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3. Мировая торговля технологиями. 



⚫ Массовая миграция населения стала одним из характерных явлений жизни мирового 
сообщества второй половины XX в. Миграция населения представляет собой 
перемещение людей через границы определенных территорий со сменой постоянного 
места жительства или возвращением к нему.

⚫ Международная (внешняя) миграция существует в разных формах: трудовой, 
семейной, рекреационной, туристической и др. 

⚫ Международная миграция рабочей силы во второй половине XX в. стала важной 
частью процесса интернационализации международной хозяйственной жизни. 

⚫ Трудовой потенциал, будучи важнейшим фактором производства, ищет свое наиболее 
эффективное использование не только в рамках национального хозяйства, но и в 
масштабах международной экономики.

⚫ Международный рынок рабочей силы охватывает разнонаправленные потоки 
трудовых ресурсов, пересекающих национальные границы. Международный рынок 
труда объединяет национальные и региональные рынки рабочей силы. Международный 
рынок рабочей силы существует в форме трудовой миграции.

⚫ На начало 1995 г. в мире насчитывалось более 35 млн. трудящихся- мигрантов против 
3,2 млн. в 1960 г. Если считать, что на каждого мигранта- трудящегося приходится 
три иждивенца, то численность мигрирующего населения в середине 90-х гг. 
превышает 100 млн. человек.



1.Причины международной миграции
рабочей силы.

⚫ Международная трудовая миграция — один из наиболее сложных элементов в 
международных экономических отношениях. 

⚫ Причинами миграции рабочей силы являются факторы как экономического, так и 
неэкономического характера(политические, национальные, религиозные, расовые, 
семейные и др.) 

⚫ Причины экономического характера кроются в различном экономическом уровне 
развития отдельных стран. Рабочая сила перемещается из стран с низким уровнем 
жизни в страны с более высоким уровнем. 

⚫ Существенным экономическим фактором, определяющим миграцию рабочей силы, 
является наличие органической безработицы в некоторых странах, прежде всего 
слаборазвитых. Важным фактором международной трудовой миграции является 
вывоз капитала, функционирование международных корпораций. 

⚫ Причины неэкономического характера. Это политические, религиозные, 
национально-расовые и культурные. Транснациональные корпорации способствуют 
соединению рабочей силы с капиталом, осуществляя либо движение рабочей силы к 
капиталу, либо перемещение капитала в трудоизбыточные регионы. Развитие 
средств транспортной связи, в свою очередь, способствует существенному 
развитию международной трудовой миграции.



⚫ По оценке одного из авторитетнейших российских экономистов В. 
Супяна, к началу третьего тысячелетия в мире насчитывалось 168 млн. 
иммигрантов, из которых не менее половины составили нелегальные. 

⚫ Основными центрами общемировых миграционных потоков 
традиционно были США, Западная Европа, Австралия. В последние годы 
локальным центром миграции становится Россия. 



⚫ Причины наличия спроса на иностранную рабочую силу.
1. Недостаток собственной рабочей силы в целом (пример - 

нефтедобывающие арабские монархии).
2. Заинтересованность в высококвалифицированных кадрах и людях, 

обладающих редкими способностями.
3. Несоответствие структуры предложения труда спросу на труд.
4. Необходимость в рабочей силе, согласной на виды труда, 

непопулярные среди местного населения.
5. Завышенность цены труда и зарегулированность рынка труда и т.

п.

⚫ Причины формирования предложения труда.
1. Низкий уровень доходов в странах-экспортерах трудовых ресурсов.
2. Высокий уровень безработицы.
3. Невостребованность специалистов данной квалификации.
4. Естественные страновые различия в структуре оплаты труда.
5. Внутрифирменные потоки рабочей силы (в рамках ТНК).



Государственное регулирование 
миграции рабочей силы.

⚫ Основой эмиграционной политики является регулирование трех фаз 
эмиграционного цикла, включая выезд рабочей силы из стран, 
пребывание за границей и возвращение на родину.

