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Влияние трудовой миграции на семейно- брачные отношения 

молодежи Кыргызстана 

На протяжении всей истории человечества семья оставалась наиболее 

устойчивым социальным институтом общества и являлась основной 

жизненной ценностью. В современном обществе она также продолжает 

сохранять немаловажное значение, являясь объектом исследования 

множества наук. Правда, следует отметить, что ее природа несколько 

изменилась вследствие усиления многогранности социальных связей и 

отношений.  

“Семья во все времена играла, да позволено будет так сказать, роль 

скорлупы, защищавшей ее членов от жизненных невзгод и помогавшей 

выжить в трудное и сложное время”. [3, с. 64] 

Проблемы семьи представляют сегодня особый интерес, как для 

специалистов, так и для всех людей. Кроме того, они являются показателями 

качества жизни населения и благополучия общества. Так как семья 

выполняет важные социальные функции в обществе, государство и 

общественные организации объективно заинтересованы в том, чтобы 

создавать необходимые условия, проводить социальную работу, 

направленную на совершенствование семейно-брачных отношений и 

укрепление семьи.  

В настоящее время существует предположение, что примерно полутора 

миллион кыргызстанских граждан (30%), вследствие определенных 

обстоятельств, либо по собственному желанию изменили место жительства в 

качестве  внутренних и внешних мигрантов. Все это, безусловно, отражается 

на семейной стабильности, так как чаще всего длительное дислокальное 
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проживание становится для современных семей нормой. Такой союз еще 

сложно назвать разведенным, но нельзя и вписать в понятие обычной семьи. 

Таким образом, социологами выявлен новый тип семьи, получивший два 

синонимичных по своей сути названия «дислокальной» или «дистантной» 

семьи, обусловленной трудовой миграцией.  

Статистические данные показывают резкие перепады миграции и 

приводят внушительные цифры. В Кыргызстане только в период с 2009 по 

2013 год отсутствовало более миллиона человек, среди них практически 

половину составили женщины репродуктивного возраста. Из последнего 

показателя 60% приходится на женщин возрастной категории 20-29 лет, 

отличающихся самыми высокими половозрастными коэффициентами 

рождаемости.  

“В  ряде  работ  подчеркивается,  что  транснациональный  образ жизни 

и вынужденная разлука с детьми заставляют женщин выстраивать 

альтернативные  конструкции транснационального материнства.  Для  этого  

им  приходится  сочетать обязанности по  воспитанию  детей  с  

ответственностью  за финансовое и материальное  обеспечение  семьи,  

осуществляемых  в  трансграничном режиме. Наблюдения  показывают,  что 

физическое  отсутствие  матерей-мигранток в семье отнюдь не означает 

отказа от исполнения ими своих родительских  функций,  а  скорее  ведет  к  

их  переформатированию  или даже  к  усилению  посредством  так 

называемого «интенсифицированного материнства»  [5, с.238]. 

Также к негативным последствиям внешней и трудовой миграции 

можно отнести и значительное увеличение социального сиротства. Под этим 

явлением понимаются дети-сироты при живых родителях. Известная 

международная организация Save the children и Every Child в 2010 году 

проводила исследования в Кыргызстане на предмет распространения 

сиротства. Согласно заключительным данным, 70% сирот в стране являются 

социальными.  



Многим приходится оставлять своих детей, когда уезжают за рубеж, с 

бабушками-дедушками, но иногда и с другими родственниками, если первый 

вариант невозможен. Здесь возникает проблема социализации детей- 

мигрантов, так как теряется приемственность поколений, зачастую они 

становятся жертвами физического и психологического домашнего насилия.  

Интервью с учителями школ, врачами, представителями администрации и 

работниками правоохранительных органов (исследование АУЦА) показали, 

что старики не могут заменить родителей и, что дети в таких семьях более 

ущемлены в плане физического развития, успевания в школе, домашнего 

труда, но что важнее всего в психологическом аспекте. Социологические 

исследования, проводимые в западных странах, где семьи с разведёнными 

родителями совсем не редкость показывают, что дети из таких семей намного 

менее успешны в жизни и менее устойчивы в своей психике.  

