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В статті розглядаються основні сучасні тенденції міграційних процесів: збільшення обсягів і розширення 

географії міграції, поява нових типів мігрантів, розширення вимушеної міграції, фемінізація міграційних 

переміщень, рішення проблем зайнятості в країні. Описано теорії міграції, на яких в даний час будується 

більшість емпіричних досліджень і ґрунтується побудова моделей державного управління міграційними 

процесами. 
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   MIGRATION AS A SOCIAL AND ECONOMIC FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
The main current trends of migration processes are considered in the article: increase of volumes and expansion of 

migration geography, appearance of new types of migrants, expansion of forced migration, feminization of migration 

movements, solution of employment problems in the country. Migration theories are described, on which most empirical 

research is currently being built. Currently, there is no universally recognized theory of migration, certain patterns 

have been revealed, the causes and tendencies in the development of migration processes have been described, which 

are realized in the context of the awareness of the importance of improving the quality of human capital. The founder of 

migration theory is considered to be the English geographer E. Ravenstein, who at the very end of the nineteenth 

century. Formulated the "laws of migration". Many of the considered regularities do remain relevant to this day. The 

main postulate of this theory of migration is economic reasons. The neoclassical theory of migration proceeds from the 

existence of free competition and a perfect market of factors of production. A theory was developed to explain labor 

migration in the process of economic development. This theory characterizes migration processes at both the macro 

and micro levels. To overcome the shortcomings of the neoclassical theory of migration, a dual labor market theory 

was developed, according to which international migration flows from the labor market's own needs of a modern 

industrial society. The article also describes the construction of models of state management of migration processes.  

Keywords: migration, geography of migration, modern trends, migration processes, models of public administration, 

migration theory 

 

Постановка проблемы и ее связь с важными научными и практическими задачами. 

Миграция населения – перемещение людей по территории той или иной страны или за ее пределы. 

Переселение людей из одной страны в другие страны – эмиграция, а приток людей в страну из других 

стран - иммиграция. Миграции оказывают большое влияние на структуру населения, на рынок труда, 

так как перераспределяет население по территории, позволяет более эффективно реализовать 
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трудовой потенциал страны, за счет притока новой рабочей силы и специалистов из других стран. 

Миграция выступает своеобразным показателем социо-эколого-экономического развития страны или 

региона, которые создают условия благоприятные не только для населения своей страны, но и для 

других людей. На сегодняшний день, в Европе продолжается миграционный кризис – тысячи 

мигрантов и беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки стремятся в европейские 

страны. Евросоюз пытается пересмотреть свою миграционную политику. На миграционные процессы 

в Украине за последние годы оказывают влияние политические факторы, связанные с военными 

действиями на востоке Украины, и социально-экономические изменения, происходящие в экономике 

страны, что, в свою очередь, приводит к качественной перемене всех сфер экономической и 

социальной деятельности и структуры самой экономики страны. Все регионы Украины по-разному 

вовлечены в миграционный процесс, поэтому анализ причин, современных тенденция данных 

процессов и построение моделей государственного управления миграционными процессами 

являются актуальными. Сложившиеся в современных условиях социально-экономические проблемы 

предопределяют развитие различных социально-экономических рисков, влияющих на 

воспроизводство человеческих ресурсов. 

Анализ последних публикаций по проблеме. Верховная Рада Украины 5 ноября 2015 г. 

приняла правительственный Закон "О внешней трудовой миграции" [1], который входит в пакет 

решений, касающихся обязательств Украины по либерализации визового режима с Европейским 

Союзом. Законом установлены правовые и организационные основы государственного 

регулирования внешней трудовой миграции и социальной защиты граждан Украины за рубежом 

(трудовых мигрантов) и членов их семей. Определяется, что внешняя трудовая миграция - 

перемещение граждан Украины, связанное с пересечением государственной границы Украины с 

целью осуществления оплачиваемой деятельности в государстве пребывания. Действие этого закона 

распространяется на трудовых мигрантов, которые работают на основании трудового договора 

(контракта); самостоятельно обеспечивают себя работой; предоставляют оплачиваемые услуги 

