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SUMMARY 
Armenian communities in Russia are oldeats and bigger today in the world. 

In this article, the sources of creation of the Armenian communities in Russia is 
analyzed, the basic characteristics of the large Armenian settlements are 
presented, as well as their participation in the development of industrial, trade 
and culture life. The development of Armenian communities in the Soviet 
period, their integration into Russian reality and social spheres are specially 
observed. On the basis of the analysis of different streams of repatriations of 
Armenians during the time of Soviet authorities, the assessment of the 
repatriation resource of Armenian communities is done in the conditions of 
their integration in to current Russian society. 
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Последнее десятилетие XX века принесло немало перемен в 
общественной жизни Армении. Трансформация общества, разрыв 
экономических связей, разрушение привычных форм деятельности на 
посткоммунистическом пространстве привели к политической 
нестабильности, социальной и экономической поляризации общества. 
Трудности переходного периода усугубились экстремальными условиями 
жизни, вызванными лавиной хлынувших стихийных бедствий. 

Переход к рыночной экономике, сложившиеся противоречия в 
экономических отношениях, неравные условия функционирования 
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различных форм собственности привели к усилению кризисных 
тенденций в экономике и социальной жизни республики. 

В этом хаосе нововведений, перехода из одной системы в другую, в 
период глобального социально-экономического кризиса возникновение 
новых проблем и задач оказалось неизбежным. 

Процесс глобализации и развал коммунистического блока 
спровоцировали, помимо прочего, возникновение новых социальных 
проблем, усилили и без того глубокое неравенство между государствами и 
людьми. Интеграция национальных экономик в мировую систему не только 
не уменьшила различий и проявлений неравенства между государствами и 
внутри них, а наоборот, сделала их более выразительными и острыми, 
добавив к старым формам неравенства новые. 

Глобальные трансформации, происходящие в современном мире, 
охватили различные сферы жизни, включая, бесспорно, и проблемы 
социального и экономического развития. 

Подобные трансформационные процессы вызвали глубокие 
социальные и экономические последствия, которые сегодня ставят 
множество совершенно новых задач и выдвигают на передний план ряд 
жизненно важных вопросов, приобретающих драматический характер. 

Изменения, которые произошли на международной арене, вынуждают 
международные специализированные организации смотреть на проблемы, 
возникшие сегодня в новом свете, с новой остротой и пересмотреть 
структуру приоритетов. Сейчас, когда сокращение темпов гонки 
вооружения позволяют глобально переориентировать больше средств на 
социальное развитие, мировое сообщество имеет возможность заняться 
общечеловеческими проблемами спасения миллионов людей от голода, 
экономических катастроф, тирании, социальной несправедливости, 
экономических и религиозных конфликтов. 

Как подчеркивалось в докладе Генерального секретаря ООН на 
пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи (октябрь 1995г.), после 
окончания «холодной войны» начался новый процесс разработки 
«Повестки дня для развития». Этому способствовало формирование 
международного консенсуса относительно решающего значения 
социально-экономического развития, как самой надежной основы для 
прочного мира. 

Новая ситуация в мире выдвигает задачу определенной коррекции и 
разработке новых подходов в приоритетах социальной сферы. 
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Как отмечалось в основных документах международных организаций, 
«на новом этапе международного развития необходимо определить 
приоритеты в области социального развития и гарантировать 
безопасность для всех людей, а также согласовать действия на 
национальном и международном уровнях».1 

Анализ любого социально значимого феномена невозможен вне 
изучения процесса глобализации как актуализирующего поля 
универсального процесса социальных изменений, правомерно 
определяющегося сегодня как категория социальной трансформации.2 

«Именно термин «трансформация» больше всего соответствует 
характеру тех процессов, которые переживает наше общество. Не 
«реформы», не продуманная «реконструкция», не просчитанный 
«переход» или контролируемый «перевод» общества из одного состояния 
в другое. Все эти понятия не могут достаточно удовлетворительно 
описать происходящее».3 «Адекватное понятие, которое свободно от 
«векторной нагрузки», - это понятие трансформации».4 

Категориальный смысл понятия социальной трансформации 
распространяет свое влияние уже не только на философски-абстрактное 
описание окружающей действительности, но и на теоретические 
обобщения социальных наук, таких как социология, политическая наука, 
юриспруденция. Непосредственную практическую актуальность его 
исследования рельефно очерчивают настойчивые попытки найти 
эффективную модель реализации существующих тенденций социальной 
реальности в перспективах уже недалекого будущего.5 

Таким образом, первым уровнем, в рамках которого возможно 
исследовать поставленные задачи, является сфера изменения социальной 
                                                            
1 ООН. Всемирная встреча на высшем уровне в интересах социального развития. 1994, С.1. 
2 См. Карасев В.И., Социальная трансформация как предмет философского исследования. 

Автореф. Диссертации доктора философских наук. М., 2000; Карасев В.И., Васьков А.Т. 

Феномен глобализации в социальном контексте современности. М., 2002, и др. 
3 Погосян Г.А., Судьба социальных трансформаций в Армении. , в кн.: Армянский транзит. 

Проблемы и перспективы социальной трансформации. Ер., 2009, С. 5. 
4 Ядов В.А., А все-таки Россию умом понять можно. , В кн,: Трансформирующееся общество. 

М., Канон-Пресс-Ц, 2000, С. 12. 
5 См. Карасев В.И., Государство, общество, личность: к теории становления социумов. - М., 

2000; Его же. Феномен политического лидерства,,М.; Воронеж, 2000, и др.; Мельвиль А.Ю., 

Трансформированные транзиты в политической сфере постсоветской России. М., 1999; 

Тоффлер Э., Шок будущего. М., 2000; Его же. Третья волна. М., 2000; Его же. Метаморфозы 

власти. М., 2000, и др. 
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реальности как фундаментальное условие и среда трансформационных 
преобразований социальных феноменов в контексте глобализации. 

