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Аннотация. Рассматривается историография белорусской миграционистики. Проводится обзор исторических, 
экономических, социологических, географических, статистических, демографических, юридических и политических 
диссертаций, затрагивающих проблемы миграции. Обозначаются социальные проблемы, выступающие факторами ми- 
грации. Отмечается, что в последние годы в Беларуси сократилось количество диссертационных исследований по 
миграционной тематике. Показывается взаимообусловленность миграции населения и проблем демографического 
развития Беларуси.
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Abstract. The historiography of Belarusian migration studies is considered. A review of historical, economic, sociological, 
geographical, statistical, demographic, legal and political dissertations dealing with migration issues is conducted. The social 
problems that act as factors of migration are identified. It is noted that in recent years the number of dissertation studies on 
migration has decreased in Belarus. The connection between population migration and the problems of demographic deve-
lop ment in Belarus is shown.
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Введение

В рамках исследования демографического раз-
вития государства пристальное внимание уделя-
ется миграционным процессам. Анализ тенденций 
в данной сфере является чрезвычайно сложным. 
Для примера достаточно привести некоторые ста-
тистические данные. Если в 2019 г. в Республике Бе-
ларусь родились 87 602 младенца, а ушли из жизни 
120 470 человек, то в миграционных процессах уча-
ствовало в десятки раз больше белорусов. По непол-
ным сведениям, во внутренних миграционных про-
цессах в 2019 г. участвовало более 536 600 белорусов. 

Кроме того, существует и проблема внешней тру-
довой миграции, объемы которой не полностью от-
ражены в белорусской статистике. В 2023 г. только на 
российском рынке труда было зарегистрировано бо- 
лее 430 000 белорусских мигрантов. По количеству 
трудовых мигрантов в России Беларусь находится на 
четвертом месте, уступая лишь Узбекистану, Таджи-
кистану и Кыргызстану. Следует учитывать и то, что 
около 150 000 белорусских граждан выехало в стра-
ны Евросоюза. Только в Польше проживает 129 400 
белорусов.

Сложность исследования миграционных процес-
сов во многом обусловлена социальными, политиче-
скими, экономическими, экологическими и иными 
факторами. Если показатели рождаемости, продолжи-
тельности жизни и смертности являются юридически 
подтвержденными фактами, то фиксация миграци-
онного движения населения имеет ряд препятствий. 

Одним из них является отсутствие у специалистов 
доступа к необходимой информации. Многие иссле-
дования 1960–80-х гг. имеют гриф «Для служебного 
пользования». 

Миграционистика представляет собой комплексное 
направление в демографической науке, которое ис-
следует миграционное движение населения, обуслов-
ленное социально-экономическими отношениями. 
Миграция выступает предметом изучения географии, 
социологии, экономики, юриспрунденции и других 
наук. В данной статье предпринимается попытка рас-
смотреть отдельные аспекты развития миграциони-
стики в отечественном гуманитарном знании.

Миграционные процессы характеризуются видо-
вым многообразием. По критерию времени выде-
ляют постоянную и временную миграцию (времен-
ную, в свою очередь, разделяют на краткосрочную 
и долгосрочную). По географическому охвату раз-
личают внешнюю (международную) и внутреннюю 
(внутригосударственную) миграцию. По причинам 
выделяют экономическую, политическую, эколо-
гическую, этническую, религиозную и иные виды 
миграции. По форме организации различают орга-
низованную и индивидуальную миграцию. По ха-
рактеру осуществления выделяют добровольную 
и принудительную миграцию. По степени законно-
сти различают легальную и нелегальную миграцию. 
Перечисленные виды составляют лишь малую часть 
многообразия миграционных процессов.

Миграционистика: основные источники исследования

Результаты исследований, посвященных белорус-
ской миграции, отражены в ряде научных публика-
ций, среди которых есть статьи в журналах и сбор-
никах, монографии, диссертации, а также материалы 
научных конференций. Мероприятия, посвященные 
исключительно демографическим вопросам, в Бела-
руси проводятся крайне редко. Так, первый и послед-
ний конгресс на тему демографического развития 
Беларуси состоялся 17–20 марта 1999 г. [1]. В послед-

ний раз проблемы демографической безопасности 
в широком формате обсуждались на международной 
конференции «Миграция и демографическое раз-
витие Республики Беларусь и сопредельных стран», 
состоявшейся в ноябре 2016 г. в Минске [2]. 

Миграционные проблемы обсуждаются в рамках 
научных мероприятий, проводимых Институтом 
экономики НАН Беларуси, Институтом социоло-
гии НАН Беларуси, Институтом философии и права 
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НАН Беларуси, Научно-исследовательским эконо-
мическим институтом Министерства экономики 
Респуб лики Беларусь, Белорусским государственным 
университетом, Полоцким государственным универ-
ситетом имени Евфросинии Полоцкой и другими 
научными и образовательными учреждениями.

Значительное внимание анализу миграционных 
процессов уделяют издания «Беларуская думка», 
«Журнал Белорусского государственного универси-
тета. Социология», «Журнал международного права 
и международных отношений», «Экономический 
бюллетень Научно-исследовательского экономиче-
ского института Министерства экономики Республи-
ки Беларусь», «Труд. Профсоюзы. Общество», «Вест-
ник Белорусского государственного экономического 
университета», а также сборники статей «Социоло-
гический альманах» и «Беларусь и мировые эконо-
мические процессы».

