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Введение. Оглядываясь на минувшую исто-
рию 30-летней давности, можно подчеркнуть, что 
миграционные процессы в Советском Союзе до 
90-х годов ХХ века протекали внутри содружества 
и состояли в основном из трудовой миграции и раз-
мещения. В результате распада СССР на некогда 
обширной территории было создано 15 союзных 
государств, в политический лексикон было вклю-
чено понятие «постсоветское пространство», где 
миграционные процессы, эмиграция и размеще-
ние населения стали приобретать новое содержа-
ние и сущность.

Цель статьи – сделать научно-политологичес-
кий анализ миграционных процессов на Южном 
Кавказе в современный период.

Методы исследования. Методической осно-
вой исследования являются такие методы: ста-
тистический, картографический, исторический, 
сравнительный, а также методы моделирования, 
типологической группировки.

Научная новизна исследования заключается 
в следующем: впервые была сделана попытка 

детально исследовать региональные особен-
ности миграционных процессов на Южном Кав-
казе по районам, зонам и регионам, что позволило 
сформулировать основные направления регио-
нальной миграционной политики; на основе срав-
нительного анализа были показаны изменения 
демографической ситуации в регионе; с учетом 
миграционных тенденций составлен прогноз дина-
мики численности населения на среднесрочную 
перспективу по каждой стране региона.

Научно-политический анализ материалов, 
собранных в процессе исследования, показывает, 
что одним из регионов на постсоветском про-
странстве, в которых постоянно происходят 
миграционные процессы, является регион Южного 
Кавказа. По данным статистических управле-
ний государств Южного Кавказа и России можно 
сделать вывод, что основным направлением 
миграции из Азербайджана, Грузии и Армении 
является Россия. Переселение из России в эти 
республики в основном связано с сектором услуг 
и отражает довольно низкие показатели. Отме-
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тим, что миграционные процессы из Азербай-
джана и Армении в Грузию и наоборот также носят 
продолжительный характер. Однако миграция из 
России в Грузию также усиливается.

Согласно статистическим показателям России, 
эмиграция из республик Южного Кавказа в Рос-
сию достигла в 1992–2001 гг. 435 000 человек, 
что составляло 0,3% населения России [1, с. 336–
337]. Среди эмигрирующих в Россию преобладали 
армяне, что было связано с этнополитическими 
конфликтами, происходящими в регионе. В тече-
ние указанного периода в Россию иммигрировало 
291000 армян [1, с. 336–337]. Однако статис-
тика по количеству иммигрантов в республиках 
Южного Кавказа носит общий характер, осо-
бенно для начала прошлого века. Данная ситу-
ация создает необходимость проведения срав-
нения со статистикой, полученной из различных 
источников. В 1992–2001 годах число азербай-
джанцев, эмигрировавших в Россию, состав-
ляло 90 000 человек, а грузин – 53 000 человек. 
Наибольший поток армян и грузин в Россию был 
в 1994 году, а азербайджанцев – в 1996 году. 
С 1996 года число иммигрантов в Россию стало 
сокращаться, а в 2001 году оно сократилось до 
минимума [1, с. 324].

Согласно статистическим данным основным 
местом проживания мигрантов с Южного Кавказа 
является Московская область. Численность кавказ-
цев в этом регионе согласно показателям послед-
них пяти лет в 10 раз выше, чем в предыдущий 
период. В современных условиях, когда нелегаль-
ная иммиграция стала фактом, особенно трудно 
получить точную информацию. Однако по данным 
таможенных органов только в 2000 году в резуль-
тате миграции в Россию прибыло 54,6 тысяч имми-
грантов, из которых 37,8 тысяч были с Южного 
Кавказа [2, с. 98]. В этом смысле миграция явля-
ется одним из важных факторов, способствующих 
росту населения России.

Миграционные процессы с Южного Кав-
каза в Россию означали не только размещение 
населения. Это также было связано с тем, что 
данный регион стал одним из самых сложных 
мест с точки зрения потенциальных и острых кон-
фликтов. Межгосударственные территориально-
пограничные конфликты, хаос и углубление 
социально-экономического кризиса в независимых 
государствах, возникших в результате рас-
пада Советского Союза, сыграли важную роль 
в притоке населения из национальных окраин 
в Россию. Появление многочисленных беженцев 
и вынужденных переселенцев в результате кон-
фликтов Абхазии, Южной Осетии и Аджарии в Гру-
зии, армяно-азербайджанского конфликта из-за 
Нагорного Карабаха в Азербайджане сыграли 
важную роль в региональных миграционных про-
цессах. Общее количество людей из республик 

Южного Кавказа, которые эмигрировали в Россию 
в начале 1990-х годов, превысило 820 000 человек 
[3]. В России их размещение и трудоустройство 
стало довольно серьезной проблемой.