На практике регулирование экспорта рабочей силы сводится к 
соблюдению следующих принципов:

1. обеспечение прав работников на свободу перемещения и 
трудоустройство;

2. гарантии возвращения мигрантов на родину;
3. обеспечение поступления в страну и эффективного 

использования валютных переводов трудящихся-мигрантов;
4. содействие смягчению безработицы, благодаря выезду тех 

работников, профессии которых не пользуются спросом;
5. ограничение выезда занятых в тех секторах экономики, 

потребности которых в рабочей силе не удовлетворены;
6. совершенствование внутреннего рынка труда посредством 

приема репатриантов, освоивших за рубежом специальности, 
необходимые для развития народного хозяйства;

7. предоставление социальных гарантий трудящимся-эмигрантам.



⚫ Международно-правовые документы, регулирующие 
процессы миграции рабочей силы между странами 
внутри интеграционных группировок имеют либеральный 
характер. 

 1) Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН 10 
декабря 1948 г., провозглашает свободный выбор места 
жительства и работы как основополагающее право 
человека. 

2) Параграф 52 Римского договора 1957 г. об образовании 
Общего рынка (вступил в силу в 1968 г.) предоставляет 
гражданам стран — членов ЕС:

✔ А) Право поиска работы по всей территории ЕС;
✔ Б) Шенгенское соглашение с 1993 г. установило единые 

визовые правилам;
✔ В)Дублинская конвенция 1990 г. установила правила 

предоставления убежища. 
3) В декабре 1989 г. была принята Хартия основных 

социальных прав рабочих ЕС.



Волны международной миграции 
рабочей силы.

❖ В середине XIX в. было отмечено самое значительное явление в истории 
современной миграции населения. 

❖ В 40-х гг. XIX в. произошел взрыв эмиграции из Ирландии в США вследствие 
«картофельного голода».

❖ Широкомасштабная миграция в начале 80-х гг. XIX в. из Италии и стран 
Восточной Европы в США была связана с падением цен на европейскую пшеницу. 

❖ Поток миграции резко замедлился вследствие ухудшения экономической 
конъюнктуры в США и снова набрал силу в ходе экономического оживления.

Причинами широкомасштабной миграции рабочей силы стали :
⚫ Аграрное переселение в некоторых европейских странах, 
⚫ безработица, 
⚫ более благоприятные условия работы в США,
⚫  благоприятные условия для широкого развития собственного дела, 
⚫ повышение уровня жизни;

❖ Миграции рабочей силы использовалась в экономике промышленно развитых 
стран Европы. Использование иностранной рабочей силы стало немаловажным 
фактором успешного функционирования хозяйства стран Европейского союза. 
Иммиграционная политика приобретает все более селективный характер.



Направления миграции.
В международной миграции рабочей силы можно 

выделить пять направлений:
1) миграция из развивающихся в развитые страны;
2) миграция в рамках развитых стран;
3) миграция рабочей силы между развивающимися странами;
4) миграция рабочей силы из бывших социалистических стран (сходна с миграцией 

из развивающихся в развитые страны);
5) миграция работников, квалифицированных специалистов из промышленно 

развитых стран в развивающиеся страны.
Одна из главных причин использования иностранной рабочей силы из стран 

ближнего зарубежья в пограничных регионах — ее экономическая выгодность: 
отсутствие значительных транспортных расходов на доставку рабочей силы, а 
также существенных затрат на размещение и обустройство в случае маятниковой 
миграции.

Наиболее актуальная проблема, которая может возникнуть в области импорта рабочей 
силы из стран ближнего зарубежья, связана с волной нелегальных трудящихся-
иммигрантов, которую трудно решить из- за «прозрачности» российских границ со 
странами СНГ и либеральным иммиграционным законодательством.



Современные центры 
притяжения рабочей силы.

Двумя традиционными центрами притяжения рабочей силы являются 
США и Западная Европа.

