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нашего государства. Так же встаёт вопрос с молодыми специалистами с целевым распределением через два 
года: по статусу они уже не молодые специалисты, но всё ещё зависимы от места распределения. 

Учреждения образования при распределении молодых специалистов руководствуются законодательством 
Республики Беларусь, на основании запросов, предоставленных отделами образования. Однако, молодым 
специалистам, приходится сталкиваться с такими вопросами, как оформление на работу нанимателями не по 
специальности по диплому. В данной ситуации молодой специалист попадает в «правовую ловушку»: наниматель, 
пользуясь правовой не грамотностью молодого специалиста, закрывает вакансию, а молодой специалист не получает 
практического опыта по полученной специальности. И только активные молодые специалисты, вовремя 
сориентировавшиеся в ситуации, пользуясь консультациями адвокатов, могут добиться или переоформления в 
соответствии с законодательством, или перераспределения. 

Молодежь, которая получила образование на платной основе, очень часто сталкивается с проблемой 
первого трудового места работы. Во первых, наниматели зачастую завышают требования к данной вакансии, а 
во-вторых, основным требованием остается наличие опыта не менее 5 лет. И опять молодежь сталкивается с 
«круговоротом»: по требованиям не старше 25 лет и с опытом не менее 5 лет.  

Еще одну нишу занимают молодые специалисты, которые получают средне специальное или 
профессионально техническое образование. Это молодые люди, которые зачастую сталкиваются с выбором 
профессии в 15–16 лет. После получения образования бюджетной формы, молодые люди так же должны 
отработать год или два, в зависимости от специальности. Однако и эта категория молодых специалистов 
сталкивается с рядом трудностей. Чаще всего это проблемы со здоровьем: при поступлении молодые люди 
проходят медицинский осмотр и ограничений по здоровью для обучения у молодых людей нет, а при 
прохождении медицинской комиссии для трудоустройства, выявляются противопоказания по выполнению 
определенной работы. И снова молодые люди находятся в определенной «правовой ловушке»: получили 
долгожданное образование, но работать по специальности не могут по состоянию здоровья, а получать высшее 
дневное образование бюджетной формы нет возможности. 

Это далеко не весь перечень вопросов, с которыми сталкиваются молодые люди, при первом 
трудоустройстве. На сегодняшний день существует острая необходимость в создании специальных курсов 
переквалификации на основании полученной специальности, а так же курсов переподготовки для молодых 
специалистов на базе центров занятости населения. Данные мероприятия позволят найти наиболее 
оптимальное решение проблем занятости молодежи, позволит молодым людям проявлять большую серьезность 
и активность при выборе профессии. 

Всё выше проанализированное позволяет сказать, что в государстве сделаны хорошие заделы для 
будущего Республики Беларусь, но так же следует отметить, что многие программы не проработаны 
государственными органами, которые несут ответственность за реализацию программ по поддержке молодёжи. 
Итогом такой несогласованности становится недовыполнение заявленных программ государства. На это и 
следует обратить внимание чиновникам различного уровня. 
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В современных условиях интенсификации процессов глобализации и геополитической трансформации 

миграционные процессы формируют карту вызовов национальной безопасности, становятся важным фактором 
устойчивого развития регионов и отдельных государств. Нынешний этап характеризуется усилением борьбы 
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государств мира за высококвалифицированных мигрантов, а также объединением усилий по противодействию 
нелегальной миграции, решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев. По данным Управления 
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) «только в 2015 г. 63,5 млн. человек покинули свое 
местожительство в связи с преследованием или вооруженным конфликтом» [1]. По данной Международной 
организации по миграции (МОМ) «в 2015 г. в мире в общем насчитывалось 232 млн. мигрантов» [2]. В контексте 
военных конфликтов на Ближнем Востоке, Африке, значительного разрыва в социально-экономическом развитии, 
наметился устойчивый тренд перемещения мигрантов с юга (страны Африки и Азии) на север (страны ЕС). 
Государства Европы столкнулись, в отсутствии эффективных механизмов интеграции мигрантов в принимающее 
сообщество, с миграционным кризисом. Проблема миграции стала ключевой в политической повестке дня не 
только государств-реципиентов (США, государства Европейского союза, Российская Федерация), но и государств-
доноров мигрантов (постсоветские государства, страны Азии, Африки, Латинской и Центральной Америки). Для 
многих стран доноров переводы трудящихся-мигрантов служат важнейшим источником роста ВВП, снимают 
напряженность на рынке труда, поддерживают определенный уровень благосостояния. 

