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Тема 2.3. Международное 
движение финансовых и 

трудовых ресурсов

Учебные вопросы:

1. Понятие, сущность и формы движения 
капитала

2. Цели, причины и факторы международной 
миграции капитала

3. Современные тенденции ПИИ
4. Международная миграция рабочей силы



Информационные 
ресурсы:

1.http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicatio
nid=1782 Доклад о мировых инвестициях за 2019 UNCTAD

2. Международная организация труда
(International Labour Organization, ILO) - http://www.ilo.org
3. Журнал Демоскоп Weekly - http://demoscope.ru 
4. Доклад о международной миграции (International Migration 

Report 2019) 
 5. Статистические данные и доклады, характеризующие 

международную миграцию - Отдел населения ООН
6. https://esa.un.org/poppolicy/about_database.aspx - Всемирная 

база данных о политике в области народонаселения
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Международное движение 
капитала – это движение 

стоимости в денежной или товарной 
форме из одной страны в другую для 
получения более высокой прибыли в 

стране-импортере капитала
 Следует отметить, что в настоящее время 

международная миграция капитала 
является одной из главных форм 

международных экономических отношений, 
значительно опережая стоимостный объем 

международной торговли. Особенно это 
характерно для промышленно развитых 

стран. 
 

1 вопрос
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ 

КАПИТАЛА



На развитие процесса ММК влияют две группы 
факторов:

факторы экономического характера:
   - развитие производства и поддержание темпов 

экономического роста; 
 -  глубокие структурные сдвиги в мировой экономике; 
-  углубление международной специализации и 

кооперации производства;
 - рост транснационализации мировой экономики;
 - рост интернационализации производства и 

интеграционных процессов;
 - активное развитие всех форм МЭО;

факторы политического характера:
    - либерализация экспорта/импорта капитала (СЭЗ, 

оффшорные зоны и др.); 
   - политика индустриализации в странах «третьего 

мира»;
   - проведение экономических реформ; 
   - политика поддержки уровня занятости.



Формы международного движения капитала

Официальный капитал – средства из госбюджета,  перемещаемые 
за рубеж или 

принимаемые из-за рубежа по решению правительств, а также 
по решению межправительственных организацийПредпринимательский капитал 

– 
средства, прямо или косвенно 
вкладываемые  в производство за 
рубежом
 с целью получения  
предпринимательской
 прибыли

Ссудный капитал – 
перемещаемый с целью  получения 
процента 
на вложенный капитал на условиях 
срочности, платности, возвратности

Частный капитал – 
средства частных (негосударственных) 

юридических лиц – 
фирм, банков и т.д., перемещаемых за  рубеж по 

решению 
их руководящих органов и их объединений

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – 
вложения капитала с целью приобретения 

долгосрочного 
экономического интереса в  стране приложения 

капитала, 
обеспечивающего контроль инвестора над 

объектом размещения капиталаПортфельные инвестиции – 
 вложения  капитала в иностранные ценные 

бумаги (как 
долговые обязательства, так и акции фирмы), 

не дающие права инвестору  реального
 контроля над объектом инвестирования

Средне- и 
долгосрочные

Краткосрочные
 (до 1 года)

   
преимущественно



Участие страны в процессах ММК отражается 
в целом ряде показателей. 

Абсолютные показатели: 
объем экспорта капитала, 
объем импорта капитала, 
сальдо экспорта-импорта капитала, 
число предприятий с иностранным капиталом в стране, 
количество занятых на них и др. 

Относительные показатели:
1. коэффициент импорта капитала, отражающий долю 

иностранного капитала в ВВП страны;
2. коэффициент экспорта капитала, отражающий долю 

экспортируемого капитала по отношению к ВВП страны;
3. коэффициент, отражающий долю иностранного капитала 

ко внутренним потребностям в капиталовложениях в 
стране. 



Финансовые потоки между кредиторами и 
заемщиками обслуживаются институтом 

финансовых посредников:

частные национальные и межнациональные 
финансово-кредитные учреждения. 

государство, представленное казначейством, 
эмиссионным и экспортно-импортными банками и 
другими уполномоченными учреждениями;

межгосударственные банки и валютные фонды.



Целью вывоза капитала является извлечение 
предпринимательской прибыли или получение 

ссудного процента

Экспорт
 капитала

Экспорт
 товаров

Инвестирование
 стоимости 

с  целью извлечения 
прибавочной 

стоимости

многократность

Вывоз стоимости
 с целью 

реализации уже 
заключенной в ней

 прибавочной 
стоимости

однократность



Критерии классификация 
международной миграции капитала

1. Характер использования
2. Направления капитала
3. Источники происхождения капитала
4. Субъекты миграции
5. Сроки миграции
6. Цели миграции и степень контроля  на компанией-

реципиентом иностранного капитала
7. Каналы международной миграции
8. Степень законности миграции



1. Характер использования

Международная миграция
 капитала

Предпринимательский капитал – средства, прямо 
или

 косвенно  вкладываемые  в производство с целью
 получения прибыли

(ПРЯМЫЕ И ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ)

Ссудный капитал – финансово-кредитные средства, 
предоставляемые взаймы на определенный срок

с целью получения процентов по ним



МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ФОРМЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ 

ТРЕХ ПРИЗНАКОВ:

во-первых, организацию и участие в 
производственном процессе за рубежом;

во-вторых, долгосрочный характер вложений 
иностранного капитала;

в-третьих, право собственности на 
предприятие в целом либо на его часть на 
территории другого государства.



