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Аннотация: в данной статье описаны проблемы внешней и трудовой миграция Кыргызстана в контексте 

национальной безопасности. В связи с изменениями геополитической обстановки в мире данная тема 

становится особенно актуальной, и поэтому она сейчас стала рассматриваться как проблемы 

безопасности. В статье выявлены и обоснованы основные риски и угрозы безопасности для Кыргызстана 

как страны-реципиента, и перечисляются возможные способы решения данной проблемы. 
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Миграция представляет собой многогранное социально-экономическое явление, которое играет 

противоречивую роль в развитии стран. С одной стороны, трудовая миграция имеет множество позитивных 

аспектов. Благодаря мигрантам развиваются целые сектора экономики - торговля, строительство, транспорт 

и сельское хозяйство стран принимающих мигрантов. И, напротив, трудовая миграция в страну экспортёра 

отправляет мощный поток денежных переводов. Сейчас трудовая миграция стала не только средством 

выживания значительной части населения, но и реальным механизмом стихийной экономической 

интеграции между некоторыми странами в целом. 

Тема внешней трудовой миграции и для Кыргызстана является одной из важнейших, учитывая ее 

масштабы и воздействие на социально-экономическое развитие страны. И сейчас, в связи с процессами 

интеграции в рамках Таможенного союза и Евразийского экономического пространства, тема миграции 

стала обсуждаться более интенсивно, что постепенно приводит к выработке четкой миграционной политики 

государства. Пока можно лишь констатировать, что за последние годы правительство Кыргызстана ушло от 

риторики экспорта рабочей силы и стало прислушиваться к мнениям экспертов, озвучивающих риски и 

угрозы внешней миграции для развития страны в долгосрочной перспективе. [2, с. 12]. 

Принимающие страны везде и во всем мире всегда были озабочены тем, как наплыв трудовых мигрантов 

повлияет на внутренний рынок труда и экономику, на систему социальной защиты, на социальную 

инфраструктуру. Более широкие вопросы, касающиеся личной и общественной безопасности, моральных и 

культурных ценностей, сохранения и укрепления коллективной гражданской идентичности, культурной и 

религиозной идентичностей стали нынче обсуждаться все чаще. В силу этого вопросами миграции во 

многих странах стали заниматься не только министерства труда, но и министерства обороны, министерства 

внутренней безопасности, министерства иностранных дел. Таким образом, миграция стала рассматриваться 

как проблема безопасности, а само определение безопасности значительно расширилось за счет невоенных 

измерений, включив в себя понятия экономической, продовольственной, экологической, 

эпидемиологической и других форм безопасности [3, с. 97]. 

Война против терроризма, развернувшаяся после 2001 г., привела к беспрецедентному повышению 

уровня контроля над мобильностью населения, привела к усилению полицейских сетей и созданию 

различных структур, отвечающих за внутреннюю безопасность. С учетом ситуации на Ближнем Востоке, 

событиями вокруг ИГИЛ и потенциальными рисками воздействия этих событий на изменение 

геополитической обстановки на евразийском континенте, некоторыми экспертами высказывается 

озабоченность о возможности включенности части миграционных потоков в различные террористические и 

экстремистские сети. Таким образом, все чаще возникают вопросы потенциального «экспорта» и «импорта» 

терроризма, фундаментализма и экстремизма. 

В Кыргызстане, как, впрочем, и в соседних странах, наблюдается усиление религиозного влияния среди 

населения, идет вербовка мусульман Центральной Азии для участия в боевых действиях в Сирии с 

использованием интернет-технологий. В связи с этим становится очевидным появления вопроса - актуально 

ли для нашей страны рассмотрение темы миграции в разрезе проблем безопасности? Существуют ли 

серьезные основания для рассмотрения внешней миграции как потенциально угрожающей безопасности 

Кыргызстана как страны, отправляющей мигрантов в другие страны? [4, c. 336]. 



