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включая их фамилии, имена, отчества, даты рождения, фото- и видеоизображения, аудиозапись голоса, 

место жительства или временного пребывания, учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего, а также данные его родителей и 

иных законных представителей. С целью защиты жизни и здоровья сотрудников спецподразделений, 

членов их семьи, лиц, оказывающих содействие в проведении антитеррористической операции, законо-

дательно о них запрещено распространять сведения [2]. 

В ст. 3 Закона Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине» от  

16 ноября 1992 г. №2782-XII и в ст. 28 Закона Украины «Об информации» от 2 октября1992 г. № 2657-XII 

закреплены положения, аналогичные белорусскому и российскому законодательству. Однако, в них за-

креплён и ряд иных положений. Так, запрещается использование печатных СМИ «для пропаганды ком-

мунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символи-

ки; популяризации или пропаганды государства-агрессора и его органов власти, представителей органов 

власти государства-агрессора и их действий, создающих положительный образ государства-агрессора, 

оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины» [3; 4]. Данные форму-

лировки явно направлены против восточного соседа Украины – Российской Федерации.  

Анализируя содержание Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации»  

№ 451-I от 23 июля 1999 года, следует отметить статью 14 «Распространение продукции средства массо-

вой информации», в которой дополнительно содержится запрет на рекламу алкогольных напитков, раз-

мещение информации о вакансиях для приема на работу, содержащей требования дискриминационного 

характера в сфере труда, а также рекламу деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды [5]. 

За нарушение запретов и ограничений в области СМИ в соответствии с законодательством той или 

иной страны предусмотрена административная и/или уголовная ответственность. Например, согласно ст. 

48 Закона Республики Беларусь «О СМИ» нарушение законодательства Республики Беларусь о средствах 

массовой информации влечет уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность в 

соответствии с КоАП, УК и ГК Республики Беларусь. Аналогичные положения содержатся в ст. 59 Зако-

на Российской Федерации "О СМИ», в ст. 41 «Основания ответственности» Закона Украины «О печат-

ных средствах массовой информации (прессе) в Украине» и иных НПА постсоветских стран. 

Заключение. Таким образом, очевидно, что в последнее время расширяется перечень контента, за-

прещённого для распространения в СМИ, а также перечень оснований для привлечения к ответственности 

лиц, злоупотребляющих свободой информации. Причём, в последнее время наблюдается ужесточение ответ-

ственности за нарушения неприкосновенности частной жизни, распространение экстремистских материалов, 

разжигание национальной, религиозной и иных форм дискриминации. Вместе с тем, на примере Украины 

необходимо отметить в последнее время излишнюю политизацию законодательства о СМИ. 
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Миграция населения является одной из важнейших проблем современности и рассматривается не 

как простое перемещение лица с одного места жительства на другое, а как сложный общественный про-

цесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической жизни. Ежегодно миллионы людей пе-

ресекают по разным причинам государственные границы в поиске нового места жительства, работы, ра-

ди обучения или отдыха, а также спасаясь от преследований в своей стране по расовым, национальным, 

религиозным, политическим и иным мотивам, из-за произошедшей природной или техногенной ката-

строфы. Сегодня данная проблема приобрела глобальный характер и охватила целые регионы. 

Целью данной работы является анализ понятия и видов миграции населения в современном мире 

Материал и методы. В данной статье нами были использованы Закон Республики Беларусь  

«О внешней трудовой миграции» от 30 декабря 2010 года, Закон Республики Беларусь «О предоставле-
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нии иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной 

защиты в Республике Беларусь» от 23 июня 2008 года, Конвенция о статусе беженцев от 28 июля  

1951 года и другие нормативные правовые акты. При написании работы были использованы следующие 

методы: сравнительно-правового анализа, аналогии и обобщения 

Результаты и их обсуждение. Понятие «миграция населения» многозначно. Можно выделить два 

его значения – узкое и широкое. Под миграцией в широком смысле имеется в виду любое перемещение 

населения за границы определенной территории (обычно населенного пункта), независимо от того, на 

какой срок и с какой целью оно предпринимается. Однако, в научной литературе гораздо чаще использу-

ется узкая трактовка этого понятия – перемещение, связанное с изменением места жительства, постоян-

ного проживания [1]. 

