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Структура миграции населения сельской 
местности Беларуси в ХХІ веке

Анализируются исторические предпосылки миграции сельского населения Беларуси. Обоснованы 
тенденции миграционных процессов в стране в контексте теории «миграционных переходов». 
Выделены стадии переходов в Беларуси. Детально исследованы динамика, объемы и структура 
миграции населения в сельской местности Беларуси, очерчены характерные особенности внешней 
миграции. Проведен мезорегиональный анализ миграционного движения сельского населения. 
Выделены три группы районов с наибольшей интенсивностью выбытия. Отмечены главные 
тенденции миграционных процессов на микрогеографическом уровне.
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На протяжении ХХ века динамика численности сельского населения Бела руси 
характеризовалась долговременным трендом преобладания миграционной убыли, 
исключая кратковременные «пуль сирующие» периоды положительного сальдо.

Начиная с 1930-х гг. в сельской местности были созданы объективные и субъ-
ективные предпосылки для постоянного «выталкивания» излишнего сель ского 
населения в города. С одной стороны, почти полное изъятие госу дарст вом произво-
димой в деревне продукции вызывало огромное несоответ ствие между количеством 
затраченного труда и уровнем его оплаты. С дру гой сто роны, низкий уровень меха-
низации, дешевизна рабочей силы и соот ветствую щие невысокие требования к ее 
качеству формировали постоянную потреб ность заводов и строек в дополнительных 
рабочих. Поэтому уже в 1930-е гг. в условиях проводимой индустриализации по 
стране происходило масштабное перемещение сельского населения.

Вынужденная миграция накладывалась на широкомасштабную добро воль ную, 
которые вместе негативно воздействовали на демографиче скую ситуацию в дерев-
не, и тем самым – на экономику аграрной сферы. Ми грация из села как явление 
глобального характера, свойственное большин ству раз ви тых стран, в бывшем СССР 
не была компенсирована результатами научно-тех нического прогресса в деревне.

В середине 1950-х гг. наряду с миграцией в направлении «село-город» появи-
лась тенденция к движению в обратном направлении. После 1953 г. в аг рарную 
политику были внесены существенные коррективы, на время по ложи тельно из-
менившие колхозную экономику и жизнь крестьян. В ходе проведения аграрных 
реформ в деревню из города нередко направлялись специалисты и руководители 
сельскохозяйственного производства. Кроме них, замечая пози тивные перемены в 
деревне, туда возвращались многие из тех, кто совсем не давно стал горожанами. 
Но в общем потоке миграции тен денция обратного движения просуществовала 
недолго. После возобновив шейся политики госу дарства, направленной на со-
кращение подсобных хо зяйств, в миграции сель ских жителей вновь проявилось 
привычное направ ление в город [1; 2].

В контексте теории «миграционных переходов» (В. Зелинский, 1971), со-
звучной с теорией «демографических переходов», нами были интерпрети ро ваны 
этапы миграции сельского населения Беларуси за 1959–2008 гг.

Согласно теории сельская местность Беларуси, начиная с 1959 г., находи-
лась на чет вертой стадии, для которой характерно преобла дание миграционного 
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движе ния «село – город» при снижении общих мас штабов, усиление миграции 
«го род – город» и появление миграции «город – село». Данная стадия совпадает 
в глобальном масштабе с эпохой интенсив ного разви тия индустриализации и 
урбанизации. В демографическом отно шении стадия соответствует несколь ким 
периодам, по следовательно сменя ющим друг друга: высокий естествен ный при-
рост, расши ренный тип воспро из водства населения; снижающийся естественный 
прирост, простой тип вос производства населения; естественная убыль населения, 
сужен ный тип вос про изводства населения.

В миграционном отношении четвертая стадия в Беларуси по своему харак теру 
неоднородна и разделена нами на несколько временных отрезков: 1) 1959–1979 гг. – 
значительные масштабы миграции из сельской местности, отрица тельное сальдо 
на фоне естественного прироста сельского населения; 2) 1979–1989 гг. – сокра-
щение масштабов миграции из сельской местности, преобладание отрица тельного 
сальдо на фоне естественной убыли сельского населения; 3) 1989–1999 гг. – рез-
кое сокращение масштабов миграции из села, преоблада ние есте ственной убыли 
над миграционной на фоне депопу ляции; 4) 1999–2008 гг. – не значительная по 
объемам миграция из сельской местности на фоне депопуляции [3].