Республика Беларусь находится на стыке двух крупнейших миграционных систем Европейской 
и Евразийской и, как правило, выступает страной-донором для них. Интенсивное формирование и укрепление 
миграционных сетей в вышеназванных системах устойчивый тренд оттока белорусских 
высококвалифицированных специалистов за рубеж. По мнению члена Глобальной ассоциации экспертов по 
миграционной политике, доктора экономических наук И. Ивахнюк «в России на 2017 год трудилось 
1 млн. белорусов, а в Польше, Германии, Литве, Казахстане, США около 500 тысяч» [3]. Также хотелось бы 
отметить активный процесс выезда на постоянное место жительство белорусских мигрантов в ЕС и 
последующую их легализацию. Так, за 2018 год по данным Евростата «более 137 тысяч белорусов получили 
первый вид на жительство в странах Евросоюза» [4]. 

Политическая составляющая регулирования миграционных процессов состоит в том, что в национальных 
интересах современных государств мира необходимым и актуальным видится выработка и постоянная 
корректировка долгосрочной и среднесрочной стратегии по привлечению высококвалифицированных 
специалистов, их эффективной интеграции, обеспечению возвратной миграции, а также по противодействию, 
минимизации последствий от нелегальной миграции в контексте обеспечения национальной безопасности.  

Высокая актуальность проблемы эффективного мониторинга миграционной подвижности населения, а 
также миграционных намерений белорусского населения в контексте обеспечения национальной безопасности 
нашли отражение в рамках переписи населения 2019 года. Так, в переписном листе появились вопросы о 
длительности проживания граждан республики в чужой стране, о миграционных намерениях и их причинах, а 
также о причинах иммиграции в Беларусь.  

Вышесказанное обуславливает необходимость разработки в отечественной политической науке теоретико-
методологических основ категории «миграционная безопасность». Методологической основой исследования 
миграционной безопасности государства и общества выступают ряд общенаучных (анализа, синтеза, дедукции, 
индукции), так и специальных политологических методов.   

Историко-сравнительный метод позволил выявить наиболее существенные различия в миграционной 
политике Республики Беларусь и других государств на разных этапах ее формирования и реализации в 
контексте обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития общества и государства. Системный 
метод дал возможность изучить категорию «миграционная безопасность» во всем многообразии проявлений 
потенциальных рисков, вызванных миграцией в социально-экономической, политической, культурной сферах и с 
учетом оказывающих влияние конкретных факторов (геополитического, демографического, этноконфес-
сионального). Институциональный подход помогает раскрыть особенности и специфику становления политико-
правового и институционального обеспечения управления миграционными процессами в контексте обеспечения 
национальной безопасности, оценить эффективность законодательных усилий и деятельности компетентных 
органов. Использование структурно-функционального метода потребовалось, чтобы показать взаимосвязь и 
взаимовлияние миграционной политики с политикой национальной безопасности, социально-экономической, 
демографической, внешней и тем самым выявить содержание, структуру категории «миграционная 
безопасность». Данный подход дал возможность вычленить прямые и косвенные функции миграционной 
безопасности, и тем самым эксплицировать сущность этого явления. Количественный метод позволил оценить и 
сравнить масштабы миграционных процессов в Республике Беларусь и в сопредельных странах (Российская 
Федерация, Украина, Польша). Социокультурный подход позволяет выявить влияние миграционных процессов 
на этноконфессиональный ландшафт, на архитектуру «культурного кода» белорусского общества.  

