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Постановка проблемы. Эффективно регулируемая миграция может приносить позитивные 

результаты для экономики, демографической ситуации, социального развития и культурной жизни 
отдающих и принимающих стран. Регулируемые миграционные потоки могут компенсировать 
недостаток трудовых ресурсов и стимулировать освоение незаселенных территорий, позитивным 
образом изменять половозрастную структуру населения и вносить разнообразие в культурную жизнь, 
тем самым способствуя социально-экономическому развитию государств. В связи с этим постановка 
данной проблемы является актуальной, особенно в условиях экономического кризиса. 

Анализ основных исследований и публикаций. Вопросам миграционных процессов 
населения ученые начали уделять внимание еще в конце прошлого столетия. Проблемами миграции 
занимались Дж. Саймон, Р.Харрис, М.Тораро и другие зарубежные ученые. Среди отечественных 
советских исследователей в области миграции можно выделить: Л.Рыбаковского, В.Перевиденцева, 
В.Чуракова и др. Сегодня вопросами трудовой миграции занимаются такие ученые: Киреев А.П., 
Андреев А.Л., Борисов Е.Ф., и др. Современные миграционные процессы в Украине рассматриваются 
в научных работах Ю.Макогона, Г.Романюка, В.Оникиенко, Т.Петровой и др. 

Цель статьи. Разработка предложений по регулированию внешних трудовых миграций на 
основе исследования проблем социально-экономических последствий международных миграционных 
потоков. 

Изложение основного материала исследования.  
Формирование элементов рынка показало, что мобильность населения - необходимый атрибут 

рыночных отношений в сфере труда - процесс, в ходе которого воспроизводится трудовой потенциал, 
формируются условия для свободного развития личности. Вследствие чего следует ожидать, что с 
выходом из тяжелейшего экономического кризиса и развитием рыночной экономики в странах 
основным способом сбалансированности спроса и предложения рабочей силы станут миграционные 
процессы. 

Оценка численности и состава мигрантов является ключевым моментом при разработке 
миграционной политики, ее основных положений и целей. Прогнозные оценки и потребность в 
дополнительной рабочей силе должны базироваться на обоснованных демографических расчетах с 
обязательным учетом экономических параметров. Так, известный американский ученый Дж. Саймон 
считает, что иммиграцию нужно увеличивать до тех пор, пока не проявятся отрицательные 
экономические, политические и другие результаты.[1]  

Международной миграции  с ее сложным взаимодействием множества социальных, 
экономических и политических факторов и его последствиям    уделяется    в современных условиях    
первоочередное    внимание,    как    на национальном,   так   и   на   международном   уровне.   В   
последние несколько лет во все большем числе стран серьезную обеспокоенность вызывает проблема 
иммиграции. В настоящее время ряд стран еще более ужесточили свою политику в отношении 
иммигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища. 

Система Организации Объединенных Наций занимается различными аспектами 
международной миграции. Например, Секретариат Организации Объединенных Наций занимается 
сбором, анализом и распространением информации о масштабах, тенденциях и национальной 
политике в области международной миграции. Другие органы системы Организации Объединенных 
Наций занимаются такими вопросами, как права человека, лица, перемещенные внутри страны, 
воссоединение семей, нелегальные мигранты, незаконный провоз мигрантов через границы и 
социально-экономическая интеграция мигрантов. Кроме того, специализированные учреждения 
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системы занимаются вопросами, входящими в их компетенцию и в их мандаты, в частности таким, 
как потоки рабочей силы, беженцы и лица, ищущие убежища, и денежные переводы мигрантов. 

Национальная политика, направленная на оказание воздействия на масштабы и структуру 
международной миграции, стала осуществляться более активно, распространяясь на все регионы 
мира. Широкое обсуждение вопросов, касающихся низкого уровня рождаемости и старения 
населения, безработицы, «утечки умов» и их притока, денежных переводов мигрантов, прав человека, 
социальной интеграции, ксенофобии, незаконного провоза людей через границы и национальной 
безопасности, способствовало пересмотру политики в области миграции и потенциальных 
недостатков и преимуществ стран происхождения, принимающих стран и стран транзита. В течение 
последних десятилетий резко увеличилось число стран, правительства которых приняли новые меры, 
направленные на оказание воздействия на миграцию. В частности, ряд стран, приступивших к 
осуществлению политики, направленной на ограничение масштабов иммиграции, увеличилась с 6 
процентов в 1976 году до 40 процентов в 2001 году. 

