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В статье раскрывается роль миграции населения в обеспечении демографической безопасности в 

Беларуси и регионах. Показано, что успешное выполнение мероприятий национальных демографических 

программ, реализованных в 2007-2017 гг., позволило значительно сократить объемы естественной убыли 

населения Беларуси и стабилизировать показатели смертности. Одновременно, в результате высокого 

уровня положительного сальдо внешней миграции населения в этот же период естественная убыль 

населения была полностью компенсирована и впервые за многие годы наблюдался рост численности 

населения страны. Однако эти положительные тенденции демографического развития в 2017-2020 гг. были 

утрачены. Резко снизились показатели рождаемости и выросла смертность населения, что привело к 

сокращению компенсаторной функции внешней миграции и в конечном счете к уменьшению численности 

населения страны. В особенной мере демографический кризис затронул сельские регионы почти всех 

областей республики. Это во многом ослабило их демовоспроизводственный потенциал. Для решения 

всего комплекса демографических и миграционных проблем, вставших в настоящее время перед 

Беларусью, необходимо формирование новой парадигмы совершенствования государственной 

демографической и миграционной политики, способной предупредить и нивелировать демографические и 

миграционные угрозы и способствовать формированию прогрессивного типа воспроизводства населения 

республики и ее регионов. 
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Современное состояние демографической ситуации в Республике Беларусь 
характеризуется естественной убылью населения, обусловленной низкой рождаемостью, 
высокой смертностью, ухудшением возрастной структуры, старением населения. 
Негативные тенденции в демографическом развитии страны отмечаются с 1978 г., когда 
коэффициент воспроизводства населения стал ниже минимума, необходимого для 
простого его воспроизводства. В 1994 г. Беларусь вступила в качественно новый этап 
своего демографического развития – депопуляцию, которая по прогнозам демографов 
будет носить долговременный и устойчивый характер.  

Успешное выполнение мероприятий пятилетних национальных демографических 
программ, реализованных в 2007-2020 гг., позволило значительно сократить объемы 
естественной убыли населения Беларуси и стабилизировать смертность. Так, если в 2002 г. 
естественная убыль населения составила 57,9 тыс. чел., то в последующие годы она обрела 
положительные тенденции: в 2007 г. – 29,4 тыс. чел., в 2011 г. – 26,0 тыс. чел., в 2013 г. – 
7,3 тыс. чел., в 2016 г. – 1,6 тыс. чел. Не менее значимые изменения претерпели показатели 
смертности: в 2002 г. – 146,6 тыс. чел., а в 2016 г. – 119,3 тыс. чел. [1, 2]. 

Положительные тенденции претерпевают в этот период и миграционные процессы. 
Наиболее значимо они проявились в период 2010-2016 гг. Определенный рост 
эмиграционного потока из Республики Беларусь с 6,9 тыс. чел. в 2010 г. до 9,9 тыс. чел. 
в 2015 г. был в полной мере компенсирован значительным увеличением численности 
прибывших мигрантов, которая в 2015 г. составила 28,3 тыс. чел. Это позволило 
обеспечить за счет положительного сальдо внешней миграции полное восполнение 
естественной убыли населения. В результате численность населения Республики 
Беларусь за период 2013-2016 гг. увеличилась на 36,5 тыс. чел. [1, 2, 3]. 
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Однако положительные тенденции демографического развития страны, 
наблюдавшиеся с 2010 по 2016 г., в последующие годы были утрачены. С одной стороны, с 
2017 г. в стране наблюдается снижение рождаемости и увеличение смертности населения 
республики. Если в 2016 г. численность родившихся составила 117,8 тыс. чел., то в 2019 г. – 
87,6 тыс. чел. Одновременно численность умерших увеличилась с 119,3 тыс. чел. в 2016 г. до 
120,5 тыс. чел. в 2019 г. Соответственно резко выросла естественная убыль населения – с 
1,6 тыс. чел. в 2016 г. до 32,8 тыс. чел. в 2019 г. С другой стороны, с 2016 г. значительно 
выросла численность эмиграционного потока с 7,9 тыс. чел. до 21,0 тыс. чел. в 2019 г. и резко 
сократилась численность иммигрантов с 28,3 тыс. чел. в 2015 г. до 19,0 тыс. чел. в 2017 г. И 
хотя в настоящее время привлекательность Беларуси для иностранцев восстановилась и 
иммиграционный поток составил в 2019 г. 34,8 тыс. чел., объемы положительного сальдо 
внешней миграции оказались недостаточными для полного восполнения потерь 
естественной убыли населения. В результате в 2017 г. степень миграционной 
компенсации естественной убыли населения составила всего 23,1%, в 2018 г. – 36,0%, в 
2019 г. – 42,2% [1, 2, 3, 4]. 