Исследователь Л.Л. Рыбаковский определяет термин «миграция» (от лат. migratio) как перемеще-

ние или переселение, причем, подчеркивает, что данные понятия не являются синонимами. Территори-

альные перемещения, совершающиеся между разными населенными пунктами одной или нескольких 

административно-территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и целевой 

направленности, представляют собой миграцию в широком значении этого слова. В узком значении сло-

ва миграция представляет собой законченный вид территориального перемещения, то есть переселение 

[2, с. 289-290]. Аналогичное определение дает и В.И. Переведенцев, который называет миграцией насе-

ления «совокупность таких перемещений людей, которые неразрывно связаны со сменой ими места жи-

тельства» [3]. При этом из понятия «миграция» исключается смена места жительства внутри населенных 

пунктов. Таким образом, миграционная мобильность – это способность (склонность) населения к мигра-

ции, которая не всегда может реализоваться в силу разных причин [2, с. 282]. 

Юридически согласованного определения «мигрант» не существует, однако ООН трактует «ми-

гранта» как «лицо, проживающее в чужой стране в течение более одного года, независимо от причин 

миграции (добровольных или недобровольных) и методов миграции (легальных или нелегальных)» [4]. 

Исследователь Л.Л. Рыбаковский классифицирует виды миграции населения по следующим кри-

териям (основаниям). На основе географического признака можно выделить два основных типа мигра-

ции: внешняя (международная) и внутренняя (внутригосударственная). Внешняя миграция – территори-

альное перемещение людей, связанное с пересечением государственных границ с целью смены постоян-

ного места жительства или временного пребывания на территории для осуществления учебы или трудо-

вой деятельности и др. Внешние миграции в свою очередь подразделяются на межконтинентальные и 

внутриконтинентальные. Среди внешних внутриконтинентальных можно выделить миграцию между 

государствами и макрорегионами. К внешней миграции часто относят следующие термины – эмиграция 

(от лат.emigro – выселяюсь, переселяюсь), что означает выезд из одной страны в другую на постоянное 

(иногда на неопределенно длительное время) проживание, как правило, с изменением гражданства; а так 

же «иммиграция» (от лат.immigro – вселяюсь), а именно, въезд в страну иностранных граждан с целью 

постоянного в ней проживания или длительного пребывания и, как правило, получения ее гражданства 

[5]. Необходимо отметить реэмиграцию – возвращение бывших эмигрантов в страну первоначального 

проживания на историческую родину, а также репатриацию – возвращение на этническую и историче-

скую родину, как правило, потомков иммигрантов.  

По времени пребывания мигранта выделяют постоянную (безвозвратную) и временную (возврат-

ную) миграцию – краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочную миграцию можно подразделить на 

миграцию двух порядков – регулярную (к ней относятся ежедневные маятниковые миграции и пригра-

ничные миграции) и нерегулярную (челночные, вахтовые, сезонные миграции). По целям миграция под-

разделяется на экономическую (трудовую и коммерческую) и учебную. Сюда же относится и миграция с 

целью воссоединения и создания семей, миграция в связи с отдыхом и туризмом, религиозная миграция 

(паломничество), миграция в связи с ведением традиционного хозяйства (кочевничество).  

