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ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ РЫНКИ
И ЭКСПОРТЕРЫ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Как уже отмечалось, миграция 

рабочей силы охватила весь мир. 
Однако пальма первенства сегодня 
принадлежит Ближневосточному 
региону, странам Персидского за
лива. Об интенсивности иммигра
ции в этот мир “черного золота” 
свидетельствует удельный вес ино
странной рабочей силы в ее общей 
численности стран Ближнего Вос
тока. Так,, в Объединенных Араб
ских Эмиратах она составляет 85%, 
в Катаре — 80, Кувейте — 70, Са
удовской Аравии — 40 и в Омане
-  34%.

Вслед за инвестиционными капи
талами в нефтедобычу, нефтепере
работку переместились сюда со все
го мира, включая и страны СНГ, 
иностранные рабочие.

Богатства этих стран являются 
огромной притягательной силой 
мировых потоков инвестиций и ра
бочей силы. Только в недрах ма
ленького Кувейта залегает 93 
млрд.барелей нефти. “Кувейт петро
леум корпорейшн” занимает 12-е 
место в мире и ведет разведку, до
бычу и переработку нефти на всех 
континентах нашей планеты. Ее 6 
тыс. бензоколонок в Западной Ев
ропе круглосуточно питают сотни 
тысяч автомобилей. Иностранные 
капиталовложения Кувейта еже
дневно приносят 20 млн. чистой 
прибыли. Ирак, напавший на Ку
вейт, знал цену этой маленькой 
страны. Возникшая в результате 
война в Персидском заливе отрица
тельно сказалась на миграционных 
потоках рабочей силы. Это серьезно 
коснулось рабочих Индии, Египта, 
Малайзии, Филиппин и др. Эмира
ты вербуют рабочие ресурсы в Ин
дии, Таиланде, Шри-Ланке, Банг
ладеш, где рабочая сила недорога.

Теперь в ОАЭ заняты рабочие из 46 
стран со всех континентов. В этой 
стране 80 процентов населения во
обще и 91 процент экономически 
активного населения составляют 
иностранцы.

В Абу-Даби в нефтяной компа
нии “Адама-отко” работает немно
гим более 1500 человек. Из них 
четверть — местные жители, 50%
— выходцы из других государств 
арабского региона, остальные — 
граждане из стран Азии, Африки и 
Европы.

Около 70% рабочих рук, застраи
вающих морской берег ОАЕ и обес
печивающих жизнедеятельность 
его экономики, — выходцы из Ин
дии и Пакистана.

Особенность демографической об
становки в ОАЭ в том, что 60% на
селения составляют мужчины, так 
как “в интересах экономического 
развития и стабильности на базе 
благополучия” государство поощ
ряет приток иммигрантов мужско
го пола.

Предполагается дальнейшее уве
личение числа рабочих мест и рост 
населения страны. К 2000 году до
ля иностранных рабочих в трудо
вой армии ОАЭ сократится в про
центном отношении и составит 83% 
от общего числа, но значительно 
увеличится в абсолютном выраже
нии.

Визовый режим в ОАЭ строг, од
нако въезд в страну возможен. Там 
существуют три вида туристских 
виз: двухнедельная, месячная и 
“резидентская”. Эти визы продают 
крупные гостиницы и государствен
ные учреждения. Первые два вида 
виз можно продлить на месячный 
срок. “Резидентская” виза дает пра
во на трудоустройство в стране. Го-

(Продолжение. Начало в N 4 за 1994 год)
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сударственыые учреждения выдают 
их на 5 лет и по истечении этого 
срока возобновляют при необходи
мости. Визы, предоставленные час
тными компаниями, действительны 
на период от одного до трех лет.