Эти показатели довольно устрашающие в контексте темпов развития 

современного общества. Государственная программа «Новое поколение -

2010» содержит меткое утверждение о том, что социальное развитие 

невозможно без ориентиров на будущее. Главным кирпичиком или ресурсом 

в строительстве социума, согласно той же программе, является человек. 

Современные дети уже через десять лет предстанут в качестве трудовой силы 

общества, через двадцать будут созидать экономику, а через тридцать – 

станут определяющим звеном в государственной политике.  

 Также не будем забывать об утечке наших кадров за границу, особенно 

молодежи, где существуют все признаки, позволяющие утверждать, что 

часть трудовых мигрантов останутся окончательно в тех странах, в которых 

трудятся. Это прямые демографические потери для Кыргыстана, к которым 

можно присоединить и косвенные — их дети появятся на свет и вырастут 

уже в другой стране. 

  Во время исследований проводимых АУЦА было выявлено, что одним 

из самых главных эффектов миграции на стариков является именно 

психологические, связанные с переживанием и одиночеством. В 



традиционных кыргызских семьях старость это время когда старики 

пожинают плоды своих трудов, живя в почёте, находясь в кругу своих 

многочисленных внуков, и будучи окружёнными заботами своих детей. 

Сегодня эта традиция сильно изменилась: очень многие дети уезжают, 

зачастую оставляя внуков на попечение и заботу стариков; старики также 

вынуждены брать на себя весомую часть работ по хозяйству; и вместо 

традиционный заботы они получают тревогу и беспокойство за своих детей, 

проводящих жизнь на чужбине.  

 Жёны мигрантов, остающиеся дома, страдают не меньше, а может даже 

больше чем старики. «Келинки» берут на себя главную работу по хозяйству, 

а также заботу о стариках и детях. Часто случаются ситуации, когда молодой 

человек женится только для того, чтобы оставить кого-то смотреть за 

родителями и хозяйством, а сам уезжает. Уехав, он может приезжать раз в 

год или даже реже в течение нескольких лет. В последний раз такие 

длительные разлуки с мужьями были у кыргызских женщин во время 

Отечественной Войны. Часто мигрант заводит вторую семью на чужбине. 

Рассказывались такие случаи когда, найдя другую женщину, муж даёт своей 

жене развод по телефону.   

 В  2010 году в СМИ запестрили новые статьи что кыргызстанцы, 

оказавшиеся на чужбине в поисках хлеба насущного, стали решать свои 

семейные проблемы с помощью мобильной связи. Желающий развесить с 

женой просто трижды отсылает ей в таком сообщении слово «талак» - 

«развод». В итоге женщины остаются одни с детьми на руках. Им очень 

трудно отсудить у бывших мужей алименты на содержание детишек, 

поскольку они не регистрировали свои отношения в загсах, довольствуясь 

лишь мусульманским обрядом нике.  

 -Это результат легкомысленного отношения молодых людей к браку и 

семье, - полагает парламентарий. – В последнее время в стране институт 

семьи утрачивает свою ценность. Вопрос его популяризации должен быть 



поставлен на государственный уровень. Какой она будет, зависит от 

сегодняшних действий. Власти, понимая это, предполагают много мер.  

 По шариату можно предоставлять развод и в письменном виде. Но есть 

правила такого написания. Если муж написал в прошедшем времени: «Я, сын 

того-то, дал развод дочери того-то», то это будет считаться разводом, а по 

интернету или по телефону, нет разницы. Самое главное, что должно быть 

написано с соблюдением правил. 

 Между тем, согласно исламским традициям, слово «талак» должно 

быть произнесено мужем в присутствии супруги. Мусульманские 

священнослужители утверждают, что развод посредством текстового 

сообщения неприемлем и противоречит исламскому праву. Тем не менее, 

сотни молодых женщин, живущих в нашей республике, узнают о том, что их 

брак разрушен, именно с помощью эсэмэсок.  

