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страны, обязательность владения украинским языком каждым гражданином Украины. 
При этом предусматривалась государственная поддержка развития языков националь-
ных меньшинств. Отличительной чертой НУ являлась задача создания единой Украин-
ской Православной Поместной церкви. Во внешней политике они предлагали денонса-
цию Харьковских соглашений и соглашений по природному газу, вступление в 
Евросоюз и НАТО, обеспечение энергетической независимости страны. 

Радикальная партия Олега Ляшко и партия «Украина–Вперед» Натальи Королев-
ской в своих предвыборных программах избегали проблемы геополитического выбора 
страны. 

На основании вышеизложенного можно сделать определенные выводы. Проблема 
геополитического выбора поднимается в программах ведущих политических партий 
(Партия регионов, «Батьковщина») и партий, ранее находившихся у власти (КПУ и 
«Наша Украина»). «Новые» политические партии («Удар», «Свобода», Радикальная 
партия, «Украина-Вперед») акцентируют внимание в основном на внутренних пробле-
мах страны. 

По вопросу евроинтеграции крайние позиции занимают «Наша Украина» и КПУ. 
«Наша Украина» выступает за вступления в Евросоюз, а коммунисты предлагают как 
альтернативу ей евразийскую интеграцию. Центристскую позицию в данном вопросе 
демонстрируют ПР и БЮТ, которые предлагают соглашение об ассоциации и зоне сво-
бодной торговли с ЕС. 

По вопросу о евразийской интеграции в украинском политикуме наблюдается три 
точки зрения. Крайние позиции занимают «Наша Украина», «Свобода» и КПУ. «Наша 
Украина» и «Свобода» предлагают денонсировать Харьковские соглашения, а «Наша 
Украина» даже вступить в НАТО. КПУ в противовес названным партиям декларирует 
необходимость вступления в Таможенный союз, Единое экономическое пространство и 
ЕврАзЭС. При этом коммунисты предлагают сохранить нейтралитет и внеблоковый 
статус страны. Позиции ПР и БЮТ характеризуются центризмом в этом вопросе. «Ре-
гионы» выступают за развитие экономического сотрудничества в зоне свободной тор-
говли СНГ, а «бютовцы» придерживаются еще более низкого уровня интеграции – со-
трудничества с Россией. 
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Миграционные процессы в Республике Беларусь подчинены закономерному про-
цессу урбанизации, охватившему весь земной шар и особенно характерному для стран 
с развивающейся и переходной экономикой.  

Уровень миграционной подвижности населения внутри Беларуси значительно 
ниже, чем во многих развитых странах мира, где внутренняя миграция выступает ос-
новным фактором выравнивания социально-экономического развития регионов. 

В республике всегда была достаточно высокой значимость сельско-городских пе-
ремещений, в результате которых формировалась структура населения, повышался 
уровень образования и профессиональной подготовки сельских жителей. Не менее су-
щественно, но уже с отчетливым негативным оттенком влияние миграции из сельской 
местности в города и в наши дни: деформировалась структура населения, заметно со-



Секция VII 308 

кратился демовоспроизводственный потенциал и образовался дефицит рабочей силы в 
сельской местности. 

Динамика миграционных потоков с ближним зарубежьем обусловлена рядом раз-
нонаправленных факторов. Население, которое ранее свободно переезжало по террито-
рии СССР, сдерживают не только экономические, но и административные факторы. Лю-
ди остерегаются менять место жительства из-за проблем с гражданством, боятся 
потерять возможность связи с родственниками, опасаются проблем с исчислением стажа 
работы и получением пенсии и т. д. В числе выезжавших на работу за границу преобла-
дают занятые в строительстве и сельском хозяйстве. Среди трудящихся-эмигрантов, за-
нятых преимущественно умственным трудом, выделяются преподаватели и воспитатели.  

Наиболее привлекательными для эмиграции странами для потенциальных ми-
грантов являются Россия (16,4 %), Германия (15,0 %), США (12,7 %), Италия (7,3 %), 
Польша (6,5 %) [2]. 

Наиболее активные трудовые мигранты – это молодежь. Так, более половины 
всех выезжавших на работу в другие страны по договорам и контрактам составляет мо-
лодежь в возрасте до 24 лет. В контингенте трудящихся-иммигрантов в республике су-
щественно преобладают мужчины. 

Однако существуют определенные сложности с регистрацией граждан, выезжаю-
щих за пределы страны на работу. Текущий учет населения, возложенный на органы 
внутренних дел, фиксирует только акты миграции, связанные с изменением прописки 
(регистрации). Многие выезжают за границу по визам различного типа (гостевым, ту-
ристическим, студенческим), на месте оформляют документы для проживания и живут 
за границей, не теряя прописки (регистрации) в Беларуси. Такой схемы, например, при-
держиваются многие студенты, уезжающие и остающиеся в США. Таким образом, в 
современных социально-экономических условиях по отношению к мировому рынку 
труда Беларусь выступает в основном как экспортер рабочей силы [1]. 