Историографический анализ развития белорусской 
миграционистики следует начать с наследия М. В. До-
внар-Запольского – выдающегося ученого в области 
социальной, экономической и политической истории 
Беларуси, России, Украины, Литвы и Польши. Прежде 
всего следует обратиться к фундаментальному труду 
ученого «История Белоруссии» [3]. В указанном изда-
нии рассмотрен путь, пройденный белорусским на- 
родом от эпохи первобытно-общинного строя до 
начала 1920-х гг. Исследование было подготовле- 
но в первой половине 1920-х гг., но увидело свет 
только в 1994 г. Монография вышла на белорусском 
языке в издательстве «Беларуская энцыклапедыя». 
На русском языке работа была опуб ликована в из-
дательстве «Беларусь» в 2005 г.

Вклад М. В. Довнар-Запольского в развитие оте-
чественной миграционистики состоит в том, что 
предложенная им периодизация истории Беларуси 
отражает ход расселения славянских племен на тер-
ритории Восточной Европы. Используя материалы 
всероссийской переписи населения 1897 г., ученый 
составил карту территории белорусского этноса, ох-
ватывавшую не только бывшие губернии Северо-За-
падного края, но и ряд областей современных России 
и Украины. 

В работе выдающегося этнографа указано, что 
высокие масштабы белорусской миграции наблю-
дались в период между отменой крепостного права 
и Первой мировой войной: «…в конце 80-х и 90-х го-
дах (XIX в. – А. З.) белорусское население просачива-
лась в Сибирь сперва весьма небольшими группами. 
Но уже в половине 90-х годов белорусский пере-
селенец занял едва не самое видное место среди 
переселяющихся в Сибирь: только 4 губернии (Моги-
лёвская, Минская, Витебская и Смоленская) за 20-ле-
тие 1896–1915 гг. дали 7-ю часть переселенческого 
движения за этот период всей России, и белорусское 
переселенческое движение превзошло переселен-
ческое движение из центрально-промышленных 
губерний» [3, с. 345].

В своей монографии М. В. Довнар-Запольский 
предпринял попытку провести социологический 
анализ факторов интеллектуальной миграции этни-
ческих белорусов. Причины «утечки мозгов» с бело-
русских земель на рубеже XIX–XX вв. ученый видел 
в том, что в этнической структуре городского на-
селения восточных губерний Беларуси преобладали 
евреи, а в этнической структуре городского населе-
ния западных губерний – поляки и немцы, следова-
тельно, у белорусов были ограничены возможности 
для самореализации. Неудивительно, что на рубеже 
XIX–XX вв. (вплоть до 1917 г.) в городах белорусских 
губерний этнических белорусов проживало меньше, 
чем в Петрограде, Москве и Одессе.

Дореволюционные и послереволюционные де-
мографические изыскания М. В. Довнар-Запольско- 
го сыграли определяющую роль в формировании 
его взглядов на социально-экономическую полити-
ку БССР. Ученый отмечал, что опережающие темпы 
роста численности населения не соответствуют уров-
ню индустриального развития государства. Данное 
обстоятельство объясняло высокую миграцию на-
селения Советской Белоруссии в Сибирь, вследствие 
чего был нанесен значительный урон белорусской 
экономике и демографии. Высокая миграционная 
подвижность и аграрная перенаселенность выступа-
ли, на взгляд М. В. Довнар-Запольского, объективны-
ми причинами для проведения индустриализации.

Важное место в развитии белорусской миграцио-
нистики занимает коллективная монография «Ми-
грация населения Республики Беларусь» [4]. В данной 
работе представлено социологическое исследова-
ние тенденций миграционного движения в Беларуси 
в 1990-х гг. Авторы анализируют основные пока-
затели внутриреспубликанской миграции, а также 
факторы внешней трудовой и интеллектуальной 
миграции и ее последствия для демографического 
будущего Беларуси. Кроме того, авторы предлагают 
социально-экономические пути совершенствова-
ния внешней и внутренней государственной мигра-
ционной политики. По мнению специалистов, для 
поддержания стабильной численности населения 
Беларуси в течение следующих 40 лет ежегодный 
иммиграционный прирост населения должен со-
ставлять не менее 50 000 человек. Главными целями 
миграционной политики государства должны стать 
селективный отбор иммигрантов, обеспечение их 
адаптации в белорусском обществе и сведение к ми-
нимуму негативных последствий внешней миграции.

Эффективная миграционная политика подра-
зумевает создание социально-экономических ус-
ловий для снижения оттока населения из сельской 
местности и повышения территориальной мобиль-
ности населения для удовлетворения потребностей 
национальной экономики в рабочей силе. 

В 2006 г. вышла монография А. Г. Злотникова 
«Демографическое измерение современной Бела-
руси» [5]. Особое внимание в работе уделено таким  
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вопросам, как многообразие экономического отра-
жения проблем народонаселения, измерение чис-
ленности населения Беларуси, демографические по-
тери республики в Великой Отечественной войне, 
измерение современного миграционного движения 
в Беларуси, демографические изменения и форми-
рование рыночных отношений.

В монографии А. Г. Злотникова «Демографиче-
ские идеи и концепции» [6] рассматриваются такие 
аспекты миграционного процесса, как истоки до-
революционной белорусской миграции, социально-
эко номическая обусловленность демографических 
процессов, региональные аспекты демографии, эко-
номика как фактор экстранальности демографиче-
ских процессов, экстранальность в глобализации 
демографических процессов, миграция в теории де-
мографического перехода. В работе обосновывается 
мысль о том, что белорусское отрицательное сальдо 
миграции является более значимым фактором обо-
стрения депопуляции, чем снижение рождае мости 
и рост смертности, а значит выступает предпосылкой 
демографического кризиса. 

Среди исследований процессов миграции особо-
го внимания заслуживают публикации И. В. Загорец 
и В. С. Загорца [7–11]. В своих работах авторы пока-
зывают, что за 1990–2010 гг. отрицательное сальдо 
внешней миграции Беларуси составило 131 500 чело-
век. Специалисты проводят анализ возможных вари-

антов миграционной политики государства с учетом 
курса социально-экономического развития. В данном 
контексте рассматриваются такие варианты, как пере-
ход от экстенсивного пути развития к интенсивному 
с опорой на собственные трудовые ресурсы и продол-
жение экстенсивного пути развития с обеспечением 
роста численности населения за счет массового при-
влечения мигрантов. Однако второй вариант сопря-
жен с ростом политических, социокультурных и кон-
фессиональных проблем. В работе И. В. Загорец [12] 
отмечено, что необходимо начать разработку госу-
дарственных программ по культурной и социальной 
адаптации мигрантов в стране и созданию центров 
их адаптации, чтобы не допустить роста межнацио-
нальной напряженности и расслоения общества, 
способствовать повышению экономической отдачи 
от трудовой миграции. В работе также представлены 
конструктивные предложения по совершенствованию 
миграционной политики Республики Беларусь в усло-
виях формирования общего рынка труда стран – чле-
нов Единого экономического пространства. 

Следует отметить исследование результативности 
белорусской миграционистики, проведенное Ю. Н. Пе-
траковой  [13]. В работе обозначаются истинные 
масштабы миграции белорусского населения за по-
следние десятилетия. Сведения о численности белорус- 
ских мигрантов в странах-реципиентах представлены 
в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Численность белорусских мигрантов в странах-реципиентах в 1990–2019 гг., чел.

Ta b l e  1
Number of Belarusian migrants in recipient countries in 1990–2019, persons

Страна 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2019 г.

Россия 809 353 886 234 930 977 849 214 749 972 764 279 764 120

Украина 403 448 339 992 280 687 256 474 244 715 245 534 247 989

Польша 148 245 126 812 108 478 92 167 78 747 75 925 80 409

Казахстан 72 545 61 663 50 780 57 891 65 001 69 136 72 245

США 21 579 30 442 39 480 47 057 56 276 60 494 65 327

Латвия 60 530 69 060 77 583 67 044 54 799 48 588 42 944

Италия 93 844 1674 17 026 33 171 31 468 31 526

Литва 80 249 71 602 56 088 52 280 41 370 33 613 27 705

Узбекистан 37 057 33 291 28 456 28 636 27 674 26 532 26 475

Германия 1190 10 522 19 854 20 329 20 656 21 522 23 608

Израиль 33 049 32 968 31 040 26 567 22 417 23 119 22 482

Канада 4227 4245 4363 7180 10 435 11 080 11 873

Эстония 23 870 19 313 14 756 13 834 12 796 11 119 10 572

Кыргызстан 30 187 24 823 18 775 15 151 11 293 9947 9746

Чехия 322 483 644 2344 3816 4097 4502

Всего 1 767 606 1 736 499 1 685 652 1 581 211 1 465 141 1 472 195 1 480 794

П р и м е ч а н и е. Составлена на основе данных [13].
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Обзор диссертационных исследований на тему миграции населения

1Пешкова А. Н. Миграция населения Белорусской ССР : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Ростов н/Д : Ростов. гос. 
ун-т, 1968. 26 с.

2Злотников А. Г. Социально-экономические проблемы регулирования текучести рабочих промышленности (на материа-
лах промышленноcти городов Белорусской ССР): автореф. дис. … канд. эконом. наук : 09.00.09. М. : Ин-т социол. исслед. 
Акад. наук СССР, 1978. 23 с.

3Тихонова Л. Е. Социально-экономические аспекты миграции населения БССР : автореф. дис. … канд. эконом. наук : 
08.00.18. М.: Ин-т социол. исслед. Акад. наук СССР, 1982. 20 с.

4Швед В. В. Грамадска-палiтычнае жыццё на землях Беларусi (1772–1863 гг.) : автореф. дис. … д-ра гiст. навук: 07.00.02. 
Мiнск: БДУ, 2001. 37 с. 

5Шахотько Л. П. Социально-демографические процессы на территории Беларуси в период трансформации экономиче-
ской системы : автореф. дис. … д-ра социол. наук : 22.00.04. Минск : Ин-т социологии НАН Беларуси, 1997. 38 с. ; Красов
ский К. К. Урбанизация в Беларуси: экономико-географический анализ и прогноз : автореф. дис. … д-ра. геогр. наук : 25.00.24. 
Минск: БГУ, 2006. 44 с. ; Антипова Е. А. Сельское расселение Беларуси: территориальная структура и геодемографическое 
развитие : автореф. дис. … д-ра. геогр. наук : 25.00.24. Минск : БГУ, 2008. 44 с.