 Конечно не будем забывать что социальная напряженость в 

Кыргызстане смягчается за счет трудовой миграции, которая снизила 

уровень безработицы среди экономически активного населения. 

“Поступления от внешних трудовых мигрантов служат основным 

источником обеспечения их семей. Если в 2003 году текущих трансфертов 

составил 6,9% к ВВП, то в 2011 году он составил около 29% ВВП. 

Значительными темпами продолжает увеличиваться численность населения в 

трудоспособном возрасте за счет естественного прироста трудоспособного 

населения, в результате которого на рынке труда наблюдается диспропорция 

в спросе и предложения рабочей силы.”[4] 

 Например, теория кумулятивной причинности объясняет продолжение 

миграции следующим образом. До того как первые мигранты покидают 

деревни, все жители могут быть одинаково бедны. Когда первые семьи 

посылают своих детей и те, кто преуспевают, посылают денежные переводы, 

они строят дома или покупают машины. Появляется первое серьёзное 

различие в экономическом положении и тогда другие семьи, следуя примеру 

первых мигрантов, посылают своих детей. Дальше уже срабатывает логика 



группового мышления, очень характерная для кыргызов в связи с 

традиционным клановым образом жизни. Люди начинают уезжать, просто 

повторяя соседей, не задумываясь серьёзно, нужно им это и имеются ли у 

них для этого способности. Естественно, что жизненные навыки, знание 

языка или квалификация для успешного устройства на работу в России 

имеются не у всех и, как показывают исследования АУЦА, большинство едва 

сводят концы с концами на чужбине. Не желая возвращаться «с двумя 

пальцами в носу» (знак, означающий провал) и опозориться, они продолжают 

скитаться, надеясь в один день вернуться «верхом на коне» или точнее на 

“белом мерседесе”. Удаётся это далеко не всем.  

 Интересно ещё то, что миграция активно использует уже 

существующие традиции, такие как, например, оставлять первого ребёнка 

старикам, что было очень популярно в советское время и обрело новую силу 

теперь. Другой традицией являются довольно «эксплуататорские» отношения 

между свекровью и снохой, что тоже очень выгодно в условиях миграции. 

Наконец традиция оставлять младшего сына смотреть за родителями снимает 

ответственность со старших и позволяет им уезжать без зазрений совести.  

В то же время многие традиции изменяются. Происходит перераспределение 

ролей в семье в связи с отъездом главного лица выполнявшего работу по 

дому и по воспитанию детей. Другой изменяющейся традицией стала 

феминизация миграции и ростом соотношения женщин в роли мигрантов. В 

прежние времена родители никогда не ожидали помощи от дочерей, а теперь 

30% дочерей (исследования АУЦА) оказывают материальную поддержку 

родителям. Также происходит изменение понятия родительской любви. Если 

в прошлом она выражалась в желании быть рядом со своими детьми, то 

сейчас старики готовы пожертвовать своим счастьем лишь бы у детей была 

более обеспеченная жизнь, даже если это за тысячи километров от них. 

  Таким образом, семейно-брачные отношения в  современном 

Кыргызстане могут  быть  социально регулируемыми,  если  будут  

разработаны эффективные  государственно-экономические  и правовые  



механизмы в области поддержки семей мигрантов,  которые  определены 

современным  общественным  развитием, сложившимися  социально-

культурными связями  и  морально-нравственными ценностями, нормами и 

традициями. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНО - БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МОЛОДЕЖИ КЫРГЫЗСТАНА 

 Проблемы семьи представляют сегодня особый интерес, как для специалистов, так 

и для всех людей. Кроме того, они являются показателями качества жизни населения и 

благополучия общества. Так как семья выполняет важные социальные функции в 

обществе, государство и общественные организации объективно заинтересованы в том, 

чтобы создавать необходимые условия, проводить социальную работу, направленную на 

совершенствование семейно-брачных отношений и укреплению семьи. В современной 

социологической теории одной из наиболее емких дефиниций семьи представляется 

следующая:  «Семья - это основанная на единой общесемейной деятельности общность 

людей, связанных узами супружества - родительства - родства, и тем самым 

осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а 

также социализацию детей и поддержание существования членов семьи» [1, C. 44].  