Важнейшим политическим документом определяющим стратегию защиты белорусского государства и 
общества от внутренних и внешних угроз является Концепция национальной безопасности. На ее основе 
осуществляется разработка конкретных государственных программ, законодательных актов.  
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Национальная безопасность определяется как «состояние защищенности национальных интересов от 
внутренних и внешних угроз. Национальным интересам дается следующая дефиниция «совокупность 
потребностей государства по реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства, 
позволяющих обеспечить конституционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, 
территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь» [5].  

В Концепции выделяется восемь сфер национальной безопасности (политическая, экономическая, научно-
технологическая, социальная, демографическая, информационная, военная, экологическая безопасность). Под 
демографической безопасностью понимается «состояние защищенности общества и государства от 
демографических тенденций и явлений, социально-экономические последствия которых оказывают на 
устойчивое развитие Республики Беларусь» [5]. В современных условиях устойчивым демографическим 
трендом становится интенсификация иммиграционных процессов белорусских квалифицированных специа-
листов, который вместе с сокращением и старением населения может стать существенной угрозой 
национальной безопасности белорусского государства. Вышесказанное обуславливает необходимость 
обоснование такой категории как миграционная безопасность, которое можно определить как защищенность 
личности, государства и общества от тенденций и явлений в миграционной сфере социально-экономические 
последствия которых оказывают негативное воздействие на устойчивое развитие Республики Беларусь. 

Изучение категории «миграционная безопасность» требует выявления ее структурных компонентов и 
факторов, влияющих на ее архитектуру.     

Важнейшими составляющими миграционной безопасности должны стать обеспечение возвратной 
миграции высококвалифицированных специалистов в условиях необходимости политико-правового обеспечения 
вхождения республики в международный рынок труда, создание эффективных механизмов интеграции и 
адаптации мигрантов, предотвращение нелегальной миграции в кооперации со странами ЕС и постсоветскими 
государствами, обеспечение прав беженцев и вынужденных переселенцев в контексте сотрудничества с 
международными организациями.  

Теоретико-методологические аспекты изучения миграции, миграционной политики в контексте изучения 
национальной безопасности и устойчивого развития нашли отражение в научных трудах как зарубежных, так и 
отечественных социологов, экономистов, политологов, правоведов. На данный момент наиболее перспективным 
является междисциплинарный подход, позволяющий комплексно осветить проблему миграционной 
безопасности и ее влияние на политическую, социально-экономическую и культурную сферы. В связи с этим 
актуализируется задача рассмотрения наиболее важных подходов к проблеме миграционного регулирования. 

После Второй мировой войны значительно увеличилась интенсивность миграционных потоков, начали 
проявляться тенденции, ведущие к созданию международного рынка рабочей силы, что, в свою очередь, 
поставило перед учеными задачу выявления сущности и причин миграций, механизмов их регулирования. Это 
привело к концептуальному осмыслению проблем миграции в западноевропейском и североамериканском 
научных центрах. В появившихся исследованиях, миграционной политики отводилась несущественная роль в 
управлении миграционными потоками. Внутренняя и внешняя миграция объяснялась в основном 
экономическими факторами. Так, например, макроуровневая теория И. Харриса и Мичела П. Тодаро сущность 
миграции выводит из географического различия в предложении и спросе на рабочую силу [6]. Согласно 
микроэкономической теории индивидуального выбора рациональное решение в пользу миграции принимается 
после сопоставления возможных потерь и приобретений от переезда; мигранты двигаются туда, где чистый 
выигрыш от миграции будет наибольшим. Миграция в данном случае понимается как форма инвестиций в 
человеческий капитал (имеется в виду уровень образования, квалификации, знание языка и т.д.) мигрантов [7]. 

