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В статье анализируются особенности миграционных процессов в Республике Беларусь. 
Представлены количественные и качественные данные по международной миграции населения с 
2008 по 2014 год. Характеризуются новые факторы, детерминирующие внешнюю миграцию 
населения Беларуси. Отмечено, что в странах, традиционно притягивающих белорусских 
трудовых мигрантов, наблюдаются значительные экономические проблемы. Описываются 
миграционные настроения и установки молодежи Беларуси, структура мотивов и страны 
возможной эмиграции, факторы преодоления эмиграционных настроений. Анализируются 
процессы внутренней миграции, отличительной чертой которой является территориальная 
дифференциация, а также причины внутренней миграции молодежи в зависимости от места 
проживания и возраста юношей и девушек. 
 
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, внутренняя и внешняя миграция, 
эмиграционные настроения и установки, молодежь.  
 
У статті аналізуються особливості міграційних процесів у Республіці Білорусь. Представлені 
кількісні та якісні дані з міжнародної міграції населення з 2008 по 2014 рік. Характеризуються нові 
чинники, що детермінують зовнішню міграцію населення Білорусі. Відзначено, що в країнах, що 
традиційно притягують білоруських трудових мігрантів, спостерігаються значні економічні 
проблеми. Описуються міграційні настрої і установки молоді Білорусі, структура мотивів і країни 
можливої еміграції, чинники подолання еміграційних настроїв. Аналізуються процеси внутрішньої 
міграції, відмінною рисою якої є територіальна диференціація, а також причини внутрішньої 
міграції молоді в залежності від місця проживання і віку юнаків і дівчат. 
 
Ключові слова: міграція, міграційні процеси, внутрішня і зовнішня міграція, міграційні настрої і 
установки, молодь. 
 
The article analyzes the peculiarities of migration processes in the Republic of Belarus. Quantitative and 
qualitative data on international migration from 2008 to 2014 are presented. The new factors that 
determine the external migration of the population of Belarus are described. The authors remark that the 
countries, traditionally attracting the Belarusian labour migrants, are experiencing significant economic 
problems. The article describes migration orientations and moods of the Belarusian youths, their 
motivation structure and the countries of possible emigration, the conditions to overcome emigration 
dispositions. The paper outlines the processes of internal migration, which is hallmarked by its territorial 
differentiation, also the causes of young adults’ internal migration, depending on the place of their 
residence and the age of young males and females. 
 
Keywords: migration, migration processes, internal and external migration, emigration moods and 
dispositions, youth. 

 
Миграция является мощным фактором социальных преобразований и развития мирового социума. 

Сегодня Республика Беларусь и сопредельные страны оказались вовлеченными в мировой миграционный 
круговорот как в качестве реципиента, так и импортера рабочих рук, интеллекта и т.д. Для прогнозирования 
возможных моделей миграционного поведения в молодежной среде актуализируется необходимость 
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изучения направленности и мотивации решений молодежи о перемещении и выборе места работы и 
жительства и определяющих их факторов, а также ближайших и долговременных последствий влияния 
миграции на характер и содержание происходящих в обществе социальных, в т.ч. инклюзивных, процессов.  

Цель статьи – анализ специфики существующих и потенциальных миграционных установок и 
намерений белорусской молодежи в контексте тенденций мировых миграционных перемещений, а также 
факторов, актуализирующих такие установки. 

Материалы статьи получены в рамках международного проекта «Принципы инклюзивной 
культуры в работе с молодежью: сравнительный анализ молодежной политики Российской Федерации и 
Республики Беларусь», реализуемого в 2014-2016 гг. совместно с Саратовским государственным 
техническим университетом им. Ю. А. Гагарина при поддержке БРФФИ (№ Г14Р-035). На основе 
разработанной методологии изучения проблем социальной инклюзии в 2015 г. проведено компаративное 
кросс-культурное количественно-качественное исследование реализации и перспектив развития 
молодежной политики в условиях культурной гибридизации и формирования инклюзивной культуры.  

Для понимания существующих и потенциальных миграционных установок и намерений 
белорусской молодежи необходимо проанализировать особенности миграционных процессов в Беларуси, 
а также учитывать тенденции мировых миграционных перемещений и вызывающие их факторы (война, 
всеобщее насилие, политическое преследование, отсутствие работы и средств существования и др.). В 
условиях глобализации миграция охватывает практически все страны мира. Республика Беларусь 
располагается в центре Европы и является активным субъектом всех международных кооперационных 
процессов, в том числе обмена людскими ресурсами и рабочей силой.  

