
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Институт лингвистики и международных коммуникаций 

Кафедра международных отношений и зарубежного регионоведения 

 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА                                     ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, (должность)                                        Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент 

_______________________(И.О. Ф.)                   _________________ Л.И. Шестакова 

_______________________2017 г.                     ____________________ 2017 г. 

 

 

 

Международная миграция рабочей силы в страны Евросоюза 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
ЮУрГУ–410305.2017.1042.ПЗ ВКР 

 

 

   Руководитель ВКР, к.и.н., доцент 

    ____________________ Р.Н. Бондаренко 

   _________________              2017 г. 

 

 

 

   Автор проекта 

                                                                          студент группы ЛМ-425 

    ___________________  В.В. Симонова 
 

    ________________          2017 г. 

 

 

 

   Нормоконтролер, к.и.н., доцент 

   ___________________   А.А. Попов  

   ___________________    2017г. 

 

 

 

Челябинск 2017 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 7 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ ......... 11 

1.1 Международная миграция: понятие, причины возникновения, 

нормативно-правовая база ................................................................................ 11 

1.2 Основные направления международной миграции: история и 

современность .................................................................................................... 23 

2 РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В СТРАНАХ 

ЕВРОСОЮЗА: ФАКТОРЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ ............................................. 34 

2.1 Международные миграционные процессы рабочей силы в страны ЕС в 

XX веке ................................................................................................................ 34 

2.2 Проблемы и перспективы развития трудовой миграции в странах 

Европейского союза в начале XXI века ........................................................... 41 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 62 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Миграция играет важнейшую роль в экономическом развитии 

большинства стран мира, обеспечивая перераспределение трудовых ресурсов 

между странами с их относительным избытком в страны с растущим спросом 

на рабочую силу. Демографические проблемы основных принимающих стран 

– старение населения, сокращение численности населения трудоспособного 

возраста и роль миграции в частичном ослаблении негативных последствий 

этих процессов - выводят задачу изучения миграции в число приоритетных. 

При этом, трудовая миграция рассматривается как, вероятно, наиболее 

важный сегмент, поскольку в странах приема мигранты практически сразу 

выходят на рынки труда, заполняя определенные ниши, или напротив, 

конкурируя с местным населением за рабочие места.  

Практически все государства мира на сегодняшний день участвуют в 

процессе обмена рабочей силой в качестве ее импортеров или экспортеров, 

что указывает на глобальный характер трудовой миграции. По данным ООН, 

в настоящее время в мире примерно 120 млн. человек работают за пределами 

страны своего гражданства.  

О необходимости уделить повышенное внимание тем аспектам миграции, 

которые связаны с правами человека, говорилось и в Докладе Генерального 

секретаря о работе Организации на 64-й сессии ООН, где, в частности, 

отмечалось: «Обострение экономических трудностей, усугубляемых 

мировым экономическим кризисом, привело во многих странах мира к 

усилению ксенофобии и дискриминации в отношении мигрантов»
1
. 

Проблема трудовой миграции имеет большое значение, как для 

государств, принимающих трудящихся-мигрантов, так и для государств, 

поставляющих рабочую силу. 

С учетом выше обозначенного данная тематика является актуальной и 

научно значимой для исследования.  

                                                           
1
 Доклад Генерального секретаря о работе Организации, 5 августа 2009 г. Нью-Йорк, 2009. § 73 (А/64/1). 
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Объект исследования – страны Евросоюза. 

Предмет исследования – международные миграционные процессы 

рабочей силы в страны Евросоюза. 

 Цель – анализ основных аспектов международной миграции рабочей 

силы в страны Евросоюза.  

Для выполнения цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть основные теоретические аспекты  международной 

миграции: понятие, причины возникновения, нормативно-правовая база; 

 выделить основные направления международной миграции, как в 

историческом  экскурсе, так и на современном этапе; 

 обозначить международные миграционные процессы рабочей силы в 

страны ЕС в XX веке; 

 охарактеризовать проблемы и перспективы развития трудовой 

миграции в странах Европейского союза в начале XXI века. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 40-х 

гг. XX века по современный период, поскольку именно после Второй 

мировой войны происходит активизация миграционных процессов в страны 

ЕС, которые сохраняют свою активность и в начале XXI века.  

Источниковая база исследования представлена письменными 

опубликованными материалами. Условно их можно разделить на несколько 

групп. 

Первую группу составляют нормативные документы. К их числу 

следует отнести Конвенции, резолюции, директивы международных 

организаций и стран ЕС. Данные материалы регламентируют миграционные 

процессы рабочей силы, как в международном масштабе, так и в пределах 

конкретной страны пребывания.  

Вторую группу составляют статистические данные. Это информация о 

количестве мигрантов в конкретной стране, уровень безработицы и др. Эти 

материалы позволяют оценить масштабы миграционных потоков и выявить 

проблемы трудовой миграции в странах ЕС. 
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Третью группу источников составляют документы и материалы личного 

происхождения – речи, комментарии, выступления. Данные источники 

ценны тем, что позволяют воссоздать эмоциональный настрой и передать 

личную оценку в отношении миграционных потоков в страны ЕС.  

Степень изученности вопроса. Изучению данной проблемы занималось 

значительное число исследователей. Это обуславливается важностью 

осмысления миграционных процессов на современном историческом этапе.  

В данной работе акцентируем внимание только на некоторых 

исследованиях.  

Изучению миграционных процессов посвятили свои труды как 

отечественные, так и зарубежные исследователи.  

Среди российских исследователей наиболее проблемными вопросами для 

изучения стали правовые основы регулирования миграционных потоков. 

Этому аспекту посвящено значительная часть исследований. Историки, 

экономисты, международники и демографы предпринимают попытки 

осмысления нормативно-правовой системы международного 

законодательства. Данные работы носят теоретико-практический характер
1
.  

Также следует выделить работы, рассматривающие историю развития 

международной миграции, как в странах мира, так и в России. Авторы 

выделяют периодизацию, называют причины и предпосылки миграционных 

потоков, предпринимают попытку спрогнозировать дальнейшие тенденции 

развития международной миграции
2
.  

                                                           
1
Вайсбродт, Д. Права неграждан // Юрист - международник. 2003. N 1; Глебов, И. Н Международные 

стандарты как основа международно-правового регулирования трудовой миграции // Вестник Московского 

университета МВД России. М., 2006. N10. С. 98 - 100 

2
 Брагина, Е.В. Политика европейского союза в области трудовой миграции:  формирование 

законодательных основ (2004—2009 гг.)// Вестник Московского университета.  2011. № 2. С. 78-93; 

Эльянов, Э.А. Международная миграция и развивающиеся экономики//Восток: афро-азиатское отношение: 

история и современность. 2008. № 2. С. 108-122; Солдатова, Г.У. Психология межэтнической 

напряженности. М., 1997; Ушкалов, И.Г Утечка умов - масштабы, причины, последствия. М., 1999;  

Хомский, А.Н. Прибыль на людях. М., 2002; Ионцев, В.А. Международная миграция населения: теория и 

история изучения. М., 1999. С. 221. 
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Зарубежные исследователи в своих работах акцентирую внимание на 

связи миграции и глобализации, рассматривают причины и последствия 

миграции, предоставляют собственную оценку современного состояния 

проблемы миграции в мире. На наш взгляд, именно зарубежные 

исследования в  рамках данной работы позволяют объективно и всестороннее 

рассмотреть международную трудовую миграцию в страны ЕС
1
.  

 Методологические принципы. Методологической основой 

исследования является совокупность научных методов, таких как: принцип 

историзма, конкретно-исторический подход к анализу явлений прошлого, 

научная объективность, требующая учета максимально возможного 

количества фактов и факторов при анализе исследуемого явления, дедукция, 

синтез, сравнительно-исторический, системный и историко-хронологический 

и другие методы научного исследования. 

Структура работы. Объект и цели нашей работы определили ее 

структуру. Она написана по проблемно-хронологическому принципу и 

состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Hart, D.M. Global Flows of Talent: Benchmarking the United States // The Information Technology and 

Innovation Foundation. Nov. 2006; Monar, J. Justice and Home Affairs//Journal of Common Market Studies. 

Annual Review. Volume 48, 2010.  P.146; Munz, R. Migration, Labor Markets, and Integration of Migrants: An 

Overview for Europe//World Bank Social Protection and Labor Discussion Paper no.0807, 2008.  P.1; Pichelmann, 

К. Labour Migration Patterns in Europe:Recent Trends, Future Challenges/Directorate-General for Economic and 

Financial Affair//European Economy. Economic Papers, №256, September 2006.  P.5. 



11 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

1.1 Международная миграция: понятие, причины возникновения, 

нормативно-правовая база 
 

Международная трудовая миграция обычно понимается как совокупность 

перемещений трудовых ресурсов через национальные границы государств 

(эмиграция и иммиграция людей в трудоспособном возрасте с целью 

получения работы вне своей родины в течение какого-то периода времени). 

То есть речь идет не о переселенческой миграции, которая преобладала до 

второй половины ХХ века, а о сравнительно новом явлении, вызванном 

чисто экономическими причинами. Поэтому этот вид перемещений рабочей 

силы называется иногда «экономической миграцией». 

В основе международной трудовой миграции лежат два важнейших 

фактора: интернационализация хозяйственной жизни и неравномерность 

развития мировой экономики, которая приобрела глобальный характер и 

создала предпосылки для мирового рынка рабочей силы. 

Международная миграция рабочей силы наряду с другими причинами 

лежит в основе процесса становления региональных и мирового рынков 

труда, образуемых большими, устойчивыми миграционными потоками 

между странами и регионами мира. Этот процесс активно развивался в 

последние десятилетия ХХ столетия, когда перемещения рабочей силы через 

национальные границы государств стали приобретать массовый характер, 

превратившись в один из составных элементов функционирования мировой 

экономики. 

Исходным звеном и системообразующим стержнем международной 

миграции, как и всякого отходничества, очевидно, является домашнее 

хозяйство (в его макроэкономическом понимании). Как бы то ни было, 

именно домашнее хозяйство выступает в качестве поставщика мигрантов на 

мировой рынок, ему же адресуются и денежные переводы, ради которых, по 

сути дела, и происходит миграция и с чем обычно связываются 
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определенные надежды на улучшение социально-экономического положения 

развивающихся стран. Поэтому, чтобы лучше уяснить, как эта миграция 

сказывается на состоянии и перспективах развивающихся экономик, взятых в 

целом, целесообразно коснуться и того, что происходит с самими 

домашними хозяйствами, из которых черпает свои ресурсы международная 

миграция. 

Многое зависит от исходной ситуации: экономико-демографической 

характеристики каждого «мигрантского» хозяйства, и прежде всего от 

соотношения его производительного (число кормильцев-работников) и 

потребительного (общая численность семейства) потенциалов, «отраслевой» 

принадлежности, материальных активов, степени вовлеченности в товарно-

денежные отношения, реального совокупного и подушевого дохода и, 

естественно, от самих мигрантов, их образования, трудовых навыков и 

других индивидуальных характеристик, влияющих на величину их 

заработков и осуществляемых ими денежных переводов. Но из-за больших и 

трудно-фиксируемых различий во всех этих параметрах вкупе с отсутствием 

систематических статистических замеров и методологии их учета любые 

обобщения представляются достаточно условными. Они фиксируют скорее 

возможности и более или менее явственно обозначившиеся тенденции, 

нежели подвижки, могущие служить основанием для однозначных выводов. 

Эксперты Всемирного банка, не далее как в 2006 г. опубликовавшего 

солидное исследование проблем, обусловленных развитием международной 

миграции, выделяют четыре вопроса, особенно выпукло характеризующих 

реакцию домашнего хозяйства на переводы мигрантов и влияние этих 

переводов на его состояние и развитие. 

Первый, быть может, наиболее актуальный в сложившейся к настоящему 

времени ситуации, касается сокращения бедности и сглаживания 

неравенства. Опираясь на данные обследований домашних хозяйств в 

различных странах и используя при этом экономико-математические методы 

и моделирование, эксперты Банка утверждают, что переводы помогают 
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сократить бедность. Но это в принципе и без того ясно. Хотя бы потому, что 

они заметно превосходят по своей значимости то, что реально производилось 

мигрантами до их отъезда или могло бы быть произведено с их участием. 

Однако все не так просто. Больше, чем могло бы быть, еще не означает, 

что достаточно для преодоления бедности. Ибо важен не только, а быть 

может, и не столько сам объем дополнительных благ, обеспечиваемых 

переводами мигрантов, сколько то, как, для удовлетворения каких 

потребностей этот «приварок» используется. Полностью проедается - что при 

безысходной нищете совсем неудивительно - или все-таки в той или иной 

части во что-то инвестируется, тем самым создавая предпосылки для 

развития. 

Немаловажно и то, какая категория домохозяйств подпитывается 

переводами. Ведь не секрет, что, несмотря на резкое снижение транспортных 

расходов, для значительной части домохозяйств в развивающихся странах 

международная миграция непомерно дорогое и рискованное дело. 

