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ние в течении длительного времени радиоцезия преимущественно в верхнем слое (0–5 см) и, во–вторых, по 

мере удаления от ЧАЭС возрастание его вертикальной миграции. За период 1987 по 2000 год доля фиксиро-

ванной фракции Сs–137 в почвах увеличилась в среднем более чем в два раза и составляет 70–84% от обще-

го содержания. Соответственно изменяются во времени и коэффициенты перехода радионуклидов из почвы 

в растения. Указанные закономерности имеют важное практическое значение. Прежде всего, это относится к 

сохранению возможности включения радионуклида в пищевые цепочки. В целом прогнозные оценки позво-

ляют сделать вывод о слабой степени самоочищения почв области [3]. 

На территории Могилевской области сельскохозяйственные земли Быховского, Краснопольского, Слав-

городского и Чериковского районов загрязнены на 100 %. Изменение структуры земель в них с 1994 года 

шло наиболее активно. Наименее загрязнены радиоцезием (до 1 Ки/км
2
) сельскохозяйственные земли Глус-

ского, Горецкого, Дрибинского, Осиповичского, Хотимского и Шкловского районов. 

Экологическая ситуация в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах усугубляется тем, 

что значительные площади загрязненных радионуклидами земель подвержены эрозионным процессам. Так, 

по отдельным хозяйствам Чериковского и Славгородского районов удельный вес эрозионно–опасных земель 

достигает 77–96 %. Дефляция, разрушая верхний слой радиоактивно загрязненных пахотных земель, приво-

дит к выносу радионуклидов вместе с почвой, перераспределению плотности загрязнения и вторичному за-

грязнению территорий. Причем количественные показатели горизонтальной миграции радионуклидов воз-

растают пропорционально повышению плотности загрязнения верхнего слоя и проявления эрозии почв [4]. 

Таким образом, совокупность природных условий Могилевской области свидетельствует об отсутствии в 

ближайшей перспективе возможности производства в отдельных районах продукции растениеводства и жи-

вотноводства без разработки и выполнения специальных мероприятий, направленных на снижение содер-

жания в ней радиоактивных веществ. 

На наш взгляд, в видимой перспективе основными путями производства продукции земледелия с допу-

стимой концентрацией в урожае возделываемых культур радиоизотопа Cs–137 являются изменение земле-

пользования хозяйств, целевое использование сельскохозяйственных земель в зависимости от плотности их 

загрязнения, разработка агротехнических и агрохимических мероприятий, направленных на снижение кор-

невого поглощения Cs–137 сельскохозяйственными культурами. Решить эту задачу можно осуществить в 

процессе землеустройства. Только землеустройство, создавая территориальную основу для осуществления 

системы данных мероприятий, может решить вопросы организации производства и использования радиоак-

тивно загрязненных земель сельскохозяйственных предприятий. При этом необходимо составление ком-

плексных проектов внутрихозяйственного землеустройства, включающих как разработку основных состав-

ных частей, так и систем земледелия, противоэрозионных и природоохранных мероприятий. 
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Трудовой потенциал каждого населенного пункта и территории в целом формируется на демографиче-

ской основе и постоянно совершенствуется на социально–экономической основе. Если демографическую 

основу определяет численность населения и его состав по полу и возрасту, то другие качественные характе-

ристики, дополняющие величину трудового потенциала (уровень обра– зования работников, их квалифика-

ция, степень трудовой активности и др.), зависят от уровня социально–экономического развития региона [1, 

с. 5]. Для формирования комплексной картины трудового потенциала Белорусского Полесья необходим 

анализ в разрезе административных районов региона, в ходе которого необходимо акцентировать внимание П
ол

ес
ГУ
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на  трех основных звеньях исследования: а) отбор необходимых статистических данных по данной пробле-

матике; б) определение типовых групп районов  в рамках конкретного периода; в) выявление географиче-

ских закономерностей в распределении трудового потенциала административных районов (таблица). 
 

Таблица – Соотношение доли лиц моложе трудоспособного и старше трудоспособного в административных 

районах Белорусского Полесья [сост. по 2]  
 

Население  

моложе трудо-

способного  

возраста, % 

Население старше трудоспособного возраста, % 

Менее 22 22–24 24–26 Свыше 26 

Более 20 
 Наровлянский, 

Хойникский 

Лельчицкий, 

Столинский 

Брагинский 

18–20 

Жлобинский Брестский, 

Кобринский, Лу-

нинецкий, 

Малоритский 

Березовский, 

Ганцевичский, 

Жабинковский 

Дрогичинский, Ельский, 

Житковичский, 

Ивановский 

16–18 

Мозырский Ивацевичский,  

Пинский, 

Солигорский 

Буда–Кошелевский, 

Калинковичский, 

Октябрьский, Ре-

чицкий, Рогачевский 

Ветковский, Глусский, 

Добрушский, 

Клецкий, Лоевский, 

Любанский,Ляховичский, 

Петриковский 

Менее 16 Гомельский  Светлогорский  

 