(выполняют работы); осуществляют другую оплачиваемую деятельность, не запрещенную 

законодательством государства пребывания; членов семей трудовых мигрантов. Законом также 

установлено, что государственная политика в сфере внешней трудовой миграции касается, в 

частности, осуществления эффективного государственного регулирования внешней трудовой 

миграции; обеспечения социальной и правовой защиты трудовых мигрантов и членов их семей; 

сотрудничества с государственными органами иностранных государств, международными и 

общественными объединениями, заинтересованными в решении вопросов внешней трудовой 

миграции. Главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по 

формированию и реализации государственной политики в сфере внешней трудовой миграции 

определен центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование 

государственной политики в сфере труда и социальной политики, занятости населения и трудовой 

миграции. Кроме того, речь идет об осуществлении мер по предупреждению незаконной внешней 

трудовой миграции; создании условий для возвращения в Украину и реинтеграции в общество 

трудовых мигрантов и членов их семей, а также содействии удовлетворению национально-

культурных, образовательных и языковых потребностей трудовых мигрантов и членов их семей.  

О проблемах, связанных с международной миграцией, в том числе трудовой, написано 

множество монографий и статей в разных странах мира. В целом можно говорить о становлении 

новой научной дисциплины - миграциологии, изучающей весь спектр проблем и отношений в сфере 

миграционной подвижности населения. При этом любой национальный автор публикаций о 

миграционных процессах освещает их с учетом интересов, возможных выгод и издержек для 

собственной страны. Миграциология - наука, изучающая вопросы перемещения в пространстве и во 

времени систем любой однотипной природы и особенности взаимодействия данных систем с 

изменившейся средой (с системами существовавшими ранее в месте пребывания). Позднее с 

появлением системных представлений вопросы движения стали связывать с представлениями о 

единстве и целостности всего реального и виртуального миров. В такой постановке целесообразно 

говорить о движении, как об одном из главнейших атрибутов любых систем. Понятие система играет 

важную роль в современной философии, науке, технике и практической деятельности. Понятие 

система органически связано с понятием целостности, элемента, подсистемы, связи, отношения, 

структуры и др. Для системы характерно не только наличие связей и отношений между 
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образующими ее элементами (определенная организованность), но и неразрывное единство со 

средой, во взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность. Любая система может 

быть рассмотрена как элемент системы более высокого порядка, в то время как ее элементы могут 

выступать в качестве системы более низкого порядка. В таком ракурсе системалогию, как 

фундаментальную науку можно представить как совокупность как минимум четырех 

самостоятельных наук: изоморфистика; циклология; структурология; миграциология [2]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Современный этап развития 

мировой экономики имеет тенденцию перехода к информационному обществу, где информация 

выступает товаром, но такой переход возможен только в условиях достаточного обеспечения 

общества материальными благами. Поэтому информация это тот товар, который будет 

способствовать развитию миграционных передвижений, а для этого необходимы новые подходы к 

теории миграционных процессов. 

Формулирование целей исследования. Целью настоящей статьи является рассмотрение 

современных социально-экономических тенденций миграционных процессов в условиях обеспечения 

постоянного воспроизводства человеческого капитала.  

Изложение основных результатов и их обоснование. Для решения поставленной цели 

должна быть единая концепция миграционных процессов в стране, т.е. документ для каждой страны 

по вопросам миграции, и которые разделены на 2 блока:  

1. внешняя миграция: а). эмиграция – выезд из страны в другие страны; б). иммиграция – въезд 

в страну из других стран;  

2. внутренняя миграция: а). эмиграция – выезд из других регионов (городов) в другие регионы; 

б). иммиграция – въезд в регионы (города) из других регионов.  

