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Коллективная монография «Миграция из Рос-
сии в Кыргызстан: демографические и социологи-
ческие аспекты», вышедшая под общей редакцией 
Галины Ивановны Осадчей и подготовленная ин-
тернациональным коллективом авторов, стала ре-
зультатом плодотворной совместной исследова-
тельской деятельности демографов, экономистов 
и социологов из России и Кыргызстана. В основе 
данной монографии – результаты комплексного 
исследования «Возвратная миграция и эмиграция 
из России в Кыргызстан» (руководитель проекта: 
Г.И. Осадчая, д-р социол. наук; члены исследова-
тельского коллектива: О.А. Волкова, д-р социол. 
наук; А.А. Кочербаева, д-р экон. наук; Т.Н. Юдина, 
д-р социол. наук; Е.Ю. Киреев, канд. социол. наук; 
М.Л. Вартанова, канд. экон. наук; М.В. Рославце-
ва, А.А. Черникова), проведённого с целью выяв-
ления специфики миграционных взаимосвязей 
России и Кыргызстана в 2022–2023 гг. Это иссле-
дование, на наш взгляд, весьма актуально в кон-
тексте отсутствия системной официальной ста-
тистики и эмпирических данных о миграционном 
обмене в обозначенный временной промежуток. 

Эмпирической базой исследования стали экс-
пресс-опросы трудовых мигрантов из Кыргыз-

стана, которые работают в Москве и Московской 
области (515 чел.), их земляков, которые ранее 
работали в России и недавно вернулись домой 
(425 чел.), проведённые в форме анкетирования. 
Отбор респондентов осуществлялся по неслучай-
ной выборке с использованием метода целевого 
отбора по двум признакам: граждане Кыргызста-
на, осуществляющие свою трудовую деятельность 
в Москве и Московской области. Серии интервью 
с трудовыми мигрантами из Кыргызстана были 
проведены в ноябре-декабре 2022 г. (105 чел) и 
январе 2023 г. (52 чел.), для отбора информантов 
был применён метод «снежного кома» по тем же 
двум признакам, что и для анкетирования. Весь-
ма информативными стали интервью с трудо-
выми мигрантами, вернувшимися в Кыргызстан  
(37 чел., октябрь-декабрь 2022 г.) и эмигрантами 
из России (49 чел., ноябрь-декабрь 2022 г.). 

В первой главе «Особенности социологичес-
кого изучения возвратной миграции и эмиграции 
из России в Кыргызстан» авторы справедливо  
отмечают, что основной массив теоретических 
подходов к изучению возвратной миграции и 
эмиграции имеют экономическую основу, которая 
хорошо объясняет явные причины, стимулы и ме-
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ханизмы, но не раскрывает социальной сущности 
и последствий этих процессов. Приведённые в 
работе обзоры научных публикаций позволяют 
получить представление о неоклассическом эко-
номическом подходе к трудовой миграции, когда 
возвратный процесс рассматривается как резуль-
тат неудачного опыта, новом экономическом под-
ходе, который возвратный поток рассматривает 
как логическое завершение заранее «просчитан-
ной миграционной стратегии» на уровне домо-
хозяйства. Можно отметить ещё множество ва-
риантов анализа причин возвращения трудовых 
мигрантов, полученных в результате «case study 
of return migration», включающих весь спектр, от 
«Возвращения неудачи», «Выполнения намечен-
ного», «Возвращения на пенсию» до «Возвраще-
ния инноваций», предполагающих значительный 
конструктивный потенциал в накопленном опыте 
и возможность использования его во благо разви-
тия страны исхода трудовых мигрантов. 

Сравнивая транснациональный и сетевой 
подходы к изучению возвратной трудовой мигра-
ции, авторы отмечают их сходство в восприятии 
«репатриантов как мигрантов, которые сохраня-
ют прочные связи со своими прежними местами 
проживания в других странах» (c. 21), но за счёт 
постоянных контактов с домом, они в меньшей 
степени дистанцируются от жизни в своей стра-
не, за счёт включённости в разветвлённые соци-
альные связи с родными, друзьями, коллегами, за 
счёт включённости в сообщества на месте рабо-
ты, проживания, участия в этнических сообщес-
твах. Изучение этих сетевых структур позволяет 
выявить многообразие социальных ориентаций, 
установок и миграционных стратегий. «Посколь-
ку сети создают социальные структуры, необхо-
димые для поддержания процесса миграции, они 
делают этот процесс самоподдерживающимся и 
воспроизводящимся» (c. 23). В первой главе мо-
нографии есть актуальные ссылки на работы, в 
которых рассмотрен опыт осмысления возврат-
ной миграции в Германию, Албанию, Эфиопию, 
Афганистан (с. 25). На основе теоретических под-
ходов изучения проблем возвратной миграции и 
эмиграции, разработанных зарубежными и рос-
сийскими учёными (с. 28–35), была обоснована 
методология и методика исследования миграции 
из России в Кыргызстан. Исходя из цели исследо-
вания, авторами были обоснованы особенности 
анализа статистических данных, специфика ра-
боты с документами, позволившая увидеть «осо-
бенности демографической, миграционной и со-
циальной политики Кыргызстана в отношении 
реадаптации возвратных мигрантов и адаптации 
эмигрантов из России, особенностей миграцион-