Трансформационные процессы, происходящие в обществе в наше 
время, обуславливают необходимость новых подходов к социальным 
проблемам, расширению понятия социальной политики до обобщающей 
общественной политики под социальным углом зрения. Иначе говоря, 
задание социальной политики в современных условиях должно быть 
совершенствование общественных отношений таким образом, чтобы 
конечным результатом было постоянное прогрессивное развитие 
общества. Важнейшей задачей социальной политики является достижение 
определенного уровня равновесия общественной жизни. Предупреждение 
конфликтов, урегулирование социальных разногласий становится 
содержанием социально-политических мер. 

Современный этап глобальной трансформации и перехода объективно 
несет в себе нестабильность и неопределенность, что представляет собой 
большую угрозу для всеобщего мира и безопасности. 

Потребность в безопасности принадлежит к числу базисных 
мотивационных механизмов человеческой жизнедеятельности. 
Недооценка или игнорирование проблем безопасности на всех уровнях 
социальной организации неизбежно ведет к падению жизнеспособности, 
конкурентоспособности соответствующих ее элементов. 

Социальная безопасность, так же, как и экономическая безопасность, в 
значительной степени зависит как от внутренней социальной напряжен-
ности, так и от внешних факторов. Именно внутренние процессы и 
факторы имеют приоритетное значение для обеспечения социальной 
безопасности государства. Безопасность является, прежде всего, 
результатом активной внутренней социальной и политической 
стабильности, эффективного экономического развития. Социальная 
безопасность, так же, как и экономическая, неразрывно связана с 
категориями национальных нужд и национальных интересов. 

Как подчеркнула консультант Юнеско Анна Баер, в наше время 
«…изменилось само понятие безопасности. Оно получило новые 
измерения. Главная угроза безопасности сейчас исходит изнутри в виде 
безработицы, нищеты, деградации окружающей среды и социальной 
изоляции. Люди начали надеяться на такую безопасность, которая 



148 
 

гарантировалась бы длительным человеческим развитием и основывалась 
на толерантности и солидарности, а не на равновесии страха».1  

Социальный аспект национальной безопасности, являясь внутренним 
фактором ее обеспечения, особенно актуализируется в условиях 
переходного периода, когда патронаж государства в вопросах проведения 
активной социальной политики значительно ослабевает, отменяя 
традиционные социальные трансферты, льготы и привилегии. 

Изучение проблем международной и национальной безопасности 
показывает, что современные измерения безопасности значительно 
расширяются за счет введения дополнительных аспектов в политической, 
экономической, экологической, информационной, социальной сферах, а 
особенно, за счет признания примата прав и свобод человека над правами 
государства. 

Как подчеркнул премьер-министр Дании Пауль Расмуссен, «в 
прошлом безопасность государства была более важной, чем безопасность 
человека. Сегодня необходимо признать, что реальная безопасность 
базируется на безопасности человека…. Все правительства обязаны 
проводить такую политику, которая приспособлена к лучшему 
распределению богатства и доходов…. Для беднейших стран 
национальные усилия должны быть направлены на то, чтобы подключить 
к этому международные акции солидарности».2 

В числе значительных факторов национальной безопасности 
находится демографическая политика. Ее задача заключается в 
обеспечении нормального воспроизводства населения, создания 
благоприятных условий для рождения и воспитания детей, повышения 
уровня средней продолжительности жизни и улучшения показателей 
здоровья. 

Социальные проблемы не ограничиваются национальными рамками. 
Нарушение политической стабильности в одной стране приводит к 
безопасности и угрозе миру в глобальном масштабе. Расширение 

                                                            
1 См. Зленко В.А., Новые тенденции, проблемы и перспективы социального развития. 

//Глобальные трансформации и стратегии развития. НАН Украины. Институт мировой 

экономики и международных отношений. Киев, 2000, С. 307. 
2 См. Зленко В.А., Новые тенденции, проблемы и перспективы социального развития // 

Глобальные трансформации и стратегии развития, НАН Украины. Институт мировой 

экономики и международных отношений. Киев, 2000, С. 303. 
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миграционных процессов (в том числе по социально-экономическим 
причинам), увеличение потоков беженцев приводят к появлению 
ксенофобии и расизма. 

Таким образом, сегодня социальные проблемы становятся предметом 
постоянного, все возрастающего внимания и приобретают первостепенное 
значение. 

Армения как страна с переходной экономикой жизненно 
заинтересована в объективной оценке своего современного положения, 
ибо его реальная характеристика может стать основой для 
аргументированных выводов о масштабности проблем, путях их решения, 
а также необходимом уровне международного участия. 

Современная ситуация в армянском обществе характеризуется ростом 
социальной напряженности. Об этом свидетельствуют разочарованность, 
рост недовольства, агрессивности, беспокойства в обществе, кризис 
доверия к партиям, идеям, властным структурам, рост преступности, 
маргинальности, стремительно усугубляющаяся нелегитимная социальная 
поляризация. Не менее угрожающа степень социальной и нравственной 
деградации армянского общества: десятки тысяч людей, вынуждены под 
влиянием объективных обстоятельств не производить, а спекулировать, 
происходит криминализация общества, в обществе имеет место массовый 
характер уголовной преступности. Сегодняшняя социально-
экономическая ситуация республики рекрутировала тысячи людей в 
разряд «социально неблагополучных». Причем, главным источником 
пополнения социального дна являются коренные жители, попавшие в 
безвыходное положение из-за отсутствия постоянного места работы и 
жилья. 