Как свидетельствуют данные Национального статистического комитета, в результате 
международных обменов в течение последних семи лет (с 2008 по 2014 год) Беларусь имеет 
положительное миграционное сальдо и со странами СНГ, и с другими странами [1, с.83-85] (таблица 1). 

Таблица 1. 
Динамика международных миграционных процессов в Республике Беларусь 

 (тысяч человек) 
Направления миграции  Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Прибыло всего 17,4 19,9 17,2 17,5 18,0 19,4 24,9 
В том числе из стран СНГ 14,2 15,6 14,3 14,7 13,4 14,7 19,8 
Из других стран 3,2 4,3 2,9 2,8 4,6 4,7 5,1 
Выбыло всего 9,3 7,6 6,9 7,6 8,7 7,8 9,2 
В том числе в страны СНГ 6,9 5,3 5,1 5,8 6,5 5,4 5,9 
В другие страны 2,4 2,3 1,8 1,8 2,2 2,4 3,3 
Миграционное сальдо всего 8,1 12,3 10,3 9,9 9,3 11,6 15,7 
Со странами СНГ 7,3 10,3 9,2 8,9 6,9 9,3 13,9 
С другими странами 0,8 2,0 1,1 1,0 2,4 2,3 1,8 

 

Важно также отметить особенности миграционных процессов в 2014-2015 гг. Как подчеркивают 
белорусские исследователи В.С. Загорец и И.В. Загорец, в 2014 г. конфигурация факторов, влияющих на 
внешнюю миграцию человеческих ресурсов Беларуси, претерпела весьма существенные изменения. Данные 
изменения были вызваны тенденциями не столько внутреннего развития Республики Беларусь, сколько 
развития других стран: а) реципиентов, традиционно привлекавших мигрантов из нашей страны и б) доноров, 
отдававших человеческие ресурсы Беларуси. Обычно выделяется три направления миграции жителей 
Беларуси: восточное (Российская Федерация), западное (страны Европейского Союза) и южное (Украина). 
Крупнейшей страной, с которой у Беларуси традиционно развивались тесные миграционные связи, являлась 
Российская Федерация. С 2014 г. в России, привлекавшей ранее белорусских мигрантов, наблюдается ряд 
кризисных явлений. Существующие негативные явления в экономике и ожидания их усугубления приводят к 
сокращению привлечения иностранной рабочей силы вообще и из Беларуси, в частности. 

Евросоюз также является регионом притяжения белорусских мигрантов. Несмотря на имеющуюся 
обратную миграцию из некоторых стран – членов Евросоюза, в первую очередь из соседних Литвы, 
Латвии и Польши, общее сальдо миграции в последнее время складывалось в пользу Евросоюза. В то же 
время уже несколько последних лет в экономике Евросоюза отмечается ряд негативных тенденций, в том 
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числе значительный уровень безработицы: в августе 2014 г. безработные составляли 11,5 % от 
экономически активного населения. Следует также учитывать события, связанные с потоками мигрантов в 
страны Европейского Союза из стран северной Африки, Азии и Ближнего Востока. Данные 
экономические и социальные проблемы вызывают рост националистических настроений в обществе и 
приводят к ужесточению миграционных политик правительств отдельных стран и Евросоюза в целом.  

Таким образом, можно вполне обоснованно предположить, что количество белорусов, выехавших из 
страны с целью трудоустройства как в России, так и в странах Евросоюза в 2014 г., существенно сократилось. 

Третьим важным направлением миграционных потоков для Беларуси является южное. При этом, в 
отличие от восточного и западного направлений, здесь миграционные потоки до недавнего времени 
характеризовались двусторонним движением человеческих ресурсов. Украина являлась одновременно и 
страной-реципиентом, привлекавшей мигрантов из нашей страны, и страной-донором, отдававшей 
человеческие ресурсы Республики Беларусь. В 2014 г. в данном направлении произошли наиболее 
кардинальные изменения [2]. 

Украинско-белорусская миграция населения в настоящее время детерминирована общим кризисом 
в Украине. Военные действия на востоке страны вызвали всплеск политических миграций, рост 
количества беженцев, в том числе и в Беларусь. По данным Департамента по гражданству и миграции 
МВД Беларуси, в январе-сентябре 2015 г. количество граждан Украины, въехавших в Республику 
Беларусь, составило 10 тысяч 634 человека. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что количество прибывших в Беларусь трудящихся–
мигрантов растет не только за счет увеличения миграции граждан Украины. Общее число приехавших за 
январь-сентябрь 2015 г. составило 22 тысячи 138 человек. Около 90 % среди приехавших составили 
граждане 10 стран. На втором месте после Украины находятся граждане Китая (6025); далее в порядке 
убывания: граждане Узбекистана (1203), Турции (505), Литвы (610), Грузии (417), КНДР (336), Вьетнама 
(306), Азербайджана (318), Молдовы (240), и Таджикистана (165). С учетом Латвии (191), Туркменистана 
(165) и Эстонии (13) большая часть (62,8 %) официально зарегистрированной трудовой миграции в 
Беларусь представлена гражданами стран бывшего Советского Союза [3]. 

Для того чтобы иметь полную картину миграционных процессов в Республике Беларусь, 
необходимо представить не только количественные, но и качественные характеристики. К важнейшим 
качественным характеристикам миграционных процессов относится образовательный уровень мигрантов. 
По данным статистического комитета Беларуси, сальдо миграции, как мы уже отмечали, с 2008 по 2014 
год является положительным. Например, в 2014 г. из страны выехало 8272 человека в возрасте от 16 лет и 
старше, в том числе 3465 человек с высшим образованием, а въехало – 20511, с высшим образованием – 
6052; миграционный прирост в целом составил 12239 человек, по мигрантам с высшим образованием – 
2587. Однако удельный вес специалистов с высшим образованием, выехавших из страны, составил 41,9 %, 
а въехавших лишь 29,5 %. По специалистам со средним специальным образованием картина в 2014 г. 
была следующая: удельный вес выехавших составляет 22,1 %, а въехавших в Беларусь – 27,7 %.  

Если рассматривать возраст мигрантов, то снова, имея положительное сальдо миграции, в 
качественном составе мы проигрываем. Так, в 2014 г. в нашу страну въехало 63,5 % мигрантов 
трудоспособного возраста, а выехало – 78,8 %. Удельный вес людей в возрасте 18-30 лет, эмигрировавших 
из страны, составил 35,5 %, а тех, кто прибыл в Беларусь, – 25,1 % [4, с.426-428]. 

Таким образом, усиливающаяся между странами конкуренция за интеллектуальный капитал 
увеличивает интенсивность миграционных потоков, все больше вовлекая в этот процесс и Республику 
Беларусь. Следует также отметить, что растет виртуальное перемещение интеллектуального капитала 
посредством сети Интернет, а также количество международных обменов студентами, научными 
сотрудниками. 

Описанная миграционная картина участия Беларуси в международном обмене человеческими 
ресурсами, в том числе и квалифицированной рабочей силой, является основой для дальнейших 
размышлений об особенностях поведенческих практик молодежи, конструирования профессиональных 
траекторий, гражданского самоопределения. 

Свобода передвижения – высшая ценность в новом глобализированном мире, критерий и 
инструмент социального успеха. Как свидетельствуют результаты исследования2, если бы молодые 

                                         
2 В апреле-мае 2015 г. было опрошено 400 юношей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в Беларуси; 
использовалась квотная выборка, обеспечивающая географический охват Республики Беларусь в зависимости от типа 
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жители Беларуси встали перед выбором, где им жить и работать, то 15,5 % хотели бы уехать в страны 
ближнего зарубежья и 28,3 % – предпочли переехать в страны дальнего зарубежья. Таким образом, 
эмиграционные настроения характерны для 43,8 % белорусской молодежи. Важно подчеркнуть, что о 
желании выезда в страны дальнего зарубежья чаще заявляли жители столицы и небольших городов. В 
наименьшей степени эмиграционные настроения характерны для молодежи, проживающей в поселках 
городского типа и сельской местности. Так, например, предпочли жить и работать в странах дальнего 
зарубежья 34 % юношей и девушек из Минска и в два раза меньше (17,9 %) молодых жителей поселков, 
сел (таблица 2). 

