


 1 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение……………………………………………………………………...…..  2 

1 Теория миграции в экономической науке 

1.1  Базовые концепции миграции…………………………………………… 4 

1.2  Международная миграция и её последствия……………...…………… 11 

2 Фактор международной миграции в экономике России 

2.1 Россия в контексте постсоветских миграционных потоков…………… 18 

2.2 Влияние международной миграции на экономику России………..…... 20 

2.3 Влияние международной миграции на экономическую безопас-

ность………………………………………………………………...……... 22 

Заключение……………………………………………………………………… 27 

Список использованных источников…………………………………...……... 29 

 

 

 

  



 2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современном мире огромное коли-

чество людей ежегодно пересекает государственные границы, имея при этом 

различные цели: поиск нового места жительства или работы, получение обра-

зования в другой стране (регионе), отдых, лечение, поиск убежища от полити-

ческих, расовых и других преследований или экологических бедствий. Мигра-

ция, как процесс, сыграла выдающуюся роль в истории всего человечества. С 

ней были связаны процессы заселения, освоения земель, развитие производ-

ственных сил, образование и смешение различных рас, языков и народов.  

Международная миграция населения имеет поистине крупномасштаб-

ный, глобальный характер и затрагивает практически все стороны жизнедея-

тельности общества. Интерес к изучению миграции был, есть и будет велик до 

тех пор, пока существует человечество. Из вышесказанного можно сделать вы-

вод, что тема миграции является одной из самых актуальных тем на общеми-

ровом уровне.  

Целью работы является исследование теоретических основ международ-

ной миграции населения и факторов международной миграции в экономике 

России. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 

-рассмотреть базовые концепции миграции; 

-изучить возможные последствия международной миграции; 

-проанализировать положение России в контексте постсоветских мигра-

ционных потоках; 

-определить влияние международной миграции на экономику России; 

-оценить влияние международной миграции на экономическую безопас-

ность России. 

Объектом исследования в работе выступают миграционные процессы. 

Предметом исследования выступает отношение хозяйствующих субъ-

ектов в международной миграции населения. 
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Информационную и эмпирическую базу исследования курсовой работы 

составили официальные данные, предоставленные службой МВД России, Рос-

стата и Федеральной миграционной службой, Интернет-ресурсы, периодиче-

ские издания и литература, а также труды и работы отечественных авторов.  

В первой главе нами рассмотрены теоретические аспекты, связанные с 

изучением видов миграции, ее причин, а также мы рассмотрим историю раз-

вития международной миграции населения и выявим ее современные тенден-

ции.  

Во второй главе выявлены различного рода проблемы, связанные с меж-

дународной миграцией населения в России и экономической безопасностью 

государства. 
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1. Теория миграции в экономической науке 

 

1.1  Базовые концепции миграции 

 

Населению с древнейших времен было характерно стремление к мигра-

циям, или к переселениям из одной страны в другую, с одного континента на 

другой, иначе говоря, с одного места жительства и приложения труда на дру-

гое. С самого зарождения истории человечества эти переселения рассматрива-

лись как один из важнейших видов движения населения, сущность которого 

заключалась в том, что некоторая часть народа или племени выделялась из бо-

лее или менее замкнутого союза и создавала новый очаг человеческой куль-

туры. Как образно отметил один из видных современных французских демо-

графов Ж.К. Шенэ, «история внешних миграций является, в некотором отно-

шении, сокращенным пересказом всемирной истории; это одна из самых жи-

вых, но также и самых сложных глав народонаселения» [1, с.2]. 

Миграция всегда играла важную роль в формировании населения и, со-

ответственно, рынка труда отдельных стран и территорий, однако коренные 

изменения характера и направления миграционных потоков произошли со вто-

рой половины XIX века. В первую очередь, это было обусловлено революци-

онными изменениями в жизни и условиях работы населения наиболее разви-

тых стран Европы и Нового Света, вследствие бурного развития промышлен-

ности, транспорта и средств коммуникации. Строительство фабрик, железных 

дорог и массовое производство с разделением труда и экономией от масштаба 

изменили характер труда, а также территориальную возможность его прило-

жения. Миллионы людей были оторваны от своего традиционного места жи-

тельства и были вынуждены отправиться в путь в поисках лучшей жизни [1, 

с.3]. 

Термин «миграция населения» происходит от латинского migration – пе-

ремещение, переселение и является не только демографической 
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характеристикой социума, но и способом жизни людей, освоения новых зе-

мель, взаимодействия цивилизаций. Считается, что самое первое определение 

миграции дал Е. Равенштейн, подразумевая под ней постоянное или времен-

ное изменение местожительство человека. В изданной в 1885 году статье «За-

кон миграции» географ Э.Г. Равенштайн, применяя сведения переписи Вели-

кобритании, содержащей с 1841 вопрос о месте рождения, определил следую-

щие законы миграции: 

1. Между территориями идет перераспределение населения. 

2. Территории различаются главным образом по экономическим ха-

рактеристикам. 

3. Большинство мигрантов переезжает на короткие расстояния. 

4. Миграция происходит ступенчато. 

5. Каждому миграционному потоку соответствует обратный поток. 

6. Мигранты на длинные расстояния мигрируют в крупные центры 

промышленности и торговли. 

7. Жители городов менее подвижны, чем жители сельской местно-

сти. 

8. Женщины подвижней мужчин в перемещениях внутри страны, 

мужчины подвижней женщин в перемещениях на длинные расстояния. 

9. Большие города растут главным образом из-за миграции. 

10. Объем миграции увеличивается с развитием промышленности, 

торговли и транспорта. 

11. Главные причины миграции – экономические. 

