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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что социальные 

проблемы во все времена составляли основу стабильности любого общества. В 

этом смысле особое значение социальные процессы приобретают в 

многонациональных регионах, и особенно в переходные периоды из одной 

общественно-экономической формации в другую. Переход к рыночной 

экономике полностью изменил социальную структуру советского периода и 

дал толчок формированию новых классов и социальных слоев в российском 

обществе. Многонациональный состав населения Российской Федерации в 

определенной степени внес свои коррективы в данный процесс, поскольку в 

национальных республиках имелись свои особенности.  

В этом отношении основной водораздел в доступе к материальным 

ресурсам и власти проходил между представителями титульного этноса и 

русским населением, что подтверждается выводами ряда исследователей, 

утверждающими, что «в итоге противоречия между русскими и нерусскими 

занимают второе по остроте место после отношений между богатыми и 

бедными»1. Вместе с тем, «основные тенденции трансформации социальной 

структуры до сих пор вели к углублению конфликтности по поводу 

воспринимаемого социального неравенства»2. 

Сложившаяся этносоциальная дифференциация населения и ухудшение 

его социального самочувствия в таком полиэтническом российском регионе, 

как Башкортостан актуализируют необходимость научного осмысления 

происходящих процессов в социальной сфере. Все эти факторы подтолкнули к 

выбору данной темы диссертационного исследования.  

Объектом исследования выступают этносоциальные процессы в 

Республике Башкортостан, проявляющиеся в трансформационный период 

российского общества.     

Предмет исследования – этносоциальные процессы в Республике 

Башкортостан на современном этапе в сравнительном аспекте с поздним 

советским периодом, в рамках которых происходит формирование новой 

социальной структуры населения и его адаптация к изменившимся условиям 

рыночной экономики, а также этносоциальная стратификация и социальное 

самочувствие этнических групп. 

Хронологические рамки исследования обозначены концом 70-х гг. XX 

века и началом третьего десятилетия XXI века. Выбор таких хронологических 

рамок продиктован необходимостью сравнительного анализа этносоциальной 

структуры многонационального региона по данным последних двух 

Всесоюзных переписей населения 1979 и 1989 гг., Всероссийских переписей 

 
1 Русские: этносоциологические исследования / Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, Л. В. Остапенко и 

др.; отв. ред. и сост. Ю. В. Арутюнян. М., 2011. С. 22. 
2 Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность / Авт. проекта и отв. ред. Л. М. 

Дробижева. М., 2002. С. 5.  
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населения 2002 и 2010 гг., а также проведенных этносоциологических 

исследований в республике в 1993–2021 гг. 

Территориальные рамки исследования ограничены Республикой 

Башкортостан, в которой протекают этносоциальные процессы среди 

многонационального населения в пределах одноименного региона. 

Степень научной разработанности проблемы. За многие годы 

активного изучения этносоциальных процессов в отечественной науке 

сложилась методология исследования этих процессов, включающая 

концептуальные подходы и методы их изучения в полиэтничных регионах 

Российской Федерации. В основу историографического обзора положен 

тематико-хронологический принцип. 

Исследователи еще в советское время (1960-е – 1970-е гг.) уделяли 

значительное внимание вопросам этносоциального развития страны и ее 

регионов (союзных и автономных республик). Ученые, стоявшие у истоков 

создания отечественной этносоциологической школы, справедливо отмечали, 

что «эффективное управление социальными процессами в таком государстве, 

как СССР, невозможно без учета национальных особенностей»3. Первые 

научные разработки отражали актуальные исторические процессы, 

происходившие в человеческом обществе. В центре внимания находились 

следующие узловые проблемы: социально-профессиональный состав наций и 

народностей, социальная мобильность народов Советского Союза, культурное 

развитие социальных групп в этническом разрезе, национальные особенности 

семейно-бытовых отношений, межличностные национальные отношения4. 

Реформирование советского общества и государства в период реализации 

политики перестройки (1985–1991 гг.) внесло кардинальные изменения в 

повседневную жизнь населения. Распад СССР и последовавшие за ним 

структурные преобразования привели к трансформации социально-

профессиональной структуры общества, его заметному расслоению и 

усилению социально-экономического неравенства. Существенный вклад в 

развитие фундаментальных и прикладных исследований в области 

этносоциальных процессов внесли ученые, разработавшие методологический 

инструментарий для изучения данной проблематики. Здесь следует отметить 

 
3 Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Этносоциологические исследования в СССР // Социологические 

исследования. 1981. № 1. С. 60. 
4 Арутюнян Ю. В. Изменение социальной структуры советских наций // История СССР. 1972.  № 4. С. 3–

20; Бойко В. И. Опыт социологического исследования проблем развития народов Нижнего Амура. М, 

1973. 209 с.; Социальное и национальное: опыт этносоциологических исследований по материалам 

Татарской АССР / Ю. В. Арутюнян [отв. ред.], Л. М. Дробижева, О. И. Шкаратан. М., 1973. 331 с.; 

Касперович Г. И. Миграция сельского населения в города и этнические процессы. Минск, 1975. 149 с.; 

Изменения в быту и культуре городского населения Белоруссии / под ред. В. К. Бондарчика. Минск, 

1976. 111 с.; Тенденции изменения социально-классовой структуры советских наций и народностей: сб. 