⚫ Что касается США, то трудовые ресурсы этой страны исторически сложились 
за счет иммигрантов. В 50-х гг. США стали проводить политику привлечения 
высококвалифицированных кадров, которая осуществляется до сего времени. по 
мнению некоторых российских экономистов, поскольку иммиграция в эту страну 
носит ассимиляционный характер, то этот центр для трудовой миграции 
является неперспективным. 

⚫ Другой традиционный центр притяжения рабочей силы — Западная Европа. По 
оценке Международной организации труда, здесь трудится более четверти 
иностранной рабочей силы мира. Средний ежегодный прирост иностранной 
рабочей силы составляет здесь 600 тыс. человек, а вместе с членами семей — не 
менее 1,3 млн. человек. 

⚫ Формирование в 60—70-х гг. новых полюсов экономического роста так 
называемого периферийного капитализма привело к возникновению новых 
региональных центров притяжения рабочей силы.

К числу таких центров относятся нефтедобывающие страны Ближнего Востока — 
Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт и др.

Главным экспортером рабочей силы является Египет.
 Важным центром притяжения рабочей силы является Австралия. 
Одним из мировых центров притяжения рабочей силы является Южная Африка. 



2.Сущность и формы международного движения 
капитала. Регулирование миграции капитала.

⚫ Международная миграция капитала- это перемещение за национальную 
границу относительно избыточных в данный момент средств в 
товароматериальной или денежной форме.

⚫ Цель - извлечение предпринимательской прибыли или получение 
процентов на вложенный капитал.



Мотивация по привлечению иностранного капитала:
⚫ сочетание капитала, технологий и ноу-хау;
⚫ заимствование производственных и управленческих навыков;
⚫ обеспечение занятости, налоговые поступления;
⚫ эффект мультипликации, вызывающий рост производства в смежных
⚫ отраслях;
⚫ долгосрочное вложение средств непосредственно в создание и развитие производственного 

аппарата, способствующее экономической стабильности;
⚫ обеспечение развития высокотехнологических секторов в приоритетных отраслях 

экономики;
⚫ реструктуризация промышленности;
⚫ развитие экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью;
⚫ импортозамещение;
⚫ улучшение баланса платежей в международных расчетах;
⚫ создание предпосылки для сокращения бегства капитала и возврата ранее вывезенных за 

границу капиталов.
Недостатки привлечения капитала:

⚫ перенос в ряде случаев устаревших технологий;
⚫ привлечение зарубежных специалистов в ущерб национальным;
⚫ обострение экологической проблемы;
⚫ деструктивное влияние на некоторые стратегические отрасли, предприятия (оборонный 

сектор, энергетика, транспорт);
⚫ конкуренция с национальными компаниями, ущерб развитию собственного производства;
⚫ вывоз прибылей;
⚫ в ряде случаев рост безработицы.



Теории по вывозу капитала.
Основные теории по вывозу капитала:

1)  неоклассическая,
2) неокейнсианская,
3) марксистская.

1. Неоклассическая теория. Основу неоклассической теории заложил Д. С. Милль в 
учебнике«Основы политической экономии». Капитал движется между странами из-
за разницы в норме прибыли, которая в наиболее богатых капиталом странах 
имеет тенденцию к понижению. Это доказывал еще Д. Рикардо.

Б. Олин рассматривал факторы, которые воздействуют на международное движение 
капитала: таможенные барьеры, стремление фирм к гарантированным 
источникам сырья и географической диверсификации капиталовложений, 
политические разногласия или близость между странами.

Д. Кейнс считал, что вывоз капитала из страны осуществляется, если экспорт 
товаров и услуг превышает импорт.

2. Неокейсианская теория международного движения капитала проявляет особый 
интерес к связи между движением капитала и состоянием платежного баланса 
страны.

3. Марксистская теория.К. Маркс видел причину вывоза капитала в его избытке в 
странах - экспортерах капитала. Это - капитал, применение которого в стране его 
существования вело бы к понижению в ней нормы процента.