Наибольшую тревогу вызывает проблема бедности. Бедность – это 
сложное состояние, имеющее множество проявлений. Наиболее 
приемлемое и распространенное понимание бедности ассоциируется с 
понятием «черта бедности». Все те, чьи доходы ниже некой величины, 
называемой «прожиточный минимум», считаются бедными. В обществах, 
которые переживают резкие социальные изменения, бедность утрачивает 
свой смысл в качестве характеристики социального слоя и приобретает 
новый смысл, как тяжелого в материальном и психологическом 
отношениях состояния, динамичного во времени. 
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«Беспрецедентный рост безработицы привел к массовому обнищанию 
армянского населения. Перед трансформирующимся обществом во весь 
рост стала тяжелейшая проблема бедности. Мы развиваем 
концептуальную точку зрения, согласно которой этот новый для 
армянской действительности XX-XXI вв. Феномен следует 
квалифицировать как «новую бедность». Ее следует рассматривать не как 
наследственную, а как приобретенную бедность. Как результат реформ и 
фундаментальной ломки прежней экономической системы, а не как 
хроническое состояние армянского общества».1 

Даже не затрагивая вопроса о материальном положении наиболее 
уязвимых слоев населения, которые более всего страдают от сюрпризов 
переходной экономики, можно смело сказать, что и экономически 
активная часть населения, которая проявляет частную инициативу и 
обеспечивает выживание общества в условиях развала все еще 
доминирующей государственной сферы экономики, постоянно ощущает 
неудовлетворенность элементарных жизненных потребностей. 

«Уникальность ситуации с армянской «новой бедностью» заключается 
в том, что значительная часть даже трудообеспеченного населения 
относится к категории бедных, поскольку низкий уровень зарплат не 
обеспечивает прожиточного минимума. Неординарный феномен бедности 
среди занятого населения самым наглядным образом свидетельствует о 
том, что одним только увеличением числа рабочих мест и простым 
сокращением безработицы, бедность в Армении преодолеть не удастся».2 

Социально-экономическая нестабильность в стране вызвала процесс 
маргинализации населения (личность находится на границе между двумя 
социальными общностями), в результате которого вследствие нарастания 
нисходящей социальной мобильности образовался устойчивый слой 
социальных пауперов. Так формировались группы людей, оказавшихся на 
самой низкой «социальной ступеньке», которые включают: нищих, 
бомжей, лишившихся жилья, беспризорных детей, наркоманов, 
алкоголиков, проституток, ведущих антисоциальный образ жизни. 
Особенность процесса маргинализации в Армении состоит в том, что 
                                                            
1 Погосян Г.А., Судьба социальных трансформаций в Армении. в кн.: Армянский транзит. 

Проблемы и перспективы социальной трансформации. Ер., 2009, С. 13. 
2 Погосян Г.А., Судьба социальных трансформаций в Армении. в кн.: Армянский транзит. 

Проблемы и перспективы социальной трансформации. Ер., 2009, С. 14. 



151 
 

группы, попавшие на самую низкую «социальную ступеньку» имеют 
весьма незначительную вероятность вернуться к своему обычному 
нормальному состоянию. Кроме того, есть слои населения, которые как 
бы балансируют на краю бездны и у которых высок риск скатиться туда 
же. Драматичность ситуации заключается в том, что за «порогом» этой 
группы оказались основная масса престарелого населения и молодежь. 

«Отличительной особенностью армянской «новой бедности» является 
явно выраженный ее городской характер. В отличии от третьих стран, где 
нищета поражает больше всего сельское население, в индустриальной 
Армении бедность явилась уделом жителей средних и малых городов».1 

Радикальные перемены в сегодняшней социальной жизни, разумеется, 
не могут ограничиваться лишь материальной сферой. Кроме 
материальных лишений важную проблему представляют собой 
социальные и психологические последствия трансформации общества. 

Одной из таких и, пожалуй, самой серьезной, глобально проблемой 
современности является проблема трудовой занятости населения. Она 
затрагивает интересы всех слоев населения: только начинающих 
трудовую деятельность, руководителей предприятий, решающих вопросы 
внедрения новой техники, женщин, безработных, касается системы 
профессиональной подготовки, государства в целом. 

С начала 90-х годов в результате создавшейся экстремальной ситуации 
в Армении началась волна сокращений штатов и массовых увольнений, в 
результате которого сформировалась резервная армия труда, впервые 
пережившая воздействие открытой безработицы. 

Нынешняя вспышка безработицы вызвана действием множества 
различных факторов – политических, экономических, социальных, 
психологических. Причем действуют они не изолированно, а в тесной 
взаимосвязи, превращая тем самым безработицу в сложную, комплексную 
проблему. 

Не столько проблема общего роста безработицы, сколько резкое 
ухудшение ее структуры, выразившееся прежде всего в увеличении 
«проблемных групп», получило особую значимость, поскольку эта 

                                                            
1 Там же, 
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проблема не может быть решена традиционными методами глобального 
регулирования и требует поисков особых путей решения. 

Эти негативные тенденции, находясь в положении неустойчивого 
равновесия, вызывают время от времени эскалацию социальной 
напряженности, стремительно происходит социальное расслоение 
населения. Социально-экономическая дезинтеграция охватила не только 
отдельные группы населения, государственные и общественные 
институты, но и целые регионы. Государство и его органы власти не 
имеют продуманной рациональной экономической и социальной 
стратегии реформирования. Большинство населения находится на грани 
выживания и всеми способами старается адаптироваться к постоянно 
ухудшающейся ситуации в стране, не связывая никаких надежд с 
государственной социальной политикой. Эта отчужденность приводит к 
накоплению социального недовольства и угрозе «взрыва» в различных 
экстремальных формах. Положение постоянно усложняется тем, что 
властные структуры не в состоянии преодолеть накапливающиеся 
трудности, увеличивая тем самым вероятность неконтролируемого 
развития событий. 