Законы миграции оказали огромное влияние на последующие работы в 

области моделирования и концептуализации миграционных процессов. Осно-

вываясь на обширном эмпирическом материале, Э.Г. Равенштейну удалось 

четко и достаточно объективно выделить базовые характеристики миграцион-

ных процессов. Однако, его законы носят довольно описательный характер и 

в них отсутствует объяснения причин миграции и факторов, способствующих 

воспроизводству этого явления [2, с.7]. 
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Наряду с законами Э.Г. Равенштейна, 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, притягива-

ющие и выталкивающие, определяющие прибытие и выбытие, причем некото-

рые факторы действуют на большинство людей, а некоторые – только на от-

дельных индивидов [2, с.10] 

Э. Ли удалось одному из первых указать на факторы, влияющие на ми-

грационные процессы. К выталкивающим могут относиться некоторые фак-

торы экономического характера (безработица, низкий уровень дохода, высо-

кие налоги); социальные и политические (бедность, дискриминация, ограни-

чения на свободу совести и вероисповедания, войны); неблагоприятные при-

родные и климатические условия и т.д. [2, с.11] 

Притягивающими факторами могут быть высокий уровень экономиче-

ского развития, более высокие доходы, безопасность, возможность получить 

доступ на рынок труда (в том числе в неформальном секторе, что особенно 

важно для нелегальных иммигрантов) и другие. Вместе с факторами притяже-

ния и выталкивания, на миграционные процессы действуют промежуточные 

факторы. Промежуточные факторы возрастают с увеличением расстояния 

между территориями и могут выступать в качестве ограничителей миграцион-

ных потоков. В их число входят транспортные расходы, законодательное ре-

гулирование перемещений, доступность информации о предполагаемом реги-

оне прибытия и т.д. [2, с.12]. 

Э. Ли отмечает, что миграция является процессом селективным и одни 

и те же факторы могут влиять на разных людей по-разному. Он отмечает, что 

притягивающие факторы оказывают большее воздействие на высокообразо-

ванных людей, которые к тому же и так имеют определенное положение в ре-

гионе исхода, однако они могут получить более выгодные предложения в дру-

гом месте. Высокая мобильность характерна для высококвалифицированных 

специалистов потому, что часто миграция означает продвижение вверх по в 
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карьерной лестнице и уровне доходов. Для низкоквалифицированных работ-

ников наоборот, большее значение имеют негативные, выталкивающие фак-

торы. По Э. Ли человек становится активным агентом, у которого есть возмож-

ность для самостоятельного принятия решения мигрировать или нет. Потен-

циальный мигрант будет принимать решение о миграции в том случае, если 

комбинация притягивающих и отталкивающих факторов настолько сильна, 

чтобы оправдать трудности, которые будут переживать потенциальные ми-

гранты в процессе переезда [2, с.12]. 

Важной характеристикой, влияющей на склонность к миграции, явля-

ется нахождение на определенных этапах жизненного цикла. Так, к покида-

нию родительского дома склонны те, кто выходит на рынок труда, либо всту-

пает в брак, тогда как люди разводящиеся или покидающие рынок труда (к 

примеру, выходящие на пенсию) могут совершить обратную миграцию. В тео-

рии уделяется большое внимание эконометрическим характеристикам ми-

гранта и стадиям его жизненного цикла. Однако, Э. Ли концентрирует свое 

внимание на экономических факторах миграции, упуская из виду неэкономи-

ческие. Несмотря на множество рациональных причин миграции, на этот про-

цесс могут влиять причины нерациональные и личные [2, с.14]. 

Теория мир-системы И. Валлерстайна. Значительный интерес представ-

ляют работы И. Валлерстайна, рассматривающего миграцию в контексте мир-

системной парадигмы. По И. Валлерстайну, происходит разделение мира (или 

конкретной страны) на периферию и центр. В результате экспансии капита-

лизма структуры периферии изменяются, происходит обезземеливание кре-

стьян, развитие городов. Глобализация ускоряет миграционные процессы, а 

возникающие глобальные города создают спрос на труд иммигрантов. Со-

гласно И. Валлерстайну, по мере проникновения экономических отношений в 

периферию, некапиталистическое общество формирует мобильное население, 

которое расположено к миграции за рубеж. Движимые стремлением к более 

высокой прибыли и богатству собственники и менеджеры капиталистических 

фирм вошли на территорию бедных стран, которые расположились на 
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периферии мировой экономики, в поисках земли, сырья, рабочей силы и новых 

потребительских рынков. В прошлом, проникновению на рынок оказали по-

мощь колониальные режимы, которые назначались бедными регионами в 

пользу экономических интересов колониальных обществ. Сегодня это стало 

возможным благодаря неоколониальному правительству и транснациональ-

ным корпорациям, которые увековечивают власть национальных элит, кото-

рые либо участвуют в мировой экономике, как сами капиталисты, или предла-

гают ресурсы своей страны в международных компаниях на приемлемых усло-

виях [3, с.2]. 

По теории мировых систем миграция является естественным результа-

том нарушений и дислокаций, которые возникают в процессе экономического 

развития. Поскольку капитализм распространился в Западной Европе, Север-

ной Америке, Океании и Японии, все большая часть земного шара и растущее 

население были включены в мировую рыночную экономику. А так как земля, 

сырье и труд в периферийных регионах подпадают под влияние и контроль 

рынков, возникают миграционные потоки, часть которых уезжают за границу 

[2, с.15]. 

Американский экономист, Майкл Тодаро, в 1969 году разработал мигра-

ционную модель, то есть теорию, объясняющую миграцию из села в город как 

экономически рациональный процесс, несмотря на высокий уровень безрабо-

тицы в городах. Работники сравнивают свои ожидаемые доходы в городе начи-

нают переселение из села в случае, если эти ожидаемые доходы превышают 

их средний уровень доходов в селе. Миграция из села в город, несмотря на 

высокий уровень безработицы в городах, осуществляется, когда приведённая 

стоимость ожидаемых доходов будет превышать средний уровень доходов 

сельского населения в рамках миграционной модели Тодаро [8, с.4]. 

