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Выявлена географическая структура миграционных потоков городского населения Беларуси в разрезе 
административно-территориальных областей и г. Минска. Установлена превалирующая роль г. Минска  
в формировании территориальной структуры миграционных потоков. Определено усиливающее влияние 
на объемы межобластного миграционного обмена протяженной контактной зоны между смежными 
областями, способствующей активизации разнообразных культурно-бытовых, социальных 
и экономических трансрегиональных контактов. В Могилевской области отмечается повышенная 
интенсивность выбытий городского населения за пределы области и активный миграционный обмен  
с тремя соседними областями, что свидетельствует о недостаточной миграционной привлекательности 
самого региона в силу особенностей социально-экономического развития и экологической ситуации.
Ключевые слова: миграция, городское население, миграционные потоки.

The geographical structure of migration flows of the urban population of Belarus in the context of administrative-
territorial regions and the city of Minsk is revealed. The prevailing role of the city of Minsk in the formation  
of the territorial structure of migration flows has been established. The increasing influence on the volume  
of interregional migration exchange of an extended contact zone between adjacent regions, which contributes to 
the activation of various cultural, social, and economic transregional contacts, is determined. In the Mogilev 
region, there is an increased intensity of the departure of the urban population from the region and an active 
migration exchange with three neighboring regions, which indicates the insufficient migration attractiveness of the 
region itself due to the peculiarities of socio-economic development and the environmental situation.
Keywords: migration, urban population, migration flows.

Введение. Миграционная ситуация в пре-
делах той или иной территории и миграционные 
предпочтения населения отличаются большой 
динамичностью. Во многом такая динамичность 
обусловлена флуктуационным характером ми-
грационных процессов, определяемых ситуа-
тивной и одномоментной изменчивостью от-
дельных социально-экономических и экологи-
ческих факторов – открытие новых производств, 
введение на отдельных территориях особых 
экономических режимов функционирования, 
изменение экологических параметров и т. д.  

В связи с этим для выявления закономерно-
стей, тенденций и особенностей миграционных 
процессов целесообразно в качестве времен-
ного промежутка анализа использовать пери-
од в диапазоне от трех до десяти лет, что по-
зволяет нивелировать случайные колебания 
(всплеска либо затухания) миграционной актив-
1 Исследование выполнено в рамках задания ГПНИ на 2021–2025 гг. 

(№ГР 20211332) при финансовой поддержке Министерства образо-
вания Республики Беларусь. Материалы статьи планируется вклю-
чить в монографию «Городские поселения Беларуси: формирова-
ние сети и современный социально-экономический профиль».

ности населения в том или ином регионе. В про-
водимом исследовании с целью установления 
трендов и закономерностей в качестве анали-
тического периода выбран межпереписной 
период 2009–2019 гг.

Цель работы – установить географическую 
структуру миграционных потоков городского 
населения Беларуси на уровне администра-
тивно-территориальных областей и г. Минска.

Методика и материалы исследования. 
С целью сопоставимости текущего учета насе-
ления, привязанного, как правило, к календар-
ным годам, и переписных данных, не имеющих 
такой привязки, используется два методологи-
ческих подхода. Во-первых, данные текущего 
учета миграционных перемещений и демогра-
фических событий экстраполируются на соот-
ветствующие даты проведения переписей на-
селения, т. е. приводятся к состоянию на крити-
ческий момент переписи на основе допущения 
о равномерности протекания демографических 
процессов на протяжении календарного года. 
Во-вторых, за начало аналитического периода 
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принимается календарный год, следующий за 
годом проведения предыдущей переписи на-
селения (если критический момент переписи 
приходится на вторую половину календарно-
го года), либо календарный год проведения 
предыдущей переписи населения, если ее 
критический момент приходится на первую 
половину года. Конец аналитического перио-
да, следовательно, соответствует году по-
следней переписи населения, если время ее 
проведения приходится на второе полугодие. 
Поскольку критический момент переписи 
2009 г. приходился на 14 октября, а 2019 г. – 
на 4 октября, то, исходя из изложенного под-
хода, аналитический период будет охватывать 
данные с 2010 по 2019 г., что соответствует 
формулировке «2010-е гг.». В статье реали-
зован второй подход.

