
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования ВКР обусловлена высокой значимостью трудовой миграции для государства,
так как использование более дешевого источника рабочей силы для экономики всегда более выгодно. В
настоящее время между Россией и странами средней Азии наблюдается устойчивая миграционная система,
которая характеризуется масштабными миграционными потоками и устойчивой географической
направленностью. Доминирующим видом является временная трудовая миграция.
Влияние внутренней трудовой миграции может иметь как положительные, так и отрицательные
последствия для региона. На наш взгляд, при изучении последствий трудовой миграции необходимо
применять комплексный подход, позволяющий определить изменения в социально-экономической и
демографической сферах регионов Российской Федерации. Все возможные последствия трудовой миграции
можно сгруппировать в четыре большие группы: демографические, трудовые, социальные и инновационно-
инвестиционные. Одной из наиболее важных особенностей глобализации является интенсификация
международной миграции рабочей силы. Международная миграция рабочей силы - это трансграничное
перемещение работников на срок более одного года для трудоустройства за пределами страны
происхождения. Такого рода мигранты способны поддерживать стабильные связи со страной своего
происхождения. Очень трудно разделить названные ранее виды международной миграции.
Согласно конвенции Организации труда, “трудящийся-мигрант” - это лицо, которое мигрирует (или
мигрировавший из одной из одной страны в другую в поисках работы. Это определение охватывает не все
категории мигрантов. Эти статистические ошибки искусственно снижают общий объем международной
миграции рабочей силы. Но даже такой подход показывает большой экономический эффект миграции
рабочей силы как для страны происхождения, так и для страны назначения. В настоящее время основными
направлениями международной трудовой миграции являются:
- из развивающихся стран в развитые страны;
- между развивающимися странами;
- между развитыми странами;
- от постсоциалистических стран к развитым странам;
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- миграция ученых и высококвалифицированных специалистов из развитых стран в развивающиеся.
После распада Советского Союза Россия пережила ряд изменений в своих отношениях с другими бывшими
республиками СССР. Эти динамичные процессы разукрупнения и реорганизации были сформированы
политикой России в области миграции, а также изменениями в характере самой миграции, особенно из
Средней Азии. Представление российского общества и государства об этих мигрантах в первую очередь как
о "homo laborans" — работающих субъектах — не только ошибочно, но и создает особую иллюзию для
выработки политики, которая лишает определенных мигрантов права на семейную жизнь, часто вынуждая
членов семьи и детей оставаться без документов и лишая их доступа к государственной помощи.
поддержка и защита.
Проблема исследования заключается в недостаточной изученности влияния трудовой миграции на
социальную жизнь регионов России.
Разработанность проблемы отражена в трудах: Айман Т.О., Афанасьев М.А., Гладков Н.Г., Зарипова З.Н.,
Захарова З.А., Колобова С.В. Миграционные процесс современной России исследовали в том числе: Бойко
А.И., Кацан В.Н., Рязанцев С.В., Гончаров В.С., Переведенцев В.И.
Объектом исследования является трудовая миграция их средней Азии. Предметом исследования является
влияние трудовой миграции на социальные процессы в России.
Ключевые понятия: трудовая миграция, социальные последствия, выборка.
Целью исследования является анализ проблем трудовой миграции Средней Азии в социально-
экономических и психологических условиях современной России
Задачи исследования:
1. Анализ теоретических основ изучения трудовой миграции
2. Анализ лингвокультурологических основ миграции
3. Изучение правовых, экономических и психологических аспектов миграции в Средней Азии
4. Описание образа трудового мигранта в российских СМИ
5. Образ трудового мигранта в русскоязычной прессе Узбекистана
В работе использовались следующие методы: анализа, синтеза, прогнозирования.
Теоретическая значимость исследования заключается в систематизации существующих знаний о миграции
в Средней Азии. Практическая значимость исследования заключается в раскрытии и практическом
представлении ключевых проблем миграции Средней Азии на территорию России.

