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Необходимо отметить что, формирования антикризисной программы опирается на комплексный, системный подход и включает 
ряд блоков ( рис. 5). Функции 4-6 данной программы реализуются рабочей группой специалистов по АКУЧК, функции 1 и 3 - кадровой 
службой , 2 – топ менеджерами предприятия.              

 
 

Рис. 5.  Механизмы управления  человеческим капиталом  в кризисных условиях. 
        Для перехода к системно-деятельностной  концепции инноваций, т.е. расширенному производству новшества от возникновения новой 
идеи до запуска в производство необходимо соединить воедино рыночную форму инновационного процесса с государственным влиянием 
на трансферт инноваций в реальное производство. Только при участии государства, а не только рынка, возможно, соединить в единый 
процесс все стадии промышленной инновации: научных исследований,  инженерно-техническую разработку, создание прототипа, запуска 
пробного производства, подготовку оснастки и оборудования, производство и коммерциализацию (т.е. внедрение на рынок инновационной 
модели техники или технологии)[4-6].Выводы. Система антикризисных мер по формированию и использованию человеческого капитала в  
Украине  на микроуровне является не только новой проблемой для украинского бизнеса в целом, но требует активной государственной 
поддержки, финансирования мер санирования, подготовки кадрового потенциала  
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РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуті сучасні проблеми системних диспропорцій розвитку регіональних структур та їх впливу на формування та 
використання людського капіталу в Україні. 
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены современные проблемы системных диспропорций развития региональных структур и их влияния на формирование и 
использования человеческого капитала в Украине. 
Ключевые слова: системные диспропорции, региональные структуры, человеческий капитал 
SUMMARY 
In this article modern problems of system disproportions of regional structures development and their influence on formation and use of the human 
capital in Ukraine are considered. 
Key words: systemic imbalances, regional structures, human capital 
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Постановка проблемы. При анализе тенденций изменения потоков международной трудовой миграции, их причин и 

последствий важно то обстоятельство, что процессы международной миграции и международной трудовой миграции тесно связаны между 
собой. При наиболее расширенном толковании вопроса международная трудовая миграция ассоциируется с любыми перемещениями 
людей через границы государств, которые сопровождаются их трудовой деятельностью на новом месте. Наиболее «узкий» подход 
связывает начало международной трудовой миграции с формированием мирового рынка труда, в соответствии с закономерностями 
которого происходит перелив рабочей силы из стран с излишним предложением труда в страны, предъявляющие спрос на дополнительную 
рабочую силу. При этом важно, чтобы сформировались условия, обеспечивающие механизм перемещения рабочей силы, в частности, 
современные виды транспорта. В таком случае явление международной трудовой миграции соотносится лишь с 1960-ми гг. [1].  
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Анализ основных исследований и публикаций. Научные изыскания о природе и сущности миграционной подвижности 
населения получили свое широкое распространение еще в конце прошлого века. Проблемами миграции занимались Е. Равенстейн, Дж. 
Саймон, Е.Ли, Р.Харрис, М.Тораро и другие зарубежные ученные. Среди отечественных советских исследователей в области миграции 
можно выделить Л.Рыбаковского, В.Перевиденцева, В.Чуракова и других. Вопросами трудовой миграции в настоящее время занимаются 
следующие ученые: Булатова А.С., Киреев А.П., Андреев А.Л., Фомичев В.И., Борисов Е.Ф., Макогон Ю.В. и др. Современные 
миграционные процессы рассматриваются в научных работах М.Романюка, В.Оникиенко, Т.Петровой, В.Адамчука и других. 

Цель статьи. Анализ тенденций изменения потоков международной трудовой миграции населения в системе развития 
евроинтеграционных процессов.  

Изложение основного материала исследования.  
Перемещение людей по планете является важнейшей частью человеческой истории. При этом на начальных ее этапах особую 

значимость имели природные ресурсы и военно-политические факторы миграции. Вместе с тем постепенно усиливалась роль и демографо-
экологических причин, связанных со снижением смертности и повышением темпов роста населения. В XX в. массовые масштабы 
приобрела миграция, обусловленная экономическими мотивами и основанная на принятии добровольных решений о переезде в целях 
повышения качества и уровня своей жизни.  

