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 Разница между городским и сельским 

населением по этому же показателю также 

имеет тенденцию к сокращению, особенно у 

мужчин. Если для мужчин в 2011 году эта 

разница составляла 6,6 года, то в 2018 она со-

кратилась до 5,3 года; у женщин эти значения 

составляют 5,6 и 5,5 года соответственно. По-

дробнее данные изменения представлены на 

рисунках 1–3. 

 1 – 2011, ♂, 2 – 2011, ♀, 3 – 2018, ♂, 4 – 2018 ♀ 

Рисунок 3. Разница в ОПЖ городского  

и сельского населения 
Таблица 2 – Вероятность дожития до определённого возраста у родившихся в 2011 и 2018 году, % 
 

Население 
Вероятность дожития до определённого возраста, лет  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

♂, гор., 2011 99,5 99,4 99,3 99,0 98,4 97,2 95,4 92,9 89,5 84,9 78,2 69,6 58,1 46,1 

♂, гор., 2018 99,7 99,6 99,5 99,4 99,0 98,6 97,8 96,4 94,2 90,9 86,1 78,9 68,9 56,5 

♂, сел., 2011 99,1 98,9 98,7 97,9 96,2 93,8 90,2 85,9 80,6 74,3 66,1 55,9 43,3 32,2 

♂, сел., 2018 99,5 99,5 99,3 98,8 98,1 96,8 94,6 91,9 88,2 83,5 77,2 69,0 57,4 44,8 

♀, гор., 2011 99,6 99,6 99,5 99,3 99,2 98,9 98,3 97,6 96,6 95,1 92,9 89,3 84,2 77,6 

♀, гор., 2018 99,8 99,8 99,7 99,6 99,5 99,3 99,1 98,6 97,8 96,6 95,0 92,6 89,0 83,2 

♀, сел., 2011 99,3 99,2 99,1 98,8 98,4 97,7 96,7 95,6 93,9 91,9 88,7 83,5 77,4 69,9 

♀, сел., 2018 99,7 99,7 99,6 99,5 99,2 98,7 98,1 97,2 96,0 94,4 91,8 88,3 83,2 76,2 
 

Показатель продолжительности жизни для какого-либо возраста оптимально использовать в 

комплексе с показателем вероятности дожить до этого возраста. Данный показатель для рассматри-

ваемых групп населения приведён в таблице 2. Во всех их возрастных группах наблюдается увели-

чение данного показателя. Вероятность дожить до 70 лет также больше всего возросла для мужско-

го населения – на 10,4% для городского и на 12,6% для сельского. Для женского населения этот 

показатель составляет 5,6% и 6,3% соответственно. Разница между мужчинами и женщинами в 

2018 году для городского населения составила 26,7%, для сельского – 31,4%. В 2011 году эти пока-

затели составляли 31,5% и 37,7% соответственно. То есть эта разница за период 2011–2018 годов 

сократилась на 4,8% для городского и на 6,3 для сельского населения. 

Заключение. Исходя из результатов исследований, можно сделать вывод, что ОМЖ воз-

растает практически для всех возрастных групп, величина роста уменьшается с увеличением 

возраста. Различие между городским и сельским, а также между мужским и женским населени-

ем сокращается. Вероятность достичь определённых возрастов родившимся в 2018 году также 

значительно увеличилась по сравнению с 2011 годом. 
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История спортивной борьбы в национальных районах Южной Сибири практически не 

исследована в рамках исторической науки. Приоритет в изучении данной темы принадлежит 

представителям педагогической специальности. Ученые Тувы и Хакасии отдают предпочтение 

национальным видам спорта, таким как тувинская национальная борьба «хуреш» [1; 2], хакас-

ская борьба «курес» [3]. 
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Анализ научной литературы показал, что исследований по истории развития спортивной 

(вольной и классической) борьбы нет. Практически не изучено участие тувинских и хакасских 

борцов в международных соревнованиях в рамках исторической науки. Актуальность данной 

работы вызвана именно этими обстоятельствами.  

Целью статьи является изучение особенностей развития спортивной борьбы в Тувинской 

АССР (ТАССР) и Хакасской автономной области (ХАО) в начальный период ее становления. 

Материал и методы. В работе использован междисциплинарный подход, который допуска-

ет применение методов смежных наук. В данном случае, культурологии, педагогической науки. Но 

достижение цели осуществляется при помощи методов исторической науки. Основополагающим 

принципом при изучении данной темы является принцип историзма и объективности.  

Результаты и обсуждение. Одним из приоритетов социальной политики государства 

было и остается развитие физической культуры и спорта. В решениях XXII съезда КПСС отме-

чалось следующее: «Партия считает одной из важнейших своих задач обеспечить воспитание, 

начиная с самого раннего детского возраста, физически крепкого молодого поколения с гармо-

ническим развитием физических и духовных сил. Это требует всемерного поощрения всех ви-

дов массового спорта и физической культуры, в т.ч. в школах, вовлечения в физкультурное 

движение все более широких слоев населения, особенно молодежи»[4]. Историю спортивной 

борьбы в национальных районах Южной Сибири следует начать с конца 1950-х – нач. 1960-х 

гг. Для населения Тувы и Хакасии это был начальный период развития профессионального 

спорта. Руководство ТАССР и ХАО стало уделять повышенное внимание развитию вольной и 

классической (греко-римской) борьбы. Для решения этой задачи была создана многоуровневая 

схема подготовки и отбора лучших борцов для участия на соревнованиях различного ранга, 

формирования кадров тренерского состава. Этому способствовала совместная деятельность 

представителей органов власти и местных комитетов по физической культуре и спорту, школ 

высшего спортивного мастерства и их филиалов, добровольных спортивных обществ, отдель-

ных тренеров. Огромное значение в развитии спортивной борьбы и достижении значительных 

результатов являлся и тот факт, что борцы из Тувы и Хакасии использовали опыт и традиции 

национальной тувинской борьбы «хуреш» и хакасской «курес».  