Анализ географической структуры мигра-
ционных потоков городского населения Бе-
ларуси включает установление нескольких 
отдельных компонентов [1; 2]:

 y удельный вес жителей городских населен-
ных пунктов в структуре внутриреспубли-
канской миграции по типам местности про-
живания прибывших и выбывших мигрантов 
в целом, а также по отдельным составля- 
ющим – межобластных и внутриобластных 
миграционных перемещений, а в структуре 
внутриобластных миграций – в разрезе меж-
районных и внутрирайонных перемещений;

 y региональная структура (по администра-
тивно-территориальным единицам) при-
бытий в городскую местность и выбытий 
мигрантов из городских населенных пунк- 

тов административно-территориальных 
областей и г. Минска;

 y ранжирование межобластных миграцион-
ных потоков по численности мигрантов.
Результаты исследования и их обсуж-

дение. Сравнение структуры направлений ми-
грации городского и сельского населения по-
зволяет сделать вывод о большей дальности 
миграционных устремлений городского населе-
ния, проявляющихся в большей выраженности 
внешнего по отношению к областным границам 
вектора миграций. Так, для городской местности 
58 % миграционного оборота приходится на 
международный и межобластной вектор, для 
сельской местности – 39 % (рисунок 1). Роль 
международной миграции для городского на-
селения в 2 раза выше по сравнению с сельским 
населением, а в отношении межобластной ми-
грации – почти в 1,5 раза. В то же время в сель-
ской местности значение межрайонной миграции 
в 1,3 раза, а внутрирайонной – в 2 раза выше, 
чем в городской.

Сопоставление географической структуры 
миграционного оборота населения Беларуси по 
различным территориальным типам миграции 
подтверждает большую дальность миграцион-
ных потоков городского населения. Удельный 
вес городской местности в географической струк-
туре миграций повышается от низкого террито-
риального уровня (внутрирайонные миграции) 
до высокого (международная миграция) с 53,1 % 
до 79,8 % (рисунок 2). Особенности демографи-
ческих и миграционных процессов детально 
и обстоятельно отражены в монографии бело-
русского эконом-географа Е. А. Антиповой [3].

Рисунок 1 – Структура миграции городского и сельского населения  
по типам перемещений за период 2010–2019 гг., %

Рисунок 2 – Соотношение городской и сельской местности в структуре  
территориальных типов миграции за период 2010–2019 гг., %
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П реобладающая часть городских жителей 
меняет место жительства в пределах админи-
стративно-территориальной области своего про-
живания (рисунок 3). Наибольшая концентрация 
внутриобластного миграционного потока город-
ского населения характерна для Витебской 
(65 %) и Гомельской (62 %) областей, наимень-
шая – для Минской (40 %) и Могилевской (48 %). 
В Брестской и Гродненской областях доля го-
родских мигрантов в пределах региона прожи-
вания имеет схожие значения – 57–58 %. Низкие 
показатели в Могилевской области объясняют-
ся отсутствием альтернативных областному 
центру конкурентоспособных центров притяже-
ния мигрантов. Бобруйск, имея развитую инду-
стриальную базу, уступает ряду больших и даже 
средних городов по насыщенности учреждени-
ями профессионального образования (Барано-
вичи, Мозырь, Новополоцк, Пинск) [4]. 

Вторым по масштабности направлением 
притяжения мигрантов является Минск. Безу-
словно, на уровне межобластной миграции 
столица для городской местности каждой из 
областей выступает доминирующим регио-
ном-реципиентом (рисунок 4). Условным ис-
ключением является Минская область, из 
городских населенных пунктов которой в сто-
лицу выбывает больше населения, чем 
в другие городские и сельские населенные 
пункты самой области. 