Технологические и общественные перемены в XVIII - XIX вв. привели к радикальному изменению экономического роста, его 
темпов и качества, параметров демографических и миграционных процессов. Во второй половине XVIII в. в Великобритании темпы роста 
производительности труда были примерно 0,5%  в год, а в 1820-1870 гг. – 1,5%. Во второй половине XIX в. наиболее высокими темпами 
начинает развиваться США – 2-3% в год. 
Реализованная в США социально – экономическая и технологическая стратегия развития страны позволила в начале XX в. опередить по 
производительности все страны мира, в том числе и  Германию, которая по уровню урбанизации в 1910 г. превосходила США  в 1,4 раза. С 
повышением производительности существенно улучшаются условия жизни людей. Средняя продолжительность предстоящей 
жизни в ведущих странах Западной Европы возрастает за 1800 - 1913 гг. примерно в 1,5 раза - с 33 до 50 лет. В ходе становления 
индустриального общества стремительное развитие получил вторичный сектор - обрабатывающая промышленность, происходит 
насыщение базовых традиционных потребностей населения, возникают широкие возможности для развития сферы услуг. В 1870 г. в 
США 50% трудовых ресурсов было занято в сельском хозяйстве, 24% - в промышленности, 26% - в сфере услуг. Важным фактором, 
определяющим  динамику социально  - политических  и  технико-экономических изменений, становится развитие системы 
образования. Время, расходуемое на обучение в ведущих странах Западной Европы, увеличилось за 1800-1913 гг. примерно в 4 раза (или 
с 1.8 до 7.1 лет) [2]. 

Волны модернизационных изменений, связанные с переходом от аграрной эпохи к индустриальной, способствовало не 
только повышению темпов экономического роста, но и усилению дифференциации стран по уровню   экономического   развития   
(табл. 1)   и   динамики   демографических процессов, что, в свою очередь, оказало существенное влияние на формирование волн 
между народных потоков миграции населения. 

Возникающий в данных условиях экономический рост при всем многообразии траекторий развития национальных хозяйств 
характеризовался наличием некоторых общих закономерностей, проявляющихся в динамике социально-экономических и демографических 
переменных. Так, он сопровождается в ходе индустриализации экономики радикальными изменениями в структуре занятости и снижением 
доли сельского хозяйства в ВВП, развитием процесса урбанизации и повышение уровня образования, ростом реальных доходов и 
продолжительности жизни населения, а также демографическим переходом (снижение смертности приводит к росту населения   и   
формирующаяся тенденция   сохранения   рождаемости   вызывает уменьшение темпов роста населения).  

Таблица 1 
Динамика ВВП на душу населения за 1000-1998 гг. 

(международные доллары 1990 г.)[2] 
Регионы 1820 г. 1870 г. 1913 г. 1950 г. 1973 г. 1998 г. 
Мировая экономика в целом 
В том числе: 
Западная Европа 
Другие развитые страны 
западного типа, включая США 
Япония 
Азия, исключая Японию 
Латинская Америка 
Восточная Европа и 
СССР/Россия 
Африка 
Разрыв между крайними 
регионами 

667 
 

1232 
 

1201 
669 
575 

 
665 
667 
418 
3:1 

 

867 
 

1974 
 

2431 
737 
543 

 
698 
917 
444 
5:1 

 

1510 
 

3473 
 

5257 
1387 
640 

 
1511 
1501 
585 
9:1 

 

2114 
 

4594 
 

9288 
1926 
635 

 
2554 
2601 
852 
15:1 

 

4104 
 

11534 
 

16172 
11439 
1231 

 
4531 
5729 
1365 
13:1 

 

5709 
 

17921 
 

26146 
20413 
2936 

 
5795 
4354 
1368 
19:1 

 
 

Массовая миграция населения в Европе возникла в XIX в. в условиях промышленного переворота и глубоких социально-
экономических и демографических трансформаций. При этом волны модернизационных изменений сопровождались формированием 
масштабных миграционных оттоков трудовых ресурсов.  