На сегодняшний день около 175 миллионов человек, то есть почти 3 процента населения 
планеты, проживают в странах, не являющихся их родиной. С 1970 года численность мигрантов 
более чем удвоилась. В настоящее время 60 процентов всех мигрантов мира проживают в более 
развитых регионах, а остальные 40 процентов — в менее развитых. Большинство мигрантов 
проживают в Европе 60 миллионов), Азии (50 миллионов) и Северной Америке (41 миллион). Почти 
каждый десятый житель более развитых регионов мира является мигрантом. В то же время в 
развивающихся странах мигрантом является почти один из каждых 70 человек. 

В течение десяти лет с 1999 по 2009 год число мигрантов в мире увеличилось на 21 миллион 
человек, или на 14 процентов (табл. 1).[2] Общий чистый прирост численности мигрантов имел место 
в более развитых регионах. В Европе, Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Японии в 
целом общая численность мигрантов возросла на 23 миллиона человек, или на 28 процентов. В 
течение последнего десятилетия численность мигрантов в Северной Америке возросла на 13 
миллионов человек (48 процентов), в то время как в Европе численность этой группы населения 
увеличилась на 8 миллионов, или на 16 процентов. Что касается менее развитых регионов мира, то в 
период 1998-2008 годов общее число проживающих там мигрантов сократилось на 2 миллиона 
человек. Численность мигрантов, проживающих в странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна, сократилась на 1 миллион человек, или на 15 процентов. 

Таблица 1.  
Численность мигрантов в основных регионах мира, 1999-2009 годы 

 
Основные регионы 1999год 2009 год Разница: 1999-2009годы 

 Численность   
(в тыс. 
человек) 

Численностъ  
(в тыс. 
человек) 

Численность  
(в тыс. 
человек) 

           В 
процентах

Все регионы мира 153956 174781 20825 13,5 
Более развитые регионы 81 424 104 119 22695 27,9 
Менее развитые регионы 72531 70662 -1 869 -2,6 
Наименее развитые страны 10992 10458 -534 -4,9 
Африка 16221 16277 56 0,3 
Азия 49956 49781 -175 -0,4 
Европа 48437 56 100 7663 15,8 
Латинская Америка и   
Карибский Бассейн 

6994 5944 -1051 -15,0 

Северная Америка 27597 40844 13248 48,0 

Океания 4751 5835 1 084 22,8 

 
Проблеме исследования социально-экономических последствий международных 

миграционных потоков предполагает анализ численности мигрантов. 
Для анализа численности местных безработных и прибывших иммигрантов, воспользуемся 

формулой 1. Состояние национальной безработицы до и после иммиграции рассмотрено в формуле 2. 
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Формула 3 показывает, что условия для падения национальной безработицы очень слабо связаны с 
реалистическими параметрами. Если уровень национальной безработицы и уровень ротации рабочей 
силы приблизительно одинаковые (около 8%), то величина d должна представлять лишь половину от 
величины a для того, чтобы уровень национального безработицы снижался; если величина a 
равняется 0,08, то d может быть на таком низком уровне как 0,04.[3] 

 

Un' = Un + SEn — (SEn + dM) × 
SEn Un

SEn Un aM
+

+ +
.                                         (1) 

Un' — Un = 
( )a d SEnM dMUn

SEn Un aM
− −

+ +
.                                                                 (2) 

                                 
SEn

Un SEn+
 < 

d
a

.                                                                 (3) 

Un — численность местных безработных, без учета иммигрантов, воздействие которых 
анализируется; 

Un' — численность местных безработных с учетом иммигрантов; 
En — численность местных занятых до приезда иммигрантов; 
En' — численность местных занятых после приезда иммигрантов; 
M — численность иммигрантов в когортах, воздействие которых анализируется; 
S — соотношение местных уходящих с работы ежегодно и ищущих работу, т.е. уровень 

ротации рабочей силы; 
d — средние затраты иммигранта на потребление в сравнении со средними затратами на 