Таким образом, эти теории детерминируют сущность и причины миграции только экономическими 
факторами. В то же время они не дают объяснения социальным, политическим и культурным причинам, которые 
вызывают такие явления, как потоки беженцев, вынужденных переселенцев, не раскрывают сущность и роль 
власти в регулировании миграционной сферы. В середине 70-х гг. ХХ в. с увеличением роли миграционных 
перемещений, как для стран-доноров, так и реципиентов происходит осознание неоднозначного влияния 
миграций на социально-экономическое развитие отдающих и принимающих государств. Это привело к новому 
концептуальному осмыслению миграционной политики. В исследованиях В. Зелинского, С. Кастлеса 
подчеркивается ключевую роль миграционных ограничений в сохранении глобального неравенства [8]. 

Исследования В. Зелинского направлены на анализ исторической эволюции в миграционном движении. 
Территориальные перемещения населения интенсифицируются по мере становления индустриального общества и 
связаны с прогрессом в области транспорта и средств коммуникации, расширением информационного 
пространства, формированием единых национальных, а затем и мировых рынков труда и капитала [9, с. 37]. 

Наиболее ярким представителем историко-структурного подхода, сформировавшегося в 1970-е гг., 
является С. Кастлес, который в работах, посвященных анализу европейских миграций, высказал предпо-
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ложение, что объемы и направления миграционных перемещений определялись государственным 
регулированием и уровнем индустриального развития отдельных стран глобализирующегося мира. Одним из 
аспектов неравного распределения экономической и политической власти в мировой экономике является 
миграция, которая рассматривается главным образом как путь мобилизации дешевой рабочей силы. Развитые 
страны, эксплуатируя трудовые ресурсы бедных стран, становятся все более богатыми. Пропагандируя мысль о 
свободном перемещении рабочей силы на международном рынке труда и идею равноправия и защиты 
социально-экономических, культурных прав мигрантов, США, государства Западной Европы сохраняют 
дифференцированные условия оплаты труда, ограниченные для мигрантов социальное обеспечение и 
возможность участия в политических организациях. Таким образом, в рамках данной теории автор делает вывод 
о том, что миграционные процессы используются, регулируются и контролируются в интересах наиболее 
богатых и развитых стран, а также транснациональных компаний [8]. 

Теория международной миграции была сформулирована в трудах американского социолога Д. Массея. 
Особенно актуальна она для транзитивных государств, в том числе и постсоветских, переживающих переход от 
командной плановой экономики к рыночной, которые и становятся активными донорами мигрантов. Согласно теории 
международной миграции над выталкивающими факторами преобладают факторы притяжения. Хоть разница в 
доходах и играет значительную роль, но не является главным фактором. Существенную роль принадлежит 
обеспечения поддержки посредством создания и распространения миграционных сетей. Миграционная сеть 
представляет собой набор межличностных связей (родственных, дружеских, этнических) мигрантов, бывших 
мигрантов и не мигрантов, которые снижают риски и затраты на передвижения мигрантов и увеличивают чистую 
прибыль от миграции. Кроме того, с миграционными сетями связаны денежные потоки [10, с. 172]. 

Миграционные сети формируют миграционные системы. Концепция миграционных систем дает 
возможность исследователям объяснить, почему возникают миграционные потоки между странами и вследствие 
каких причин они становятся устойчивыми. Она помогает прогнозировать и моделировать миграционные 
процессы в определенных регионах, анализировать масштаб и структуру миграционных потоков, изучать 
воздействие на них различных факторов. Кроме того, данная теория предлагает инструментарий оценки 
воздействия миграции на развитие участвующих в ней стран. Миграционная система определяется как группа 
стран, объединенных между собой относительно масштабными и устойчивыми миграционными связями. 
Возникновение их является результатом действия исторических, культурных, политических, экономических, 
демографических факторов, приводящим к структурным трансформациям в странах назначения и 
происхождения мигрантов, воспроизводящим направления миграционных потоков и придающим этим потокам 
устойчивость [11, C. 9]. Входящие в нее страны являются составными элементами. Миграционная система 
может включать в себя подсистемы и быть связанной с другими миграционными системами через внешние 
потоки. Одни и те же страны могут являться частями разных миграционных систем. Республика Беларусь 
является общей составляющей для  Европейской и Евразийской миграционных систем и играет, в первую 
очередь, роль страны-донора для стран ЕС и России.  