1. Теоретические основы исследования трудовой миграции
1.1. Миграционные процессы: определение, характеристика и виды

Миграция жителей - транзит людей, связанное со сменой места проживания, выступает одной из
глобальных трудностей и рассматривается не только как простое механическое транзит людей из одного
региона государства в другой, но и как сложный социальный процесс, затрагивающий многие аспекты
социально-экономической, политической и культурной жизни общества. Таким образом, миграция
подлежит международному регулированию [15].
Миграция является третьим фактором изменения численности населения, вторым являются показатели
рождаемости и смертности. По сравнению с уровнем рождаемости и смертности миграция по-разному
влияет на численность населения. Миграция - это не биологическое явление, подобное рождаемости и
смертности, на нее влияют социальные, культурные, экономические и политические факторы.
Миграция осуществляется по решению одного лица или группы лиц. Изменения, происходящие в уровне
рождаемости и смертности, не влияют на численность и структуру населения в больших масштабах, в то
время как миграция в любое время может вызвать крупномасштабные изменения в численности и
структуре населения.
Изучение миграции имеет жизненно важное значение, поскольку уровень рождаемости, смертности и
миграции определяют численность населения, темпы прироста населения и, следовательно, структуру
населения. Кроме того, миграция играет важную роль в определении распределения населения и
предложения рабочей силы в стране [21].
Таким образом, изучение миграции также полезно для выработки экономической и другой политики
правительством, экономистами, социологами, политиками и планировщиками наряду с демографами
Миграция показывает тенденции социальных изменений. С исторической точки зрения, в процессе
индустриализации и экономического развития люди мигрируют с ферм на промышленные предприятия, из



деревень в города, из одного города в другой и из одной страны в другую. В наше время в Азии, Африке и
Латинской Америке происходят технологические изменения, из-за которых в этих регионах наблюдается
масштабная миграция из сельских районов в городские.
Экономисты заинтересованы в изучении миграции, поскольку миграция влияет на предложение
квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы, развитие промышленности и торговли,
вызывая изменения в структуре занятости мигрирующих людей. Разработка экономической политики тесно
связана с процессом миграции, поскольку миграция влияет на экономическое и социальное развитие
страны.
Основными отличительными чертами международной миграционного потока по сравнению с внутренней
миграцией выступает ряд важных черт, присущих только ей [17]:
- государственный надзор за миграционным перемещением мигрантов через государственную границу и
последующим их пребыванием в стране,
- степень открытости государства внешнему миру, стремление государства к адаптации или изоляции,
- государственная политика на рынке труда, в вопросах предоставления убежища, противодействия
незаконной миграционного потока.
Вы можете анализировать типы миграционного потока, чтобы определить компоненты процесса
миграционного потока, его границы и масштаб.
По своему временному характеру выделяют следующие типы международной миграционного потока,
которые имеют наибольшее значение, так как связаны с развитием самого общества и его
производительных сил [21]:
- безвозвратный (миграция на регулярное место проживания);
- долгосрочная миграция;
- временные (сезонные);
- краткосрочная миграция;
- маятник,
Краткосрочная миграция осуществляется на короткий период времени, менее одного года.
Сезонная миграция, которая может быть, как внутренней, так и международной, особо не отличается от
временной миграционного потока. Он заключается в основном в перемещении трудоспособного жителей к
местам сезонных работ (сбор урожая, строительные трудовой деятельности) на срок, обычно несколько
месяцев, с обязательным возвращением к местам регулярного проживания.
Маятниковая миграция – это ежедневное многократное транзит жителей между местом проживания и
местом трудовой деятельности или учебы, не связанное со сменой регулярного места проживания.
Массовая международная маятниковая миграция носит в основном трудовой характер и наиболее ярко
проявляется среди жителей приграничных регионов, где имеется соответствующая правовая база [15].
Вышеприведенная градация миграций наиболее соответствует реалиям сегодняшнего дня, но, в то же
время, оставляет возможность «маневра» при анализе всевозможных аспектов иммиграции. Это дает
возможность выявлять их типы или подвиды в международных миграциях, учитывать причины их
появления, их особенности и предвидеть их возможные выводы как с учетом, так и без учета особенностей
регионов нахождения и индивидуальных возможностей жителей. мигрантам быстро адаптироваться к
новым условиям жизни. Но на самом деле все типы миграционного потока в той или иной степени
вынужденные.
Вынужденная миграция – совокупность территориальных перемещений, связанных с постоянным или
временным изменением места проживания. Эти изменения вызываются различными причинами или
угрозами в зависимости от внутриполитической ситуации в стране (социально-экономической,
политической, этнической, религиозной), стихийных бедствий и других «выталкивающих» факторов,
связанных со страхами за своих близких и себя, с угрозы оказаться в эпицентре возможных катаклизмов
или даже в крайне тяжелом финансовом положении. Этот тип миграционного потока всегда
принудительный.
Из многих побочных эффектов роста численности населения в Индии и других развивающихся странах
важным эффектом индустриализации и экономического развития является внутренняя миграция населения
в больших масштабах, которая привлекла внимание планировщиков и разработчиков экономической
политики. Таким образом, миграция - это демографическое событие, долгосрочные последствия которого
сказываются на социально-экономическом и культурном развитии любого региона или страны [23].
Кроме того, при миграции используются следующие понятия [15]:
1. Миграционный поток. Миграционный поток означает общее число людей, мигрирующих из одного