По способу вовлечения в миграцию она подразделяется на три типа – добровольная, вынужденная 

и принудительная. Вынужденная миграция представляет собой совокупность территориальных переме-

щений, связанных с постоянным или временным изменением места жительства людей по не зависящим 

от них причинам, как правило, вопреки их желанию (стихийные бедствия, экологические катастрофы, 

военные действия, нарушение основных прав и свобод граждан). По степени законности выделяется ле-

гальная и нелегальная миграция. Незаконная (нелегальная) иммиграция законодательно определяется как 

въезд, пребывание и/или осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на террито-

рии страны с нарушением установленного порядка, то есть без оформления или с ненадлежащим оформ-

лением соответствующих документов и разрешений, определенных законодательством, а также с ис-

пользованием недействительных, поддельных, фиктивных (чужих) или утративших юридическую силу в 

связи с истечением сроков их действия документов 

Заключение. Таким образом, миграция превратилась в масштабное явление международной жиз-

ни, которое оказывает существенное влияние на мировые демографические процессы, на социально-

экономическое развитие практически всех государств. В то же время важное значение этому процессу 
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уделено на конституционном уровне Республики Беларусь, в частности закрепляется право на предо-

ставление убежища лицам, преследуемым в других государствах за политические, религиозные убежде-

ния или национальную принадлежность. Как правило, миграционные потоки ориентированы из менее 

развитых в более развитые страны и регионы, с более высоким уровнем заработной платы и лучшими 

социально-экономическими условиями. Выделяются следующие виды миграции: по статусу законности 

(законная и незаконная), по длительности нахождения в стране (кратковременная и долгосрочная), по 

территориальному признаку (международная и внутренняя), по мотивам (добровольная и вынужденная), 

по срокам – (постоянная и сезонная) и другие. 
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В современном мире возникла возможность определения своей половой принадлежности, кроме 

традиционного мужского и женского пола появился так называемый « третий пол». Третий пол – термин, 

используемый для описания людей, которые по своей воле или в итоге общественного консенсуса не 

идентифицируются ни как мужчина, ни как женщина, а также людей, которые причисляют себя или при-

числяются обществом к иному гендеру, не укладывающемуся в двоичную систему понимания пола.  

В ряде государств мира «третий пол» имеет официальный статус: Австралия, Новая Зеландия, Германия, 

Бангладеш, Индия, Пакистан, Непал, Швеция. 

Целью данной работы является анализ законодательного регулирования права на определение по-

ловой принадлежности в зарубежных странах. 

Материал и методы. Материалами нашего исследования были Всеобщая декларация прав чело-

века от 10 декабря 1948 года, Закон Дании "О зарегистрированных партнерствах", а также иные законо-

дательные акты европейских стран. Основным методом исследования был метод формально-

юридического и сравнительно-правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. Статья 2 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый че-

ловек должен обладать всеми правами и всеми свободами … без какого бы то ни было различия, как-то в 

отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения». В связи с этим, 

логичным продолжением данного концептуального подхода является признание в большинстве развитых 

демократических зарубежных государств прав нетрадиционных меньшинств, которые также рассматри-

ваются в контексте прав человека. Те, кто поддерживает права нетрадиционных меньшинств считают, 

что отказ в заключении брака, дискриминация при приеме на работу, отказ в правах усыновления, а так-

же проблемы с доступом к медицинским услугам, которые в настоящее время испытывают нетрадици-

онные меньшинства, являются нарушениями прав человека [1].  

Однако, на наш взгляд, следует учитывать и ст. 29 данной Декларации, в которой закреплено сле-

дующее положение: «При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 

только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 

признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, обще-

ственного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе». Таким образом, в боль-

шинстве стран постсоветского пространства, Африки, Азии и Восточной Европы на законодательном, а 

иногда даже на конституционном уровне, брак рассматривается как добровольный союз мужчины и 

женщины, который направлен на создание семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности. 

Примерами могут быть законодательные акты Болгарии, Сербии, Черногории, Латвии, Литвы, Польши, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и другие государства, где право на вступление од-

нополым партнерам в брак противоречит традиционным нормам морали и нравственности, сформиро-

ванным в данных странах.  
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http://www.unfpa.org/
https://refugeesmigrants.un.org/ru/definitions
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB



