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Экономическая роль миграции населения связана с хозяйственным освоением земли, развитием 

производительных сил, соединением территориально распределенных природных ресурсов и 

средств производства с рабочей силой; социальная – связана с более полной реализацией потреб-

ностей населения в жилье, работе, социально–профессиональном продвижении и т. д. 

Среди зарубежных ученых, внесших большой вклад в развитие теории миграции, выделяются: 

Г.Беккер, Л.Бувье, Д.М.Кейнс, Ж.–Б.Кольбер, Т.Ман, Т.Мальтус, П.Самуэльсон, Дж. Саймон, А. 

Смит, Б. Томас, М.Фридман. В досоветский период проблемами миграций населения и рабочей 

силы занимались В.П. Вощинин, Г. К. Гинс, В.Н. Григорьев, И.А. Гурвич, А.А. Исаев, А.А. Кауф-

ман, В.И. Ленин, И. Л. Ямзин и и ряд других исследователей. 

Р. Перручоуд обращает научное внимание на субъектный состав миграции: беженцы, переме-

щенные лица и экономические мигранты, а так же дает следующее понятие международной ми-

грации: это переселение людей, покидающих страну своего происхождения или постоянного ме-

ста жительства, в другую страну временно или постоянно [1, с. 32].  

Данная формулировка расширяет понятие международной миграции путем включения в него 

временно и постоянно прибывающих мигрантов. Однако это определение не содержит положения 

о правовом статусе мигрантов. 

Л. А. Васильева считает миграцию сложным транснациональным явлением и одним из важ-

нейших индикаторов отражения этнополитических и социально–экономических процессов, про-

исходящих в обществе. Белорусские исследователи А. И. Лемешева, А. В. Бубич, Г. Г. Зинкевич, 

разграничивают понятия международной миграции и миграции вообще. Под первой они понима-

ют территориальное перемещение людей через государственные границы, а под второй — сово-

купность различных по своей природе территориальных перемещений населения, сопровождаю-

щихся изменением места жительства [2, с. 24].  

Миграция оказывает большое влияние на динамику численности и структуры населения, состо-

яние рынка труда. Высокая миграционная мобильность населения является необходимым услови-

ем устойчивого развития социально–экономического комплекса. В регулировании состава трудо-

вых ресурсов возрастает роль миграционной составляющей, которая более оперативно, чем инер-

ционные процессы естественного движения населения, реагирует на управляющее воздействие. 

В связи с этим возникает необходимость обратить научное внимание на категорию «миграция 

рабочей силы».  

Миграция рабочей силы – сложный процесс, выполняющий экономические и социальные 

функции в жизни общества и отдельного человека. Он обеспечивает соединение территориально 

распределенных (по странам, континентам, регионам внутри стран) природных ресурсов и средств 

производства с рабочей силой, содействует удовлетворению потребностей населения в получении 

работы, жилья, средств к существованию, социально–профессиональной мобильности, изменении 

социального статуса, других характеристик жизненного положения населения и т. д. 

Виды миграции рабочей, представлены на рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – Виды миграции рабочей силы 

Источник: составлено автором на основе [2] 
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Среди причин миграции преобладающее  значение принадлежит социально–экономическим 

факторам. Однако в отдельные периоды в разных странах выдвигаются на первое место политиче-

ские, национальные, религиозные факторы. Во время войн (мировых и локальных) основными 

контингентами мигрантов становятся беженцы и перемещенные лица. 

В странах с обширной территорией значительное место занимают сезонные миграции рабочей 

силы – временные перемещения рабочей силы в сельскую местность для выполнения сезонных и 

сельскохозяйственных работ, и из сельской местности временное сезонное перемещение в город – 

отходничество. 

Статистические данные, отражающие динамику миграционных процессов в Республике Бела-

русь представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Статистические данные миграции населения Республики Беларусь 2005 – 2014 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Международная миграция 

(прибывшие), тысяч  

человек 

13 14,1 14,2 17,4 19,9 17,2 17,5 18 19,4 24,9 

Международная миграция 

(выбывшие), тысяч человек 
11,1 8,5 9,5 9,3 7,6 6,9 7,6 8,7 7,8 9,2 

Миграционный прирост / 

убыль (–), тысяч человек 
1,9 5,6 4,7 8,1 12,3 10,3 9,9 9,3 11,6 15,7 

Источник: [3] 

 

Абсолютная величина разности между числом прибывшего населения на территорию Респуб-

лики Беларусь и числом выбывшего населения за пределы территории Республики Беларусь за 

определенный промежуток времени называется миграционным приростом населения. На протя-

жении длительного времени статистические органы Беларуси фиксируют положительное сальдо 

внешней миграции, которая частично компенсирует естественно–демографическую убыль населе-

ния. В частности, в соответствие с рисунком 2, за последние шесть лет, с 2009 по2014 г., положи-

тельное сальдо внешней миграции, по данным Национального статистического комитета, состави-

ло 71 072 человека. В 2014 г. превышение въехавших в нашу страну над выехавшими из нее, со-

гласно официальной статистике, измерялось цифрой около 15 700 человека. 