Не осталось без изменений и психосоциальное самочувствие 
населения Армении. Экстремальная ситуация оставила глубокий след и на 
психологическом облике нации. Нищета, безуспешные поиски работы, 
длительное пребывание без работы в большинстве случаев приводит к 
социальной изоляции безработных. Исчезают многие жизненные 
стимулы, возрастает чувство безнадежности и, как следствие – 
значительное усиление миграционной подвижности населения, изменение 
направленности, форм и структуры миграционных потоков. 

В стране назрела непростая ситуация, связанная с существованием 
значительной доли трудоспособного населения, не имеющего законных, 
т.е. трудовых источников дохода и средств жизни. Оставшиеся без работы 
и на грани нищеты многие рабочие, служащие, интеллигенция видят в 
миграции единственный выход из ситуации. 
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Постановка проблемы 
Процессы социальной динамики в условиях трансформации 

актуализируют социологический анализ широкого спектра проблем, 
начиная с установления социального порядка и адаптации и завершая 
поиском путей смягчения социальной напряженности. 

Для обозначения общественного строя или общепринятых правил и 
норм в рамках общества вообше или его отдельных сфер 
жизнедеятельности зарубежные исследователи У.Бек, П.Бендикс, 
Ф.Фукуяма, Р.Дарендорф, Э.Пидденс, Н.Хомски и др. используют термин 
«общественный порядок», а Э.Ньюман, Р.Ульман и др. – термин 
«безопасность», что позволяет им определять источники угроз 
социальной безопасности. Эта проблема освещается в работах 
постсоветских ученых Д.И.Акимова, В.С.Бакирова, З.З.Биктимировой, 
А.Ш.Викторова, Е.А.Гугнина, О.А.Гужвы, В.Н.Кузнецова, В.С.Резника и 
др. Они считают, что в отличие от проблем общественного порядка, 
имеющих политико-идеологический характер, обеспечение социальной 
безопасности имеет иной характер – общечеловеческий, витальный. 

По проблемам социальной безопасности в социологическом 
теоретизировании сложились три взаимосвязанных концепта, 
базирующихся на гуманистическом видении человека как высшей 
ценности:  

1. В 1960-е гг. была разработана теория человеческого капитала, 
обосновывающая важность приобретения человеком знаний, умений и 
навыков для повышения конкурентоспособности и эффективности 
экономики. Помимо этого к человеческому капиталу относятся также его 
здоровье, мировозренческие и культурные ценности, навыки общения и т.п.  

2. В 1980-1990 г.г. разработана модель человеческого развития и 
определены условия развития потенциала индивида, достижения 
желаемого уровня благосостояния. Для этого возможности создаются 
благодаря здоровью, образованию и достойному образу жизни.  

3. В начале 1990-х гг. разрабатывается концепция человеческой 
безопасности, описывающая условия стабильного развития человеческого 
потенциала. В эти условия включены помимо политического и 
экономического также социальные, культурные, экологические и др. 
угрозы, препятствующие достижению высокого уровня человеческой 
безопасности, сдерживающие улучшение человеческого потенциала 



154 
 

страны. «Человеческая безопасность» расширяет и дополняет содержание 
национальной безопасности, раскрывая проблему безопасности 
государства не с военно-политических, а с гуманистических позиций.1 

В конце ХХ столетия за счет выделения в структуре «социальная 
безопасность» двух составляющих: качество жизни (охрана здоровья; 
питание; одежда, жилище и условия проживания, образование, культура, 
коммуникации, семья и детство, свободное передвижение, свободный 
доступ к информации, отдых и т.д.) и уровня жизни (показатели 
социального развития, прожиточный минимум, минимальная и средняя, 
номинальная и реальная заработная плата, доходы и затраты населения, 
рост потребительских цен, задолженность по выплате заработной платы)2 
термин «социальная безопасность» наполнился новым смыслом. По сути 
был сделан переход к более широкому пониманию угроз и безопасности – 
от концепции безопасности, ориентированной на государство (state-
centered), к концепции безопасности, ориентированной на человека 
(individual centered). 

Сегодня социальные аспекты приобретают первостепенное значение и 
становятся предметом постоянного, все возрастающего внимания. 

В мире, вставшем на путь быстрой эволюции, определенные 
изменения претерпевают и важные приоритеты. На Всемирной встрече на 
высшем уровне в интересах социального развития, которую провела ООН 
в Копенгагене в марте 1995г., лидеры разных стран определили 
приоритеты в области социального развития и предоставления 
безопасности для всех людей, а также попытались скоординировать 
действия на национальном и международном уровнях. Накануне были 
определены три новые основные направления осуществления социальных 
стратегий: сокращение и ликвидация довольно распространенного 

                                                            
1 Акимов Д.И., Социальная безопасность и роль социального маркетинга в ее обеспечении. 

// Методологiя, теорiя та практика социологiчного аналiзу сучасного сиспiльства: збiрник 

наукових праць. Вип.16, Харкiв: ХНУ iм.В.Н.Каразина, 2010, С.403. 
2 Николаев С.Б., Проблематика соцiальноi безпеки у контекстi навчального курсу 

“Соцiально-економiчна безпека” // Методологiя, теорiя та практика социологiчного аналiзу 

сучасного сиспiльства: збiрник наукових праць. Вип.17, Харкiв: ХНУ iм.В.Н.Каразiна, 2011, 

С. 400. 
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обнищания; продуктивная занятость и сокращение безработицы; 
социальная интеграция. 