Результаты. Поскольку статистические 
данные о реальном состоянии миграционных про-
цессов, происходящих в регионе, были различны 
и противоречивы, трудно сделать обобщения 
и прогнозы относительно размещения населе-
ния. Отметим, что такая статистика за десяти-
летний период между 1989–1999 годами носила 
неточный характер из-за хаоса на постсоветском 
пространстве. Эта идея, в особенности, отно-
сится к 1989–1992 годам. В условиях беспоря-
дочной ситуации в регионе, как указала пресса, 
«каждый ехал туда, куда глаза глядят». В ходе 
распада Советского Союза Россия совершила 
трагические происшествия и расправы во всех 
государствах национальных окраин. В сложив-
шихся условиях русское население, проживаю-
щее в соседних государствах, опасаясь мести со 
стороны местного населения, оставив свои города 
и населенные пункты, переехало в Россию. Этот 
процесс был довольно интенсивным в начале 90-х 
годов прошлого века. Хотя этот процесс позже 
затих, но полностью он не прекратился. Действия 
российских властей по предотвращению этого 
процесса не дали серьезных результатов. Как 
известно, после распада СССР более 24 милли-
онов русскоязычного населения проживало за 
пределами России, выступая в качестве соци-
ально-политической поддержки России в «ближ-
нем зарубежье» [4], а российские службы исполь-
зовали различные средства для предотвращения 
миграции русскоязычного населения.

Собранные материалы, связанные 
с миграционными процессами, происходящими на 
постсоветском пространстве, позволили выявить 
характерные особенности сезонной или постоян-
ной миграции. Сезонная миграция обычно была 
направлена в Россию из Азербайджана, Грузии 
и Армении. Согласно статистическим данным 
за 1999–2001 годы число людей, прибывающих 
и покидающих Россию по различным причинам 
в течение этого периода, в среднем составляло 
более 2 миллионов человек за год [5]. Сезонные 
мигранты временно регистрировались в местах 
проживания, а по истечении срока либо возвраща-
лись назад, либо продлевали пребывание в Рос-
сии, либо продолжали неофициально оставаться 
в стране.

Хотя существуют статистические данные 
об иммигрантах, которые официально 
зарегистрированы в российской пограничной 
службе, наряду с ними имеется информация и о 
тех, кто въезжает в Россию через «зеленый кар-
тон», то есть незаконно пересекает границу по 
поддельным документам. Эти данные не совсем 
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надежны и убедительны, а в большинстве случаев 
противоречивы, так как стороны, участвующие 
в процессе, представляют свои статистические 
данные, и становится очевидно, что существуют 
серьезные различия. Таким образом, согласно 
российской газете «Аргументы и факты» по 
данным МВД России «число зарегистрированных 
и незарегистрированных азербайджанцев в Москве 
составляет около 500 000 человек» [6, с. 134], 
в то время как согласно информации посольства 
Азербайджана в России число азербайджанцев 
составляет около 1 миллиона человек [7]. Азер-
байджанские эксперты отметили, что за период 
с 1991 по 1997 год 1,5 миллиона человек уехали 
из Азербайджана в Россию, и мы, учитывая про-
должающийся характер этих процессов, можем 
сделать вывод, что эти цифры значительно воз-
росли. По расчетам российских авторов к концу 
прошлого века соотношение кавказцев в России 
и всего населения страны составляет более 10% 
[8, с. 82–83].

Как и в других постсоветских республиках, 
эмиграция граждан Азербайджана, Грузии и Арме-
нии в Россию была обусловлена большим коли-
чеством экономических ресурсов и рабочих мест 
в этой стране. Несмотря на скудость и беспоря-
док статистических данных, связанных с мигра-
цией из регионов Южного Кавказа в Россию, 
(особенно в течение первого десятилетия неза-
висимости), стало возможно проведение уточ-
нений косвенными средствами. Таким образом, 
опрос Международной миграционной организации 
(ММО), проведенный московской миссией среди 
мигрантов, привел к интересным результатам. На 
один из вопросов опроса, проведенного предста-
вителями миссии среди 900 респондентов-имми-
грантов, – «Что является основным следствием 
нерегистрации?», – был дан следующий ответ: 
«Трудности с работой» [2, с. 125–126]. Такой ответ 
60% респондентов выявил, что основной причи-
ной миграции в Россию является поиск работы 
[2, с. 125–126].