На столицу приходится 43 % всех мигран-
тов из городской местности области. Вместе 
с тем Минск поглощает 1/5–1/4 всех выбыва-
ющих городских мигрантов из других обла-
стей. Без учета внутриобластных перемеще-
ний на главный центр Беларуси приходится 
более половины таких мигрантов. Таким об-
разом, каждый второй житель, проживающий 
в городском населенном пункте любой из об-
ластей и решивший сменить место житель-

ства на другой регион страны, отдает пред-
почтение г. Минску [5, с. 83].

Для Минской области данный показатель 
составляет почти 3/4. Более высокие значения 
показателя по сравнению с другими регионами 
отмечаются в Брестской (55 %) и Гродненской 
(54 %) областях. Меньше всего в Минск стре-
мятся городские жители Могилевской области 
(49 %). Но если учитывать численность всего 
меняющего место жительства городского на-
селения регионов (учитывая межобластные 
и внутриобластные перемещения), то Моги-
левская область, напротив, оказывается в чис-
ле лидирующих по доле выбывающих в сто-
лицу. Для области характерна относительно 
низкая доля лиц, сменивших место проживания 
с городского поселения на любой другой в пре-
делах области. Одновременно с этим в Моги-
левской области наблюдается интенсивное 
выбытие из городских населенных пунктов 
в соседние области – Гомельскую и Витеб-
скую – соответственно 15 % и 14 % от числен-
ности городских жителей, выбывающих за 
пределы области. Помимо уже ранее описан-
ных факторов с ледует отметить также протя-
женную контактную зону между смежными 
областями, что способствует активизации раз-
нообразных культурно-бытовых, социальных 
и экономических трансрегиональных контактов. 
П о этому параметру Могилевская область усту-
пает только Минской, имеющей самую про-
тяженную административную границу с други-
ми областями. Действительно, второй по зна-
чимости миграционный поток из городской 
местности областей направлен в те смежные 
области, с которыми имеется наиболее про-
тяженная административная граница. Зоны 
наибольшего взаимодействия, таким образом, 
включают граничащие административно-тер-
риториальные районы соседних областей. 

Рисунок 3 – Удельный вес внутриобластных выбытий городских жителей областей 
за период 2010–2019 гг., %
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В ряде случаев интенсивность такого вза-
имодействия превышает интенсивность ми-
грационного обмена даже с собственным об-
ластным центром из-за его удаленности. 
И особенно это актуально в силу окраинного, 
асимметричного положения областных цен-
тров относительно географического центра 
регионов. Наибольшая удаленность от об-
ластных центров характерна для восточных 
районов Брестской и Гродненской, западных 
районов Витебской и Гомельской областей. 
Таким образом, после Минска вторым по зна-
чимости центром притяжения городских ми-
грантов для Брестской области выступает 
Гродненская (15,1 % выбывших городских жи-
телей за период 2010–2019 гг.), для Витебской – 
Минская (15,9 %), для Гомельской – Могилев-
ская (15,1 %), для Гродненской – Брестская 
(19,1 %), для Минской – Витебская (6,7 %), для 
Могилевской – Гомельская (15,7 %). Как видим, 
относительно повышенная доля второго реги-
она в исходящем межобластном потоке город-
ских мигрантов наблюдается в Гродненской 
области. Каждый пятый выбывающий за преде-
лы области житель городской местности на-
правляется в Брестскую область. В формиро-
вании такой миграционной картины эффект 
протяженной контактной зоны усиливается 
относительно близким расположением учреж-
дений профессионального образования, в том 
числе высшего. В большей степени это каса-
ется Барановичского государственного универ-
ситета, который является ближайшим для жи-
телей таких городских поселений Гродненской 
области, как Новогрудок, Слоним, Мир, Коре-
личи, Дятлово, Новоельня, Козловщина, Зель-
ва, Лида, Любча. Это же обстоятельство объ-
ясняет масштабный по значимости отток го-
родского населения Минской области 
в Брестскую, который сопоставим с потоком 
в Витебскую область (6,5 %) при почти двукрат-
ном превышении протяженности общей гра-
ницы последней. Так, к Барановичам располо-

жены ближе, чем к Минску, такие города, как 
Клецк, Копыль, Несвиж, Столбцы.