Некоторые особенности трудовой миграции в Армении. 
Определимся сразу, какие миграции имеются в виду. Перестроечные 
процессы последних десятилетий сопровождаются принципиально 
новыми массовыми перемещениями людей «вынужденного» характера, 
затмившими и по остроте порождаемых ими проблем, и по своим 
масштабам прежние миграции. Для «вынужденных», или «стрессовых», 
как их иногда называют, миграций характерен явный перевес 
выталкивающих факторов над факторами притяжения. 

Сегодня в постсоветском мире наблюдается своего рода «взрыв» 
межгосударственной миграции населения. Он охватывает по существу все 
виды межгосударственных миграций, среди которых особую роль играет 
трудовая миграция различных типов. 

 В Армении миграционные процессы развернулись главным образом 
после землетрясения 1988 года и существенным образом возросли в 
начале 1990-х годов, когда получившая независимость Армения 
столкнулась с серьезными экономическими трудностями. Спецификой 
миграционных процессов в республике, оказавшейся в экстремальной 
ситуации, является то, что в этом случае объектом воздействия на 
перемещение выступает не миграция сама по себе, а ситуация той 
региональной системы, в рамках которой совершается этот процесс. Эта 
система включает территориальное состояние рабочих мест с учетом их 
качества и структуры, состояние социально-бытовой инфраструктуры, 
региональные особенности природно-географической среды обитания. 

Диапазон причин, вызывающих миграционные намерения 
чрезвычайно широк. К тому же на миграцию часто влияют не один, а 
целый комплекс факторов; они влияют в совокупности, и интенсивность 
их различна для различных социально-демографических групп мигрантов. 

Отмечая, что Армения стала страной-экспортером рабочей силы и 
квалифицированных кадров, известный армянский социолог считает, что 
основные причины экспорта трудовых ресурсов и оттока экономически 
активного населения следующие: - «это резкое сокращение рабочих мест, 
экономический кризис и падение уровня жизни.»1 В то же время, 
                                                            
1 Погосян Г., Анализ миграционных потоков в Армении. // Транзитная миграция и 

транзитнтые страны: Теория, практика и политика регулирования/под ред. И.Молодиковой, 

Ф.Дювеля. М.: Университетская книга, 2000., С 197. 
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миграция, в том числе и трудовая, из Армении является многомерным 
явлением, и не следует упрощать и сводить к нескольким очевидным 
причинам, так как наряду с экономическими имеются также культурно-
исторические, политико-исторические, психологические и иные факторы.1 

Отток трудовых кадров из республики протекает по двум 
направлениям: в ближнее зарубежье (в постсоветские республики) и в 
дальнее зарубежье. Причем в обоих случаях этот процесс осуществляется 
двояко: как просто эмиграция населения (бегство от экономического 
кризиса) и как широкое перемещение трудовых кадров в поисках работы. 

В современном мире значительный размах приобрела международная 
трудовая миграция. Как отмечает видный западный исследователь 
В.Бенинг, международная трудовая миграция сегодня является «одним из 
наиболее существенных аспектов интенсивной глобализации мировой 
экономики, который заметно влияет на экономику и рабочую силу более 
чем в 100 странах».2 Между странами перемещаются значительные 
контингенты трудовых ресурсов самых различных специальностей и 
профессий: ученых, представителей творческой интеллигенции. Среди 
них наиболее емким и значимым в деле развития мирового научно-
технического прогресса являются научные кадры, составляющие часть 
интеллектуальной межгосударственной миграции, которая 
рассматривается как значительно более широкая категория, чем научные 
кадры и включает в себя всю творческую элиту общества. И здесь дело 
даже не в количестве, а в том, что ввиду того, что уезжают в основном 
наиболее активные и высококвалифицированные специалисты, 
качественные потери интеллектуального потенциала неизмеримо выше. 

Армения только в 1990-е годы реально столкнулась с проблемами 
международной трудовой миграции. До этого случаи эмиграции, как и 
иммиграции, были единичными, их практически можно было не 
учитывать. 

Обострение проблем занятости, снижение жизненного уровня, 
экономическая нестабильность ведут к тому, что многие специалисты 

                                                            
1 Poghosyan G. , Out – migration from Armenia // Transboundary Migration in the Post-Soviet 

Space. Three Comparative Studies. Ed. By Nikolai Genov and Tessa Savvidis, Frankfurt am Main, 

etc.:Peter Lang, 2011, pp 44-46. 
2 Предисловие к работе: Стоккер П., Работа иностранцев: обзор международной миграции 

рабочей силы. М., 1996. 
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высокой квалификации, научные работники в целях реализации своих 
трудовых интересов, улучшения материального положения ищут 
возможность получить работу за границей. В рамках этой миграции 
возникли новые направления, а также увеличились масштабы некоторых 
из существующих ранее форм. 

Специфика трудовой миграции предполагает ее рассмотрение не 
только в плоскости собственно миграции, т.е. территориального 
перемещения трудовых кадров и высококвалифицированных 
специалистов умственного труда, но и в плоскости профессионального 
движения кадров, т.е. части проблемы трудовой мобильности. Часть 
трудовых эмигрантов – высококвалифицированных специалистов 
вынуждена сменить при выезде сферу профессиональной деятельности, 
что приводит страну к потере специалистов, к тому же определенная 
часть эмигрантов снижает свой статус, а потери республики не 
компенсируются другими специалистами. В этом случае негативные 
научно-технические и экономические политические последствия, 
особенно в перспективе, очевидны. Подобная массовая эмиграция 
трудовых специалистов за пределы республики приводит не только к 
«утечке умов», но и к уходу в другие сектора экономики 
(межсекториальная мобильность) и в результате наносит не менее, а 
возможно и более существенный ущерб научно-техническому потенциалу 
страны, ибо в обоих случаях уходят самые активные и трудоспособные 
кадры. Практика показывает, что достаточно 2-х, 3-х лет простоя для 
дисквалификации как специалистов. 