Подавляющее большинство мигрантов – выходцы из семей со средним 

для своей общины доходом. Миграция же из бедных семей осуществляется 

много реже и, как правило, лишь при содействии ранее обосновавшихся за 

рубежом земляков и родственников. Между тем возможности 

международной миграции, несмотря на необратимую тенденцию к росту, 

отнюдь не безграничны. И коль скоро основная масса переводов в полном 

соответствии с реальным составом мигрантов достается далеко не самым 

бедным, то увязка проблемы сглаживания неравенства с международной 

миграцией представляется не совсем корректной, если не сказать 

надуманной
1
. 

Как свидетельствуют специальные исследования, денежные переводы 

международных мигрантов используются, прежде всего, и главным образом 

для удовлетворения самых неотложных первичных потребностей. Между тем 

                                                           
1
 Мартыненко, В.В. Международная миграция, миграционная политика и глобальное развитие/ С.В. 

Мартыненко //Вестник Московского университета. 2015. № 3. С 44-55. 
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анализ расходов домашних хозяйств, имеющих и не имеющих 

международных мигрантов, показывает, что первые выделяют на инвестиции 

больше средств, чем вторые. Стало быть, мигрантские переводы помогают не 

только улучшению потребления, но и повышению продуктивности 

домохозяйств, их получающих. 

В первую очередь это проявляется в развитии «человеческого капитала» 

через повышение расходов на образование и медицинские услуги. Но затем, а 

подчас и одновременно, решаются и другие проблемы, причем некоторые из 

них без каких-либо реальных затрат, а попутно, благодаря самому появлению 

в домохозяйстве регулярно возобновляемого денежного ресурса. 

В условиях полунатурального хозяйства при фактической недоступности 

официального кредита денежные переводы используются в качестве 

стартового капитала для мини-бизнеса и (или) восполняют хроническую 

нехватку оборотных средств, необходимых для поддержания 

воспроизводственного процесса. Кроме того, переводы являются 

незаменимым подспорьем в чрезвычайных обстоятельствах: при засухах, 

наводнениях и других природных катаклизмах, подстраховывая реципиентов 

от самого худшего, а иногда и своеобразным залогом, позволяющим 

получать хотя и очень небольшие, но крайне необходимые заемные ресурсы 

(мини-кредиты). 

Представляя своего рода плату за ту часть производительного 

потенциала, которая передается в пользование зарубежным экономикам, 

переводы, однако, отнюдь не всегда могут компенсировать его ослабление. И 

если домохозяйство не в состоянии восполнить эту потерю за счет своих 

собственных ресурсов или найма недостающих рабочих рук, оно вынуждено 

терпеть убытки в виде снижения и без того низкого уровня жизни. Но если 

или когда эта проблема, так или иначе, решается, появляются возможности 

для каких-то вложений и в развитие. 

Более того, наряду с домохозяйствами, имеющими мигрантов, известную 

возможность для развития обретает и ряд других домохозяйств, таковых не 



15 
 

имеющих. Подобная возможность обусловлена мультипликативным 

эффектом закупок товаров и услуг у других членов общины, а затем и за ее 

пределами у экономических субъектов, с ней взаимодействующих. 

Не следует, однако, забывать, что продуктивному использованию 

денежных переводов мешают те же самые факторы, которые тормозят 

развитие и подталкивают к международной миграции ищущих достойного и 

(или) дополнительного заработка. При всем при том денежные переводы 

мигрантов, а нередко и сам факт их отъезда на заработки скорее улучшают 

экономическое положение домашних хозяйств, нежели его ухудшают. Хотя и 

в этом могут быть всякие исключения. 

Между тем вопрос о том, как в конечном счете все эти и подобные им 

процессы, включая действие мультипликатора текущих и инвестиционных 

расходов, восходящих своими истоками к переводам мигрантов, отражаются 

на темпах и качестве экономического роста стран, являющихся основным 

источником международной миграции, во многом остается открытым. 

Несмотря на огромное, продолжающее расти множество исследований этой 

проблемы, в таком ракурсе она еще слабо изучена. Особый интерес в этой 

связи приобретают макроэкономические замеры денежных переводов, как, 

впрочем, и предшествующие им процессы
1
. 

Важную роль в международно-правовом регулировании статуса 

трудящихся-мигрантов играет Международная организация труда (в 

дальнейшем МОТ), одной из задач которой согласно ее уставу является 

защита интересов трудящихся, занятых в чужих странах
2
. Действуя 

совместно со 181 государством-членом, МОТ осуществляет выработку 

международных трудовых норм в форме конвенций и рекомендаций, 

добивается их признания и соблюдения на практике. С первых дней своего 

                                                           
1
 Мартыненко, В.В. Международная миграция, миграционная политика и глобальное развитие/ С.В. 

Мартыненко //Вестник Московского университета. 2015. № 3. С 44-55. 

2
 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. 16. М., 1957. С. 352. 
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существования МОТ ставила своей целью определение и защиту прав 

трудящихся-мигрантов, а также улучшение их положения.  

Сегодня МОТ считает одной из важнейших задач международного 

сообщества выработку политики и изыскание ресурсов с целью улучшить 

управление трудовой миграцией, с тем чтобы она вносила позитивный вклад 

в рост и развитие, как стран происхождения, так и принимающих стран, а 

также в благосостояние самих трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Следует выделить особую группу конвенций и рекомендаций, принятых 

МОТ с целью регулирования миграции рабочей силы. Основополагающей в 

области правового регулирования трудовой миграции является Конвенция 

МОТ № 97 (пересмотренная) о работниках-мигрантах 1949 г.
1
, в которой 

содержится определение понятия «трудящийся-мигрант»: это «лицо, которое 

мигрирует из одной страны в другую с намерением получить работу, иначе 

чем на собственный счет, и включает всякое лицо, допускаемое в 

соответствии с законом в качестве трудящегося-мигранта» (ст. 11).                              

Конвенция предусматривает, что участвующие в ней государства-члены 

МОТ обязуются предоставлять без дискриминации по признаку 

национальности, расы, религии или пола иммигрантам, законно 

пребывающим на их территории, условия не менее благоприятные, чем те, 

которыми пользуются их собственные граждане в отношении таких 

вопросов, как заработная плата, рабочее время, оплачиваемые отпуска, 

принадлежность к профсоюзам и пользование преимуществами, 

предоставляемыми коллективными договорами, жилищные вопросы, 

социальное обеспечение, судопроизводство. Конвенция № 97 определяет 

также правила найма, трудоустройства и переезда в страну занятости; 

определяет права трудящихся-мигрантов в области условий и оплаты труда, 

налогообложения, перевода личных накоплений и т.д. 

В Конвенции № 97 содержится общий призыв к заключению 

двусторонних соглашений в целях регулирования соответствующих 
                                                           
1
 Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции. М., 1994. С. 56. 
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вопросов, относящихся к миграции, в связи с применением Конвенции и 

предлагается использовать в этих целях типовое соглашение, содержащееся в 

Рекомендации № 86
1
, дополняющей Конвенцию. В данном типовом 

соглашении охвачены многие аспекты процесса миграции, а также изложено 

примерное содержание типовых контрактов о работе по найму. Заключение 

двусторонних соглашений представляет собой эффективное средство, 

обеспечивающее более высокий уровень защиты трудящихся-мигрантов. 

 Результатом изменившейся миграционной ситуации в мире стало 

принятие МОТ в 1975 г. Конвенции № 143 о злоупотреблениях в области 

миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства 

возможностей и обращения. Эта Конвенция стала первым шагом в борьбе 

государств с нелегальной трудовой миграцией на международном уровне, и в 

отличие от Конвенции № 97, которая ориентировалась только на 

регулирование легальной трудовой миграции, Конвенция № 143 касается в 

том числе и положения нелегальных мигрантов. В соответствии с 

положениями Конвенции государства-участники должны выявлять на своей 

территории нелегальную миграцию и принимать необходимые меры по ее 

сокращению (ст. 2,3). Данный международно-правовой документ 

предусматривает необходимость применения санкций в отношении 

организаторов незаконного или тайного передвижения мигрантов, а также в 

отношении незаконного использования труда трудящихся-мигрантов (ст. 6). 

В Конвенции № 143 указывается, что трудящиеся-мигранты не только 

должны обладать правом на равное обращение (как это предусмотрено в 

Конвенции № 97), но также на равенство возможностей, т.е. равенство в 

отношении доступа к занятости, профсоюзным правам, культурным правам и 

личным и коллективным свободам. 

Что касается препятствий, возникающих на пути ратификации конвенций 

МОТ, то правительства многих государств чаще всего указывают на 

следующие положения: Конвенции № 97 – ст. 6 (равенство обращения между 

                                                           
1
 Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции. М.,1994.С. 224 - 234. 



18 
 

иностранными рабочими и трудящимися – гражданами принимающей 

страны) и ст. 8 (сохранение прав на постоянное проживание для постоянных 

трудящихся-мигрантов в случае их нетрудоспособности); Конвенции № 143 – 

ст. 8 (защита прав допущенных на законных основаниях трудящихся-

мигрантов в случае потери ими работы), ст. 10 (равенство возможностей и 

обращения) и ст. 14 «а» (право трудовых мигрантов на географическую и 

профессиональную мобильность)
1
. 

Помимо вышеуказанных конвенций к трудящимся-мигрантам также 

применимы и другие акты, разработанные МОТ и посвященные 

основополагающим принципам и правам в сфере труда. 

Согласно положениям Декларации 1998 г. об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда и механизма ее реализации, все 

государства-члены МОТ имеют обязательство, вытекающее из самого факта 

их членства в Организации, соблюдать четыре категории принципов и прав в 

сфере труда, даже если они еще не ратифицировали конвенции, посвященные 

этим принципам и правам. К ним относятся: свобода объединения и 

действенное признание права на ведение коллективных переговоров; 

упразднение всех форм принудительного или обязательного труда; 

действенное упразднение детского труда; недопущение дискриминации в 

области труда и занятий. Основополагающие принципы и права в сфере 

труда имеют универсальный характер и применимы в отношении всех людей 

во всех государствах. Следовательно, они распространяются и на всех без 

исключения трудящихся-мигрантов, будь то временные или постоянные 

мигранты, легальные или нелегальные мигранты. 

К трудящимся-мигрантам применимы также положения Конвенции № 

181 о частных агентствах занятости 1997 г. В ней содержатся важные 

положения, направленные на предотвращение случаев противоправного 

обращения с трудящимися-мигрантами в отношении вербовки и приема на 

                                                           
1
 За справедливый подход к трудящимся-мигрантам в глобальной экономике: Доклад VI Междунар. конф. 

труда, 92-я сессия / Международное бюро труда. Женева, 2004. С. 81. 
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работу через частные агентства занятости. В частности указывается, что 

набор трудящихся-мигрантов должен производиться бесплатно, при этом 

определенные исключения допускаются в отношении отдельных категорий 

трудящихся и специальных видов услуг. 

Особую роль в международном регулировании трудовой миграции играет 

Организация Объединенных Наций. В рамках ООН за годы ее существования 

было принято большое количество актов, касающихся вопросов 

установления и защиты прав человека, имеющих отношение в том числе и к 

защите прав трудящихся-мигрантов. Наиболее важные среди них – это 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Вся система международного права в области прав человека исходит из 

того, что все люди в силу своей принадлежности к человеческому роду 

имеют определенные права
1
. 

В 1990 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную 

конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 

ставшую результатом десятилетней работы специальной рабочей группы 

ООН. Конвенция констатирует, что трудящиеся-мигранты и члены их семей, 

занятые за рубежом, составляют незащищенную часть населения, чьи права 

часто не закреплены ни в национальном законодательстве принимающей 

страны, ни в стране их происхождения
2
. 

Важно отметить, что Конвенция ООН 1990 г. применяется ко всем 

трудящимся-мигрантам и членам их семей (ст. 1). Определение термина 

«трудящийся-мигрант» в Конвенции ООН является более широким, чем 

определения, содержащиеся в конвенциях МОТ, и охватывает трудящихся 

приграничных районов, моряков и лиц с самостоятельной занятостью
3
. 

                                                           
1
 Международное публичное право. Сб. док. / Сост. К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. М., 2009. С. 221. 

2
 Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции. М., 1994. С. 161. 

3
 Там же. С.161. 
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В Конвенции ООН 1990 г. закреплена ответственность принимающих 

стран в признании прав трудящихся–мигрантов и членов их семей и 

обеспечении их защиты, в том числе перечислены гражданские, 

политические, экономические, социальные и культурные права, применимые 

ко всем трудящимся-мигрантам, независимо от их правового статуса. Также 

в ней предусмотрены дополнительные права для трудящихся–мигрантов и 

членов их семей, которые имеют установленные документы или 

соответствующий статус, в частности права на свободное передвижение по 

территории государства трудоустройства; на создание ассоциаций и 

профсоюзов; на пользование политическими правами в государстве работы 

по найму (если оно предоставляет им такие права); на равный с гражданами 

страны доступ к образованию, жилью, социальным услугам и 

здравоохранению, защите от увольнения, пособиям по безработице. 

По сравнению с конвенциями МОТ в Конвенции ООН более широко 

сформулирован принцип равенства обращения с трудящимися–мигрантами 

(независимо от их статуса) и гражданами принимающего государства: 

помимо судов и органов правосудия в области оплаты труда и других 

условий труда, а также в области доступа трудящихся-мигрантов к 

неотложной медицинской помощи и образования детей трудящихся-

мигрантов (ст. 18(1), 25, 28 и 30 Конвенции)
1
. 