Миграция капитала в 
предпринимательской форме

Зарубежные портфельные инвестиции 
включают в себя:

Финансовые инструменты: облигации, акции, 
денежно-рыночные инструменты;

Деривативы (производные финансовые 
инструменты): опционы, форвардные контракты и 
др.



Миграция ссудного капитала

    Ссудный капитал — это предоставление кредитов 
в денежной или товарной форме с целью получения 
высокого процента из-за рубежа. 

    Ссудная форма ММК реализуется в следующих 
операциях:

выдача государственных и частных займов; 
приобретение облигаций другой страны, ценных бумаг, 
векселей;
осуществление выплат по долгам;
межбанковские депозиты;
межбанковские и государственные задолженности.



Миграция ссудного капитала

    Экономическая помощь  делится на два подвида: 
официальную помощь развитию (около 65%)  
и официальное финансирование развития (около 35%). 

Цели:
во многих случаях имеет связанный характер;
нередко направляется на осуществление крупных 
проектов, выгодных ТНК;
часто используется для создания условий в стране-доноре, 
обеспечивающих в дальнейшем проникновение сюда 
частного бизнеса;
способствует завоеванию страной-реципиентом рынка 
принимающей страны и его последующему удержанию.



Мировой рынок ссудного капитала (МРСК) имеет 
сложную структуру и включает:

Мировой кредитный рынок — это особый 
сегмент МРСК, где осуществляется движение 
капитала между странами на условиях 
срочности, возвратности и платы процентов. 

Мировой финансовый рынок — это сегмент 
МРСК, где осуществляется эмиссия и купля-
продажа ценных бумаг и различных 
обязательств. 

    На первичном рынке осуществляется 
непосредственно эмиссия облигаций, акций и т.
д., на вторичном рынке происходит купля-
продажа ранее выпущенных ценных бумаг.  



Миграция ссудного капитала

Мировой кредитный рынок состоит из двух 
подсегментов 

Критерии Мировой 
денежный рынок

Мировой рынок 
капиталов 

1. Форма экспорта 
капитала 

в виде денег 
(депозитов) 

В виде самовозрастающей 
стоимости – банковские 
кредиты и займы 

2. Сроки кредитов Краткосрочный 
характер (до 1 года)

Среднесрочный и 
долгосрочный характер

3. Цель кредитов для пополнения 
оборотных средств 

для пополнения основного 
капитала 

4. Сфера 
применения кредита 

Обслуживание сферы 
обращения 

обслуживание процесса 
расширенного 
производства



Миграция ссудного капитала

Особенности мирового рынка ссудного капитала в 
глобальной экономике:

Высокая степень монополизации данного рынка. 
Концентрация ссудного капитала посредством слияний и 
взаимопереплетений субъектов МРСК. 
Доступ заемщиков на МРСК ограничен. 
МРСК обладает потенциальной неустойчивостью.
На МРСК отсутствуют четкие пространственные и 
временные границы.
МРСК тесно связан с современными научно-
исследовательскими разработками.
Для МРСК характерны универсальность и унификация 
операций.



2. Направления миграции

Международная миграция
 капитала

Финансовые вложения зарубежных инвесторов – 
вложение денежных средств, материальных и иных 

ценностей в иностранные ценные бумаги, облигации и 
др.

Иностранные инвестиции в нефинансовые 
активы

зарубежные инвестиции в основной капитал,
затраты на капитальный ремонт, инвестиции в 

нематериальные активы и др.



3. Источники происхождения 
капитала

Международная миграция
 капитала

Официальный (государственный) – (official capital)
средства из государственного бюджета и специальных 

правительственных фондов

Частный капитал (private capital) 
средства негосударственных компаний, предприятий и 

объединений



По форме собственности мигрирующего капитала

частный,
государственный,
международных (региональных), валютно-
кредитных и финансовых организаций,
смешанный.  



4. Субъекты международной 
миграции

Международная миграция
 капитала

Международная миграция на макроуровне
Межгосударственный перелив капитала

Международная миграция на микроуровне
межграничный трансферт капитала внутри 

международных корпораций по внутрикорпоративным
каналам



5. Сроки миграции капитала

1. Долгосрочный (long-term capital) – от 7 до 40-45 лет
2. Среднесрочный (mid-term capital) – от 1 до 5-7 лет
3. Краткосрочный (short-term capital) – от 1 -1,5 лет
4. Сверхкраткосрочный - (overshort-term capital) до 3-х 

месяцев

Преимущественно краткосрочный капитал — это 
ссудный капитал в форме торговых и брокерских 
кредитов.
Преобладающая часть экспорта 
предпринимательского и ссудного капитала 
осуществляется на среднесрочной и долгосрочной 
основе.



