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В современном мире человеческий фактор социально-эконо-

мического развития стал непосредственным капиталом, а значительная 
часть этого капитала формируется в результате миграции. 

Разница в уровне жизни и экономических возможностях в разных 
странах – основная движущая сила трудовой миграции. Говоря о 
массовой международной трудовой миграции, мы будем иметь в виду, в 
первую очередь, перемещения из менее развитых стран в более 
развитые. Хотя в эпоху глобализации миграция между индустриально 
развитыми и развивающимися странами также имеет место, однако 
такая миграция, как правило, не рассматривается в качестве угрозы 
устойчивому развитию стран либо в качестве серьезной социальной 
проблемы. 

Миграция играет одну из ключевых ролей в социальных изменениях 
современного общества, так как является и результатом интеграции, и 
предпосылкой для дальнейших серьезных конфликтных изменений в 
обществе. 

На сегодняшний день она становится инструментом, с помощью 
которого обеспечивается необходимый состав национальных и 
региональных рынков рабочей силы. С помощью миграции 
осуществляются быстро меняющиеся потребности рынков труда в 
работниках тех или иных специальностей в зависимости от 
технологоческих, рыночных и иных трансформаций. В странах, которые 
сталкиваются с проблемой старения населения, миграция становится 
ресурсом, который восполняет нехватку рабочей силы и обеспечивает 
приток молодых работников, что способно увеличить динамизм, 
инновационность и мобильность трудовых ресурсов. 

Характер современных миграционных процессов определяется логикой 
модернизации и постмодернизации, приведшей к усилению 
взаимозависимости социально-экономических, политических и культурных 
процессов, протекающих в разных частях мира. Взаимоотношения между 
глобальными социоэкономическими изменениями и миграцией 
чрезвычайно сложны и противоречивы. Эти два процесса выступают не 
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только как “взаимно провоцирующие”, но и как “взаимно 
проблематизирующие” друг друга1.  

В международной миграции отражаются все наиболее острые 
проблемы, сопровождающие современный процесс глобализации. Это и 
увеличение разрыва в экономическом и демографическом потенциале 
развитых и развивающихся стран, это и рост конкуренции на 
национальных рынках труда принимающих стран, это и усиление 
эксплуатации трудящихся мигрантов со стороны работодателей. 
Противоречия, присущие периоду глобализации, в миграционной сфере 
проявляются в виде превращения миграции в глобально 
организованный международный бизнес, включающий все виды 
миграционных услуг, начиная с поиска рабочего места и кончая 
незаконной контрабандой и торговлей людьми. Таким образом, 
международная миграция – это неотъемлемая часть глобализации. 

В результате действия экономических, демографических и 
технологических факторов растущее число рабочих мест в развитых 
странах не может быть заполнено местными работниками. Большую 
роль здесь играют старение национальной рабочей силы и сокращение 
численности населения в целом. Хотя миграция не является 
единственным решением этой непростой ситуации, но она, несомненно, 
является одним из реальных путей ее решения. 

Во многих развитых странах демографические тенденции и старение 
рабочей силы привели к тому, что иммиграция стала исключительно 
важным ресурсом, не просто обеспечивающим спрос на рынке труда, но 
и гарантирующим их будущее экономическое развитие и социальное 
обеспечение. 

Есть еще один важный момент, характерный для новейшего периода 
развития миграции. Это – воздействие мирового кризиса на трудовую 
миграцию. Финансово-экономический кризис не только привел к 
резкому падению экономик многих стран, но и серьезно повлиял на 
миграционные потоки во всем мире. Трудовая миграция – одна из сфер, 
испытывающих наибольшее воздействие финансово-экономического 
кризиса. Она отличается большей гибкостью миграционного поведения 
и всей инфраструктуры и в целом более энтропийным характером. 

Глобальный финансовый кризис спровоцировал и кризис занятости, 
а   кризис   занятости  в  свою  очередь  оказал  огромное  влияние как на  

                                                 
1 Население и глобализация, М., 2002, с. 288. 
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трудовую миграцию, так и на отношение к миграции и мигрантам. В 
связи с этим вновь обострился вопрос о том, какой должна быть 
“правильная” миграционная политика. 

Как и великая депрессия начала XX века, мировой экономический 
кризис, начавшийся в 2008 г., вызвал процессы, которые способны 
полностью изменить мировую финансово-экономическую систему. 
Хотя и кризис имеет влияние на все страны, однако степень этого 
влияния зависит от степени взаимосвязи с глобальными рынками. 
Страны, зависящие от прямых иностранных инвестиций или 
являющиеся международными финансовыми центрами, страдают в 
большей степени, чем изолированные от международного рынка 
капитала. Сегодня пока трудно прогнозировать ситуацию, которая 
сложится на рынке капиталов, так как она зависит от экономической 
политики ведущих развитых стран мира. 

Эксперты дают абсолютно противоположные оценки тем или 
иным тенденциям развития ситуации, связанной с мировым кри-
зисом. Одни считали, что мировой кризис в 2010 году завершится и 
начнется период рецессии, другие говорили, что финансовый кризис 
в 2010 году только начнет набирать обороты. Ясно одно – 
финансовый кризис пока продолжается и длится он будет, по 
мнению большинства экспертов, еще несколько лет, и это зависит от 
того, насколько согласованно удастся действовать лидерам основных 
экономически развитых стран в непростых условиях мирового 
финансового кризиса. 

При  этом финансовый кризис не только привел к резкому падению 
экономик многих стран, но и серьезно повлиял на миграционные 
потоки во всем мире. Одним из основных следствий экономического 
кризиса является рост безработицы. В результате кризиса снизилось 
также соотношение между работающими мигрантами и местным насе-
лением. Рост безработицы, как правило, ведет к нагрузке в виде 
ограничений притока иностранных рабочих. 

Сегодня даже в самых богатых странах перспективы трудоустройства 
невелики, а меры по противодействию иммиграции становятся все 
жестче. Экономический кризис выдвинул перед многими 
принимающими странами вопрос о том, допускать или не допускать 
трудовую миграцию, а, если допускать, то как адаптировать этих 
мигрантов с максимальной выгодой для принимающего государства и 
их самих.  
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Хотя демографы предостерегают, что пока еще рано говорить о том, 
насколько интенсивным будет отток рабочей силы, но глобальная 
рецессия, безусловно, притормозила потоки глобальной 
трансграничной миграции, и эпоха массовой глобальной миграции 
постепенно подходит к концу. 

Несмотря на то, что экономический кризис замедлил темпы роста 
численности международных мигрантов в развитых странах, их общее 
количество продолжает расти. По опубликованным данным ООН, 
численность мигрантов возросла на 12,8 млн. человек в период 2000-
2005 гг. и на 10,5 млн. человек – в период 2005-2010 гг. В глобальных 
масштабах численность международных мигрантов в 2010 году 
оценивается на уровне 214 млн. человек (или 3,1 % населения мира) по 
сравнению с 2005 г., когда она составляла 195 млн. Женщины 
составляют 49 процентов от общего количества. Шесть из десяти 
международных мигрантов (128 млн.) сегодня проживают в развитых 
странах и большинство из них (74 млн.) являются выходцами из развива-
ющихся стран. 

На глобальном форуме по вопросам миграции и развития 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что страны, 
затронутые финансовым кризисом, могут поправить свое пошат-
нувшееся положение благодаря притоку рабочих-иммигрантов. По его 
словам, “миграция может и должна стать тем инструментом, который 
поможет нам выбраться из этого экономического кризиса... 
Мобильность человеческих ресурсов делает наши экономики более 
эффективными даже в период стагнации... и помогает восстановить 
нарушенное равновесие, отсутствие которого привело к серьезному 
экономическому неравенству”2.  

Обращаясь к Армении, приходится признать, что нынешняя 
миграционная ситуация Армении обусловлена комплексом причин 
социально-экономического, политического, психологического 
характера и что нынешний глубокий кризис является ведущим 
фактором и основной причиной трудовой миграции. “Каждая страна 
имеет свою миграционную специфику, но есть страны, которые крайне 
резко отличаются от всех остальных, и Армения – одна из них. 200 млн. 
мировых мигрантов составляют всего 3% населения планеты. В 

                                                 
2 Россия: финансовый кризис и трудовые мигранты. http://www.arba.ru/news/4840 
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Армении же уровень миграции достиг более 30% населения, то есть в 10 
раз больше”3. 

Цепь трагических событий в Армении в последние десятилетия 
ввергла сотни тысяч людей в затяжную бедственную ситуацию и 
помимо прочих последствий привела к образованию новой, достаточно 
обширной по составу социальной группы – эмигрантов. 

Среди причин эмиграции две основные проблемы, с которыми 
столкнулось население Армении,– это безработица и тяжелые 
экономические условия. Обе эти проблемы, точнее, группы проблем, 
тесно связаны между собой и, более того, влияют друг на друга. “Самая 
многочисленная категория лиц, выехавших из страны – это трудовые 
мигранты. В течение последней декады ХХ в. из Армении мигрировала 
примерно треть населения. Потоки мигрантов в основном направлялись 
в Россию, Беларусь, на Украину, в США, Западную Европу. По данным 
переписи 2011 г., сейчас в стране проживает 3274000 человек”4. 

В стране назрела непростая ситуация, связанная с существованием 
значительной доли трудоспособного населения, не имеющего законных, 
т. е. трудовых источников дохода и средств к существовани ю. Поистине 
потрясают своим драматизмом судьбы сотен тысяч людей, покидающих 
родные края и устремляющихся в другие страны в поисках работы и 
материального достатка.  

“Вследствие масштабной миграции и падения рождаемости начался 
интенсивный процесс старения населения. За последние 10 лет доля 
лиц старше трудоспособного возраста увеличилась более чем на 30%. 
Очевидно, что с возросшим грузом нуждающегося в социальной 
помощи населения государство не в состоянии реализовать 
интенсивные программы экономического роста. В сложившейся 
нестандартной ситуации нужно искать нестандартные решения”5. 

“Армения пришла к кризису, опираясь на весьма неудачную модель 
экономики – с нулевым ростом промышленности и сельского хозяйства, 
с гигантским отрицательным сальдо внешней торговли, несовершенной 
структурой экспорта, с монополизацией рынков, а также внешней 
торговли и т. д. Страна существовала на частные трансферты, 
финансируя ими огромный импорт, почти ничего не производя.  
                                                 

3 Погосян Г. А. Общество в эпоху перемен: надежды и реалии (Вестник Российской 
академии наук, 2012, т. 82, N 5, с. 445). 

4 Там же, с. 445. 
5 Там же, с. 444. 
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Фактически страна находилась в состоянии постоянного кризиса еще до 
наступления мирового финансово-экономического кризиса”6. 

Несмотря на то, что география потоков из Армении охватывает ряд 
стран, трудовая миграция в основном ориентирована на Российскую 
Федерацию. Кризисные явления в экономике внесли свои коррективы 
во все сферы жизни. Тем не менее, несмотря на кризис, трудовая 
миграция из Армении в Россию не сократилась. 93% трудовой 
миграции из Армении приходится на Россию,7 которая в настоящее 
время тоже является одной из наиболее пострадавших от кризиса стран. 
Количество трудовых мигрантов в ближайшее время не только не будет 
уменьшаться, но и, возможно, увеличится. Мигранты работают в 
основном в строительстве, торговле, промышленности и др. При этом 
типы и секторы занятости мигрантов в своей стране и на выезде сильно 
различаются. В целом трудовая миграция из Армении приспособлена к 
потребностям и условиям рынка труда Российской Федерации. 

“Социально-демографическая структура трудовых мигрантов 
включает людей из различных социальных слоев армянского об-
щества. В основном это люди в возрасте от 18 до 55 лет. Большая их 
часть (65%) – мужчины трудоспособного возраста. Они имеют 
достаточно высокий уровень образования – как правило, это 
квалифицированные рабочие со средним и профессиональным 
средним образованием. Но немалую долю составляют люди с 
высшим образованием. Среди всех уехавших из Армении ученые, 
преподаватели, инженеры и специалисты составляют порядка 30%. 
Это превышает средний показатель по стране”8.  

