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действовать между собой на различных уровнях, и одним из наиболее действенных 
способов установления взаимовыгодного сотрудничества и взаимоподдержки являются 
интеграционные союзы, которые будут базироваться на чем-то большем, чем установ-
ление общих политических либо экономических целей, ведь эффективность таких сою-
зов во многом зависит от вовлеченности каждого народа.  

Поэтому мы считаем наличие ценностных предпосылок образования Евразийско-
го экономического союза в виде общности менталитета народов, культурных традиций, 
идеологической направленности и мировосприятия существенным условием для дос-
тижения поставленных целей. 
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СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИОННОГО  
ОБМЕНА МЕЖДУ СТРАНАМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ СНГ  

И ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

С. А. Пушкевич 

Институт социологи НАН Беларуси, г. Минск 

С начала 90-х гг. прошлого столетия в Республике Беларусь произошли карди-
нальные положительные изменения в объемах, интенсивности и направленности ми-
грационных потоков. 

Географическое положение страны в центре Европы, стабильная политическая  
и экономическая ситуация в Республике Беларусь привлекает мигрантов, в особенности 
из стран Содружества Независимых Государств, и в последнее время из стран вне СНГ. 

Динамика структуры внешней миграции населения по странам въезда и выезда  
в 2000 и 2017 гг. представлена на рис. 1. 

Как видно из данных на рис. 1, за период 2000–2017 гг. произошли значительные 
изменения в структуре стран-доноров мигрантов для Беларуси. Так, если в 2000 г. ос-
новной объем въезжающих в нашу страну составляли мигранты из России (55,6 % от 
общей численности иммигрантов); Казахстана (13,8 %); Украины (13,7 %) и стран вне 
СНГ (10,2 %), то в 2017 г. основными странами-донорами были Россия (31,8 %); страны 
вне СНГ (29,8 %) и Украина (18,4 %).  

В 2017 г. в Беларусь прибыло на постоянное место жительства из стран СНГ 
13305 человек (70,2 % от общей численности иммигрантов; из стран вне СНГ –  
5656 человек (29,8 %). В 2017 г. Республика Беларусь имела положительное сальдо ми-
грации со странами СНГ – 3747 человек, странами вне СНГ – 127 человек.  
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Рис. 1. Динамика структуры стран прибытия мигрантов  
в Республику Беларусь, 2000 и 2017 гг.  

Не менее значительные изменения за период 2000–2017 гг. произошли в структуре 
стран-реципиентов для белорусских эмигрантов. Если в 2000 г. наибольшее количество 
граждан Беларуси выехало на постоянное место жительства в страны вне СНГ – 47,6 %;  
в Россию – 42,4 %; в Украину – 8,2%, то в 2017 г. на первое место выходит Россия – 
40,6 %; на второе – страны вне СНГ – 36,6 %; на третье – Украина – 11,8 % (рис. 2). 

            
2000 г.  2017 г. 

Рис. 2. Структура стран убытия мигрантов из Республики Беларусь, 2000 и 2017 гг.  

Всего в 2017 г. в страны СНГ выехало на постоянное место жительства 9558 че-
ловек (63,4 % от общей численности эмигрантов); в страны вне СНГ эмигрировали 
5529 человек (36,6 %). 

Отметим кардинальные особенности характера внешней миграция в последние 
годы (2014–2016 гг.), которые отражают значительное уменьшение численности вы-
бывших эмигрантов и увеличение численности прибывших иммигрантов. Если раньше 
основной иммиграционный приток наблюдался из стран СНГ, в том числе России, Ук-
раины, Казахстана, на долю которых приходилось около 90 % от общего числа прибы-
вающих в Беларусь, то сегодня произошло значительное увеличение количества граж-
дан Украины, в том числе из Донецкой и Луганской областей. Заявители из Украины 
составили 76,5 % от общего числа ходатайствующих о защите и явились самой много-
численной группой вынужденных мигрантов, обратившихся с ходатайствами о защите 
в 2014 г. Из примерно 40 тыс. въехавших для работы иностранных граждан около  
13,5 тыс. – граждане Украины. 
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Наибольший интерес представляет миграционный обмен между странами, входя-
щими в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который создан 1 января 
2015 г. Первоначально в его состав входили Российская Федерация, Республика Бела-
русь и Республика Казахстан. 2 января того же года к Союзу присоединилась Респуб-
лика Армения, а 12 августа – Кыргызская Республика.  