В соответствии с положениями Конвенции ООН учреждается 

контрольный орган – Комитет по защите прав всех трудящихся–мигрантов и 

членов их семей, который рассматривает доклады о законодательных, 

судебных, административных и иных мерах, принятых государствами-

участниками для осуществления положений Конвенции (ст. 72 - 73). 

Согласно Конвенции ее участники могут в любое время признать 

компетенцию Комитета получать и рассматривать межгосударственные 

жалобы на невыполнение ее положений (ст. 76), а также признать 

компетенцию Комитета получать и рассматривать индивидуальные жалобы 
                                                           
1
 Там же. С.161. 
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на нарушение личных прав трудящихся–мигрантов, которые закреплены в 

Конвенции (ст. 77). Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей функционирует с 2004 г. и уже рассмотрел ряд докладов 

государств-участников. Однако, как отмечает В. А. Карташкин, "его 

деятельность все еще недостаточно эффективна, поскольку многие развитые 

страны, в которых работают миллионы трудящихся-мигрантов, не 

ратифицировали рассматриваемую Конвенцию"
1
. Более того, до настоящего 

момента ни одно государство не признало компетенцию Комитета 

рассматривать индивидуальные жалобы. 

Показательно то, что Конвенция ООН 1990 г. была ратифицирована с 

большим трудом только через 12 лет после ее принятия, причем главным 

образом странами-экспортерами рабочей силы (Мексикой, Филиппинами, 

Колумбией, Угандой, Марокко и др.), что говорит о неготовности и 

неспособности принимающих стран к расширению легитимного 

пространства трудовой миграции. Несмотря на то что в Конвенции ООН 

затрагиваются важнейшие социально-политические проблемы, связанные с 

присутствием в странах мигрантов, она не получила широкого одобрения
2
: 

до настоящего времени ни одна из промышленно развитых стран не стала 

участником данной Конвенции. 

Основным препятствием для присоединения к Конвенции ООН 1990 г. 

для многих государств является экономический фактор, а именно нехватка 

ресурсов для реализации положений Конвенции, и в первую очередь 

невозможность обеспечить принцип равного обращения для трудящихся-

мигрантов, законно находящихся и работающих в государстве, и граждан 

данного государства, что является одним из основных требований Конвенции 

ООН. 

                                                           
1
 Карташкин, В.А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. М., 2009. С. 275. 

2
 Глебов, И.Н. Международные стандарты как основа международно-правового регулирования трудовой 

миграции / Т.А. Прудникова // Вестн. Моск. ун-та МВД России. М., 2006. N10. С. 98 - 100. 
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Важный аспект, который связан с международной трудовой миграцией, 

касается права на воссоединение семьи. Хотя в международно-правовых 

документах по правам человека не содержится четкого права на 

воссоединение семей, несмотря на повторяющиеся ссылки на семью как на 

основную ячейку общества, отдельные документы МОТ и Конвенция ООН 

1990 г. оговаривают необходимость содействия воссоединению семей
1
. 

Таким образом, миграция представляет собой перемещение трудовых 

ресурсов в другие государственные образования. Миграционные процессы 

обусловлены экономическими, социальными и политическими изменениями, 

происходящими в государстве. Для регламентации международной миграции 

существует нормативно-законодательная база, которая требует регулярного 

обновления в соответствии с происходящими изменениями международных 

миграционных потоков.  
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 Руководство по разработке эффективной политики в области трудовой миграции в странах происхождения 
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1.2 Основные направления международной миграции: история и 

современность 

 

Международные миграции станут, вероятно, одним из крупнейших 

явлений XXI столетия. Правда, нынешние масштабы международной 

миграции велики, но не беспрецедентны. И в прошлом случались не менее 

значительные передвижения людей, достаточно вспомнить заполонение 

Римской империи варварами в IV – V веках, массовые перемещения в эпоху 

Средневековья, многомиллионные потоки переселенцев из Европы в 

Америку и Россию в XIX - начале XX столетия. 

В период превращения Соединенных Штатов в мировую державу (между 

Гражданской войной и Первой мировой) 13 – 15% населения страны 

составляли родившиеся за ее пределами. На рубеже веков каждый пятый 

американец являлся уроженцем другой страны; трудовые ресурсы 

крупнейших городов более чем наполовину состояли из иммигрантов. Хотя 

народ и власть не всегда относились к иммигрантам с энтузиазмом, США 

ассоциируются с политикой открытых дверей. В 1920 – 1960-х годах 

иммиграция в США резко сократилась, а доля родившихся за рубежом упала 

к 1970-му до 5%. Впоследствии, к 2004 году, эта цифра вновь достигла 12%, 

то есть вплотную приблизилась к рекордно высоким отметкам столетней 

давности
1
. 

Нынешний этап международной миграции начался фактически по 

окончании Второй мировой войны, зафиксировавшей победу 

антигитлеровской коалиции, заложившей основы нового мироустройства, 

исходящего из права наций на самоопределение. С модификацией 

исторических условий изменились наполнение и общий абрис миграции. 

Основную массу мигрантов с тех пор представляют выходцы из 

слаборазвитых, бедных стран, в большинстве своем объединяемых понятием 
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 Иванов, С.А. Трудовая миграция: факторы и альтернатива//Россия в глобальной политике. 2006. № 3. С. 

129-142. 
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«развивающиеся». Страны же Западной Европы, в полном соответствии со 

своим экономическим статусом, наряду с США, Канадой, Австралией и 

Новой Зеландией выступают, прежде всего,  и главным образом в качестве их 

реципиентов. 

Справедливости ради необходимо, однако, отметить, что несколько 

первых послевоенных десятилетий в этом качестве выступали отнюдь не все 

западноевропейские страны. Некоторые из них доросли до такого статуса 

лишь благодаря завершению индустриализации, которая осуществлялась, 

кстати говоря, при активном содействии ЕЭС. 

В 1970-е гг. еще одним центром притяжения мигрантов стали 

разбогатевшие на нефти страны Персидского залива, а ближе к концу XX в. –

Япония, новые индустриальные и некоторые другие сравнительно 

благополучные страны Восточной Азии
1
. 

Заметные изменения в конфигурацию международной миграции привнес 

также крах реального социализма. И дело здесь не только в сопутствовавшей 

ему интенсификации международной миграции, как таковой. Некоторые 

постсоциалистические страны, и прежде всего Россия, оказались в 

двойственном положении, став одновременно и ее донорами, и 

реципиентами. Причем отток мигрантов из этих стран, в отличие от их 

притока, представлен преимущественно специалистами высокого 

образовательно-квалификационного уровня. Сколь долго названные страны 

могут оставаться в таком положении и в каком направлении это положение 

будет изменяться, зависит от них самих. И прежде всего от времени 

достижения ими промышленной зрелости и перехода в постиндустриальную 

фазу развития. 

К важным особенностям нынешнего этапа международной миграции, 

несомненно, относится ее устойчиво высокая динамика. Причем отмеченное 

выше изменение миграционного статуса ряда европейских и азиатских стран 
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 Мартыненко, В.В. Международная миграция, миграционная политика и глобальное развитие/ С.В. 

Мартыненко //Вестник Московского университета. 2015. № 3. С 44-55. 
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может лишь отчасти служить ее объяснением. Главная причина этого, 

очевидно, кроется в послевоенной динамизации научно-технического 

прогресса. 

Поначалу казалось, что эта динамизация была обусловлена лишь 

запоздалым освоением гражданской составляющей технологий двойного 

назначения, которые «накопились» за годы войны, и тех, что не нашли 

полномасштабного применения в период Великой депрессии. Между тем 

некоторые из этих технологий послужили импульсом для дальнейшего 

развертывания НТП, тем самым придав ему дополнительное ускорение. В 

свою очередь, это способствовало усилению неравномерности 

экономического развития, неизбежным спутником которой является 

углубление межстрановых разрывов в уровнях развития. Различия эти 

выросли не только между развитыми и развивающимися странами, но и 

среди развивающихся стран, таким образом, укрепив силы, как 

выталкивания, так и притягивания мигрантов
1
. 

Особо следует отметить революцию в сфере транспорта и связи, которая, 

радикально снизив стоимость межстрановых перемещений и повысив 

комфортность пребывания вдали от дома, сыграла далеко не последнюю роль 

в интенсификации всей системы международных экономических и 

культурных отношений. В том же направлении, кстати говоря, действует 

формирование в странах–реципиентах национальных диаспор и 

всевозможных землячеств, во многом облегчающих обустройство вновь 

прибывающих соотечественников. 

По данным ООН и Всемирного банка (опирающегося на регулярно 

корректируемую демографическую статистику ООН), в 1990-е гг. темпы 

притока международных мигрантов в богатые страны с высоким 

среднедушевым доходом, преобладающая часть которых представлена 

государствами мирового экономического авангарда, возросли до 3.1% против 
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 Ежегодник ИМИ. Международная политика в меняющемся мире / Гл. ред. А. А. Орлов , ред. выпуска П. Б. 
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2.9% в 1980-е гг., 2.4% – в 1970-е и 1.9% – в 1960-е гг.
1
 . Но международная 

миграция не сводится только к смене местожительства. Ее неотъемлемой 

частью является временная, в том числе и сезонная, миграция сроком до 

года. Поэтому, а также вследствие естественного прироста населения 

удельный вес мигрантов в его общей численности растет более медленно, 

чем сама миграция. 

И все же доля мигрантов в совокупном населении стран с высоким 

подушевым доходом за тридцать лет (1971 – 2000 гг.) повысилась более чем 

в 2 раза и перевалила за 8%
2
. Столь внушительное прибавление не в 

последнюю очередь связано с замедлением прироста населения в этой группе 

стран с 0.7% в 1970-е гг. до 0.5% в последнем десятилетии XX в. Особенно 

отчетливо эта тенденция проявилась в Германии, Италии и Швеции, 

численность населения которых за вычетом осевших там мигрантов 

сократилась бы в абсолютном выражении. В группе же развивающихся стран 

в традиционном составе, отличающихся высокой демографической 

динамикой, сложилась совсем другая ситуация. Несмотря на приток 

мигрантов, достигавший в среднегодовом исчислении 1.3%, их доля в общей 

численности населения этих стран за те же тридцать лет сократилась. 

По последним, подкорректированным данным ООН, в 1991 – 2005 гг. 

общая численность мигрантов в мире (лиц, родившихся за пределами стран 

проживания) выросла со 154.8 до 190.6 млн. человек
3
. Преобладающая часть 

этого прироста (кстати, также происходившего нарастающим темпом) 

приходится на долю стран с высоким душевым доходом, в том числе более 

80% – на страны экономического авангарда. Государства же со средним 

душевым доходом, которые нередко выступают в качестве своего рода 

                                                           
1
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«перевалочных баз», аккумулировали лишь 3% их общего количества. В 

остальных же развивающихся странах общая численность мигрантов 

сократилась в абсолютном выражении, лишний раз подтвердив преходящий, 

по сути дела случайный характер этого направления международной 

миграции, которое продуцируется, прежде всего, и в основном 

всевозможными катаклизмами. 

Скажем, в Индии численность мигрантов за те же полтора десятилетия 

уменьшилась с 7.4 до 5.7 млн. человек, в Пакистане – с 6.6 до 3.3 млн. 

человек. В 1990 г. в первую двадцатку стран по количеству мигрантов 

входили также Иран (3.8 млн) и Аргентина (1.6 млн), оказавшиеся в 2005 г. за 

ее пределами. Между тем в Кот–д'Ивуар в связи с непрекращающимися 

этническими распрями и вооруженными конфликтами в Тропической 

Африке общая численность мигрантов, напротив, выросла (с 2.0 до 2.4 млн. 

человек). Еще более значительный прирост в количестве мигрантов 

произошел по той же причине в Иордании, которая в 2005 г. вплотную 

приблизилась по этому показателю к Кот–д'Ивуар и в итоге тоже оказалась в 

двадцатке лидеров. 

Стандартная миграционная статистика, используемая международными 

организациями, фиксирует лишь общее количество мигрантов, оседающих в 

принимающих странах, не разделяя их по категориям, лежащим в основе 

разрешения на миграцию. В итоге масштабы собственно трудовой миграции, 

представляющей системообразующий стержень международных 

миграционных процессов, фактически остаются за кадром. Проблема еще и в 

том, что по прибытии в принимающие страны реальный статус мигрантов 

нередко изменяется. Мигранты, проходившие по категории «воссоединение 

семьи»  или, скажем, получение образования, подчас устраиваются на 

работу, а те, кто работал, – наоборот, ее лишаются. По оценке же МОТ, 

взятой на вооружение и в ООН, в 2005 г. было трудоустроено порядка 95млн. 

человек, это значит, что фактически половина всех мигрантов кормилась за 
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счет собственных заработков и принимала участие в создании совокупного 

дохода страны пребывания. 

