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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РА 

Миграционные процессы в современном обществе во многом определяются логикой модер-
низации и постмодернизации. Это усиливает взаимозависимость процессов в сферах фундамен-
тальных исследований жизнедеятельности - социально-экономических, политических, культурных, 
национальных отношений и т. д. - в разных регионах мира. Последствия миграции рассматри-
ваются в качестве причин, факторов существенных изменений в социальной структуре и актуали-
зируют исследовательские проблемы, ранее не обсуждавшиеся или такие, которые в какой-то 
степени не полностью изучаются.  

Несмотря на всевозрастающий интерес к проблеме миграции населения, до сих пор ни в 
отечественной, ни в зарубежной литературе нет единого подхода к формулировке этого понятия. 
Миграция - относительно новое слово в русском языке, применялось в основном только в ученых 
кругах, хотя явление, которое им обозначается, широко распространено в жизни общества. 

В отечественной литературе насчитывается около 40 определений понятия миграция, но из 
всего многообразных формулировок выделяется одно, сформулированное Л.Л. Рыбаковским, 
которое довольно прочно устоялось не только в научной, но и в учебной литературе. Миграция 
(по Рыбаковскому Л.Л.) - процесс перемещения людей через границы тех или иных территорий со 
сменой навсегда или на более или менее длительное время постоянного места жительства либо с 
регулярным возвращением к нему.1  

Итак, под миграцией населения принято понимать территориальную подвижность населения, 
связанную с его перемещением по территории страны, обусловленную влиянием разнообразных 
факторов – социально-экономических, военно-политических, религиозных, природных, экологи-
ческих; особенностями исторического и хозяйственного развития отдельных регионов и стран.  

Вопросы миграции в Армении постоянно были также в центре внимания армянских и зару-
бежных ученых. Прежде всего, следует назвать работы В. Ходжабекяна, Л. Арутюняна, Г. Погосяна, 
А. Геворкяна, В. Мхитаряна, А. Чобаняна и других. Отметим, что зарубежные исследователи 
(Х.Кобалоева, Б.Ханцилова и др.) также работают с армянскими учеными, учитывая специфику 
миграционных процессов в Армении. 

Следует отметить, что в качестве главного признака миграционной подвижности населения 
выступает территориальный, а следствием миграций является изменение географии расселения.  

К другим признакам миграции относят функциональный, по которому ее можно подразде-
лить на трудовую, культурно-бытовую. рекреационную, служебные командировки. 

Исходя из временного признака выделяются временная, или возвратная и постоянная, или 
невозвратная миграции. 

Далее по направлению миграционных потоков их делят на внешние и внутренние. К внешней 
миграции относятся эмиграция ( выезд из страны проживания) и иммиграция (въезд в страну), 
также реэмиграция (возвращение выехавших на родину).Примерами внутренних миграций могут 
служить переезды жителей из одного города в другой, из села в город (и обратно), из одного 
региона (субъекта Армении) в другой. Внутренние сезонные миграции усиливаются в период 
активизации сельскохозяйственных работ (весна, лето. осень), когда повышается спрос на рабочую 
силу в сельской местности, или во время летних отпусков. Особенно в последние годы возросло 
число граждан, выезжающих на отдых за рубеж.  

Отметим, что по форме организации миграция населения делится на организованную, то есть 
осуществляемую при участии и с помощью государства, и неорганизованную. 

Миграции по причинам переезда на новое место жительства можно подразделить на экономи-
ческие, или трудовые, связанные с поиском мест с более высокооплачиваемой работой и более 
высоким уровнем жизни, политические, вызванные изменением государственных границ, дискри-
минации отдельных групп населения, религиозные, семейно-бытовые. (см. рисунок 1)  

                                                            
1  Рыбаковский Л.Л. «Миграция населения  (вопросы теории)» М.2003, Российская АН институт социально-
политических исследований;  «Миграция населения прогнозы, факторы, политика»-К.: Перспектива, 2006. 
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Миграция населения – это не только простое механическое передвижение людей, но и 
сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономического и 
культурного уровня жизни населения. В первую очередь миграции оказывают большое влияние 
на демографические процессы, приводят изменениям половозрастной структуры населения тех 
местностей, откуда мигранты уезжают и приезжают. В районах с оттоком, превышающим темпы 
воспроизводства населения, численность его сокращается, снижается рождаемость, поскольку в 
миграциях участвует преимущественно молодое население. Соответственно, в этих регионах 
увеличивается доля населения старших возрастных групп, в районах же притока мигрантов по-
вышается доля молодых возрастов и возрастают темп воспроизводства населения. 