Теория «толчка-притяжения» была разработана американским ученым Эвереттом С. Ли и является одним из 
наиболее востребованных методологических инструментариев анализа миграции в современном научном мире. Так 
как она детерминирует причины миграции не каким-либо одним фактором (экономическим, социальным), а 
комбинацией факторов толчка, побуждающих людей оставлять места своего происхождения, и факторов притяжения, 
которые являются для них привлекательными в других регионах. Позитивный характер данной теоретической модели 
заключается в том, что она учитывает действующие на потенциального мигранта разнородные силы (политические, 
экономические, социальные, природные, культурные). На принятие решения о миграции оказывает воздействие 
субъективная оценка мигрантом комплекса факторов толчка-притяжения [9, с. 38].  

В политико-правовых актах как Республики Беларусь, так и Российской Федерации, таких как «Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь», «Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г.», так и в публикациях отечественных и зарубежных авторов 
отмечается существенное влияние миграции на процесс обеспечения национальной безопасности, так как 
миграционные процессы оказывают непосредственное воздействие на устойчивое развитие общества и 
государства. В связи с этим эффективному решению миграционных проблем в контексте миграционной 
безопасности будет способствовать скоординированная деятельность государства и институтов гражданского 
общества [12, с. 4].   

Переходя непосредственно к политологическому осмыслению проблем миграции, необходимо отметить, 
что западные политологи выделяет три главные проблемы миграционных процессов. Так, американский иссле-
дователь Дж. Холлифилд считает, что в фокусе изучения политологии находятся, во-первых, роль этнических 
государств в регулировании миграционных потоков и определение границ этого регулирования. Миграционная 
политика рассматривается при данном подходе в контексте международной системы. В этом случае контроль 
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над миграцией интерпретируется как структурная потребность, исходящая из несоответствия между открытыми, 
характеризующимися глобальными и рыночными силами и закрытыми, имеющими территориальные пределы 
государственными образованиями. Развитие контроля над миграцией рассматривается как борьба между двумя 
видами широкомасштабных интересов: с одной стороны, структурной потребностью в предложении рабочей 
силы и свободном потоке услуг, с другой – попытками сохранить: 

– дифференцированные (между гражданами принимающего государства и мигрантами) условия оплаты 
труда; 

– неполное для мигрантов социальное обеспечение; 
– ограничения на участие в политических организациях; 
– культурную и этническую однородность принимающего общества [13, с. 4–5]. 
Вследствие этого к определению целей миграционной политики в современном обществознании сложилось 

два основных подхода. Так, часть ученых считает, что основная цель миграционной политики заключается в 
создании условий для соблюдения прав мигрантов, обеспечении к ним гуманного отношения властей и 
населения принимающих районов, регионов, адаптация мигрантов в новой среде, эффективная их интеграция в 
принимающий социум. Такие российские исследователи, как А. Г. Вишневский, Ж. А. Зайончковская, 
В. И. Переведенцев и другие, ратуют вообще за снятие всяких барьеров в виде государственного регулирования 
на пути миграционных потоков, являясь сторонниками либеральной модели миграционной политики. 

Вторая точка зрения, ее придерживаются большинство белорусских ученых (Л. П. Шахотько, М. И. Артюхин, 
Л. Е. Тихонова и др.), которая разделяется и автором, заключается, во-первых, в том, что главной целью 
миграционной политики является обеспечение национальных интересов государства. Это значит, что перед 
властными структурами стоит задача выработки селективной модели миграционной политики, направленной на 
привлечение мигрантов необходимой квалификации, способных быстро и эффективно интегрироваться в 
принимающий социум, противодействие неконтролируемым миграционным потокам, оптимизация потока 
иммигрантов и закрепление отечественных высококвалифицированных специалистов. Данный подход будет 
способствовать устойчивому развитию Республики Беларусь.  