 Было бы утопией считать, что высокий уровень жизни и социальных услуг решит 

проблемы семейно-брачных отношений или предотвратит распад семей, разрешит другие 

проблемы семейно-брачных отношений. Следует учитывать, что при одинаковой 

статистике мотивы распада семей, иерархия этих мотивов, а также проблемы 

взаимоотношений в семьях,  чаще всего находят свое  отражение  в различных 

социальных группах, в частности среди молодежи.  

 Молодежь представляет собой социально-демографическую группу, которая 

находится на стадии становления и достижения социальной зрелости, поэтому она 

наиболее остро и непредсказуемо реагирует на все процессы, происходящие в обществе, в 

том числе и на процесс социального расслоения, вследствие которого наблюдается 

снижение общедоступности сфер образования, культуры, трудоустройства, досуга и 

спорта, роста преступности, разрушения традиционных нравственных ориентиров.  

Важно пропагандировать ценности брака, семьи, детей, организовывать социально-

психологическое консультирование по проблемам брака, семьи, рождения и воспитания 

детей и т.д. Повысить уровень брачности, рождаемости, интерес к семейным ценностям 
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среди молодежи - значит получить заметный эффект в социально-демографическом 

развитии страны.  [3, С.36] 

 «Современные исследования в области семьи говорят о наличии множества 

негативных тенденций ее развития. Происходит усиление таких процессов, как: 

деградация семейного образа жизни, распространение альтернативных форм брачно-

семейных отношений, снижение престижа семьи, потребности иметь детей, рост числа 

разводов и т.д. Исследователи в своих мнениях сходятся в том, что эти процессы 

свидетельствуют об изменении семейных ориентаций и ценностей в современном 

обществе». [6]  

 Среди кыргызов за последние два десятилетия доля внебрачных рождений в общем 

числе рождений значительно увеличилась, более чем в два раза. Однако, если в странах 

Западной Европы высокий уровень рождений у матерей, не состоящих в браке, связан с 

широким распространением свободных брачных союзов (партнерства), то в Кыргызстане 

это явление является относительно новым и, видимо, обусловлено причинами избежать 

молодыми мужчинами-кыргызами необходимости заботиться о семье и детях, либо 

желание одиноких женщин «не остаться одной», либо «просто так получилось»  и т.д.  

 В последнее время достаточно большое количество кыргызстанских женщин по 

той или иной причине становятся матерями  –одиночками, и пока не ясно, это трагедия 

или просто реальность. Да и сама мать - одиночка сильно изменилась. Это уже не 

несчастное и униженное существо, она не редко успешная, сильная, самодостаточная 

женщина, сделавшая осознанный выбор. Она - самостоятельная мать. Вклад матерей, не 

состоящих в зарегистрированном браке, в общий уровень рождаемости в стране 

достаточно весом. Распространение незарегистрированных браков и внебрачных 

рождений является одним из серьезных современных вызовов для социально-

демографической политики. Если раньше в кыргызских семьях такое явление как 

внебрачный ребенок было достаточно большой проблемой, как для будущей матери, так и 

для ее семьи, то на сегодняшний день общество к такому явлению относится с 

терпимостью, даже в некоторых случаях такая женщина превозносится в ранг героини. 

 Таким образом, внебрачная рождаемость за последние десятилетия стала массовым 

феноменом, охватывающим самые широкие социальные слои.  

 На уровень рождаемости последних десятилетий существенное влияние оказала 

также трудовая миграция, не имеющая прецедента по своим масштабам и 

продолжительности, а также социально-экономическим и демографическим 

последствиям. Внешняя и внутренняя трудовая миграция кыргызов, особенно 

долгосрочная, приводит к разрыву семейных связей, и как следствие, неполной 



реализации репродуктивных установок. Кроме того, массовый характер трудовой 

миграции очень сильно подорвал стабильность кыргызской семьи. Длительное раздельное 

проживание супругов стало нормой для многих семей, что позволило констатировать 

появление нового типа семьи, вызванного трудовой миграцией — «дистантная семья». 