Среди тех, кто выехал в Россию с Южного Кав-
каза, были и представители других категорий. 
К ним можно отнести тех, кто уехал получать обра-
зование или на лечение, в туристических целях, 
на постоянное жительство, или тех, кто исполь-
зовал Россию в качестве транзита для переезда 
в западные страны и т.д. Согласно опросу, про-
веденному газетой «Коммерсант» в 12 регионах 
России, в период с 2001 по 2002 год 90% тех, кто 
уехал в Россию на работу, были трудящимися-
мигрантами, причем мигранты с Южного Кавказа 
занимали ведущее место, а уменьшения этой тен-
денции не наблюдается до сих пор [9].

Основная часть незаконных и нелегальных 
иммигрантов занята в сфере, связанной с тене-
вой экономикой, криминальным бизнесом, в сфе-

рах, запрещенных законом, торговле оружием, 
людьми, наркоторговлей и так далее. Кавказские 
иммигранты, занимающиеся такой трудовой дея-
тельностью, входят в реальный рынок труда без 
регистрации, в результате чего работодатели укло-
няются от уплаты налогов и платежей в органы 
социального обеспечения. Согласно российскому 
законодательству только граждане Беларуси 
имеют право въезжать и выезжать в Россию без 
визы. С другой стороны, среди легальных мигран-
тов есть люди, которые занимаются незаконной 
деятельностью. В таком огромном пространстве, 
как Россия, очень трудно контролировать данный 
процесс.

Согласно статистическим данным, полученным 
представителями Международной миграцион-
ной организации, в 2001 году российские органы 
власти разрешили заниматься трудовой деятель-
ностью лишь 283 000 мигрантов, хотя в том же 
году в России число мигрантов, занимающихся 
трудовой деятельностью, согласно неофициаль-
ной статистике было свыше 1,5 миллиона человек 
[2, с. 128]. В 2011 году российское правительство 
разрешило заниматься трудовой деятельнос-
тью 574 000 мигрантов, хотя общее количество 
нелегально работающих мигрантов в том же году 
по неофициальным данным составляло около 
5 миллионов человек. Среди них особое место 
занимали жители Кавказа, большинство которых 
занимается предпринимательской и трудовой дея-
тельностью в сфере общественного питания [10].

Одним из важных аспектов миграции с Южного 
Кавказа в Россию была также большая потреб-
ность в дешевой рабочей силе в России. Согласно 
статистическим данным основной проблемой 
в российской экономике в период с 2000 по 2010 год 
был недостаток рабочей силы. Таким образом, 
дефицит рабочей силы повысился с 6% до 27% 
[11, с. 31]. В сложившейся ситуации начал расши-
ряться приток мигрантов с Южного Кавказа как 
региона, наиболее близкого к России.

Существовали разные причины для мигра-
ции в Россию из республик Южного Кавказа. 
Как известно, в первые годы независимости 
социально-экономическая ситуация в регионе 
резко ухудшилась, инфляция стала глубже, деньги 
обесценились, а безработица и нищета достигли 
предела. Тот факт, что Азербайджан и Грузия нахо-
дились в водовороте этнополитических конфлик-
тов, борьба за власть во всех трех республиках 
Южного Кавказа и столкновения геополитических 
и энергетических интересов великих государств 
в регионе заставили людей искать способы защи-
тить свою жизнь и свои семьи.

Выход был в том, чтобы эмигрировать из этих 
стран, и одним из основных направлений такой 
миграции была Россия. По данным переписи 
2011 года в России население страны сократи-
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лось до 142,9 млн человек [12]. Возникший недо-
статок в рабочей силе восполнили миграционные 
процессы. Таким образом, в 1992–2012 гг. приток 
мигрантов в Россию составил 6,9 млн человек, 
а по неофициальным данным этот показатель 
превысил 8 млн человек, из которых 158 000 были 
грузинскими мигрантами [2, с. 16–17].