Сложившиеся на основе индустриальной модели развития стран структурно - циклические изменения стали определяющими 
факторами формирования миграционных  потоков . При этом  в  годы подъема наблюдалось увеличение потока мигрантов, а в 
годы кризиса и депрессии - его  уменьшение  или  реэмиграция .  Вместе  с  тем  на  масштабы и  направленность миграционных 
потоков существенное влияние стала оказывать миграционная политика государств, которые весьма активно начали вводить 
иммиграционные ограничения. 

Миграция из Европы в XIX в. и в начале XX в. имела в основном безвозвратный характер. После второй мировой войны ситуация в 
Европе кардинально меняется, она превращается из региона массового оттока населения в регион мощного притяжения мигрантов. 
В результате неравномерного развития мировой экономики, осуществления структурных изменений в европейских странах в пользу 
технологических прогрессивных отраслей и под влиянием демографических факторов в 1950-е годы преобладали миграционные 
потоки, складывающиеся в рамках европейских стран. Но уже в 1960-е годы западноевропейские страны начинают проводить 
политику, ориентированную на активное привлечение мигрантов из неевропейских стран. При этом, если доля иностранного населения в 
западноевропейских странах за 1970-1980 гг. увеличились с 2,2 до 3,1%, то в ФРГ она возросла с 4,9 до 7,6% (с 3,0 млн. чел. до 4,7 млн. чел.), во 
Франции с 5,3 до 6,8% (с 2,6 млн. чел. до 3,7 млн. чел.) (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Численность и доля иностранного населения 
в западноевропейских странах [3] 

Страна 1950 г. 1970 г. 1980 г. 
 
 тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

Австрия 323 4,7 212 2,8 303 4,0 
Бельгия 368 4,3 696 2,8 886 9,0 

Великобритания - - - - 2137 3,9 
Греция 31 0,4 93 1,1 60 0,7 
Дания - - - - 102 2,0 

Ирландия - - - - 69 2,0 
Испания 93 0,3 291 0.9 418 1,1 
Италия 47 0,1 - - 312 0,5 

Лихтенштейн 3 19,6 7 36,0 9 36,1 
Люксембург 29 9,9 63 18,4 96 26,4 
Нидерланды 104 1,1 255 2,0 547 3,9 
Норвегия 16 0,5 - - 91 2,2 ' 
Португалия 21 0,3 - - 64 0,6 
Финляндия 11 0,3 6 0,1 12 0,3 
Франция 1765 4,1 2621 5,3 3680 6,8 
ФРГ 568 1,1 2977 4,9 4667 7,6 

Швеция 124 1,8 411 5,3 406 4,9 
Швейцария 285 6,1 1080 17,2 926 14,7 
ВСЕГО 5100 1,3 10200 2.2 15000 3,1 

 
Импорт дешевой рабочей силы, во-первых, позволял использовать ее на вредных и тяжелых работах и коренному населению 

западноевропейских стран занимать возникавшие рабочие места в передовых отраслях, что соответствовало полученному ими образованию и 
их представлениям о престижности труда. Во-вторых, дешевизна иностранной рабочей силы создавала условия для быстрого роста 
«опорных отраслей» экономики: электроэнергетики, химической промышленности, сталелитейного производства, автомобильной 
индустрии, горнодобывающей промышленности. В производстве (промышленности, строительстве) была сконцентрирована основная масса 
иностранных рабочих. Наконец, присутствие иностранной рабочей силы создавало «конъюнктурную резервную армию труда», что 
давало возможность крупному частному капиталу добиваться экономии фонда заработной платы и средств на социальное страхование.  

Переход к постиндустриальному обществу, начавшийся в западноевропейских странах в 1970-е годы, сопровождался активным 
применением достижений научно-технической революции в производство и сферу услуг, внедрением трудосберегающих и 
ресурсосберегающих технологий, усложнением труда во всех отраслях экономики и качественным изменением ситуации на рынках труда. 
В данных условиях во многих государствах формируется мнение о нецелесообразности массового импорта неквалифицированной рабочей 
силы и в связи с этим стратегия иммиграционной политики переориентируется на формирование благоприятных условий для повышения 
конкурентоспособности национального хозяйства при активном использовании ограничительных мер. Однако они оказались недостаточно 
эффективными, и способствовали появлению массового потока нелегальных мигрантов. Наличие иностранной рабочей силы на рынках 
труда европейских стран превратилось из временного и несущественного фактора в ключевой фактор, определяющий динамические и 
структурные изменения процессов их социально-экономического развития. 

