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С момента обретения независимости странами Балтии прошло почти 30 

лет. За этот период численность населения в этих государствах 

значительно снизилась. Кроме того, обозначились и иные проблемы 

демографического характера – снижение рождаемости, рост числа старшей 

возрастной группы, снижение числа трудоспособного населения, 

увеличение числа трудовых мигрантов. Региональная политика стран 

Балтии имеет общие черты, характерные для стран центральной и 

восточной Европы и, в целом, демографическая политика стран Балтии 

похожа на ту, что проводится в западноевропейских странах. 

С 1992 года происходит депопуляция, вызванная отрицательным 

естественным приростом и массовые миграции. Страны Балтии относятся 
к стареющим государствам, потому как каждый четвертый житель 

находится в пенсионном или предпенсионном возрасте. С 2019 года 

решение демографической проблемы в Балтии связывают с притоком 

мигрантов, а не с репатриацией или стимулированием рождаемости. 

В 2015 году Брюссель предоставил план, который предусматривал 

систему квот касательно распределения беженцев между странами 

Евросоюза, в 2017 году была принята вторая миграционная программа ЕС. 

Балтийские страны в целом, негативно относятся к приему мигрантов, они 

отказываются принимать беженцев в том количестве, о котором шла речь 

в Евросоюзе. Согласно озвученному в 2015 году Брюсселем плану, Латвия 

должна была принять 737 беженцев, Литва – 710, а Эстония – 1064 
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беженца. По итогу, к началу 2019 года Латвия предоставила убежище 174 

мигрантам. В Литву с 2015 по 2019 год приехало 490 мигрантов (однако, 

около 350 из них уже выехало). Эстония тоже не выполнила свои 
обязательства и приняла 206 беженцев, из которых в стране осталось 

меньше половины. Правительство Эстонии в конце 2019 года озвучило, 

что в рамках двух миграционных программ примет всего 286 человек. 

Население Литвы на 1 января 2020 года составило 2 669 156 человек. 

Целью региональной политики Литвы выступает создание по всей стране 

равноценных условий для социально-экономического развития. И одной 

из основных задач является сокращение различий между регионами по 

уровню жизни, экономическим и культурным и образовательным 

условиям. Департамент статистики Литвы говорит о том, что население 

страны стремительно уменьшается и стареет.  

Латвия находится в состоянии демографического кризиса. На 1 марта 
2020 года численность населения Латвии составило всего 1 905 800 

человек. В Латвии имеет место значительная дифференциация регионов по 

направлениям «север-юг» и «запад-восток». Латвия теряет свое население, 

она входит в десятку стран мира с самым стремительным сокращением 

населения. Численность населения уменьшается вследствие смертности, 

которая превышает рождаемость и эмиграции. За последние 10 лет из 

страны уехало по разным данным от 250 до 400 000 человек. Основным 

негативным моментом выступает тот факт, что в основном это люди 

трудоспособного возраста. 

Численность населения Эстонии на 1 января 2020 года 1 328 360 

человек. В этой стране основы региональной политики являются наиболее 

развитыми, потому как ещѐ в 1991 году здесь были разработаны 
стратегические направления изменений в области региональных 

отношений. Необходимо отметить общность региональных проблем 

Эстонии с Западной Европой, а именно неравномерностью развития по 

направлению «центр-периферия».  

Согласно данным Евростат в 2018 году население Латвии сократилось 

на 8,1%, а в Эстонии численность населения выросла на 2,7%. Данное 

обстоятельство, по мнению специалистов, объясняется географической 

близостью к Финляндии; свыше половины мигрантов, перемещающихся 

между Эстонией и Финляндией, и имеющих возможность выехать за 

пределы Эстонии, в результате принимают решение о возвращении в свою 

страну. В связи с озвучиванием этих данных идея «ввоза» иностранной 
рабочей силы становится нередкой в Балтии последние пять лет. Литва, 

начиная с 2021 года начнет вводить квоты на въезд трудовых иммигрантов 

из третьих стран. Предполагается, что данное введение поможет не только 

оценить реальные потребности рынка, но и даст возможность следить за 
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процессом миграции. Правительства Литвы и Эстонии ориентированы на 

привлечение в свои страны высококвалифицированной рабочей силы, что 

позволит не только защитить национальные рынки труда, но и привлечь 
высококвалифицированную рабочую силу. Остается предположить, что 

грамотная государственная региональная политика окажет позитивное 

воздействие и на развитие демографического развития балтийского 

региона.  
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Одним из важнейших событий истории современной Европы и такого 

политико-экономического образования как Европейский Союз (ЕС) стал 
выход Великобритании из состава ЕС в 2020 г., что стало темой 

обсуждения для многих политиков, бизнесменов, политологов, 

экономистов и публицистов.  

Прежде чем задаться вопросом о причинах выхода Великобритании из 

ЕС и последствий этого для «Туманного Альбиона», стоит вспомнить о 

причинах вхождения Великобритании в 1973 г. в его состав. Участие в 

создании и усилении внутренней интеграции «сверхгосударства» ЕС 

никогда не интересовало Великобританию [1, с. 456]. Великобританию в 

1970-ые гг. интересовал не политический, культурный и юридический 

союз с Континентом, а только экономика – общий рынок ЕС, чтобы 

сбывать туда свои британские товары и получать оттуда трудовые 

ресурсы. Кроме того, Великобритания всецело не принимала общие 
правила и параметры ЕС: ей был предоставлен особый статус в ЕС: она не 

вводила у себя евро и не входила в «шенгенскую зону», не подписала 

Бюджетный пакт – о проведении странами-членами ЕС согласованной 

бюджетной и налоговой политики [2, с. 217]. 

В конечном итоге ВВП Великобритании за время нахождения 

королевства в составе ЕС с середины 1970-ых гг. к 2017 г. интенсивно рос 

и увеличился примерно с 400 млрд. долл. США до 2,9 трлн. долл. В эти 

годы Великобритания продавала очень много финансовых услуг и вообще 

сервисов в ЕС, получала достаточно много рабочей силы из ЕС и успела 