Третьи позиции по значимости для выбы-
вающих мигрантов также занимают смежные 
области, но имеющие меньшую зону контакт-
ного взаимодействия. Для Брестской области 
таким регионом является Минская область 
(14,2 %), Витебской – Могилевская (13,3 %), Го-
мельской – Минская (11,0 %), Гродненской – 
Минская (15,2 %), Минской – Брестская (6,5 %), 
Могилевской – Витебская (14,6 %). Централь-
ность географического положения Минской 
области обуславливает ее высокую роль и при-
влекательность в качестве региона-реципиен-
та мигрантов. В то же время наименее интен-
сивные миграционные потоки городских жите-
лей, выбывающих за пределы своей области, 
ориентированы, как правило, на самые отда-
ленные области. Минимальный поток город-
ских мигрантов из Брестской области направ-
лен в Могилевскую (3,4 %), из Витебской – 
в Гродненскую (5,1 %) (имеют общую границу 
между Островецким и Поставским районами 
в несколько десятков километров), из Гомель-
ской – в Гродненскую (4,9 %), из Гродненской – 
в Могилевскую (2,9 %), из Минской – в Гомель-
скую (3,9 %; самая короткая граница Минской 
области), из Могилевской – в Гродненскую 
(3,6 %). Из Минска основной поток мигрантов 
направляется в Минскую область (53 %). 
Из других областей можно отметить Брестскую 
и Гродненскую области – 12,1 % и 10,1 %. 
Наименее активно минчане переселяются 
в Могилевскую область – 7,4 %.

Схожую, но не идентичную структуру име-
ет входящий миграционный поток из городской 
местности регионов (рисунок 5). Это обуслов-
лено несоответствием численности прибыва-
ющих и выбывающих лиц. В целом в Белару-
си 40 % всех межобластных миграционных 
выбытий городских жителей приходится на 
г. Минск, 13 % на Минскую область, 11 % на 
Брестскую, по 9 % на все остальные области.

Рисунок 4 – Удельный вес межобластных выбытий городских жителей регионов Беларуси
 за период 2010–2019 гг., %
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Рисунок 5 – Удельный вес межобластных прибытий городских жителей  
из регионов Беларуси за период 2010–2019 гг., %

Для оценки территориальной структуры 
миграционных потоков в стране либо регионе 
используется метод ранжирования, который 
предполагает распределение конкретных на-
правлений перемещений по числу вовлечен-
ных мигрантов. Как свидетельствуют данные 
таблицы 1, самые масштабные потоки связы-
вают Минск с другими регионами. Даже без 
учета внутриобластных перемещений наи-
более массовым направлением миграции 
городского населения выступает поток из 
Минска в Минскую область (17,2 тыс. чел. 
в среднем за год за период 2010–2019 гг.). 
Однако и все последующие межобластные 
потоки по числу вовлеченных мигрантов так-
же направлены в столицу либо направлены 
из нее. Из таких потоков наибольшим являет-
ся Брестская область → Минск (4,8 тыс. чел.), 

наименьшим выступает Минск → Могилевская 
область (2,4 тыс. чел.). Вторую группу мигра-
ционных потоков формируют внутриобластные 
перемещения, крупнейшим из которых вы-
ступает смена места жительства городскими 
жителями Витебской области (12,9 тыс.). Бо-
лее 10 тыс. городских жителей меняют место 
жительства в пределах региона проживания 
также в Гомельской (12,5 тыс.) и Брестской 
(11,9 тыс.) областях. Объемы наименее ак-
тивных внутриобластных перемещений город-
ских жителей, отмечаемых в Могилевской 
области, почти в два раза уступают более 
активным южным областям страны. Среди 
внестоличных миграционных потоков с наи-
большей численностью вовлеченного город-
ского населения следует отметить группу на-
правлений, связывающих смежные области. 