Особенно интенсивно труд мигрантов используется в тех странах, 

которые появились на экономической карте мира в их нынешнем качестве 

как раз благодаря массовому притоку мигрантов в XVIII и XIX столетиях. По 

оценкам SOPEMI, фигурирующим в докладе Генерального секретаря ООН, 

на долю мигрантов в 2003 г. приходилось почти 15% всех работающих в 

США, около 20% – в Канаде и Новой Зеландии и чуть ли не 25% в 

Австралии. Европа же, оказавшаяся в начальной фазе капитализма основным 

поставщиком международных мигрантов, несмотря на все последующие 

передряги, обернувшиеся немалыми людскими потерями, занимает по этому 

показателю несравненно более скромное место. Исключение составляет 

только крохотный Люксембург, где в 2003 г. мигранты занимали 45% 

рабочих мест, и Швейцария – 21.8%. Во всех прочих европейских странах 

приток мигрантов не достигал и 1/10 общего числа работающих. В Греции 

мигранты занимали 9.5% рабочих мест, Австрии – 9.2, Германии – 9, Бельгии 

– 7.7, Ирландии – 6.5, во Франции – 5.2 и в Англии – 5.1%. В остальных же 

западноевропейских странах их доля была и того меньше
1
.  

Когда дело касается невынужденной международной миграции, в основе 

выбора страны для заработка или переселения лежат разные причины. 

Заметное место среди них занимают географическая близость и культурные 

связи, нередко включая и те, что уходят своими корнями в колониальное 

прошлое, поскольку система образования в стране исхода обычно несет на 

себе их отпечаток. К тому же эти связи сказываются на знании населением 

иностранных языков. Так, мигранты из Мексики в основной своей массе 

направляются в США, из Северной Африки – в Южную Европу, а из 

Восточной Европы – в Западную. Мигранты из Африки к югу от Сахары 

чаше отдают предпочтение Бельгии, Франции, Португалии и Англии, а 

направляющиеся в Европу латиноамериканцы – Испании и Португалии. И 
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 International Migration and Development. Report of the Secretary-General. 18 May 2006-A\60\871. Table 10. 
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над всем этим в известном смысле довлеют США, уже более века задающие 

тон в мировом экономическом развитии.  

Приезд мигрантов в принимающие страны, в отличие от 

предшествующего ему отъезда с родины, обычно более или менее жестко 

регулируется. Но регуляция отнюдь не исключает нелегальной миграции, 

которая подчас намного превосходит легальную. При определении 

мигрантских квот руководствуются главным образом экономическими 

соображениями. Прежде всего, это касается количества, но иногда и 

профессионально-квалификационного состава мигрантов. Поэтому среди 

мотивов разрешения на миграцию и фигурирует «воссоединение семей». 

В связи с выходом на авансцену мирового развития экономики, 

основанной на знаниях, повышенным спросом в последнее время пользуются 

высококвалифицированные специалисты. В первую очередь из числа, 

охватываемого аббревиатурой STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics). Опережающими темпами растет и приток мигрантов с высшим 

образованием. Согласно переписи населения, в 1991 – 2000 гг. количество 

мигрантов с высшим образованием в возрасте 25 лет и старше в странах 

ОЭСР выросло с 12.5 до 20.4 млн. человек
1
. Более половины этого прироста 

приходится на США, 8.4% на долю Англии и 5.5% – Германии. Но особенно 

значительно численность высококвалифицированных мигрантов выросла в 

Ирландии, в Финляндии и в Южной Корее, совершивших впечатляющий 

рывок в развитии информационно–коммуникационных технологий. 

О растущем внимании развитых стран к привлечению 

высококвалифицированных специалистов свидетельствует и внушающая 

уважения динамика роста численности иностранных студентов в их высших 

учебных заведениях. За первые три года нынешнего столетия общее 

количество иностранных студентов в этих странах увеличилось почти на 390 
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тыс. человек, то есть ежегодно прирастало в среднем на 7.3% и в 2003 г. 

перевалило за 2 млн.  

 Более чем по 100 тыс. иностранных студентов насчитывалось в Японии и 

Австралии, свыше 200 тыс. – в Англии, Германии и во Франции и почти 570 

тыс. – в США. Лидером по темпам притока иностранных студентов является 

Австралия, где их общая численность увеличилась более чем в 11 раз. Второе 

место по этому показателю (3.4 раза) занимает Англия, и тройку лидеров (2.7 

раза) замыкает Япония. На четвертом месте (2.3 раза) находится Германия, на 

пятом (1.6 раза) – Франция. И лишь шестые – США. Но, видимо, не только и 

не столько вследствие ранее достигнутого огромного превосходства в общей 

численности иностранных студентов, сколько из-за сентябрьской трагедии 

2001 г., вынудившей их значительно повысить осторожность при выдаче 

въездных виз. 

Не следует сбрасывать со счетов и растущую мобильность самих учебных 

заведений, многие из которых при поддержке государства развивают 

партнерские отношения с зарубежными университетами, а подчас и создают 

там свои филиалы, что сулит, помимо прочего, и неплохие прибыли. В этом 

заинтересованы и сами развивающиеся страны, рассчитывая таким образом 

упрочить свой образовательный потенциал, а быть может, и притормозить 

отток перспективной молодежи. В некоторых из них с этой целью созданы 

международные студенческие городки. В их число входят Индия, Китай, 

Малайзия, Мексика, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия и 

Южная Африка
1
. 

Несмотря на опережающий приток квалифицированных специалистов с 

высшим образованием, основная масса мигрантов в развитых странах пока 

еще представлена так называемой неквалифицированной и 

малоквалифицированной рабочей силой или используется в таком качестве. 

Эта часть мигрантов трудится главным образом в сельском хозяйстве, на 

                                                           
1
 Ежегодник ИМИ. Международная политика в меняющемся мире / Гл. ред. А. А. Орлов , ред. выпуска П.Б. 

Паршин, А.Л. Чечевишников Москва: МГИМО-Университет,  2016. Вып. 1(15). С. 58. 
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строительстве и в сфере обслуживания, заполняя те рабочие места, которые 

из-за низкой (по местным стандартам) заработной платы и (или) 

недостаточной престижности, как правило, уже не представляют интереса 

для коренных жителей. Приток таких мигрантов, как бы дополняя местные 

трудовые ресурсы, позволяет им заняться более производительным, а стало 

быть, и лучше оплачиваемым трудом, сохраняя при этом востребованные 

экономикой и обществом рабочие места и тем самым расширяя общую базу 

экономического роста стран-реципиентов через повышение покупательной 

способности тамошних рынков. 

Взаимодополняемости рынков труда двух групп стран способствуют и 

различия в демографической ситуации. В развитых странах, в отличие от 

развивающихся, из–за снижения рождаемости и роста продолжительности 

жизни, ведущих к общему старению населения, иждивенческая нагрузка на 

работающих приближается к опасному рубежу, ставящему под угрозу саму 

возможность продолжения расширенного воспроизводства. Так, по данным 

доклада Генсека ООН о взаимосвязи международной миграции и развития, в 

2005 г. на каждые 100 человек, достигших пенсионного возраста (60 – 64 

года), в развитых странах приходилось лишь 142 так называемых 

потенциальных работника (в возрасте 20 – 24 лет) против 342 в 

развивающихся странах. Причем в первой группе стран уже через 10 лет 

число молодых людей в возрасте (20 – 24 года) в расчете на каждые 100 

человек, достигших пенсионного (60 – 64 лет) возраста, сократится до 87
1
.  

Не менее, если не более, впечатляют прогностические оценки 

демографической ситуации в группе развитых стран, используемые в докладе 

Всемирного банка. Как подчеркивается в этом докладе, ключевым фактором 

спроса на международных мигрантов в текущем двадцатилетии будет 

замедление роста, а затем и абсолютное сокращение общей численности 

работающих в этих странах. Возрастная группа, за счет которой 

обеспечивается основная масса рабочей силы (15 – 65 лет), достигнет своего 

                                                           
1
 United Nations, Trends in International Migration, SOPEMI, 2005. p. 25. 
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пика – 500 млн. человек уже в 2010 г. и к 2025 г. сократится до 475 млн. 

человек. Вместе с ожидаемым сокращением рабочей силы будет расти 

коэффициент иждивенчества (отношения всех неработающих к общему 

количеству работающих).  

По прогнозу, данными которого пользуется Банк, коэффициент 

иждивенчества для всей группы развитых стран достигнет сакраментальной 

единицы уже в 2009 г., а в 2025 г. на каждые 100 работающих будет 

приходится 111 неработающих
1
.  

Таким образом, международные миграционные процессы берут свое 

начало еще со времен Римской империи. Для них характерна 

волнообразность и зависимость от ряда факторов, таких как экономические 

показатели, социальные изменения, политические трансформации.  

Международная миграция – неотъемлемая часть современного мирового 

устройства, которая, с одной стороны, позволяет решить ряд 

демографических и экономических проблем, а с другой, порождает 

многочисленные трудности и коллизии, прежде всего, нормативно-правового 

характера.  

Вывод по главе один. 

Международная трудовая миграция обычно понимается как совокупность 

перемещений трудовых ресурсов через национальные границы государств. 

Миграционные процессы предопределены социально-экономическими и 

политическими изменениями. В настоящее время разработана нормативно-

законодательная база, регламентирующая различные аспекты 

международной миграции.  Вследствие того, что международная миграция 

очень динамичный процесс, требуется систематическое обновление 

существующих нормативных актов.  

                                                           
1
Hart, D.M. Global Flows of Talent: Benchmarking the United States // The Information Technology and Innovation 

Foundation. Nov. 2006. 
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Миграция берет свое начало в глубокой древности, сохраняя свою 

активность и на современном этапе.  

Нынешний этап международной миграции начался фактически по 

окончании Второй мировой войны, зафиксировавшей победу 

антигитлеровской коалиции, заложившей основы нового мироустройства, 

исходящего из права наций на самоопределение. Основную массу мигрантов 

с тех пор представляют выходцы из слаборазвитых, бедных стран, в 

большинстве своем объединяемых понятием «развивающиеся». Страны же 

Западной Европы, в полном соответствии со своим экономическим статусом, 

наряду с США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией выступают, прежде 

всего,  и главным образом в качестве их реципиентов. 

В 1970-е гг. еще одним центром притяжения мигрантов стали 

разбогатевшие на нефти страны Персидского залива, а ближе к концу XX в. – 

Япония, новые индустриальные и некоторые другие сравнительно 

благополучные страны Восточной Азии. 

Заметные изменения в конфигурацию международной миграции привнес 

также крах реального социализма.  

К важным особенностям нынешнего этапа международной миграции, 

несомненно, относится ее устойчиво высокая динамика. Главная причина 

этого, очевидно, кроется в послевоенной динамизации научно-технического 

прогресса. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В 

СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА: ФАКТОРЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ 
 

2.1 Международные миграционные процессы рабочей силы в страны ЕС 

в XX веке 
 

На ранних стадиях капитализма, в эпоху первоначального накопления, 

сопровождавшегося тотальным обнищанием широких слоев населения, 

миграционные потоки формировались в основном на его прародине – в 

Западной Европе и направлялись, прежде всего, на малообжитые континенты 

мира, где можно было относительно легко обустроиться. Истребив и 

оттеснив немногочисленное коренное население в малопригодные для жизни 

районы, на захваченных землях европейские поселенцы создали 

высокопродуктивное сельское хозяйство и развернули разработку полезных 

ископаемых, продукция которых в преобладающей своей части 

предназначалась для экспорта в метрополии. Рост международной торговли, 

в свою очередь, послужил толчком к индустриализации экономик, развитых 

колонистами, и обеспечил необходимые для этого материальные 

предпосылки в виде промышленного оборудования и технологий
1
. 

В итоге на территории нынешних США, Канады, Австралии и Новой 

Зеландии сформировались четыре новых (в дополнение к европейским) 

индустриальных центра и очага экономического притяжения, существенно 

расширив и укрепив стартовую площадку мирового экономического 

прогресса. Из-за нехватки статистических данных трудно представить 

полную картину их экспансии. Но к началу XX в. в этих четырех странах уже 

было сосредоточено около 1/4 населения и создавалось более 1/3 

совокупного ВВП стран экономического авангарда
2
. И хотя основать там 

собственное дело в этой связи стало сложнее, экономический взлет в глазах 
                                                           
1
 Ежегодник ИМИ. Международная политика в меняющемся мире / Гл. ред. А. А. Орлов , ред. выпуска П. Б. 

Паршин, А. Л. Чечевишников Москва: МГИМО-Университет,  2016. Вып. 1(15). С. 59. 

2
 Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет / Под. ред. И. С. Королева. М.: Экономистъ,2012.  С. 

497, 503. 
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потенциальных мигрантов лишь добавил им привлекательности. Другое 

дело, что из–за двух мировых войн и Великой депрессии международная 

миграция надолго утеряла свое значение. 