Первой в Беларуси кандидатской диссертацией 
по проблемам миграции является работа А. Н. Пеш-
ковой «Миграция населения Белорусской ССР»1. 
В 1978 г. была защищена кандидатская диссертация 
А. Г. Злотникова «Социально-экономические про-
блемы регулирования текучести рабочих промыш-
ленности (на материалах промышленности городов 
Белорусской ССР)»2. В 1982 г. вышла кандидатская 
диссертация Л. Е. Тихоновой на тему «Социально-
экономические аспекты миграции населения БССР»3. 
Указанные диссертации принадлежали белорусским 
авторам, но были защищены за пределами Беларуси 
по причине отсутствия в стране соответствующих 
ученых советов. Работа А. Н. Пешковой была пред-
ставлена к защите в Ростовском государственном 
университете, работы А. Г. Злотникова и Л. Е. Тихо-
новой – в Институте социологических исследований 
Академии наук СССР. Диссертации А. Н. Пешковой 
и Л. Е. Тихоновой имели гриф «Для служебного поль-
зования».

Первой в Беларуси монографией, посвященной 
проблемам миграции населения, является рабо-
та А. Н. Пешковой «Миграция населения Белорус-
сии» [14]. В работе рассмотрены особенности течения 
миграционных процессов в республике. Автор ак-
центирует внимание на стабильно растущем отрица-
тельном миграционном сальдо, а также на усилении 
оттока населения из сельской местности. В те годы 
провести подробный анализ миграционных про-
цессов было сложно по причине того, что статисти-
ческая информация о миграции носила служебный 
характер. На публикацию отдельных данных требо-
валось специальное разрешение.

Анализ диссертаций на тему миграции в Респуб-
лике Беларусь представлен в статье А. В. Селивано-
ва [15]. Среди проанализированных специалистом 
работ следует отметить докторскую диссертацию 
В. В. Шведа «Грамадска-палiтычнае жыццё на землях 
Беларусi (1772–1863 гг.)»4, в отдельном параграфе 
которой рассматриваются вопросы польской поли-
тической эмиграции. 

Фундаментальными работами в белорусской ми- 
грационистике можно назвать докторскую диссер-
тацию Л. П. Шахотько «Социально-демографические 
процессы на территории Беларуси в период транс-

формации экономической системы», докторскую 
диссертацию К. К. Красовского на тему «Урбаниза-
ция в Беларуси: экономико-географический ана-
лиз и прогноз», а также докторскую диссертацию 
Е. А. Антиповой на тему «Сельское расселение Бела-
руси: территориальная структура и геодемографи-
ческое развитие»5. В исследовании Л. П. Шахотько 
значительное внимание уделено роли миграционно-
го движения в современной демографической дина-
мике. Автор делает вывод о том, что наблюдаю щиеся 
в Республике Беларусь миграционные процессы тор-
мозят решение социально-демографических и эконо-
мических проблем, при этом отмечается возрастная 
дифференциация выбывающего и прибывающего 
населения. На основе материалов переписи населе-
ния Республики Беларусь 1999 г. Л. П. Шахотько выя-
вила, что за 1989–1998 гг. Беларуси отрицательное 
сальдо миграции составило 25 300 человек. Приме-
чательно, что в белорусском обществе господствует 
мнение о том, что республика имеет положительное 
сальдо миграции. Автор пришла к выводу о карди-
нальном изменении масштабов и направленности 
миграции в результате распада СССР. Изучение дан-
ного вопроса нашло отражение в ряде коллективных 
монографий с участием Л. П. Шахотько: «Миграция 
населения Беларуси» (1999), «Миграционная ситуа-
ция в странах СНГ» (1999), «Миграция и урбанизация 
в СНГ и Балтии» (1999), «Белорусское пограничье: 
транснациональное сотрудничество и фронтьерская 
миграция» (2002), «Нелегальная миграция: факторы 
роста и пути решения» (2002).

Диссертационное исследование К. К. Красовского 
посвящено сложному и многоаспектному характеру 
проблемы урбанизации. Автор показывает, что про-
цесс урбанизации зависит от ряда социально-эконо-
мических и политических условий. На протяжении 
второй половины XX в. урбанизация на территории 
Беларуси шла экстенсивным путем (прежде всего за 
счет миграции). Индустриализация способствовала 
концентрации экономической деятельности в от-
дельных быстрорастущих городах, рост численности 
населения которых был реакцией на развитие про-
мышленности.

В диссертации Е. А. Антиповой отмечается, что 
Беларусь из типичной аграрной страны превратилась  



Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2024;2:41–51
Journal of the Belarusian State University. Sociology. 2024;2:41–51

46

в убранизированное государство. Сегодня миграция 
населения из сельской местности в города продолжа-
ется. Положительные тенденции демографического 
развития сельского населения трансформировались 
в отрицательные тенденции.

В исследовании И. В. Загорец «Формирование 
системы расселения с центром в малых городских 
поселениях Белорусской ССР»6 также представлен 
анализ миграционных процессов, приводящих к де-
мографическим потерям.

Диссертационные исследования по историческим 
наукам имеют важное значение для современной 
белорусской миграционистики. Они позволяют изу-
чать масштабы миграции белорусского населения 
в XX в., особенно в послевоенный период. В дан-
ном контексте следует отметить труды таких исто-
риков, как Н. В. Барабаш, А. И. Буча, А. Ф. Великий, 
В. А. Йоцюс,  А. В. Казаков, Н. В. Кузьмич, С. В. Лапа-
нович, О. В. Марченко, Д. Ч. Матвейчик, О. Н. Мярчук, 
А. Н. Рагимов, С. Л. Сукума, А. В. Тихомиров, Д. М. То-
лочко, С. В. Шабельцев. 