Несмотря на разносторонность исследования проблем миграции рабочей силы, по-прежнему 

остается множество нерешенных вопросов, требующих серьезного внимания как с теоретической, так 

и с практической точек зрения. Позняк А.В. в своих работах пишет, что основными тенденциями 

миграций населения в Украине в период после обретения независимости стали [3]: 

 снижение общего уровня мобильности населения; 

 уменьшение интенсивности миграционных связей с бывшими республиками СССР; 

 расширение контактов со странами "старого" зарубежья: становление потока постоянной 

эмиграции из Украины в страны Европы, Америки и в Израиль, а также ротация учебных мигрантов 

из развивающихся стран (возвращение на родину выходцев из соответствующих стран, закончивших 

обучение в вузах Украины, и замена их новыми контингентами); 

 обретение миграциями более "семейного" характера - уменьшение доли молодежи и 

увеличение удельного веса лиц среднего возраста среди мигрантов; 

 значительный миграционный прирост населения страны на рубеже 1980-1990-х годов, 

сменившийся продолжительным периодом превышения убытия над прибытием (более чем на 100 

тысяч человек ежегодно), начиная с 1994 года; переход к положительному сальдо миграций с 2005 

года; 

 появление и развитие новых для постсоветского пространства форм миграционных 

перемещений: трудовой миграции, движения беженцев, транзита нелегальных мигрантов, 

возвращения представителей ранее депортированных народов. 

 В настоящее время не существует общепризнанной теории миграции, выявлены 

определенные закономерности, описаны причины и тенденции развития миграционных процессов, 

которые осуществляются в условиях осознания важности повышения качества человеческого 

капитала. Основоположником миграционной теории принято считать английского географа Э. 

Равенштейна [4], который в самом конце ХIХ в. сформулировал «законы миграции». Многие из 

рассмотренных закономерностей действительно сохраняют актуальность и по сей день. Главным 

постулатом этой теории миграции являются экономические причины. В начале было 

сформулировано семь законом миграции, впоследствии, при изучении миграционных данных по 

США и другим странам их количество было увеличено до одиннадцати. Эти законы имели 

описательный характер и в них отсутствовало объяснение причин и факторов миграции, 

способствующих воспроизводству этого явления. 

 К классическим миграционным теориям относится также эконометрическая модель Э. Ли 

(Push/Pullfactors), разработанная в 1960-х годах. Согласно данной модели, на каждой территории 

действуют различные группы факторов миграции: удерживающие, притягивающие, выталкивающие 
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и промежуточные факторы определяющие прибытие и выбытие, причем некоторые факторы 

действуют на большинство людей, а некоторые – только на отдельных индивидов. Э. Ли 

рассматривает только экономические факторы миграции, не учитывая неэкономические.  

 Неоклассическая теория миграции (М. Фридман, П. Самуэльсон и др., 1960-1970-е годы) 

исходит из наличия свободной конкуренции и совершенного рынка факторов производства. 

Разрабатывалась теория для объяснения трудовой миграции в процессе экономического развития. 

Данная теория характеризует миграционные процессы как на макро-, так и микроуровне. К 

недостаткам данной модели можно отнести то, что рынок труда не может быть совершенным и для 

балансировки спроса требуется время, тогда как при совершенном рынке не было бы безработицы.  

 Микроэкономическая модель индивидуального выбора (М. Тодаро, Л. Маружко) описывает 

рациональное поведение индивида, принимающего решение совершить миграцию на основании 

анализа издержек и прибыли, связанных с переездом. Одним из ключевых компонентов является 

оценка ожидаемой выгоды от разрыва в заработках[4].  

 Изначально неоклассическая теория миграции применялась к объяснению внутренней 

миграции, прежде всего миграции из села в город. М. Тодаро и Дж. Харрис разработали логическую 

модель (модель Тодаро – Харриса), объясняющую, почему в развивающихся странах происходит 

движение сельского населения в городские центры, несмотря на растущую безработицу в городах [5]. 

Авторы предположили, что до тех пор, пока разница в уровнях заработной платы между районом 

назначения (городом) и районом выезда (сельская местность) остается достаточно значительной, 

чтобы «перевесить» риск остаться безработным, миграционный поток продолжается. Позже модель 

Тодаро – Харриса была уточнена и усовершенствована, что сделало ее более приближенной к 

реальности. Усовершенствование заключалось в том, что в анализ, помимо безработицы, были 

включены другие факторы, которые влияют на принятие решения о миграции с точки зрения 

возможных издержек, например, затраты на переезд и обустройство и «психологические издержки» 

миграции, связанные с разлукой с родными, разрывом с привычной социальной средой и т. д. Эти 

идеи оказались особенно применимы к международной миграции. 

