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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  

г. МИНСКА 

А. А. Косяков 

Большие города, как правило, более притягательны для мигрантов, 

чем малые, и чаще привлекают молодежь в возрасте до 30 лет. Малые 

города нередко получают новых жителей из прилегающих районов, то-

гда как крупные города, обладая большей притягивающей силой, полу-

чают их с более обширного ареала. Данная ситуация особенно характер-

на для города Минска. 

Целью исследования был анализ факторов, сформировавших мигра-

цию населения г. Минска и основных миграционных показателей в раз-

резе административных районов столицы за период 1995–2009 гг. Ин-

формационной базой исследования выступили материалы Национально-

го статистического комитета Республики Беларусь. 

Выделяют следующие группы факторов, вызывающих миграцию в 

столице, которые в зависимости от экономических и социальных усло-

вий подразделяются на: 

 потребность в рабочей силе в различных несельскохозяйственных 

отраслях народного хозяйства; 

 более высокий уровень заработной платы в сравнении с 

остальными регионами Республики Беларусь; 

 психологические предпосылки, среди которых можно выделить 

две группы: притягательность образа жизни «большого города» и 

отсутствие перспективы для дальнейшего благоустройства в жизни в 

меньших поселениях [1]. 

Численность населения города Минска в период с 1995 по 2008 гг. уве-

личилась почти на 145 тысяч, что составило 8,7% – это изменение обу-

словлено в первую очередь механическим движением, а не естественным 

приростом. Так, численность прибывших в город Минск за последние 10 

лет интенсивно увеличивалась. Для сравнения: в 1995 г. было зарегистри-

ровано 57659 лиц приехавших в столицу, а в 2008 г. – 75881 человек. В 

разрезе районов города Минска по количеству иммигрантов значительный 

перевес имеют Московский и Фрунзенский районы, в каждом из которых 

численность прибывших ежегодно составляла более 10000 человек, а в 

2008 г. достигла более 15000 соответственно [2]. Данный феномен обу-

словлен в первую очередь увеличением строительства жилищного ком-

плекса отдельных микрорайонов (Малиновка, Кунцевщина, Каменная 

Горка). Следует отметить и Ленинский район, численность прибывших в 

котором, начиная с 2002 г., ежегодно составляла около 10000 человек, что 
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также связано с застройкой отдельных микрорайонов (Лошица). Для срав-

нения, в остальных административных районах Минска численность при-

бывших ежегодно не превышала 6000 человек в каждом. 

Рассматривая динамику численности выбывших из города Минска, 

следует отметить, что она также выросла по сравнению с 1995 г. на 

13000 чел., что составило 25%. Особенно значительная часть эмигрантов 

характерна для Советского района. Ежегодно из данного административ-

ного округа уезжало более 7000 человек, в то время как приезжало не 

более 6000. Главной причиной большего количества выбывших по срав-

нению с другими районами города, является то, что Советский р-н – 

один из старейших районов, большая часть которого представлена дома-

ми частного сектора. А, начиная с 2000 г., наступил период предоставле-

ния жилья в других районах Минска, лицам нуждающихся в жилье. 

Если проанализировать сальдо миграции, можно выявить следующие 

закономерности. Положительное сальдо миграции в городе Минске еже-

годно росло. Например, в 1995 г. данный показатель составлял лишь 581 

человек, начиная с 2000 г. он составил 11565 человек, а в 2003 г. достиг-

нул 15782 человек. Эта динамика отражает трехкратное увеличения 

сальдо в положительную сторону. 

В разрезе административных единиц столицы следует отметить Фрун-

зенский, Ленинский и Московский районы, в них ежегодно отмечалось 

положительное сальдо миграции, превышающее 3000 человек. В свою 

очередь Заводской район ежегодно характеризовался значительным от-

рицальным сальдо миграции (от -300 до -1800 человек). Лишь в 2008 г. 

этот показатель стал положительным. 

Анализ структуры иммигрантов по причинам прибытия показал, что в 

1995 в их структуре преобладали лица, прибывшие к родственникам. Дан-

ная группа составляла 55,5% от всех прибывших людей. В 2008 году си-

туация изменилась. В структуре прибывших в г. Минск значительную до-

лю начали составлять лица, прибывшие на учебу (42%), а численность ми-

грантов, прибывших к родственникам, снизилась до 27,7%. Такие измене-

ния в структуре иммигрантов в г. Минск можно объяснить тем, что, начи-

ная с конца 1990-х гг., в Республике Беларусь увеличилась роль высшего 

образования. А в связи с тем, что в городе Минске концентрируется 

большая часть высших учебных заведений страны, то значительное коли-

чество людей приезжали в столицу именно для получения образования. 