Согласно статистике азербайджанские 
мигранты занимают третье место после украин-
ских и узбекских мигрантов. По словам руководи-
теля Федеральной миграционной службы России 
К. Рамадовского, согласно статистике в 2010 году 
в Россию из Азербайджана прибыло 500 000 имми-
грантов, из которых только 22 306 человек были 
зарегистрированы [13]. На наш взгляд, несмотря 
на завышенные цифры, эти показатели близки 
к реальной картине. Согласно заявлению пред-
седателя Государственного комитета по работе 
с диаспорой Азербайджана Н. Ибрагимова от 
5 июля 2012 года, если в 1989 году в России про-
живало и работало 335 тысяч азербайджанцев, то 
в 2012 году их число достигло 2,5 миллиона. Они 
проявляют деятельность в различных отраслях 
экономики [14]. Из-за отсутствия статистических 
данных трудно уточнить, сколько человек из них 
являлись сезонными мигрантами, а сколько были 
заняты на постоянной работе.

Аналогичная ситуация с некоторыми различи-
ями наблюдается и в Армении. Согласно статис-
тике в 1996 году в Армении проживало 3,55 мил-
лиона населения, из которых 1,3 миллиона жили 
в Ереване [15, с. 33]. Согласно мнению армянских 
авторов тех, кто покинул Армению по понятным при-
чинам, можно разделить на 4 группы: постоянные, 
сезонные, долгосрочные и мигранты, уехавшие 
получать образование. Миграция была в основном 
из районов Ширак, Гехаркун, Арагасот и Тавуш. 
В сложившейся ситуации армянская оппозиция 
била тревогу, что «если миграция не будет предот-
вращена, в результате этих процессов в Армении 
останутся только женские деревни» [16].

Статистика показывает, что в период 
с 2000 по 2004 год миграция из Армении и Гру-
зии в Россию, особенно в Москву, сократилась. 
Если в 2000 году из Армении в Москву легально 
прибыло всего 2 567 человек, то в 2004 году эта 
цифра снизилась до 357 [17]. По мнению анали-
тиков, уменьшение притока армянского населения 
в Россию было обусловлено Законом «О граж-
данстве и правовом положении иностранцев», 
принятым 31 мая 2002 года в Российской Федера-
ции. Закон установил ряд ограничительных тре-
бований для иммигрантов, прибывших в Россию, 
а также сократил пребывание иммигрантов в Рос-
сии на 90 дней. После вступления Армении в Евра-
зийский экономический союз 2 января 2015 года 
армянам были предоставлены некоторые приви-
легии [18].

Следующая волна миграции в Россию началась 
с середины 2004 года. Таким образом, в период 
с 2004 по 2006 год миграция из Армении в Рос-
сию увеличилась в 4,8 раза, из Грузии – в 1,9 раза. 
В 2008 году число армянских мигрантов достигло 
1,2 миллиона человек. Анализ показывает, что 
выбор России армянскими мигрантами в основном 
связан с территориальной близостью, наличием 
армянской диаспоры в России, членством Арме-
нии в Европейском экономическом союзе и их 
«особыми» отношениями с Россией. Несмотря на 
указанные факторы, в 2009–2011 годах миграция 
из Армении в Россию вновь ослабла, что было 
связано с влиянием глобального экономического 
кризиса 2008–2011 гг. на Россию [19].

С другой стороны, начала проявляться тенден-
ция, согласно которой мигранты из Азербайджана, 
Грузии и Армении предпочитали жить и заниматься 
трудовой деятельностью в провинциальных горо-
дах и селах России, нежели в Москве. На такое 
перемещение указывают статистические данные, 
полученные в процессе исследования. На наш 
взгляд, на эту тенденцию особенно повлиял миро-
вой экономический кризис 2008–2011 гг. В резуль-
тате этого кризиса условия жизни в России подо-
рожали. Хотя цены на основные потребительские 
товары выросли, существенных изменений 
в заработной плате не произошло. Наряду с этим 
40% участников социального опроса, проводи-
мого в Армении 4 апреля 2013 года, заявили, что 
они хотят покинуть страну и переехать в другие 
страны, особенно в Россию [20].

Аналогичное отношение к проблеме также 
показал социальный опрос Ассоциации социоло-
гов Армении от 17 июня 2013 года. Таким образом, 
половина населения Еревана выразила готов-
ность эмигрировать, а 52% опрошенной молодежи 
заявили, что они хотят покинуть Армению. Пред-
седатель ассоциации Г. Пагосян, подведя итоги 
опроса, отметил, что не все опрошенные в состо-
янии немедленно покинуть страну. Однако мигра-
ция из Армении растет, что не обещает хорошего 
будущего этой стране. По мнению автора, главное 
желание потенциальных мигрантов – получить 
хорошее место работы и перспективность, жить 
в справедливом обществе и улучшить условия 
своей жизни [20].

