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Аннотация: в статье рассматривается специфика средней продолжительности жизни населения 

Башкирской советской автономной республики в 30-50-е гг. прошлого столетия, анализируются 

некоторые направления экономического развития территорий и их политическое обоснование. 

Abstract: the article deals with the specifics of the average life expectancy of the Bashkir autonomous republic 

of the Soviet 30-50-ies. the last century, examines some areas of economic development of the territories and 

their political rationale. 
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Активное развитие промышленного комплекса СССР и «связанная с ним политика урбанизации 

башкирского края» [1, с. 185] в 30-50-е гг. ХХ столетия способствовало изменениям показателей 

рождаемости, половозрастной дифференциации, смертности, продолжительности жизни населения. По 

нашему мнению, урбанизационный процесс и показатели продолжительности жизни людей – явления 

между собой взаимообусловленные и взаимосвязанные. Но данное взаимовлияние не может 

рассматриваться односторонне и однозначно. 

По статистическим данным 1926–1927 гг., заметна значительная разница в уровне 

продолжительности жизни городского населения в региональном аспекте, которая имела две крайние 

позиции. Первая констатировала высокий показатель продолжительности жизни горожан (как мужчин, 

так и женщин) в Белорусской ССР и Украинской ССР, последняя – наиболее низкие аналогичные 

показатели по Уральской области и Башкирской АССР, где активно развивалась тяжелая 

промышленность страны [3, с. 43]. Рассчитанные показатели ожидаемой продолжительности жизни 

населения по отдельным городам на основе данных переписи 1939 г. подтверждают реальную систему 

контраста, существенных различий по уровню смертности городского населения. По таблицам 

смертности 1938–1939 гг. ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составляла в г. 

Днепропетровске 52,5 года, а в г. Уфе – 37,1 год, у женщин этот показатель составлял соответственно 

58,6 и 43,9 года [4, с. 16, 22]. Прирост в продолжительности жизни башкирских городских жителей 

выразился у мужчин 2,2 года, у женщин - 3,3 года. В дальнейшем, за период с 1939 г. по 1959 г., 

учитывая тяжелейшие людские потери в годы Великой Отечественной войне, в среднем по стране 

продолжительность жизни горожан выросла более чем на 20 лет. В БАССР подобное увеличение 

составило у мужчин – более 24 лет, у женщин – около 27 лет, то есть средняя продолжительность жизни 

мужского населения в городах республики была равна 61,4 года, у женщин – 70,5 лет [2, с. 33]. Таким 

образом, к концу 60-х гг. данные показатели по автономии имели тенденцию выравнивания со средними 

данными по стране, что было обеспечено активной политикой советского правительства «по устранению 

недостатков в области здравоохранения в восточных регионах государства» [5, с. 95]. Анализируя 

приведенные факты, необходимо учитывать не только общие для всей страны последствия 

урбанизационного процесса, но и региональную специфику развития городской системы 

жизнедеятельности. А именно: 1. Характер промышленного производства. 2. Степень концентрации 

транспортных средств. 3. Критерии плотности населения. 4. Направления социально–экономического 

развития региона в целом. 

Все это во многом определяет тенденции исторических закономерностей развития населения. 

Несмотря на все издержки урабанизационного процесса, к 1959 г. в показателях продолжительности 

жизни городского населения относительно прежних лет наметились положительные тенденции роста, 

что, так же, как и другие, не менее значимые факторы, повлияло на позитивный характер естественного 

воспроизводства жителей городских поселений республики. 
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