ной и социальной политики РФ по стимулирова-
нию возвращения в страну российских специа-
листов и квалифицированных мигрантов из Кыр-
гызстана, востребованных в отраслях, определя-
ющих развитие её экономики» (с. 42), разработан 
инструментарий анкетного опроса и интервью. 

Базовые показатели демографической ситуа-
ции в Кыргызстане за период 1990–2022 гг. были 
проанализированы во второй главе «Демографи-
ческая ситуация в Кыргызстане: оценка перспек-
тив развития и возвратной мобильности мигран-
тов». На основе данных Национального статис-
тического комитета Кыргызской Республики был 
отмечен рост численности постоянного населения 
на 54,8%, причём основной источник этой тенден-
ции – естественный прирост. Однако в динамике 
отмечается снижение рождаемости, сохраняю-
щиеся довольно высокими показатели детской и 
материнской смертности и смертности от различ-
ных заболеваний и «неестественных причин». Де-
мографическая нагрузка (с. 59–60) на трудоустро-
енных в Кыргызстане возрастает не только из-за 
наметившихся негативных тенденций демографи-
ческих процессов: старения населения и сокраще-
ния рождаемости, но и в силу экономических фак-
торов. Проведённый во второй главе монографии 
статистический анализ динамики численности, 
половозрастного, этнического состава, террито-
риального размещения населения Кыргызстана, 
позволил дать оценку демографической ситуации 
с позиции возможного изменения объёмов и век-
тора миграционных потоков (с. 74–81). 

В третьей главе «Демографическая политика 
Кыргызстана» авторами дана характеристика и 
раскрыты особенности системы государственно-
го и социального управления демографическими 
и миграционными процессами, отмечена дина-
мика институциональных трансформаций в этой 
сфере. Государственная реформа с поиском опти-
мального соотнесения вопросов регулирования 
в сфере труда и экономики, миграции и демогра-
фии, занятости и образования вылилась в череду 
поисковых трансформаций, объединений и пре-
образований, прежде чем в ноябре 2021 года было 
создано Министерство труда, социального обес-
печения и миграции Кыргызской Республики, ме-
тоды, используемые в осуществлении мероприя-
тий демографической и миграционной политики 
Кыргызстана. В этом контексте, на наш взгляд, 
было бы полезно рассмотреть законодательные 
инициативы, нормативные и организационные 
изменения в миграционной политике России, ко-
торые также значимы для оценки количествен-
ных и качественных параметров миграционного 
обмена с Кыргызстаном. 
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В работе отмечено, что «на динамику демог-
рафических и миграционных процессов большое 
влияние оказывают как условия жизнедеятель-
ности населения, так и качественные его характе-
ристики» (с. 90). Расслоение населения, рост чис-
ла жителей города при дефиците рабочих мест не 
способствует гармоничному демографическому 
развитию, стабилизации экономической ситуа-
ции и желаемому в перспективе экономическому 
росту страны. Реализуемые в рамках программно-
целевого подхода мероприятия должны способс-
твовать формированию планируемого репро-
дуктивного поведения у молодёжи, укреплению 
здоровья, снижению смертности и повышению 
средней продолжительности жизни населения. 
В соответствии с новой Концепцией демографи-
ческой политики Кыргызской Республики до 2040 
года, основной целью государственной политики 
в этой сфере становится сохранение нации и тер-
риториальной целостности страны, что возможно 
через обеспечение её демографической безопас-
ности, качественное воспроизводство населения; 
межпоколенческую солидарность и поддержку 
института семьи; эффективное регулирование 
миграционных процессов, рынка труда и заня-
тости; обеспечение равных условий для форми-
рования человеческого потенциала в городской и 
сельской местности; планирование развития тер-
риторий (с. 96–97). 