Армянские средства массовой информации 
давно анализируют риски, которые миграция 
может принести стране. Армянская пресса, ана-
лизируя проблемы периода власти бывшего пре-
зидента Л. Тер-Петросяна, охарактеризовала вну-
треннюю политику правительства Армении как 
«политику неарменизации». Если этот процесс 
будет продолжительным, то согласно статистике 
ООН в Армении к 2025–2050 годам в лучшем слу-
чае останется 1,5–2 млн. армянского населения 
[21]. По данным, предоставленным российской 
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газетой «Коммерсант», после 1995 года Армению 
покинули 1,2 миллиона человек, среди которых 
наряду с армянами были и русские [22]. Данная 
ситуация продолжалась и в последующие годы.

Темпы роста миграционных потоков из рес-
публик Южного Кавказа в Россию также были 
отражены в данных российских статистических 
органов. По результатам переписи 2010 года 
в России проживало более 180 народов и этносов, 
представляющих все народы, населяющие СНГ 
[23, с. 16].

Согласно статистике 2010 года 0,86% (1182388) 
жителей России составляют армяне [23, с. 16]. 
Каждый день 200 человек пересекают армяно-
грузинскую границу, поэтому мы должны прийти 
к уточнению данной статистики. Отметим, что 
после 1991 года число армян, покинувших Грузию 
и переехавших в Россию, превысило 100 000 чело-
век [25, с. 46].

По результатам переписи 2002 года число гру-
зин, проживающих в России, составляет более 
200 000 человек, а по неофициальным данным – 
от 400 000 до 1 миллиона человек [26]. В отличие 
от армян, грузины также эмигрировали в Украину 
и Прибалтийские страны. Грузинское население 
также проживает на территории Турции, Греции, 
Бельгии, в Нидерландах, Франции и Германии. 
В отличие от мигрантов из Азербайджана и Арме-
нии в Россию, в грузино-российских отношениях 
существует пара «эмиграция – иммиграция», 
поскольку постоянный характер носит как мигра-
ция из Грузии в Россию, так и миграция из России 
в Грузию. В целом, по данным интернета, общее 
количество мигрантов в мире, прибывших из Гру-
зии, составляет 840 000 [27]. Именно в результате 
миграции не наблюдается значительного увеличе-
ния населения Грузии. Таким образом, согласно 
переписи 1989 года в Грузии общая численность 
населения составляла 5,5 миллиона человек, 
из которых 3,8 миллиона составляли грузины 
[28, с. 31]. Согласно статистике 2008 года населе-
ние Грузии сократилось до 4,4 миллиона человек, 
из которых 3,3 миллиона были грузинами. Так, 
в период с 1989 по 2008 год 1,1 миллиона чело-
век покинули страну. Большинство из этих людей 
представлено грузинами. Они эмигрировали 
в основном в Россию. Если в период существо-
вания СССР в Грузии проживало 400 000 рус-
ских, в настоящее время их число приближается 
к 26 500 человек (2014) [28].

Согласно статистическим данным население 
Грузии к 2018 году составляло чуть более 3,8 млн. 
(однако по сравнению с предыдущим годом оно 
сократилось на 47 000 человек), а сейчас прибли-
жается к 3 789 000 человек.

Таким образом, 87% населения страны состав-
ляют грузины. В 2014 году число грузин составляло 
3 225 000 человек (86,8%), при этом 1,6 миллиона 

грузинских иммигрантов проживали за границей, 
что составляло 26% грузин в стране [29]. Если 
принять во внимание, что иммиграция играет зна-
чительную политическую, экономическую и гео-
политическую роль в политической жизни Южного 
Кавказа в целом, то глобальные последствия этого 
процесса еще впереди.

Выводы. Подводя итог, автор отмечает, что 
миграционные процессы, происходящие на пост-
советском пространстве в современный период, 
носят сезонный или постоянный характер. Сезон-
ная миграция, как правило, была направлена 
в Россию из Азербайджана, Грузии и Армении. 
Согласно статистическим данным за 1999–
2001 годы число людей, прибывающих и покида-
ющих Россию по различным причинам в течение 
этого периода, в среднем составляло более 2 мил-
лионов человек за год.

