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В статье рассмотрены демографические процессы в странах Прибалтики после их  выхода 

из состава СССР. Показаны основные факторы, влияющие на миграцию населения этих стран в 
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Активные миграционные процессы характерны для стран Балтии на всем 

протяжении новейшего времени. До второй мировой войны по направленности они были 

очень близки к европейским, хотя миграционным потенциалом ни Эстония, ни Латвия уже 

не обладали и перешли в категорию стран, принимающих население. Несколько лучше 

была ситуация в Литве.  

В послевоенные годы создались условия для расширения иммиграции в 

прибалтийские республики. Во-первых, произошло заметное сокращение численности их 

населения из-за военных потерь, депортации, низкого естественного прироста. Во-вторых, 

в годы советской власти осуществлялась индустриализация республик Прибалтики, 

которая не могла быть реализована без притока высококвалифицированных специалистов 

и просто рабочих рук. В-третьих, одним из важных факторов миграции являлись 

социально-экономические условия. Мигрантов привлекали в Прибалтику высокие, по 

сравнению с остальной территорией СССР, стандарты жизни, развитая инфраструктура, 

интенсивно растущая экономика, высокий уровень занятости.  

Мигранты активно переселялись в Эстонию и Латвию.  Литва же в меньшей 

степени испытала давление миграционных потоков. Ко времени присоединения к СССР 

потребность литовской экономики в рабочей силе полностью удовлетворялась 

внутренними ресурсами и не требовала людских вливаний извне. Сельское население 

Литвы стало источником роста городского населения. В течение 1960-х и 1970-х гг. 

миграция село-город в Литве обеспечивала рост численности городских жителей в 

большей степени, чем миграция извне. 

Большое количество мигрантов въехало в первые два послевоенных года. 

Дальнейший пик миграции пришелся на начало 1950-х гг., после второй депортации 

местного населения. В конце 50-х гг. часть депортированных лиц вернулась на родину.  
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В результате миграций славянские этносы в странах Балтии образовали 

наибольшую группу национальных меньшинств, хотя коренные национальности 

оставались наиболее многочисленной группой населения. Общая численность населения 

Эстонии и Латвии росла за счет миграции, и, отчасти, естественного воспроизводства 

русскоязычного населения. Уменьшение доли коренного населения Эстонии и Латвии 

было вызвано исключительно их низким естественным приростом. У латышей и эстонцев 

уровень рождаемости был самым низким в СССР, а доля лиц старших возрастов, наоборот, 

очень высокая [1]. 

 В 1989 г. проводилась последняя советская перепись населения. Ее данные 

свидетельствуют, что к этому времени доля литовцев в Литве составляла   79,6%, латышей 

в Латвии - 52%, эстонцев в Эстонии – 61,5% [2].  

В 1991 г. прибалтийские республики получили независимость и сразу 

переориентировались на Запад. Потеря бывшего советского рынка и разрыв 

экономических связей с постсоветской Россией породили экономические трудности. Сразу 

после завоевания независимости в Латвии были закрыты завод-гигант по производству 

электротехники ВЭФ, завод по производству микроавтобусов РАФ. Эти предприятия 

оказались просто неконкурентоспособны в новых экономических реалиях, при отсутствии 

собственного сырья и потере советского рынка сбыта. Это привело к значительному росту 

безработицы, особенно среди рабочего класса и российских иммигрантов, приехавших в 

страну в годы индустриализации. Заводы по переработке рыбной продукции тоже 

пострадали от потери внутреннего рынка СССР. Валовой национальный продукт 

сократился на 12,6% в 1991 году, на 32,1% в 1992 году и на 11,4% в 1993 году [3].   

Новая политическая элита Латвии проводила структурные реформы в целях 

организации свободных рыночных отношений и стремилась сделать отраслями-

двигателями возрождения экономики страны банковский сектор и логистику. К концу 

1990-х больше 70% ВВП Латвии обеспечивала сфера услуг, прежде всего финансовых. 