6. Цель экспорта и степень 
контроля

Международная миграция
 капитала

Прямые зарубежные инвестиции (foreign direct investments)
вложение капитала с целью получения долгосрочного экономического
интереса в стране импорта, обеспечивающее контроль иностранного 

инвестора на объектом размещения капитала

Портфельные зарубежные инвестиции 
(foreign portfolio investments)

вложение капитала в иностранные ценные бумаги и 
еврофинансовые инструменты, не дающие инвестору

права реального контроля на объектом инвестирования



7. По каналам движения капитала

Международная миграция
 капитала

Межфирменные 
(межбанковские) каналы 

международного трансферта капитала

Внутрифирменные 
(внутрикорпоративные, внутрибанковские), 

то есть между филиалами и дочерними фирмами 
(банками), 

принадлежащими   одной   корпорации   
и   расположенными   в   разных странах.



Среди мигрирующего капитала: 

     более 50% принадлежит частным субъектам — это 
корпорации, ТНК, банки, паевые, страховые, инвестиционные 
и пенсионные фонды и др. 

Тенденции:
Сокращение доли банков 
Рост доли капиталов ТНК
Доля государственного капитала —  около 30% и имеет 
тенденцию к росту
Доля международных валютно-кредитных и финансовых 
организаций —  около 12%, имеет тенденцию к росту



Миграция капитала в 
предпринимательской форме

Характерные отличия прямых и портфельных инвестиций

Признаки ПЗИ ПИ

Главная цель вывоза контроль над 
иностранной фирмой 

получение высоких 
прибылей. 

Пути достижения цели организация и ведение 
производства за 
рубежом 

покупка зарубежных 
ценных бумаг. 

Методы достижения 
цели 

а) полное владение 
зарубежной фирмой, 
б) приобретение 
контрольного пакета 
акций

приобретение менее 
25% от акционерного 
капитала зарубежной 
фирмы. 

Формы дохода предпринимательская 
прибыль, дивиденды 

дивиденды, проценты. 



Функциональное распределение 
международного движения 

капитала
ГРУППА 

КАПИТАЛА

ПОДГРУППА КАПИТАЛА ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

КАПИТАЛА

Прямые 

инвестиции

За рубеж Движение капитала между резидентом и 
нерезидентом, приводящее к возникновению 
длительного взаимного экономического 
интереса

Внутри своей страны

Портфельные 

зарубежные 

инвестиции

Активы Международное движение капитала, 
связанное с куплей-продажей ценных бумаг

Пассивы
Прочие 

зарубежные 

инвестиции

Активы Международное движение капитала, 
связанное с межгосударственными 
кредитами и банковскими депозитамиПассивы

Резервные 

активы

Монетарное золото Международное движение капитала, 
связанное с активами, которые могут 
использоваться государством для покрытия 
сальдо платежного баланса

Специальные     права 
заимствования
Резервная      позиция в 
МВФ
Иностранная валюта



2 вопрос. 
Цели, причины и факторы 
международной миграции 
капитала



Механизм перераспределения финансовых ресурсов мира

Финансовые ресурсы мира

 Мировой финансовый рынок (мировые рынки капиталов) – 
совокупность финансово-кредитных организаций, 
перераспределяющих финансовые активы между

 субъектами финансовых отношений

Главные агенты мирового 
финансового рынка – ТНК, 
ТНБ, институциональные 

инвесторы

Финансовая
 помощь

Золотовалютные
 резервы 

(ЗВР)

Межгосударс
т-

венные
 кредиты и
 гарантии

Кредиты и 
гарантии 

международны
х 

организаций

Валютный
 рынок

Рынок 
деривативов

Кредитный
 рынок

Официальны
е

ЗВР

Частные 
ЗВР

Рынок 
акций

Рынок 
страховых 

услуг

Рынок долговых
 ценных бумаг

Рынок банковских
 кредитов



Мировые инвестиции и сбережения 
Спрос на капитал как финансовый актив 

существует в форме мировых инвестиций.  
Мировые сбережения представляют собой 

предложение финансовых средств.
Движение капиталов отражается в платежном 

балансе в счете движения капиталов. 
Если счет движения капиталов будет 
положительным, то страна окажется импортером 
(заемщиком) капитала. 
Если счет движения капитала отрицательный, то 
страна экспортирует капитал и является 
кредитором.

Движение капиталов связано с движением 
товаров и услуг: 
Они взаимопротивоположны, поэтому в 
платежном балансе учитываются с разными 
знаками;
В идеале уравновешивают друг друга. Это 
уравнение представляет собой основное 
макроэкономическое тождество.



Цель экспорта капитала - максимизация прибыли   за   
счет  его  инвестирования  в  страны  и  отрасли, 
обеспечивающие  более высокую прибыль (норму и 
массу прибыли)

Причины экспорта капитала

1. «Избыток»  капитала 
2. Наличие   в   странах,   импортирующих   

капитал,   более   низких издержек производства 
3. Благоприятный инвестиционный климат в 

стране -реципиенте 
4. Антимонопольные   законы 
5. Освоение и удержание своих и новых ниш на 

диверсифицированном международном рынке 
6. Обеспечение государственных экономических 

интересов государства 



МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СБЕРЕЖЕНИЯ 

     Интенсивность миграции капитала в 
значительной степени определяется 
степенью открытости экономики страны и 
величиной существующей в ней ставки 
процента:
В стране с закрытой экономикой приток 
капитала равен нулю для любой внутренней 
реальной ставки процента. 
В стране с малой открытой экономикой приток 
капитала может быть каким угодно при мировой 
ставке процента (страна, никак не влияет на 
уровень мировой процентной ставки)
В стране с большой открытой экономикой 
существует положительная зависимость 
между притоком капитала и величиной 
внутренней процентной ставки. 