потребление местного (сразу по прибытии); 
a — степень возможности получения работы иммигрантов по сравнению с местным; 
aM — “эффективность” трудоустройства среди иммигрантов. 
Социальные последствия являются одним из важнейших видов международной трудовой 

миграции и имеют как положительные так и отрицательные последствиями для любой страны. К 
этому виду последствий миграции отнесены изменения в социальной структуре общества и статусе 
человека на рынке труда (табл. 2).[4]  

Среди позитивных последствий для страны выезда трудовых мигрантов – это возможность 
приобретения работником за рубежом новой, желательно более высокой квалификации. За счет 
миграции за рубеж страна получает дополнительную выгоду, так как при этом в какой-то мере 
решается проблема занятости, безработицы, осуществляется экономия на затратах подготовки и 
переподготовки персонала, повышения квалификации работников. Во многих случаях мигранты 
вынуждены заниматься деятельностью, которая непосредственно не связана с их уровнем 
образования и профессией. 

С одной стороны, если человек с высоким уровнем образования за рубежом вынужден 
заниматься неквалифицированным трудом, то это можно рассматривать как потерю страной 
квалифицированной рабочей силы – бесспорно отрицательное последствие. Для некоторых 
профессий достаточно несколько лет, чтобы полностью утратить квалификацию, «отстать» от 
технологий деятельности и приращения знаний в этой сфере. Затем требуется значительное время на 
восстановление этого разрыва. С другой стороны, если человек даже с высоким уровнем образования 
и квалификацией выехал для работы за рубеж, не найдя работы в своей стране или достойной оплаты 
за нее, и нашел работу за рубежом не по специальности, он приспособился к новым условиям, 
получив новый опыт и освоил новую для себя профессию. Очевидно, что в случае возвращения в 
свою страну, он будет иметь гораздо больше шансов быть востребованным на национальном рынке 
труда, что в принципе выгодно и стране – по крайней мере он не будет претендентом на выплаты по 
безработице. Поэтому с этой точки зрения последствие трудовой миграции для страны могут иметь 
некоторые положительные стороны. 

Несомненно, в ситуации потери работы за рубежом мигрант, как правило, не только 
деквалифицируется, но еще и деклассируется. Существует много примеров, когда наши 
соотечественники за рубежом, потеряв работу, даже не имели средств на питание, не то, что на 
дорогу домой. Для страны пребывания мигрантов, несомненно, это отрицательное последствие – 
увеличивает бедность. Для страны выезда трудовых мигрантов – тоже негативное социальное 
последствие – требуются ресурсы и средства на возвращение и реинтеграцию мигрантов на родине.    
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  Таблица 2. 
Социальные последствия международной трудовой миграции 

Виды страны Позитивные последствия 
(эффекты) 

Негативные последствия 
(издержки) 

повышается квалификация или 
приобретается работником новая 
профессия 

теряется квалифицированная 
рабочая сила 

сокращается бедность и разрыв в 
доходах населения 

происходит деквалификация 
работника в некоторых 
профессиях (в случае 
несоответствия рода 
деятельности) 

Страна выезда 
трудовых мигрантов 

ослабевает напряженность на 
внутреннем рынке труда  

проблемы реинтеграции 
деклассированных мигрантов 
при возвращении на родину (в 
случае потери работы за 
рубежом) 

занятость мигрантов в 
«непрестижных» сферах экономики 
содействует вертикальной 
мобильности местных работников 

осложняется ситуация на 
внутреннем рынке труда 
(отдельных регионах или 
сегментах) 

занятость мигрантов в домашнем 
хозяйстве содействует занятости 
женщин 

увеличивается бедность (в 
случае деклассации мигранта 
по причине потери работы) 

повышается качество рабочей силы 
путем отбора молодых и 
квалифицированных работников 

 

Страна въезда 
трудовых мигрантов  

Повышается занятость в малом 
бизнесе и предпринимательстве 

 

 
Выводы. Таким образом, государственная политика относительно регулирования внешних 

трудовых миграций должна опираться на комплекс мероприятий, направленных как на обеспечение 
возвратности внешних трудовых поездок и социальной защищенности  работников за рубежом, как 
наибольшее привлечение миграционных денег в экономику стран, так и на расширение 
возможностей трудоустройства на внутреннем рынке труда. Следует иметь в виду, что  стабильное 
снижение нужд наших граждан в осуществлении трудовых миграций возможно лишь при создании 
достойных условий жизни и занятости в государстве. 

