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Божие непредвзято и чисто. Также, при исполнении таких обязанностей, 
следует помнить, что «соблюдение правосудия — радость для праведника 
и страх для делающих зло» (Притчи 21:15).
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В конце 80х — начале 90х гг. ХХ в. происходил глобальный процесс 
дезинтеграции и системного кризиса СССР. Отказ от коммунистической 
идеологии, командноадминистративной системы, плановой экономики 
и прочих атрибутов советского государства создавал коллапс в соответ
ствующих сферах общественнополитической жизни и давал возможность 
выдвинуться новым силам на политическую арену союзных и автономных 
республик.

Первостепенная роль в формировании национальнополитических 
движений в этих образованиях принадлежала региональной интеллиген
ции и действующим представителям местных органов власти титульных 
этнических групп, которые от изначально умеренных позиций постепенно 
приходили к все более радикальным, националистическим. Приход к вла
сти в Азербайджане и Грузии радикальных сил в лице режимов А. Эль
чибея и З. Гамсахурдии, превративших непримиримость в центральный 
элемент внутренней политики, привел к этнополитической дестабилиза
ции в Закавказье. Преобладание внутри этнонациональных элит радикаль
но настроенных элементов, лидеров военных формирований, клановых 
групп, зарабатывавших политическую популярность пропагандой этно
национальной конфронтации, усугубляло остроту конфликтов и служило 
серьезным препятствием на пути их нейтрализации [1].
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При этом границы между республиками чаще всего оставались теми, 
которые сформировались в 20–30е гг. ХХ в., без учета общественного 
мнения и истории межэтнических отношений. Именно советский режим 
обеспечивал «территориальную целостность» Грузии, Азербайджана 
и ряда других республик. Элиты союзных республик, стремившихся к не
зависимости, надеялись избавиться от влияния и власти Москвы, при этом 
сохраняя границы, нерушимость которых была обеспечена этой властью 
и влиянием. Требуя независимости для республик в целом, местные эли
ты отказывали в таком праве автономиям [5]. Примером могут служить 
демонстрации в Тбилиси в апреле 1989 г., основными лозунгами которых 
были достижение независимости от СССР и сохранение территориальной 
целостности ГССР.

Существует мнение о преимущественной (если не исключительной) 
экономической природе этнополитических конфликтов в Закавказье. Есть 
мнения, что данный подход получил широкое распространение вследствие 
партийной пропаганды союзных властей. Руководство СССР пыталось ус
мотреть причину возникшего кризиса в социальноэкономическом отста
вании автономных образований. В определенной мере экономическая со
ставляющая прослеживалась лишь в карабахском конфликте, и актуальна 
она была на начальной его фазе [4].

Огромное влияние на генезис конфликтов в Закавказье оказали демо
графические процессы в регионе и вызванные ими противоречия. Эти про
блемы были вызваны как активизацией миграционных потоков в 50–70е гг. 
XX в., так и более ранними событиями (махаджирство, геноцид армян тур
ками и др.). Такие процессы в Закавказье явились одним из ключевых фак
торов в развертывании конфликтов в регионе. Изменение демографической 
ситуации воспринималось сторонами конфликта достаточно болезненно 
и было важным показателем межэтнических противоречий в регионе, по
скольку были наиболее очевидными и понятными для простого обывателя 
[1]. Также стоит упомянуть этнокультурные аспекты конфликтов, которые 
в основном были порождены тем, что в СССР в качестве основы призна
валась только территориальная автономия с иерархической соподчиненно
стью одних этнонациональных образований другим, что создавало закон
ную основу для культурной ассимиляции этнических меньшинств титуль
ными нациями той или иной республики. Необходимо учитывать и конфес
сиональную составляющую этнополитических конфликтов в Закавказье, 
которая явно прослеживалась в карабахском и, в гораздо меньшей степени, 
в грузиноабхазском и грузиноосетинском конфликтах.

Таким образом, основными причинами региональных конфликтов в За
кавказье можно считать распад советского государства, постепенную ради
кализацию местных национальных элит, несовпадение государственных 
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границ и границ расселения того или иного этноса, а также демографи
ческие процессы, межконфессиональные и этнокультурные противоречия.
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По данным Министерства образования в 2014 учебном году количество 
иностранных граждан, обучающихся в белорусских учреждениях образо
вания, увеличилось на 3886 человек, а общее количество составило более 
16 тыс. В магистратуру зачислено 769 человек, в аспирантуру и ордина
туру — 410 человек. Всего в 2013/14 г. было принято на обучение в бело
русские учреждения образования 4384 иностранных граждан. Оканчивая 
учреждения образования Республики Беларусь, не все иностранные сту
денты возвращаются в страну постоянного места жительства. Часть из них 
предпочитает остаться и трудоустроиться в нашей стране.

Подобная ситуация вполне соответствует заданному направлению по
литики государства в области компенсации убыли населения и трудовых 
ресурсов. Так, в соответствии с положениями Национальной программы 
демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг., ут