статей / Отв. ред. М. С. Джунусов. М., 1978. 198 с.; Опыт этносоциологического исследования образа 

жизни (по материалам Молдавской ССР) / Ю.В. Арутюнян [отв. ред.], Л. М. Дробижева, В. С. Зеленчук. 

М., 1980. 270 с. и др. 
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теоретические и обобщающие работы Ю. В. Арутюняна, Ю. В. Бромлея, М. Н. 

Губогло, Л. М. Дробижевой, И. Д. Ковальченко, С. С. Савоскула5. 

Радикальные социальные изменения, произошедшие в стране на рубеже 

1980-х – 1990-х гг., стали предметом специального изучения в трудах 

отечественных историков, социологов и политологов: Н. А. Аитова, С. И. 

Аккиевой, Л. А. Беляевой, З. Т. Голенковой, Л. А. Гордона, В. В. Радаева, М. 

Н. Руткевич, Н. Е. Тихоновой, М. Ф. Черныш, О. И. Шкаратана и др.6 

Принципиальное значение для настоящей диссертационной работы 

имеют исследования, касающиеся проблемы формирования социальной 

структуры, возникновения стратификации/дифференциации и проявления 

социального неравенства в современной России. Большой вклад в изучение 

данной проблемы внесли отечественные ученые социально-гуманитарного 

профиля: Г. Ф. Габдрахманова, З. Т. Голенкова, Ю. В. Голиусова, М. К. 

Горшков, В. И. Ильин, Р. В. Рывкина, М. Н. Руткевич, Н. Е. Тихонова, Ж. Н. 

Тощенко, М. Ф. Черныш, О. И. Шкаратан, Г. А. Ястребов и др.7 

Распад Советского Союза и последовавшее за ним формирование новых 

национальных государств обусловили этническую трансформацию на 

 
5 Этносоциология: цели, методы и некоторые результаты исследования / Отв. ред. Ю. В. Арутюнян, И. Д. 

Ковальченко. М., 1984. 255 с.; Русские: этносоциологические очерки / отв. ред. Ю. В. Арутюнян. М., 

1992. 461 с.; Его же. Постсоветские нации. М., 1999. 207 с.; Бромлей Ю. В. Этносоциальные процессы: 

теория, история и современность. М., 1987. 333 с.; Губогло М. Н. Этносоциальный аспект развития 

национально-русского двуязычия в СССР: дис. … д-ра ист. наук. М., 1984. 448 с.; Социальная и 

культурная дистанции: Опыт многонациональной России / Авт. проекта и отв. ред. Л. М. Дробижева. М., 

1998. 385 с.; Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность / Авт. проекта и 

отв. ред. Л. М. Дробижева. М., 2002. 480 с.; Савоскул С. С. Русские нового зарубежья: Выбор судьбы. М., 

2001. 437 с. 
6 Аитов Н. А. Социальная структура населения стран СНГ. Уфа, 1995. 184 с.; Аккиева С. И. 

Социокультурные трансформации депортированных народов Северного Кавказа в 1940 – 1990-е годы. 

Нальчик, 2019. 128 с.; Беляева Л. А. Социальная модернизация в России в конце XX века. М., 1997. 173 

с.; Трансформация социальной структуры и стратификация российского общества / Отв. ред. З. Т. 

Голенкова. М., 1998. 481 с.; Потери и обретения в России девяностых: историко-социологические очерки 

экономического положения народного большинства. В 2-х т. Т. 2: Меняющаяся жизнь в меняющейся 

стране: занятость, заработки, потребление / Л. А. Гордон, Э. В. Клопов. М., 2001. 512 с.; Заславская Т. И. 

Российское общество на социальном изломе: взгляд изнутри. М., 1997. 298 с.; Радаев В. В., Шкаратан     

О. И. Социальная стратификация. М., 1995. 237 с.; Руткевич М. Н. Социальная структура. М., 2004. 272 

с.; Тихонова Н. Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике. М., 

1999. 318 с.; Черныш М. Ф. Социальная мобильность в 1986 – 1993 годах // Социологический журнал. 

1994. № 2. С. 130–133; Шкаратан О. И. Российский порядок: Вектор перемен. М., 2004. 208 с. и др. 
7 Габдрахманова Г. Ф. Этнокультурные ресурсы экономического развития. Казань, 2010. 370 с.; 

Модернизация социальной структуры российского общества / Отв. ред. З. Т. Голенкова. М., 2008. 287 с.; 

Голенкова З. Т., Голиусова Ю. В. Прекариат как новое явление в современной социальной структуре // 

Наёмный работник в современной России / Отв. ред. З. Т. Голенкова. М., 2015. С. 121–138; Россия – 

новая социальная реальность. Богатые. Бедные. Средний класс / Отв. ред.: М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова. 