В последние годы трудовая миграция стала распространенным 
явлением, а привлечение иностранной рабочей силы давно стало 
неотъемлемой частью развития экономики России. 

Масштабы трудовой миграции квалифицированных работников 
все больше расширяются в результате растущей конкуренции за 
высокообразованные кадры со стороны разрастающегося и 
усложняющегося по своей структуре сектора услуг. В то же время во 

                                                 
6 Затикян А. Экономические факторы достижения гендерного равенства в Армении 

в условиях финансово-экономического кризиса (Перспективы достижения гендерного 
равенства в Армении: политические и правовые аспекты, Е., 2010, с. 188). 

7 Там же, с. 190. 
8 Погосян Г. А., указ. соч  ., с. 446. 
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всем мире, в том числе и России, растет спрос на заполнение 
вакансий так называемых работ “3-Д” (dirty, dangerous, degrading, что 
означает грязный, опасный, унизительный), что стимулирует миграцию 
неквалифицированных и низкоквалифицированных кадров. 

Использование дешевого труда таких мигрантов позволяет 
работодателям сохранять конкурентоспособность за счет низких 
издержек труда. 

В настоящее время за счет мигрантов в значительной степени 
заполняются вакансии работ “3-Д”. В принимающих странах ми-
грантский труд обеспечивает конкурентоспособность экономик за счет 
высокой производительности и низкой цены.  

Спрос на труд мигрантов предъявляют такие отрасли, как трудоемкое 
сборочное и обрабатывающее производство, сельское хозяйство, 
переработка сельскохозяйственной продукции, строительство, уборка 
улиц и помещений, ремонт, секс-индустрия и т. д. Фактически 
мигрантский труд в развитых странах используется как удобное и 
дешевое средство поддержки низкоконкурентных предприятий и 
подчас целых отраслей экономики, которые без дешевого труда 
иностранцев не могли бы выжить. 

Эти вакансии часто невозможно заполнить местными работниками. 
Работников не хватает из-за процесса старения и абсолютного 
сокращения численности национальных трудовых ресурсов, как это 
происходит сейчас в значительном числе европейских стран и в 
Российской Федерации. Кроме того, местные безработные просто не 
желают занимать такого рода вакансии из-за низкой оплаты, тяжелых и 
унизительных условий труда, а также их непрестижности. 

В период экономического спада трудовые мигранты первы-  ми 
теряют работу. Сокращение работ в строительстве, промышленности, 
сфере услуг, розничной торговле больно бьет по мигрантам, 
большинство из которых работает именно в этих сек-торах. Последствия 
финансово-экономического кризиса также сильно затрагивают рынок 
труда и, соответственно, мигрантов: компании и работодатели стремятся 
уменьшить расходы, для чего сокращают зарплаты, социальные 
выплаты, уменьшают затраты на охрану труда. Все это снижает доходы, 
ухудшает качество жизни и труда мигрантов. 

В настоящее время масштабы эмиграции из Армении беспре-
цедентны по размеру, социальному и экономическому воздействию на 
страну. 
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По данным Агентства по миграции, начиная с 1992 г. из Армении 
эмигрировало около миллиона человек, из них 70 % приходится на 
долю России, где ими создано более миллиона рабочих мест. Число 
долгосрочных мигрантов в России начитывает около 700 тысяч.  Из 700 
тысяч человек, которые составляют примерно 150-180 тысяч семей, 
одна треть смогла обзавестись своим жильем, а те семьи, которые не 
сумели этого сделать, вероятно, вернутся домой. 

Мировой кризис повлиял больше всего на миграционные потоки 
сезонных трудовых мигрантов, которые едут главным образом в Россию. 
Ведь кризис в России затронул в первую очередь те отрасли, в которых в 
основном и заняты наши трудовые мигранты,– строительство, сфера 
услуг. Естественно, это сопровождается сокращением рабочих мест. А 
что касается долгосрочных мигрантов, которые 10-15 лет живут в 
России, то на них также повлиял кризис, но сравнительно меньше. 