Основным положением неоклассической теории миграции является то, что причины 

миграционной подвижности населения заключаются в различиях в уровнях заработной платы между 

районами/странами происхождения и назначения мигрантов. Она зародилась в рамках более общей 

неоклассической экономической теории, объясняющей перемещение факторов производства, в том 

числе рабочей силы, существующим экономическим неравенством между странами. 

 Позже идея сопоставления ожидаемых выгод и издержек получила широкое распространение 

в концепциях, объясняющих международную миграцию. Дж. Борджас предложил идею 

«международного иммиграционного рынка», на котором потенциальные мигранты имеют выбор, 

куда поехать, сопоставляя выгоды и издержки в каждом конкретном случае [6]. Развитие 

региональных и глобального рынков труда дало, казалось бы, мигрантам большие возможности для 

такого выбора. Однако, в современных условиях если и говорить о «международном 

иммиграционном рынке», то не столько мигранты выбирают, куда им поехать, сколько развитые 

страны, став привередливыми «покупателями», проводят жесткий отбор мигрантов с помощью схем 

селективной иммиграционной политики. 

 Неоклассическая модель получила развитие через концепцию человеческого капитала, в 

которой миграция рассматривается как инвестиционное решение. В соответствии с концепцией 

человеческого капитала причины миграции рассматриваются на микроуровне: каждый человек 

представляет собой результат инвестиций в его образование, квалификацию, здоровье и т. д. Таким 

же образом миграция может быть способом инвестиции в его «человеческий капитал», если выгоды 

от миграции превысят ее издержки. 

Для преодоления недостатков неоклассической теории миграции была разработана теория 

двойного рынка труда, по которой международная миграция вытекает из собственных потребностей 

рынка труда современного индустриального общества. Согласно этой теории, разработанной М. 

Пиоре в 1979 г. [7], международная миграция вызвана постоянным спросом на труд иммигрантов, что 

присуще экономической структуре развитых стран, т.е. международная миграция вытекает из 

собственных потребностей рынка труда современного индустриального общества. По миграционной 

модели М. Пиоре, иммиграция в странах происхождения вызвана такими факторами как низкая 

заработная плата и высокая безработица, а в принимающих странах напротив, существует 
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потребность в иностранной рабочей силе. Спрос на труд иммигрантов М. Пиоре связывал с 4 

фундаментальными характеристиками современного индустриального общества: структурная 

инфляция, мотивационные проблемы, экономический дуализм, демография рабочей силы. 

Недостатки теории М. Пиорее заключаются в рассматривании исключительно притягивающие 

факторы, упуская выталкивающие (связанных с демографическими трансформациями в 

развивающихся странах).  

В основе человеческого поведения, которое способствует развитию миграции, заложено 

множество факторов как в отдельности каждый фактор влияет на процесс, так и система факторов. 

 На макроуровне альтернативой статическому подходу, характерному для неоклассической 

теории и структурно-историческим концепциям, стала концепция мобильного перехода, 

разработанная В. Зелинским [6], который уточняет и развивает теорию демографического перехода, 

включая в него, помимо изменений в уровнях рождаемости и смертности, также динамику 

территориальной мобильности населения. Согласно концепции Зелинского, каждому из 

обозначаемых им пяти этапов демографического перехода присущи определенные формы 

мобильности населения. Именно последовательное изменение этих форм он назвал мобильным 

переходом, так по мере модернизации общества не просто возрастает общая территориальная 

мобильность населения, но характер миграционных процессов меняется по мере прохождения фаз 

перехода. 

 Теория миграции И. Валлерстайна - теория мир-системы (мир-системной парадигмы), 

опирается на разделение мира (или конкретной страны) на периферию и центр, ведь в результате 

развития экономики изменяется структура периферии, происходит обезземеливание крестьян, 

развитие городов.  