Большой интерес представляет четвёртая 
глава «Возвратная миграция из России в Кыр-
гызстан: динамика, причины, структура» тем, 
что содержит анализ результатов эмпирических 
исследований, проведённых в формате экспресс-
опроса и интервью, проведённых среди трудо-
вых мигрантов из Кыргызстана, работающих в 
Москве и Московской области или вернувшихся 
на родину. На основе суждений респондентов 
и информантов авторы предлагают рассматри-
вать оценки потоков возвратной миграции и её 
структуру. Выяснение причин и мотивов пере-
езда кыргызстанцев в страну исхода, специфики 
локации, понимание их эмоций и переживаний, 
сопровождавших переезд и обустройство, воз-
никающих трудностей, позволяет обосновать 
наблюдаемые изменения повседневных практик, 
а также оценить вероятность перспектив пов-
торной миграции из Кыргызстана в Россию. По 
мнению авторов, сформирована значительная 
методологическая база исследовательских прак-
тик в сфере возвратной миграции и репатриа-
ции, включающая анализ правовых, экономи-
ческих, социальных, психологических аспектов 
мобильности и реинтеграции мигрантов (с. 108). 
Статистические данные из реестров Федераль-

ной службы государственной статистики и Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции сопоставляются с суждениями участников 
интервью, что позволяет увидеть «объёмную» 
картину социальной структуры и причин воз-
вратной миграции.

В пятой главе «Реинтеграция возвратных миг-
рантов из России в Кыргызстане: социально-эко-
номические проблемы» дан анализ особенностей 
реинтеграции возвратных мигрантов из России 
в кыргызстанское общество. С опорой на теоре-
тические источники, работы отечественных и за-
рубежных учёных, отчёты и справочники МОМ, 
здесь уточнены понятия «реинтеграция» с учётом 
экономических, социальных, психологических и 
аксиологических (ценностных) аспектов. В своём 
исследовании авторы акцентируют внимание 
только на индивидуальном уровне реинтеграции 
мигрантов, возвратившихся из России в Кыргыз-
стан, т.е. в работе уточняется, насколько удалось 
«отдельным вернувшимся мигрантам восстано-
вить экономические, социальные и психосоци-
альные отношения, необходимые для поддержа-
ния жизни, средств к существованию (с. 135). 

Эмпирическими показателями устойчивой 
реинтеграции, по мнению авторов, могут вы-
ступать: способность обеспечивать себя и свою 
семью; участие в экономической деятельности 
с извлечением из неё определённой выгоды; на-
личие жилья; прочные социальные отношения и 
вовлечённость в местное сообщество; положи-
тельное влияние возращения на семью и других 
субъектов; психологическое благополучие (чувс-
тво безопасности, позитивное отношение к обра-
зу жизни); возможность пользоваться базовыми 
услугами (образование, здравоохранение и др.); 
отсутствие миграционных планов после возра-
щения (с. 136). На основе данных анкетного оп-
роса авторами даются оценки экономического и 
социального положения мигрантов (с. 137–143), 
их социально-психологического самочувствия 
(с. 143–145), определяются основные проблемы, 
с которыми возвратные мигранты сталкивают-
ся при реинтеграции и предпринимаемые Пра-
вительством Кыргызстана меры по их решению  
(с. 146–152). 

В шестой главе «Социально-экономический 
потенциал возвратных мигрантов» даётся оцен-
ка демографическим, физическим, интеллекту-
альным, социокультурным, профессиональным, 
личностным характеристикам, которые в совре-
менных условиях евразийской интеграции могут 
быть эффективно задействованы. В работе даётся 
ссылка на исследование российских учёных, под-
тверждающее, что «потоки возвратной миграции 
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становятся масштабнее, когда на родине улучша-
ется экономическая и социальная ситуация, при 
том, что экономический потенциал мигрантов 
тесно взаимосвязан с их политическим и соци-
альным потенциалом (с. 159). 

Теории повседневности и феноменологичес-
кий подход легли в основу седьмой главы «Но-
вая повседневность возвратных мигрантов из 
России в Кыргызстан». Заслуживает внимания 
операционализация понятия «образ жизни», 
данная Г.И. Осадчей. По её мнению, оно вклю-
чает в себя «типичные конкретно-исторические 
формы многообразной повседневной жизне-
деятельности индивида, формы социального 
бытия» (с. 195), а на практике представляет 
собой «определённую степень включённости 
человека в ряд сфер деятельности: професси-
ональную, семейную, жилищно-бытовую или 
развлекательную». В контексте социокультур-
ного аспекта образ жизни можно трактовать 
как «отличительную особенность определён-
ной, в том числе и этнической, группы, как вы-
ражение групповых практик в повседневности 
отдельной личности» (с. 196). В данной главе 
авторы рассмотрели ключевые аспекты пов-
седневности возвратных мигрантов и их семей 
на материалах публикаций российских и кыр-
гызских исследователей. В монографии поня-
тие «повседневность возвратных мигрантов» 
интерпретируется как «совокупность социаль-
ных практик индивидов, направленных на ре-
интеграцию в среде исхода трудового мигранта 
путём восстановления социальных, экономи-
ческих и других связей» (с. 201). Это актуали-
зирует необходимость уделить внимание тому, 
в каком составе трудовые мигранты уезжают, с 
кем и к кому возвращаются, из кого состоит их 
окружение после возвращения, как происходит 
трансформации их семейных отношений. По 
итогам анализа материалов интервью, авторы 
приходят к выводу, что «кыргызские трудовые 
мигранты даже спустя много лет, проведённых 
в России, остаются, прежде всего, кыргызами. 
Сохранение своей идентичности позволяет 
возвратным мигрантам проще пройти процесс 
реинтеграции» (с. 217).

