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На сегодняшний день ярко выраженная депопуляция сельского населения со-
провождается изменением характера его расселения: численность малонаселенных 
районов республики (до 20 тыс. населения) в течение 1997–2007 гг. возросла более 
чем на 60 %; (до 10 тыс. населения) – на 150 %. 

Особенностью демографической ситуации в Республике Беларусь на протяже-
нии почти всей второй половины ХХ в. являлось сочетание двух разнонаправленных 
процессов: прирост общей численности населения при одновременном снижении 
численности сельских жителей. В 1950 г. общая численность населения республики 
составила 7 745,1 тыс. человек, численность сельских жителей в этот период состав-
ляла 78,4 %. На начало 1993 г. численность жителей республики увеличилась до 
10 356,5 тыс., из них 31,9 % проживали в сельской местности. 

С середины 90-х гг. направленность этих процессов стала одинаковой. 
К 2008 г. численность населения республики снизилась до 9 689,8 тыс. человек [1]. 
Параллельно продолжалась убыль сельского населения – численность жителей села, 
проживающих в 118 районах республики, составила 2 561,7 тыс. Доля сельских жи-
телей республики снизилась до 26,6 %, а коэффициент депопуляции сельского насе-
ления в 2007 г. составил 2,23 (2,47 в 2006 г.). Для сравнения: коэффициент депопу-
ляции всего населения Республики Беларусь – 1,28 (2007 г.) и 1,43 (2006 г.) [2]. 
Таким образом, депопуляция сельского населения остается одной из важнейших 
проблем. В этой связи совершенствование системы организации оказания медицин-
ской помощи сельскому населению весьма актуально. К основным принципам госу-
дарственной политики Республики Беларусь в области здравоохранения относится 
обеспечение доступности медицинского обслуживания [3]. 

На доступность медицинской помощи для сельского населения влияет целый 
ряд специфических факторов: 

– демографическая ситуация: депопуляция сельского населения; 
– более низкая по сравнению с городской местностью обеспеченность врачеб-

ным и сестринским персоналом; 
– характер расселения в сельской местности (малая плотность населения, раз-

бросанность населенных пунктов и их отдаленность друг от друга), сложившаяся 
социальная инфраструктура и др. [4]. 
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При оценке сложившейся системы организации медицинского обеспечения 
сельского населения и планировании дальнейшего ее развития в обязательном по-
рядке должна учитываться динамика численности сельского населения и характер 
его расселения, оказывающие существенное влияние на доступность и, соответст-
венно, качество оказываемой медицинской помощи [4]. 

В этой связи были проанализированы динамика не только численности, но и 
характера расселения сельского населения в течение 1997–2007 гг., а также сложив-
шаяся инфраструктура сельского здравоохранения. 

Сельские районы республики представлены (в зависимости от численности 
проживающих в них жителей) 7 основными группами: I группа – до 10 тыс.; II – 
от 10 до 20 тыс.; III – от 20 до 30 тыс.; IV – от 30 до 40 тыс.; V – от 40 до 50 тыс.; 
VI – от 50 до 70 тыс. и VII – свыше 100 тыс. человек. Динамика численности населе-
ния данных районов республики в течение 1997–2008 гг. представлена в нижеприве-
денной таблице. 

 
Динамика численности сельских жителей, проживающих в различных группах 

районов, по областям Республики Беларусь (1997–2008 гг.) 
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1997 – 1 1 – – 4 6 50,7 1,6 I 2008 – 1 8 – – 6 15 119,6 4,6 
1997 2 8 8 3 2 11 34 508,1 16,2 II 2008 3 15 3 11 6 14 52 786,9 30,5 
1997 3 9 5 11 8 5 41 1003,6 31,9 III 2008 4 4 7 4 11 – 30 727,2 28,2 
1997 5 2 5 1 7 – 20 675,7 21,5 IV 2008 6 1 2 1 3 – 13 450,9 17,5 
1997 4 1 1 1 4 – 11 483 15,3 V 2008 1 – – 1 1 1 4 176,2 6,8 
1997 2 – 1 1 – 1 5 297,1 9,4 VI 2008 2 – 1 – – – 3 176,8 6,8 
1997 – – – – 1 – 1 127,7 4,1 VII 2008 – м – – 1 – 1 144,1 5,6 
1997 16 21 21 17 22 21 118 3145,9 100,0 Всего 
2008 16 21 21 17 22 21 118 2561,7 100,0 

 
В 1997 г. в группу районов с численностью жителей до 10 тыс. (I группа) вхо-

дило 6 административных единиц. Там проживало 1,6 % от общей численности сель-
ских жителей Республики Беларусь. К 2008 г. число таких районов увеличилось до 15. 
Они в основном сосредоточены на территории Гомельской и Могилевской областей. 
Численность населения этих районов также увеличилась более чем в 2 раза [4]. 

В 1997 г. на территории республики было 34 района с численностью населения 
от 10 до 20 тыс. (II группа), в них проживало 16,2 % сельских жителей. На начало 
2008 г. численность этих районов увеличилась до 52 (на 53 %), а число жителей – на 
54,9 %. Увеличение численности районов данной группы отмечалось во всех облас-
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тях республики, за исключением Гомельской. Здесь число таких районов уменьши-
лось более чем в 2 раза, в основном за счет их перехода в районы I группы (самые 
малонаселенные). Наиболее значимо численность районов с числом жителей от 
10 до 20 тыс. увеличилась в Гродненской, Минской и Витебской областях. 