Появлению ЕАЭС предшествовало создание в 2001 г. Евразийского экономиче-
ского сообщества (ЕврАзЭС), куда вошли Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. Одними из 
важнейших задач Сообщества являлись обеспечение свободного передвижения граж-
дан государств ЕврАзЭС внутри Сообщества и согласование социальной политики  
с целью формирования сообщества социальных государств, предусматривающего об-
щий рынок труда, единое образовательное пространство, согласованные подходы в ре-
шении вопросов здравоохранения, трудовой миграции и др. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конку-
рентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития  
в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. В ЕАЭС обеспе-
чивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение 
скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Интеграционные процессы не могли не отразиться на процессах миграции насе-
ления между странами, входящими в состав Евразийского экономического союза  
(см. таблицу). 

Динамика структуры стран прибытия мигрантов в Республику Беларусь  
из стран, входящих в Евразийский экономический союз 

Прибывшие, человек Выбывшие, человек Сальдо,  
человек 

Изменения  
за 2000–2017 гг.

Изменения  
за 2000–2017 гг. 

Страна 
2000 г. 2017 г.

чел. % 
2000 г. 2017 г.

чел. % 
2000 г. 2017 г.

Россия 14424 6025 8399 +58,2 5854 6125 271 +4,6 8570 –100 
Армения 126 156 –30 –23,8 15 41 26 Рост  

в 2,7 
раза 

111 115 

Казахстан 3590 712 2878 +80,2 110 187 77 +70,0 3480 525 
Кыргызстан 132 49 83 +62,9 6 16 10 Рост  

в 2,6 
раза 

126 33 

 
Как видим, интеграционные процессы на постсоветском пространстве, к которым 

относится и создание Евразийского экономического союза, привели к активизации ми-
грационного обмена между странами. За 2000–2017 гг. в полтора раза увеличилась чис-
ленность прибывших в Беларусь из России; на 80,2 % – из Казахстана; на 62,9 % –  
из Кыргызстана. За тот же период в 2,7 раза выросла численность выбывших из Бела-
руси в Армению; в 2,6 раза – в Кыргызстан; на 70 % – в Казахстан.  

Особый интерес вызывает трудовая миграция. Договор о ЕАЭС вывел на новый 
уровень такое направление деятельности, как внешняя трудовая миграция. Раздел 
XXVI Договора «Трудовая миграция» заложил основы правового регулирования в рам-
ках ЕАЭС в сфере международной трудовой миграции (рис. 3, 4) 
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Рис. 3. Численность граждан стран Евразийского экономического союза, въехавших  
в Республику Беларусь для осуществления трудовой деятельности в 2012–2018 гг. 

 

Рис. 4. Численность граждан стран Евразийского экономического союза, въехавших  
в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности в 2012–2018 гг. 

Миграционный обмен в области внешней трудовой миграции между Беларусью  
и Россией в рамках ЕАЭС оказался неравноценен. По данным Департамента трудовой 
миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии, за 2012–2018 гг.  
из Российской Федерации в Республику Беларусь въехали 18284 человека для осуществ-
ления трудовой деятельности, а из Республики Беларусь в Российскую Федерацию – 
673821 трудовых мигрантов. 