региона в другой или из одной страны в другую для проживания в течение определенного периода
времени. По сути, это связано с перемещением людей из общего района происхождения в общий район
назначения. Например, миграция индейцев в Америку за определенный промежуток времени.
2. Интервал миграции. Миграция может происходить непрерывно в течение определенного периода
времени. Но чтобы правильно измерить его, данные должны быть разделены на интервалы от одного до
пяти и более лет. Разделение, относящееся к определенному периоду, известно, как интервал миграции.
3. Место происхождения и место назначения. Место, которое люди покидают, является местом
происхождения, и человек называется эмигрантом. С другой стороны, место назначения - это место, куда
человек переезжает, и это лицо называется внутренним мигрантом.
4. Мигрант. Мигрант - это рабочая сила, которая переезжает в какой-либо регион или страну на короткий
период времени, скажем, на несколько месяцев или несколько лет. Она рассматривается как
второстепенная рабочая сила.
Когда население мигрирует из сельских районов, это уменьшает нагрузку населения на землю,
увеличивается объем производства на одного работника и продуктивность на земле, а также доход на
душу населения. Таким образом, семейный доход повышается, что побуждает фермеров внедрять более
совершенные средства производства, тем самым увеличивая объем сельскохозяйственной продукции.
Те, кто мигрирует в городские районы, в основном относятся к возрастной группе 18-40 лет. Они живут
одни, работают, зарабатывают и переводят свои сбережения в свои дома в деревнях. Такие денежные
переводы еще больше увеличивают доходы сельских жителей, которые используются для улучшения
работы ферм, что еще больше повышает их доходы. Особенно это происходит в случае эмигрантов в
зарубежные страны, которые переводят крупные суммы на родину.
Более того, когда эти мигранты время от времени возвращаются в свои деревни, они пытаются повысить
потребление и уровень жизни, принося в свои дома новые идеи и товары. Современные бытовые гаджеты и
другие товары, такие как телевизор, холодильник, мотоциклы и т.д., появились в большинстве сельских
районов Индии, куда поступает больше денежных переводов из городских районов.
Кроме того, с миграцией лиц трудоспособного возраста в городские районы сокращается число
сельскохозяйственных работников. Это приводит к занятости на ферме частично занятых членов семьи,
таких как женщины, пожилые люди и даже несовершеннолетние.
Кроме того, отток населения увеличивает неравенство в доходах и благосостоянии семей в сельской
местности, которые получают крупные денежные переводы, и их доходы растут. Они вносят
усовершенствования в свои фермы, которые повышают производительность и объем производства. Это еще
больше увеличивает их доходы. Некоторые даже покупают другие сельскохозяйственные угодья. Таким
образом, такие семьи становятся богаче по сравнению с другими, тем самым увеличивая неравенство.

1.2. Трудовая миграция как форма мобильности экономически активного населения

Трудовая миграция становится способом, быстро реагирующим на изменения социально-экономической
ситуации, обладающим мобильностью, гибкостью, возможностью быстрого перемещения и являющимся
одним из видов территориальной мобильности трудовых ресурсов [15]
Изучение трудовой миграционного потока невозможно без исследования основных теоретических
положений мировой и отечественной литературы, получивших широкое распространение в последние
десятилетия и легших в основу современных теорий о миграционного потока.
Американские исследователи миграционного потока Д. Масси и Дж. Актуальные теоретические положения
делятся на два класса, 1999 [27]:
- исходя из определенных причин миграционного потока (неоклассическая экономическая теория, новая
экономическая теория миграционного потока, теория мировых систем и др.);
- изучение самоподдержки и саморегуляции миграционного потока (институциональная теория
миграционного потока, теория социального капитала, сетевая теория миграционного потока и др.).
Анализ факторов миграционного потока играет важную роль в центре исследования зарубежных теорий о
миграционного потока. Однозначного определения понятия фактора в литературе нет. Термин фактор в
переводе с латинского означает «делающий», «производящий» и характеризующий движущую силу
процесса, явления. Существует и такая трактовка как элемент той или иной системы. В справочной
литературе под миграционным фактором понимается совокупность объективных и субъективных причин,
влияющих на принятие решений.
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