Еще 18-20% ВВП Латвии давал транзит через ее балтийские порты. Но невозможно 

непрерывно увеличивать сектор услуг. Начиная с 1994 года, 16 лет подряд импорт 

превышал экспорт — в 2007-м импорт достиг 27,6% от ВВП. Все это время дефицит 

торгового баланса компенсировался иностранными инвестициями и кредитами. Приток 

капитала из банковских систем Швеции, США, Германии позволил создать крайне 

либеральную систему кредитования населения. Получая кредиты от западных банков, 

население Латвии тратило их на покупку импортных же товаров в гипермаркетах, также 

принадлежащих иностранцам. В результате выдававшиеся кредиты практически 

немедленно уходили обратно за границу. Во второй половине 2000-х гг. банки и 

финансовые компании перестали обеспечивать процветание Латвии. Они начали терять 

активы и банкротиться. Отрицательный торговый баланс увеличивался и вынуждал 

правительство занимать все больше денег за рубежом, что приводило к значительному 

росту внешнего долга Латвии [4]. 

В Литве в советское время не делался упор на развитие тяжелой промышленности, 

поэтому не было резкого падения производства. Чтобы смягчить последствия реформ, 

правительство препятствовало закрытию заводов и выдавало государственные субсидии. 

Быстро и результативно была проведена приватизация, сформированы рыночные основы 

экономики. Административная реформа способствовала оптимизации госаппарата, 

ставила целью сделать государственные функции немногочисленными, ограниченными и 

эффективными. Были сняты все препоны на пути частной инициативы. Изменилась сама 

структура литовской экономики. В ней стал преобладать экспорт услуг — например, 

транспортно-логистических (транзит, перевалка грузов через порт в Клайпеде) и 

финансовых [4]. 

Эстонии в 1991-93 годах удалось перейти на рыночную систему довольно 

безболезненно благодаря более $285 млн. иностранной помощи, займов и кредитов, а 

также тому, что Эстония получила более $100 млн из средств довоенной республики, 

замороженных в иностранных банках в 1940-м в связи с присоединением страны к СССР. 
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В 2004 г. прибалтийские республики вступили в НАТО и в ЕС. 

Для вступления прибалтийских республик в ЕС Брюссель выдвигал ряд условий. 

Так, по требованию ЕС в Литве была остановлена Игналинская атомная станция, которая 

обеспечивала энергией не только всю Прибалтику, но и часть России. Как утверждали 

европейские чиновники, АЭС не соответствовала нормам экологии. Стоимость 

электроэнергии, которую прибалтийские страны теперь покупают у Европы, после этого 

подскочила вдвое. 

После вступления в Евросоюз в странах Балтии пришло в упадок сельское 

хозяйство, подорожали продукты питания, предметы повседневного спроса и лекарства. 

Прибалтийские товары так и не смогли занять нишу на европейском рынке. 

В первые годы нового тысячелетия прямые западные инвестиции способствовали 

экономическому буму. «Балтийские тигры» – так называла мировая деловая пресса Литву, 

Латвию и Эстонию в период их экономического бума (с 2000 по 2006 год). Для этого были 

все основания — эти страны росли примерно теми же темпами, что и Китай. Так, за 2006 

год ВВП Эстонии вырос на 11,2%, Латвии — на 11,9%, Литвы — на 7,5% [4].  

Однако кризис 2008-го слишком сильно ударил по «прибалтийской тройке» — 

последовало значительное падение темпов роста, вплоть до сокращения ВВП. Так, валовой 

национальный продукт Латвии в  2009 г. упал на 18%, а в 2010 году едва достигал 90% 

того, который был зарегистрирован в последний год в бытность Латвии Советской 

Социалистической республикой в составе СССР в 1990 году. Высокий уровень 

безработицы (13,2%) вызвал  бегство граждан в сторону Запада (особенно в 

англоговорящие страны). Литва тоже переживала социально-экономические трудности. 