Такие основания есть, и более того, концепция национальной безопасности, принятая в 2012 г. в разделе 

о национальных интересах, уже недвусмысленно указывает на ряд проблем внешней миграции для 

безопасности государства и для самого существования в качестве суверенного государства [5, с. 17.] 

Основные риски и угрозы безопасности для Кыргызстана, как страны отправляющей мигрантов 
Миграция имеет воздействие на экономику страны как принимающей, так и отправляющей мигрантов. 

До настоящего времени, экономическое воздействие трудовой миграции из Кыргызстана на национальную 

экономику воспринимается в основном позитивно. Трудовая миграция высококвалифицированных 

специалистов, иначе говоря, «утечка мозгов» - в долгосрочной перспективе, безусловно, может нанести 

значительный урон экономике государства. Сказываясь на качестве человеческого капитала, такая миграция 

негативно сказывается на конкурентоспособности экономики, особенно если учесть, что многие профессии 

просто не восполняются в силу ухудшения и деградации образовательной системы в целом или ее 

определенной части. 

Не секрет, например, что в секторе здравоохранения в Кыргызстане не хватает узких специалистов по 

многим направлениям, например, во многих поликлиниках, обслуживающих население, нет ревматологов, 

неврологов, лор-врачей, урологов, кардиологов и др. Аналогичные примеры можно приводить и в других 

секторах занятости. К примеру, неспособность государства решать вопросы безопасности своих граждан, 

работающих в других странах, либо не способного предложить своим гражданам условий для достойной 

занятости у себя на родине на протяжении нескольких десятилетий, вряд ли способствует укреплению 

гражданской идентичности. Не секрет, что все чаще временные мигранты из Центральной Азии 

предпочитают получить российское гражданство. Так, за годы независимости, по неуточненным данным, 

около полумиллиона бывших граждан Кыргызстана получили российское гражданство. 

А проблемы незаконного вывоза людей (трафик людей) для трудовой, сексуальной эксплуатации 

должны волновать и отправляющие страны, в том числе Кыргызстан. Не так редки случаи, когда под видом 

легальной миграции граждан вывозят за рубеж, где они попадают в рабство или вовсе исчезают. 

Государство должно озаботиться тем, как это предотвратить, поскольку защитить права таких граждан 

постфактум чрезвычайно трудно и требует значительных ресурсов. 

Другая нарастающая угроза заключается в том, что часть миграционных потоков из Кыргызстана, в силу 

изменившейся геополитической обстановки, имеет шансы оказаться вовлеченной в террористическую и 

экстремистскую деятельность на региональном или даже глобальном уровнях. Несмотря на отсутствие 

точных данных, имеются сведения о том, что некоторое число граждан Центральной Азии, в том числе и из 

Кыргызстана, попадая на территории стран-реципиентов миграции, вовлекаются в различные сети, в том 

числе и экстремистские. Предположить дальнейший вектор мобильности таких лиц очень трудно. Но, если 

не исключать возможность возвращения таких граждан к себе на родину, есть основания предполагать, что 

последствия их возвращения могут оказаться весьма негативными для безопасности государства и общества 

[7, с. 87]. 

Следовательно, первоочередными целями при обеспечении безопасности в области миграции являются: 

обеспечение безопасности личности, общества в целом, а также самого государства. Безопасность личности 

необходимо понимать в максимально широком смысле — обеспечение всех основных прав и свобод лица, 

провозглашенных Конституцией Кыргызской Республики, независимо от того, является ли это лицо 

переселенцем, либо реализация его прав зависит от миграционной ситуации в стране в целом либо в 

отдельном ее регионе. Безопасность общества неразрывно связана с сохранением основ конституционного 

строя государства. Обеспечение безопасности государства обусловлено сохранением территориальной 

целостности, государственного суверенитета. 

Таким образом, государственно-правовое регулирование в области миграционных отношений, в связи с 

необходимостью сохранения и защиты национальной безопасности, заключается в создании и закреплении 

правовыми средствами системы мер, направленных на обеспечение безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз в связи с индивидуальными или коллективными, в том числе 

массовыми перемещениями людей как внутри государства, так и через государственную границу. 
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