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Среди демографических процессов миграция населения внутри любой страны – 
самая масштабная. Это характерно и для Республики Беларусь. Так, миграционное 
движение, связанное с переменой места жительства, в 2017 г. коснулось 272,2 тыс. че-
ловек, в том числе внутриреспубликанская миграция составила 238,4 тыс. человек, 
международная – 34,0 тыс. человек, из которых 18,9 тыс. человек составило прибытие 
в Беларусь и 15,1 тыс. человек выбыло из Беларуси в другие страны. Но так как ми-
грационное движение предполагает, что если из одних регионов страны население пе-
реселилось в другие регионы, то во внутренней миграции берется в расчет показатель 
миграционного оборота. Это значит, чтопо итогам учета миграционных процессов 
внутриреспубликанский миграционный оборот (т. е. суммарная численность прибыв-
ших и выбывших) в 2017 г. составил 476,8 тыс. человек. Это почти в 15 раз больше 
суммарного международного миграционного оборота Республики Беларусь [1, с. 5].  

Также и в сравнении с другими демографическими показателями внутрирес-
публиканский миграционный оборот значительно преобладал. Он оказался в 4 раза 
больше рождаемости (102556 человек) и соответственно в 4 раза выше показателей 
смертности (119311 человек). По сравнению с другими демографическими процес-
сами его масштабы оказались еще более высокими: более чем в 7 раз выше количе-
ства заключенных браков (66215 пар) и почти в 15 раз больше количества разводов 
(32006 пар) [2, с. 4, 35]. 

И только ежегодная международная белорусская трудовая миграция почти в 
2,4 раза больше величины внутриреспубликанской миграции. Среди международной 
трудовой миграции Беларуси преобладает занятость белорусов на рынках труда сосед-
них государств, которая в десятки раз выше, чем использование трудовых мигрантов в 
экономике Республики Беларусь. Основной белорусский поток трудовых мигрантов 
связан с занятостью белорусских граждан на рынке труда Российской Федерации [3].  

И это выдвигает проблему внутриреспубликанской миграции на ведущее место 
среди всех демографических процессов и явлений Республики Беларусь. Причем по-
следние три года при постоянном уменьшении численности населения страны внут-
риреспубликанская миграция характеризуется постоянным ростом. Масштабы внут-
риреспубликанского миграционного оборота последних лет характеризуются 
следующими данными: 2010 г. – 422420 человек, 2011 г. – 391752 человека, 2012 г. – 
388528 человек, 2013 г. – 412022 человека, 2014 г. – 445750 человек, 2015 г. – 491342 че-
ловека, 2016 г. – 462794 человека и 2017 г. – 476798 человек [1, с. 5], [4, с. 84]. 
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Важной особенностью внутриреспубликанской миграции населения являются 
направления ее потоков. Во-первых, преобладает миграция населения из сельской в 
городскую местность. Основную роль во внутренней миграции играли перемещения 
населения из сельской местности в города, а также, как правило, из малых и средних 
городов и поселков городского типа в более крупные города.  

Более детальную внутреннюю миграцию Республики Беларусь характеризуют 
материалы переписей населения. Так, по данным первой национальной переписи на-
селения 1999 г. основными направлениями внутренней миграции были: переезды из 
села и город – 47,5 %, из городской местности в городскую – 29,2 %, из одной сель-
ской местности в другую – 29,2 % и из городской местности в сельскую – 8,8 %. По-
токи внутренней миграции в 2005–2009 гг. перепись населения 2009 г. характеризи-
рует следующими данными: из села и город – 24,2 %, из городской местности в 
городскую – 49,4 %, из одной сельской местности в другую – 8,2 % и из городской 
местности в сельскую – 18,2 % [5, с. 142]. 

Сравнение материалов двух переписей населения свидетельствует об уменьше-
нии миграционного потенциала села. Это связано с предыдущими миграционными 
процессами в сельской местности, в результате которой основная мобильная соци-
альная группа – молодежь с возрастной структуре населения сельской местности  
значительно уменьшилась. Такие же негативные процессы в демографической 
структуре населения произошли и в небольших городах, поселках городского типа. 
Одновременно это оказывает и негативное влияние на функционирование потреби-
тельской кооперации, роль которой велика как в экономических процессах, так и со-
циальных отношениях сельской местности и небольших городских поселений.  