Уровень безработицы достиг 17,9% в 2010 году [3]. 

По итогам 2009 года все три государства Прибалтики оказались в пятерке худших 

стран мира по динамике ВВП. Уровень безработицы там превысил средний по ЕС — в 

Латвии он за год вырос с 5,7% до 10,4%, в Эстонии — с 4,1% до 9,2%, в Литве с — 4,3% 

до 8%. Выражение «Балтийские тигры» стало неактуальным [4]. 

Развитие интеграционных процессов в Европе стало одним из проявлений 

современной глобализации, которая вызывает интенсификацию перемещений людей 

между странами и усиливает концентрацию мигрантов в более развитых регионах. 

Увеличение миграционных потоков происходит вследствие развития потребностей 

мировой экономики. С одной стороны, рост миграции особенно характерен для 

промышленно развитых стран, где демографический рост коренного населения 

заторможен и прослеживается ощутимый спад рождаемости.  На повестку дня выходит 

привлечение необходимой рабочей силы извне, т.е. возможность удовлетворения спроса 

на нее за счет мигрантов. С другой стороны, глобализация сделала более явным разрыв 

в уровне жизни между развитыми и развивающимися странами, что,  

безусловно, подталкивает население последних к перемещению в более  

благополучные государства. 

Вступление прибалтийских республик в ЕС облегчило для их населения 

перемещение в западные страны Европы. Наряду с низкой рождаемостью, эмиграция стала 

одной из важных причин сокращения численности населения. 

 
Таблица 1. Изменение численности населения республик Прибалтики за 1991- 2018 гг. [5]. 

 

Республика численность населения (тыс.человек) 2018 г.в % к 1991 г. 

1991 2018 

 Литва 

 Латвия 

 Эстония 

 3702 

 2658 

 1568 

 2721 

 1892 

 1297 

  73,5 

  71,2 

  82,7 
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Обеднение человеческими ресурсами еще более обострило этнические трения 

между русскоговорящими и представителями титульной  нации. К концу 2011 г. в 

Латвии только чуть более половины населения являлось этническими латышами, а 

русскоговорящих было 37,5% [3]. Чтобы стать гражданином Латвии, надо сдать экзамен 

по латышскому языку, который не все русскоязычные в состоянии выдержать. Еще в 

паспорте можно указать собственную национальность: русский или латыш. Такой выбор 

может привести к очень конкретным последствиям, вплоть до дискриминации на рабочем 

месте.  

Эстония также пережила интенсивную кампанию индустриализации в советский 

период. Как и в Латвии, новые рабочие места привлекли в республику массу иммигрантов, 

в основном неквалифицированных рабочих. Это отразилось на демографической 

ситуации: этнические эстонцы составляли 90% в 1945 году, а в 1989 году их доля снизилась 

до   61,5% в пользу русскоязычного населения (29,7%). После обретения независимости 

Эстония тоже ввела жесткие законы на получение гражданства, представляющие 

препятствие для русских. Были введены два вида паспортов: серые — для не имеющих 

гражданства, и голубые — для эстонских граждан. Это привело к дальнейшей этнической 

изоляции для обладателей серых паспортов, среди которых уровень безработицы в 2011 г. 

составил 22,8% [3].  

По сравнению с Латвией и Эстонией для Литвы характерна значительная 

этническая однородность состава населения (около 85% литовцев). Благодаря этой 

особенности нет особых трений между различными этническими группами. Страна пошла 

по пути предоставления гражданства всем, подавшим запрос, не заставляя жителей 

республики сдавать экзамен по литовскому языку. Несмотря на это, прироста населения в 

Литве также нет вообще, оно убывает (- 1,75% за 2013 год, один из наихудших показателей 

в мире). 