    Поэтому величина мировой процентной ставки в 
значительной степени будет определяться проводимой в 
таких странах экономической политикой.



СПОСОБЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК 

В ФОРМЕ ПЗИ:

Создание зарубежных филиалов и дочерних 
компаний;

Международные слияния и поглощения;

Стратегические альянсы в наукоемких 
отраслях.



СПОСОБЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК 

В ФОРМЕ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ:

Венчурный капитал;

Первичные акции;

Ценные бумаги вторичного рынка: акции, 
правительственные облигации, деривативы и др.



ФАКТОРЫ БОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

1. Инвестируя капитал за рубежом, 
предприниматели снижают издержки на 
производство и реализацию своей продукции за 
счет неуплаты таможенных пошлин и 
расширяют рынок сбыта за счет обхода 
нетарифных барьеров. 

2. Организация бизнеса за рубежом позволяет 
иностранным предпринимателям лучше 
приспосабливаться к условиям местного рынка. 
Причем на этом рынке иностранный инвестор нередко 
пытается выступать как местная компания, наиболее 
оптимально приспосабливаясь к его официальным и 
неофициальным законам и правилам. 



ФАКТОРЫ БОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

1. В  ряде случаев зарубежные корпорации могут 
снизить издержки производства за счет 
использования более дешевого сырья и рабочей 
силы в стране пребывания. 

2. Ряд стран-реципиентов иностранного капитала 
предоставляют льготы зарубежным инвесторам в 
виде более низкого уровня налогообложения, 
беспошлинного ввоза необходимого оборудования, 
экспорта произведенной в этих странах продукции. 

3. Организация производства на месте позволяет 
снизить транспортные  издержки. Особенно  это   
характерно при осуществлении 
трансконтинентальных инвестиций  (например,  из   
США в Европу и наоборот). 



ФАКТОРЫ БОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

1. Весьма привлекательным фактором могут служить 
более низкие экологические стандарты, 
существующие в странах-реципиентах 
иностранного капитала. 

2. Вывоз товаров из стран-получателей иностранного 
капитала позволяет проникнуть на рынки третьих 
государств, установивших эмбарго или квоты на 
продукцию стран пребывания родительской 
корпорации. 

3. Для развития отраслей национальной экономики и 
создания дополнительных рабочих мест некоторые 
страны «третьего мира» и страны с переходной 
экономикой вводят запрет на импорт готовой 
продукции. 



Факторы, влияющие на будущую глобальную 
деятельность в области ПИИ (в % от всех)

Госуд. развитие Азиатских 
экономик
Состояние
Экономика США
Экономика БРИКС и
других развивающихся стран
Состояние экономики ЕС
Программы количественного 
смягчения
Цены на сырьевые товары, 
включая нефть
Изменения в налоговых режимах
Изменения в глобальных 
финансовом регулировании
Изменения в торговых 
соглашениях
Волатильность обменного курса
Повышение процентных ставок
Проблемы задолженности в
развивающихся рынках
Геополитическая 
неопределенностьТехнологические изменения
включая цифровую экономику
Глобальная урбанизация
Наличие квалифицированной 
рабочей силы
Энергетическая безопасность
Изменения в оффшорном 
аутсорсинге
корпоративных операций
Изменения структуры потребления
Продовольственная безопасность
Изменение климата
Миграция
Кибер-угрозы и безопасность 
данных
Социальная нестабильность
Стихийные бедствия (включая 
пандемии)
Терроризм



Положительные и отрицательные последствия импорта 
капитала (с точки зрения стран-реципиентов)

Положительные  последствия Отрицательные последствия
1. Регулируемый и сбалансированный 

импорт капитала способствует 
экономическому росту страны-реципиента 
иностранного   капитала,   включая   как 
количественный,  так  и  качественный 
рост. 

2. Сбалансированный импорт капитала   
создает   новые   рабочие   места   и 
снижает уровень безработицы. 

3. Ввоз   иностранного   капитала  приносит 
новые технологии, современные методы   
менеджмента   и   маркетинга, а     также     
способствует     ускорению в стране НТП 
(по меньшей мере, на уровне страны-
реципиента). 

4. Приток иностранного капитала 
способствует  улучшению   состояния  
платежного баланса страны-реципиента

1. Приток иностранного капитала, «подменяя» местный 
капитал либо пользуясь его бездействием, вытесняет местный 
бизнес из прибыльных отраслей. 
2. Импорт капитала часто связывается с проталкиванием на 
рынок страны-реципиента товаров, уже прошедших свой 
жизненный цикл, а также снятых с производства в результате 
выявленных недоброкачественных свойств.
3.  Импорт   капитала   может   сопровождаться загрязнением 
окружающей среды.
4.   Импорт  капитала  в   менее  развитые страны может 
привести к определенной экономической  и  политической  
зависимости их от страны-экспортера. 
5. Импорт ссудного капитала ведет к увеличению внешней 
задолженности страны. 
6. В  результате  мировых  и  региональных финансовых 
кризисов и резкого оттока с фондовых рынков 
спекулятивного капитала  серьезно   нарушается   
стабильность валют и общая финансово-экономическая 
ситуация в данной стране. 
7. Использование международными корпорациями 
трансфертных цен ведет к потерям страны-реципиента в 
налоговых поступлениях и таможенных сборах.