Своеобразный рынок труда в этом 
регионе сложился вокруг Израиля, 
импортирующего рабочую силу из 
оккупированных им территорий. 
Экономика этих территорий весьма 
слабая: их ВНП составляет 9 
млрд.долл. В Израиле этот показа
тель составлеят 60 млрд.долл. ВНП 
на душу населения в Израиле до
стиг почти 12 тыс. дол л. в год. Для 
Западного берега реки Иордан и 
сектора Газа он исчисляется соот
ветственно 2,2 тыс. и 1,3 тыс .долл. 
Однако уровень жизни на “террито
риях” выше, чем в такой арабской 
стране, как Иордания. Это достига
ется за счет поступлений денежных 
переводов от граждан этих террито
рий, работающих за рубежом.

Численность экономически ак
тивного населения на “территори
ях” согласно данным статистики 
Израиля в 1992 г. составила 389 
тыс .человек (рост в 6,8% по сравне
нию с 1991 г.). В том же году на 
заработки в Израиль выезжало бо
лее 115 тыс. палестинцев. Из них 
75 процентов были заняты в строи
тельстве, 10 — в сельском хозяйст
ве, 9 — в сфере обслуживания. По 
словам эксперта-экономиста профес
сора Самир Хуссейна, заработки в 
Израиле составляют 20 процентов 
общих доходов жителей Западного 
берега реки Иордан и 35 процентов
— жителей сектора Газа.

В целом жители “территорий” со
ставляют 6,5 процента всей рабо
чей силы, используемой Израилем. 
Однако высокая концентрация па
лестинцев на некоторых специфи
ческих работах позволяет говорить 
о том, что Израиль в значительной 
степени зависит от поступления ра
бочей силы с “территорий”. В пер
вую очередь это касается строи
тельства, где палестинцы получают 
зарплату в 2-3 раза ниже, чем из
раильтяне и позволяют подрядчи
кам экономить на строительной 
технике за счет примитивного руч
ного труда.

Значительную роль играют паки
станские рабочие и в сельском хо
зяйстве, где выполняют наиболее 
трудоемкие операции (работа в теп
лицах, сбор урожая овощей, фрук

тов и цветов). Когда в конце марта 
1993 г. израильское правительство 
на длительный период блокировало 
“территорию” по соображениям 
безопасности и призвало израиль
ских безработных заменить паки
станских рабочих, оказалось, что 
на практике сделать это не пред
ставляется возможным. Непосиль
ные условия труда и низкая заработ
ная плата отпугивают израильтян от 
тех видов работ, которые преврати
лись в “привилегию” палестинцев.

Западная Европа
Второй обширный мировой ры

нок трудовых ресурсов сложился в 
странах Западной Европы. Истори
чески страны этого региона не бы
ли “странами иммигрантов” и не 
считают себя таковыми. Тем не ме
нее Западная Европа стала “второй 
родиной” для значительного и по
стоянно растущего числа иностран
цев. В таких странах как Франция 
и Германия доля рожденных за 
границей жителей в процентном 
отношении больше, чем в Соеди
ненных Штатах Америки.

Особенность западно-европейско
го рынка трудовых ресурсов состо
ит в том, что страны, входящие в 
ЕЭС, создали общий рынок рабочей 
силы, т.е. свободное передвижение 
рабочей силы через государствен
ные границы. Это позволяет свобод
но осуществлять куплю-продажу 
рабочей силы в любой стране в за
висимости от пожелания носителя 
этого живого товара.

Однако общий рынок не смог 
удовлетворить потребностей в тру
довых ресурсах его участников,. А 
потому они широко привлекают ра
бочую силу из третьих стран, не 
входящих в ЕЭС. Если в первые два 
послевоенные десятилетия страны 
Европейского сообщества импорти
ровали рабочую силу из окраинной 
Европы и Северной Африки, то в 
последующие два десятилетия они 
привозят рабочую силу из стран 
Среднего Востока, Западной и Цен
тральной Африки, а также из 
стран Карибского бассейна.

Наиболее широкомасштабно ино
странная рабочая сила использова
лась в 60—70-е годы, вплоть до ве
ликой депрессии послевоенного пе
риода — 1974—1975 гг., когда об
щая численность иностранных ра
бочих в Западной Европе составля
ла около 12 млн. человек и дости
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гала в ФРГ и Франции 10% от об
щего числа занятых, в Швейцарии 
этот показатель составлял 25%, в 
Люксембурге — 33%. Кризис серь
езно ударил по рабочим-иммигран- 
там. Их ряды заметно поредели. 
Аналогичные симптомы имели мес
то и в экономическом спаде 1980— 
1982, 1990—1993 гг.