Парадокс Тодаро – это любые мероприятия, направленные на улучше-

ние городской экономики, которые приводят к росту городской безработицы, 

так как эти улучшения стимулируют ещё большую миграцию с сельских тер-

риторий. Рост занятости в городе приводит к росту уровня безработицы, так 
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как каждая новая вакансия может привлекать в город дополнительно до 3-4 

сельских работников. Рост образования, неподкрепленный созданием новых 

рабочих мест, ухудшает экономическую ситуацию в стране, так как затраты 

общества на образование приводят к снижению отдачи от него, а бывшие сту-

денты пополнят ряды уже высокообразованных безработных. Перенаселен-

ность городов можно объяснить и тем, что при принятии решения о миграции 

основополагающую роль играют факторы «выталкивания» (например, рост 

механизации и автоматизации сельского хозяйства, рост импорта продоволь-

ствия, засуха), а не факторы «притяжения».  

Миграционная модель Тодаро учитывает четыре группы факторов ми-

грации: 

1. Экономические выгоды (сравнение относительных выгод и издер-

жек) и психологическая мотивация; 

2. Сравнение ожидаемых уровней оплаты труда в городе и в селе с 

учётом вероятности получения работы в городе; 

3. Уровень городской занятости, который прямо влияет на вероят-

ность получения работы, и уровень городской безработицы, который прямо 

пропорционален вероятности получения её; 

4. Существенные различия в ожидаемых уровнях доходов в городе и 

в селе, что приводит к миграции выше возможного поглощения дополнитель-

ной рабочей силы, что в свою очередь неизбежно приводит к высокому 

уровню безработицы в городе. 

Миграционная модель Тодаро имеет пять следствий для стратегии эко-

номического развития: 

1. Уменьшение различия между городом и селом в части занятости 

позволит снизить социальные издержки от миграции, которые могут суще-

ственно превышать личные выгоды мигрантов; 

2. Увеличение рабочих мест в городе приводит к росту различий до-

ходов между городом и селом, снижая вероятность трудоустройства в городе 

и объёмы производства в селе; 
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3. Ограничение инвестиций в образование до уровня абсорбцион-

ного позволит экономике поглощать то количество образованных людей, ко-

торое выпускается в текущем периоде; 

4. Субсидирование зарплаты стимулирует формирование трудоём-

ких видов производств, что вызывает дополнительную миграцию и дополни-

тельное количество безработных; 

5. Развитие сельских территорий смягчает уровень безработицы в 

селе [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно сформировать таблицу, раскрываю-

щую базовые концепции и взгляды в целом Е. Равенштейна, Э.Г. Равенштайна, 

Э. Ли, И. Валлерстайна и М. П. Тодаро на международную миграцию населе-

ния (см. таблицу 1). 

Талица 1 – Базовые концепции международной миграции населения (состав-

лена автором на основе [2,3]  

№ Деятель Взгляд на международную миграцию населения 

1 Е. Равенштейн Самое первое определение миграции: подразумевая под ней 
постоянное или временное изменение местожительство чело-
века [2]. 

2 Э.Г.Равенштайн В изданной в 1885 году статье «Закон миграции» географ Э.Г. 
Равенштайн определил следующие законы миграции: 

1. Между территориями идет перераспределение населения. 
2. Территории различаются главным образом по экономиче-

ским характеристикам. 
3. Большинство мигрантов переезжает на короткие расстоя-

ния. 
4. Миграция происходит ступенчато. 
5. Каждому миграционному потоку соответствует обратный 

поток. 
6. Мигранты на длинные расстояния мигрируют в крупные 

центры промышленности и торговли. 
7. Жители городов менее подвижны, чем жители сельской 

местности. 
8. Женщины подвижней мужчин в перемещениях внутри 

страны, мужчины подвижней женщин в перемещениях на 
длинные расстояния. 

9. Большие города растут главным образом из-за миграции. 
10. Объем миграции увеличивается с развитием промыш-

ленности, торговли и транспорта. 
11. Главные причины миграции – экономические [2]. 
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Продолжение таблицы 1 
3 Э. Ли Эконометрическая модель Э. Ли, разработанная в 1960-х го-

дах. Согласно данной модели, на каждой территории дей-
ствуют различные группы факторов миграции: удерживаю-
щие, притягивающие и выталкивающие, определяющие при-
бытие и выбытие, причем некоторые факторы действуют на 
большинство людей, а некоторые – только на отдельных ин-
дивидов; удалось одному из первых указать на факторы, вли-
яющие на миграционные процессы. К выталкивающим могут 
относиться некоторые факторы экономического характера 
(безработица, низкий уровень дохода, высокие налоги); соци-
альные и политические (бедность, дискриминация, ограниче-
ния на свободу совести и вероисповедания, войны); неблаго-
приятные природные и климатические условия и т.д. [2]. 
 

4 И. Валлерстайн Рассматривал миграцию в контексте мир-системной пара-
дигмы. По И. Валлерстайну, происходит разделение мира (или 
конкретной страны) на периферию и центр. В результате экс-
пансии капитализма структуры периферии изменяются, про-
исходит обезземеливание крестьян, развитие городов. Глоба-
лизация ускоряет миграционные процессы, а возникающие 
глобальные города создают спрос на труд иммигрантов [2]. 
 

5 М. П. Тодаро Майкл Тодаро, в 1969 году разработал миграционную мо-
дель, то есть теорию, объясняющую миграцию из села в город 
как экономически рациональный процесс, несмотря на высо-
кий уровень безработицы в городах. Работники сравнивают 
свои ожидаемые доходы в городе начинают переселение из 
села в случае, если эти ожидаемые доходы превышают их 
средний уровень доходов в селе [3]. 
 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый из выше представлен-

ных деятелей представляют свои базовые концепции международной мигра-

ции населения, которые различны в основном только в трактовке. 

 

1.1  Международная миграция и её последствия 

Международная миграция населения – процесс переселения населения 

из одних государств в другие с целью приобретения постоянного или времен-

ного места проживания. Согласно критериям ООН, миграция считается меж-

дународной, если срок пребывания мигранта за рубежом превышает 1 год.  