Отрицательные последствия для 
стран, экспортирующих капитал

Вывоз капитала за рубеж без адекватного 
привлечения иностранных инвестиций несколько 
уменьшает внутренние капиталовложения, и это 
отображается в определенном замедлении 
экономического развития стран, экспортирующих 
капитал;
Вывоз капитала отрицательно сказывается на 
уровне занятости в стране, экспортирующей 
капитал, и способствует росту безработицы;
Экспорт капитала отрицательно сказывается на 
состоянии платежного баланса вывозящей 
капитал страны.



3 вопрос. 
Современные тенденции ПИИ



Тенденции в процессе 
международной миграции 

капитала 
1. Экспорт частного капитала растет более быстрыми 

темпами по сравнению с ростом вывоза 
государственного капитала.

2. Крупный импортер капитала США. 
3. Четко прослеживается тенденция перекрестной 

миграции капитала в рамках  промышленно развитых стран 
(Япония экспортирует в  США, а США в Японию, страны 
Западной Европы вывозят капитал в США, а США в Западную 
Европу и т. д.). 

4. В качестве экспортеров капитала выступают ряд 
развивающихся стран (Сингапур, Сянган (Гонконг), 
Республика Корея, Саудовская Аравия, Бразилия и ряд других 
стран).

5. Все больше в процесс миграции капитала вовлекаются 
бывшие социалистические страны, особенно Польша, 
Венгрия, Чехия, а также КНР. 



    Движение частных прямых инвестиций 
характеризуется перемещением по 

следующим направлениям:

между странами с высокоразвитой 
промышленностью, где имеет место движение 
портфельных инвестиций;
в страны, уже располагающие значительным 
промышленным потенциалом, где прямые 
инвестиции более значительны, чем 
портфельные;
в страны со слаборазвитой экономикой, но 
обладающие богатыми сырьевыми ресурсами, 
куда направляются только прямые 
капитальные вложения.



ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 

В 2017 году глобальные потоки прямых иностранных инвестиций снизились, 
примерно, на 2 % до 1,75 триллиона долларов. Инвестиции в развивающиеся 
страны снизились еще больше - на 14 % и переходят в НРС, а наименее развитые 
страны остаются волатильными и низкими.

Приток ПИИ в 48 наименее 
развитых стран (НРС) снизился до 
семилетнего минимума. 
В богатых сырьевыми ресурсами 
НРС Африки, в частности Анголе, 
Замбии и Мозамбике, ПИИ 
продолжали сокращаться, а в 
азиатских НРС после рекордного 
2015 года приток замедлился. 
Пятью крупнейшими 
получателями ПИИ были Ангола 
(привлекающая почти 40% общего 
объема инвестиций в НРС), за 
которой следовали Эфиопия, 
Мозамбик, Бангладеш и Мьянма



20 основных стран − лидирующих по ввозу ПИИ (млрд. 
долл.) за 2017, 2016 года

Ввоз ПИИ, 20 стран – 
крупнейших получателей Самый крупный получатель прямых иностранных 

инвестиций – это США, их объем составляет 391 
млрд. долларов. 
За ними следуют Великобритания – 254 млрд., Китай – 
134 млрд., китайский Гонконг и Сингапур. В то же 
время половина из крупнейших получателей 
иностранных инвестиций – развивающиеся страны. 
Если США – традиционно крупнейший лидер в плане 
получения инвестиций, то Великобритания уже давно 
не входила в этот список. 
Великобритания увеличила показатель в 7,7 раза, до 
$254 млрд, и поднялась на вторую позицию с 
четырнадцатой в 2015 году за счет крупных 
международных сделок по слияниям и поглощениям. 
Что касается Китая, то там объемы инвестиций 
выросли на 2,3 % и достигли нового рекорда – в 
первую очередь, в сфере услуг.
В 2016 г. в Европе было зафиксировано снижение 
инвестиций на 22%, в Латинской Америке и в странах 
Карибского бассейна – на 19%, а в Африке – на 5%.



20 основных стран − крупнейших инвесторов ПИИ (млрд. 
долл.) за 2017, 2016 года

Вывоз ПИИ, 20 стран – крупнейших 
источников ПИИ

Капиталовложения развитых государств в 
2016 году уменьшились на 11% - до $1 трлн, 
аналогичный показатель у развивающихся 
стран практически не изменился - $383 
млрд.
Инвестиции США в экономику 
иностранных государств снизились на 1% - 
до $299 млрд, но страна осталась мировым 
лидером по этому показателю.
Китайские инвестиции в другие страны 
повысились на 44% и достигли $183 млрд, 
что позволило КНР занять второе место, 
обогнав Нидерланды ($174 млрд, рост на 
26%) и Японию ($145 млрд, подъем на 12%)



Распределение ПИИ по секторам 
отрасли, 2016 и 2017 года

К 2015 году, последний год, по 
которому имеются данные,
около 2/3 мировых накопленных 
ПИИ было сосредоточено
в секторе услуг

Добывающая промышленность
телекоммуникация
другие
Торговля
Деловые услуги
Финансы
Производство