Экономический подъем 1983—
1990 гг. снова стимулировал приток 
иностранных рабочих в Западную 
Европу.

75% рабочих-иммигрантов про
живает на территории трех стран: 
Германии, Франции и Великобри
тании. Люксембург имеет самый 
высокий в ЕЭС процент иммигран
тов , которые составляют 25,8% его 
населения будучи в основном вы
ходцами из стран Сообщества.

В ФРГ и Франции иммигрантов 
насчитывается соответственно 7,3% 
и 6,6% от общей численности насе
ления, причем большинство запад
ногерманских иммигрантов приеха
ло из стран , не входящих в ЕЭС.

49% мигрантов из-за пределов 
ЕЭС составляют уроженцы европей
ских стран, главным образом Тур
ции и Югославии, 28% — африкан
цы, в основном из стран Магриба 
(Алжир, Марокко, Тунис). “Да, За
падная Европа превратилась в ре
гион иммиграции”, — отметил в 
своем докладе в апреле 1993 г. на 
конференции, посвященной между
народной миграции населения Де- 
метрис Пападеметриу (руководи
тель отдела иммиграционной пол
итики в Министерстве труда США). 
“Это, по его словам, стало результа
том не только объективных демог
рафических взрывов на юге, войны 
и экономических неурядиц на вос
токе, но также и субъективных 
факторов”.

— Несмотря ка безработицу, су
ществует масса низкооплачивае
мых, трудоемких и нежелательных 
по социальным причинам видов ра
бот, которые европейцы, а также 
североамериканцы и японцы не хо
тят выполнять сами. “Более того,
— подчеркнул Деметрис Пападе
метриу, — нынешнее поколение ев
ропейцев не произвело на свет до
статочно детей, чтобы сами могли 
рассчитывать на спокойную старо
сть”. “Чтобы восполнить данный 
пробел, — заключил Пападемет
риу, — и потребуются трудолюби
вые, молодые иммигранты”. Говоря

вкратце, Европа нуждается в им
мигрантах.

Характерной чертой западноевро
пейского рынка рабочей силы яв
ляется не стандартность, а специ
фичность каждой страны, входя
щей в этот регион. Для Италии, на
пример, характерно как внутреннее 
перемещение трудовых ресурсов с 
южных районов в индустриально 
развитый север страны, так и 
внешнее.

За последние 100 лет из Италии 
эмигрировало около 27 млн. чело
век, т.е. в среднем 270 тыс. чел. в 
год.

В период после второй мировой 
войны политика поощрения эмиг
рации проводилась в Италии с 
целью облегчить социальное давле
ние, а потому число эмигрантов ча
сто достигало значительных разме
ров. В середине 70-х годов за пре
делами Италии уже насчитывалось 
5,2 млн. итальянских граждан. В 
80-х годах число итальянцев, про* 
живающих за границей, составляло 
6,5 млн. человек.

Когда эмиграция принимает мас
совый характер, как это имеет ме
сто на юге Италии, хозяйство це
лых районов, преимущественно 
сельскохозяйственных, приходит в 
упадок. Страна вынуждена ввозить 
сельскохозяйственные продукты, 
которые до этого производила са
ма. Стоимость таких импортных 
продуктов, как правило, превыша
ет в платежном балансе “актив
ную” статью, какой являются “пе
реводы эмигрантов”. Такое положе
ние дел выразилось в утечке наци
ональных кадров, что привело в 
50—60-х гг. к заметному экономи
ческому отставанию от многих 
стран Северной и Западной Европы. 
Однако с течением времени ситуа
ция заметно изменилась. Нынеш
ний скачок в развитии производи
тельных сил, прошедший за по
следнее десятилетие, привлек в 
страну немало иностранных рабо
чих.