Рост естественной убыли населения и сокращение компенсаторной функции 
внешней миграции населения в последние годы привели к уменьшению численности 
населения страны. Так, за период 2017-2020 гг. общая численность населения Беларуси 
сократилась на 98,7 тыс. чел. Причем только за 2020 г. численность населения страны 
уменьшилась на 60,7 тыс. чел. Самую большую долю потерь имели сельские регионы 
страны, где численность населения сократилась за 2020 г. на 37,1 тыс. чел. [5].  

В этой связи следует отметить, что демографическая ситуация в сельских регионах 
Республики Беларусь давно уже характеризуется рядом негативных тенденций, 
свойственных территориям с низкими показателями естественного воспроизводства и 
высоким уровнем миграционной активности населения. Процесс депопуляции в этих 
регионах начался в 1984 г., то есть на десять лет раньше, чем в целом по стране. За период 
2010-2019 гг. показатель рождаемости в сельских регионах, достигнув своего пика в 
2013 г. (27,6 тыс. чел.), в последующие годы снизился и составил в 2019 г. 20,5 тыс. чел. 
И хотя с 2002 г. показатель смертности в сельских регионах имеет стабильную 
тенденцию к уменьшению (если в 2002 г. он составил 69,6 тыс. чел., то в 2019 г. – 
43,8 тыс. чел.), естественная убыль сельского населения только за последние три года 
выросла с 19,0 тыс. чел. в 2016 г. до 23,3 тыс. чел. в 2019 г. [2, 4] 

Следует отметить, что в последние годы процесс естественной убыли сельского 
населения дополнился высоким уровнем отрицательного миграционного сальдо, что 
усилило процесс депопуляции. Наиболее явно это прослеживается на примере 
показателей миграционной и естественной убыли сельского населения регионов 
Беларуси по итогам 2019 г. [4, 5, 6]. В 2019 г. миграционная убыль сельского населения 
во всех областях республики (кроме Минской) в два раза превышала естественную 
убыль. Однако в Минской области миграционный прирост сельского населения в два 
раза превысил естественную убыль населения и позволил обеспечить суммарный 
прирост численности сельского населения, который в 2019 г. составил 2,4 тыс. чел. В 
этой связи следует отметить, что положительное миграционное сальдо, наблюдающее в 
сельских регионах Минской области, формируется во многом за счет стабильной 
миграционной привлекательности Минского района, который территориально 
примыкает к столичному мегаполису и является для мигрантов основным плацдармом 
для трудоустройства в Минске. В результате объем положительного миграционного 
сальдо населения Минского района столь значителен, что позволяет полностью 
компенсировать естественную убыль сельского населения всей Минской области и даже 
получить его суммарный прирост. Другие регионы Беларуси не имеют такого 
территориального преимущества и характеризуются стабильным ежегодным 
отрицательным сальдо как внешней, так и внутренней миграции. Ежегодная потеря 
населения сельских регионов значительно ослабляет их демовоспроизводственный 
потенциал. Они утрачивает оптимальные количественные и структурные показатели 
своего демографического развития. Так, массовый отток молодых сельских женщин в 
областные центры и столицу республики порождает очевидные диспропорции в 
половозрастной структуре сельского населения регионов Беларуси, которая 
характеризуется преобладанием мужчин над женщинами в возрастных группах от 15 до 
44 лет. Особенно это прослеживается в возрастной группе 20-29 лет, где численность 
мужчин значительно превышает численность женщин [6]. 
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Как считают белорусские демографы, сложившиеся диспропорции в 
половозрастной структуре населения будут и в дальнейшем обусловливать депопуляцию 
в Беларуси. Данные демографического прогноза НИЭИ Министерства экономики 
Республики Беларусь показывают, что естественная убыль населения Беларуси в 2025 г. 
составит 28,2 тыс. чел., в 2030 г. – 31,1 тыс. чел., в 2040 г. – 22,2 тыс. чел. [7]. А так как, 
согласно этому же прогнозу, ежегодное сальдо внешней миграции населения 
Республики Беларусь на 2021-2025 гг. прогнозируется на уровне 3,7 – 5,8 тыс. чел. и 
только к 2040 г. оно может достигнуть 10,5 тыс. чел. можно с высокой долей вероятности 
утверждать, что Беларусь ожидает долговременное сокращение численности населения, 
которое к 2040 году составит 9048,1 тыс. чел. [7]. Особенно это относится к сельским 
регионам. В связи с этим задача сохранения оптимальной демовоспроизводственной 
половозрастной структуры сельского населения является первостепенной и 
определяющей. Во многом решение этой сложной задачи зависит от существенного 
сокращения оттока молодежи из сельской местности и прежде всего молодых женщин 
репродуктивного возраста. 

Для решения всего комплекса демографических и миграционных проблем, 
вставших в настоящее время перед Беларусью, необходимо формирование новой 
парадигмы совершенствования государственной демографической и миграционной 
политики, способной предупредить и нивелировать демографические и миграционные 
угрозы и способствовать формированию прогрессивного типа воспроизводства 
населения республики и ее регионов. 
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