Таблица 2. 
Предпочтения в выборе места жительства и работы 
(% ответивших в зависимости от места жительства) 

Предпочтения Столица Областной 
центр 

Другой 
город Поселок / село 

Жить и работать в странах ближнего зарубежья 14,4 19,1 25,3 10,7 
Жить и работать в странах дальнего зарубежья 34,0 24,5 31,4 17,9 
Жить и работать в своем городе/регионе Беларуси 41,2 42,7 27,0 42,9 
Жить и работать в другом городе/регионе Беларуси 10,3 13,6 26,3 28,6 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 2, необходимо отметить высокий потенциал 
ориентаций на миграцию у молодых людей из небольших городов. Они чаще других заявляли о желании 
уехать из своего города за пределы страны (56,7 %). 

Наиболее желаемыми странами для жизни и работы у молодежи Беларуси являются Германия, 
Великобритания, Франция, Испания, Италия, Польша. Привлекательность государств Западной Европы 
определяется высоким уровнем заработной платы, комфортными условиями жизни, быта, медицинской 
помощи, территориальной близостью к Беларуси. Были названы также: США, Австралия, Израиль, Канада 
и страны Балтии (Литва, Латвия).  

Для выяснения структуры мотивов возможной эмиграции был задан вопрос «Как Вы думаете, 
каковы основные причины, по которым молодежь уезжает/планирует уехать из Вашего города/региона в 
другую страну?». 

На первом-втором месте стоят материально-прагматические мотивы – желание улучшить 
экономическое положение свое и своей семьи (79,3 %) и поиск лучших условий жизни (72,3 %). Почетное 
третье место занимает причина, связанная с отсутствием перспектив профессиональной реализации и 
карьерного роста (54,8 %). Чуть более трети (34 %) молодых людей уверены, что желание уехать связано с 
поиском работы, 27,5 % указали на политические мотивы, четверть респондентов назвали военные 
конфликты и каждый пятый полагает, что отъезд из Беларуси может быть связан с межнациональными 
конфликтами.  

Менее всего миграция молодых людей в страны дальнего зарубежья связывается с отсутствием 
гарантий безопасности (7,3 %) и проблемами на религиозной почве (7,0 %). 

В контексте пространства социально-профессиональных ориентаций молодежи рассмотрим 
эмиграционные установки юношей и девушек. В инструментарий для проведения опроса был включен 
вопрос «Планируете ли Вы в ближайшем будущем (1–3 года) уехать в другую страну?» Ответ на этот 
вопрос – это уже не «мечты» о перспективах будущей жизни, а реальные планы на ближайшие годы. 
Данные исследования свидетельствуют о том, что на временную работу планируют выехать 12,3 % 
юношей и девушек, на учебу или стажировку – 14,3 %, на постоянное место жительства – 12 %.  

Полученные результаты с определенной долей условности можно назвать оптимистичными – 
лишь каждый восьмой участник опроса планирует временно трудоустроиться за рубежом, что позволит 
заработать материальные средства для решения жизненных проблем в будущем. Однако эта 
«временность» выезда все же формирует предпосылки для эмиграции молодых людей на постоянное 
местожительство, что связано с приумножением социального капитала, адаптацией юношей и девушек к 
ценностным образцам, которые могут оказаться «ближе» к их структуре внутренних детерминант 
деятельности. 

                                                                                                                                       
поселения. Проведено 20 интервью с экспертами (руководителями молодежных организаций, чиновниками разных уровней, 
работающих с молодежью, проректорами и заместителями деканов по работе с молодежью) 
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О планах по смене места жительства заявил каждый восьмой респондент. И это уже тревожный 
знак. Стремление навсегда оставить родину обусловлено, как нам представляется, определенным 
разочарованием молодежи в своей стране, желанием найти новые формы и типы социальной 
идентификации за рубежом. Заметим, что молодые жители столицы чаще остальных планируют в 
ближайшем будущем выезд за границу на временную работу и постоянное место жительства 
(соответственно, 18,6 % и 17,5 %). Наименее мобильна даже на уровне планирования молодежь сельской 
местности: лишь 5,4 % из них задумываются о работе, а 7,1 % – о ПМЖ за рубежом. 

Следует отметить значимые различия эмиграционных установок молодых людей Беларуси в 
возрасте 18-22 лет и 23-30 лет (таблица 3).  