Рисунок 1 

 Признаки миграционной подвижности населения 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
Миграции способствуют территориальному перераспределению населения и трудовых ресур-

сов, влияющи на уровень социально-экономического развития регионов. Приток квалифициро-
ванных кадров в районы, нового освоения позволяет развивать в них не только сырьевые, но и 
технически более сложные производства. Построенные ими города, промышленные объекты, 
сельскохозяйственные предприятия способствуют повышению экономического потенциала дан-
ной местности. 

Вместе с тем неорганизованный приток мигрантов в районы с низким уровнем и медленными 
темпами социально-экономического развития приводит к ухудшению их культурно-бытовых 
условий в данной местности, обусловливает плохую приживаемость новоселов и текучесть 
населения. Поскольку в случаях приезда вынужденных мигрантов требуются дополнительные 
расходы со стороны государств, местных бюджетов на их обустройство, организацию новых рабо-
чих мест, строительство объектов социальной инфраструктуры. 

Миграции трудоспособного населения непосредственно влияют на рынок рабочей силы, 
способствует сокращению или увеличению ее предложения, нередко обостряя конкуренцию на 
рынке труда. Состав мигрантов влияет на социальную структуру, культурный и образовательный 
уровень населения в районах оттока мигрантов и их притока. Так, к примеру, приезд городских 
жителей в сельскую местность и в отдаленные районы нового освоения способствует формирова-
нию населения с более высоким уровнем культуры и профессиональной квалификации, усилен-
ный приток сельских жителей в города оказывает противоположное воздействие. 
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Миграционные процессы характеризуются рядом количественных показателей: числом при-
бывших в данный пункт, регион, страну и выбывших оттуда за определенный отрезок времени, а 
также разностью между числом прибывших и числом выбывших (сальдо миграций). Последний 
показатель может быть выражен в абсолютных и относительных цифрах. Разность чисел прибывших 
и выбывших в расчете на тысячу человек населения называется коэффициентом сальдо миграций 
или коэффициентом миграционного прироста. Его сравнение с коэффициентом естественного 
прироста населения показывает динамику населения данной территории. Если алгебраическая 
сумма обоих коэффициентов больше нуля, то численность населения увеличится, если же меньше 
- сократится.  

Отметим, что естественный прирост населения (коэффициент прироста) вычислен по ниже-
приведенной формуле: 

ЕП = (( Р – С) / Н )1000, где 
ЕП - естественный прирост населения ( коэффициент прироста ) 
Р - количественное значение рождаемости ( численность рожденных чел.) 
С - количественное значение смертности (численность умерших чел.) 
Н - численность населения (чел.) 
Согласно данным Государственной миграционной службы Министерства территориального 

Управления РА, разница между прибывшими и выбывшими населениями за 2000-2014гг. 
подвергается определенным колебаниям. В определенный период с 2002-2007гг. в основном 
баланс миграции населения сравнительно положительный, и характеризуется незначительным 
отрицательным остатком. Хотя коэффициент чистой миграции, который рассчитан на душу 
населения в 2014г сократился по сравнению с 2010- 2012гг., тем не менее он выше, чем за период 
2002-2009гг. 

Ухудшение баланса миграции населения за последние годы (2010-2014гг.) в основном обус-
ловлено миграционным потоком из РА в Россию. Так, отрицательный остаток миграции в 2014г. 
составил 41.7 тыс. чел. 

Если коэффициент естественного прироста за 2003-2008гг. составил в пределах с 3.09 до 4.49 
тыс. чел., то с 2009 по 2014гг – с 5.53 до 5.08 тыс. чел. (См. рисунок 2). 

Географическое изучение миграций включает анализ миграционных потоков половозрастной, 
социальной и этнической структуры мигрантов, побудительных причин социально-экономических 
следствий перемещения населения по территории. Особого внимания заслуживает исследование 
международной и внутригосударственной миграционной подвижности рабочей силы, поскольку 
она оказывает наибольшее влияние на развитие современного общества. 

Рисунок 2. 