Международная трудовая эмиграция имеет как позитивные, так и 
негативные стороны. Позитивным моментом является то, что она 
оказывает содействие ускоренному развитию в различных сферах жизни 
страны, укрепляет зарубежные контакты, ведя тем самым к взаимному 
обогащению ученных и представителей творческих профессий и, что 
немаловажно, приносит в страну валюту. 

Однако, наряду с позитивными моментами в развитии такой формы 
миграции, отмечаются и негативные. Так, эмиграция наших граждан 
оказывает существенное влияние на экономический, научный и духовный 
потенциал страны. Причем в составе эмигрантов большая часть 
трудоспособного населения. Это означает, что из страны уезжают сотни 
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тысяч специалистов, квалифицированных кадров, ученых, представителей 
творческой интеллигенции. 

Угрозы социальной безопасности 
Социальная сфера не только может оказаться под воздействием 

различных рисков и угроз, но и сама может стать их источником, если в 
этой сфере возникают деструктивные процессы. Так, например, нищета, 
безработица, территориальное состояние рабочих мест, состояние 
социально-бытовой инфраструктуры и др. могут стать угрозой 
вынужденной миграции населения. 

Источником угроз в социальной сфере могут выступать как 
структурные дисфункции социума (демографические, профессиональные, 
этнические и иные диспропорции в структуре общества), так и 
психологические дисфункции общества (аномия, неудовлетворенные 
потребности в безопасности, неудовлетворенный запрос на социальную 
справедливость, неуверенность в завтрашнем дне и др.). 

Среди множества возможных индикаторов социального риска заметно 
выделяется вынужденная миграция. Она может создавать реальные или 
потенциальные угрозы практически любому аспекту безопасности. 

В каких именно проявлениях социальной жизни, или через какие 
социально-экономические проблемы преломляется влияние миграции на 
состояние социальной безопасности, спектр возможных ответов 
достаточно широк. 

В полюсе выбытия миграция создает ситуацию ослабления или даже 
разрыва сложившихся социальных связей за счет сокращения числа их 
непосредственных участников, происходит распад высылающих 
общностей и семей. 

Целый комплекс проблем, связанных с социальной безопасностью 
страны, непосредственно связаны с важнейшей составляющей 
национального богатства – интеллектуальными ресурсами. По существу, 
сформировался глобальный феномен интеллектуальной миграции, 
который воздействует на весь комплекс проблем безопасности. В 
современных условиях конкурентоспособность на мировом рынке в 
основном зависит от той продукции, в основе которой лежит новое 
знание. В прошлом успех и развитие организации все больше зависели от 
доступа к природным ресурсам, а сегодня они нуждаются в науке, 
нововведениях и образовании работающих. Важнейшим элементом, 
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повышения эффективности деятельности различных организаций 
являются инновации. Посредством «утечки умов» Армения теряет 
интеллектуальное и духовное богатство страны, происходит деформация 
половозрастной структуры за счет убытия из его состава наиболее 
молодых, профессионально подготовленных граждан. Эмиграция научно-
технических кадров, а также некоторые их внутренние перемещения, уход в 
другие сферы деятельности создают угрозу деградации научно-технического 
потенциала. В результате потери существенной части научно-технической 
инфраструктуры, научных кадров, возникают структурные диспропорции, 
разрушаются целые научные направления, научные школы. Нарушается 
связь между поколениями, обеспечивающая преемственность знаний. Еще 
более отчетливо угрозы социальной безопасности, исходящие от 
интеллектуальной эмиграции, преломляются через проблему 
воспроизводства интеллектуальной элиты в целом и научных школ в 
частности. К этим угрозам непосредственно примыкают угрозы других видов 
безопасности, которые могут возникнуть вследствие «переноса» за рубеж 
интеллектуальной собственности. Такой перенос может совершаться на 
индивидуальном уровне в результате «утечки умов». 

Сегодня наиболее тревожно для страны и вызывает угрозу не только 
отток «интеллекта со стажем», но и эмиграционные настроения у 
значительной части молодежи, включая наиболее образованную ее часть. 
Однако в Армении все отчетливее проявляется тенденция увеличения 
безвозвратного выезда за рубеж молодых специалистов, выпускников 
вузов и даже студентов старших курсов. Еще одна проблема, которая 
вызывает угрозу и требует глубокой проработки – это армянское 
студенчество за рубежом. Численность отечественных студентов, 
обучающихся за рубежом, увеличивается из года в год. В последние 
десятилетия все большее распространение получают выезды за рубеж для 
учебы и профессиональной подготовки как разновидность 
интеллектуальной международной миграции. При этом «утечка умов» 
среди студентов, обучающихся за границей, во много раз выше, чем среди 
тех, кто получает образование на родине. «С учетом того, что интеллект – 
это практически единственный серьезный ресурс, которым пока еще 
обладает Армения, его потеря (в том числе и вследствие неправильной 
политики) является не только экономически, политически, социально и 
культурно контрпродуктивно, но и представляет собой угрозу 
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национальной безопасности, экономическому развитию, а следовательно 
и социальной и политической стабильности Армении, снижает уровень 
конкурентоспособности страны, сокращает спектр возможностей и 
перспектив для республики».1 

Влияние миграции в анализе социальных угроз особое место занимает 
социально-демографический аспект проблемы. Сокращение населения и 
сопровождающее его демографическое старение создают угрозы 
национальной безопасности страны во всех ее аспектах, в том числе на 
наличие человеческих ресурсов, являющихся стратегически важным в 
становлении экономики и обороны страны. 