В 2020 г. число международных мигрантов по всему миру было рекорд-

ным и составило 281 млн чел. [21]. 
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Люди переселяются в силу различных причин. Их можно разделить на 

четыре группы: экономические, социальные, политические и экологические.  

- Экологическую миграцию вызывают различные природные катастрофы: 

ураганы, потопы, землетрясения, цунами, засуха, извержения вулканов и т. д.  

- О политической миграции говорят, если люди бегут от жестокого политиче-

ского режима, политических волнений, угнетений, революции или войны в 

стране гражданской принадлежности.  

- Социальная миграция возникает, когда люди переезжают в поисках лучших 

условий проживания или следуют за своими родственниками или друзьями.  

- Экономическая миграция подразумевает изменение местоположения в связи 

с поиском работы или продвижением по службе [4, c.4]. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 сократила количество 

международных мигрантов и потоки денежных переводов. В 2020 году панде-

мия COVID-19 серьезно нарушила все формы мобильности людей, включая 

международную миграцию. По предварительным оценкам, к середине 2020 

года пандемия, возможно, замедлила рост числа международных мигрантов 

примерно на два миллиона. По прогнозам, к 2021 году пандемия приведет к 

снижению потоков денежных переводов в страны с низким и средним уровнем 

доходов на 14 процентов по сравнению с уровнями до начала пандемии [21]. 

Международные мигранты, как правило, находятся в трудоспособном 

возрасте. В 2020 году 73% всех международных мигрантов были в возрасте от 

20 до 64 лет в то время, как доля населения всего мира в этой возрастной 

группе была 57%. Доля международных мигрантов в населении трудоспособ-

ного возраста была намного выше в странах с высоким доходом (около 19%), 

чем в странах со средним и низким доходом (около 2%). В отсутствии между-

народной миграции коэффициент демографической нагрузки возрастами 

старше трудоспособного возраста был бы в 2020 году почти на 3% выше [21]. 

Миграция способна отразиться на благосостоянии как самих мигрантов, 

так и принимающей и отправляющей стран. Эти эффекты составляют положи-

тельные и отрицательные последствия миграции для обозначенных субъектов. 
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Общее влияние миграции на отправляющую страну обычно оценивается как 

позитивное. Однако некоторый эффекты на определенные секторы эконо-

мики, сегменты рабочей силы или географические регионы могут быть нега-

тивными [21]. 

Для начала рассмотрим положительные последствия миграции. Основ-

ная часть преимуществ международной миграции приходится на самих ми-

грантов, так как, во-первых, значительно увеличивается их доход (приблизи-

тельно в 15 раз). Кроме того, после переезда из развивающихся стран зачисле-

ние в школы в среднем увеличивается в два раза, а детская смертность умень-

шается в 16 раз. Однако польза от миграции может быть оценена не только c 

экономической точки зрения, но и с социальной: миграция расширяет возмож-

ности мигрантов (особенно женщин), избавляя их от противоправных 

действий, имевших место в стране гражданской принадлежности [19, c.13]. 

Преимущества миграции для страны-импортера включают повышение 

предложения труда и культурного разнообразия, приток дешевой и квалифи-

цированной рабочей силы, повышение конкурентоспособности отечественной 

продукции, формирование научно-технического потенциала страны, а также 

решение демографического вопроса. Многие мигранты обычно готовы рабо-

тать за более низкую заработную плату, чем местные жители, что повышает 

конкурентоспособность производимой в стране продукции, так как сокраща-

ются издержки производства. Поэтому привлечение иностранной рабочей 

силы стимулирует рост производительности труда и эффективность производ-

ства в стране [19, с.14] 

Миграция населения влечет свои экономические последствия как для са-

мих мигрантов, так и принимающей и отправляющей стран. Данные послед-

ствия могут быть положительными и отрицательными для участников мигра-

ционного процесса. Принято считать, что в целом влияние миграции на от-

правляющую страну имеет позитивный эффект. Однако некоторые послед-

ствия влияния на определенные секторы экономики, сегменты рабочей силы 

или территории могут быть негативными (см. таблицу 2).  
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Таблица 2 – Социально-экономические последствия международной мигра-

ции населения для субъектов миграции [20]. 

Субъекты миграции Позитивные последствия Негативные последствия 

Мигрант Рост доходов; улучшение 
качества жизни; усиление 
социальных гарантий; обре-
тение дополнительных прав 
и свобод человека. 

Психологическое потрясе-
ние; социально-психологи-
ческие последствия для се-
мей и детей мигрантов, ко-
торые остаются (часто) без 
опоры. 

Страна импортер Рост предложения на рынке 
труда; повышение конку-
рентоспособности произво-
димой продукции за счет де-
шевой рабочей силы; рас-
ширение культурного мно-
гообразия; формирование 
научно- технического по-
тенциала страны; улучше-
ние демографической ситу-
ации.  
 

Потенциальная угроза роста 
безработицы; акты дискри-
минации или расизма; соци-
альное напряжение; риск 
распространения опасных 
заболеваний; упадок нацио-
нальной культуры или тра-
диций.  
 

Страна экспортёр  Получение денежных пере-
водов; возможность более 
эффективного использова-
ния трудового потенциала; 
импорт передовых техноло-
гий; рост инвестиций; сни-
жение напряженности на 
рынке труда.  
 

Снижение научного потен-
циала из-за «утечке моз-
гов»; потеря квалифициро-
ванной рабочей силы; нега-
тивное воздействие на демо-
графическую структуру; 
расшатывание института се-
мьи.  
 

 

В большей степени в выигрыше от международной миграции остаются 

сами мигранты, так как значительно увеличивается их доход. Кроме того, по-

сле переезда из развивающихся стран зачисление в образовательные учрежде-

ния увеличивается в несколько раз, а детская смертность уменьшается суще-

ственно. Однако польза от миграции может быть оценена не только с эконо-

мической точки зрения, но и с социальной, расширяя возможности в граждан-

ско-правовом аспекте.  