Пятая стадия, характеризующаяся развитием обратного миграцион ного дви-
жения из города в село (либо пригороды), получает развитие в трех катего риях 
сельских районов, исходя из характера демографического разви тия за пе риод 
1999–2008 гг.: 1) районах, где появился миграционный при рост, пока еще не 
компенсирующий естественную убыль; 2) районах, в кото рых положитель ное 
сальдо начинает компенсировать естественную убыль; 3) в единичных районах, 
где миграционный прирост начинает превышать есте ственный прирост. По эко-
номико-географическому положению это, как пра вило, пригородные районы.

Анализ миграции населения из сельской местности Беларуси в начале ХХI 
века на макрогеографическом уровне свидетельствует о ряде тенденций, харак-
терных для перехода к постиндустриальной стадии развития общества.

В целом, необходимо констатировать общее увеличение объемов ми грации 
Так, если в 2000 г. объем миграции составлял 138 483 чел., то к 2006 г. он вы-
рос на 20% и составил 167 502 чел. При этом показа тель объема миграции уве-
личивается как за счет процесса выбытия, так и за счет прибытия в сельскую 
местность. Обе составляющие имеет тенденцию к росту (табл. 1).

На микрогеографическом уровне, представленном на рис. 1, можно отме тить 
значительные пространственные различия.

По характеру трендов выделя ется три группы районов: с ростом объемов, с 
сокращением и сохранением объ емов миграции. Преобладающей на территории 

 Таблица 1 

Динамика и характер миграции населения в сельской местности Беларуси  
в начале ХХІ века [4-5] 

Годы 
Численность  
прибывших, 

тыс. чел. 

Численность 
выбывших, 

тыс. чел. 

Сальдо миграции, 
тыс. чел. 

Объем миграции, 
тыс. чел. 

2000 62,7 75,8 -13,1 138,5 
2001 64,1 78,3 -14,2 142,4 
2002 65,1 78,1 -13 143,2 
2003 68,8 80,4 -11,6 149,2 
2004 72 84,1 -12,1 156,1 
2005 76 88,7 -12,7 164,7 
2006 76,6 90,9 -14,3 167,5 
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является последняя группа рай онов. По собственно объемам миграции преобла-
дающими являются районы с низкими значениями.

Сальдо миграции в сельской местности Беларуси на протяжении иссле дуемого 
периода оставалось отрицательным и изменялось в пределах 12-14 тыс. чел. в 
среднем по годам. Общий тренд миграции из сельской местности за 2000-2006 гг. – 
увеличение объема и отрицательного сальдо миграции в среднем на 20%.

В общереспубликанской структуре миграции из сельской местности за пе риод 
2000-2006 гг. преобладающим направлением является внутренняя мигра ция, 
доля которой составляет 97,5%. Анализ тенденций свидетельст вует о со кращении 
удельного веса внешней миграции почти в два раза – с 2,93% в 2002 г. до 1,5% 
в 2006 г. (табл. 2).

Структура внутриреспубликанской миграции имеет ряд особенностей. Более 
50% в структуре приходится на миграцию внутри областей, бо лее 30% между 
областями, более 15  – внутри районов.

Во внутриобластной миграции более 75% населения мигрируют в го род ские 
населенные пункты, и только каждый четвертый сельский житель переез жает 
в сельские поселения. Подобная тенденция сохранялась до 2005 г., после чего 
соотношение между городскими и сельскими населен ными пунктами еще более 
усилилось в пользу первых (87% и 13% соответ ственно).

Структура межобластной и внутрирайонной миграции из сельской местно сти 
подобна внутриобластной. Около 3/4 всех выбывающих предпочитают город ские 
насе ленные пункты, и только каждый четвертый житель уезжает жить в сель-
скую местность.

Внешняя миграция, занимая в структуре незначительную долю, имеет также 
ряд характерных особенностей. В структуре внешних миграционных потоков ос-

Рис. 1. Объем миграции в сельской местности Беларуси [5]
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новное направление – это страны Балтии и СНГ. При этом основной миграционный 
обмен происходит с Россией, Украиной и Казахстаном. На протяжении всех 1990-х 
гг. и в начале ХХІ века в Беларусь из стран СНГ и Балтии постоянно приезжало 
большее число мигрантов, чем выезжало из нее в обратном направлении, хотя 
миграци онный оборот у республики с этими странами постоянно сни жался.