История массового притока трудовых мигрантов в Европу связана с 

послевоенным периодом, когда европейские страны столкнулись с 

необходимостью восстановления своих экономик в условиях резкой нехватки 

рабочей силы после окончания Второй мировой войны. Именно тогда на их 

территорию хлынула волна трудовых мигрантов. Так, в 1950 – 1960-х годах 

наблюдался значительный рост притока иностранной рабочей силы в такие 

страны, как Франция, Великобритания, Германия, Австрия, Бельгия, Дания, 

Нидерланды, Испания и Италия. Однако разразившийся в 1974 году 

экономический кризис привёл к существенному сокращению рабочих мест и 

росту там безработицы, и, следовательно, к уменьшению притока трудовых 

мигрантов. Тем не менее, в целом за счёт воссоединения семей число 

прибывающих мигрантов в дальнейшем не сократилось. На протяжении 

1970-х годов их средний приток в страны ЕС составлял 240 тысяч человек в 

год
1
. 

В странах – участницах Европейского Союза использование труда 

мигрантов стало важным фактором экономической и социально-

политической жизни сразу после завершения второй мировой войны. 

По различным оценкам, уже к середине 70-х годов на 

западноевропейском пространстве число иностранных рабочих достигало 

почти 12 млн человек, а в целом численность иностранного населения здесь 

превышала 20 млн. В странах – участницах Европейского Союза находилось 

около 90% общего количества трудящихся-мигрантов, зарегистрированных в 

Западной Европе в первой половине 90-х годов. Иностранные рабочие 

составляли большинство занятых во многих жизненно важных отраслях 

экономики стран ЕС. 

                                                           
1
 Pichelmann, К. Labour Migration Patterns in Europe:Recent Trends, Future Challenges/Directorate-General for 

Economic and Financial Affair//European Economy. Economic Papers, №256, September 2006.  
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Сравнительно благоприятные условия для трудящихся-мигрантов в 

странах ЕС существовали до середины 70-х годов. Имело место нарастание 

потока иммигрантов при резком различии в потоках миграции из государств 

– членов ЕС и из третьих стран. С конца 50-х годов до 1970 г. численность 

иностранных рабочих, прибывших из стран не членов ЕС, возросла с 80 тыс. 

почти до 800 тыс. человек.  

В настоящее время трудно дать точную общую численность и размеры 

ежегодного притока иностранного населения в страны ЕС, так как нет 

полных и сопоставимых статистических данных по каждой из этих стран. 

Тем не менее, опираясь на имеющиеся сведения, можно утверждать, что 

прирост иностранного населения имел место и в 80-х годах.  

Легальных иммигрантов в 1990 г. было 14,2 млн человек. Из них 4,9 

млн, или одна треть, – граждане стран – участниц ЕС, а 9,3 млн – прибывшие 

из третьих стран. Наблюдалось сокращение эмиграции из Италии и Испании 

в другие страны ЕС. В последнее десятилетие эти две страны сами 

превратились из экспортеров рабочей силы в ее импортеров
1
. 

Состав иностранного населения в ЕС является отражением последовательных 

послевоенных иммиграционных волн, связанных, во-первых, с недостатком 

рабочей силы в конце 50-х и в 60-е годы и, во-вторых, с воссоединением 

семей, особенно к концу 70-х годов. Наиболее значительные национальные 

группы были представлены иммигрантами из Южной Европы: Италии, 

Португалии, Испании и Греции, а также из Турции, Югославии и Северной 

Африки. В разных странах – членах ЕС среди иммигрантов нередко 

доминирует одна какая-либо национальная группа. Например, во Франции – 

алжирцы, в ФРГ – выходцы из Турции. 

В послевоенный период во многих странах Запада (особенно в ФРГ, 

Швеции, Норвегии) развитие рынка труда происходило под сильным 

влиянием социальной политики государства, учитывающей во все 

                                                           
1
 Комиссарова, Л.И. Международная миграция рабочей силы и проблема занятости в странах ЕС//Вестник 

ФА. 1997. № 4. С.112-130. 
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возрастающей степени человеческий фактор, трудовую этику и культуру. 

При этом акцент делался на повышение качества и мобильности рабочей 

силы, профподготовку, переподготовку, информацию, создание гибкого 

рынка труда, на соответствующую модернизацию налоговой системы, 

кредитно-денежной политики и т.д. Все эти проблемы решались 

целенаправленными действиями государственных и корпоративных 

структур, регулирующих стихийные процессы на рынке труда. 

Однако за последние четверть века острота политических, социальных и 

этнических проблем, с которыми сталкивается иностранная рабочая сила в 

странах – участницах ЕС, не только не сглаживалась, но и постоянно 

возрастала. Тем более что средняя продолжительность пребывания 

иностранного рабочего вне пределов своей страны начиная с 60-х годов 

постоянно увеличивалась. 

Социальные проблемы усугубляются и вследствие того, что иностранная 

рабочая сила имеет тенденцию сосредоточиваться в столицах и крупнейших 

городах. Так, примерно 37% проживающих во Франции иностранцев 

концентрируются в Большом Париже, около  24% живущих в Бельгии 

сосредоточено в Брюсселе. 

Взаимодействие национальных хозяйств, включая рынки рабочей силы, в 

Европейском Союзе оказалось выше, чем в любом другом регионе мира. Это 

один из крупнейших сегментов мирового рынка рабочей силы, где процесс 

интернационализации труда достиг наибольшей степени зрелости. 

Важнейшим компонентом трудовых ресурсов является экономически 

активное население, которое в 1980 г. в этом регионе составляло 167,4 млн, в 

том числе занятое – 159 млн. В 1992 г. эти показатели соответственно 

выглядели так: экономически активное население –182 млн человек, в том 

числе занятое – 165 млн
1
. 
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При общей для западноевропейских стран тенденции к повышению 

удельного веса экономически активного населения в 80-х годах и в первой 

половине 90-х годов в ФРГ этот показатель снизился с 68 до 64%, во 

Франции – с 68 до 66%. 

Для стран – участниц ЕС, также как и для всех современных промышленных 

стран, характерна тенденция к старению населения. В целом по Европе 

(включая бывший СССР) доля населения свыше 60 лет достигнет к 2025 г. 

25% (в 1985 г. она составляла 16%). Ситуация еще больше усложнится в 

связи с тенденцией замедления темпов пополнения рабочей силы в 

результате увеличения периода профессиональной подготовки и 

переподготовки трудовых кадров. 

Если вышеупомянутые прогнозы оправдаются, то страны – участницы ЕС 

по–прежнему будут вынуждены пополнять свое экономически активное 

население с помощью иностранной рабочей силы. Эта тенденция сохраняется 

даже в условиях роста безработицы, наблюдающегося в 90-е годы в этом 

регионе Западной Европы. 

Интеграционные процессы стимулировали две противоположные тенденции 

на рынке труда ЕС: одна – к увеличению занятости, особенно в динамичных, 

технологически передовых отраслях производства и быстро развивающейся 

экономической инфраструктуры; другая – к относительному сокращению 

спроса на рабочую силу. Соотношение этих двух тенденций, а 

следовательно, и потребность в иностранной рабочей силе являются 

величиной переменной и зависят прежде всего от колебаний экономической 

конъюнктуры, экономического развития в целом, а также от социально-

экономической политики стран – участниц Евросоюза. 

В качестве стимулятора спроса на рабочую силу интеграционные процессы 

выступают лишь в период циклического подъема, в то время как 

относительному сокращению этого спроса интеграция способствует 

постоянно. Росту занятости интеграция сильнее способствовала в первые 

годы формирования ЕС. По мере углубления и развития интеграционных 
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процессов она все больше стала выступать как фактор относительного 

уменьшения спроса на рабочую силу. 

В Европейском Союзе на рынке рабочей силы появились новые формы 

занятости, изменились качество и культура труда. Все это привело к 

дальнейшей сегментации этого рынка. Важнейший метод снижения расходов 

на рабочую силу – внедрение гибких форм занятости, а также использование 

временных работников, т.е. работников, предоставляемых компаниям 

специальными агентствами на условиях срочного договора. 

Формирование единого рынка рабочей силы в рамках самого Европейского 

Союза в ходе длительного интеграционного процесса имеет свои 

особенности по сравнению с общеевропейским и мировым рынками рабочей 

силы
1
. 

Процесс создания единого рынка труда в странах – участницах ЕС идет 

медленно, сложно и противоречиво. На его пути много препятствий. 

Потребовалось три десятилетия деятельности ЕС, чтобы принять в 1986 г. 

Единый европейский акт, в котором закреплены институты европейского 

сотрудничества. 

Структурные изменения в западноевропейской экономике на рубеже 80-90-х 

годов, вызванные научно-техническим прогрессом и углублением 

международной экономической интеграции, сопровождаются существенной 

трансформацией положения на рынках труда во всех странах – членах ЕС, 

что находит выражение, прежде всего, в увеличении численности 

безработных как среди местных, так и иностранных трудящихся. Обострение 

ситуации на национальных рынках труда подталкивает правительства 

большинства стран – членов ЕС к принятию более жесткой миграционной 

политики. 

Таким образом, в западноевропейских странах характер миграционной 

политики во все возрастающей степени зависит от цикла, переживаемого 

                                                           
1
 Комиссарова, Л.И. Международная миграция рабочей силы и проблема занятости в странах ЕС//Вестник 

ФА. 1997. № 4. С.112-130. 
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национальной экономикой той или иной страны, от структуры занятости, 

социальных последствий НТР. 

Следующая волна массовой миграции на территорию современного 

Европейского Союза была вызвана отнюдь не экономическими причинами. 

Локальные конфликты и кардинальные изменения в мире, связанные с 

падением коммунистических режимов, привели к тому, что поток мигрантов 

в течение 1990-х годах утроился за счёт нелегальных иммигрантов и лиц из 

стран Восточной Европы и бывшей Югославии, Африканских стран, Ирака, 

ищущих убежища. С тех пор усиливается внимание Евросоюза, прежде 

всего, к таким аспектам миграционной политики, как охрана границ, 

предоставление убежища и борьба с нелегальным проникновением. При этом 

миграционную политику ЕС часто критиковали за то, что слишком мало 

внимания уделяется не менее важному развитию легальной миграции. 
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2.2 Проблемы и перспективы развития трудовой миграции в странах 

Европейского союза в начале XXI века 

 

В эпоху глобализирующегося мира для современного общества 

характерен европейский тип миграции. Европейская миграция отличается 

большим удельным весом квалифицированной рабочей силы, по сути дела, 

это интеллектуальная миграция. Такие мигранты обладают высокой 

профессиональной мобильностью и степенью адаптируемости в иное, более 

богатое и развитое в экономическом отношении общество. Европейская 

миграция характеризуется нарастанием миграционной подвижности 

служащих среднего и высшего звена и членов их семей, ростом спроса на 

особые, уникальные профессии, которых нет у граждан страны въезда. Такие 

иммиграционные преференции получили сегодня наибольшее 

распространение в США и Канаде. 

Сегодня Европейский союз наравне с Соединёнными Штатами – один из 

регионов, куда постоянно направляются значительные потоки мигрантов. 

Каждый третий мигрант в мире живет в одной из европейских стран, 27 из 

которых входят в состав ЕС. На ЕС приходится 97% всех мигрантов, 

легально проживающих в Европейском Союзе
1
. Уже не первый год он 

работает над созданием общей миграционной политики. Наибольших 

успехов ЕС  добился в сфере предоставления убежища и охраны границ. 

Согласно Амстердамскому договору, с 2005 года эти вопросы решаются 

квалифицированным большинством в Совете. После вступления в силу 

Лиссабонского договора в 2009 году принцип единогласия был отменён в 

решении вопросов регулирования легальной миграции, и эта чувствительная 

для стран–членов сфера стала областью смешанной компетенции государств- 

членов и Комиссии. Несмотря на это, при привлечении трудовых мигрантов 

                                                           
1
 Munz, R. Migration, Labor Markets, and Integration of Migrants: An Overview for Europe//World Bank Social 

Protection and Labor Discussion Paper no.0807, 2008.  P.1. 
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страны ЕС продолжают руководствоваться своими собственными  

экономическими интересами и потребностями национальных рынков труда. 

Более того, за ними по–прежнему закреплено право самостоятельно 

определять квоты допуска трудовых мигрантов на свою территорию. С этим 

связана сложность выработки эффективных решений на наднациональном 

уровне. 

В 2000-х годах общее число мигрантов в странах–членах ЕС постоянно 

росло не только за счёт нелегальных мигрантов и лиц, ищущих убежища. 

Согласно данным Генерального директората по финансовым и 

экономическим делам Еврокомиссии, к середине 2000-х годов доля 

иностранцев по сравнению с общей численностью населения во многих 

государствах Европейского Союза существенно выросла. В Австрии, 

Испании и Ирландии они составляют уже более 10% от общего населения 

страны. 

 По численности мигрантов в ЕС лидируют Германия (7,2 млн человек), 

Испания (5,7 млн человек), Великобритания, Италия и Франция (около 4 млн 

человек). 

 Почти во всех странах ЕС возрастает доля трудовых мигрантов, легально 

занятых на рынке труда. По данным Организации экономического 

сотрудничества и развития, в Австрии их более 13% от общего числа 

занятых, в Германии, Испании – около 9%. Стоит отметить, что довольно 

долгое время страны–члены ЕС традиционно придерживались политики 

«нулевой иммиграции», в соответствии с которой они продолжали 

сдерживать легальную трудовую иммиграцию. Согласно решению 

Европейского Совета 1994 года страны–члены должны были «отказать во 

въезде на свои территории с целью трудоустройства гражданам третьих 

стран»
1
. 