Преимущества миграции для страны-импортера включают повышение 

предложения труда и культурного разнообразия, приток дешевой и 
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квалифицированной рабочей силы, повышение конкурентоспособности отече-

ственной продукции, формирование научно-технического потенциала страны, 

а также решение демографических проблем. Миграция способствует решению 

проблемы дефицита труда на рынках как дешевой, так и квалифицированной 

рабочей силы. Хотя миграция не всегда вызвана дефицитом рабочей силы на 

рынке труда, иммигранты играют важную роль в быстроразвивающихся сек-

торах экономики. Кроме этого, многие мигранты обычно готовы работать за 

более низкую заработную плату, чем местные жители, что повышает конку-

рентоспособность производимой в стране продукции, так как сокращаются из-

держки производства. Поэтому привлечение иностранной рабочей силы сти-

мулирует рост производительности труда и эффективность производства в 

стране. Кроме того, высококвалифицированная рабочая сила вносит значи-

тельный вклад в развитие научно-технического, экономического и культур-

ного потенциала принимающей страны.  

Культурное разнообразие помогает ослабить расовые предубеждения, 

акты дискриминации и иные подобные явления. Благодаря миграции можно 

узнать об особенностях жизни людей из других стран, что вносит разнообра-

зие практически во все сферы нашей жизни. В итоге люди начинают больше 

ценить человечность и уважать права и свободы других людей [15, с.6]. 

Позитивное влияние миграции на страну-экспортера заключается в по-

лучении крупных денежных переводов, лучших предложениях работы для 

местного населения, импорте передовых технологий и увеличении инвести-

ций. Известно, что мигранты пересылают множество денег своим семьям. Это 

представляет собой массовый поток иностранной валюты, который местные 

правительства и семьи мигрантов могут использовать для ускорения экономи-

ческого развития [14, с.4]. 

Миграция оказывает на участников миграционного процесса не только 

позитивное, но и негативное влияние. Прежде всего, переезд в другую страну 

неминуемо связан со значительным психологическим потрясением для самих 

мигрантов. Во- вторых, негативные последствия сказываются не только на 
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мигрантах, но и на их семьях, которые остаются (часто) без опоры, а разлуче-

ние с родителями может иметь долгосрочные негативные последствия для 

жизни детей. Кроме того, мигранты могут столкнуться со значительными рис-

ками личного характера: путешествие может быть опасным, связанным с рис-

ками для физического и психологического здоровья; мигранты могут стать 

жертвой торговцев людьми или эксплуататоров; также они могут быть вынуж-

дены вернуться на родину вследствие экономического кризиса в стране пре-

бывания или депортации [14, с.5]. 

Несмотря на преимущества привлечения рабочей силы из-за границы, 

много политиков и местных жителей рассматривают миграцию как экономи-

ческое бремя. Недостатки миграции для страны-импортера, следующие: по-

тенциальная угроза роста безработицы, акты дискриминации или расизма, со-

циальное напряжение, болезни (поскольку люди перемещаются с места на ме-

сто, появляется существенный риск распространения опасных заболеваний), 

упадок национальной культуры или традиций.  

Иммигранты иногда становятся причиной напряженного рынка труда, 

так как местные жители могут потерять работу вследствие появления более 

дешевой рабочей силы. Иммиграция может разжигать акты расизма или дис-

криминации против иностранной рабочей силы. Иммигранты, которые не 

знают национальный язык страны пребывания или принятые в ней правила 

поведения, становятся аутсайдерами в местных сообществах. Жилье, меди-

цинские, образовательные и другие услуги могут также пострадать вследствие 

избыточного использования, которое превышает запланированные объемы по-

требления. Такая ситуация может стать толчком к повышению цен на услуги 

этой инфраструктуры, оплата которых вызовет трудности для многих пользо-

вателей. Культурное разнообразие способно негативно сказаться на уникаль-

ных национальных традициях и культурных обычаях [16, с.4]. 

Недостатки миграции для отправляющей страны включают «утечку моз-

гов», потерю квалифицированной рабочей силы, негативное воздействие на 

население, рынки и институт семьи. «Утечка мозгов» является наиболее 
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обсуждаемым негативным эффектом международной миграции населения на 

отправляющие страны, так как происходит потеря квалифицированной рабо-

чей силы, что наносит стране- экспортеру прямой экономический ущерб.  

В отличие от прямых последствий «утечки мозгов», к косвенным можно 

отнести нарастание социального напряжения, так как длительная ориентация 

страны на экспорт рабочей силы рождает у молодого поколения отсутствие 

веры в перспективы национальной экономики и уменьшает инвестиции 

внутри страны. Кроме этого, массовый переезд за границу высококвалифици-

рованных специалистов связан со снижением конкурентоспособности страны-

отправителя в условиях международной торговли. Доктора, медицинский пер-

сонал, инженеры, которые так нужны развивающимся странам, оказываются в 

дефиците на рынке труда [14, с.7] 

Таким образом, сделать однозначный вывод о том, международная ми-

грация населения – явление позитивное или негативное, невозможно. Именно 

поэтому в каждом конкретном случае важна объективная оценка государства. 

Однако можно с уверенностью заключить, что импорт высококвалифициро-

ванной рабочей силы является выгодным экономическим процессом, в то 

время как ее экспорт («утечка мозгов») может крайне негативно отразиться на 

национальной экономике
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2. Фактор международной миграции в экономике России 

2.1 Россия в контексте постсоветских миграционных потоков 

В 1990-е гг. в силу перехода к новой общественной системе были про-

возглашены новые права и свободы, включая свободу выбора места житель-

ства и перемещений граждан по территории России, возможность выезда за 

границу и беспрепятственного возвращения. Одновременно с этим в связи с 

распадом СССР в большинстве постсоветских республик стала проводиться 

политика по выталкиванию населения некоренной национальности. В силу 

сложившийся ситуации Россия, сохранившая относительно прозрачные гра-

ницы с постсоветскими республиками, превратилась в мощный миграционный 

центр, куда устремились миллионы бывших советских граждан [21, с.12]. 