Теория мир-системы утверждает, что международная миграция следует политической и 

экономической организации расширяющегося глобального рынка, из чего следует шесть различных 

гипотез [4]: 

1. Международная миграция является естественным следствием капиталистической формации 

рынка в развивающихся странах; проникновение глобальной экономики в периферийные регионы 

является катализатором для международного движения. 

2. Международный поток труда следует за международным потоком товаров и капитала, но в 

противоположном направлении. Инвестиции вызывают изменения, формирующие мобильное 

население в периферийных странах, в то время как одновременно налаживаются прочные 

материальные и культурные связи с основными странами, что и приводит к транснациональным 

движениям. 

3. Международная миграция особенно характерна для бывших метрополий колониальных 

держав и их колоний, потому что культурные, языковые, административные, инвестиционные, 

транспортные и коммуникационные связи были установлены уже давно и позволили развить 

свободную конкуренцию, что привело к формированию специфических транснациональных рынков 

и культурных систем. 

4. Международная миграция связана с глобализацией рыночной экономики, каналы 

регулирования правительствами уровня иммиграции лежат в регулировании заграничной 

инвестиционной деятельности корпораций и контроля международных потоков капитала и товаров. 

5. Политическое и военное вмешательство правительства капиталистических стран для защиты 

инвестиций за рубежом и поддержки иностранных правительств в стремлении к расширению 

глобального рынка, когда они терпят неудачу, производят перемещение беженцев, направленные к 

конкретным ключевым странам, составляющих другую форму международной миграции. 

6. Международная миграция, в конечном счете, имеет мало общего с заработной платой или 

различиями в занятости между странами, это следует из динамики создания рынка и структуры 

глобальной экономики 

Миграция может препятствовать или содействовать экономическому развитию страны, 

способствуя переселению квалифицированных кадров (проблема так называемой «утечки мозгов»), 

молодых энергичных рабочих, уменьшая тем самым возможности для дальнейших позитивных 

социальных и экологических изменений.  

Таким образом, миграция направлена на передачу из менее развитой страны в более развитую 

самого ценного ресурса - человеческого потенциала (человеческого капитала). 

 Основными современными тенденциями миграционных процессов являются: 
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 появление новых типов мигрантов, увеличивается разнообразие их социокультурных 

характеристик, в первую очередь, речь идет о миграции высококвалифицированной рабочей силы; 

 увеличение объемов и расширение географии миграции. В настоящее время в мире 

насчитывается около 175 млн мигрантов, т. е. почти 3% населения нашей планеты проживают в 

странах, не являющихся их родиной. В миграционный оборот втянуто 218 стран мира. Всего за 5 лет 

в более развитые регионы мира перебрались почти 12 млн человек, т. е. из менее развитых регионов 

выезжали примерно по 2,3 млн человек ежегодно. Наибольшее число мигрантов переехало в 

Северную Америку (ежегодно туда направлялись 1,4 млн человек), в Европу (по 0,8 млн человек 

ежегодно) и в Океанию (хотя значительно меньше — по 90 тыс. ежегодно). По данным ООН, 

наибольшее количество мигрантов в 2000 г. проживало в США (35 млн), Германии (7 млн), Франции 

(6,3 млн), Индии (6,2 млн), Канаде (5,8 млн), Саудовской Аравии (5,2 млн), Австралии (4,7 млн), 

Великобритании (4 млн), Израиле (2,3 млн) [6]. 

 расширение вынужденной миграции. По оценкам специалистов, в общей сложности около 50 

млн. человек в мире могут на сегодняшний день считаться жертвами вынужденного перемещения; 

 увеличение доли женщин в общем миграционном процессе. Хотя женщины всегда 

составляли достаточно большую часть мигрантов, их доля за последнее время увеличилась до 48%;  

 многие страны используют эмиграцию для решения проблем занятости у себя в стране. 

Это означает фактическое правительственное участие в привлечении рабочей силы из других стран 

или регионов, регулирование действий неправительственных организации или просто 

невмешательство в отношении спонтанных передвижений. Некоторые азиатские страны даже 

создали специальные агентства по управлению трудовой эмиграцией. Однако регулирование 

трудовой эмиграции часто бывает неэффективным, т. к. большое количество эмигрантов 

перемещается незаконно. Это, в свою очередь, позволяет принимающей стороне не соблюдать 

никаких обязанностей по отношению к ним. 