В структуре мигрантов г. Минска по уровню образования преоблада-

ют лица, имеющие среднее образование, что также связано с тем, что 

молодые люди, окончившие 11 классов школы, поступают в ВУЗы 

г. Минска. На втором месте среди прибывших в г. Минск по уровню об-
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разования стоят лица с высшим образованием. Причем во второй поло-

вине 2000-х гг. резко увеличилась численность уезжающих из г. Минска, 

это связано в первую очередь с тем, что для столицы характерен переиз-

быток специалистов с высшим образованием, особенно экономических и 

юридических отраслей. Следует отметить, что большую часть миграци-

онного объема в структуре мигрантов г. Минска составляют прибывшие 

лица, что отражает функциональное значение столицы Республики Бела-

русь, как главного культурного и образовательного центра страны [3]. 
В структуре мигрантов по семейному положению преобладают лица, 

никогда не состоявшие в браке, что связано с тем, что большая часть им-
мигрантов являются молодежью, которая приехала с целью получить об-
разование. Также значительная часть молодых людей, приезжают в 
г. Минск в поисках супругов и создания семьи. Значительно меньше в 
структуре мигрантов по семейному положению составляют лица, не со-
стоящие в брачных отношениях (разведенные, вдовых). 

Рассматривая этнический состав мигрантов, следует отметить опреде-
ленную закономерность. В 1995 г. в структуре мигрантов преобладали бе-
лорусы, их доля в общей численности прибывших достигала 72,4 %. Эта 
ситуация объясняется, тем, что вторая половина 1990-х гг. характеризует-
ся периодом возвращения многих этнических белорусов на Родину. Так-
же, как видно из истории миграционного движения Республики Беларусь, 
на протяжении многих лет на территории нашей страны преобладают в 
основном внутренние миграции. На втором месте по доле в общей струк-
туре иммигрантов находятся русские, доля которых в 1995 г. составляла 
17,2 %. Высокая доля русского этноса в структуре приезжих объясняется 
тесными межэтническими и экономическим связями, исторически суще-
ствующими между нашим государством и Российской Федерацией. 

В 2008 г. ситуация изменилась - завершился период реэмиграции бе-
лорусского этноса, относительно уменьшилась миграционная актив-
ность внутри нашей страны, и в структуре мигрантов стали преобладать 
другие национальности [4]. 

Минск обладает значительным интегрирующим и трансформирую-
щим общество потенциалом. Как правило, именно в столицу Республи-
ки Беларусь направляются иммигранты из других городов и сел, чтобы 
устроится на более престижную и хорошо оплачиваемую работу, найти 
супруга, или супругу, а возможно начать новую жизнь. По этой при-
чине изучение миграции в городе Минске, анализ ее масштабов являет-
ся важнейшей задачей исследований. Именно благодаря комплексному 
социально-экономическому анализу миграционного движения столич-
ного региона, можно разработать меры регулирования и оптимизации 
миграционных потоков населения. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

В. О. Кошевой 

Энергетическая политика во многом определяет интеграционные и 
дезинтеграционные процессы на территории бывшего СССР. Причем со-
отношение экономических и геостратегических интересов в каждом кон-
кретном случае может быть различным. Зачастую то или иное государ-
ство вопреки дороговизне энергетического проекта предпочитает его бо-
лее дешевым проектам по геостратегическим причинам. Существуют и 
обратные примеры, когда экономические интересы страны или отдель-
ных компаний ставятся во главу угла в ущерб геостратегическим интере-
сам. Есть и примеры проектов, когда экономические и геостратегические 
интересы находятся в балансе. Цель данной работы – провести геополи-
тический анализ наиболее значимых энергетических проблем и способов 
их решения, показав преобладание в том или ином решении экономиче-
ской либо геостратегической составляющей. 

В настоящее время реализуется проект по поставке газа из Туркмени-
стана, Узбекистана и Казахстана в Китай. Этот проект особенно выгоден 
Туркменистану, причем как экономически, так и геостратегически. Экс-
порт в Китай не только приносит деньги (как в виде прибыли, так и в ви-
де инвестиций), но и диверсифицирует направления поставок энергоре-
сурсов, снижая зависимость от России. Еще одним примером удачной 
туркменской диверсификации рынка является открытие второго газопро-
вода в Иран. В то же время Россия сокращает импорт газа из Туркмени-
стана с 66,1 млрд. кубометров (в 2008 г.) до 30 млрд. кубометров в год 
из-за невыгодности закупок, вследствие падения спроса и цен на это топ-
ливо [2]. Импорт в этом объеме можно считать экономической уступкой 
Туркменистану (ранее говорилось о 10,5 млрд. кубометров в год) [2]. С 
геостратегической точки зрения подобная энергетическая политика Рос-
сии по отношению к этой республике демонстрирует нынешнее значение 
России как важнейшего импортера и транзитера среднеазиатского сырья, 
но в то же время позволяет другим центрам силы увеличивать свое влия-
ние в регионе. В первую очередь речь идет об усилении влияния Китая и 
использовании им постсоветского пространства в качестве своей сырье-