В середине 2000-х гг. численность русских, прибывших в Россию из всех 

постсоветских стран (за исключением Киргизии), по отношению к 1999 г. за-

метно снизилось. Наиболее существенно снижение коснулось Туркмении – в 

2,2 раза, Таджикистана – в 2,6, Азербайджана – в 2,7, Казахстана – в 3,7 и Гру-

зии – в 4,1 раза. Если сокращение оттока русских из Казахстана и Азебайджана 

можно объяснить существенным улучшением социально-экономического по-

ложения в этих странах, то для Грузии и Таджикистана это объясняется резким 

сокращением численности русских в результате их «выдавливания», начавше-

гося, например, в Грузии еще в советское время. Перепись населения, прове-

денная в Грузии в 2002 г., выявила лишь 68 тыс. русских против 341 тыс. в 

1989 г., в Таджикистане русских в 2000 г. было 68 тыс., а в 1989 г. – 388 тыс. 

[21, с.13]. 

В постсоветский период кардинально изменилась не только динамика, 

но и структура миграционных потоков. Стабильность, наблюдавшаяся между 

переписями 1979 и 1989 гг., была резко нарушена. На смену принципу зависи-

мости движений населения от урбанизации и внутреннего рынка труда при-

шли новые факторы: этнический и стрессовый. Усилилась роль миграцион-

ного движения в изменении демографического потенциала России, 
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естественной убыли населения и сокращения его численности. Миграционное 

движение, сыграв свою роль в изменении демографического потенциала но-

вых русских диаспор, все активнее влияет на демографическую и этническую 

картину Российской Федерации. В последнее десятилетие ХХ в. около 2/3 чи-

стого прироста населения обеспечивается за счет миграционного обмена со 

странами нового (ближнего) зарубежья. В новое тысячелетие Россия вошла, 

компенсируя естественную убыль населения за счет иммигрантов [21, с.13]. 

Четко прослеживаются этапы постсоветских миграционных движений. 

До 1998 г. эмиграция в страны традиционного зарубежья носила в значитель-

ной степени этнический характер. Позже география переселений расширилась 

(не только в США, Израиль, Германию, но и в Австралию, Канаду, Финлян-

дию, Италию и др.), и в эмиграционный процесс помимо жителей столиц – 

Москвы и Санкт-Петербурга (в 1992 г. – 40% выехавших, в 1999 г. – 11%) 

включилось население других регионов. География выездов российских уче-

ных характеризовалась заметным приоритетом стран с высокоразвитой 

наукой: более 60% мигрантов предпочитали Германию, 25 – Израиль, более 10 

– США и только 1% – страны Восточной Европы. Возросла доля русских: с 

19% в 1993 г. до 36% в 1998 г., превысив все остальные национальности [21, 

с.16]. 

Большую угрозу в 1990-е гг. представляла «утечка умов». По оценкам 

экспертов, страна ежегодно теряла 50 млрд долларов. В 1998 г. Каждый пятый 

эмигрант имел высшее образование, в том числе среди уехавших в Израиль – 

30%, в США – 42%, при том, что в населении страны доля лиц, закончивших 

вузы, составляла 13,3%. Число российских специалистов в области высоких 

технологий и программирования, работающих в США, на этом этапе оценива-

лось в 130 тыс. человек, в Германии – 50 тыс. [21, с.17] 

Важным показателем растущего динамизма вовлеченности России в ми-

ровые миграционные потоки являются темпы роста числа международных ми-

грантов, а также увеличение их доли в численности населения страны (см. таб-

лицу 3).  
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Таблица 3 – динамика международной миграции Российской Федерации 

1980-2020 (составлена автором на основе [21]) 

Год Чистый приток, тыс. чел. Среднегодовой прирост численности 

мигрантов, % 

1980—1984 221 1,6 

1985—1989 181 1,2 

1990—1994 444 3,0 

1995—1999 462 3,1 

2000—2004 327 2,3 

2005—2010 451 3,1 

2010—2015 220 1,5 

2015—2020 188 1,0 

 

Таким образом, темпы прироста численности международных мигран-

тов в России постоянно увеличивались на протяжении 1980–2000 гг., превы-

сив в последнее десятилетие ХХ в. 3% в год, что было связано, в частности, с 

распадом социалистической системы и вовлечением в мировые миграционные 

потоки народов бывшего Советского Союза. Заметен явное снижение чистого 

приток в 2015-2020 гг., что, рассматривая 2020 год, возможно, связано с нача-

лом пандемии. Многие иностранные рабочие действительно не смогли въехать 

в страну.  

 

2.2 Влияние международной миграции на экономику России 

Во второй половине XX века международная миграция стала важно ча-

стью процесса интернационализации международного хозяйства и производ-

ства. Выделяют несколько направлений взаимосвязи миграции и воздействия 

на национальную экономику: международный рынок рабочей силы способен 

охватить разнообразные направления трудовых ресурсов, которые пересекают 

границы национальных государств; международный рынок труда способен 

объединить национальные, региональные и международные рынки рабочей 
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силы; международный рынок рабочей силы непосредственно существует в 

виде миграции трудовых ресурсов [9, с.8]. 