                                                           
1
 Council Resolution of 20 June 1994 on the limitation of admission of third-country nationals to the territory of the 

Member States for Employment, [Official Journal C274/3]. 
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Однако уже в 2000 году формируется новый подход к миграции. В 

сообщении «Об иммиграционной политике Сообщества»
1
, в котором были 

предложены практические пути реализации положений, разработанных на 

саммите в Тампере (1999), Комиссия, учитывая положение на рынках труда 

стран-членов, выразила сомнение в эффективности политики “нулевой 

миграции”. В Лиссабонской стратегии, принятой в марте того же года, также 

признавалось, что подобный подход, действовавший на протяжении 

предыдущих 30 лет, не соответствует целям экономического роста 

Европейского Союза в новых условиях. 

Старение населения и недостаток собственной рабочей силы – вот те 

факторы, которые побудили страны ЕС пересмотреть отношение к 

привлечению трудовых мигрантов из третьих стран. Проблема старения 

выражается в дисбалансе между трудоспособным населением, с одной 

стороны, и лицами, не достигшими трудоспособного возраста и 

пенсионерами, с другой. Это ведёт к дефициту рабочей силы на рынке труда 

практически всех стран–членов Союза. 

Кроме того, причиной недостатка рабочей силы в ЕС (как, впрочем, 

одновременно и безработицы) по тем или иным специальностям часто 

является несоответствие числа подготовленных кадров спросу на 

специалистов на рынке труда. Некоторые эксперты отмечают также низкую 

мобильность рабочей силы внутри самого ЕС
2
.5 Так, в 1999 году ею было 

охвачено всего 0,2% населения Евросоюза. После самого крупного в истории 

расширения ЕС в 2004 году мобильность рабочей силы внутри Евросоюза 

возросла, но в сравнении с численностью рабочих-мигрантов из третьих 

стран, она по-прежнему невелика. 

                                                           
1
 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on a Community immigration 

policy, COM(2000)757final, 22 .11.2000. 

2
 Zaiceva, А. Scale, Diversity, and Determinants of Labour Migration in Europe. – Oxford Review of Economic 

Policy, Oxford University Press, vol. 24(3), Autumn 2008, pp. 428-452. 
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Одновременно с тем, что ни Комиссия, ни отдельные государства-члены 

Европейского Союза не склонны считать миграцию главной и единственной 

панацей от социально-экономических проблем, в последнее время вопрос 

регулирования и даже поощрения трудовой миграции постепенно становится 

одним из главных приоритетов общей иммиграционной политики ЕС. С 

начала 2000-х годов стал наблюдаться существенный поворот ЕС в сторону 

поощрения легальных каналов доступа мигрантов, главным образом таких 

категорий, как высококвалифицированные и сезонные рабочие, студенты и 

учёные из третьих стран. 

Правовые основы.  С принятием Гаагской программы был запущен 

процесс консультаций об общеевропейских правилах въезда и проживания 

граждан третьих стран, легально прибывающих в ЕС для трудоустройства. 

Первый год действия программы оказался очень продуктивным с точки 

зрения выработанных ЕС документов в сфере миграционной политики.       

Стоит отметить вышедший в  2005 году “Стратегический план действий в 

области легальной миграции”
1
. Главной его целью стало развитие общих для 

всех государств–членов ЕС правил её регулирования. В документе 

содержалось предложение создать рамочную директиву, которая бы носила 

общий характер, но в то же время была бы юридически обязывающей для 

всех государств-членов, чтобы обеспечить права всех иностранных граждан в 

сфере легальной занятости на территории ЕС. Эта директива дополнит уже 

действующую Директиву 2003 в отношении граждан третьих стран, которые 

проживают на территории ЕС, и распространить основные права и на тех 

иностранных рабочих, которым ещё не был предоставлен статус, дающий 

право на долгосрочное проживание. Согласно предлагаемой рамочной 

директиве, будет введена единая форма для выдачи разрешений на работу и 

проживание рабочим из третьих стран с включением их биометрических 

данных. Предусматривается, что срок действия подобного разрешения будет 

строго привязан к сроку легального рабочего контракта мигранта. 
                                                           
1
 European Commission, Communication, Policy Plan on Legal Migration, COM 669, 2005. 



45 
 

Существенным минусом этого предложения является отсутствие механизма 

контроля и обеспечения выезда мигрантов по окончании действия их 

трудового договора, чтобы мигранты не оставались на территории ЕС на 

нелегальном положении. 

Предложения Плана также содержали проект четырёх директив по 

критериям принятия высококвалифицированных рабочих, сезонных рабочих, 

работников крупных международных корпораций, а также оплачиваемых 

стажёров. 

Предлагаемые директивы должны установить правило, согласно которому 

доступ на рынки труда ЕС должен быть облегчён для этих категорий 

иностранных рабочих. Обязательными требованиями является наличие 

трудового договора по той специальности, на которую существует реальный 

экономический спрос в принимающей стране (хотя исключения могут быть 

сделаны для определённых регионов или секторов экономики). Тем самым 

Комиссия и страны-члены стремятся ограничить массовый наплыв из 

третьих стран трудовых мигрантов тех специальностей, на которые 

претендуют граждане самого  Европейского Союза. Кроме того, в 

стратегическом плане Комиссия предлагала создать специальную единую 

процедуру для ускорения приёма мигрантов, подпадающих под действие 

директивы в отношении высококвалифицированных рабочих. Это позволило 

бы последним избежать обычных бюрократических проволочек при 

получении разрешения на въезд, работу и проживание на территории 

Евросоюза. Процедура может также распространяться на трудовую 

мобильность внутри самого ЕС. В отношении въезда и пребывания сезонных 

рабочих в одной из предлагаемых директив разработана схема, которая 

позволяла бы им работать несколько месяцев каждый год на протяжении 

четырёх или пяти лет подряд. Опираясь на опыт Соединённых Штатов, 

которые давно считаются крайне привлекательным регионом для 

высококвалифицированных мигрантов, Комиссия также выступила за 

введение так называемой “Зелёной карты ЕС”, подобной американской Грин 
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кард (Green card). Как известно, последняя играет весьма значительную роль 

в развитии экономики и науки в США, обеспечивая их 

конкурентоспособность в мире. 

В сообщении Комиссии от 2008 года под названием «Общая 

иммиграционная политика Европейского Союза: принципы, направления, 

инструменты»
1
 получили развитие десять принципов, на которых будет 

основываться миграционная политика в перспективе. Именно эти принципы 

легли в основу новой пятилетней стокгольмской программы развития 

пространства свободы, безопасности и правосудия “Открытая и безопасная 

Европа на службе и защите граждан”, которая была утверждена в конце 2009 

года и рассчитана на период до 2014 года. Реализация стокгольмской 

программы в перспективе может стать важным шагом на пути продвижения к 

общей политики ЕС в области легальной миграции. Одним из её 

приоритетов, одновременно с защитой границ и борьбой с преступностью и 

нелегальной миграцией, является создание более эффективного канала 

доступа для лиц с легальным статусом. 

Стоит отметить, что структура трудовой иммиграции в страны ЕС 

неоднородна. Это во многом связано с тем, какие виды производства 

(высокотехнологичные, аграрного сектора, сектора услуг) в той или иной 

стране нуждаются в приезжей рабочей силе. Среди стран, которым удаётся 

привлечь наибольшее число высококвалифицированных специалистов, 

выделяются Великобритания, Франция, Испания и Португалия. Как известно, 

не только образовательный и профессиональные уровень, но и структура 

занятости иммигрантов в ЕС также различна от страны к стране. Так, в 

странах южной Европы всегда существует спрос на сезонных рабочих, 

                                                           
1
 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions, A Common immigration policy for Europe: principles, actions 

and tools, COM 359, 2008. 
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работников для сельскохозяйственной отрасли и сферы услуг и оптово-

розничной торговли
1
. 

Страны с более развитым промышленным сектором (Австрия, Германия, 

Нидерланды, Бельгия и Франция, Швеция) заинтересованы в привлечении 

высококвалифицированных мигрантов в такие отрасли, как 

горнодобывающая, обрабатывающая и высокотехнологичные, наукоёмкие и 

динамично развивающиеся, в частности в сектор новых технологий. В то же 

время спрос на рабочую силу средней квалификации в социальной, 

жилищно-коммунальной, образовательной и медицинской сферах не 

снижается. Особо ярко он наблюдается в Дании, Норвегии, Швеции и 

Ирландии. Высокий процент занятости иностранной рабочей силы в сфере 

бытовых услуг (горничные, уборщики, няни, повара), главным образом среди 

женщин, наблюдается в Греции, Испании и Италии. 

Внешнее измерение политики ЕС в области трудовой миграции. 

Учитывая существенные различия рынков труда отдельных стран-членов, 

Европейский Союз сегодня предпринимает попытку создать внешнее 

измерение регулирования трудовой миграции с учётом национальных 

интересов стран-членов. Ещё на саммите в Тампере в 1999 году отмечалась 

необходимость развития сотрудничества с третьими странами и в 

миграционных вопросах
2
. 

Тогда же в повестке дня появилась задача обеспечения единства внешней 

и внутренней политики в этой области. 2005 год вполне можно назвать 

отправным в вопросе экстернализации  регулирования трудовой миграции. 

Такие документы, как Сообщение Комиссии о миграции и развитии, План 

действий по легальной миграции, а также новая стратегия ЕС – «Глобальный 
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подход к миграции»
1
, дали очередной политический импульс как развитию 

наднационального подхода в области борьбы с нелегальной миграцией, так и 

созданию внешнего измерения политики привлечения легальных трудовых 

мигрантов. 

Главным инструментом экстернализации регулирования легальной 

трудовой миграции с 2007 года стали соглашения о Партнёрстве для 

мобильности. Переговоры по заключению подобных соглашений могут быть 

инициированы Советом по рекомендации Комиссии.  

Трёхсторонний диалог между Комиссией, заинтересованным 

государством-членом и третьей страной может вестись в рамках уже 

существующих областей сотрудничества с третьей страной, например, в 

соответствующих тематических комиссиях или рабочих группах. В случае, 

если группа заинтересованных стран–членов ЕС выступит с предложением 

облегчить гражданам того или иного государства доступ на свои рынки 

труда, то это предложение может быть рассмотрено и на уровне ЕС в целом. 

Но даже если подобное соглашение будет заключено на двусторонней основе 

между ЕС и третьим государством, в компетенции стран–членов по-

прежнему останется крайне важный вопрос определения квот на доступ 

иностранной рабочей силы на национальные рынки труда
2
. 

На сегодняшний день соглашения о Партнёрстве для мобильности 

подписаны всего с тремя странами: с Молдавией и Кабо–Верде (май 2008) и 

Грузией (ноябрь 2009). Продолжаются переговоры с Сенегалом, в 

перспективе Еврокомиссия планирует рассмотреть возможности заключения 

таких соглашений также со странами, граничащими с ЕС на востоке. 

Подобные соглашения Евросоюз намерен заключать выборочно. Однако 

немаловажной будет и готовность самих третьих стран выполнять 

                                                           
1
 European Commission. Communication. The Global Approach to Migration one year on: Towards a 

Comprehensive European Migration Policy, COM 735, 2006. 

2
 Романова, А.В. Международная миграция рабочей силы как форма международных экономических 

отношений//Материалы Международной научно-практической конференции. 2016. Самара . С. 236-238. 
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выдвигаемые со стороны ЕС требования в обмен на предоставление для их 

граждан более благоприятных условий для трудовой миграции в ЕС. 

Для Европейского Союза Партнёрство для мобильности остаётся прежде 

всего одним из механизмов борьбы с нелегальной миграцией. Осознавая 

возможные негативные последствия предоставления мигрантам 

облегчённого доступа на свою территорию и рынок труда, Евросоюз 

стремиться обеспечить себе максимальную защиту и гарантии
1
. Как и в 

случае планов действий в рамках  Европейской политики соседства, в данном 

случае действует принцип обусловленности. Совокупная роль ЕС (Комиссии 

и стран-членов) является явно решающей и позволяет Евросоюзу в 

одностороннем порядке затрагивать вопрос внутреннего развития и политики 

государства-партнёра. Так, Комиссия указывает на необходимость и 

желательность того, чтобы третья страна-участница соглашения по 

мобильности стремилась улучшить свои внутренние социально-

экономические условия. Страна, заинтересованная в  подписании с ЕС 

соглашения о Партнёрстве для мобильности, должна быть готова не только 

активно противодействовать нелегальной миграции и торговле людьми, но и 

взять на себя обязательства по более эффективной защите границ. Кроме 

того, поскольку главным предметом таких соглашений является временная 

миграция, то третья страна должна взять на себя также обязательства 

обеспечить социально-экономическую реинтеграцию своих граждан, 

вернувшихся из ЕС, включая предоставление им возможностей для 

дальнейшего трудоустройства на родине
2
. 