Миграция и динамика населения1 

 
 

                                                            
1  Расчеты произведены автором по данным Национальной статистической службы РА (http://www.armstat.am) и 
Государственной миграционной службы (http://www.smsmta.am) 
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Согласно данным статистики за последние 10-12 лет миграционные процессы в Армении 
характеризуются следующими особенностями:  
 количество постоянных миграций увеличивается, общее число зарегистрированных мигра-

ционных перемещений увеличилось; 
 доля внешних миграций в общем объеме переселений увеличилась; 
 в составе мигрантов преобладает население в трудоспособном возрасте, на долю которого 

приходится от общего их числа; во всех потоках среди мигрантов преобладают женщины; 
  количество выехавших на постоянное место жительства превышает численность въехавших за 

пределы страны; 
 значительно выросли масштабы вынужденной миграции - число зарегистрированных мигран-

тов, получивших в соответствии с действующим законодательством статус вынужденных пе-
реселенцев; 

 на фоне сокращения перемещений населения на постоянное место жительство заметно воз-
росли по временных внешних миграций, связанных с отдыхом, ростом числа деловых поездок 
по частным приглашениям.  
В течение последних десятилетий в Армении имели место различные миграционные потоки, 

которые различаются по своим причинам. Поэтому условно миграцию 1980-2015 годов можно раз-
делить на четыре основных этапа: 

Рисунок 3 

Основные этапы миграции армян1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первый этап - вынужденное перемещение населения (1988-1991гг.). Первая волна миграции в 

1980-е годы была вызвана разрушительным землетрясением 1988 года и принудительными пере-

                                                            
1  Составлен автором. 
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мещениями в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. Около 420 тысяч человек иммигрировали 
в Армению из Азербайджана, в том числе 160 тысяч эмигрировали в период 1988-1991гг. 

Второй этап – социально-политическая миграция. Новая волна миграции наблюдалась в 1991-
1992 годах, основной причиной которой были социальные и политические потрясения, вызван-
ные распадом Советского Союза. В этот период около 100 тысяч человек покинули Армению. 

Третий этап – социально-экономическая миграция (1992-2000), который можно подразделить 
на три подэтапа, отличающиеся по причинам возникновения миграции. В первом подэтапе (1992-
1995гг.) население уезжало из страны из-за неблагоприятных экономических условий (кризис, 
спад), во втором подэтапе (1995-1997гг.), (преодоление спада и позитивных ожиданий), на третьем 
подэтапе (1998-!999гг.) - поствыборный период (недовольство результатами президентских и 
парламентских выборов 1998г.и 1999г). К этим чисто экономическим факторам во втором и 
третьем подэтапах добавились факторы социальные и политические (такие как социальная 
несправедливость, недемократические выборы и т. д.).  

Четвертый этап - социально-психологическая, моральная миграция (2000- до н. в.).  
Можно подразделить на два подэтапа (2000-2008гг.) недемократические президентские (2000г., 
2003г.), парламентские (2003г.) выборы и 2008г. до нашего времени – последствия мирового 
финансового кризиса. 

Анализ миграционных процессов в Армении показывает, что около 75% процентов эмигран-
тов переехали в страны бывшего СССР ( в основном в Россию – около 80-85% из тех 75%). Осталь-
ные 25% в основном переехали в европейские страны и США. 

Большие масштабы миграции определяются как экономическими, так и социально-психоло-
гическими факторами. Среди экономических факторов, самыми важными являются более благо-
приятные экономические условия, традиционно высокий спрос на мобильных и квалифициро-
ванных специалистов, более высокие доходы и т. д. 

Однако, следующие факторы не являются менее значимыми:  
 более удобные способы денежных и других переводов из России; 
 благоприятные условия для ведения бизнеса; 
 относительно высокая конкурентоспособность армян на российском рынке труда; 
 традиционная сезонная трудовая миграция в России; 
 знание языка и сходство в культуре и менталитете; похожий опыт жизни и ценностей. 

Представим некоторые аспекты трудовой миграции на примере образованного 1 января 2015 
года интеграционного объединения Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на постсоветском 
пространстве. Так как попытки возрождения экономического единства стран постсоветского 
пространства в форме СНГ и некоторых других не вполне оправдали ожидания, в настоящее время 
принимаются усилия руководства стран Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России 
для возрождения экономической основы союза в более узком формате. 