На необходимость выработки в России миграционной политики, соот-

ветствующей современным реалиям, неоднократно указывал Президент Рос-

сийской Федерации (РФ) В.В. Путин. Критике со стороны главы государства 

чаще всего подвергалось российское миграционное законодательство, созда-

ющее «административные барьеры, которые непреодолимой преградой стоят 

на пути людей, желающих законным образом оформить свое пребывание или 

право на трудовую деятельность в России». Переход российской экономики к 

рыночным отношениям, реформа в политической сфере, углубление процес-

сов интеграции создали условия для полноправного участия России в между-

народном рынке труда. Вхождение страны в мировой рынок формирует новые 

миграционные потоки. В структуре внешней миграции все отчетливее выде-

ляется внешняя трудовая миграция. Вовлечение в международное сотрудни-

чество национального рынка рабочей силы, проникновение на мировой рынок 

труда, различные социально-экономические последствия для стран-участниц 

привели к потребности в анализе побудительных факторов миграции рабочей 

силы и причин, сдерживающих этот процесс. Россия является одним из госу-

дарств, для которых свойственны основные типы миграционных проблем. Ми-

грационная ситуация характеризуется достаточно большим притоком мигран-

тов, среди которых определенную долю составляют беженцы и вынужденные 

переселенцы. Существует проблема их социальной адаптации и трудоустрой-

ства. Одновременно достаточно остро стоят вопросы доступа в страну неже-

лательных и нелегальных мигрантов, «утечки мозгов» и ряд проблем внутрен-

ней миграции [14, с.11]. 

Законодательство развивается, систематизируется и проходит пути сво-

его развития, это отчетливо видно на примере принятия новых правовых актов 

по вопросам миграции и развития политики различных государств в сфере 

международной миграции труда.  
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2.3  Влияние международной миграции на экономическую безопасность 

Влияние миграции на экономику и общество неоднозначно и требует по-

стоянного изучения, анализа и контроля. С одной стороны, трудовая иммигра-

ция способствует росту численности населения; покрывает дефицит рабочей 

силы, в том числе и высококвалифицированной; пополняет местный и феде-

ральный бюджет. С другой стороны, изменения в национальной структуре 

населения могут создавать напряжение на рынке труда и обострять социаль-

ную напряженность, что оказывает влияние на экономическую безопасность 

государства [19, с. 1]. 

Для поддержания надлежащего уровня экономической безопасности и 

государству необходима грамотная миграционная политика. Однако, не-

смотря на масштабы миграционных потоков, причём не только в России, со-

временная наука не имеет единой концепции миграционной политики, в том 

числе потому, что анализ размеров и тенденций международной миграции 

осложнен несовершенством сбора информации, отсутствием унифицирован-

ных международных показателей. В России данная ситуация осложнена тем 

фактом, что после распада СССР государство оказалось совершенно негото-

вым к изменению миграционной ситуации. Через новые, открытые границы 

России хлынул поток мигрантов как из «ближнего», так из «дальнего» зарубе-

жья. Значительное количество мигрантов – либо нелегальные, либо из экстре-

мальных зон (экологических катастроф, вооружённых конфликтов, межэтни-

ческой напряженности, из депрессивных районов Севера). В стране нет усло-

вий для цивилизованного приёма мигрантов. В течение многих десятилетий у 

неё не было какого-либо опыта иммиграционной политики кроме запретитель-

ной, практиковавшейся в советскую эпоху. Миграционная политика современ-

ной России находится в стадии формирования как на концептуальном, так и 

на институциональном уровне [21, с.13]. 
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Влияние миграционных процессов на экономическую безопасность Рос-

сии изучено относительно слабо. Обусловлено это несколькими обстоятель-

ствами. 

Во-первых, новым характером постсоветской миграции. Если в Совет-

ском Союзе миграции были целенаправленны и управляемы, то миграции по-

следнего периода в значительной своей части вынужденные и вовсе не кон-

тролируются или слабо контролируются государством. 

Во-вторых, достаточно сложно установить, в чём конкретно заключа-

ется влияние миграционных процессов на те или иные составляющие эконо-

мической безопасности. 

В-третьих, влияние миграции трудно анализировать в связи с неопреде-

лённостью границ исследования влияния миграционных потоков на экономи-

ческую безопасность [19, с. 4]. 

Таким образом, для определения влияния миграционных потоков на эко-

номическую безопасность государства необходимо определить сущность эко-

номической безопасности и выделить её основные элементы. Проблемам эко-

номической безопасности посвящено множество трудов в отечественной 

науке. Например, В. Сенчагов приравнивает сущность экономической без-

опасности к «такому состоянию экономики и институтов власти, при котором 

обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал 

даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внеш-

них процессов». Отсюда вытекает, что «экономическая безопасность – это не 

только защищенность национальных интересов, но и готовность и способ-

ность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты нацио-

нальных интересов развития отечественной экономики, поддержания соци-

ально-политической стабильности общества» [21, с. 11]. 

Академик Л. Абалкин в качестве важнейших структурных элементов 

экономической безопасности выделяет: экономическую зависимость, стабиль-

ность и устойчивость национальной экономики, способность к саморазвитию 
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и прогрессу. Негативное влияние миграции на состояние экономической без-

опасности проявляется через социально-экономические проблемы, которые 

возникают в обществе. Применительно к России наиболее значимым пред-

ставляются следующие создаваемые миграцией угрозы: эмиграция научно-

технических кадров, некоторые их внутренние перемещения (например, уход 

в другие в сферы деятельности) создают угрозу научно-технического потен-

циала; внутренние межрегиональный миграции способны нанести серьезный 

ущерб регионального рынка, экономическому и трудовом потенциал, а в ре-

зультате сокращения внутреннего спроса могут усугубить спад производства 

отдельных секторах экономики; чрезмерная концентрация мигрантов в приде-

лах конкретной территории чревато быстрым и резким обострением проблемы 

безработицы на соответствующем региональном рынке труда [19, с.7]. 