Миграция, создавая реальные и потенциальные угрозы, отрицательно 
сказывается как на трудовом потенциале в целом – происходит отток 
огромного потенциала национальных профессиональных и научных 
кадров, людей трудоспособного и детородного возраста, являющихся 
движущей силой экономического прогресса страны, так и на структуре 
общества. Она приводит к структурной диспропорции в 
профессиональных группах. Многие производства испытывают нехватку 
специалистов с современным образованием, в основе которого лежит 
новое инновационное знание. Дефицит компетентных специалистов 
угрожает конкретным производствам, отраслям и пр. 

Процессы трансформации армянского общества носят во многом 
неопределенный и очень противоречивый характер и доминируют, к 
сожалению, негативные тенденции, а именно: отсутствие социальной 
политики государства, отсутствие личной и общественной безопасности, 
девальвация традиционных ценностей, депривация целых групп 
населения, рост агрессивности и обеспокоенности. 

Совершенствование климата общественных отношений невозможно 
только посредством экономических, политических и социальных 
трансформаций, оно требует определенных изменений в подходах к 
мировосприятию, взаимоотношениям между властью и народом, 
восприятию ими своих общественных ролей. 

Сложность заключается в том, что обществу предстоит преодолеть 
труднейшие барьеры: меняются общественные отношения, меняются 

                                                            
1 Осипов В.Г., Интеллектуальная миграция: глобальный опыт и реалии Армении // 

Հասարակագիտական միտքը արդի ժամանակաշրջանում, Եր., 2012, С. 138 (127-142). 
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морально-психологические ценности людей, их образ мыслей, их быт. 
Общество находится в процессе преобразований – старые нормы и 
ценности уже не соответствуют реальности, а новые еще не 
сформировались и не утвердились в общественном сознании. Это 
означает, что необходимо не только приобретение новых качеств, но и 
избавление от некоторых старых догматических представлений, ибо 
критерии ориентирования в общественной жизни стали иными, а 
принятые в прошлом стереотипы поведения сегодня не оправдывают себя. 

Надо не только перестроить саму реальность – экономику, 
политические институты, но и скорректировать субъективное отношение 
людей к этой реальности, т.е. тот образ социального мира, который 
характерен для многих наших сограждан. Необходимо вернуть доверие к 
институтам власти, веру в будущее, пробудить социальную активность и 
ответственность. Нынешние состояние, таким образом, ставит задачи как 
социально-экономические, политические, так и задачи психологических 
преобразований. 

Без учета психологического фактора существенные преобразования 
вообще невозможны. Реформы всегда связаны с временными, но 
существенными потерями для многих людей. Хотя нынешние 
преобразования, безусловно, имеют своей целью благо народа, в 
настоящий момент они объективно невыгодны значительной части 
трудящихся. Поэтому потери должны быть чем-то компенсированы. 

Сейчас перед нами открываются большие потенциальные 
возможности как для мира, так и для развития и от того как мы сможем их 
реализовать зависит наше будущее. Для этого необходима мобилизация 
моральных и материальных ресурсов страны, интеграция сил всех слоев 
общества. 

РЕЗЮМЕ 

Глобальные трансформации, происходящие в современном мире, 
охватили различные сферы жизни, включая, бесспорно, и проблемы 
социального и экономического развития. 

Подобные трансформационные процессы вызвали глубокие 
социальные и экономические последствия, которые сегодня ставят 
множество совершенно новых задач и выдвигают на передний план ряд 
жизненно важных вопросов, приобретающих драматический характер. 
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Современный этап глобальной трансформации и перехода объективно 
несет в себе нестабильность и неопределенность, что представляет собой 
большую угрозу для всеобщего мира и безопасности. 

Социальная безопасность, так же, как и экономическая безопасность, в 
значительной степени зависит как от внутренней социальной 
напряженности, так и от внешних факторов. 

Социальная сфера не только может оказаться под воздействием 
различных рисков и угроз, но и сама может стать их источником, если в 
этой сфере возникают деструктивные процессы. Так, например, нищета, 
безработица, территориальное состояние рабочих мест, состояние 
социально-бытовой инфраструктуры и др. могут стать угрозой 
вынужденной миграции населения. 

Источником угроз в социальной сфере могут выступать как 
структурные дисфункции социума (демографические, профессиональные, 
этнические и иные диспропорции в структуре общества), так и 
психологические (аномия, неудовлетворенные потребности в 
безопасности, неудовлетворенный запрос на социальную справедливость, 
неуверенность в завтрашнем дне и др.). 

Среди множества возможных индикаторов социального риска заметно 
выделяется вынужденная миграция. Она может создавать реальные или 
потенциальные угрозы практически любому аспекту безопасности. 

В каких именно проявлениях социальной жизни, или через какие 
социально-экономические проблемы преломляется влияние миграции на 
состояние социальной безопасности, спектр возможных ответов 
достаточно широк. 