Вследствие ухудшения экономической ситуации в России, связанной с введением экономи-
ческих санкций из-за событий на Украине, падением цен на нефть и последующим обрушением 
российского рубля, структурным кризисом в российской экономике, доходы трудовых мигрантов 
заметно сократились. Зарплаты в российских рублях, они обменивали на американские доллары, 
таким образом осуществляли денежные переводы своим родственникам на родину. Предположи-
тельно факторы инфляции в России, падения доходов, ужесточение контроля над миграционными 
потоками могли привести к сокращению объема переводов трудовых мигрантов в 2015г. на 8-10%. 
До ноября 2014 года фиксировался прирост трансграничных отправлений мигрантов. Валютные 
переводы мигрантов снизились в ноябре 2014 года по сравнению с ноябрем 2013 года на 38% до 
302.8 млн. долларов. За 2014 год падение валютных переводов нерезидентов составило около 14%. 
Однако, в дальнейшем, несмотря на обесценивание рубля, массового оттока мигрантов из России 
может и не случиться, так как здесь мигранты получают в несколько раз больше, чем на родине, 
где к тому же их ждет безработица.1   

Конечно, следует отметить, что рабочая сила из государств – членов ЕАЭС не вполне отвечает 
экономическим требованиям РФ – основной страны-реципиента трудовых мигрантов, поскольку в 
большинстве случаев они являются низко квалифицированной, не владеющей или плохо вла-

                                                            
1  Рост безработицы среди мигрантов. «Известия». Экономика. 25 декабря 2014 г. 



  378

деющей русским языком, не знающей культурных традиций и правил поведения, принятых в 
данной стране. Исходя из чего нередко возникают конфликтные ситуации. 

Россияне же не претендуют на рабочие места, занимаемые трудовыми мигрантами. Их не устраи-
вают условия и низкая оплата труда, они предпочитают мигрировать в страны, так называемого 
дальнего зарубежья вслед за собственными капиталами, с целью найти квалифицированную и 
более высокооплачиваемую работу за рубежом. 

Пока еще не решенной задачей является направление трудовой миграции в цивилизованное 
русло, разработка и применение правовых механизмов контроля над соблюдением прав человека в 
отношениях между государством, работодателями, трудовыми мигрантами и их диаспорами.  

Армения рассматривает свое присоединение к ЕАЭС в контексте трудовой миграции весьма 
позитивно. Только устранение требования по выплате государственной «дани» для мигрантов на 
пространстве ЕАЭС составит 15-20 млн. долларов. Как и остальные мигранты ЕДЭС для граждан 
Армении облегчается процесс получения права на работу. Основной поток мигрантов из Армении 
направляется в Россию. По данным государственной миграционной службы РА в 2014 году 250 
тысяч человек обратились для получения права работы в России.1 

Оценки активации трудовой миграции в ЕС неоднозначны. С одной стороны, миграция поз-
волят смягчить проблему старения населения и связанного с этим роста безработицы. Квалифи-
цированные специалисты обычно не хотят занимать низкооплачиваемые и непрестижные долж-
ности. С другой стороны, существуют серьезные опасения, что открытие границ может деформи-
ровать рынок труда и создаст дополнительные проблемы в сфере социального обеспечения. 

Итак, формирование общего рынка труда на евразийском пространстве позволит эффективнее 
распределять рабочую силу в регионе, сделать трудовые отношения более прозрачными, что 
приведет к увеличению доходной части бюджетов стран-членов ЕАЭС, а также снижению уровня 
коррупции и правонарушений. Положительным моментом следует считать увеличение гибкости 
рынка труда и более эффективное удовлетворение спроса на рабочую силу. Будет также спо-
собствовать увеличению налоговых сборов и повышению качества товаров и услуг. Общий рынок 
труда приведет к решению демографических проблем. 

В условиях ухудшения общеэкономической ситуации, как в глобальном, так и в региональном 
масштабе, возможно также обострение социальных противоречий.  

Таким образом, трудовая миграция несет определенные выгоды работодателям при найме 
более дешевой рабочей силы и иностранным работникам, получающим работу и более высокую 
заработную плату, чем у себя на родине. Вместе с тем, трудовая миграция несет в себе опасность 
усиления рисков социальной дестабилизации. 