Таким образом, предоставляя, по сравнению с СНГ, новые возможности для пе-
ремещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, Евразийский экономический союз 
формирует вместе с тем и новые реалии в области трудовой миграции. В новых усло-
виях оказываются рынки труда всех стран, входящих в это интеграционное образова-
ние. На основе вышеуказанного можно сделать вывод, что в общих чертах в ЕАЭС 
сформировано правовое пространство, обеспечивающее развитие трудовой миграции. 
Разработанная нормативная база направлена на защиту прав и гарантий белорусских  
и российских трудящихся-мигрантов при трудоустройстве в Российской Федерации  
и Республике Беларусь, соответственно. Вместе с тем необходимо совершенствовать 
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нормативную базу и ставить вопрос о принятии единого для стран ЕАЭС Закона  
«О миграции», которым были бы определены основные направления миграционной по-
литики Евразийского экономического союза, регулирующие развитие общего рынка 
труда и трудовой миграции населения в границах ЕАЭС и обеспечивающие достиже-
ние взаимовыгодного сотрудничества в экономической и социальной сферах стран уча-
стников Евразийского экономического союза. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
АНОМИИ В ПЕРИОД ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

С. Т. Кавецкий, Е. В. Скакун 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Беларусь 

Объективные и субъективные причины распада СССР выявили высокую степень 
аномичности во всех сферах общества. Е. М. Бабосов, анализируя духовное начало поздне-
го советского общества, отметил: «Социальная жизнь расслоилась на две внутренние, не 
связанные части: официальную, не подлинную, псевдореальную, провозглашаемую 
на словах, и неофициальную, подлинную, ни для кого не обязательную. Эти духовные 
предпосылки надвигающейся катастрофы привели к деструктивному в своей сущности 
развороту социально-политических процессов, в русле которых осуществляется постепен-
ная замена общественной активности общественной имитацией. Итогом становится круп-
номасштабная социальная аномия – жизнь вне провозглашенных норм и правил» [1, с. 20]. 

Переходное состояние постсоветского общества на рубеже ХХ и ХХI вв. значи-
тельно ускорило изменения в его социальной структуре. Изменились и продолжают 
меняться отношения в экономике, политике, перестраивается механизм социальной 
ориентации, идет интенсивная смена элит. На общественную сцену вышли новые соци-
альные группы, массовые слои изменяют свои качественно-количественные параметры, 
турбулентным становится «социальное дно», чему способствует неравномерность эко-
номического развития на постсоветском пространстве. 

Глубокие и сложные процессы в современном белорусском обществе на рубеже 
веков: экономические изменения, трансформация социальной структуры, политические 
и духовные изменения, социальные и другие конфликты происходили в обществе пере-
ходного типа, распад СССР и его последствия наложили глубокий отпечаток на все 
сферы общественной жизни Беларуси. В этот период шел переход от «социализма»  
к смешанному типу общества, поиск новых путей развития. Общество оказалось в со-
стоянии аномии, т. е. ценностно-нормативного вакуума, характерного для переходного 
и кризисных периодов, когда старые экономические и социальные нормы уже переста-
ли действовать, а новые еще только устанавливаются. 

В рассматриваемый нами период времени сложился глобализационный ряд взаи-
мосвязанных процессов, объединяющих индивидов, группы, сообщества, государства, 
корпорации, национальные правительства и неправительственные организации в слож-
ные сплетения социальных отношений, стала разрастаться сеть всемирной взаимозави-
симости. Одной из важнейших причин глобализации является феномен аномии в разви-
тии современного сообщества, проявляющийся в рамках мегааномалий.  

Основы теоретико-методологического основания изучения аномии лежат глубо-
ко в недрах европейской цивилизации. Социологический апализ этого явления связан  
с работами Э. Дюркгейма и Р. Мертона и расширяющимся социоэмпирическим полем 
изучения феномена аномии в ХХ и начале ХХI в. 

Мировая социология накопила определенный опыт социологического измерения 
аномических процессов как  способа моделирования социальной реальности. Измере-