Таблица 1 – Ранжированный ряд потоков межобластных и внутриобластных выбытий  
городских жителей по среднегодовому числу мигрантов за период 2010–2019 гг. [2, с. 92]

Ранг Направление потока Число 
мигрантов Ранг Направление потока Число 

мигрантов

1 Минск → Минская 17 225 25 Гродненская → Минская 1095
2 Витебская → Витебская 12 940 26 Могилевская → Витебская 1091
3 Гомельская → Гомельская 12 539 27 Витебская → Могилевская 947
4 Брестская → Брестская 11 924 28 Могилевская → Минская 938
5 Гродненская → Гродненская 9690 29 Гомельская → Минская 840
6 Минская → Минск 7590 30 Гомельская → Брестская 787
7 Минская → Минская 7076 31 Минская → Витебская 709
8 Могилевская → Могилевская 6765 32 Минская → Брестская 689
9 Брестская → Минск 4786 33 Брестская → Гомельская 672

10 Минск → Брестская 3938 34 Минская → Гродненская 652
11 Гродненская → Минск 3895 35 Гомельская → Витебская 595
12 Гомельская → Минск 3874 36 Витебская → Гомельская 532
13 Витебская → Минск 3705 37 Минская → Могилевская 483
14 Могилевская → Минск 3623 38 Витебская → Брестская 439
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Ранг Направление потока Число 
мигрантов Ранг Направление потока Число 

мигрантов

15 Минск → Гродненская 3292 39 Брестская → Витебская 412
16 Минск → Витебская 2831 40 Минская → Гомельская 408
17 Минск → Гомельская 2805 41 Могилевская → Брестская 372
18 Минск → Могилевская 2417 42 Гомельская → Гродненская 371
19 Гродненская → Брестская 1378 43 Витебская → Гродненская 364
20 Брестская → Гродненская 1323 44 Гродненская → Гомельская 312
21 Брестская → Минская 1243 45 Гродненская → Витебская 310
22 Могилевская → Гомельская 1174 46 Брестская → Могилевская 300
23 Гомельская → Могилевская 1148 47 Могилевская → Гродненская 268
24 Витебская → Минская 1134 48 Гродненская → Могилевская 210

Крупнейшими из них являются потоки Грод-
ненская → Брестская (1,4 тыс. чел.), Брест- 
ская → Гродненская (1,4 тыс.), Брестская → 
Минская (1,2 тыс.), Могилевская → Гомельская 
(1,2 тыс.), Гомельская → Могилевская (1,1 тыс.). 
Таким образом, даже самые значительные по 
масштабам межобластные миграционные по-
токи, не связанные с г. Минском, почти в два 
раза уступают наименее интенсивному Минск 
→ Могилевская область. К числу наименее ин-
тенсивных потоков мигрантов относятся на-
правления, связывающие отдаленные друг от 
друга регионы. Такие межобластные потоки 
представлены всего несколькими сотнями ми-
грантов ежегодно, например, Гродненская → 
Могилевская (0,2 тыс. чел.), Могилевская → 
Гродненская (0,3 тыс.), Брестская → Могилев-
ская (0,3 тыс.).

Заключение. В формировании терри-
ториальной структуры миграционных по- 

токов превалирующая роль принадлежит 
г. Минску. Удельный вес городской местно-
сти в географической структуре миграций 
регионов устойчиво повышается от внутри-
районной миграции до международной. 
Однако преобладающая часть городских 
жителей меняет место жительства в преде-
лах области своего проживания. Вторым по 
масштабности направлением притяжения 
мигрантов является столица. Далее следу-
ют миграционные потоки между смежными 
областями. Масштабы межобластного ми-
грационного обмена усиливаются протя-
женной контактной зоной между смежными 
областями, способствующей активизации 
разнообразных культурно-бытовых, соци-
альных и экономических трансрегиональ-
ных контактов. Наименьший миграционный 
обмен характерен для удаленных друг от 
друга регионов.
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