Таблица 3. 
Эмиграционные установки молодежи различных возрастных групп в зависимости от цели 

возможного визита за границу (в % к ответившим) 
Показатели Временная работа Учеба/стажировка Постоянное место жительства 

Возраст 18-22 23-30 18-22 23-30 18-22 23-30 
Да 13,7 9,7 16,9 9,7 13,3 9,7 
Нет 56,9 74,5 59,6 73,1 61,2 69,0 
Затрудняюсь ответить 29,4 15,9 23,5 17,2 25,5 21,4 

 

Данные таблицы 3 показывают, что более молодые жители страны чаще планируют выезд за 
границу, чем юноши и девушки старшей возрастной группы. Среди молодежи в возрасте 23-30 лет больше 
тех, кто говорит категорическое «нет», и меньше затруднившихся с ответом. 

Обычно при исследовании миграционных настроений различают активную и пассивную формы. 
Пассивная форма — когда желание выехать за границу индивидом декларируется, но для этого ничего не 
предпринимается. Активная форма — респондент предпринимает конкретные действия, связанные с 
подготовкой к выезду из страны (изучает иностранный язык, консультируется по вопросам эмиграции, 
ищет место работы за границей и так далее). Распространенность именно активной формы миграционных 
настроений лучше всего указывает на объемы потенциальной эмиграции из государства. Такая 
методология использовалась сотрудниками Центра социологических и политических исследований БГУ 
при проведении исследования по изучению миграционных настроений населения Беларуси в 2009 году. 
Тогда наличие миграционного настроения среди жителей Беларуси определялось в случае 
утвердительного ответа на вопрос: «Возникало ли у Вас в последнее время желание выехать за границу 
на: 1) временную работу, 2) учебу, 3) постоянное место жительства?». В 2009 году 13,5 % населения 
Беларуси желали выехать из страны на ПМЖ. При этом какие-то действия к этому (то есть активная 
форма настроений) предпринимали около половины из них. Мы можем использовать эти данные 
применительно к нашему объекту исследования (молодежи) вследствие того, что о намерении уехать из 
Беларуси заявляли чаще других более молодые граждане, живущие в крупных городах. 

Что может удержать молодежь от переезда в другую страну? Распределение ответов на этот 
вопрос представлено в таблице 4. 

Таблица 4. 
Распределение ответов на вопрос «Что сегодня, по Вашему мнению, может удержать 

молодежь от намерений переезда в другую страну» (% и ранг) 
Условия % Ранг 

Наличие хорошей высокооплачиваемой работы 92,8 1 
Наличие хороших жилищных условий 74,0 2 
Потеря тесной связи, полноценного общения с родственниками, друзьями 35,0 3 
Недостаточное знание иностранного языка 33,5 4 
Высокие риски, связанные с переездом в другую страну (отсутствие социальных 
гарантий, трудности с поиском работы по специальности, жилья и т.д.) 33,0 5 

Любовь к своей стране, культуре, соотечественникам 25,3 6-7 
Негативный опыт друзей, знакомых, уехавших за границу 25,3 6-7 
Информация о неуважительном отношении к иммигрантам 8,3 8 
Страх считаться предателем, дезертиром перед друзьями, знакомыми 1,0 9 

 
Полученная информация показывает, что основные «причины» выезда за рубеж становятся и 

«условием» отказа от эмиграционных настроений: если будет высокооплачиваемая работа и жилье, то 
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молодые люди в значительно меньшей степени будут думать о переезде в другую страну. Более трети 
опрошенных (35 %) уверены, что потеря связи, полноценного общения с родственниками, друзьями также 
выступает значимым фактором отказа от эмиграции. Каждый четвертый респондент считает, что молодых 
людей может останавливать, с одной стороны, любовь к своей стране, культуре, соотечественникам, а с 
другой, негативный опыт друзей, знакомых, уехавших за границу. Следует также заметить, что опрос 
проводился в марте-июне 2015 г., когда еще не была так актуальна проблема с миграцией из северной 
Африки, Ближнего Востока. Если бы этот вопрос был задан сегодня, респонденты, как мы полагаем, чаще 
бы говорили о высоких рисках, связанных с переездом в другую страну, неуважительном отношении к 
иммигрантам. 

Анализ эмиграционных настроений молодежи целесообразно дополнить материалами экспертных 
интервью. Руководители молодежных организаций, чиновники разных уровней, работающие с 
молодежью, проректоры и заместители декана по работе с молодежью признают актуальность проблемы 
миграции молодежи в целом и интеллектуальной миграции, в частности. Процетируем их ответы на 
вопрос, почему и кто уезжает. 

 «Молодежь более авантюрна, она в погоне за материальным успехом, готова на 
определённый риск…». 