В структуре миграции в страны СНГ и Бал тии около 75% населе ния переез-
жают жить в города, а 25% в сельскую мест ность.

В условиях, когда масштабы миграции из сельской местности в целом за 
вторую половину ХХ века, значительно снизились и сальдо по-преж нему оста ется 
отрицательным, видится логичным изучение структурных осо бенностей населения, 
выезжающего из белорусского села.

По семейному положению среди мигрантов 51% составляют лица, ни ко гда не 
состоявшие в браке. В большинстве своем это молодое население в тру доспособном 
возрасте. Около 40% в структуре составляют лица, состоя щие в браке, которые 
выезжают из села, как правило, семьями.

По уровню образования среди мигрантов преобладают лица со средним образо-
ванием (48%). Преимущественно это молодежь, которая выезжает в го рода для по-
лучения среднего специального или высшего образования, либо в поисках работы.

В возрастной структуре мигрантов более 75% составляют лица в возрасте 
16-55(60) лет, около 16% – лица моложе трудоспособного возраста и около 10% – 
пенсионеры. В структуре трудоспособного населения лица в возрасте 16-30 лет 
составляют более 55% (табл. 3).

Состав по полу сельских мигрантов во внутриреспубликанской миграции 
харак теризуется примерно равным соотношением мужчин и женщин – 49% и 
51% с незначительным преобладанием последних.

Представляет интерес этнический состав населения, выезжающего из сель-
ской местности Беларуси: 76% в структуре традиционно составляют бе лорусы, 
6,1% – русские, 3,1% – поляки. Доля остальных эт носов, про живающих в сель-
ской местности и участвующих в миграции, не существенна. К ним относятся: 
узбеки, казахи, грузины, азербайджанцы, ли товцы, молдаване, латыши, киргизы, 
таджики, армяне, туркмены, эстонцы и др.

Мезорегиональный анализ миграционного движения сельского населе ния сви-
детельствует о том, что наибольшие показатели отрицательного сальдо ха рактерны 
для Витебской и Могилевской областей. Так, средние значения отри цательного 
сальдо в Брестской области равны 6,8‰, Витебской – 12‰, Гомельской – 7,7‰, 
Гродненской – 10,4‰, Минской – 4,6‰, Моги левской – 13,8‰.

 Таблица 2 

Структура общереспубликанской миграции из сельской местности Беларуси [4-5] 

Внутриреспубликанская 
миграция Внешняя миграция 

Годы чел. % чел. % 

Общий объем 
общереспуб-

ликанской 
миграции 

2000 73849 97,5 1926 2,5 75775 
2001 76251 97,4 2007 2,6 78258 
2002 75842 97,1 2293 2,9 78135 
2003 78153 97,2 2240 2,8 80393 
2004 82041 97,6 2023 2,4 84064 
2005 86825 97,9 1886 2,1 88711 
2006 89517 98,5 1379 1,5 90896 
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Микрогеографический уровень исследования пока зал устойчивую зако но-
мерность больших масштабов миграционной убыли из типично перифе рийных 
сельских районов, что обусловлено социально-эко номическими фак то рами – более 
низким уровнем развития экономической и социальной инфра структуры, отсутс-
твием возможностей получения специ ального и высшего об разования, худшими 
по сравнению с городом возмож ностями трудоустройства, оплаты труда и др. В 
целом, в сельской местности Беларуси нами выделено три группы районов с на-
ибольшей интенсивностью выбытия.

Первую группу в начале ХХI века формируют большинство районов Ви тебской 
области преимущественно северо-западной ее части (рис. 2).

Во вторую группу районов вошли типично периферийные по экономико-геогра-
фическому положению районы всех областей, в которых социально-эко номические 
условия в наибольшей степени способствовали выезду сельского населения. Так, 
в Брестской области – это Жабинковский район, в Гомельской – Ельский, в 
Гродненской – Берестовицкий и Зельвенский, в Минской – Березин ский, в Мо-
гилевской – Кричевский, Чериковский, Глусский.

Третья группа сформирована районами, находящимися в зоне влияния круп-
ных городов, обладающих так называемыми «притягивающими свойст вами», 
местами трудоустройства и учебы. Так, в Минской области – это Мин ский и 
Солигорский районы, в Могилевской – Бобруйский и Осиповичский, в Витебс-
кой – Витебский и Оршанский.