В ходе современных исследований миграцион-
ных процессов на территории Западной Белоруссии 
в период ее вхождения в состав Польши (1921–1939) 
выявлены значительные демографические потери 
белорусского населения. По мнению О. Н. Мярчук, 
они были обусловлены социально-экономическими 
(низкий уровень индустриального развития, аграр-
ная перенаселенность, безработица), общественно- 
политическими (заинтересованность польских властей 
в снижении социальной напряженности, целенаправ-
ленная деятельность сионистских организаций), 
этно политическими (национальная и конфессио-
нальная дискриминация белорусов и другого не-
польского населения) и внешнеполитическими фак-
торами (миграционное законодательство и реальное 
отношение к мигрантам в некоторых зарубежных 
странах (например, во Франции, Аргентине, Брази-
лии, Канаде), активная деятельность международных 
мореходных компаний). На основе данных польской 
статистики автор выяснила, что в 1926–1938 гг. с тер-
ритории западных земель Беларуси (Белостокского, 
Виленского, Новогрудского и Полесского вое водств) 
в разные страны легально выехало около 212 500 че-
ловек, при этом 116 500 человек из них эмигрирова-
ли в европейские страны, 96 000 человек – в страны 
Северной и Южной Америки, а также в Палестину7.

6Загорец И. В. Формирование системы расселения с центром в малых городских поселениях Белорусской ССР : автореф. 
дис. … канд. геогр. наук : 11.00.02. Минск : БГУ, 1990. 13 с.

7Мярчук В. М. Эмiграцыя насельнiцтва з Заходняй Беларусi (1921–1939 гг.) : аўтарэф. дыс. … канд. гiст. навук : 07.00.02. 
Мiнск : IГ НАНБ, 2016. 21 с.

8Йоцюс В. А. Государственная политика по переселению трудовых ресурсов из БССР (1921–1941 гг.) : автореф. дис. … канд. 
ист. наук : 07.00.02. Минск : БГПУ им. М. Танка, 2017. 24 с.

9Вялiкi А. Ф. Ажыццяўленне абмена насельнiцтвам памiж БССР и Польшчай. 1944–1946 гг. : аўтарэф. дыс. … канд. гiст. на- 
вук : 07.00.02. Мiнск : БДПУ iмя М. Танка, 2002. 21 с.

10Барабаш Н. В. Государственная переселенческая политика в БССР (1946–1965 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 
07.00.02. Минск: ГНУ ИГ НАНБ, 2011. 23 с.

В диссертационном исследовании В. А. Йоцюса 
отмечены значительные масштабы миграции бе-
лорусского населения в 1924–1941 гг. в Поволжье, 
Восточную Сибирь, Еврейскую автономную об-
ласть, Крым, Карелию, на Урал и Дальний Восток. 
В 1920-х  гг. покинули территорию страны более 
400 000 человек, в 1930-х гг. – более 700 000 человек. 
В рамках планового сельскохозяйственного пере-
населения из БССР в 1924–1941 гг. выехало около 
270 000 человек. Примерно 408 300 белорусских кре-
стьян за 1923–1930 гг. самостоятельно уехали преде-
лы БССР на шахты Донбасса8. Проблемы бытового 
характера, сложные природно-климатические и хо-
зяйственные условия, недостаток финансирования, 
формальное отношение к запросам переселенцев 
обусловили их низкую приживаемость. 

Миграция белорусов в Польшу в результате со-
глашения между СССР и Польским комитетом на-
ционального освобождения от 1944 г. и договора 
о советско-польской границе от 1945 г. была самой 
масштабной в истории Беларуси. К Польше отошли 
Белосток, 17 районов Белостокской области и 3 райо-
на Брестской области. Диссертационное исследование 
А. Ф. Великого9, подготовленное на основе данных 
польской статистики, белорусских архивов, а также 
историко-документальных хроник «Память», пока-
зывает, что на 16 июня 1946 г. численность уехавших 
в Польшу составила 231 152 человека (из Гродненской 
области уехали 67 118 человек, из Барановичской об-
ласти – 49 788 человек, из Молодечненской области – 
42 525 человек, из Брестской области – 33 064 че- 
ловека, из Полоцкой области – 22 797 человек, из 
Пинской области – 15 870 человек).

По инициативе польской стороны переселение 
было продлено до конца 1946 г. К этому времени 
в Польшу выехали еще 7 630 человек. Таким обра-
зом, общая численность переселенцев с террито-
рии Западной Белоруссии в польские воеводства 
(Вроцлавское, Гданьское, Познанское и Щетинское) 
составила 238 782 человека, или 44,0 % от числа за-
регистрированных. Польские власти надеялись на 
более высокие показатели, поэтому принуждали бе-
лорусов к переселению. Более 500 белорусов стали 
жертвами польского подполья.

В диссертационном исследовании Н. В. Барабаш10 
отмечается, что в послевоенный период миграцион-
ные процессы в Беларуси усилились. В рамках внутри-
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союзного перераспределения трудовых ресурсов для 
создания промышленно-энергетических и сельско-
хозяйственных предприятий тысячи белорусов были 
направлены в Восточную и Западную Сибирь, Карель-
скую АССР, Калининградскую область, Крым и Казах-
стан, на Урал и Дальний Восток. При этом интере-
сы социально-экономического развития БССР и ее 
потребности в трудовых ресурсах не учитывались. 
В 1946–1965 гг. из БССР в рамках переселенческой 
политики властей уехало более миллиона человек. 