В конце 1970-х гг. определенный импульс развитию спортивной борьбы в Красноярском 

крае дало заседание бюро краевого комитета КПСС и исполкома крайсовета (г. Красноярск, 

1978), на котором рассматривались вопросы о состоянии и мерах по дальнейшему развитию 

спортивных видов борьбы в Красноярском крае [5].  

Такая коллективная работа представителей многих властных структур, руководителей 

спортивных обществ и тренеров-энтузиастов привела к тому, что уже в 1960–1970-х гг. спортс-

мены из Тувы и Хакасии стали участвовать в соревнованиях различного уровня и занимать 

призовые места.  

Достижения высоких результатов на чемпионатах и первенствах страны, на спартакиадах 

народов СССР и РСФСР по вольной и классической (греко-римской) борьбе в начальный пери-

од ее становления позволили спортсменам из Тувы и Хакасии выступать на международных 

соревнованиях. Так, борец из Тувы Кадыр-оол Билдей успешно выступил на международном 

турнире в Финляндии (г. Хельсинки, 1963), заняв второе место [6]. На 13-м международном 

турнире борцов вольного стиля на приз трехкратного чемпиона Олимпийских игр Александра 

Медведя (Минск, 1975) третье место занял мастер спорта СССР Александр Шойдук, выступав-

ший в весовой категории до 48 кг.[7]. В первой половине 1970-х гг. А. Шойдук входил в число 

сильнейших борцов страны.  

Сравнительный анализ результатов спортивных достижений соседних территорий пока-

зывает следующее. Если в Туве спортсмены были призерами международных турниров, то 

борцы Хакасии уже в 1960-е – 1970-е гг. становились призерами и победителями Олимпийских 

игр на чемпионатах мира, Европы и Кубках мира и т.д. Такие высокие спортивные достижения 

связаны с именами И. Ярыгина, В. Токчинакова, Г. Тыгдымаева, В. Потапова. 

Самым ярким борцом того времени был Иван Ярыгин. К 1974 г. он обладал всеми выс-

шими спортивными титулами земного шара – был Олимпийским чемпионом, мира, Европы, 

СССР, Всемирной Универсиады, международных турниров и обладателем Кубка Мира. 

Одним из талантливых борцов 1970-х гг. являлся Виталий Токчинаков, член олимпий-

ской сборной СССР [8], победитель различных международных турниров (Куба, 1973, Швей-
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цария, 1973, Испания, 1974) и др. Борцы классического стиля показали высокие результаты на 

международном турнире «Дружба» среди социалистических стран. Так, Геннадий Тыгдымаев 

занял первое место в Румынии (г. Георгиу-Деж, 1975) [9]. На третью ступень пьедестала на 

международном турнире в г. Алма-Ата в1978 г. поднялся Владимир Потапов [10]. 

Заключение. Развитие спортивной борьбы в национальных районах Южной Сибири, в 

частности, в ТАССР и ХАО, началось гораздо позже, чем в Европейской части России. И тем 

не менее, в результате комплексного вложения усилий государственных структур, спортивных 

обществ и тренерских кадров в 1960-1970-е гг. в Туве и Хакасии спортивная борьба стала од-

ним из любимых и актуальных видов спорта, а спортсмены достигли наивысших результатов. 

Немаловажное значение в становлении и развитии спортивной борьбы имела преемственность 

опыта и традиций национальных видов спорта, в том числе борьбы «хуреш» и «курес». 
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Установившиеся в 1922 г. отношения между РСФСР и Веймарской Германией затронули 

все сферы. Не была исключением и сфера торговли. Так как БССР входила тогда в состав Со-

ветской России, то в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран она принимала самое 

активное участие. 

Цель исследования – выявить вклад Витебского отделения Государственной экспортно-

импортной торговой конторы (Госторгбела) в развитие белорусско-германских торговых отно-

шений в годы Рапалло. 

Материал и методы. Основу работы составили материалы, взятые из Государственного 

архива Витебской области (ГАВО) и Национального архива Республики Беларусь (НАРБ).  

В исследовании также присутствует информация из статьи В.А. Космача «Госторгбел в бело-

русско-германских торговых и научно-технических связях в 20-е – нач. 30-х гг. XX вв.». При 

написании исследования были использованы следующие методы: описание, анализ, синтез, ис-

торико-системный метод. 

Результаты и их обсуждение. Тяжёлое экономическое положение БССР на раннем этапе, 

обусловленное целым рядом потрясений (прежде всего, Гражданской и советско-польской война-

ми), вызвало необходимость в развитии внешнеторговых отношений с другими странами. С этой 

целью в июле 1922 г. был образован Госторгбел. Его задача заключалась в налаживании коммерче-

ской деятельности страны. К 1926–1927 гг. на долю Госторгбела приходилось до 59% всего экспор-

та БССР [1, с. 35]. Основной поток товаров приходился на Германию (64%) [2, л. 9]. 

Данная контора имела свои отделения в Витебске, Орше, Бобруйске, Могилёве, Слуцке, 

Мозыре, Борисове и Костюковичах. Ведущее место по размерам заготовок экспортной продук-
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