Современная международная миграция населения представляет собой многогранное явление, 
влияющее на все стороны развития общества, будь то экономика или политика, социальные и 
демографические процессы или национальные отношения, идеология или религия. Одной из 
характерных особенностей современного этапа международной миграции рабочей силы стало все 
более активное вмешательство государства в этот процесс. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены социально-экономические последствия международных миграционных 
потоков. Раскрыты их преимущества и недостатки. Предложены методические подходы для расчета 
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численности местных безработных и прибывших иммигрантов с использованием уровня 
национальной безработицы и величины ротации рабочей силы. 
Ключевые слова: международная миграция, социально-экономические последствия, численность 
мигрантов, численность местных безработных.  
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті соціально-економічні наслідки міжнародних міграційних потоків. Розкриті їхні 
переваги й недоліки. Запропоновані методичні підходи для розрахунків чисельності місцевих 
безробітних і прибулих іммігрантів з використанням рівня національного безробіття й величини 
ротації робочої сили. 
Ключові слова: міжнародна міграція, соціально-економічні наслідки, чисельність мігрантів, 
чисельність місцевих безробітних.  
SUMMARY 
The article deals with socio-economic consequences of international migration flows. Disclosed their 
advantages and disadvantages. Methodical approaches to calculate the number of local unemployed people 
and immigrants who arrived with the level of national unemployment rate and magnitude of rotation of the 
workforce. 
Keywords: international migration, socio-economic impacts, the number of migrants, number of local 
unemployed. 
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У продовж століть конфігурація Європи, її геостратегічні та культурні кордони змінюються, що 

є своєрідним орієнтиром для всього світу. Сьогодні характер трансформацій всієї світової системи 
хоча і слабкіший, ніж раніше, але все ж таки органічно пов'язаний з процесами, що відбуваються в 
Євросоюзі.  

Економічно обумовлена ідея створення ЄС, а пізніше курс на його різке розширення на схід 
стали викликом для самої ідеї об’єднаної Європи як цивілізаційного феномену. Для країн, які змогли 
скористатися цією можливістю, курс на зближення з ЄС став джерелом нових можливостей влитися в 
світовий мeйнстрім, але при цьому поставив їх віч-на-віч з новими викликами: пристосування до 
політичної системи, соціокультурної ситуації.  

«Життя як всередині Євросоюзу, так і поза його кордонами швидко змінюється. Він повинен 
визначитися, як самому пристосуватися, розвиватися та змінюватися. Розширення ЄС є зворотнім 
моментом для Європи, можливістю, якою вона повинна скористатися заради своєї ж безпеки, своєї 
економіки, своєї культури та свого статусу у світі…» [1, с. 28]. 

Момент вступу нових країн-членів – нехай навіть з багатьма обмовками і обмеженнями - 
означає, що вони користуються політичним визнанням, яке має для них абсолютно визначений, 
вельми глибокий сенс. Вони отримують формальне підтвердження того, що володіють на 
сьогоднішній день високим рівнем політичної, економічної і загально цивілізаційної зрілості, 
розвиненості і стабільності.  

Протягом всього періоду напередодні вступу прибутки старих країн-членів ЄС від контактів з 
кандидатами перевищували витрати, але після формалізації членства співвідношення витрат і 
прибутків змінюється в гіршу для них сторону. З кожною новою країною-членом змінюється 
співвідношення представників країн ЄС в Європейському парламенті. Цілком логічно, що старі 
країни-члени, усвідомлюючи цей аспект, не дуже поспішають із згодою на розширення 
Європейського Союзу. 

Доречно було б в цьому контексті розглянути історію довгого шляху Туреччини до ЄС. Чому 
вибір пав саме на Туреччину? Звичайно, це невипадково, тому що Туреччина більше ніж 40 років має 
тісні зв’язки з Європейським економічним простором, а пізніше з Європейським Союзом. Але є 
принципова особливість, яка відрізняє цю країну від інших те, що це велика східна мусульманська 
країна, яка вже багато років є асоційованим членом ЄС, але досить не є повноправним членом 
Євроклубу. 
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