Таким образом, в течение 1997–2008 гг. прослеживается тенденция увеличения 
численности малонаселенных районов (I и II групп), а также числа жителей, прожи-
вающих там. 

В группах с большей численностью населения наблюдается обратная тенден-
ция: их количество уменьшается, так же, как и число проживающих в них жителей. 

В 1997 г. на территории 41 района с численностью населения от 20 до 30 тыс. 
(III группа) проживало более миллиона человек – самая большая доля сельского на-
селения республики – 31,9 %. За анализируемый период количество районов, входя-
щих в данную группу, сократилось до 30. Число жителей, проживающих в данных 
районах, также уменьшилось. Убыль населения данных районов составила 38 %. Это 
привело к тому, что районы утратили свою лидирующую позицию по количеству 
зарегистрированных на их территории сельских жителей. 

Аналогичная динамика прослеживается в группе районов с численностью насе-
ления от 30 до 40 тыс. (IV группа): уменьшение их количества с 20 до 13, и, как 
следствие, сокращение количества жителей. Наиболее значимо уменьшение числен-
ности данных районов для Гомельской и Минской областей. Единственный регион 
республики, в котором число данных районов увеличилось на 1, – Брестская область. 
Это произошло за счет уменьшения численности более крупных районов в данном 
регионе. 

За анализируемый период времени почти в 3 раза сократилось количество рай-
онов с численностью жителей от 40 до 50 тыс. (V группа). Данные районы прекрати-
ли свое существование в Витебской и Гомельской областях; наиболее значимо их 
численность уменьшилась в Минской и Брестской областях. Только в Могилевской 
области к 2008 г. появился новый район с данной численностью населения – за счет 
перехода из группы более населенных районов. Что касается районов с численно-
стью населения от 50 до 70 тыс. (VI группа), то их число уменьшилось с 5 до 3, а 
число жителей, проживающих в них, сократилось. 

Единственный крупный район республики, на который не распространились 
описанные выше негативные тенденции, – Минский (VII группа). Ситуация объясня-
ется тем, что район, по сути, является сателлитом столичного города. 

Таким образом, сокращение как общей численности сельского населения, так и 
доли сельских жителей в общей структуре населения республики сопровождается 
ярко выраженной тенденцией к увеличению количества малонаселенных районов. 
На эту тенденцию накладывается такое неблагополучное явление, как быстрое ста-
рение населения, проживающего в сельской местности. Данная возрастная деформа-
ция ведет к увеличению числа лиц, которые в определенной степени теряют способ-
ность самостоятельно обращаться за медицинской помощью.  
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Гомель – один из красивейших городов Беларуси. Его историческое прошлое и 
сегодняшний день воплощены в архитектуре города. Собор Петра и Павла и дворец 
князя Паскевича, в котором расположен музей, зимний сад, зоны отдыха притягива-
ют не только гомельчан, но и многочисленных гостей [4]. 

Гомель – административный центр Гомельской области и Гомельского района, 
второй по численности населения город в стране. Расположен на юго-востоке рес-
публики на реке Сож в 302 км на юго-восток от Минска [4].  

Существует не менее шести версий происхождения названия Гомеля.  
Название «Гомель» произошло от названия ручья Гомеюк, впадавшего в реку 

Сож у подножия холма, где и было основано когда-то первое поселение.  
Название «Гомель» происходит, вероятно, от старославянского «гомь» – воз-

вышенность, сухое место. 
Согласно третьей версии название города происходит от слова «гом», которое 

могло означать либо холм или овраг, либо быть именем князя или рода, основавших 
древнее поселение. 

В разных источниках в одно время могли встречаться равносильные названия: 
Гомель, Гомий, Гомеи, Гомей, Гомье, Гомъе, Гомъи. Форма зависела от диалекта 
местности. Гомель, Гомий, Гомей – прилагательные, характерные для языка древних 
восточных славян. Однокоренное украинское слово «гомок» означает «кусок земли, 
бугор».  

Пятая версия бытовала в советское время: плотогоны, проводившие по реке 
Сож плоты, предупреждая друг друга об опасности напороться на песчаную отмель, 
кричали «Го! Го! Мель!».  

Название Гомель могло произойти от старинной белорусской формы приветст-
вия: «Даць у гомель», что означает «стукнуть кулаком в плечо» [2]. 

Остановимся подробнее на некоторых из версий. 
Историк Н. И. Виноградов в начале ХХ в. так писал о древнем Гомеле: «Как все 

древнейшие города, он не помнит года своего основания, так как возник еще в то 
время, когда люди не знали ни письменности, ни летоисчисления. Холм, господ-
ствующий над слиянием Сожа и Ипути и занимавший одно из самых красивых и вы-
годных положений, прежде других покрылся поселком». Место поселения радими-
чей было самым возвышенным, на правом берегу реки, окруженным глубокими 
оврагами, которые сохранились до нашего времени. По одному из них протекала ре-
чушка Гомеюк [1]. 

В Х в. крепость и поселение Гомий обрели черты крупнейшего города в Посо-
жье. В старинных летописях Гомель упоминается под названием Гомий, Гомье, Гомь 
и др. Одна из версий происхождения названия города предполагает, что слово «Го-
мий» происходит от названия первого рода, поселившегося на берегу реки Гомеюк.  
С XV столетия в старинных грамотах имя города звучит как Гомей, а в XVII в., когда 