 Кроме отсутствия долгосрочного положительного влияния на экономику, миграция 

оказывает очень сильное негативное влияние, на наш социум, разрушая целостность 

деревенских сообществ и ослабляя родственные связи. Но в первую очередь под угрозу 

становится институт семьи. Так как большинство уезжающих – мужчины (хотя процесс 

феминизации миграции и всё большего количества женщин уезжающих как мигранты 

также очень важен в Кыргызстане) – в деревнях и малых городах остаются в основном 

старики, жёны и внуки. Какой же эффект имеет миграции на оставшихся членов семьи? 

В традиционных кыргызских семьях старость это время когда старики пожинают плоды 

своих трудов, живя в почёте, находясь в кругу своих многочисленных внуков, и будучи 

окружёнными заботами своих детей. Сегодня эта традиция сильно изменилась: очень 

многие дети уезжают, зачастую оставляя внуков на попечение и заботу стариков; старики 

также вынуждены брать на себя весомую часть работ по хозяйству; и вместо 

традиционный заботы они получают тревогу и беспокойство за своих детей, проводящих 

жизнь на чужбине.  

 Согласно статистическим данным, в 2009-2013 годах в Кыргызстане отсутствовало 

более одного года свыше миллиона человек, из них около полумиллиона - женщины 

репродуктивного возраста, что составляет значительную часть от общей численности 

женщин репродуктивного возраста. Около 60% из них приходится на женщин в возрасте 

20-29 лет, которые отличаются более высокими повозрастными коэффициентами 

рождаемости.   

 Сегодня отношения между супругами являются решающим фактором стабильности 

молодой семьи, необходимо формировать и толерантное отношение к различным типам и 

видам семьи среди старшего поколения и среди самой молодежи. Наряду со становлением 

нового типа семьи, происходит отказ от единой ее модели для всех групп населения. 

Происходит совмещение нескольких тенденций одновременно, а также параллельное 

существование и функционирование нескольких видов семейных отношений. Так, в 

сельской местности чаще встречаются семьи, где несколько поколений проживают под 

одной крышей, что вполне присуще кыргызскому менталитету, а также вызвано не 

столько трудностями в жилищном вопросе, сколько определенным укладом жизни. 

Однако и в городе и  сельской местности  видны перемены в сфере семейных отношений.  



 Современная семья постепенно отходит от функционирования в качестве 

института с жесткими нормами и четко заданными образцами поведения. В частности, это 

проявляется в постепенном изменении структуры семьи: от многопоколенной 

родственной к бинарной (нуклеарной) супружеской.  

 Следует отметить, снижение значимости хозяйственно-бытовой функции таким 

явлением как «пробные браки».  В последние годы все большему сомнению 

подвергается представление, что для достижения полного счастья и благополучия 

необходимо вступать в брак. Значительное число молодежи больше не считает, что 

одиноко живущие люди – это те, кого в свое время не выбрали и кто так и не сумел 

вступить в брак. Молодежь часто определяет совместную жизнь как часть процесса 

ухаживания, «присматривания себе жениха или невесты»,   а не как долгосрочную 

альтернативу брака. Например, одной из общемировых тенденций является проживание 

молодой пары без регистрации. Современная молодежь придает юридическому 

оформлению своих отношений гораздо меньше значения, чем старшие, ведь наше 

общество сейчас больше подвержено исламу, многие браки не регистрируются 

государственными органами, но освящаются религиозными институтами. Кроме 

проведения самого ритуала ничем другим, а именно гарантией имущественных прав, 

такого рода браки не подкрепляются. 