Количество рабочих мест в России объективно сокращается и для 
мигрантов и для соотечественников. Бизнес вынуждает при этом 
сокращать расходы. Возникает соблазн и у работодателей, и и у 
работников уйти в нелегальный статус. 

Поскольку в условиях кризиса возможности для легальной миграции 
становятся еще более ограниченными – при том, что и спрос на труд 
иностранных рабочих, и желание последних получить работу остаются 
высокими,– нелегальная миграция становится единственной 
альтернативой. Несмотря на то, что нелегальная миграция официально 
осуждается и формально усиливаются меры, направленные на борьбу с 
ней, тем не менее, некоторые государства, в том числе и Россия, 
проявляют определенную терпимость по отношению к нелегальной 
миграции. 

Приток низкоквалифицированных мигрантов в Россию происходит 
главным образом через нелегальные каналы. Они, оказавшись в стране 
назначения, могут рассчитывать на работу только в неформальном или 
нелегальном секторах экономики, при этом их труд никак не 
регулируется, и они становятся объектом эксплуатации. 

По оценке МОТ, от 10% до 20% международных трудовых мигрантов 
в мире работают незаконно, не имея на то легального разрешения или 
контракта.  

В отличие от легальных категорий мигрантов, которые в той или 
иной форме охватываются статистическим учетом, нелегальные 
мигранты, как правило, избегают каких-либо форм контроля над своей 
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деятельностью. Поэтому численность нелегальных мигрантов может 
быть оценена лишь той или иной степенью достоверности. 

Существующие экспертные и приблизительные оценки объемов 
нелегальной миграции иногда настолько различаются, что выглядят 
несопоставимыми. Поэтому точно оценить масштабы нелегальной 
миграции невозможно. Так, большинство специалистов – ученых-
демографов и социологов – оценивает число незаконных мигрантов в 
России примерно в 4-5 миллионов9. Однако вопрос о количественных и 
качественных параметрах нелегальной миграции в России нельзя 
считать окончательно реш¸нным. 

Расчет числа нелегальных мигрантов из Армении осуществлен на 
основе имеющихся исследований и косвенных данных. Так, по оценкам 
экспертов из Армении, за период 1992-1998 гг. в трудовую миграцию 
было вовлечено 14% населения. Если эту величину отнести к 
трудоспособному населению, то получится, что трудовым мигрантом 
является примерно каждый четвертый. Численность нелегальных 
мигрантов по отношению к населению стран-доноров значительно 
отличается и составляет для Армении 10-14%. Фактически 
интенсивность нелегальной миграции еще выше, поскольку в течение 
года нелегалы, как правило, пересекают границу не один, а несколько 
раз. Если даже примем расчетные показатели за минимальный уровень 
интенсивности нелегальной миграции, то сопоставление их с 
показателями интенсивности нелегальной миграции позволяет 
установить, что интенсивность нелегальной миграции многократно 
превышает интенсивность легальной миграции. Таким образом, 
воздействие нелегальной миграции на масштабы и характер занятости 
на порядок выше, чем легальной миграции. 

Развитие легальных каналов для трудовой миграции является 
залогом сокращения масштабов нелегальной переправки мигрантов 
через границу. 

В условиях финансово-экономического кризиса среди потенциально 
неблагоприятных факторов воздействия международной миграции 
особую озабоченность в Армении вызывает эмиграция 
высококвалифицированных кадров, особенно если она касается 
работников интеллектуального труда. 

                                                 
9 См: Красинец Е., Кубишин Е., Тюрюканова Е. Нелегальная миграция в Россию, М., 

2000. Иностранные мигранты в России (тысячи). Госкомстат, 2002. 
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Интеллектуальная миграция как фактор глобального социально-
экономического развития представляет собой закономерное движение 
“человеческого капитала” на мировом рынке, способствующее обмену 
знаниями и опытом. 