В статье объясняется переселение граж-
дан Южного Кавказа в Россию множеством 
экономических ресурсов и рабочих мест в этой 
стране. В статье также отмечается, что кавказские 
иммигранты, занимающиеся теневой трудовой 
деятельностью, входят в реальный рынок труда 
без регистрации, без профессионально-техни-
ческой подготовки, в результате чего работода-
тели уклоняются от уплаты налогов и платежей 
в органы социального обеспечения.
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Мета статті –проаналізувати деякі аспекти міграційних процесів на Південному 
Кавказі в сучасний період. Зазначається, що міграційні процеси з 1990-х років XX 
століття на пострадянському просторі стали набувати нового змісту та зна-
чення. Наголошується, що на великій території великої держави, що розвалилася, 
де постійно відбувалися внутрішньосоюзні міграційні процеси, основним напрямом 
міграції з Азербайджану, Грузії та Вірменії була Росія. А міграція з Росії в ці республіки 
переважно була пов’язана з сектором послуг та військово-промисловим комплексом.
Методичною основою дослідження є такі методи: статистичний, картографічний, 
історичний, порівняльний, моделювання, типологічне групування.
Наукова новизна дослідження полягає в такому: вперше була зроблена спроба 
детально дослідити регіональні особливості міграційних процесів на Південному Кав-
казі за районами, зонами та регіонами, що дозволило сформулювати основні напрями 
регіональної міграційної політики; на основі порівняльного аналізу були показані зміни 
демографічної ситуації у регіоні; з урахуванням міграційних тенденцій був складений 
прогноз динаміки чисельності населення на середньострокову перспективу у кожній 
країні регіону.
Підсумовуючи, автор зазначає, що міграційні процеси, що відбуваються на пострадян-
ському просторі в сучасний період, мають сезонний чи постійний характер. Сезонна 
міграція, як правило, була спрямована до Росії з Азербайджану, Грузії та Вірменії. 
Згідно зі статистичними даними за 1999–2001 роки, кількість людей, які прибувають 
і залишають Росію з різних причин протягом цього періоду, в середньому становила 
понад 2 мільйони людей на рік.
Стаття обґрунтовує переселення жителів Південного Кавказу в Росію через безліч 
економічних ресурсів та робочих місць у цій країні. У статті також зазначається, 
що кавказькі іммігранти, які займаються тіньовою трудовою діяльністю, входять до 
реального ринку праці без реєстрації, без професійно-технічної підготовки, внаслідок 
чого роботодавці ухиляються від сплати податків та платежів до органів соціаль-
ного забезпечення.
Ключові слова: міграція, міграційна політика, Південний Кавказ, Росія, пострадян-
ський простір, рух населення, нелегальна міграція, перепис, преса, демографія, кон-
флікт.
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The purpose of the article is to analyze some aspects of migration processes in the South 
Caucasus in the modern period. It is noted that since the 1990s, migration processes in 
the post-Soviet space have begun to acquire new content and significance. It is emphasized 
that on the vast territory of the collapsed great power, where intra-union migration processes 
constantly took place, Russia was the main direction of migration from Azerbaijan, Georgia 
and Armenia. And migration from Russia to these republics was mainly associated with 
the service sector and military-industrial complexes.
Research methods and methodologies. The methodological basis of the research is 
the following methods: statistical, cartographic, historical, comparative, modeling, typological 
grouping
The scientific novelty of the research is as follows: for the first time, an attempt was made to 
study in detail the regional features of migration processes in the South Caucasus by regions, 
zones and regions, which made it possible to formulate the main directions of regional 
migration policy; show the changes in the demographic situation in the region on the basis 
of a comparative analysis; taking into account migration trends, a forecast of population 
dynamics for the medium term was made for each country in the region.
Conclusions. Summing up, the author notes that the migration processes taking place in 
the post-Soviet space in the modern period are seasonal or permanent. Seasonal migration 
was usually directed to Russia from Azerbaijan, Georgia and Armenia. According to statistics 
for 1999-2001, the number of people arriving and leaving Russia for various reasons during 
this period averaged over 2 million people per year.
The article substantiates the resettlement of the citizens of the South Caucasus to Russia 
due to the many economic resources and jobs in this country. The article also notes that 
Caucasian immigrants engaged in shadow labor activities enter the real labor market without 
registration, without prof.-tech. Training, resulting in employers evading taxes and social 
security payments.
Key words: migration, migration policy, South Caucasus, Russia, post-Soviet space, 
population displacement, illegal, census, press, demography, conflict.
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