 «По результатам  социологических исследований, можно сказать, что на 

сегодняшний день студенты, вступающие в брак, в большинстве случаев являются не 

подготовленными к сложностям самостоятельной семейной жизни. Студенческая 

молодежь не отказывается от брака в общепринятом понимании этого понятия, но 

отказывается своевременно и официально регистрировать свой брак. А это влияет на ее 

репродуктивное поведение». [8]  

 В настоящее время проблема знакомства и последующего заключения брака  -  

дело исключительно самих молодых людей. Но это не значит, что в этом нет своих 

недостатков, молодежь зачастую недостаточно образована в вопросах брака и семьи. 

Современная молодежь  стала достаточно халатно относиться к супружеству и созданию 

семьи. Раньше, заключение брака было серьезным союзом, современное же понимание 

брака претерпело изменения в силу определенных причин. В наше время все люди 

достаточно легко относятся к разрыву отношений. Многие браки, создаваясь в 

определенной спешке, поэтому у молодых нет даже времени задуматься о дальнейших 

последствиях их решения.  В силу того, что у молодых людей взгляд на семью является 

несколько обманчивым, такие семьи долго не держатся. Надеясь на безоблачное будущее, 

беззаботную семейную жизнь, взаимопонимание и благополучие, молодые совершенно 



отрываются от реальности. Ради того, чтобы все это осуществилось необходимо 

приложить максимум усилий, на которые ни один молодой человек или девушка не 

готовы. Поэтому часто вступление в брак  -  это не до конца осознанный шаг, в результате 

которого возникают проблемы в семье, и статистика безжалостно констатирует большое 

количество разводов. В Кыргызстане  в течение последних  десяти лет по статистике  на 

сто браков приходится сорок разводов. 

 Для сравнения можно привести некоторые цифры, согласно данным национального 

статистического комитета КР, в 2012 году число  вступивших в брак по всей республике 

составило 22286, а разводов в этом же году прослеживается 3607, тогда как  в 2013 году 

число зарегистрированных браков составило 20376 а число разведенных пар 3820. Как мы 

видим, число зарегистрированных браков достаточно уменьшилось, тогда как разводы не 

только не уменьшились а даже возросли, и это только официальные данные. Почти 

каждый шестой из заключенных браков распался. По годам семейной жизни разводы 

распределяются так: до 1 года - 3,6%, от 1 до 2 лет - 16%, от 3 до 4 лет - 18%, от 5 до 9 лет 

- 28%, от 10 до 19 лет - 22%, от 20 и более лет - 12,4%. Таким образом, за первые 4 года 

происходит около 40% разводов, а за 9 - около 2/3 их общего числа. Но это только 

официальная статистика. [12]  

 «Хорошее дело браком не назовут» - утверждает народная «мудрость». Как 

показывают многие исследования, главной причиной разводов является психологическая 

и практическая неподготовленность супругов к семейной жизни, материальный 

недостаток.  Эта неподготовленность проявляется в грубости супругов, взаимных 

оскорблениях и унижениях, невнимательном отношении друг к другу, нежелании 

помогать в домашних делах и воспитании детей, неумении уступать друг другу, в 

отсутствии общих духовных интересов, жадности и стяжательстве одного из супругов, 

неподготовленности к взаимодействию, в неумении сглаживать и устранять конфликты и 

в стремлении конфликты усиливать, в неумении вести домашнее хозяйство. На втором 

месте - пьянство одного из супругов. Причем пьянство одного из супругов может быть и 

причиной, разрушающей семейные отношения, и следствием ненормальных отношений 

между супругами. На третьем месте, особенно наблюдается в кыргызских семьях – 

вмешательство родственников.  

Говоря о семейно- брачных отношениях молодежи, мы не можем не говорить о 

процессах глобализации и ее влиянии на институт брака, особенно для молодежи.   

Основные технологические атрибуты глобализации – компьютер и порожденные им 

новые информационные технологии и, конечно же, не безызвестный нам Интернет. 

Именно эти технологии объединили развитую часть мира в единую коммуникативную 



друг друга в браке. Брак крепок лишь тогда, когда каждый день люди работают над его 

укреплением. Здесь, как и в некоторых других важных сферах жизнедеятельности, 

огромную роль играет «труд души».   
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