Среди основных социально-экономических факторов, порождающих миграцион-
ные планы, на первый план выходят: – желание улучшить свое материальное положе-
ние (46,5 % респондентов указывают на данную причину); желание посмотреть мир, 
пожить и поработать в другой стране – 42,7 %; желание обеспечить будущее детям, 
дать им хорошее образование – 31,5 %; усталость от нестабильной, непредсказуемой 
жизни – 16,9 %; желание заработать капитал для своего дела – 16,1 %; желание повы-
сить свой профессиональный уровень, квалификацию – 12,9 %; стремление жить вме-
сте со своими близкими, родственниками – 8,2 %. 

Таким образом, среди основных причин, побуждающих респондентов выехать за 
границу, преобладают материальные: намерение улучшить свое материальное положе-
ние, заработать капитал для собственного дела. Кроме того, для трети респондентов 
значимым мотивом миграции является желание обеспечить будущее своим детям, дать 
им хорошее образование [2].  

Тот факт, что среди выехавших трудиться за границу только 1,5 % составили те, 
кто имел пособие по безработице, свидетельствует о невысокой активности безработ-
ных белорусов по поиску работы за границей. Возможно, эта невысокая активность – 
отголосок некоторых особенностей менталитета белорусского народа. Во все времена 
белорусам была свойственна привязанность к своей земле-кормилице, своему родному 
краю.  

Миграционная политика решает те же задачи, что и демографическая политика: 
достижение тех или иных количественных или качественных параметров населения, 
поэтому и является ее частью. Миграционная политика, так же как и демографическая, 
включает в себя три основных этапа (изучение миграционной ситуации, выработка ос-
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новных целей и задач, разработка конкретных мер по достижению намеченных пара-
метров в области миграций). С учетом предстоящих демографических изменений и из-
менений в формировании трудовых ресурсов Республики Беларусь возможны два ос-
новных варианта стратегии социально-экономического развития страны на ближайшие 
пятилетия: 1) переход от экстенсивного к интенсивному пути развития, с опорой на 
собственные сокращающиеся трудовые ресурсы; 2) продолжение экстенсивного пути 
развития, увеличение численности населения, трудовых ресурсов и рабочих мест за 
счет массового привлечения мигрантов. Выбор второго варианта, с одной стороны, по-
зволит решить проблему сокращения трудовых ресурсов страны, но, с другой – при 
этом появится ряд новых не менее острых проблем. Наиболее значимыми из возмож-
ных последствий массовой иммиграции могут стать размывание национальных куль-
турных, религиозных и других ценностей по причине значительного увеличения доли 
мигрантов в общей численности населения. В некоторых странах, активно привлекав-
ших мигрантов, произошел рост преступности и социальной напряженности, вылив-
шийся в различного рода беспорядки и волнения. Данные проблемы требуют серьезно-
го внимания и строгого контроля механизма миграции со стороны государства, 
индивидуального подхода к потенциальным кандидатам на въезд в страну. Эти и дру-
гие меры миграционной политики должны стать составной частью общей стратегии со-
циально-экономического развития Республики Беларусь и Государственной программы 
демографической безопасности Беларуси на 2011–2015 гг. 
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1 марта 2012 г. Сербия получила очередной импульс к развитию своих отношений 
с Евросоюзом – стране был присвоен статус кандидата в члены данной организации. 
Взаимоотношения Белграда и Брюсселя складывались и складываются очень непросто, 
переживая частую смену периодов активизации сотрудничества и кризисов в диалоге. 
Зигзаги, подобные отношениям Сербия–ЕС, переживает и общественное мнение по 
данной проблеме, без учета которого принятие сербским руководством ответственных 
решений в вопросе сотрудничества с ЕС невозможно. Статья посвящена рассмотрению 
мнения молодежи касательно евроинтеграционных устремлений Сербии и ставит перед 
собой цель обосновать антиевропейские настроения у большей части этой социальной 
группы. 

Вопрос о вступлении Сербии в ЕС осложнялся в разное время рядом факторов – 
страны Евросоюза принимали активное участие в бомбардировках Сербии НАТО в 1999 г., 
требовали выдачу сербских военных преступников Гаагскому трибуналу и в большинстве 
своем поддержали независимость Косово. Но все это, по мнению специалиста из Центра 
стратегического маркетинга (Ipsos) С. Логар, никогда не приводило к падению обществен-