Ключевые слова: глобальная трансформация, социальные угрозы, 
социальный риск, социальная безопасность, вынужденная миграция. 
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ՄԻԳՐԱՑԻԱ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ  

Իրինա Առաքելյան 

տնտեսական գիտությունների թեկնածու 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 

 իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող գլոբալ 

վերափոխումները ընդգրկել են կյանքի տարբեր ոլորտներ, այդ թվում, 

անկասկած, սոցիալական և տնտեսական զարգացման խնդիրները։ 

Նման փոխակերպման գործընթացները հանգեցրել են սոցիալական և 

տնտեսական հետևանքների, որոնք իրենց հերթին, բազմաթիվ, 

բոլորովին նոր մարտահրավերներ են առաջացնում և առաջին պլան 

են մղում մի շարք կենսական, դրամատիկ խնդիրներ: 

Գլոբալ վերափոխումների ներկա փուլն իր հետ օբյեկտիվորեն 

բերում է անկայունություն և անորոշություն, ինչը մեծ սպառնալիք է 

համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության համար։ 

Սոցիալական ապահովությունը, ինչպես տնտեսական անվտան-

գությունը, մեծապես կախված է ինչպես ներքին սոցիալական 

լարվածությունից, այնպես էլ արտաքին գործոններից։ 

Սոցիալական ոլորտը ոչ միայն կարող է լինել տարբեր ռիսկերի ու 

սպառնալիքների ազդեցության ներքո, այլ ինքն էլ կարող է դառնալ 

դրանց աղբյուրը, եթե այս ոլորտում կործանարար գործընթացներ 

առաջանան։ Այսպիսով, օրինակ, աղքատությունը, գործազրկությունը, 

տարածքային աշխատատեղերի վիճակը, սոցիալական ենթակառուց-

վածքների վիճակը և այլն կարող են սպառնալիք դառնալ բնակչու-

թյան հարկադիր միգրացիայի համար։ 

Սոցիալական ոլորտում սպառնալիքների աղբյուր կարող են լինել 

ինչպես հասարակության կառուցվածքային (հասարակության 

կառուցվածքում ժողովրդագրական, մասնագիտական, էթնիկական և 

այլ անհավասարակշռություններ), այնպես էլ հոգեբանական դիս-

ֆունկցիաները (անոմիա, անվտանգության չբավարարված կարիքներ, 
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սոցիալական արդարության չբավարարված պահանջարկ, ապագայի 

անորոշություն և այլն): 

Սոցիալական ռիսկի բազմաթիվ հնարավոր ցուցանիշների մեջ 

առանձնանում է հարկադիր միգրացիան։ Այն կարող է իրական կամ 

պոտենցիալ վտանգ ներկայացնել անվտանգության գրեթե ցանկացած 

ասպեկտի համար: 

Հասարակական կյանքի ո՞ր դրսևորումներում կամ սոցիալ-

տնտեսական ինչ խնդիրների միջոցով է բեկվում միգրացիայի 

ազդեցությունը սոցիալական ապահովության վիճակի վրա, 

հնարավոր պատասխանների շրջանակը բավականին լայն է։ 

Բանալի բառեր. գլոբալ վերափոխումներ, սոցիալական ոլորտի 

սպառնալիքներ, սոցիալական ռիսկ, սոցիալական անվտանգություն, 

հարկադիր միգրացիա։ 
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SUMMARY 

Global transformations taking place in the modern world have covered 
various spheres of life, including the problems of social and economic 
development. 

Such transformational processes have caused profound social and economic 
consequences, which today pose many completely new challenges and bring to 
the fore a number of vital issues that are becoming dramatic. 

The current stage of global transformation objectively carries with it 
instability and uncertainty, which is a great threat to global peace and security. 

Social security, just like economic security, largely depends on both internal 
social tension and external factors. 

The social sphere can not only be under the influence of various risks and 
threats, but it can itself become their source if destructive processes arise in this 
area. So, for example, poverty, unemployment, the territorial state of jobs, the 
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state of social infrastructure, etc. can become a threat to forced migration of the 
population. 

The source of threats in the social sphere can be both structural dysfunctions 
of society (demographic, professional, ethnic and other imbalances in the 
structure of society) and psychological (anomie, unmet needs for security, 
unmet demand for social justice, uncertainty about the future, etc.) ... 

Among the many possible indicators of social risk, forced migration stands 
out. It can pose real or potential threats to almost any aspect of security. 

In what manifestations of social life, or through what socio-economic 
problems the influence of migration on the state of social security is refracted, 
the range of possible answers is quite wide. 

Keywords: global transformation, social threats, social risk, social security, 
forced migration ․ 

 

ԱԶԳԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՇԽԱՐՀԱՃԱՆԱՉՄԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ. ՍՈՑԻԱԼ-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏ 
 

Էդիկ Կյուրեղյան 

Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 

 իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող 

 

Մ.թ. երրորդ հազարամյակի ու 21-րդ դարի երրորդ տասնամյակի 

սկիզբը մարդկության հայեցողությանը նախ և առաջ ներկայանում է 

որպես աշխարհաճանաչողության ու գիտելիքի կիրառման 

աննախադեպ որակա-քանակական մակարդակ ու մասշտաբներ: Այն, 

ինչը նաև բերել է /«բերում է», «բերելու է»/ գոյապահպանության ու 

զարգացման «հին» հիմնախնդիրների սրացման, նորերի առաջացման: 

Մարդկության, որպես ինքնազարգացող ու ինքնակառավարվող 

կիբեռնետիկական համակարգ-սուբյեկտի զարգացման գլոբալ 

գործընթացները նորովի ու յուրովի են բեկվում այնպիսի հավերժ 

բարոյա-բանական հարաբերությունների մեջ, ինչպիսիք են 

միջռասսայական, միջկրոնական, միջպետական և ազգամիջյան 

իրական ու «վիրտուալ» կապերն ու փոխազդեցությունները: Դրանց 