Дискриминация русскоязычного населения привела к его определенному оттоку из 

прибалтийских республик. Для Латвии и Эстонии, имевших наибольший удельный вес 

«некоренного» населения, пик сокращения численности пришелся на первую половину 

1990-х гг. Именно на этот период, после распада СССР и обретения странами Балтии 

независимости, приходится массовая эмиграция русского и «русскоязычного» населения 

[6, с. 16]. В результате удельный вес представителей титульных наций несколько 

увеличился, особенно в Латвии.  

 
Таблица 2.  Изменение доли титульной нации в составе населения прибалтийских республик за 1989- 

2016 гг. [7]. 

 

Республика % населения титульной нации Изменение удельного веса 

титульной нации 
1989 2016 

 Литва 

 Латвия 

 Эстония 

 79,6 

 52 

 61,5 

 85 

 61,8 

 68,8 

+ 5,4% 

+ 9,8 % 

+ 7,3% 

    

 

Как отмечает профессор Звидриньш, в 1990-х годах у славянских групп была 

высокой доля уезжавших из Латвии. В начале этого столетия эмиграция у меньшинств 

также была выше, чем у латышей. В настоящее время у латышей лучше возрастной состав, 

они намного моложе, чем представители всех славянских групп. Показатели по числу 

родившихся у латышей тоже лучше [8]. 

Уезжает из стран Прибалтики не только русскоязычное население. В Литве резкое 

сокращение численности населения приходится на последние годы (2010–2018) и также 

связано с эмиграцией. Но в этом случае миграционный поток направлен уже не на восток 

(в Россию и другие страны СНГ), а на запад — в страны Европейского Союза. С 2008 г. 

П
ол

ес
ГУ



 181   
 

значительно возрастают темпы депопуляции Латвии, также обусловленные массовой 

иммиграцией ее жителей в страны Западной Европы [6, с. 17]. 

Массовый отъезд граждан в другие страны становится серьезной проблемой. 

Причём половина покинувших Латвию, Литву и Эстонию, – это люди от 18 до 30 лет, 70% 

– население от четырнадцати до сорока лет. Из Латвии и Литвы большинство переезжают 

в Британию и Скандинавию. Незначительное число эмигрируют в США, Россию и Канаду. 

Эстонцы в основном выбирают Финляндию [9].  

По темпам убыли населения Латвия и Литва в числе европейских лидеров. В 2016 

г. Латвию покинуло на 8 000 человек больше, чем прибыло. Литву – на 30 000 человек [9]. 

В 2017 г. из Литвы эмигрировало на 27,9 тысячи людей больше, чем иммигрировали в нее. 

Из республики выехали 57,2 тысячи человек, что на 13,8 процента больше, чем в 2016 году. 

Почти половина всех эмигрантов из Литвы отправилась в Великобританию – 24,8 тысячи. 

Также литовцы уезжали в Норвегию – 6,4 тысячи человек, в Германию – 4,9 тысячи, 

в Ирландию – 3,8 тысячи [10].  

В течение 2015–2017 гг. в Литве в два раза сократилось число новорожденных. При 

этом Вильнюс – единственный растущий крупный город, в других городах число жителей 

сокращается. По данным опросов Центра исследования развития человека – Sputnik, 90% 

литовских старшеклассников выразили желание уехать из страны "при наличии работы 

по специальности в Европе или США"[11]. 

Прежде всего, уезжает работоспособное население, особенно квалифицированные 

специалисты, которым легче трудоустроиться в стране пребывания. Трудовая миграция 

наложилась на падение рождаемости и привела к ускоренному старению населения 

прибалтийских стран. Уже к концу 1980-х гг.  значительную часть населения во всех 

Прибалтийских республиках составляли лица старших возрастов. Так, в Литве лица старше 

60 лет составляли 16 % населения, в Эстонии – 17 %, а в Латвии – 17,4 %. Но в то же время 

удельный вес детей в возрасте до 15 лет во всех Прибалтийских республиках составлял 21–

23 %. За последующую четверть века соотношение между лицами пожилого возраста и 

молодежью во всех странах Балтии изменилось кардинальным образом. В 2015 г. 