Формы международного движения 
капитала.

1. По источникам происхождения:
частные капитал - средства частных фирм, банков и других 

негосударственных организаций, перемещаемые за рубеж или 
принимаемые из-за рубежа по решению их руководящих органов и их 
объединений; 

 государственный (официальный) капитал - средства из  
государственного бюджета, перемещаемые за рубеж или

принимаемые из-за рубежа по решению
правительств, а также по решению
межправительственных организаций;



2.По форме вывоза:
А) в товарной форме,
Б) денежной форме.
3.С точки зрения кредитования:
А) коммерческие,
Б) финансовые.
4. По характеру обеспечения:
А) обеспеченные (обеспечением служат ценные бумаги, недвижимое имущество, товары и 

товарные документы);
Б) бланковые (бланковый кредит выдается исключительно под обязательство должника в форме 

соло-векселя). 
5. По инструментам использования:
- торговые кредиты — требования и пассивы, возникающие в результате прямого предоставления 

кредита поставщиками и покупателями по сделкам с товарами и услугами,
-  авансовые - за работу, которая осуществляется в связи со сделками с товарами и услугами.
6.По сроку вложения капитала:
А) краткосрочные (< одного года),
Б) среднесрочные (1-5 лет),
В) долгосрочные (> 5 лет).
7. По характеру использования:
А)в ссудной форме,
Б) предпринимательской форме  
8. По целевому назначению:
А) прямые,
Б) портфельные.
⚫  



Вывоз капитала и прямые инвестиции
⚫ Выделяют четыре основные формы вывоза капитала:
- прямые инвестиции, 
- портфельные инвестиции, 
- займы,
 - международная финансовая помощь.
1)Прямые инвестиции (ПИИ) представляют собой покупку (владение) такой 

доли капитала фирмы, которое позволяет инвестору принимать реальное 
участие в ее управлении.

2) Портфельные инвестиции предполагают участие в прибылях объекта 
инвестирования без возможности оказывать существенное влияние на 
управление фирмой.

3) Займы представляют собой предоставление капитала иностранным 
экономическим субъектам в пользование на возвратной, платной, срочной 
основе.

4) Международная финансовая помощь не носит возвратного характера, но 
предполагает жесткий контроль за использованием предоставляемых 
средств со стороны субъекта, осуществляющего помощь.



Ссудный капитал.
Ссудный капитал предоставляется с целью получения процента по депозитам, 

другим вкладам, займам, кредитам. 
Депозиты - деноминированные в местной или иностранной валюте переводные 

депозиты, которые беспрепятственно по первому требованию 
превращаются в наличные деньги и могут быть использованы для 
осуществления платежей. Депозиты резидентов за рубежом считаются 
пассивом. Депозиты нерезидентов внутри данной страны - активом. 
Депозиты осуществляются денежными властями и банками.

Займы - финансовые активы, возникающие вследствие прямого одалживания 
средств кредитором заемщику, в результате которого кредитор не получает 
никакого письменного гарантийного обязательства от заемщика либо 
получает долговую ценную бумагу. К займам относятся займы на 
финансирование торговли, другие займы и авансы, а также кредиты МВФ.

Валюта - банкноты и монета, находящиеся в обращении и используемые для 
осуществления платежей. Национальная валюта у нерезидентов, считается 
пассивом, а иностранная валюта в распоряжении у резидентов - активом. 
Валюта может находиться в распоряжении денежных властей и банков.



