
ÁÀÊÛ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈÍÈÍ ÕßÁßÐËßÐÈ 
¹4    Òÿáèÿò åëìëÿðè ñåðèéàñû    2007 

 
 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  
ПРОЦЕССЫ НА ЮЖНОМ  КАВКАЗЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
C.К. НАГИЕВ 

Бакинский Государственный Университет 
      

Миграция населения — это сложный общественный процесс, затрагивающий 
многие стороны социально-экономической и культурной жизни народов. Миграции ока-
зывают большое влияние на демографические процессы. Они приводят к изменениям 
половозрастной и социальной структуры населения. Миграции активно влияют на ур-
банизацию, на формирование систем расселения. Миграции трудоспособного населения 
непосредственно влияют на рынок рабочей силы. Состав мигрантов влияет на образо-
вательный уровень населения в районах оттока мигрантов и их притока. 

     
Под миграцией населения принято понимать территориальную подвиж-

ность (механическое движение) населения, связанную с его перемещением по 
территории страны (или между государствами), обусловленную, как правило, 
влиянием разнообразных факторов — социально-экономических, военно-по-
литических, религиозных, природных, экологических; особенностями историче-
ского и хозяйственного развития отдельных регионов и стран.     

Географическое изучение миграций включает анализ миграционных пото-
ков (их масштабы, интенсивность, направления), половозрастной, социальной и 
этнической структуры мигрантов, побудительных причин и социально-эконо-
мических следствий перемещения населения по территории. Особого внимания 
заслуживает исследование международной и внутригосударственной миграци-
онной подвижности рабочей силы, поскольку она оказывает наибольшее влия-
ние на развитие современного общества. Исходной информационной базой для 
количественных расчетов и анализа служат данные переписей населения, офи-
циальные статистические материалы текущего учета движения населения, дру-
гие источники. 

Современный этап миграции на Южном Кавказе начался задолго до рас-
пада СССР. Хотя в начале 90-х годов миграция резко увеличилась, мы исходим 
из предположения, что существует некая общая парадигма миграционных про-
цессов на Кавказе, и что основные их направления оставались неизменными 
примерно с 60-х годов. Примерно в это время начал изменяться процесс пере-
движения населения в СССР. До тех пор основная миграционная тенденция со-
стояла в постепенном расселении славянского, преимущественно русского, на-
селения, по периферии империи, в том числе и на Южном Кавказе. Начиная с 
60-х годов наметился обратный процесс: отток населения, которое сейчас стало 
принято называть "русскоязычным", из Грузии и Азербайджана в Россию. Из 
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Армении, наиболее мононациональной из трех закавказских республик, отток 
русскоязычного населения начался несколько раньше. 70-е годы стали в этом 
смысле переломными почти на всей территории СССР: отток русскоязычного 
населения из неславянских республик становится всеобъемлющим и вливается в 
более широкий поток - перемещение некоренного населения за пределы нацио-
нальных республик. К 80-ым годам, для всех республик в составе СССР уже бы-
ло характерно отрицательное сальдо миграций некоренного населения. С из-
вестной долей вольности можно сказать, что распад СССР в демографической 
сфере обозначился уже в 60-70-е годы. Отток русскоязычного и в целом неко-
ренного населения сопровождался сменой культурной и языковой политики в 
нерусских республиках, которая была отчасти следствием, а отчасти - причиной 
миграций. С конца 80-х, с возникновением этнополитических конфликтов в 
бывшем СССР, медленные подспудные изменения демографической ситуации 
переросли в быстрые и радикальные.  

Таким образом, еще с советского времени на Южном Кавказе (и не только) 
началась кристаллизация будущих этнократий. Внутри советского общества вы-
зревали некие зачатки будущих национальных государств, подспудно происхо-
дило формирование государственных языков, элитных групп и идеологий, шла 
этническая гомогенизация населения. Этот процесс, прошедший бурный и кро-
вавый период и продолжающийся по сей день, абсолютно уникален в истории 
Южного Кавказа. 

Культурно-языковая ситуация такова, что ее влияние на миграционные 
процессы на Южном Кавказе чрезвычайно велико, если не определяюще. Кроме 
всего прочего, изменяется и структура национальных меньшинств. До начала 
национальных движений на Кавказе этнические меньшинства были зачастую 
инокультурными, многие из них - русскоязычными: русские, армяне, евреи 
Азербайджана, русские Армении. Сейчас, кроме того, что вес национальных 
меньшинств резко уменьшился, изменился их культурный, религиозный и этни-
ческий состав. Так, в Азербайджане и Грузии прежде самыми крупными этниче-
скими меньшинствами были русские и армяне, то есть христиане, теперь их ме-
сто заняли лезгины и талыши, а в Грузии азербайджанцы, мусульмане по веро-
исповеданию. В 1989 г. азербайджанцы составляли 83% населения Азербайджа-
на. Мусульманами были 87% граждан республики, 12,5% составляли христиане 
и 0,5% - иудеи.  