численность населения старше 60 лет в Эстонии, Латвии и Литве уже в 1,6–1,7 раз 

превышала количество детей в возрасте до 15 лет. Несмотря на сокращение численности 

населения, количество лиц в возрасте 65 лет и старше в 2015 г. стало больше, чем в 1990 г. 

в Латвии – на 22 %, Эстонии – на 36 %, Литве – на 37 %. [6, с. 22-23].  

Быстрые темпы старения населения создают открытую и косвенную нагрузку на 

экономику этих государств и делают проблематичным улучшение инвестиционного 

климата в этих странах. Фактически программируются замедленные темпы 

экономического роста этих стран при любой экономической политике. В таких условиях 

крайне сложно выполнить крупные инвестиционные проекты в высокотехнологичной 

сфере. Болонская система и возможность отъезда молодежи в близко расположенные 

богатые страны ЕС изымает из этих государств рабочую силу, способную к таким 

проектам.  

 Литва в наибольшей степени пострадала от массовой эмиграции. Следовательно, 

и нехватка рабочих рук в республике ощущается наиболее остро. Отсутствие нужных 

специалистов делает Литву малопривлекательным местом для притока иностранных 

инвестиций, сдерживает экономический рост.  Известный экономист Александр Носович 

считает, что «стратегически у Литвы нет никаких перспектив, потому что из страны за 25 

лет независимости уехала примерно треть населения. Какие инвестиции могут туда 

прийти, если там нет людей [12]. По его словам, в стране не может развиваться 

потребительская экономика, поскольку там нет потребителей. А при тех масштабах 

эмиграции, которые существуют, никакие инвестиции или дотации в экономику Литву 

спасти не могут. 

Резкое сокращение численности населения и квалифицированных кадров 

оставляет Латвии и Литве перспективу развития прежде всего сферы услуг: транзит, 

приграничная и посредническая торговля, производство с\х сырья, туризм и т.д.  
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Эстония оказалась в наилучшем положении: она ориентировала свою экономику 

на страны Скандинавии, привлекая для инвесторов из Финляндии, Швеции, Норвегии и 

Дании. Уже в 1990-х годах эстонские реформаторы сделали ставку на «электронную 

экономику». Эстония сегодня в мире считается образцом того, как следует создавать 

«электронное государство». За  20 лет в этой  стране была разработана и воплощена едва ли 

не самая удачная концепция электронного правительства. Сегодня эстонский опыт 

внимательно изучают государства, которые сами внедряют у себя разнообразные системы 

электронного правительства. 

Тотальная компьютеризация всей страны дала хороший толчок к развитию 

эстонской экономики. Положительным фактором здесь стал совсем маленький размер 

внутреннего рынка, которого абсолютно недостаточно для местных IT-компаний любой 

величины. Это вынудило правительство и местных бизнесменов создавать и развивать 

идеи, которые по сути имели глобальный характер. Наиболее яркий пример разработок 

родом из Эстонии – всем известный Skype [4]. 

Только Эстонии из трех прибалтийских республик удалось переломить негативную 

демографическую тенденцию. В стране начинается медленный демографический рост за 

счёт миграции. За 2015-2016 гг. Эстонию покинуло 19000 чел., но вернулось или приехало 

жить 24500 [9].  

Одним из факторов, постегивающим эмиграцию, является высокий уровень 

безработицы. В третьем квартале 2017 года в Латвии было 84 100 безработных, что 

составляет 8,5% экономически активного населения. В то же время за тот же период в 

Литве она составляла 6,6%, а в Эстонии 5,2%. Молодежная безработица в Латвии в этот же 

период составила 17,6% [13].  

Следует заметить, что безработица характерна не только для прибалтийских 

республик. В июне 2018 г.  удельный вес безработных в Латвии составил 7,4% и был выше, 

чем в ЕС в среднем. Однако еще выше, чем в Латвии, безработица была в Испании (15,2%), 

Италии (10,9%), Хорватии и Франции (9,2%), на Кипре (8,2%) и в Финляндии (7,6%) [14]. 