В период глобальных изменений вместе с возрастанием роли миграции населения в мире все более сложным становится вопрос о 
ее последствиях для стран, принимающих мигрантов. Массовый приток иностранцев помогает решать многим западноевропейским 
странам демографическую проблему. Но вклад иммигрантов в экономическое развитие является дискуссионным. Многие из иммигрантов 
инициативны и предприимчивы, они открывают свои предприятия и создают рабочие места. Вместе с тем существуют серьезные 
исследования, которые на примере США и западных стран доказывают, что альтернативой трудовой миграции является сотрудничество, 
торговая открытость, частные инвестиции в отношениях со странами Третьего мира, создание в них рабочих мест в сфере туризма, сервиса, 
в сельском хозяйстве. 

Международная миграция населения является сложным социально-экономическим процессом. В современных условиях она 
играет всевозрастающую роль в развитии стран, оказывая при этом на них весьма противоречивое влияние. Превращение человеческих 
ресурсов в ключевой источник социально-экономического развития государств, усиливает значимость изучения миграционных проблем, 
однако в ходе поиска учеными путей изменения парадигмы устройства жизнедеятельности отдельных стран и мирового сообщества, 
отвечающей угрозам и вызовам постиндустриальной эпохи, в настоящее время сложилась явная недооценка роли демографических 
изменений, непосредственно оказывающих огромное воздействие на формирование новых факторов экономического роста. 

В современных условиях международные миграционные потоки населения складываются под влиянием разнообразных 
причин, основными среди которых являются экономические и социальные (перемещения в поисках работы, получение образования, в 
связи с замужеством и т.п.). Существенную значимость приобрели также политические, национальные, религиозные, военные, 
экономические и другие причины.  

Глубокие изменения, происходящие в мире в конце XX в. и связанные с формированием в ведущих странах мира 
постиндустриального общества, осуществлением либеральных реформ и демократических изменений в постсоциалистических и 
развивающихся странах, обусловили возникновение качественно нового этапа в развитии международных процессов миграции [4]. 

В современных условиях усиление роли глобализационных факторов в движении международных потоков миграции 
осуществляется на основе вовлечения в них народов бывшего Советского Союза, стран Восточной и Центральной Европы и появления 
огромного по масштабам численности мигрантов - около 200 млн. человек (эта цифра отражает число лиц, родившихся за рубежом, а 
также число беженцев). Международные миграционные потоки превратились в глобальное явление, оказывающее воздействие на все 
стороны жизни мирового сообщества. 

Качественно меняется структура международных потоков миграции населения в результате повышения доли в общем числе 
мигрирующих профессионально подготовленных специалистов с более высоким уровнем образования, включая потенциально 
перспективных специалистов. Проводимая развитыми странами миграционная политика приводит к оттоку интеллектуального потенциала 
из развивающихся стран. По оценкам экспертов ООН только их финансовые потери за последние 30 лет превысили 60 млрд. долларов. 

Усиливающаяся в условиях глобализации динамизация процессов международной миграции населения оказывает весьма 
противоречивое воздействие на социально-экономическое развитие современных государств. С одной стороны, она приводит к росту 
предложения рабочей силы и конкуренции на рынках труда, увеличению объемов валового внутреннего продукта и снижению уровня 
цен, повышению эффективности использования рабочей силы и требований к наемному работнику, подстегивая рост профессиональной и 
образовательной подготовки, способствует повышению конкурентоспособности национальной экономики. В связи с этим появляется 
необходимость в изменении системы образования и профессиональной подготовки кадров, ее адаптированию к меняющимся условиям. С 
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другой стороны, миграция населения способна оказать существенное влияние на формирование дисбаланса на рынке труда, вызывая рост 
безработицы, снижение уровня оплаты труда и ухудшение социально-экономического положения коренных жителей данного региона. 
Эти и другие проблемы, связанные с миграцией населения, должны найти адекватное отражение в системе мер государственной 
миграционной политики. Однако разработка данной системы мер во многом затрудняется формированием в значительных масштабах 
нелегальной миграции. 