Сходный процесс протекает и в Армении. В 1989 г. в Армении проживало 
6% азербайджанцев. После того, как все они вынуждено покинули республику, 
мусульман в Армении не осталось вообще. Единственное нехристианское мень-
шинство в Армении - курды-езиды, исповедует специфическую традиционную 
религию, чрезвычайно хорошо адаптировано в культурном отношении и состав-
ляет менее 2% населения. Резко сократилось количество русских. Таким обра-
зом, Армения окончательно превратилась в монокультурную и моноконфессио-
нальную страну, притом, что еще 20 лет назад элементы тюркского культурного, 
языкового и этнического присутствия в Армении были довольно сильны. 

Несколько отличается от своих соседей Грузия. Грузию можно разделить 
на несколько разных выраженных этнокультурных зон, внутри каждой из кото-
рых, пусть и в несколько ослабленной форме, протекают процессы, аналогичные 
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описанным выше. Абхазия из поликультурной области превращается в двухоб-
щинную территорию, населенную абхазами и армянами, с преобладанием пер-
вых. Южные, населенные армянами и азербайджанцами районы Грузии, тоже 
имеют некоторую тенденцию к культурному, этническому и даже политическо-
му обособлению. 

Еще один важный аспект миграции, меняющий лицо Южного Кавказа, 
практически не учитывается статистикой. Речь идет о миллионах мигрантов, 
движение которых изменяет половозрастную и социальную структуру стран ис-
хода. По некоторым оценкам, в России сейчас живут и работают порядка двух 
миллионов из восьми с половиной миллионов жителей Азербайджана, примерно 
миллион из трех с половиной миллионов жителей Армении и точно неизвестное, 
но такого же порядка величины число граждан пятимиллионной Грузии, соглас-
но ряду источников - примерно четверть, то есть более миллиона человек За 
этими цифрами стоит колоссальная и почти незамечаемая извне трагедия. Растет 
учтенная трудовая миграция в Российскую Федерацию в 2005 году. Среди тру-
довых мигрантов заметно вырос удельный вес выходцев из Армении (7,6% про-
тив 2,4%), доля граждан Грузии составляла в 2005 году всего лишь 1,2-1,3%,  

Очевидно, процессы эти глобальные, объективные, при этом комплексные 
и сложные. Процент представителей некоренных национальностей продолжает 
снижаться. В первую очередь это касается русских. Очевидно, сохранятся толь-
ко те национальные меньшинства, которые хорошо адаптированы и культурно 
близки основному населению стран. Конечно, много зависит от положения в 
принимающих странах. Скажем, почти стопроцентная эмиграция с Кавказа гре-
ков, евреев и немцев связана в первую очередь с возможностями и желанием 
Греции, Израиля и Германии принимать репатриантов. 

Сохранение же на Кавказе русских общин объясняется, на наш взгляд, в 
первую очередь тем, что Россия слабо проявляет заботу о репатриантах и при-
нимает их  неохотно. Тем не менее, в перспективе русские общины будут про-
должать уменьшаться. Что касается описанной выше трудовой эмиграции, то ее 
поток достиг пика в середине девяностых годов. Большинство трудовых ми-
грантов из Закавказья - мужчины трудоспособного возраста. Их отъезд, как пра-
вило, без семей, существенно меняет половозрастную структуру населения, соз-
давая значительный перевес женщин, детей и стариков и в целом диспропорции 
в общественной жизни. Высока доля старших возрастов в Грузии (по 14%) и 
Армении (10,5%). 

В последнее время появилась тенденция к стабилизации и даже снижению 
миграции, часть ее принимает стойкий сезонный характер. Значительная часть 
мигрантов успешно абсорбируются в России, Украине и т.п. В целом можно ска-
зать, что на сегодняшний день демографическая картина на Южном Кавказе вы-
глядит следующим образом. 

Наиболее плотно заселена территория Армении (108) и Азербайджана (97). 
За 1992-2006 годы примерно на 1/6 возросло население Азербайджана (на 17%, 
или на 1,2 млн. человек). В остальных странах Южного Кавказа численность 
населения за эти годы сократилась, причем наиболее значительно в Грузии (на 
20%, или на 1,1 миллиона человек, включая, соответственно, население Абхазии 
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и Южной Осетии). Примерно на 1/10 уменьшилось население Армении (на 0,4 
миллиона человек).  

 
Распределение населения Южного Кавказа по основным возрастным 

группам, на начало 2006 год, в %. 
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Численность населения Южного Кавказа на начало  

1992 и 2007 года, млн. человек. 

3,2

4,4

8,5

3,3

4,6

8,3

0 2 4 6 8 10Ар
ме
ни
я

Гр
уз
ия

Аз
ер
ба
йд
жа
н

ст
ра
ны

млн.чел.

1992
2007

 
     
Прирост населения Армении близок к нулевому, причем в 2004-2005 годах 

небольшая убыль сменилась незначительным приростом. В Азербайджане, на-
против, наблюдается устойчивый и высокий рост населения. Число жителей 
Азербайджана каждый год увеличивается примерно на 1%. В 2006 году рост 
численности населения сохранялся в Азербайджане и  Армении. 