Логично было бы предполагать, что должны 
быть созданы некие общественные структуры 
для содействия реинтеграции трудовых мигран-
тов и восьмая глава «Деятельность и потенциал 
некоммерческих неправительственных органи-
заций по оказанию помощи возвратным мигран-
там в Кыргызстане» посвящена анализу степени 
активности принимающего гражданского обще-
ства, сформированности нормативно-правовых 

основ деятельности некоммерческих организа-
ций (общественных объединений, фондов и уч-
реждений) в этом секторе (с. 223–229). Выявлен-
ные в ходе исследования авторами социальные 
ожидания трудовых и возвратных мигрантов мо-
гут служить информационной основой для фор-
мирования направлений деятельности неком-
мерческих неправительственных организаций 
в Республике Кыргызстан (с. 237–240). На наш 
взгляд, ресурсный потенциал некоммерческих 
неправительственных организаций по оказанию 
помощи возвратным мигрантам и их семьям в 
Кыргызстане зависит от таких факторов, как: от-
лаженность системы взаимодействия с органами 
власти, курирующими вопросы миграции, эко-
номики и социального развития; активность и 
ожидания участников самого реинтеграционного 
процесса; степень готовности гражданского об-
щества включаться в решение вопросов социаль-
ной адаптации и реинтеграции возвращающихся 
трудовых мигрантов.

В силу отсутствия официальной статистики 
о количественных и качественных показателях 
миграционных потоков из России, обусловлен-
ных началом специальной военной операции 
(СВО), ужесточением экономических санкций 
в отношении России в 2022 г., большой интерес 
представляют материалы, изложенные в девятой 
главе «Новые эмигранты из России в Кыргызста-
не: причины эмиграции, особенности социаль-
ной адаптации и планы на будущее». Интервью с 
российскими эмигрантами, проведённые иссле-
дователями на территории Кыргызстана позво-
ляют увидеть периодичность отъезда («Весна», 
«Лето», «Осень»), которая обусловлена первой 
реакцией стресса и непринятия факта начала 
СВО со стороны респондентов, предпринимае-
мыми мерами России в ответ на экономические 
санкции со стороны коллективного Запада, объ-
явленной мобилизацией и т.д. Авторы опреде-
ляют три основные группы причин эмиграции  
(с. 263–264): 1) специальная военная операция 
на Украине и последующая частичная мобилиза-
ция; 2) политические причины, несогласие с по-
литикой России и внешние политические обсто-
ятельства; 3) семейные обстоятельства, мигра-
ция вместе с членами семьи. Становится очевид-
ным, что «впервые у россиян была возможность 
массово ощутить и использовать преимущества 
интеграционных процессов в формате ЕАЭС, 
предполагающие в том числе существенное уп-
рощение пересечения границ, получения образо-
вания и трудоустройства в государствах-членах» 
(с. 265). Отмечается, что эмигранты оперативно 
сформировали и использовали свои социальные 
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связи и сети для облегчения переезда и интег-
рации в новое общество. Это во многом помо-
гало первоначальной адаптации эмигрантов: их 
включённость и коммуникативная активность в 
социальных сетях, где оперативно создавались 
виртуальные сообщества, помогали решать на-
сущные проблемы временного проживания, 
поиска заработка, психологической поддержки, 
общения и «реконструкции» привычной систе-
мы социальных связей. Основные трудности, с 
которыми столкнулись российские эмигранты – 
дороговизна жилья и отсутствие какой бы то ни 
было помощи со стороны институциональных 
структур, проблемы с экологией (в отопитель-
ный сезон в Бишкеке наблюдался сильный смог 
из-за низкого качества топлива, используемого 
местной ТЭЦ и в многочисленными частными 
домохозяйствами города), а также слабо разви-
тая инфраструктура столицы Кыргызстана (про-
блемы с качеством и скоростью подключения к 
сети Интернет, неэффективная работа местных 
провайдеров).