Германия
Своя национальная специфика 

рынка трудовых ресурсов имеется 
и в Германии, в которой уже в 1910 
г. насчитывалось 1,3 млн. иностран
ных рабочих.

Германия в годы второй мировой 
войны потеряла свыше 8 млн.чел., 
в основном экономически активно
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го населения. Послевоенный эконо
мический бум в этой стране потре
бовал миллионы рабочих рук. Не
хватку их могли компенсировать 
только “гештарбайтеры”. Так в Гер
мании называют иностранных рабо
чих, число которых там постоянно 
росло. Они вербовались специаль
ными бюро по найму рабочей силы, 
функционирующих в то время во 
многих странах мира. Таким же 
путем нанимали рабочую силу Ни
дерланды, Дания, Франция и мно
гие другие европейские страны. 
ФРГ к концу экономического бума, 
а он закончился в середине 70-х го
дов, привлекли свыше 4 млн. ино
странных рабочих. В некоторых зе
мельных округах этой страны они 
составляли до 15—20% занятых.

Экономический спад 70—80-х го
дов и рост безработицы в Западной 
Европе снизило иммиграцию. Во 
многих областях экономики евро
пейских стран, включая и ФРГ, 
иммигранты заменены местными 
рабочими. Количество иностранных 
рабочих сократилось.

Однако в силу неблагоприятной 
демографической ситуации Герма
ния не может опустить шлагбаум 
перед чужаками. По данным эко
номической службы Бундестага, 
страна ежегодно нуждается в при
токе 300 тыс. иностранных рабочих 
для того, чтобы поддержать необ
ходимый прирост производства. 
Германия, как и многие другие 
страны Европы, стареет. Средний 
возраст населения увеличивается 
быстрее, чем в других ведущих 
промышленно развитых странах, 
грядущие демографические измене
ния ставят европейского экономи
ческого гиганта, и без того вынуж
денного преодолевать множество 
проблем, перед крайне неудобной 
дилеммой. “Если нынешняя поли
тика в этой области не изменится, 
то менее чем через четверть века, 
предсказывает ’’Интернэшнл ге
ральд трибюн”, выходящая в Пари
же (21.04.93), на каждого пенсионе
ра будет приходится всего лишь 
двое работающих немцев, тогда 
как сегодня это соотношение со
ставляет один к трем”. Какими же 
подходами руководствуется прави
тельство Германии в своей иммиг
рационной политике? В ее основе 
лежит концепция, разработанная 
специальной межминистерской ра
бочей группой и утвержденная пра

вительством в сентябре 1990 г. Ее 
основная идея заключается в том, 
что в настоящее время Германия в 
силу своего географического поло
жения и экономического процвета
ния остается главной целью “пере
селенческих потоков, движущихся 
как с востока на запад, так и с юга 
на север.

И тем не менее самой взрывоопас
ной внутриполитической темой на 
Рейне остается иммиграция. Прави
тельство обещало не привлекать 
иностранных рабочих в Германию. А 
ситуация такова, что в 1985 г. число 
трудоспособных немцев в обоих час
тях страны составляло 39 млн .чело
век. К 2000 году оно может сокра
титься до 37 млн. человек, а в еже
годном выражении снижение этого 
показателя будет составлять 0,3 про
цента. Без переселенцев извне такая 
демографическая ситуация .наверня
ка, продолжится.

Таким образом, в Германии уже 
начался процесс, с которым таким 
ведущим промышленно развитым 
странам, как США, Великобрита
ния и Япония придется столкнуть
ся еще лет через 10—20. Германия 
уже возглавляет список наиболее 
развитых стран по числу лиц пен
сионного возраста. Граждан, кото
рым свыше 65 лет, в Федеративной 
республике 15 процентов. При этом 
лишь 3 процента немецких пенсио
неров выполняют оплачиваемую 
работу, тогда как в США, — 10 про
центов, а в Японии — 26 процен
тов.