Национальные Межгосударствен
ные

Регулирование миграции 
капитала

Содержа
ниеГосударственная 

система мер 
законодательного, 
исполнительного и 
контрольного характера

Межгосударственная система 
мер 
законодательного, 
исполнительного и 
контрольного характера

Основные цели
-Стимулирование привлечения
  иностранных инвестиций
-Предотвращение бегства капитала из 
страны

Основные 
особенност

и

*   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

*  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 правительствами 
    отдельных стран



 Интернационализация рынка капиталов и 
проблемы его регулирования

Межгосударственное регулирование 
финансовых потоков: 

«Добровольный кодекс» прямых инвестиций 
включает следующие принципы:

в отношении стран-доноров не должна 
проводиться политика дискриминации;
следует предоставлять национальный 
инвестиционный режим для иностранных 
инвесторов в принимающей стране;
экспроприация инвестиций должна быть 
запрещена;
должны быть устранены барьеры при вывозе 
капитала; 
иностранные инвесторы наравне с 
национальными инвесторами должны соблюдать 
законы, административные правила и положения 
страны-реципиента;
необходимо правовое обеспечение разрешения 
споров путем консультаций и переговоров сторонами либо через 
арбитраж и т.д.



Статистический справочник. Население





4. Международная миграция рабочей 
силы

Миграция – это процесс передвижения, перемещения.

Международная миграция населения – это внешняя, 
межгосударственная миграция населения, движение 
населения через государственные границы.

Международная миграция рабочей силы – это процесс 
перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую в 
целях трудоустройства на более выгодных условиях, чем в 
стране происхождения, определяющихся соотношением 
спроса и предложения на рынке труда.



Особенности развития трудовой миграции на 
современном этапе:

преобладание трудовой миграции в общем объеме 
миграционных потоков;
возрастание роли демографических факторов в 
трудовой миграции;
расширение географии и масштабов международной 
миграции рабочей силы;
увеличение объемов нелегальной миграции, связанной 
с тенденцией увеличения доли теневой экономики в 
мире;
глобальный и интенсивный характер миграции рабочей 
силы.



Основные понятия

Внутренняя миграция рабочей силы – это перемещение 
трудовых ресурсов между регионами страны или между 
городом и селом в целях занятия оплачиваемой 
деятельностью, но численность населения страны при этом 
не меняется;
Внешняя  миграция рабочей силы – это временное 
изменение места жительства и перемещение в другую страну 
для занятия оплачиваемой деятельностью;
Причинная, или маятниковая миграция – это ежедневный 
приезд граждан, живущих в приграничной полосе одной 
страны, для работы в другую страну.



Внешняя миграция рабочей силы:
Эмиграция – это выезд населения из данной страны в 
целях поиска работы;

Иммиграция – это въезд населения в данное 
государство с той же целью.



По правовому статусу трудовых 
мигрантов выделяют:

легальную миграцию, которая заключается в 
пребывании и работе лиц в другой стране на законных 
основаниях;

нелегальную миграцию, который 
предполагает нелегальный въезд в страну с 
последующим устройством на работу или законный 
въезд с последующим незаконным трудоустройством.



В зависимости от времени, на которое 
перемещается рабочая сила, выделяют:

безвозвратную миграцию – когда работники 
выезжают за границу на постоянное место 
жительства;
временно-постоянную миграцию, предполагает 
выезд за рубеж на достаточно-длительное время 
(от 1 до 10 лет);
сезонная миграция – работники выезжают в 
зарубежные страны на короткое время для 
осуществления трудовых услуг в отраслях, 
имеющих сезонный характер.



Причинная, или маятниковая миграция:
добровольная миграция – перемещение населения, 
осуществляемое по собственной воле мигранта, 
вызванное личными причинами.
вынужденная миграция – вызывается 
неэкономическими причинами – войнами, 
революциями, политическими преобразованиями, 
стихийными бедствиями и т. д.



По способу реализации миграция 
рабочей силы подразделяется:

✔ индивидуальную, которая осуществляется силами, 
желанием и средствами самих мигрантов в целях 
улучшения материального положения, повышения 
квалификации и т.д.

✔ организованную, осуществляемую в качестве 
планового территориального перемещения населения 
государством в целях рационального размещения 
трудовых ресурсов или решения социальных 
проблем

✔ принудительную – выселение граждан из страны на 
основании решений судебных органов.



МОТ выделяет несколько категорий 
трудящихся-мигрантов:

трудящиеся-мигранты, связанные с реализацией проекта – 
трудящиеся-мигранты, допущенные в государство трудоустройства на 
определенный период для работы исключительно по определенному 
проекту;

трудящиеся-мигранты, работающие по контракту, согласно 
которому устанавливаются ограничения по сроку занятости и по типу 
работы, выполняемой мигрантом;

высококвалифицированные трудящиеся-мигранты – 
трудящиеся-мигранты, которым из-за их высокой квалификации 
предоставляется режим благоприятствования при допуске в страну, не 
являющуюся их собственной страной.



Основные экономические причины трудовой 
миграции:

бедность и неспособность зарабатывать или производить 
достаточно для содержания своей семьи характерны не только для 
миграции из бедных государств в богатые; бедностью вызвано также 
перемещение граждан из одних развивающихся стран в другие, в 
которых перспективы работы выглядят предпочтительнее.