Регулирование миграции капитала.
1) Национальное регулирование:государственная система мер
законодательного, исполнительного и контрольного характера по 

регулированию движения капитала.
Цель:
✔ стимулирование привлечения иностранных инвестиций,
✔ предотвращение бегства капитала из страны.
✔ Основные особенности:
✔ создание благоприятного инвестиционного климата,
✔ определение целесообразности введения запретов и ограничений 

осуществления иностранных инвестиций на территории страны,
✔ контроль за деятельностью иностранных инвесторов в стране,
✔ определение приоритетов инвестирования;
✔ разработка и реализация программ по привлечению иностранных 

инвестиций,
✔ контроль за подготовкой и заключением инвестиционных соглашений с 

иностранным инвестором,
✔ контроль за подготовкой и заключением международных соглашений о 

поощрении и взаимной защите инвестиций.



2) Межгосударственное регулирование: межгосударственная система мер 
законодательного, исполнительного и контрольного характера по 
регулированию движения капитала.

Основные особенности:
✔ стимулирование рыночной составляющей мирового инвестиционного 

процесса;
✔ слабая управляемость движением капитала и необходимость 

распределения полномочий между государственными и наднациональными 
органами по управлению движения капитала;

✔ обеспечение контроля и прогноза движения капитала на основе анализа 
данных, предоставленных правительством отдельных стран.



Стимулирование инвестиций в виде:
1) налоговых льгот:
✔ для вновь созданных компаний;
✔ беспошлинный ввоз машин и оборудования, 

не производимых в стране, налоговый 
кредит, прирост основного капитала, 
НИОКР, нематериальные активы;

✔ ускоренной амортизации;
2) бюджетного финансирования программ и 

проектов:
✔ специальные фонды (Австралия), 
✔ ссуды, 
✔ гранты, 
✔ субсидирование процентов;
4) стимулирования малого бизнеса:
✔ информационное обеспечение,
✔ льготные кредиты,
✔ гарантии по кредитам,
✔  программы кредитования и малого бизнеса 

в крупных кредитных органах (Германия);

5) регионального стимулирования;
6) торговых и предпринимательских 

зон в виде налоговых льгот и 
упрощенного порядка регистрации 
с целью:

✔ помощи депрессивным районам;
✔  для региональных агентств 

(корпораций) развития 
(Британская стальная корпорация 
и др.) - развития альтернативных 
производств;

✔  сокращения налогов при 
инвестировании в отсталые 
регионы (50 % налога в течение 10 
лет при инвестировании на юге 
Италии).



Последствия импорта капитала.
Положительные и отрицательные последствия импорта капитала с 

точки зрения стран-реципиентов и мировой экономики.
Положительные:

✔ содействие экономическому росту страны-
реципиента (количественному, так и 
качественному);

✔ создание новых рабочих мест и снижение уровня 
безработицы;

✔ доступ к новым технологиям, современным 
методам менеджмента и маркетинга, ускорение в 
стране НТП;

✔ улучшение состояния платежного баланса.
Положительные последствия международной 

миграции капитала для мировой экономики:
✔  рост конкурентоспособности прежде всего 

компаний-экспортеров (преимущественно 
предпринимательского капитала) и в конечном счете 
национальной экономики страны-экспортера 
капитала (как правило, в долгосрочном плане);

✔ интенсификация международной специализации и 
кооперирования производства;

✔ увеличение объемов взаимного товарооборота 
между странами, в том числе промежуточными 
продуктами между филиалами ТНК, 
стимулирующее развитие мировой торговли;

✔  обеспечение международного производства 
капитала, повышение эффективности механизма 
международных экономических связей в условиях 
глобализации МЭ и интеграции финансовых 
рынков.

Отрицательные:
� - возможное вытеснение местного бизнеса из 

прибыльных отраслей;
� - проталкивание на рынок страны-

реципиента товаров, уже прошедших свой 
жизненный цикл, а также снятых с 
производства в результате 
недоброкачественных свойств;

� - загрязнение окружающей среды;
� - определенная экономическая и 

политическая зависимость от страны 
импортера;

� -увеличение внешней задолженности 
вследствие импорта ссудного капитала;

� - возможное нарушение стабильности 
национальной валюты и общей финансово-
экономической ситуации в стране;

� - возможная потеря страной-реципиентом 
налоговых поступлений и таможенных 
сборов из-за использования 
международными корпорациями 
трансфертных зон.