В работе Н. В. Барабаш отражаются два вида пере-
селения: сельскохозяйственное и промышленное. 
В ходе сельскохозяйственного переселения бело-
русы были направлены на территории, отошедшие 
к СССР после Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны. Белорусы занимались вос-
становлением сельского хозяйства, созданием зер-
новых, животноводческих и овощных баз. Лишь одна 
Калининградская область в 1946–1950 гг. приняла 
более 30 000 переселенцев из Беларуси. В рамках об-
щественного призыва к освоению целинных земель 
в Казахстан переселились 42 996 белорусских семей, 
в Восточную и Западную Сибирь и на Урал – более 
7000 семей белорусов. В 1954 г. на освоение целины 
из БССР выехало свыше 4000 юношей и девушек. 

Первой диссертацией по проблемам миграцион-
ных процессов, защищенной в период суверенной 
Беларуси, является работа А. В. Тихомирова «Бело-
русская эмиграция: 90-е годы XIX в. – 1917 г.»11. 
Среди последних диссертаций, связанных с мигра-
ционной тематикой, следует отметить кандидат-
скую диссертацию И. Е. Ядченко на тему «Языковая 
реализация гибридной идентичности в дискурсе 
мигрантов»12 и кандидатскую диссертацию Н. О. Ра-
мазановой на тему «Административно-правовое 
регулирование в сфере миграции»13.

Некоторые диссертации, связанные с миграцио-
нистикой, белорусские ученые защищали в москов-
ских ученых советах. Так, в 2002 г. Л. Е. Тихонова 
защитила докторскую диссертацию на тему «Государ-
ственное регулирование демографических процессов 
в Республике Беларусь»14 в Институте социально-по-
литических исследований РАН. В 2007 г. Е. А. Запад-
нюк защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Трудовая миграция населения и ее влияние на фор-

11Тихомиров А. В. Белорусская эмиграция: 90-е годы XIX в. – 1917 г. : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Минск : 
Ин-т Акад. наук Беларуси, 1994. 26 с. 

12Ядченко И. Е. Языковая реализация гибридной идентичности в дискурсе мигрантов : автореф. дис. … канд. филолог. 
наук : 10.02.19. Минск: Минск. гос. лингвист. ун-т, 2021. 28 с.

13Рамазанова Н. О. Административно-правовое регулирования в сфере миграции : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.14. Минск : БГУ, 2023. 28 с.

14Тихонова Л. Е. Государственное регулирование демографических процессов в Республике Беларусь : автореф. дис. … 
док. экон. наук : 08.00.05. М. : Ин-т соц.-полит. исслед. РАН, 2002. 42 с.

15Западнюк Е. А. Трудовая миграция населения и ее влияние на формирование современного рынка труда : автореф. 
дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. М. :  Рос. гос. гуманит. ун-т, 2007. 27 с.

16Привалова Н. Н. Демографическая политика Беларуси в условиях реформирования экономики : автореф. дис. … канд. 
экон. наук : 08.00.05. Минск : Науч.-исслед. экон. ин-т Мин-ва экономики Респ. Беларусь, 2002. 20 с.

17Богино Н. И. Государственное регулирование демографических процессов в районах радиоактивного загрязнения Бела-
руси : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. Минск: Науч.-исслед. экон. ин-т Мин-ва экономики Респ. Беларусь, 2005. 20 с.

мирование современного рынка труда»15 в Россий-
ском государственном гуманитарном университете. 
Работа Л. Е. Тихоновой посвящена переосмыслению 
государственного регулирования демографических 
процессов в условиях новой экономической парадиг-
мы. Важную роль в этих процессах играет миграция. 
Ее показатели учитываются при разработке и реали-
зации программ социально-экономического, эколо-
гического и демографического развития государства. 
В диссертации Е. А. Западнюка анализируется тру-
довая миграция в условиях государственного регу-
лирования рынка труда и уязвимости его сегментов. 
Автор рассматривает проблемы трудовой миграции 
с позиции ее экономико-правовой сущности, а так-
же специфику адаптации мигрантов к социально-
экономическим условиям стран-реципиентов. Теме 
миграции посвящены также следующие монографии 
Е. А. Западнюка: «Трудовая миграция и ее регулиро-
вание», «Международная трудовая миграция: вызовы 
настоящего и стереотипы прошлого», «Международ-
ный рынок труда: в поисках работы».

В работе Л. Е. Тихоновой [16] проводится анализ 
миграционных процессов в Беларуси в контексте 
обеспечения демографической безопасности в связи 
с последствиями катастрофы на ЧАЭС. Автор дает ха-
рактеристику основным социально-экономическим 
угрозам с учетом сложившейся демографической 
ситуации.

Исследование миграционных проблем после ка-
тастрофы на ЧАЭС представлено также в диссерта-
ционной работе Н. Н. Приваловой «Демографиче-
ская политика Беларуси в условиях реформирования 
экономики»16 и диссертационной работе Н. И. Богино 
«Государственное регулирование демографических 
процессов в районах радиоактивного загрязнения 
Беларуси»17. В исследовании Н. Н. Приваловой вни-
мание акцентируется на переселении жителей с за-
грязненных территорий. Кроме того, автор указывает 
на то, что государственная миграционная политика 
должна соответствовать политике других стран, так 
как последствия чернобыльской экологической ка-
тастрофы затронули все мировое сообщество. Работа 
Н. И. Богино посвящена изучению миграционных 
процессов в контексте реабилитации территорий, 
пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.
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В исследовании М. В. Тимошенко «Совершенство-
вание системы регулирования миграции трудовых 
ресурсов в Республике Беларусь»18 предпринимается 
попытка провести комплексный анализ миграцион-
ных процессов и обозначить пути их регулирования. 
По мнению автора, регулирование миграции трудо-
вых ресурсов представляет собой сложную систему 
координации действий и интересов экономических 
агентов (индивидов, хозяйственных единиц, госу-
дарства), основанную как на независимых процес-
сах самоорганизации, так и на целенаправленном 
упорядочении территориальных перемещений тру-
довых ресурсов, их обустройстве и адаптации к но-
вым условиям. Регулирование миграции трудовых 
ресурсов рассматривается в диссертации в контексте 
обеспечения устойчивого социально-экономиче-
ского и демографического развития государства. 
М. В. Тимошенко вводит в теорию миграционистики 
понятие «миграционный климат». Данный фено-
мен отражает множественность факторов миграции, 
в качестве которых выступают уровень жизни на-
селения, состояние рынка труда, условия деятельно-
сти субъектов хозяйствования, позиция государства 
в отношении миграции, включенность в междуна-
родные экономические связи как стран-доноров, так 
и стран-реципиентов. 