Как показали данные социологического исследования Евросоюза "Евробарометр", 

50% жителей Латвии считают первоочередной проблему безработицы, также респонденты 

отметили недостаточный экономический рост (31%). 

В Литве 47% опрошенных сказали, что их сильнее всего волнует социальное 

неравенство в ЕС. Также литовцы сильно обеспокоены безработицей (43%) и миграцией 

(35%). 

В Эстонии основным социальным вызовом назвали миграцию (52%) [15]. 

Прежде всего, продолжается отток коренного населения.  Центральное 

статистическое управление Латвии обобщило данные об эмигрантах с 2014 по 2016 год. В 

среднем Латвия ежедневно теряет 55 человек – 25 мужчин, 22 женщины и 8 детей. Самая 

многочисленная группа эмигрантов – лица 25-29 лет (в 2014 году их доля в общем потоке 

уезжающих составила 18,2%, в 2015-м — 18%, в 2016-м – 17%). Более половины 

эмигрантов — 50,4% — латыши, доля русскиx среди уезжающих составляет 28% [16].  

Единственной возможностью для стран Прибалтики преодоления негативных 

демографических тенденций остается только переход к активной иммиграционной 

политике. В последние годы правительства этих стран делают ставку на жителей Украины, 

где продолжается политическая нестабильность и ниже уровень жизни. Однако привлекать 

мигрантов можно только в случае общего улучшения социально-экономической ситуации 

в Прибалтике, ведь жители Украины предпочитают Польшу или Германию. Кроме того, 

жители Украины и Беларуси пополняют русскоязычное население, что может привести к 

увеличению славянского элемента. 

 Страны Прибалтики пытаются увеличивать население через привлекательную 

социальную политику для мигрантов. Литва, например, предлагает самый простой способ 

получения вида на жительство в Евросоюзе и низкую налоговую ставку для 

предпринимателей. Под давлением работодателей в начале 2017 г. была упрощена 

процедура трудоустройства для некоторых иностранных специалистов. Размеры 
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литовской диаспоры в Великобритании способствовали возникновению в правительстве 

Литвы идеи введения двойного гражданства, чтобы сохранить правовые связи 

с уехавшими в надежде на их возвращение [11].  

Иностранные студенты в Эстонии могут остаться жить в стране после получения 

диплома [9]. 

При постоянном оттоке коренного населения правительствам Прибалтийских 

государств придется пересмотреть внутриполитический курс последних лет, который был 

направлен на построение этнически однородных сообществ. 
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НЕМЕЦКОЯЗЫЧНАЯ ВОЕННАЯ ПРЕССА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Дмитрий Мигун 

Минск, Беларусь 
 

 В статье рассматривается роль немецкоязычной военной прессы в Восточной Европе в 

период Первой мировой войны. Автор на основании недавно опубликованных в Германии 

электронных документов рассматривает механизмы и способы ведения немецкими военными 

властями информационной войны на захваченной территории. 
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Научно-технический прогресс конца XIX – начала ХХ вв. позволил враждующим 

государствам активно использовать разнообразные приемы с целью информационного 

воздействия на всех участников конфликта. Развитие журналистики, радио и кино, 

фотографии и телеграфа, воздухоплавания и типографических технологий – все было 

положено в основу создания необходимого информационного пространства. Фактически, 

время Первой мировой войны можно считать отправной точкой информационных войн, 

когда все виды информации, от акустической до графической были брошены для 

достижения победы. 

Говоря о формирующихся механизмах информационной войны в 1914–1918 гг. 

можно провести четкую градацию основных средств информационного воздействия. Вся 

работа агитационно-пропагандистской машины может быть разделена на два основных 

направления: информационное воздействие на общественность иностранных государств и 

работу по созданию информационного поля внутри своей страны. Каждое из этих 
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