В обмен на выполнение выдвигаемых третьей стране условий 

Европейский Союз предоставляет облегчённый доступ на свою территорию и 

рынки труда гражданам государства-партнёра, в частности студентам, 
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учёным, молодым специалистам, волонтёрам; предоставляет услуги по 

трудоустройству, информацию о вакансиях и правилах въезда на территорию 

ЕС, а также готов обеспечить финансовую и техническую помощь в вопросах 

регулировании миграционных потоков и социально-экономической 

реинтеграции вернувшихся из ЕС мигрантов. Важным аспектом для третьих 

стран может стать либерализация визовой политики со стороны Евросоюза. В 

рамках Партнёрства Европейский Союз готов пойти на облегчение выдачи 

краткосрочных виз (сроком не более 90 дней), а также на обеспечение более 

эффективной, быстрой и удобной для граждан работы консульских 

учреждений и визовых центров, снижение или отмену консульских сборов 

для определённых групп лиц или в индивидуальных случаях.  

Партнёрства для мобильности. Европейский Союз, наряду с 

поощрением трудовой миграции, по-прежнему сохраняет стремление 

существенно минимизировать число нелегально остающихся на его 

территории мигрантов
1
.  

Как заявляет Еврокомиссия, плюсом Партнёрства для третьих стран 

является борьба с «утечкой умов», которая объявлена одной из главных 

целей сотрудничества. По взаимному согласию сторон может быть 

предусмотрено ограничение облегчённого доступа в ЕС для мигрантов-

работников тех секторов экономики, в которых наблюдается резкая нехватка 

рабочей силы в стране-партнёре. Однако заявленная ЕС цель весьма 

противоречива. Страны Евросоюза стремятся к привлечению именно 

высококвалифицированных мигрантов и очевидно, что создавая облегчённые 

условия доступа таких специалистов из третьих стран на свои территории, 

ЕС, возможно, только усиливает их стимулы покинуть свою страну-

происхождения. 

В настоящее время Европейский Союз старается активно поощрять также 

такое направление трудовой легальной миграции, как круговая миграция. 
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Общее определение этого понятия впервые появилось в сообщении 

Комиссии 2005 года о миграции и развитии и в дальнейшем было развито в 

сообщении о круговой миграции и партнёрстве для мобильности между ЕС и 

третьими странами 2007 года
1
. Фактически круговая миграция представляет 

собой ротацию рабочей силы,  то есть предполагает облегчённое 

передвижение лиц между двумя странам, целью которого является временное 

трудоустройство. Главным здесь является обеспечение кругового характера, 

то есть возвращение мигрантов в страну происхождения с правом повторного 

въезда на территорию ЕС. Именно предоставление привилегированного 

статуса и упрощённой процедуры повторного получения трудовой визы 

рассматривается Комиссией как один из стимулов круговой миграции. 

В докладе 2009 года «Круговая миграция и партнёрство для 

мобильности»
2
, подготовленном по запросу Европейского парламента, 

эксперты отмечают, что другим ключевым фактором для возвращения 

мигрантов является возможность перевода пенсий и пенсионных льгот в 

страну их происхождения после пребывания и работы в ЕС. Дело в том, что 

большинство стран–членов ЕС, как правило, требуют, чтобы даже временные 

мигранты осуществляли налоговые взносы в систему социального 

страхования в период своего пребывания и работы на их территории. 

Проблема заключается в том, что по возвращении на родину рабочие-

мигранты не могут воспользоваться социальными накоплениями, 

сделанными в принимающей стране, поскольку существует запрет на их 

перевод из страны в страну
3
. 

Для развития круговой миграции в дополнение к инициативам ЕС в целом 

предусматривается заключение двусторонних соглашений между 
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отдельными странами–членами ЕС и третьими государствами, что будет 

способствовать более эффективному сотрудничеству, поскольку тогда 

затрагиваются конкретные интересы и ситуации на рынках труда обеих 

сторон. В рамках двусторонних отношений возможно установление 

контактов и прямого сотрудничества национальных служб занятости и 

агентств по трудоустройству, а также преодоление проблемы с пенсионными 

отчислениям. Так, Индия уже пошла по пути заключения двусторонних 

соглашений о социальном страховании с рядом стран ЕС, благодаря которым 

мигранты, прибывающие по краткосрочному трудовому договору, 

освобождаются от необходимости уплаты взносов в систему социального 

страхования принимающей страны, либо им гарантируется перечисление 

пенсии в случае переезда. Первое такое соглашение Индия заключила в 2006 

году с Бельгией, а впоследствии также с Нидерландами и Германией. С 

Данией и Швецией по этому вопросу сейчас активно идут переговоры. 

Согласно соглашению с Германией, граждане Индии, работающие по 

рабочей визе на её территории не более пяти лет (60 месяцев), 

освобождаются от обязательства делать взносы в систему социального 

страхования принимающей страны
1
. 

Однако наряду с преимуществами, а именно с восполнением рынка труда 

ЕС специалистами из третьих стран, круговая миграция при неэффективном 

управлении может не оправдать себя. Главной озабоченностью Союза 

является то, что она может превратиться в постоянную. Пока неясно 

насколько эффективными окажутся меры, предлагаемые ЕС для обеспечения 

того, чтобы мигранты не оставались нелегально на территории Евросоюза по 

истечении их трудовых договоров и виз. В качестве гарантий возвращения 

предлагается введение, например, письменного обязательства со стороны 

мигранта о возвращении. Обсуждается также и вопрос о денежном страховом 

залоге, который уплачивается работодателем или самим мигрантом. Этот 
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залог будет конфискован принимающим государством в случае, если мигрант 

не выехал с его территории до истечения срока действия его визы. 

Высококвалифицированные мигранты. Европейская “Голубая карта” 

Как отмечено ранее, в Стратегическом плане по легальной миграции 2005 

года Комиссия предлагала четыре директивы в отношении различных 

категорий легальных иммигрантов. В середине 2009 года была принята 

первая из них – Директива об условиях въезда и пребывания граждан 

третьих стран с целью трудоустройства на высококвалифицированные 

специальности. 

Надо сказать, что подобная инициатива уже давно обсуждалась как на 

уровне экспертов, так и в средствах массовой информации. Многократно 

оценивался опыт Соединённых Штатов, которые на сегодняшний день 

благодаря аналогичной «Зелёной карте» активно привлекают 

высококлассных специалистов из других регионов мира. Необходимость 

принятия данной директивы в ЕС вызвана тем, что масштаб 

иммиграционных потоков в страны-члены всё же не всегда соответствует и 

отвечает потребностям рынка труда из-за притока нелегальных, либо 

нежелающих работать мигрантов, прибывших в ЕС по каналам 

воссоединения семей. Вполне понятно, что страны Евросоюза более 

заинтересованы в людях, которые трудились бы на благо их экономик и 

платили налоги, а не оставались бы безработными, рассчитывая на 

социальное пособие, перегружая тем самым социально-экономическую 

систему и главным образом уже работающих граждан – основных 

налогоплательщиков. 

Вступившая в силу в 2009 году директива одновременно ввела в действие 

так называемую Европейскую Голубую карту и определила единые правила 

и основания выдачи её мигрантам, претендующим на 

высококвалифицированные должности, на территории всех стран-членов ЕС. 

Главная цель Директивы – упрощение процедур въезда и выдачи разрешений 

на работу и пребывание для этой категории мигрантов путём гармонизации 
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условий среди всех стран-членов ЕС. Её действие распространяется и на 

членов их семей. Расширяются также права и статус легальных трудовых 

иммигрантов, уже проживающих на территории ЕС. Вновь и вновь 

Европейская комиссия подчёркивает необходимость дифференцированного и 

целевого подхода в области привлечения иностранной рабочей силы ввиду 

стремления ЕС к повышению экономического роста и развитию 

конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях, о чём было 

заявлено ещё в Лиссабонской стратегии
1
. 

Для въезда на территорию ЕС для этой группы лиц определены 

следующие условия: 

– наличие трудового договора либо имеющего юридическую силу 

предложения о приёме на работу с оговорённой среднегодовой заработной 

платой, которая бы была не менее, чем в 1,5 раза выше среднегодовой 

зарплаты в данной стране-члене ЕС; 

– наличие действующего загранпаспорта (или иного подобного 

документа) и разрешения на пребывание или национальной долгосрочной 

визы; 

–  наличие медицинской страховки; 

– документы (для определённых специальностей), подтверждающие, что 

кандидат, помимо образования и квалификации, отвечает всем необходимым 

требованиям к должности. 

Размер заработной платы квалифицированных мигрантов, претендующих 

на получение Голубой карты, стал предметом дискуссии и разногласий 

между Комиссией и Европарламентом. Первоначально Комиссия предлагала, 

чтобы её величина составляла не менее трёхкратного размера минимальной 

заработной платы в принимающей стране. В ноябре 2008 года Европейским 

парламентом при подавляющем большинстве голосов были предложены 

несколько поправок к проекту директивы. Парламент предложил изменить 
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минимальную сумму заработной платы и сделать её равной 1,7 средней 

месячной или годовой оплаты труда соответственно в данной стране–члене 

ЕС. В окончательном варианте директивы она зафиксирована в 1,5 от 

среднего уровня дохода в принимающей стране. Снижение этого показателя 

существенно расширяет круг квалифицированных мигрантов, которые могут 

претендовать на получение Голубой карты. 

Страны–члены ЕС тем не менее могут выдвигать дополнительные 

требования в связи с тем, что структура рынка труда в каждой отдельной 

стране различна. Легко предположить, что странам южного региона чаще 

требуются сезонные рабочие и рабочие аграрного сектора, а в странах с 

высокоразвитой промышленностью необходимы специалисты более 

высокого уровня. 

Существует и ряд других ограничительных условий на получение 

Голубой карты. Так, кандидат не должен представлять угрозы 

общественному порядку с точки зрения государства-члена. В целях 

безопасности предусматривается также положение о предоставлении 

кандидатом адреса своего проживания в принимающей стране. Государства–

члены самостоятельно определяют число иностранных граждан, которых они 

принимают по данной директиве. Кроме того, именно государство–член ЕС 

решает, кто должен подавать заявку на получение Голубой карты: сам 

иностранный гражданин либо его работодатель. Срок рассмотрения заявки 

составляет до 90 дней, а действие самой карты определено от одного года до 

четырёх лет. Государство–член ЕС вправе отказать в выдаче Голубой карты в 

случае, если государство–член, учитывая положение на рынке труда, отдаёт 

предпочтение по той или иной специальности гражданам ЕС либо 

иностранным гражданам, которые обладают преимуществом согласно закону 

Сообщества, или тем мигрантам, которые уже являются законными 

резидентами ЕС и проживают на его территории на долгосрочной основе. 

Причиной аннулирования действия Голубой карты может стать 

неспособность иностранного гражданина обеспечить проживание себе и 
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своей семье без социального пособия, либо в случае, если он не был 

трудоустроен в течение трёх месяцев подряд или более чем один раз за весь 

период действия карты. Это довольно жёсткое требование ещё больше 

привязывает мигранта к тому трудовому договору, на основании которого он 

получил Голубую карту. Немаловажно, что Директива предоставляет 

обладателям Голубой карты и членам их семей определённые права, 

сравнимые с правами граждан в отношении условий труда, социальной 

защиты, пенсий, признания дипломов, образования и повышения 

квалификации. Голубая карта также позволяет её обладателям и членам их 

семей многократный въезд на территорию страны–члена ЕС, выдавшей 

карту
1
. 

Для поддержания эффективности действия Директивы в отношении 

высококвалифицированных мигрантов на уровне ЕС предполагается сбор 

всей необходимой информации, для чего страны–члены, начиная с 2013 года, 

должны предоставлять Комиссии данные о количестве выданных, 

аннулированных и продлённых ими Голубых карт, о случаях отказа в выдаче 

карты, о национальностях и специальностях иностранных граждан и их 

семьях. Таким образом, Европейская комиссия рассчитывает следить за тем, 

как данная инициатива будет работать, чтобы иметь возможность внести 

необходимые коррективы. 

Вслед за введением Директивы в отношении высококвалифицированных 

мигрантов, летом 2010 года член Комиссии по внутренним делам Сесилия 

Мальстрём выступила с предложением о продолжении работы в направлении 

развития трудовой миграции в ЕС и скорейшем введении в действие двух 

других директив, упомянутых в Стратегическом плане действий 2005 года: в 

отношении сотрудников международных компаний, а также сезонных 

рабочих. Директива о сотрудниках международных компаний призвана 

помочь последним временно направлять своих ведущих специалистов, не 
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являющихся гражданами ЕС, в свои филиалы и дочерние компании, 

находящиеся на территории Евросоюза. 

Ожидается, что от этой инициативы могут выиграть около 20000 

работников высшего звена из третьих стран, занятых в международных 

компаниях.  

В настоящее время международные компании встречаются с рядом 

трудностей, связанных с различными и зачастую усложнёнными правилами и 

процедурами получения разрешения на работу для своих работников. Кроме 

того, эти правила различны в разных странах–членах ЕС. Комиссия же 

предлагает создать единый свод правил ускоренной процедуры въезда для 

таких специалистов – граждан третьих стран (сократить процедуру до 30 

дней и ввести единое разрешение на работу и пребывание). Появление 

директивы во многом упростило бы деятельность крупных международных 

компаний на территории ЕС, которые вносят ощутимый вклад в развитие его 

экономики. 

