
успешной реализации не только социальной политики государства, но и важнейшей ее 
составляющей -  социального развития молодежи. Успешная реализация молодежной 
политики может осуществляться только через формирование гражданских качеств и на основе 
общественной активности молодежи. Несмотря на то, что в настоящее время созданы 
различного рода негосударственные организации, работающие с молодежью, большинство из 
них не выполняют своей основной функции -  воспитательной. Как правило, эти организации 
состоят из небольших групп управления, которые выполняют, быть может, и важные задачи 
(например, оздоровление детей, организация досуга молодежи и др.), но их организаторы 
зачастую не лишены и корыстных интересов. Весьма распространенной формой организации 
свободного времени молодежи (особенно студенчества) является использование ее в качестве 
дешевой рабочей силы за рубежом. Хотя известно, сколь необходимым и важным является 
сегодня привлечение молодежи к решению экономических проблем в своей стране. Но 
несовершенство законодательной базы и нежелание большинства руководителей брать на 
себя дополнительную ответственность , лишают молодых людей реальной возможности 
принести пользу своему отечеству.

Очевидно, что в современном белорусском обществе необходима научно-обоснованная 
концепция организации молодежного движения и создание правового механизма ее 
реализации. Работа в данном направлении уже осуществляется в рамках созданной молодежной 
организации -общественного объединения Белорусский Республиканский союз молодежи. В 
октябре 2002 г. после объединительного съезда первичная организация Белорусского 
республиканского союза молодежи была создана и в Белорусском национальном техническом 
университете. Разработана программа и план деятельности организации. Мероприятия, 
запланированные на 2003 г., выполняются. Эффективная деятельность молодежной
организации будет способствовать приобретению молодыми людьми столь необходимых в 
настоящее время навыков и умений организаторской и управленческой работы, повышению ее 
конкурентоспособности на рынке труда и, соответственно, реализации задач государственной 
молодежной политики.
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В данной работе систематизируются фактические и статистические данные, расширяется 
теоретическое знание об интеллектуальной миграции, ее причинах и особенностях в 
Республике Беларусь, анализируются возможности влияния на процесс “утечки умов”.

Внешняя интеллектуальная миграция может быть постоянной и временной. Первая 
равнозначна эмиграции, наносит урон науке и экономическому развитию страны, порождает 
утечку за рубеж результатов научно-технических разработок, ослабляет интеллектуальный 
потенциал общества. Временный же выезд специалистов и ученых за рубеж способствует 
повышению их квалификации и обогащению опытом, представляет собой одну из форм 
международного научного сотрудничества. При государственном регулировании временной 
внешней трудовой миграции страна может получить определенный экономический эффект за счет 
освоения новых технологий и передовых методов организации трудового процесса, повышения 
кватификации и улучшения профессиональной подготовки своих специалистов за рубежом.

Анализ статистических данных показывает, что образовательный потенциал эмиграции 
из Беларуси достаточно высок. Доля лиц с высшим образованием в общей численности 
эмигрантов составила: в 1994 г. - 32,7 % (2,3 тыс. человек), 1997 г. - 27,6 % (2,3 тыс. человек), в 
1999 г. -27,2 % (2,1 тыс. человек). Наиболее значительный интеллектуальный потенциал имеют 
эмиграционные потоки в Израиль и США [1, с.47].

Для Беларуси можно спрогнозировать, что внешняя интеллектуальная миграция будет 
увеличиваться. Со временем она приобретет вид односторонней внешней трудовой миграции. 
Причем основой внешней интеллектуальной миграции все больше становятся молодые
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научные работники, аспиранты и студенты. Это происходит потому, что в последнее время 
изменилось миграционное поведение, установки, приоритеты представіггелей молодого 
поколения, формируется новый тип ментальности. И если не будут приняты разумные меры, 
то в будущем республика может лишиться заметной части научных кадров.

Существует возможность в определенных пределах воздействовать на процесс внешней 
интеллектуальной миграции и существенно уменьшить ее отрицательные последствия при
помощи государственного регулирования.

Постоянной эмиграции научных кадров должна быть противопоставлена определенная 
совокупность механизмов, стимулирующих работу на Родине и возвращение из-за рубежа. В этой 
связи необходимо активизировать деятельность государственных и других заинтересованных в 
развитии научно-технических связей с зарубежными странам органов, в рамках которых 
осуществляется выезд научных и научно-педагогггческих работников за границу. 
Результативность программы регулирования внешней интеллектуальной миграции зависит от 
сплоченности государственных органов, служб и организаций, способных содействовать 
решению ее проблем, и от целенаправленности и согласованности их усилий [2,3].
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На протяжении столетий семья является одним из самых важных компонентов структуры 
общества. Она прямо или косвенно отражает в себе основные изменения, происходящие в 
жизни общества, государства. Через различные каналы семья оказывается связанной со всеми 
сферами жизнедеятельности человека и общества, активно влияет на них. Важнейшая 
социальная функция семьи -  реализация потребности общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения. Одновременно семья занимает главенствующее место в жизни 
каждого человека и ценна для него с точки зрения удовлетворения естественных потребностей: 
материнства, отцовства, потребности в любви, дружбе, уважении, необходимости интимного, 
эмоционального общения и других.

Семья -  это основанное на кровном родстве, браке или усыновлении объединение людей, 
связанных общностью быта и взаимной ответственностью. Как первичная форма общности 
людей семья непосредственно сочетает в себе индивидуальное и коллективное начало. С этой 
точки зрения она является звеном, связующим не только биологическую, но и социальную 
жизнь людей, служит для них первым источником гуманистических идеалов и критериев 
поведения. В семье происходит первичная социализация личности, реализуется обязанность 
заботы о старых и нетрудоспособных членах общества. Семья представляет также элемент 
организации быта и важную потребительскую единицу. Функциональное значение семьи 
определяется выполнением ею функции посредника между отдельным человеком и социальной 
структурой общества.

Сегодня наблюдается кризис семьи, семейных ценностей. Одно из самых серьезных 
свидетельств этого кризиса -  пьянство родителей, что напрямую сказывается на поведенческих 
установках детей. Как свидетельствуют результаты исследований, алкогольные традиции 
завоевали прочное место в большинстве наших семей. Почти половина опрошенных 
подростков (44%) первую рюмку получили из рук родителей или близких родственников. К 16
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