Во-вторых, важное значение в политологическом дискурсе отводится попыткам выяснить каково 
воздействие миграции на проблемы суверенитета и гражданства, какова взаимосвязь между миграцией и 
проблемами внешней политики и национальной безопасности, каким образом воздействие оказывающих 
давление сил воспринимается в рамках национальных политических систем, каковы внутренние факторы, 
которые формируют и определяют конкретную миграционную политику государства, а также ее динамику. 
В основе исследований лежит стремление объяснить одновременное принятие мер по ограничению иммиграции 
и наличие крупных миграционных потоков, легальных и нелегальных [13, с. 5].  

Третьим значимым аспектом политологического осмысления миграционной проблематики является вопрос 
о проведении согласованной политики в сфере регулирования различных типов миграций в рамках 
интеграционных организаций [13, с. 5]. Например, вопросы о гражданстве и правах мигрантов остро стоят перед 
руководством ЕС. Создание единого экономического пространства и формирование общего рынка труда в 
рамках Союзного государства Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, ЕЭП требует от правительства Беларуси 
разработки и проведения сбалансированной миграционной политики. Особое внимание политологи отводят 
изучению вызовов глобализации: созданию единого экономического пространства, рынка труда и услуг, которые 
ведут к возможной трансформации суверенитета национальных государств. 

В условиях миграционного кризиса в государствах ЕС особый интерес представляет книга немецкого 
политика, экономиста Т. Саррацина «Германия: самоликвидация», в которой он делает попытку вывести 
перспективный прогноз будущего развития социума Германии исходя из низкого уровня интегрированности 
иммигрантов в немецкое общество и социальные структуры государства. Он критикует реализуемую 
государственную миграционную политику Федеративной Республики Германии, обращая внимание на 
недостаточную результативность существующих механизмов интеграции и адаптации иммигрантов, а также их 
нежелание воспринимать немецкую культуру и традиции. Данная книга имела широкий общественный резонанс 
не только в Германии, но и других странах крупных реципиентах иммигрантов, вследствие эскалации 
миграционного кризиса.  

Доминирующей концепцией в области интеграции мигрантов является идеология мультикультурализма. Ее 
сущность состоит в том, что важнейшим принципом при разработке и реализации государственной внешней 
миграционной политики выступает толерантное, терпимое отношение к иммигрантам, обеспечение равенства в 
сфере выражения национальной и культурной идентичности различных этнических сообществ. Универсальной 
ценностью были объявлены права человека.  

Современный миграционный кризис в Европе показал неэффективность стратегии мультикультурализма. 
Значительное количество выходцев из Азии и Африки не разделяют европейские политические, культурно-
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духовные ценности, не интегрируются в принимающий социум, образуя замкнутые анклавы-гетто, живущие по 
традиционным правилам исламской общины, которые зачастую выступают рассадниками исламского 
радикализма. Об этом явственно свидетельствуют серия терактов во Франции, Великобритании, исполнителями 
которых выступали граждане государств ЕС арабского происхождения, рожденные на европейской территории, 
получавшие здесь образование. Вышеназванная идеология и практика ее осуществления подвергается критике, 
как со стороны научного сообщества, так и политического истеблишмента. Политика мультикультурализма не 
смогла преодолеть этносоциального неравенства, фрагментации общества, которое и служит благодатной 
почвой для развития экстремизма.  

Таким образом, теоретико-методологические аспекты проблемы обеспечения миграционной безопасности 
государств, и в том числе, Республики Беларусь, нашли отражение в значительном массиве трудов 
отечественных и зарубежных экономистов, социологов, политологов, правоведов. Наиболее перспективным 
видится изучения миграционного регулирования на основе междисциплинарного подхода, который позволяет 
использовать теоретико-методологический инструментарий различных наук: экономической теории, социологии, 
политологии, правоведения и т.д. Актуальными вопросами в современных условиях интенсификации 
миграционных перемещений становятся дальнейшая научная разработка категории миграционная безопасность 
на основе изучения основных вызовов, вызванных миграциями, а также в выявлении политико-правовых, 
институциональных, организационных механизмов формирования и реализации эффективной государственной 
миграционной политики.  
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