Однако, оценка реального воздействия внешней миграции на демографическое, социальное и 

экономическое развитие Республики Беларусь существенно затрудняется проблемами ее учета 

официальной белорусской статистикой.  

На основе обширнейшего статистического материала как белорусского, так и ряда стран, с ко-

торыми осуществляется миграционный обмен, можно доказать, что в действительности реальный 

выезд существенно недооценивался и значительно превышал въезд в страну.  

Тем не менее, в ряде публикаций белорусских авторов по–прежнему содержатся утверждения о 

положительном сальдо внешней миграции населения страны; официальные данные о выезжающих 

из страны анализируются и группируются по различным признакам. В то же время ценность дан-

ных группировок, по мнению ученых В. Загорца, И. Загорец [4], минимальна, поскольку фиксиру-

емое статистическим комитетом подавляющее большинство эмигрантов в официальной статисти-

ке никак не отражается.  

По нашему мнению, такие неточности могут быть связаны с выездом населения на временную, 

сезонную работу в страны СНГ, Российскую Федерацию, не требующие смены постоянного места 

жительства. Другими словами эмигрант официально проживая и имея регистрацию места житель-

ства в Республике Беларусь пересекает границу с Российской Федерацией не сообщая об этом в 

государственные органы Республики Беларусь, соответственно возникают искажения статистиче-

ских данных. 
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В основу социально–экономической политики Республики Беларусь поставлены социальные 

ориентиры – обеспечение эффективной занятости населения, повышение качества и конкуренто-

способности рабочей силы. 

В настоящее время на рынке труда Республики Беларусь наблюдаются серьезные дисбалансы, 

которые происходят за счет изменений в профессионально–квалификационной структуре занято-

сти. Из–за структурных сдвигов на предприятиях нехватка рабочих специальностей сочетается со 

значительным количеством свободных рабочих мест. Особо остро стоит проблема в тех регионах, 

где занятость населения зависит от одного–двух предприятий. 

Численность занятых в 2012 году в республике составила 4571,1 тыс. чел. В 2013 году числен-

ность занятых по сравнению с 2012 годом снизилась на 0,56 процента и составила 4545,6 тыс. че-

ловек.  В 2014 году данный показатель составил 4486,7 тыс. чел. [1]. 

Общая конъюнктура рынка труда  за последние три года  характеризуется устойчивым превы-

шением спроса на рабочую силу над предложением. Анализируя потребность в рабочей силе, сле-

дует отметить, что организации нуждаются  в рабочих профессиях и неквалифицированной рабо-

чей силе. 

Необходимо отметить, что в 2014 г. спрос на рабочую силу формировался в основном в таких 

сферах деятельности как: обрабатывающая промышленность; строительство; сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство; торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 

пользования; транспорт и связь; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг потребителям; здравоохранение и предоставление социальных услуг [2]. 

В 2013 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве 

обратилось 257,0 тыс. человек. Из них зарегистрировано в качестве безработных 147,3 тыс. чело-

век, т. е. 87,6 процента. В трудоустройстве нуждалось 284 тыс. человек (88,6 %), включая граждан, 

состоявших на учёте в органах по труду, занятости и социальной защите на начало года. Из них 

172,2 тыс. безработных (87,7 %). В 2014 г. в органы по труду, занятости и социальной защите за 

содействием в трудоустройстве обратилось 231,1 тыс. человек. Из них зарегистрировано в каче-

стве безработных 148,1 тыс. человек, т. е. 64,1 %.  

С целью сокращения издержек производства за счет экономии фонда заработной платы, многие 

предприятия в условия сокращения объема производства переводят работников на режим непол-

ной занятости. В режиме вынужденной неполной занятости в 2014 году работали 184,8 тыс. чело-

век, или 5,7 процента от среднемесячной численности (в 2013 году – 127,1 тыс. человек, или 3,8 

%). Общее количество неотработанного времени по причине вынужденной неполной занятости в 

2014 году составило 1 819,3 тыс. человеко–дней (в 2013 году – 1 253,5 тыс. человеко–дней), что 

равнозначно ежедневному невыходу на работу 7,2 тыс. человек (в 2013 году – 5 тыс. человек). Из 

общего числа неотработанных человеко–дней на предприятия обрабатывающей промышленности 

приходилось 79,8 процента, на строительные организации – 11,4 процента [1]. 

На протяжении 2012–2014 гг. количество вакансий (спрос на труд) превышало численность 

безработных (предложение труда), однако данный разрыв постепенно сокращался и в 2015 г. ко-

личество безработных превысило количество вакантных рабочих  мест. 
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