Вторая предлагаемая директива направлена на введение единой 

процедуры для выезда и выдачи разрешения на пребывание в ЕС, а также 

единых критериев для сезонных рабочих из третьих стран. Должны быть 

установлены и единые временные рамки сезонных работ (шесть месяцев в 

течение календарного года)
1
. 

Если директива будет принята, то сезонные рабочие получат право на 

многократные разрешения на работу сроком на три года, или им будет 

предоставлена упрощённая процедура для повторного получения разрешения 

на въезд. Все эти условия призваны поощрять круговой характер легальной 

миграции. Важно отметить и тот факт, что согласно проекту директивы, 

сезонные рабочие из третьих стран должны быть обеспечены равными с 

гражданами ЕС правами и условиям труда. Это, в частности, касается 

свободы объединений, права на социальную защиту. Движению ЕС в 
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сторону принятия этой директивы может способствовать то обстоятельство, 

что сегодня всё меньше и меньше граждан ЕС хотят становиться сезонными 

рабочими в таких отраслях, как сельское хозяйство, садоводчество и туризм. 

И как раз в этих сферах активно занимают рабочие места мигранты из 

третьих стран. 

Таким образом, разработка подобных директив, создание внешнего 

измерения регулирования трудовой миграции и поощрение круговой 

миграции призваны служить созданию более эффективной общей политики 

ЕС в области регулирования легальной трудовой миграции. При этом все 

предлагаемые Комиссией инициативы по поощрению легальной миграции 

по-прежнему рассматриваются  странами-членами скорее как средство 

обеспечения контроля над миграционными потоками в целом
1
. 

Показательной в этом отношении является инициатива, выдвинутая в 2006 

году министрами внутренних дел Франции и Германии, Николя Саркози и 

Вольфгангом Шойбле, на неформальной встрече министров внутренних дел 

шести крупнейших стран ЕС (Великобритании, Франции, Германии, 

Испании, Италии и Польши). Оба министра высказывали активную 

поддержку более тесному сотрудничеству между странами–членами ЕС в 

области поощрения легальной миграции, но открыто обозначили при этом, 

что настоящей целью для них остаётся общее ограничение миграции и 

минимизация её негативного эффекта для экономики и социальной сферы. 

Государства-члены сохраняют сугубо утилитарный подход к трудовой 

миграции. Стремясь облегчить доступ на рынок труда 

высококвалифицированным работникам, страны ЕС одновременно пытаются 

тем самым создать заслон для доступа на свою территорию 

неквалифицированным мигрантам, за что Евросоюз часто критикуют. 

Однако представляется вполне логичным и понятным желание государств ЕС 

снизить негативные эффекты, которые продолжает приносить с собой 
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миграция. Именно её неквалифицированная часть имеет больше шансов, не 

найдя работу, превратиться в социальных иждивенцев и повысить нагрузку 

на социальную систему принимающих государств. Кроме того, 

избирательный подход к привлечению специалистов для того или иного 

сегмента рынка труда позволит странам Евросоюза сократить также 

безработицу, которая, по данным Евростата, в декабре 2010 года в ЕС 

составила 9,6%. Очевидно, что государства-члены по-прежнему будут 

сохранять своё исключительное право регулирования трудовой миграции в 

достаточно важных областях, как, например, в определении квот на 

привлечение иностранной рабочей силы
1
. 

Вместе с тем тот факт, что политику в отношении трудовых мигрантов 

государства-члены стремятся максимально сохранить в своей компетенции и 

неохотно идут на ее коммунитаризацию, будет служить серьёзным 

препятствием для создания целостной и гармоничной миграционной 

политики на уровне ЕС в целом. Сегодня наблюдается очевидная слабость 

предлагаемых директив. Она заключается в том, что страны-члены могут 

создавать параллельные схемы по привлечению трудовых мигрантов, 

руководствуясь своими национальными интересами и конкурируя друг с 

другом
2
. Более того, участие лишь группы стран ЕС в соглашениях о 

Партнёрстве для мобильности усиливает неоднородность и нестабильность 

наднациональной политики Евросоюза в этой сфере. 

Тем не менее, в целом последние инициативы Европейского союза в 

области трудовой миграции смело можно считать шагом вперёд. Насколько 

уверенным он будет, зависит не только от готовности стран-членов их 

реализовывать, но и от того, окажутся ли эффективными механизмы 

возвращения мигрантов на родину в рамках развития круговой и сезонной 
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миграции. В противном случае число нелегальных мигрантов в ЕС может 

только увеличится. Намерение ЕС бороться с «утечкой умов» из третьих 

стран, заявленное в качестве цели развития временной трудовой миграции, 

звучит лишь как лозунг. Возвращение мигрантов на родину безусловно 

способствовало бы существенному положительному вкладу в виде знаний и 

навыков, приобретенных мигрантами за время их пребывания и работы в ЕС, 

в развитие экономики стран их происхождения
1
. 

Однако Евросоюз не может не осознавать, что высококвалифицированные 

мигранты, привлекаемые более выгодными, чем на родине, условиями и 

оплатой труда, пользуясь упрощённой процедурой получения повторных виз, 

могут впоследствии претендовать на постоянное право проживания в ЕС. А 

это, напротив, будет только способствовать оттоку высококлассных 

специалистов из третьих стран, нанося развитию их экономик существенный 

урон. 

Конечно, пока рано делать выводы о том, удастся ли Евросоюзу добиться 

тех целей, которые он преследует в развитии легальной миграции. Сможет ли 

ЕС создать более привлекательную среду для высококвалифицированных 

мигрантов из третьих стран и тем самым повысить уровень 

конкурентоспособности своей экономики в мире, покажет, в том числе, и 

реализация Стокгольмской программы 2009–2014. 

Вывод по главе два. 

Во второй половине XX века страны Европейского союза постепенно все 

больше привлекают мигрантов. Старение населения и недостаток 

собственной рабочей силы – вот те факторы, которые побудили страны ЕС 

пересмотреть отношение к привлечению трудовых мигрантов из третьих 

стран. Проблема старения выражается в дисбалансе между трудоспособным 

населением, с одной стороны, и лицами, не достигшими трудоспособного 
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возраста и пенсионерами, с другой. Это ведёт к дефициту рабочей силы на 

рынке труда практически всех стран–членов Союза. 

Кроме того, причиной недостатка рабочей силы в ЕС (как, впрочем, 

одновременно и безработицы) по тем или иным специальностям часто 

является несоответствие числа подготовленных кадров спросу на 

специалистов на рынке труда. 

В настоящее время страны ЕС участвуют в разработке собственной 

нормативно-законодательной базы, регламентирующей международные 

трудовые миграционные потоки.  

Намерение ЕС бороться с «утечкой умов» из третьих стран, заявленное в 

качестве цели развития временной трудовой миграции, звучит лишь как 

лозунг. Возвращение мигрантов на родину безусловно способствовало бы 

существенному положительному вкладу в виде знаний и навыков, 

приобретенных мигрантами за время их пребывания и работы в ЕС, в 

развитие экономики стран их происхождения. 

Однако Евросоюз не может не осознавать, что высококвалифицированные 

мигранты, привлекаемые более выгодными, чем на родине, условиями и 

оплатой труда, пользуясь упрощённой процедурой получения повторных виз, 

могут впоследствии претендовать на постоянное право проживания в ЕС. А 

это, напротив, будет только способствовать оттоку высококлассных 

специалистов из третьих стран, нанося развитию их экономик существенный 

урон. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе были рассмотрены основные аспекты международной 

трудовой миграции в страны ЕС.  

Следует отметить, что к чему бы ни сводились и как бы ни решались 

проблемы международной миграции, в основе этого феномена лежит 

естественная тяга мигранта к улучшению условий жизни. В отсутствие 

каких-либо природных и (или) общественно-политических катаклизмов, 

вынуждающих покидать обжитое место вопреки собственному желанию, 

миграция вызывается стремлением к трудоустройству, более высоким 

заработкам, повышению уровня образования и (или) профессиональной 

подготовки в расчете на их последующую экономическую отдачу. Поэтому и 

решение о миграции принимается обычно на семейном совете или общиной. 

Но будучи сугубо частным делом, международная миграция оказывает 

ощутимое воздействие на общий ход мирового развития. 

История массового притока трудовых мигрантов в Европу связана с 

послевоенным периодом, когда европейские страны столкнулись с 

необходимостью восстановления своих экономик в условиях резкой нехватки 

рабочей силы после окончания Второй мировой войны.  

Заметные изменения в конфигурацию международной миграции привнес 

также крах реального социализма. И дело здесь не только в сопутствовавшей 

ему интенсификации международной миграции, как таковой. Некоторые 

постсоциалистические страны, и прежде всего Россия, оказались в 

двойственном положении, став одновременно и ее донорами, и 

реципиентами. Причем отток мигрантов из этих стран, в отличие от их 

притока, представлен преимущественно специалистами высокого 

образовательно-квалификационного уровня. Сколь долго названные страны 

могут оставаться в таком положении и в каком направлении это положение 

будет изменяться, зависит от них самих. И прежде всего от времени 
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достижения ими промышленной зрелости и перехода в постиндустриальную 

фазу развития. 

К важным особенностям нынешнего этапа международной миграции, 

несомненно, относится ее устойчиво высокая динамика. Причем отмеченное 

выше изменение миграционного статуса ряда европейских и азиатских стран 

может лишь отчасти служить ее объяснением. Главная причина этого, 

очевидно, кроется в послевоенной динамизации научно-технического 

прогресса. 

Важную роль в международно-правовом регулировании статуса 

трудящихся-мигрантов играет Международная организация труда. 

Старение населения и недостаток собственной рабочей силы – вот те 

факторы, которые побудили страны ЕС пересмотреть отношение к 

привлечению трудовых мигрантов из третьих стран. Проблема старения 

выражается в дисбалансе между трудоспособным населением, с одной 

стороны, и лицами, не достигшими трудоспособного возраста и 

пенсионерами, с другой. Это ведёт к дефициту рабочей силы на рынке труда 

практически всех стран–членов Союза. 

Кроме того, причиной недостатка рабочей силы в ЕС (как, впрочем, 

одновременно и безработицы) по тем или иным специальностям часто 

является несоответствие числа подготовленных кадров спросу на 

специалистов на рынке труда. Некоторые эксперты отмечают также низкую 

мобильность рабочей силы внутри самого ЕС.  

Одновременно с тем, что ни Комиссия, ни отдельные государства–члены 

Европейского Союза не склонны считать миграцию главной и единственной 

панацей от социально-экономических проблем, в последнее время вопрос 

регулирования и даже поощрения трудовой миграции постепенно становится 

одним из главных приоритетов общей иммиграционной политики ЕС. С 

начала 2000-х годов стал наблюдаться существенный поворот ЕС в сторону 

поощрения легальных каналов доступа мигрантов, главным образом таких 
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категорий, как высококвалифицированные и сезонные рабочие, студенты и 

учёные из третьих стран. 

На современном историческом этапе международные миграционные 

процессы в страны ЕС продолжаются. Европейский Союз, наряду с 

поощрением трудовой миграции, по-прежнему сохраняет стремление 

существенно минимизировать число нелегально остающихся на его 

территории мигрантов.  

Для развития круговой миграции в дополнение к инициативам ЕС в целом 

предусматривается заключение двусторонних соглашений между 

отдельными странами–членами ЕС и третьими государствами, что будет 

способствовать более эффективному сотрудничеству, поскольку тогда 

затрагиваются конкретные интересы и ситуации на рынках труда обеих 

сторон. В рамках двусторонних отношений возможно установление 

контактов и прямого сотрудничества национальных служб занятости и 

агентств по трудоустройству, а также преодоление проблемы с пенсионными 

отчислениям. 

Предусматривается введение «голубой карты». Необходимость принятия 

данной директивы в ЕС вызвана тем, что масштаб иммиграционных потоков 

в страны-члены всё же не всегда соответствует и отвечает потребностям 

рынка труда из-за притока нелегальных, либо нежелающих работать 

мигрантов, прибывших в ЕС по каналам воссоединения семей. Вполне 

понятно, что страны Евросоюза более заинтересованы в людях, которые 

трудились бы на благо их экономик и платили налоги, а не оставались бы 

безработными, рассчитывая на социальное пособие, перегружая тем самым 

социально-экономическую систему и главным образом уже работающих 

граждан – основных налогоплательщиков. 

В целом последние инициативы Европейского союза в области трудовой 

миграции смело можно считать шагом вперёд. Насколько уверенным он 

будет, зависит не только от готовности стран-членов их реализовывать, но и 

от того, окажутся ли эффективными механизмы возвращения мигрантов на 
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родину в рамках развития круговой и сезонной миграции. В противном 

случае число нелегальных мигрантов в ЕС может только увеличится.  

Намерение ЕС бороться с «утечкой умов» из третьих стран, заявленное в 

качестве цели развития временной трудовой миграции, звучит лишь как 

лозунг. Возвращение мигрантов на родину, безусловно, способствовало бы 

существенному положительному вкладу в виде знаний и навыков, 

приобретенных мигрантами за время их пребывания и работы в ЕС, в 

развитие экономики стран их происхождения. 
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