Наименьшая доля лиц старше трудоспособного возраста зафиксирована в районах с наличием крупного 

промышленного центра. В них же наблюдается и наименьший удельный вес населения моложе трудоспо-

собного возраста. Закономерность уменьшения доли данной группы также прослеживается по направлению 

«запад – восток», что свидетельствует о боле сложной демографической ситуации в восточной части Бело-

русского Полесья. Вместе с тем,  трансформационные процессы, которым наиболее были подвержены райо-

ны, пострадавшие на аварии на ЧАЭС, предопределили «омоложение» некоторых районов Гомельской об-

ласти – Брагинского, Наровлянского, Хойникского. Сокращение средней продолжительности жизни сель-

ских жителей и высокая смертность создает увеличение доли населения моложе трудоспособного и умень-

шение, соответственно, лиц старше трудоспособного возраста [3, с. 130]. Для Белорусского Полесья харак-

терна пространственная неоднородность в доли лиц трудоспособного возраста, которая колеблется от 51,9 

% до 64,6 % (рисунок). 
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Рисунок – Доля трудоспособного населения в административных районах Белорусского Полесья, %, 2009 г. 

[сост. по 2] 

 

Региональные отличия по удельному весу трудоспособного населения в административных районах Бе-

лорусского Полесья находятся в тесной связи  с  развитием промышленного производства. Теснота связи 

достаточна высока, в то же время структурные особенности населения в районах, где высок удельный вес 

лиц моложе трудоспособного возраста оказывают существенное влияние на формирование данной группы 
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населения. Доминирование лиц старше трудоспособного возраста за счет более высокого уровня медицин-

ского обслуживания в районе, уровня социально–экономического развития также влияют на данный показа-

тель в регионе.  

Таким образом, в регионе наблюдается незначительный рост численности трудовых ресурсов, который 

четко дифференцируется по основным областям. Демографическая нагрузка на трудоспособное население с 

1995 г. имеет тенденцию к снижению. В то же время происходит перераспределение ее между населением в 

дотрудоспособном возрасте и старше трудоспособного возраста в сторону увеличения числа последней груп-

пы [4, с. 90–91]. Для региона характерна территориальная дифференциация по направлению «запад – восток». 

Мерами, позволяющими в определенной степени решить проблему нехватки трудовых ресурсов, являются: 

1. Анализ трудового потенциала на мезо– и микрогеографическом уровнях, в том числе  в разрезе от-

дельных районов, с целью определения наиболее проблемных районов Белорусского Полесья. 

2. Улучшение подготовки кадров, обучение молодежи по специальностям, которые востребованы на 

рынке труда. 

3. Усиление государственного регулирования на рынке труда, использование новых гибких подходов в 

системе трудоустройства, уменьшение трудовой миграции за пределы Республики Беларусь. 

4. Изучение передовых моделей в решении проблем занятости, развитие индивидуального предпринима-

тельства, улучшение инвестиционного климата с целью создания новых рабочих мест. 

5. Регулируемое перераспределение трудовых ресурсов по направлению «город – село», возобновление по-

тенциала деградирующих сельских поселений. 

6. Реализация программы развития малых городов, деконцентрация населения из города Минска и об-

ластных центров с целью перераспределения трудовых ресурсов. 
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Подписание Беларусью, Казахстаном и Россией целого блока соглашений по взаимодействию названных 

стран с 1 января 2012 года в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП) предполагает постепенное 

приведение экономической деятельности в этих странах к единым стандартам. Безусловно, это затронет 

применяемые странами системы социальной политики, формирования цен, бухгалтерского учета и налого-

обложения, потребует их существенной унификации, а точнее – гармонизации. 

Без такой гармонизации невозможно эффективное функционирование ЕЭП для каждой из стран–

участниц, поскольку: 

– высокий уровень инфляции, снижение покупательной способности граждан и обусловленные этим по-

пытки административного вмешательств в порядок ценообразования приведут к снижению импорта, оттоку 

более дешевых потребительских товаров в соседние страны, как это имело место в Беларуси в 2011 году; 

– более высокий уровень налогообложения в одной из стран приведет к переводу бизнеса в другие – бо-

лее комфортабельные с точки зрения налогообложения – государства; 

– низкий уровень оплаты труда в одной из стран ЕЭП при отсутствии ограничений для перемещения ра-

бочей силы приведет к ее оттоку в другие страны; 

– попытки выравнивания уровня оплаты труда, в частности за счет роста производительности, приведут 

к росту безработицы и, соответственно, к усилению миграционных процессов и т.д. 

Отдельные показатели, характеризующие эффективность функционирования экономики в странах ЕЭП, 

представлены в табл. 1.  
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