Как считают большинство эконо
мистов, для преодоления возникаю
щих в связи со старением “немец
кой рабочей силы” проблем есть 
два пути: добиться переселения лю
дей в Германию туда, где есть ра
бота; перенести работу в те страны* 
где есть рабочие руки. В настоящее 
время в Германии в той или иной 
степени наблюдаются обе тенден
ции — к неудовлетворению многих 
немцев.

Экономический спад, поразивший 
Германию в последние три года, 
серьезно сказался на привлеченных 
иностранных рабочих, которых в 
условиях нормальной экономиче
ской конъюнктуры насчитывалось 
до 8 млн. человек. По данным 
профсоюзов, сейчас в Германии на 
законных основаниях работает свы
ше 100 тыс. восточноевропейцев, в 
основном это румыны, поляки и
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болгары, занятые в строительстве. 
Примерно столько же восточноев- 
ропейцев трудится здесь в “теневой 
экономике”, выполняя работу, ко
торую только могут найти в бога
той Германии. Автору этих строк 
известно, что многие белорусы ра
ботают в этом секторе экономики. 
Они, как и все другие иностранцы, 
остаются за рамками широко раз
ветвленной немецкой системы со
циального страхования и работают 
за зарплату, гораздо более нрізкую, 
чем та, на которую согласились бы 
большинство немцев. Новая конъ
юнктура на рынке рабочей силы 
Германии сложилась в начале 90-х 
годов, Это связано с огромным на
плывом в страну беженцев, Основ
ной контингент, желающий пол
учить право на жительство в Феде
ративной Республике, составляют 
выходцы из Румынии, Югославии, 
Турции, Ливана, Вьетнама, Поль
ши, Болгарии, Афганистана, Ира
на. Только за последние три года в 
эту страну прибыло около 500 тыс. 
беженцев, 8% из которых уже пол
учили разрешение на постоянное 
жительство.

В 1992 г. Бундестаг принял закон 
“О преодолении последствий вой
ны”, который призван регулировать 
приток в Германию этнических не
мцев из стран Восточной Европы и 
бывшего СССР, в которых прожи
вает 3,5 млн. граждан немецкого 
происхождения. Одобренный закон

определяет правовые рамки пребы
вания этнических немцев в Феде
ральной Республике и меры, необ
ходимые для их интеграции в об
щество, а также устанавливает для 
всех земель квоты приема пересе
ленцев. В то же время власти силь
но обеспокоены тем обстоятельст
вом, что сейчас свыше 800 тыс. 
иностранцев проживает в Германии 
более 10 лет (в том числе 500 тыс. 
человек — выходцы из Турции, 
Югославии, Италии, Греции, Испа
нии и Португалии, т.е. в основном 
из ЕЭС) и имеют право потребовать 
предоставления гражданства и ста
тус постоянного жительства на не
мецкой земле.

Вместе с мощными потоками 
внешней миграции рабочей силы 
Германия столкнулась с весьма 
серьезными потоками внутренней 
миграции, которая вызвана воссое
динением западных pi в о с т о ч н ы х  
немцев» Из восточных районов в 
индустриальный запад Германии за 
последние три года переехало более 
одного млн. немцев, а в обратном 
направлении — в новые федераль
ные земли, переселилось на посто
янное место жительства 46 тыс.чел.

Этот внутренний миграционный 
процесс дополняется постоянными 
поездками восточных немцев на за
работки в западные земли Герма
нии. В 1992 году эта категория лиц 
составила 446 тыс.человек.

Проблем ы  национальной эконом ики

Николай КОХНО,
доцент БГЭУ, кандидат технических наук.

ВЗАИМОСВЯЗЬ 
И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ

Как известно, под экономикой по- этих отношений включается снаб- 
нимают науку о хозяйствовании. В жение, учет, контроль, распределе-
более конкретной интерпретации ние продукции и т. д. При этом ча-
экономика изучает отношения, воз- сто забывается о производстве, ко-
никающие между людьми в процес- торое является первопричиной эко-
се производства продукции. В круг комических отношений. А ведь та-
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