Процессы интеллектуальной миграции рассматриваются в оте-
чественной науке чаще всего отдельно от других видов миграций, 
поэтому из поля зрения исследователей выпадают некоторые 
существенные черты этих процессов. Если в общей структуре 
миграционных потоков выделить лишь интеллектуальных мигрантов, 
то в этом случае, к сожалению, Армения включается в процессы 
международной миграции преимущественно лишь как страна-донор 
высокообразованных и квалифицированных кадров. Исходя из этого, 
проблемы, связанные с интеллектуальной миграцией, являются 
чрезвычайно актуальными, разрешение которых отвечает современным 
потребностям армянского общества. В условиях демографического 
кризиса, выход из которого, даже при наиболее благоприятных 
условиях, будет сопровождаться естественным уменьшением населения, 
все больше внимания привлекают к себе качественные характеристики 
населения, среди которых уровень образования занимает одно из вид-
ных мест. 

В связи с экономическим кризисом в современной Армении 
кризисные явления в науке приобрели новые очертания, существенно 
ухудшилась материально-техническая база науки. Средства, 
выделяемые государством на науку, ничтожно малы. Такая ситуация 
может привести к весьма плачевным последствиям, поскольку в 
современном мире настоящую перспективу имеют только те 
государства, которые даже в условиях кризиса относят сферу науки и 
технологий к главным приоритетам. 

Сегодня интеллектуальная миграция в большинстве случаев 
ассоциируется с международным рынком высококвалифицированного 
труда в условиях глобализации. В настоящее время доминирующим 
мотивом интеллектуальной миграции остается экономический. Он 
преобладает над всеми другими мотивами – политическими, 
профессиональными и т.д. 

Мировой опыт показывает, что интеллектуальная миграция является 
частью проблемы, связанной, с одной стороны, с уровнем социально-
экономического развития страны, и с другой – с условиями 
функционирования сферы исследований и разработок в 
народнохозяйственном комплексе. 
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Относительно недавно особое внимание при изучении “утечки умов” 
стало уделяться отдельным категориям уезжающих, в частности, 
молодым специалистам и студентам, выезжающим за рубеж на 
обучение. В 90-е годы прошлого столетия в армянской науке произошел 
массовый отток кадров, в основном за счет наиболее активного и 
работоспособного поколения, относящегося к возрастной группе 30-50 
лет. Сегодня в Армении основная часть ученых принадлежит к 
возрастной группе 55-70 лет. С конца 90-х годов стало очевидным, что 
возраст эмигрирующих специалистов сильно снизился. Наиболее 
велика эмиграция среди молодых представителей интеллигенции в 
возрасте 25-35 лет. В западных странах создаются широкие возможности 
для молодежи, желающей получить образование, однако в последние 
годы участились случаи, когда уехавшая из страны в целях образования 
молодежь, получив гражданство соответствующей страны, не всегда 
возвращается на родину.  

Процесс обучения армянских студентов за рубежом – явление 
позитивное. Они вместе с приобретением знаний, повы-  шением 
квалификации, получают доступ к передовым науч-  ным школам, 
исследовательским центрам, научным лаборато-     риям, осваивают 
несколько иностранных языков, увеличивая свою 
конкурентоспособность на мировом образовательном рынке, а в 
дальнейшем – на рынке труда. Однако серьезное беспокойство вызывает 
тот факт, что значительная часть их намеревается остаться и работать за 
рубежом. В целом эмиграцион-    ный потенциал армянских студентов, 
обучающихся за рубежом, очень высок. 

Данный ресурс человеческого капитала имеет особую ценность, 
поскольку учиться за рубежом едут, как правило, лучшие студенты и 
аспиранты со всего мира. К моменту завершения учебы многие из них 
хорошо владеют языком этой страны, знакомы с ее законами и 
обычаями, а также требованиями, предъявляемыми работодателями, и 
стремятся остаться в ней работать. 