 «Понятно, что это «мозги»; уезжают амбициозные студенты, которые не всегда даже 
заканчивают университеты, которые даже без опыта считают, что в другой стране легче и проще 
жить». 

 «Самое печальное, что уезжают молодые специалисты, которые уже с хорошим 
образованием и, может быть, которые уже получили опыт работы здесь и стали специалистами, в 
поисках более высокой зарплаты и высокого уровня жизни, они уезжают понятно, что уже навсегда; 
но все люди, которые переезжают, разные цели перед собой ставят: кто-то ищет работу, кто-то 
ищет самореализацию в творчестве». 

А что же может удержать молодежь от переезда в другую страну? Мнения экспертов разделились: 
 «надо предоставить возможность уехать, горячо обжечься, чтобы потом вернуться в 

страну с другим пониманием»; 
 «важна информационная составляющая, и показывать судьбы реальных людей, которые 

туда уехали, потому что, только 5-10% там будут успешны; все остальные потом тихонько 
возвращаются на родину»; 

 «хотят уехать без возврата из нашей страны около 5 % молодых людей. Около 20% 
готовы поработать и вернуться. Остальные не хотят уезжать вовсе. Это пока не тревожный 
показатель. Значит, государство делает все для того, чтобы молодежь оставалась здесь»; 

 «задача государства, социальной, экономической политики еще в том, чтобы даже в  
областных городах, создавать условия развития не только в экономике, но и в плане культуры, 
современности какой-то, которая для Минска и для других городов Европы важна; такие условия, 
чтобы молодежь чувствовала себя комфортно, хотя бы на областном уровне. Конечно, уже не 
семидесятые годы, у молодежи больше потребностей, больше претензий на какую-то жизнь, 
государство тоже должно на это реагировать». 

От анализа особенностей внешней миграции перейдем к рассмотрению вопроса о внутренней 
миграции. Отличительной чертой миграционного процесса в Беларуси является территориальная 
дифференциация, а именно переезд жителей сельских населенных пунктов в города. Так, например, по 
данным переписи населения Республики Беларусь (2009 г.), численность горожан составляла 74,4 %, а 
жителей сельской местности – 25,6 %. В 2014 г. городское население составляло 77,2 %, а сельское – 
22,8 %. В сельских районах Беларуси в последние десятилетия наблюдается миграционная убыль. Причем 
фиксируются негативные изменения в половозрастной структуре: наблюдается масштабная миграция 
женщин, особенно в возрасте 14-30 лет. Почему? Чаще всего причинами становятся неблагоприятные 
экономико-демографические изменения и прежде всего отсутствие работы. В результате на селе среди 
молодежи нарушается оптимальное соотношение полов и брачная структура, что препятствует 
нормальному формированию молодых семей. А это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на 
воспроизводстве населения в стране в целом.  

Известный белорусский демограф Л.П. Шахотько отмечает, что интенсивность рождаемости в 
городах значительно ниже, чем в сельской местности. Это результат того, что в городах быстрее, чем в 
сельской местности, идет процесс перехода к новому типу воспроизводства населения, в результате чего у 
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городских жителей сформировались репродуктивные установки ниже, чем у сельских. Это следует 
учитывать при формировании очередной Национальной программы демографической безопасности, так 
как принимаемые меры по повышению рождаемости в городах, особенно в крупных, действуют менее 
результативно, чем в сельской местности. Так, суммарный коэффициент рождаемости в сельской 
местности в 2013 году был равен 2,929 ребенка на одну женщину, а в городе – всего 1,497; причем за 
последние 10 лет под действием улучшения социально-экономической ситуации в стране и под действием 
целенаправленных мер, реализуемых Национальных программ демографической безопасности, показатель 
суммарной рождаемости в сельской местности вырос на 83,3 %, а в городах – всего на 31,2 % [5]. 

Как свидетельствуют результаты исследования, если бы молодые жители Беларуси встали перед 
выбором, где им жить и работать, то более трети (37,0 %) юношей и девушек предпочли бы свой 
город/регион, каждый пятый участник опроса (19,3 %) заявил о желании переехать в другой белорусский 
город/регион, остальные (43,8 %), как уже отмечалось ранее, предпочли для жизни другие страны. 

Если рассматривать только группу респондентов, ориентирующихся на проживание в Беларуси, то 
картина предпочтений молодежи в зависимости от места жительства выглядит следующим образом 
(таблица 5). 