Классификация факторов 
инвестиционного климата страны.
     Классификация факторов инвестиционного 

климата страны –это условия для 
среднесрочного или долгосрочного вложения 
капитала в различные отрасли данной страны 
или региона.

Составляющие инвестиционного климата:
1)Потенциальные опасности 

(инвестиционный риск):
� политическая нестабильность,
� социальная напряженность,
� экологические риски,
� экономическая конъюнктура,
� уровень преступности.
2)Потенциальные возможности 

(инвестиционный потенциал):
Ресурсно-сырьевая база:
� энергосырьевой потенциал,
� технологии,
� человеческие ресурсы.

Производственный потенциал:
� наличие конкурентных преимуществ,
� отраслевая специализация
� степень индустриализации.
Потребительский рынок.
Инфраструктура:
� производственная,
� социальная,
� рыночно-институциональная,
� информационная.
Геополитический фактор.
3) Законодательная база:
� стабильность,
� защита прав собственности,
� налоговое законодательство,
� специальное законодательство в 

области инвестиций.



Внешний долг.
Внешний долг - это задолженность данного государства, накопленная 

за счет займов, полученных от других государств. 
Причины возникновения внешнего долга:
� бюджетный дефицит;
� предоставление кредита коммерческими банками странам-должникам 

без учета неоправданных масштабов увеличения их долга по сравнению 
с возможностью погашать задолженность;

� величина процентной ставки 
Виды и характеристики внешнего долга:
� государственный долг;
� иностранный долг страны;
� стоимость обслуживания государственного долга; 
� фактическая стоимость внешнего долга;
� стоимость обслуживания государственного и гарантированного 

государством внешнего долга.



3. Мировая торговля технологиями.
Международный обмен технологиями может происходить как по 

некоммерческим, так и по коммерческим каналам. 
Термин «международный обмен технологиями» - передача научно-

технический знаний, относящихся к конкретным производственным 
процессам и находящих там практическое применение.

Торговля технологиями на мировом рынке осуществляется в 
следующих формах:

1. Торговля патентами и лицензиями.
2. Торговля ноу-хау.
3. Торговля оборудованием.
4. Подготовка специалистов.
5. Инжиниринговые услуги.
6. Франчайзинг.



С помощью всех рассмотренных видов деятельности (лицензионные соглашения, 
франчайзинг, инжиниринг, контракты «под ключ» и пр.) фирмы одной страны 
получают доступ к технологии и управлению, созданным в других странах. Поэтому 
международная передача технологий способствует повышению 
конкурентоспособности фирм на внутреннем и мировом рынках. Чем более 
совершенен рыночный механизм передачи технологий, тем более эффективно 
распределение этого фактора производства в обществе и тем большую выгоду 
получает как продавец, так и покупатель технологически применимого знания.

Однако на путях международного перемещения технологий, равно как и других 
факторов производства, существует немало барьеров и ограничений. Рынки 
технологий отличаются высокой степенью государственного вмешательства. 
Каждая страна стремится ограничить сферу распространения новейших 
технологий национальными рамками, осознавая, что монопольное владение такими 
технологиями создает конкурентные преимущества на мировом рынке.

Ограничивая методами государственной политики экспорт новых технологий, страны, 
ставшие научно-техническими лидерами, стремятся сохранить свое относительное 
преимущество перед другими странами в производстве технологически емкой 
продукции. Однако проведение такой политики сопряжено с большими расходами на 
поддержание патентов и лицензий, оплату высококвалифицированного труда 
специалистов.

К тому же распространение технологий, как показывает опыт, можно задержать на 
какое-то время, но невозможно остановить вовсе. Стремление государства 
возвести явные или скрытые ограничения на вывоз технологий инспирируется в ряде 
случаев соображениями национальной безопасности, политическими и 
идеологическими мотивами.