Возрастание масштабов нелегальной миграции является важнейшей отличительной особенностью современных процессов, 
международной миграции населения. В настоящее время согласно данных МОТ в мире не контролируется около трети потока 
международной миграции. Это обусловлено как развитием глобализационных процессов, которые сопровождаются возрастанием 
мобильности населения и все большего числа людей в международном перемещении, так и ростом ограничений и запретов на пути 
легальных форм миграции во многих странах, наиболее привлекательных для мигрантов. Ситуация в значительной степени осложняется 
тем, что потоки международной миграции остаются трудно контролируемыми и введение ограничительных мер в отношении легальных 
мигрантов, обычно сопровождаются лишь ростом масштабов нелегальной миграции. 

Глобализация     мировой     экономики    в    современных    условиях происходит вследствие стремительного роста объемов 
транснационального перемещения производительного и финансового капиталов. Формирование глобального рынка трудовых ресурсов 
осуществляется с некоторым отставанием, в то же время сам процесс глобализации в значительной степени зарождался на основе 
активизации международных потоков миграции населения, его перемещение в различные регионы мира [5]. Это во многом обусловлено 
тем, что в условиях формирования постиндустриального общества и возрастания значимости для политики ведущих стран мира 
социальных параметров, правящие силы все большее внимание уделяют вопросам повышения качества человеческого капитала как 
решающему фактору конкурентоспособности национального хозяйства и поддержания социально приемлемого уровня безработицы и 
дифференциации доходов населения, межэтнических взаимоотношений и доверия к общественным институтам. В результате в конце XX в. 
радикально меняются приоритеты миграционной политики развитых стран, которые формируют различные барьеры, существенно 
затрудняющие проникновение иностранцев на их рынки трудовых ресурсов. Международные миграционные потоки в настоящее время 
продолжают формироваться преимущественно за счет населения развивающихся стран. Основным мотивом перемещения мигрантов 
является стремление обеспечить себе и своим близким более высокий уровень жизни, который в ведущих странах мира  в десятки раз 
выше, чем в других странах. 

Массовое привлечение иностранцев позволило развитым странам удовлетворять спрос на дешевую рабочую силу, осуществляя 
трудоустройство работников в непривлекательных сегментах экономики, а также сглаживать остроту демографической ситуации, однако 
одновременно возникло огромное количество других сложных социально - экономических проблем. Дело в том, что в развитых 
государствах образовались обширные этнические анклавы в виде замкнутых структур, представители которых достаточно активно стали 
претендовать на изменение их социально - экономического и политического положения и отношения к ним общества. Кроме того, 
мигранты способствовали бурному распространению теневой экономики, криминальных структур и экстремистских организаций, что 
создавало мощные угрозы национальной безопасности. Состояние рынка труда стало выступать важнейшим внутренним фактором 
национальной экономической безопасности, поэтому по мере формирования мирового хозяйства и развития его глобализации миграция 
рабочей силы на мировом рынке труда становится все более регулируемой национальными государственными институтами. 

Выводы 
Таким образом, в современном мире значительно возрастает роль международной миграции в демографическом развитии 

ведущих стран. В условиях сохранения относительно высоких темпов роста населения в развивающихся странах и прогрессирующего 
старения населения в развитых странах, у последних возникает потребность пополнения рынка труда за счет международных мигрантов 
для снижения коэффициента демографической нагрузки.  

Важным фактором, определяющим изменение динамических и структурных параметров потоков международной миграции 
является существенное увеличение масштабов и пространственных границ вынужденной миграции в результате формирования мощных 
очагов военно - политической напряженности, этнических конфликтов и экологических катастроф.  
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РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто причини і наслідки зміни потоків міжнародної трудової міграції в системі розвитку євроінтеграційних процесів. 
Посилення ролі глобалізаційних факторів у русі міжнародних потоків міграції 
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РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены причины и последствия изменения потоков международной трудовой миграции в системе развития 
евроинтеграционных процессов. Усиление роли глобализационных факторов в движении международных потоков миграции 
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SUMMARY 
The article describes the causes and consequences of changes in the flow of international labor migration in the development of European integration 
processes. Strengthening the role of globalization in the movement of factors of international migration flows is described. 
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