Таблица 5. 
Предпочтения в выборе места жительства и работы (в % от числа тех, кто предпочитает 

остаться в Беларуси, в зависимости от места жительства респондентов) 
Предпочтение Столица Областной центр Другой город Поселок / село 

1.Жить и работать в своем 
городе/регионе Беларуси 80,0 75,8 50,7 60,0 

2.Жить и работать в другом 
городе/регионе Беларуси 20,0 24,2 49,3 40,0 

 
Молодых жителей столицы и областных центров в наибольшей степени устраивает жизнь в своих 

городах, а вот юноши и девушки из небольших городов, поселков и сельской местности значительно чаще 
высказывали пожелание жить и работать в другом городе/регионе Беларуси. 

Проанализируем причины внутренней миграции. Среди причин переезда в другие регионы страны 
назывались: отсутствие перспектив профессиональной реализации и карьерного роста (53,5 %), желание 
улучшить экономическое положение (48,3 %), отсутствие работы/страх безработицы (47,8 %), поиск 
лучших условий жизни, что включает медицинское обслуживание, организацию досуга и др. (41,8 %). Это 
основные причины внутренней миграции. Интересно сравнить причины внутренней и внешней миграции. 
Максимальная разница в оценках причин переезда за рубеж и внутри Беларуси обнаружена по следующим 
факторам: 

 желание улучшить экономическое положение свое и своей семьи, а также поиск лучших 
условий жизни больше рассматриваются как факторы внешней миграции (разница в оценках 
составляет, соответственно ,+ 31 % и 30,5 %); 

 отсутствие работы, страх остаться без работы и экологические проблемы более характерны 
для внутренней миграции (разница в оценке, соответственно, 13,8 % и 9,2 %); 

 политические мотивы, военные и межнациональные конфликты также более характерны 
для внешней миграции (19,7 %, 16,2 %, 9,5 %). 

Важно также подчеркнуть, что молодежь Беларуси в целом достаточно оптимистично характеризует 
внутриполитическую ситуацию в стране. При оценке конфликтогенности современной социальной среды 
лишь каждый шестой опрошенный считает вполне вероятными конфликты на национальной почве, а 3,8 % – 
на религиозной почве.  

Возвращаясь к вопросу о причинах внутренней миграции, проанализируем ответы молодых 
людей, проживающих в Минске, областных центрах, небольших городах и сельской местности. Как 
показало исследование, сельские жители чаще других основным мотивом переезда называли отсутствие 
перспектив профессиональной реализации и карьерного роста, желание улучшить экономическое 
положение, а также поиск лучших условий жизни. Молодежь небольших городов чаще других указывала 
на такие причины, как отсутствие работы/страх остаться без работы, экологические проблемы, 
напряженная криминогенная обстановка, отсутствие гарантий безопасности (таблица 6). 
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Таблица 6. 
Мотивы выезда в другой город/регион Беларуси  

(в % в зависимости от места жительства) 

Причины Столица Областной 
центр 

Другой 
город 

Поселок / 
село 

Чтобы улучшить экономическое положение (свое 
или своей семьи) 51,5 40,9 45,3 64,3 

Из-за отсутствия работы, страха остаться без работы 44,3 43,6 56,2 41,1 
В поисках лучших условий жизни (медицинское 
обслуживание, социальные гарантии, организация 
досуга и т.д.) 

41,2 36,4 40,9 55,4 

Из-за отсутствия перспектив профессиональной 
реализации и карьерного роста 57,7 49,1 49,6 64,3 

Из-за межнациональных конфликтов 9,3 12,7 13,1 8,9 
Из-за военных конфликтов 3,1 10,9 10,9 8,9 
Из-за экологических проблем 24,7 15,5 30,7 23,2 
По политическим мотивам 4,1 8,2 10,9 5,4 
Из-за проблем на религиозной почве 3,1 7,3 13,9 7,1 
Из-за напряженной криминогенной обстановки, 
отсутствия гарантий безопасности 12,4 13,6 20,4 12,5 

Там живут родственники 37,1 32,7 43,8 53,6 
 
Об особенностях процессов внутренней миграции свидетельствуют также данные таблицы 7.  