С 1970 по 1990 г. число стран, использующих иностранную рабочую силу, выросло с 42 до 90. 

Правительства данных стран осознают необходимость принятия и совершенствования 

законодательства, проведения политики и создания административных структур с целью 

упорядочения иммиграции. Миграция и глобализация настолько тесно связаны сложной системой 

взаимоотношений, что они выступают не только как взаимно провоцирующие, но и как взаимно 

проблематизирующие друг друга процессы [8, с. 61, 9]. 

Миграционная политика — это система общепринятых на уровне властных структур идей и 

концептуально объединенных средств, с помощью которых, прежде всего государство, а также 

другие общественные институты, соблюдая определенные принципы, предполагают достижение 

поставленных целей. Политика должна проводиться в соответствии с теми принципами, которые 

составляют фундаментальные основы государства (Конституция, международные правовые акты и 

т.д.). Политика не сводится только к системам мер, хотя еще не так давно к ней относили лишь 

совокупность мероприятий, регулирующих данный процесс.  

Миграционная политика включает в себя: концепцию, которая представляет собой фундамент 

миграционной политики, систему взглядов, определяющих границы правового, этического и 

идеологического пространства, в рамках которого могут формироваться программные документы по 

миграции населения и другим направлениям государственного регулирования демографических 

процессов. Концепция миграционной политики, если она выступает правовым документом 

федерального уровня, включает принципы, согласно которым должно осуществляться регулирование 

миграционных процессов во всех субъектах Польши и Украины. Подобные документы 

регионального уровня должны соответствовать основополагающим положениям Концепции 

миграционной политики стран. Основными элементами Концепции миграционной политики, помимо 

принципов, определяющих правовое и этическое пространство, в рамках которого допустимо 

воздействие на миграционные процессы, являются цель, обусловленные ею задачи по всем 

направлениям миграционной деятельности, приоритеты и механизмы осуществления политики.  

Исходным при этом является обоснование цели миграционной политики. Для этого возможны 

разные подходы:  

 с позиции обеспечения развивающейся экономики трудовыми ресурсами; 

 с позиции характера демографического развития (миграция как компенсатор естественной 

убыли населения); 
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 с позиции геополитических интересов государства, его национальной безопасности. 

Эти и иные подходы могут использоваться либо самостоятельно, либо одновременно с 

другими. Миграционная политика носит территориально-дифференцированный характер. Поэтому в 

разных местностях существуют разные миграционные проблемы, а следовательно, цели 

миграционной политики и направления их достижения различны. Соподчиненность целей и 

дифференциация их по стадиям миграционного процесса, а также по видам миграции и ее 

направлениям определяют их многоплановость и территориальные различия. 

 Выводы и перспективы дальнейших исследований. Изложенные подходы и результаты 

направлены на усовершенствование теории внешней и внутренней миграции в современных 

условиях, рассмотрение основных предпосылок формирования современной миграционной ситуации 

в Украине и других странах, выявление факторов, влияющих на территориальную неоднородность 

миграционных процессов в регионах, на реализацию эффективных решений возникших проблем 

миграционных процессов в Украине и других странах. Научные взгляды теоретиков в области 

миграции служат для понимания причин и факторов не только прошлых, но и современных 

процессов международной миграции. Знание законов миграции позволяет спрогнозировать 

эффективные стратегические социо-эколого-экономические направления развития экономики страны 

любого государства. Стратегия определяет приоритеты государственной политики, которые 

скоординированы с условиями новых рынков трудоустройства, создает социально-экономическую и 

правовую защиту трудящихся мигрантов, содействует формированию качественной домиграционной 

и профессиональной подготовки трудящихся мигрантов.  При этом одним из главных факторов в 

реализации поставленных задач выступают партнерские отношения посредством многостороннего 

международного сотрудничества между государствами в условиях глобализации. 
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