В Минской области, обладающей свойствами столичности, представлено 
наибольшее количество районов с минимальными значениями по Беларуси от-
рицательного сальдо ми грации. К районам такого типа относятся Борисовский, 
Дзержин ский, Молодечненский, Слуцкий и др. Как правило, это типично приго-
родные районы, находящие в зоне влияния крупного города. На терри тории 
Минской области находится также Минский район, в котором представ лены 
уникальные значения для Беларуси положительного сальдо в сельской местнос-
ти – 43 человека на 1000 жителей.

Необходимо отметить еще одну важную тенденцию миграцион ного дви жения 
населения в сельской местности Беларуси на микрогео графическом уровне, которая 
проявилась в начале ХХI века. На админи стративной карте Бе ларуси появляется 
все больше районов, в которых происходит приток населе ния в сельскую мест-
ность. Как правило, это типично агломерированные рай оны, центрами которых 
являются либо крупные города, либо сами областные центры. Так, в Брестской 
области – это Барановичский и Брестский районы, в Гомельской – это Гомель-
ский, Добрушский и Мозырский районы, в Могилев ской – Могилевский район. 
В Витебской и Гродненской областях подобного типа районов нет.

 Таблица 3 

Возрастная структура мигрантов, выезжающих из сельской местности Беларуси (2006 г.) [5] 

Оба пола Мужчины Женщины 
Лица в возрасте, %: 

100 100 100 

моложе трудоспособного возраста  
(до 15 лет) 16,2% 17,4% 15,2% 

трудоспособном (женщины (15-54), 
мужчины (15-59) 74,7% 77,4% 72,2% 

старше трудоспособного возраста 
(женщины 55+, мужчины 60+) 9,1% 5,2% 12,6% 

Лица в возрасте 16-30 57,1% 56,2% 57,9% 
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 1995 г. 
 

 2006 г. 
 

Рис. 2. Интенсивность выбытия населения из сельской местности Беларуси [5]
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В целом, в начале ХХI века сельская местность Беларуси ввиду значитель ных 
территориальных и земельных ресурсов, свободной недвижимости, отно сительно 
благополучной экологической обстановки и политической стабильно сти становится 
привлекательной для нескольких категорий мигрантов. Во-пер вых, это гражда-
не России послетрудоспособного возраста, неработающие пен сионеры, которые 
уже сегодня образуют постоянный поток мигрантов на по стоянное жительство 
в сельскую местность Беларуси. Во-вторых, в условиях социально-экономичес-
кого кризиса белорусское село становится местом отно сительно благополучной 
жизнедеятельности для многих категорий граждан, которые временно остались 
без работы в городе. В-третьих, это сезонные ми гранты, в частности население 
городов, которое с наступлением весенне-лет него сезона выезжает в значительных 
масштабах в садово-дачные кооперативы, расположенные в сельской местности. 
В условиях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь именно эти катего рии мигрантов и формы миграции должны 
стать объектом дальнейших специ альных выборочных исследований.
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Антіпова К.А. Структура міграції населення сільської місцевості Білорусі в ХХІ столітті.
Аналізуються історичні передумови міграції сільського населення Білорусі. Обґрунтовано 
тенденції міграційних процесів у країні в контексті теорії «міграційних переходів». Виділено 
стадії переходів у Білорусі. Детально досліджено динаміку, об’єми та структуру міграції 
населення в сільській місцевості Білорусі, окреслено характерні особливості зовнішньої міграції. 
Проведено мезорегіональний аналіз міграційного руху сільського населення. Виокремлено три 
групи районів з найбільшою інтенсивністю вибуття. Відзначено головні тенденції міграційних 
процесів на мікрогеографічному рівні.
Ключові слова: сільське населення, структура міграції, теорія «міграційних переходів», 
інтенсивність вибуття населення.

Antipova E.A. Structure of Rural Population Migration of Belarus in XXI Century.
The analysis of rural area population migration in Belarus is provided. Historical preconditions of 
migration of rural population are analyzed. The tendencies of migration processes in the country in 
the context of the theory of “migration passage” are presented. The stages of passages in Belarus are 
allocated. The dynamics, volumes and structure of migration in the rural areas of Belarus are elaborately 
studied and the characteristics of foreign migration are outlined. The mesoregional analysis of migration 
of rural population is conducted. Three groups of regions with the most intensity of departure are allocated. 
The main tendencies of migration processes on the microgeographical level are indicated.
Key words: rural population, migration structure, “migration passage” theory, intensity of departure.

Надійшло 01.03.2010 р.


	Re201001