Конечно, сложно было бы ожидать лёгкой 
адаптации и относительно комфортной жизни 
в стране, которая в течение полугода приняла 
небывалое для себя количество молодых, соци-
ально активных людей, жаждущих интересной и 
пусть не высоко, но стабильно оплачиваемой ра-
боты при том, что сама Республика Кыргызстан 
и так является одним из главных доноров рабо-
чей силы в связи с высоким уровнем безработи-
цы, слабым развитием промышленного сектора 
и приоритетной занятостью населения в част-
ных секторах лёгкой промышленности (пошив 
одежды) и транзитной торговле. Понятно, что 
наплыв эмигрантов из России дестабилизиро-
вал ситуацию на рынке труда и недвижимости, 
но они воспринимают Кыргызстан как времен-
ное убежище или транзитный пункт, планируя 
в перспективе вернуться в Россию или эмигри-
ровать в другие страны. В связи с этим «россий-
ские эмигранты 2022 г.» не уделяют большого 
внимания культурным, языковым, религиозным 
или межэтническим аспектам своей адаптации, 
сохраняя свою национальную идентичность и 
культурные традиции в рамках своей эмигрант-
ской общины или семьи (с. 279).

На наш взгляд, весьма актуальна и своевре-
менна инициированная авторами монографии 
постановка проблемы изучения возвратной миг-
рации и реинтеграции трудовых мигрантов в 
связи с повышением интенсивности, объёмов и 
турбулентности миграционных потоков в мире 
и повышением сложности оценки социальных и 
экономических последствий миграционных про-

цессов для России и стран, непосредственно име-
ющих с ней исторически сложившиеся экономи-
ческие и культурные связи. Научная значимость 
полученных результатов по изучению возвратной 
миграции и эмиграции в Кыргызстан из России 
как новых форм мобильности в формате ЕАЭС 
состоит в потребности расширения теоретико-
методологического и эмпирического исследова-
тельского поля теории и социологии миграции 
для получения новых знаний в области изучения 
научных проблем эмиграции и возвратной миг-
рации. Эмпирические материалы, приведённые 
в данной монографии, не только иллюстрируют 
правомерность применённого теоретического 
базиса, но и позволяют выйти на новый уровень 
осмысления социальной практики и формирова-
ния новых подходов к изучению феноменов воз-
вратной миграции и реинтеграции мигрантов.  
Рассмотрение возвратной миграции как социаль-
ного ресурса позволяет создать научный и техно-
логический задел, способствующий экономичес-
кому росту и социальному развитию Российской 
Федерации, позволяет концептуально обеспечить 
реализацию дальнейших эмпирических исследо-
ваний проблем миграции на постсоветском про-
странстве и в ЕАЭС. 

Материалы коллективной монографии «Миг-
рация из России в Кыргызстан: демографические 
и социологические аспекты» принесут пользу при 
разработке предложений по программе действий 
органов исполнительной и законодательной влас-
ти РФ по стимулированию возврата российских 
специалистов и квалифицированных мигрантов 
из Кыргызстана в Россию, будут востребованы в 
органах власти Российской Федерации, Респуб-
лики Кыргызстан, в Евразийской экономической 
комиссии. Это позволит обеспечить дифферен-
цированный подход к разработке адекватных 
инструментов и механизмов социальной, мигра-
ционной и интеграционной политики России и 
стран Евразийского Союза. Монография, несмот-
ря на обилие научной терминологии и ссылок на 
теоретические источники, написана доступным 
языком и будет интересна не только учёным, 
специалистам, аспирантам и студентам вузов, 
специализирующимся в сфере изучения теории 
и социологии миграции, но и широкому кругу 
читателей, интересующихся происходящими со-
циальными, экономическими и политическими 
процессами, их социальными последствиями, 
мнениями и суждениями людей о происходящих 
событиях и их участии в них. 

Сожалею, что данная рецензия не будет про-
чтена инициатором, одним из авторов и главным 
редактором рассматриваемой монографии, Гали-
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ной Ивановной Осадчей. Утрата для социологии 
и демографии невосполнимая, но вселяет опти-
мизм тот факт, что ее коллеги, соратники и мно-
гочисленные ученики продолжат исследования 
факторов социальной интеграции стран-участ-
ников ЕАЭС, инновационные идеи и методоло-

гические инициативы Галины Ивановны будут 
реализованы участниками Международной мо-
лодёжной школы, созданной при Институте де-
мографических исследований Российской акаде-
мии наук.
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