состояние рынка труда и уровень безработицы: 
несоответствие количественных и качественных характеристик 
трудовых ресурсов материально-технической базе национального 
производства ведет к тому, что определенные категории рабочих не 
могут применить свой труд в данной стране, и не всегда это связано со 
стремлением трудовых ресурсов продать свою способность к труду 
дороже.



Факторы, влияющие на интенсивность 
международной миграции рабочей силы:

глобальный характер мирового экономического 
развития;
НТП;
фазы экономического цикла;
процессы экономической интеграции в мировом 
хозяйстве;
проводимая правительствами миграционная политика;
международное движение капитала и 
функционирование международных корпораций



Неэкономические причины трудовой 
миграции:

войны;
политическая нестабильность;
гражданские и межэтнические конфликты;
дискриминация по расе, этническому 
происхождению, религии, цвету кожи и т.д.



Основные периоды международной 
миграции:

❶ первый период (ХIХ в. – 1914 г.)
❷ второй период (1914 – 1945 гг.)
❸ третий период ( с 1945 до середины 70-х годов)
❹ четвертый период ( с середины 70-х годов ХХ века по 

настоящее время)



Основные потоки миграции трудовых 
ресурсов:

1. миграция из развивающихся стран в 
промышленно развитые страны;

2. миграция в рамках промышленно развитых 
стран;

3. миграция рабочей силы между развивающимися 
странами;

4. миграция научных работников и 
квалифицированных специалистов из 
промышленно развитых в развивающиеся 
страны.



Основные точки притяжения мигрантов:

❖ США, Канада и Австралия;
❖ Западная Европа;
❖ Ближний Восток;
❖ другие развивающиеся страны;
❖ Новые индустриальные страны.



Основные методы регулирования 
международной трудовой миграции:

1. Административно-правовые:
меры национального законодательства, определяющие 
юридический, политический и профессиональный статус 
иммигрантов в данной стране;
действие национальных служб миграции, которые 
осуществляют контроль над выездом в страны миграции, 
выдает разрешения на работу, разрешения на время 
пребывания иммигрантов в данной стране;
меры межправительственных соглашений по регулированию 
трудовой миграции.



Основные методы регулирования 
международной трудовой миграции:

2. Экономические:
осуществление вербовки иностранных рабочих 
(предоставление работы, сравнительно высокий уровень 
зарплаты, предоставление жилья, улучшение жилищных 
условий, медицинское обслуживание);
привлечение к вербовке иммигрантов частных 
посредников;
выдача лицензий, позволяющих вербовать работников за 
границей.

3. Оперативные:
мониторинг трудовых миграционных процессов



Уровни регулирования международной 
миграции рабочей силы:

1. Национальный уровень – совокупность мер отдельного 
государства по осуществлению миграционной политики 
при помощи министерства труда, МВД, минюста, 
национальных служб и посреднических миграционных 
фирм. 

2. Международный уровень – система мер по 
регулированию трудовой миграции в регионах мирового 
сообщества (МОТ, МОМ и др.)

3. Интеграционный уровень – меры по регулированию 
международной миграции рабочей силы в рамках 
интеграционного объединения.



Отдельные нормы в области миграционной 
политики содержатся в следующих документах:

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)
Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации (1965 г.)
Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (1966 г.)
Международный пакт о гражданских и политических 
правах (1966 г.)
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979 г.)
Международная конвенция ООН о защите прав всех 
трудящихся мигрантов и членов их семей (1990 г.)



Основные задачи МОМ:

разработка долгосрочных программ в области 
регулирования иммиграционных потоков;
оказание помощи в вопросах организации 
миграции;
развитие технического сотрудничества в области 
миграции;
предотвращение «утечки мозгов» и реэмиграции;
предоставление экспортных услуг в связи с 
международной миграцией рабочей силы. 



Основные задачи МОТ:

❖ Регламентация рабочего времени;
❖ Повышение возможностей занятости и регламентация 

набора рабочей силы;
❖ Борьба с безработицей;
❖ Обеспечение нормальных условий жизни иммигрантов;
❖ Защита рабочих от профессиональных заболеваний и 

несчастных случаев в производстве;
❖ Защита детей подростков и женщин;
❖ Реформирование вопросов социального страхования и 

обеспечения;
❖ Организация профессионально-технического 

обеспечения.



 Международная миграция рабочей силы

По оценкам ООН, население мира на 1 
июля 2017 года насчитывало 7,6 
миллиарда человек, а к концу века с 
вероятностью 95% составит от 9,6 до 13,2 
миллиарда человек

60% населения мира проживает в Азии, 
17% - в Африке, 
10% в Европе, 
9% в Латинской Америке и странах 
Карибского бассейна, 
остальные – в Северной Америке и Океании 
Изменение численности населения мира не 
зависит от изменения направления и интенсивности 
миграционных потоков между странами и их 
группами и всецело определяется режимами 
рождаемости и смертности. Однако 
численность населения отдельных стран или их 
групп подчас во многом определяется 
миграционным компонентом роста (убыли) 
населения. Возрастание вклада миграционного 
прироста в общий прирост населения в последние 
годы было характерно для многих стран мира.