Значительный поток иммигрантов приводит к обесцениванию рабочей 

силы. Мигранты из бедных стран готовы работать в любых условиях. Местное 

население не готова работать за ту низкую оплату труда, на которую согласны 

мигранты. В результате местные специалисты демотивированы, часть из них 

теряют квалификацию, часть испытывает глубокие психологические про-

блемы, приводящие к депрессии и алкоголизма. Возникает угроза маргинали-

зации ряда социальных групп общества. Труд определённых категорий ми-

грантов используются в теневой экономике, а часть мигрантов торговцев из 

страны СНГ и нелегальных мигрантов из дальнего зарубежья прямо вовлека-

ется в противоправную деятельность, следовательно, налицо угроза дальней-

шей криминализации российской экономики под влиянием миграции. Межго-

сударственными ухудшение валютного финансового положения страны из-за 

них валютных средств. Для определения влияния миграционных процессов 

необходимо сгруппировать угрозы в соответствии с типом миграции. Разли-

чают внешнюю (эмиграция, иммиграция) и внутреннюю (из села в город меж-

районные переселения и др.) миграцию населения [19, с.8]. Результаты груп-

пировки представлены в таблицы 4. 
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 Таблица 4 – Классификация угроз экономической безопасности государ-

ства в соответствии с типами миграции (составлена автором на основе [19,21]) 

Тип миграции Угроза экономической безопасности 

Эмиграция Деградация научно-технического потенци-
ала; вывоз и перевод капитала за рубеж 
[19]. 
 

Иммиграция Рост безработицы; нерациональное исполь-

зование квалифицированного потенциала; 

криминализации экономики; вывоз и пере-

вод капитала за рубеж [19]. 

Внутренние миграции Ухудшение ситуации на региональных 

рынках; деградация экономического трудо-

вого потенциала; спад производства; нера-

циональное использование квалификаци-

онного потенциала [20]. 

 

Говоря об эмиграции, не надо забывать о том, что в большинстве разви-

тых стран безработица держится на достаточно высоком уровне в семь – 10 %, 

конкуренцию уже и на рынке средней силы. Между тем уровень квалификации 

потенциальных иммигрантов из России, как правило, оказываются ниже 

стран. Исключение составляют часть учёных инженеров, работающих в тех 

областях фундаментальных исследований, где Россия удерживать лидирую-

щие позиции (космическая и лазерная техника, кристаллография, биология, 

физика низких температур и др.). Именно эти специалисты образуют костяк 

интеллектуальной иммиграции, с которой обычно связано представление о 

значимых угрозах для национальной безопасности России. Это так называемая 

«утечка умов» [21, с.17]. 

Государство должно выработать адекватную ситуации политику регули-

рование интеллектуальной миграции, учитывающую цели безопасности лич-

ности и государства. Центральное положение в ней – курс на всемирной рас-

ширение международного сотрудничества в следующих областях: оценка, от-

бора и распределение научно-технического персонала; обучение 
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выпускников; реализация программ получения учёной степени, расширение 

операции и межгосударственный мобильности кадров [21, с.19]. 

Нельзя не сказать об экономическом ущерб, причиняемом нелегальной 

миграции России в виде неуплаты налогов, исчисляемых в миллиардах долла-

рах. По данным федеральной миграционной службы, ежегодно мигранты из 

стран СНГ выводят из России свыше 10 миллиардов долларов, минуя систем 

государственного контроля. 

Значительные внутренние миграционные потоки ведут к разрушению 

демографического и трудового потенциала, на протяжении десятилетий целе-

направленно создававшегося в районах, но у вас варенье. Усложняется оценка 

влияния миграционных потоков на экономическую безопасность в виду боль-

шого потенциала так называемых нелегальных мигрантов. Экономический 

ущерб от нелегальных миграционных потоков и их влияние на уровень эконо-

мической безопасности целесообразно учитывать отдельно виду противоправ-

ности данного влияния. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы.  

Международная миграция населения является важным фактором совре-

менной жизни, влияющим на политическую, экономическую, социальную 

сферы и подразумевает под собой межгосударственную миграции населения, 

движение населения через государственные границы.  

Было выяснено, что виды миграции трактуются по разным признакам: 

по направлению, по продолжительности, по характеру и по соблюдению зако-

нодательства. Рассмотрев каждый вид по отдельности, можно сделать вывод, 

что все виды миграции тесно между собой связаны.  

Миграция, как сложный процесс, имеет ряд причин, из-за которых люди 

мигрируют: экономические причины; социальные причины; культурные при-

чины; политические причины; военные причины.  

На сегодняшний день нельзя точно сказать, какой эффект несет в себе 

миграция вследствие того, что данный процесс включает в себя как положи-

тельные, так и отрицательные последствия.  

Положительные последствия:  

1) высококвалифицированные специалисты, прибывшие из зарубежья, 

обеспечивают страну интеллектуальными и трудовыми ресурсами без предва-

рительных затрат на их создание;  

2) повышается качество труда местного населения, за счет привлечения 

неквалифицированных трудящихся-мигрантов;  

3) из-за непритязательного отношения мигрантов к выбору работ, разви-

вается сфера услуг, сельского хозяйства и строительства;  

4) решается демографическая проблема и др. 

Отрицательные последствия:  

1)  происходит рост безработицы в стране;  

2)  растет негативное отношение местного населения к мигрантам;  
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3)  возрастает количество массовых экономических и уголовных право-  

нарушений; 

4) возникает угроза терроризма и др. 

Миграция имеет интересную историю развития. Начиная с княжеского 

периода развития Российского государства, где потихоньку начиналась разви-

ваться тенденция управления миграционными процессами со стороны госу-

дарства, и до сегодняшнего дня, можно проследить какое влияние имела и 

имеет на сегодняшний день миграция.  

Данный процесс является одним из самых масштабных социальных яв-

лений, существование и эволюция которого обусловлены многими факторами. 

Абсолютно на каждом этапе развития международная миграция обладала спе-

цифическими чертами, но, тем не менее, оставалась устойчивой в направле-

ниях развития и преемственностью этапов эволюции.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сказать, 

что международная миграция населения представляет собой сложный про-

цесс, который нелегко контролировать, однако возможно. Миграционная по-

литика, которая проводиться на данный момент, не является идеальной, а для 

того, чтобы получить максимально положительный эффект, необходимо долго 

и упорно бороться с проблемами, которые она предоставляет.  
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