
48 

небольшая этническая группа, проживающая на юго-востоке Сербии, севере Северной 

Македонии и западе Болгарии; геги – этнографическая группа албанцев, проживающих 

на севере Албании и в Косово, характеризуются при преобладающей религии исламе 

большой долей католиков; тоски – этнографическая группа албанцев, проживающих на 

юге Албании и характеризующихся повышенной долей православных; аромуны – 

относительно крупный народ, проживающий на юге Балканского полуострова, 

преимущественно православные, в Албании значительна доля мусульман, родственные 

аромунам истрорумыны, проживающие в Хорватии на полуострове Истрия, а также ещё 

несколько малочисленных групп восточно-романского происхождения (например, влахи 

в Сербии, меглениты в Северной Македонии), ашкали – албаноязычные цыгане, 

стремящиеся к замкнутости и избегания контактов как с албанцами, так и с другими 

балканскими цыганами.  
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ПАМИРСКИЕ ЯЗЫКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Сведения о распространённости в Беларуси малочисленных языков доступны  

в основном по результатам переписей населения [1]. Согласно переписям населения  

2009 и 2019 гг. в Беларуси отмечены люди, назвавшие в качестве родных и домашних  

8 памирских языков, относящихся к юго-восточной подгруппе иранской группы 

индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи (таблица 1). Они представлены 

всеми четырьмя группами памирских языков по классификации Д. И. Эдельман [2]. 

 

Таблица 1 – Численность населения с памирскими языками  

 

Язык 
Домашний Родной 

Группа 
2009 2019 2009 2019 

баджувский 1 4 2 0 Шугнано-рушанские 

бартаганский 0 0 0 1 Шугнано-рушанские 

орошорский 0 0 1 1 Шугнано-рушанские 

шугнанский 21 0 6 1 Шугнано-рушанские 

мунджанский 1 0 1 0 Йидга-мунджанские 

ваханский 30 1 47 1 Южно-памирские 

ишикашимский 0 2 0 0 Южно-памирские 

язгулямский 1 5 0 4 Северно-памирские 

Всего 54 12 57 8  

 

В 2009 г. около четверти людей с родными и домашними памирскими языками 

проживало в сельской местности, а в 2019 г. они отмечены только среди городского 

населения. В 2009 г. наиболее распространённым языком был ваханский, около 

половины указавших его проживало в Гомельской области. В 2019 г. количество людей 

с памирскими языками резко сократилось и относительной большинство перешло к 

язгулямскому языку. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРЕНИЯ  

И ДОЛГОЛЕТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Согласно шкале демографического старения Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета, вся 

территория Гомельской области характеризуется очень высоким уровнем 

демографической старости, критерием которого является доля лиц старше 60 лет выше 

18 % (рисунок 1).  

 

  
1 – более 28; 2 – 25–28; 3 – 23–25; 

4 – 21–23; 5 – менее 21 

1 – более 12; 2 – 10–12; 3 – 9–10; 

4 – 8–9; 5 – менее 8 

Доля лиц в возрасте 60 лет  

и старше, % 

Доля лиц в возрасте 70 лет  

и старше, % 

  
1 – 13–15; 2 – 15–17; 3 – 17–19; 

4 – 19–21; 5 – 21–23 

1 – менее 37; 2 – 37–40; 3 – 40–42; 

4 – 42–44; 5 – более 44 

Доля лиц в возрасте 80 лет и старше  

в числе лиц в возрасте 60 лет  

и старше, % 

Доля лиц в возрасте 80 лет и старше  

в числе лиц в возрасте 70 лет  

и старше, % 

 

Рисунок 1 – Показатели старения населения по районам Гомельской области 
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