Миграционные процессы являются важнейшей составляющей международного сотрудничества 
на пространстве Евразийского экономического союза. Проблемы, связанные с расширением трудовой 
миграции, следует решать с учетом опыта, накопленного в других интеграционных объединениях, а 
также в рамках СНГ, с учетом специфики России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии.  

Оценка миграционных процессов в стране иногда весьма противоречива и объясняется слож-
ностью и несовершенством существующего механизма учета потоков мигрантов, особенно неле-
гальных. Рассчитывать на сколько-нибудь существенные коррективы не приходится, пока не 
будет создана и отлажена более эффективная система учета и контроля за миграционными пото-
ками, как внутренними, так и внешними. Вместе с тем многие специалисты сходятся во мнении, 
что без разумной миграционной политики, направленной на регулирование внутренних потоков 
мигрантов и привлечения в страну дополнительной рабочей силы, вряд ли удастся решить те 
масштабные социально-экономические задачи регионального развития, которые намечаются на 
перспективу.  

Правительство Армении должно пересмотреть свою миграционную политику. Повышение 
уровня благосостояния, сокращение безработицы, соблюдение принятых законов и развитие граж-
данского общества будут способствовать сокращению эмиграционных потоков. Однако эти вопросы 
требуют более детального анализа.  

                                                            
1  http://eurasia.kg/2014/12/08/s-1-yanvarya-2015-goda-budet-uproshhena-zhizn-zakonnyx-armyanskix-migrantov-gagik-

eganyan.html. 
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ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

ԱԼՎԱՐԴ ԹԵՎՈՍԻ ԶԱՏԻԿՅԱՆ, տ.գ.թ. 

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտի փոխտնօրեն, ավագ գիտաշխատող 

Համառոտագիր 

Աշխատանքում դիտարկվում են բնակչության միգրացիոն հիմնախնդիրները, քանակական ցուցա-

նիշներ և առանձնահատկություններ, որոնք նկարագրում են միգրացիոն գործընթացները: Աառանձ-

նացվում են միգրացիոն շարժունակության բնութագրիչները, ՀՀ-ում հիմնական միգրացիոն փուլերը, ինչ-

պես նաև նշվել են գործոններ, որոնք որոշում են միգարցիայի մեծ մասշտաբները: 

Նշվում է, որ առանց խելամիտ միգրացիոն քաղաքականության, որն ուղղված է կարգավորելու 

միգրանտների ներքին հոսքերը և առանց երկիր լրացուցիչ  աշխատուժ ներգրավելու, հազիվ թե հնարա-

վոր լինի լուծել տարածաշրջանային այն խորը սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն 

ապագայում: ՀՀ Կառավարությունը պետք է վերանայի իր միգրացիոն քաղաքականությունը և իր ջան-

քերն ուղղի  միգրացիոն հոսքերը կրճատելու նպատակով: 
  

Բանալի բառեր. միգրացիա, միգրացիոն գործընացներ, բնակչության բնականոն աճ, բնական հավելաճի գործակից, 
 զուտ միգրացիա, դինամիկա, Համաշխարհայի ֆինանսական ճգնաժամ, վերաբնակեցում, 
աշխատանքային միգրանտներ, տարածաշրջանային: 
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Аннотация 

В работе рассматриваются проблемы миграции населения в РА, количественные показатели и особен-
ности, характеризующие миграционные процессы. Выделяются признаки миграционной подвижности, основные 
этапы миграции армян, отмечены факторы, определяющие большие масштабы миграции.  

Отмечается, что без разумной миграционной политики, направленной на регулирование внутренних потоков 
мигрантов и привлечения в страну дополнительной рабочей силы, вряд ли удастся решить те масштабные 
социально-экономические задачи регионального развития, которые намечаются на перспективу. Правительство 
Армении должно пересмотреть свою миграционную политику. 
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Abstract 

The article discusses migration issues of the population, quantitative indicators and features characterizing 
migration processes. The authors highlights the characteristics of migration mobility, main stages of migration in the 
Republic of Armenia, and states factors determining higher intensity of migration. 

The articles states that without sound migration policy aimed at regulating domestic flows of migrants and 
attracting additional workforce from abroad, Armenia could hardly address huge socio-economic issues for ensuring 
regional development that need to be resolved in the future. The government of Armenia needs to revise its migration 
policy and make efforts to reduce migration flows. 
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