Таблица 7. 
Распределение ответов на вопрос «Планируете ли Вы в ближайшем будущем (1-3 года) 

уехать в другой город/регион нашей страны?» (в % в зависимости от места жительства 
респондента) 

Переменные Вариант 
ответа Столица Областной центр Другой город Поселок / село 

На временную работу 
Да 10,3 22,7 18,2 23,2 
Нет 80,4 52,7 56,9 48,2 
З/о 9,3 24,5 24,8 28,6 

На учебу/стажировку 
Да 5,2 20,9 28,5 25,0 
Нет 83,5 55,5 51,1 53,6 
З/о 11,3 23,6 20,4 21,4 

На постоянное 
место жительства 

Да 11,3 12,7 17,5 23,2 
Нет 75,3 56,4 51,8 57,1 
З/о 13,4 30,9 30,7 19,6 

 
В ближайшее время менее всего настроены на территориальные перемещения по Беларуси 

молодые жители Минска: каждый десятый заявил, что планирует уехать в другой город на работу и ПМЖ, 
а каждый двадцатый – на учебу/стажировку. Среди сельских жителей примерно каждый четвертый 
намерен поменять место жительства, найти работу в другом городе, уехать на учебу/стажировку в 
ближайшие 1-3 года.  

Следует отметить еще одну особенность миграционных настроений молодежи. О своих планах на 
переезд чаще заявляли юноши и девушки 18-22 лет, нежели их более старшие сограждане. Так, например, 
на временную работу готовы уехать в другой город/регион страны 23,5 % 18-22-летних белорусов и лишь 
9 % 23-30-летних; на учебу/стажировку – соответственно, 25,5 % и 11 %; на постоянное место жительства 
– 20 % и 7,6 %.  

В настоящее время в Беларуси действует Государственная программа содействия занятости 
населения страны, предполагающая переселение безработных граждан и членов их семей на новое место 
жительства и работы. Одна из задач исследования была связана с выяснением отношения юношей и 
девушек к переезду в другие города/регионы Беларуси и сельскую местность при условии оказания 
государственной поддержки с жильем и местом работы. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
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что такое предложение о переезде в другой город/регион страны заинтересовало бы чуть более трети 
(36,1 %) минчан и более половины (54–57 %) жителей областных центров, других городов и сельской 
местности. А вот переехать в сельскую местность согласились бы лишь 9,8 % участников опроса 
(различия в ответах между молодыми людьми, проживающими в различных типах населенных пунктов, 
не существенны).  

Сегодня в Беларуси построено уже около полутора тысяч агрогородков, где условия жизни 
приближаются к городским, однако отрицательное сальдо внутренней миграции из сельской местности, 
как уже отмечалось выше, пока преодолеть не удается. 

Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать следующие выводы:  
 имея положительное сальдо миграции в 2014-2015 годах, в качественном составе мигрантов 

Беларусь проигрывает: в страну въезжает меньше, чем выезжает,  молодых людей, специалистов с 
высшим образованием; 

 основными мотивами возможной эмиграции являются материально-прагматические: желание 
улучшить экономическое положение свое и своей семьи (79,3 %) и поиск лучших условий жизни (72,3 %); 
далее следует отсутствие перспектив профессиональной реализации и карьерного роста (54,8 %); 
немногим более трети (34 %) молодых людей уверены, что желание уехать связано с поиском работы; 
27,5 % указали на политические мотивы; 

 молодежь Беларуси в целом достаточно оптимистично характеризует внутриполитическую 
ситуацию в стране; при оценке конфликтогенности современной социальной среды лишь каждый шестой 
опрошенный считает вполне вероятными конфликты на национальной почве, а 3,8 % – на религиозной почве; 

 молодые жители Минска чаще остальных планируют в ближайшем будущем выезд за 
границу на временную работу и постоянное место жительства; наименее мобильна даже на уровне 
планирования молодежь сельской местности: лишь 5,4 % из них задумываются о работе, а 7,1 % о ПМЖ 
за рубежом; 

 фиксируются значимые различия эмиграционных установок молодых людей Беларуси в 
возрасте 18-22 лет и 23-30 лет; более молодые жители страны чаще планируют выезд за границу, чем 
юноши и девушки старшей возрастной группы.  

 неравенство жизненных шансов, доступа к услугам культуры, образования, здравоохранения, 
транспорта и трудоустройства углубляет неравенство города и села, носит дискриминационный характер, 
создает предпосылки оттока молодых людей из села; при наличии инклюзивной социальной работы 
сельская молодежь сможет участвовать в социальных программах, стать фактором возрождения села. 
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