Рисунок 1. Число международных 
мигрантов (миллионов человек) и 
их доля в общей численности 
населения мира (%) на середину 
1990, 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 
годов 



Начало 80-х - 40-50 млн. рабочих-мигрантов
2/3 мигрантов находятся в развитых странах из них более 
половины – выходцы из развивающихся стран
2000  г – 173 млн. чел. 
2005 г. – 191 млн. чел.
2010 г.  – 215 млн. чел.
2013 г. – 232 млн. чел.
2015 г. – 244 млн. чел. Эта цифра включает почти 20 миллионов 
беженцев.

Международная трудовая миграция – эмиграция и иммиграция 
людей в трудоспособном возрасте с целью получения работы 
вне своей страны проживания в течение определенного 
периода времени
Большая часть международных мигрантов проживает в более развитых 
странах мира. Доля международных мигрантов, сосредоточенных на 
условном «Севере» возрастала, увеличившись с 54,0% в 1990 году до 61,3% 
в 2005 году, но в последнее десятилетие стала снижаться, опустившись до 
57,6% в 2015 году.



ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

1. Большая часть международных мигрантов (59%) проживает в более 
развитых странах мира.

2. Из общего числа международных мигрантов, проживающих в развитых 
странах (135,6 миллиона человек), 60% (81,9 миллиона человек) 
родились в других развитых странах, а остальные 40% (53,7 
миллиона человек) происходят из развивающихся стран. 

3. Несмотря на то, что современные международные мигранты 
перемещаются на более значительные расстояния, чем в прошлом, 
большинство международных мигрантов, проживающих в Африке, Азии, 
Европе и Латинской Америке по-прежнему составляют выходцы из тех 
же регионов.

4. В настоящее время большинство стран являются одновременно 
странами происхождения, назначения и транзита мигрантов. Так, 
например, в то время как в России проживают 12 миллионов мигрантов, 
11 миллионов россиян являются мигрантами в других странах мира. 

5. Самым большим «поставщиком» мигрантов является Индия. Во всем 
мире насчитывает 16 миллионов индийцев. 6 млн. мигрантов в мире - 
выходцы из Украины. 



Характерные черты миграционной ситуации в мире

Беспрецедентное расширение масштабов и географии 
международной миграции;
Трансформация структуры международных 
миграционных потоков;
Определяющее значение экономической и прежде всего 
трудовой миграции;
Неуклонный рост и структурная «непреодолимость» 
нелегальной иммиграции;
Рост масштабов и расширение географии вынужденных 
миграций;
Увеличение значимости международной миграции 
населения в демографическом развитии современного 
мира;
Двойственный характер современной миграционной 
политики.



  Распределение международных мигрантов по странам 
происхождения, на середину 2015 года, миллионов человек

К 2015 году на первое место по числу 
эмигрантов вышла Индия, из которой 
происходили 15,6 миллиона 
международных мигрантов, или 6,4% от 
их общего числа. 
Второе место занимала Мексика (5,1%), 
а Россия при незначительном снижении 
абсолютного числа эмигрантов 
опустилась на третье место (4,3% 
мирового контингента международных 
мигрантов). 
Китай остался на четвертом месте 
(3,9%), Бангладеш поднялся на пятое 
место (3,0%), Пакистан – на шестое 
(2,4%) с десятого места в 2000 году 
(2,0%). Из этих шести стран 
происходила четверть международных 
мигрантов, а половина – из 21 страны.



Распределение международных мигрантов по 
странам проживания, на середину 2015 года, 

миллионов человек

США остаются безусловным лидером 
по накопленному числу 
международных мигрантов - 46,6 
миллиона человек на середину 2015 
года

Доля международных мигрантов, 
проживающих в США, несколько снизилась 
– до 19,1% от мирового контингента.
На второе место по числу международных 
мигрантов выдвинулась Германия (4,9%). 
Россия опустилась на третье место (4,2%). 
Саудовская Аравия переместилась с 
восьмого на четвертое место (4,2%), 
Великобритания – с девятого на пятое 
(3,5%), Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ) – с пятнадцатого на шестое (3,3%), 
Австрия – с десятого на девятое, Испания – 
с двадцать первого на десятое (2,4%). 
Седьмое место продолжала удерживать 
Канада (3,2%), Франция опустилась с пятого 
на восьмое место (3,2%). В этих десяти 
странах было сосредоточено 51,4% 
мирового контингента международных 
мигрантов.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ И 
СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Экономически занятые и безработные образуют в 
совокупности экономически активное население (рабочую 
силу). Остальное население рабочих возрастов считается 
экономически неактивным.
При этом экономически занятыми считаются люди 15 лет и 
старше, которые в период обследования (неделю) выполняли 
какую-либо работу за вознаграждение или для получения 
дохода (оплаты труда, собственной или семейной прибыли).     



КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ В МИРЕ 

 2000 г. – 175, 5 млн. чел.
 2007 г. – 170, 7 млн. чел.
 2009 г. – 197,7 млн. чел.
 2010 г. – 197,3 млн. чел.
 2012 г. - 197,7 млн. чел.
 2017г. - 201 млн. чел.
2018 г. -214 млн. чел.

Глобальный уровень 
безработицы среди 
молодежи достиг почти 16% 
в 2018 году 

На 10 % самых 
богатых приходится 
от 30 до 40% всех 
доходов в мире, а на 
10% беднейших 
трудящихся - от 2% до 
7%