Проблемам государственного регулирования ми-
грационных процессов посвящена кандидатская 
диссертация Е. В. Масленковой «Совершенствование 
государственного регулирования внешней трудо-
вой миграции в Республики Беларусь»19. Предметом 
исследования автора выступает организационно-
экономический механизм регулирования процес-
сов внешней миграции в нашей стране. Под госу-
дарственным регулированием внешней трудовой 
миграции Е. В. Масленкова понимает целенаправ-
ленное воздействие государства на поведение ми-
грантов для достижения необходимых количествен-
ных и качественных характеристик выезда и въезда 
рабочей силы в целях удовлетворения потребностей 
социально-экономического и демографического 
развития страны. Развивая идею Л. Л. Рыбаков-
ского о стадийном характере миграции (принятие 
решения о трудовой миграции – осуществление 
трудовой деятельности – возвращение в страну 
происхождения), Е. В. Масленкова рассматривает 
этот вид миграции с позиций выгод и потерь на-
циональной экономики на каждой стадии импорта 
рабочей силы.

18Тимошенко М. В. Совершенствование системы регулирования миграции трудовых ресурсов в Республике Беларусь : 
автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Минск : Науч.-исслед. экон. ин-т Мин-ва экономики Респ. Беларусь, 2011. 28 с.

19Масленкова Е. В. Совершенствование государственного регулирования внешней трудовой миграции в Республики Бела- 
русь : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Минск : Ин-т экономики НАНБ, 2018. 27 с.

20Бондарь М. А. Международная интеллектуальная миграция: формы, тенденции, государственное регулирование: авто- 
реф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.14. Минск: БГЭУ, 2008. 25 с.

21Нестерова А. А. Трудовая мобильность населения в условиях региональной экономической интеграции : автореф. 
дис. … канд. экон. наук : 08.00.14. Минск : БГУ, 2018. 29 с.

22Зенченко С. В. Формирование и реализация государственной внешней миграционной политики Республики Беларусь : ав- 
тореф. дис. … канд. полит. наук : 23.00.02. Минск : БГУ, 2013. 24 с.

В диссертации М. А. Бондарь «Международная 
интеллектуальная миграция: формы, тенденции, 
государственное регулирование»20 представлен ана-
лиз подходов к международной интеллектуальной 
миграции и методов ее регулирования в Белару-
си. Характеризуя «утечку умов» из страны после 
распада СССР, автор отмечает, что в 1996–2006 гг. 
из Беларуси эмигрировали и остались за рубежом 
767 научных работников и преподавателей вузов 
(в том числе 52 доктора наук и 295 кандидатов наук). 
Автор утверждает, что интеллектуальная миграция 
обусловлена в первую очередь материальным инте-
ресом. Основными же нематериальными мотивами 
являются желание повысить квалификацию, увидеть 
мир, испытать свои интеллектуальные способности 
и изучить другой язык.

Интересным является подход М. А. Бондарь к рас-
смотрению факторов международной интеллекту-
альной миграции в Беларуси. По мнению автора, 
в настоящее время государственная миграционная 
политика направлена на активное регулирование 
эмиграционных процессов и пассивное регулиро-
вание иммиграционных процессов. М. А. Бондарь 
опирается на концепцию неоклассического синтеза, 
предполагающую переориентацию на косвенные 
методы государственного регулирования с целью 
снижения уровня интеллектуальной миграции и рас-
ширения возможностей привлечения в страну ин-
теллектуалов. 

В диссертации А. А. Нестеровой «Трудовая мо-
бильность населения в условиях региональной эко-
номической интеграции»21 внимание сосредоточе-
но на вопросах миграционной привлекательности 
стран, трудовой мобильности населения в условиях 
региональной экономической интеграции, особен-
ностях трудовой мобильности в зависимости от 
типа интеграционного объединения. Автор отме-
чает, что для высококвалифицированных специа-
листов более привлекательной является внешняя 
трудовая миграция (в развитые страны), а для низ-
коквалифицированных работников – внутренняя 
трудовая миграция. В работе А. А. Нестеровой пред-
ставлены модели управления трудовой мобиль-
ностью в условиях региональной экономической 
интеграции.

В аспекте изучения миграции политическими нау-
ками интерес представляют работа С. В. Зенченко 
«Формирование и реализация государственной внеш-
ней миграционной политики Республики Беларусь»22 
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и исследование Т. И. Шупенько «Государственная 
политика Республики Беларусь в отношении бело-
русов зарубежья»23.