Поскольку практически все развитые страны сталкиваются          с 
проблемами нехватки высококвалифицированных работников в тех или 
иных секторах экономики, на глобальных рынках 
высококвалифицированного труда и образования развернулась 
настоящая конкурентная борьба за определенные категории спе-
циалистов и студентов. 

Правда, в настоящее время отток работоспособного населения за 
границу в некоторой степени снижает остроту проблемы безработицы в 
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стране. Однако он же подрывает устойчивость трудовой и в 
особенности научно-технической составляющей экономической 
безопасности страны. А после выхода этой страны из экономического 
кризиса эмиграция может оказаться серьезной помехой для 
экономического роста. 

Важными стимулирующими факторами возвращения выпускников 
зарубежных вузов домой могут стать: условия для профессионального 
роста и карьеры, международные профессиональные контакты, наличие 
высококлассной профессиональной среды, зарубежные командировки, 
гарантированное место работы, высокая заработная плата, наличие и 
доступ к современному оборудованию. Однако очевидно, что в 
Армении пока что большинство из этих условий не выполнимы.  

В условиях финансового кризиса, учитывая особенности процессов 
глобализации и формирование постиндустриальной парадигмы 
мирового развития, в Армении должна быть разработана адекватная 
модель миграционной политики, направленная на сохранение и 
преумножение национального интеллектуального потенциала. Только 
это позволит выполнить основную цель и задачу государственного 
регулирования миграционных процессов в научно-образовательной 
сфере – обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
Армении, укрепление национальной безопасности Армении, 
удовлетворение потребностей национальной экономики и науки в 
высококвалифицированных кадрах. В противном случае в ближайшем 
будущем негативные последствия данного процесса проявятся в полной 
мере. Причем это может выразиться не только в нехватке 
перспективных ученых по приоритетным научным направлениям, но и 
в разбалансировании всего механизма воспроизводства кадрового 
потенциала армянской науки. 

В этой связи государство должно создать необходимые социально-
экономические и материально-технические условия для плодотворной 
исследовательской деятельности прежде всего элитной части ученых. 
Особое внимание должно быть уделено усилению социальной 
политики в научной сфере, повышению социальной защищенности 
научных работников. В качестве социально-экономических факторов 
должны выступать социальные гарантии со стороны государства для 
научных работников – финансовые льготы, дотации, льготное 
кредитование и др. 
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Ամփոփում 

 

Ժամանակակից աշխարհում սոցիալ-տնտեսական զարգացման մարդ-
կային գործոնը դարձել է ուղղակի կապիտալ, իսկ այդ կապիտալի զգալի 
մասը ձևավորվում է միգրացիայի հետևանքով: 

Հայաստանում ներկայիս միգրացիոն դրությունը պայմանավորված է 
սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, հոգեբանական բնույթ կրող մի շարք 
պատճառներով, իսկ ֆինանսատնտեսական խոր ճգնաժամը 
աշխատանքային միգրացիայի առաջատար գործոնն է և հիմնական շարժ-
առիթը: 

Ֆինանսատնտեսական համաշխարհային ճգնաժամի արդյունք է 
զբաղվածության համաշխարհային ճգնաժամը, իսկ վերջինս էլ իր հերթին 
մեծ ազդեցություն է թողել ինչպես աշխատանքային միգրացիայի, այնպես 
էլ միգրացիայի և գաղթականների հարաբերությունների վրա: Քանի որ 
ճըգնաժամի պայմաններում օրինական միգրացիայի հնարավո-
րությունները է՛լ ավելի են սահմանափակվում, ուստի անօրինական միգ-
րացիան դառնում է միակ այլընտրանքը: 
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Abstract 
 
The human factor of social-economic development in modern world has 

become just a capital, and the major part of the latter is formed as a result of 
migration. Migration in Armenia is due to social, economic, political, psycho-
logical reasons, and nowadays financial-economic crisis is a leading factor of 
labour migration and main reason for it. 

World labour crisis is a result of financial-economic world crisis, and the 
former has affected both   labour migration and the relations between migration 
and migrants. As the opportunities of legal migration during crisis become 
much more limited, illegal migration has become the only alternative.       

 
 