Миграционные потери населения села пяти (Брестской, Витебской, Гомельской, 
Гродненской и Могилевской) в 2017 г. составили 9619 человек. Миграционный при-
рост Минской области составил 6286 человек – это 92,6 % общего миграционного 
прироста столичной области. При этом интересно то обстоятельство, что в послед-
ние годы ряд поселков городского типа был преобразован в сельские населенные 
пункты. Это рабочий поселок Белицк (Рогачевский район Гомельской области), го-
родской поселок Негорелое (Дзержинский район Минской области) и рабочий посе-
лок Глуша (Бобруйский район Могилевской области).  

Во-вторых, для большинства областей характерно и отрицательное сальдо внут-
риреспубликанской миграции, население которых притягивает столица  и столичная 
область. Причем в последние годы притяжение Минской области оказалось большим, 
чем в столице. Положительное сальдо Минской области во внутриреспубликанской 
миграции в 2017 г. составило 12769 человек, а г. Минска – 9499 человек. Это отражает 
проводимое в Республике Беларусь развитие в Минской области городов-спутников 
столицы. Из столицы многие промышленные предприятия переносятся в пригороды 
Минска, а также в близлежащие городские поселения Минской области. 

Остальные области Республики Беларусь характеризуются отрицательным сальдо 
внутриреспубликанской миграции населения. Так, миграционные потери за последние 
два года составили: по Брестской области 5495 человек, Гомельской – 5381 человек, 
Витебской – 4645 человек, Могилевской – 3388 человек и Гродненской области – 2599 
человек. В отношении региональных групп Беларуси несколько выше миграционные 
потери трех восточных (Витебской, Гомельской и Могилевской) областей – в среднем 
4471 человек. Миграционные потери двух западных (Брестской и Гродненской) облас-
тей в среднем составили 4047 человек. При этом отметим, что в восточных областях Бе-
ларуси наблюдается рост отрицательного сальдо внутриреспубликанской миграции на-
селения. Для западных областей характерна тенденция уменьшения отрицательного 
сальдо внутриреспубликанской миграции населения. 
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Во внутриреспубликанской миграции есть и тенденции, связанные с миграцией 
социальных групп. Большие города и прежде всего столица притягивает молодое на-
селение, которое всегда характеризуется более высокой мобильностью. Основная 
причина – получение высшего образования, так как в Минске сконцентрирована 
большая часть высших учебных заведений И самое главное – в столице более высокие 
возможности трудоустройства, в то время как в областях напряженность с местами 
приложения труда. Отметим и такую особенность внутриреспубликанской миграции, 
как более высокую мобильность пожилого населения, и прежде всего пенсионеров, 
которое направлено в сельскую местность. Старшее поколение тем самым частично 
решает проблемы жилья для своих детей и внуков в городской местности, а также в 
условиях роста цен на многие продовольственные товары переезжают на село обеспе-
чивать решение продовольственной проблемы себе, а также своим детям и внукам. 
Правда, последний аспект не отражен официальной статистикой по миграции, но его 
характеризуют материалы переписей населения, а также текущая статистика обследова-
ния домашних хозяйств. В частности, если по материалам переписи населения 1999 г. 
показатель внутренней миграции населения Беларуси из городской местности в сель-
скую составлял 8,8 %, то перепись 2009 г. свидетельствует о росте миграции населе-
ния из городской местности в сельскую – более чем в 2 раза (18,2 %). 

Таким образом, внутриреспубликанская миграция является крупнейшим соци-
ально-значимым явлением, охватывая и проникая во все сферы социально-
экономического развития страны. Это требует необходимости более глубокого и 
всестороннего ее анализа в экономических, социальных и особенно демографиче-
ских процессах, ибо взаимодействие мобильности и стабильности сказывается на 
главной социальной проблеме белорусского государства – на демографических про-
цессах. Стабильность способствует демографическому развитию, высокая мобиль-
ность, часто связанная с нарастающими проблемами социального характера, являет-
ся одним из факторов депопуляционных процессов. 
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