В диссертации С. В. Зенченко исследуется про-
цесс формирования и реализации государственной 
внешней миграционной политики Республики Бе-
ларусь. Автор выделяет три этапа данного процесса. 
На первом этапе (1991–1997) происходило норма-
тивное и институциональное становление политики 
государства в отношении миграционных процессов. 
На втором этапе (1998–2003) Беларусь была вклю-
чена в международный рынок труда, что обуслови-
ло необходимость в создании политико-правовых 
основ функционирования единого миграционного 
пространства в рамках Союзного государства Бела-
руси и России. Третий этап (2004–2012) характеризу-
ется возрастанием значимости роли миграционной 
политики в решении демографических и социально-
экономических проблем в условиях формирования 
единого рынка труда стран – членов Таможенного 
союза, ЕЭП и ЕврАЗЭС.

Вместе с тем неоднозначным, на наш взгляд, 
является вывод автора диссертации о том, что ре-
гулирование миграции находится в компетенции 
только Департамента по гражданству и миграции 
МВД Рес публики Беларусь. В то же время пробле-
му регулирования миграционных процессов автор 
справедливо связывает с деятельностью многих 
других социальных институтов. А это значит, что 
решение вопросов в данной сфере не находится 
в компетенции лишь правовых и силовых структур. 
С. В. Зенченко признает, что управление миграци-
онными перемещениями требует учета не только 
социально-экономических и демографических об-
стоятельств, но и этнонациональных, исторических 
и культурных особенностей развития страны, что, 
в свою очередь, вызывает необходимость разработки 
системного подхода к проведению миграционной 
политики, а также необходимость создания новой 
концепции ее реализации.

Диссертация Т. И. Шупенько «Государственная 
политика Республики Беларусь в отношении бело-
русов зарубежья» посвящена роли белорусских диа-

23Шупенько Т. И. Государственная политика Республики Беларусь в отношении белорусов зарубежья : автореф. дис. ... 
канд. полит. наук : 23.00.02. Минск: БГПУ им. М. Танка, 2018. 25 с.

24Рамазанова Н. О. Административно-правовое регулирования в сфере миграции : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.14. Минск : БГУ, 2023. 28 с.

25Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : решение Все-
белорус. нар. собр. от 25 апр. 2024 г. № 5 // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024.

спор в налаживании экономических, политических 
и социокультурных связей белорусов, уехавших за 
рубеж. Автор исследует особенности адаптации бело-
русов за границей и политические факторы разоб-
щенности диаспор. В исследовании выявлена разная 
степень институционализации белорусских диаспор 
за рубежом. В странах СНГ, Балтии и Польше она 
характеризуется устойчивостью, в странах с низкой 
численностью белорусских мигрантов (Куба, Чехия, 
Франция) – неустойчивостью (наши соотечествен-
ники склонны включаться в близкородственные 
российские и украинские диаспоры). Белорусские 
диаспоры в Бельгии, Германии и Турции демон-
стрируют высокую степень ассимиляции. Указанные 
обстоятельства затрудняют выработку единой кон-
цепции взаимодействия белорусского государства 
с диаспорами белорусов за рубежом. Диаспораль-
ная политика Республики Беларусь реализуется на 
общегосударственном уровне, региональном уровне 
и уровне общественных объединений. 

В завершение анализа диссертационных иссле-
дований по проблемам миграции хотелось бы от-
метить работу Н. О. Рамазановой «Административ-
но-правовое регулирование в сфере миграции»24. 
В ней представлено комплексное исследование ад- 
министративно-правового регулирования в сфере 
миграции с позиции обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь. Автор делает 
вывод о невозможности формулировки единого 
определения миграции, пригодного для решения 
всех экономических, политических, юридических 
и иных теоретических и практических задач. В ка-
честве объекта административно-правового регули-
рования миграции Н. О. Рамазанова рассматривает 
въезд (выезд) на территорию (за пределы террито-
рии) Республики Беларусь, нахождение на ее тер-
ритории, транзитный проезд через ее территорию, 
осуществление трудовой и иной деятельности на 
ее территории. Автор считает, что приоритетной 
формой административно-правового регулирования 
в сфере миграции являются разработка и принятие 
комплексной государственной миграционной про-
граммы.

Заключение

Всем известно выражение древнегреческого фи-
лософа и математика Пифагора: «Дайте мне точку 
опоры, и я переверну мир». В современном мире 
такой опорой является информация. От нее зависит 
как поведение людей, так и социальная политика 
государства. В этой системе чрезвычайно важны 
сведения демографического характера.

В Концепции национальной безопасности Рес-
публики Беларусь25, предусматривающей комплекс 
мер по обеспечению безопасности личности, обще-
ства и государства от внешних и внутренних угроз, 
существенное внимание уделяется проблемам демо-
графической безопасности, среди которых не послед-
нее место занимают вопросы миграции. Достаточно  
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отметить, что среди 20 индикаторов состо яния на- 
циональной безопасности пять связаны с социаль-
ными показателями: объем ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности, индекс че-
ловеческого развития, коэффициент депопуляции, 
миграционный прирост и ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении. 

Демографической угрозой является активизация 
миграционных процессов внутри государства. Внеш-
ним источником угроз национальной безопасности 

страны выступает проведение иностранными госу-
дарствами политики, направленной на стимулиро-
вание миграции белорусского населения. Концепция 
национальной безопасности Республики Беларусь 
направлена на создание условий для оптимизации 
миграционных процессов, сохранения интеллекту-
ального и трудового потенциала респуб лики, при-
влечения высококвалифицированных кадров из-за 
рубежа, а также активного противодействия неза-
конной миграции.
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