За 1991-2005 годы число родившихся сократилось примерно вдвое в Ар-
мении (в 2,1 раза) и Грузии (1,8). Примерно оно уменьшилось в 1,3 раза - в 
Азербайджане. В последние годы общий коэффициент рождаемости устойчиво 
увеличивается в Азербайджане (до 17‰ в 2006 году), в Грузии - около 11‰. По 
данным национальных переписей населения раунда 2000 года, среднее число 
детей, рожденных женщинами фертильного возраста на момент переписи (15-49 
лет), сократилось в Азербайджане, а в Грузии и Армении осталось на таком же 
уровне.  
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Общий коэффициент смертности в Грузии составляет 10-12 умерших на 
1000 населения. В Азербайджане, после непродолжительной стабилизации в 
2001-2003 годах на уровне около 0,8% в год, интенсивности естественного при-
роста в 2004-2006 поднялась до 1,0% в год. В Армении в последние два года ес-
тественный прирост населения также увеличивается - до 0,4% в 2004-2006 годах. 
Естественный прирост населения Грузии вплотную приблизился к нулевой от-
метке и в ближайшие годы, скорее всего, сменится естественной убылью. 

Миграционные перемещения населения оказывают довольно существен-
ное влияние на изменение численности и структуры населения стран Южного 
Кавказа. Число внутренних переселенцев, перемещающих в пределах одной 
страны, снизившись в абсолютном выражении, заметно увеличилось в относи-
тельном выражении. Их удельный вес среди мигрантов 2005 года варьировал от 
49% выбывших в Армении до 30% в Грузии. Основную часть всех мигрантов 
составляют лица, меняющие место жительства в пределах своей страны: 90% - в 
Азербайджане, 62% - в Армении. 

Миграция оказывает влияние на уровень урбанизации. В городах и посел-
ках городского типа проживает более половины населения Азербайджана, Гру-
зии и около 70% населения Армении.  

 
Доля городского населения в странах Южного Кавказа, по данным Всесо-
юзных переписей и на начало 2006 года, % от общей численности населения 
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Сокращение числа жителей по сравнению с данными последней Всесоюз-

ной переписи 1989 года было зафиксировано в Ереване и Тбилиси. 
Население стремится мигрировать в столицу и крупные города. Вследст-

вие этого происходит сильная урбанизация и перевес населения в городах по 
сравнению с сельской местностью. Такой процесс характерен не только для 
стран Южного Кавказа, но и для многих других стран.  
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Численность населения столиц, 1989 и 2006 гг. 
 

Численность нас., 
тыс. человек 

Изменение  
численности,% 

 
Государства 

 
Столицы 

1989 2006 2006 к 1989 2005 
Азербайджан Баку 1757 1874 6,6 1,0 
Армения Ереван 1199 1104 -7,9 0,1 
Грузия Тбилиси 1260 1003 -12,4 2,2 
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Ìèýðàñèéà — õàëãëàðûí ñîñèàë-èãòèñàäè âÿ ìÿäÿíè ùÿéàòûíûí áèð ÷îõ ñàùÿëÿðè-

íÿ òîõóíàí ìöðÿêêÿá èúòèìàè  ïðîñåñäèð. Ìèýðàñèéàëàð äåìîãðàôèê ïðîñåñëÿðÿ 
áþéöê òÿñèð ýþñòÿðèð. Îíëàð ÿùàëèíèí úèíñ-éàø âÿ ñîñèàë ñòðóêòóðóíäà äÿéèøèêëèê-
ëÿðÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðûð. Ìèýðàñèéàëàð óðáàíèçàñèéàéà, ìÿñêóíëàøìà ñèñòåìëÿðèíèí 
ôîðìàëàøìàñûíà ôÿàë ñóðÿòäÿ òÿñèð åäèðëÿð. ßìÿê ãàáèëèééÿòëè ÿùàëèíèí ìèýðàñèéà-
ñû èø÷è ãöââÿñè áàçàðûíà áèëàâàñèòÿ òÿñèð åäèð. Ìèýðàñèéàëàðûí òÿðêèáè, ìöùàúèðÿò 
ðàéîíëàðûíäà (ùÿì ýåòìÿ, ùÿì äÿ ýÿëìÿ) ÿùàëèíèí òÿùñèë ñÿâèééÿñèíÿ äÿ òÿñèð 
åäèð.  
 

THE PRESENT MIGRATION PROCESSES IN THE SOUTH CAUCASUS 
 

S.Q. NAGIYEV 
 

SUMMARY 
 

      Migration of population is a very difficult social process affecting various aspects of 
socio-economic and cultural life of nations. Migrations influence the demographic processes. It 
leads to changes in age structure and social structure of population. Migrations actively influ-
ence the urbanizations and formation of systems of settling. Migrations of ablebodied people 
directly influence the market of labour force. In the region of outflow and inflow of migrations 
the compositions of migrations influence educational level of people. 
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