М., 2004. 259 с.; Ильин И. В. Социальное неравенство = Social inequality. М., 2000. 280 с.; Руткевич М. Н. 

Социальная структура. М., 2004. 272 с.; Справедливые и несправедливые социальные неравенства в 

современной России / Ред.-сост. Р. В. Рывкина. М., 2003. 663 с.; Общество неравных возможностей: 

социальная структура современной России / Под ред. Н. Е. Тихоновой. М., 2022. 424 с.; Тощенко Ж. Н., 

Харченко С. В. Социальное настроение. М., 1996. 195 с.; Его же. Прекариат: от протокласса к новому 

классу. М., 2018. 350 с.; Черныш М. Ф. Социальные институты и мобильность в трансформирующемся 

обществе. М., 2005. 254 с.; Шкаратан О. И., Ильин В. И. Социальная стратификация России и Восточной 

Европы: сравнительный анализ. М., 2006. 468 с.; Нова ли новая Россия: монография / Под ред. О. И. 

Шкаратана, Г. А. Ястребова. М., 2016. 400 с.  
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постсоветском пространстве. Этносоциологические исследования русского 

населения нового зарубежья проводились научным коллективом, состоящим 

из ученых Института этнологии и антропологии Российской академии наук (А. 

И. Гинзбург, С. Л. Нестерова, Л. В. Остапенко, С. С. Савоскул, И. А. 

Субботина и др.)8. 

Русское население, получившее статус этнического меньшинства в 

постсоветской Молдавии, исследовалось в трудах И. А. Субботиной и Л. В. 

Остапенко, которые раскрывают основные социально-экономические и 

этнокультурные проблемы жизни русского населения Молдавии после 

обретения ею независимости9. Вместе с тем научный интерес к 

социокультурным проблемам русской диаспоры в странах ближнего 

зарубежья проявляется и в наши дни. В коллективной монографии, 

подготовленной при участии Л. В. Остапенко, Р. А. Старченко, И. А. 

Субботиной, раскрываются основные демографические, социально-

экономические и культурно-языковые характеристики современной русской 

городской молодежи Киргизии10. 

Постсоветская трансформация, охватившая все сферы общественной 

жизни, оказала значительное влияние на этносоциальные процессы и 

межэтнические отношения как в целом по стране, так и в ее отдельных 

регионах. Особая пестрота национального состава в республиках Российской 

Федерации обуславливает специфику развития этносоциальных процессов в 

каждом конкретном регионе. Например, специальные исследования, 

затрагивающие данную тематику, проводились в национальных республиках 

Приволжского федерального округа. На материалах Республики Марий Эл 

рассматриваемой проблемой занимались Г. С. Зеленеева и О. В. Орлова11, на 

материалах Республики Мордовия – Л. И. Никонова и А. Ф. Мельник12, на 

материалах Республики Татарстан – Г. Ф. Габдрахманова, Г. И. Макарова, 

Э. А. Сагдиева, Л. В. Сагитова13, на материалах Удмуртской Республики – 

 
8 Русские в новом зарубежье: Средняя Азия. Этносоциологический очерк / Отв. ред. А. И. Гинзбург. М., 

1993. 101 с.; Русские в новом зарубежье: Киргизия. Этносоциологические очерки / Отв. ред. А. И. 

Гинзбург. М., 1995. 155 с.; Русские в новом зарубежье: итоги этносоциологического исследования в 

цифрах / Отв. ред. С. С. Савоскул. М., 1996. 199 с.; Русские в новом Зарубежье: миграционная ситуация, 

переселение и адаптация в России / Отв. ред. С. С. Савоскул. М., 1997. 363 с. 
9 Остапенко Л. В., Субботина И. А. Русские в Молдавии: проблемы занятости и миграции. М., 1996. 38 

с.; Остапенко Л. В., Субботина И. А. Русские в Молдавии: миграция или интеграция? М., 1997. 229 с.; 

Остапенко Л. В., Субботина И. А. Русские в Молдавии: миграция или адаптация? М., 1998. 229 с.; 

Субботина И. А. Стратегия поведения русской молодежи в странах нового зарубежья: Молдавия. М., 

1998. 248 с.; Остапенко Л. В., Субботина И. А. Русские в Молдове: социально-демографические 

трансформации // Социологические исследования. 2011. № 5 (325). С. 61–71. 
10 Остапенко Л. В., Старченко Р. А., Субботина И. А. Русская молодежь Кыргызской Республики в ХХI 

веке. Стратегии адаптации. М., 2018. 300 с. 
11 Зеленеева Г. С. Межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике Марий Эл на 

рубеже XX–XXI вв.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2011. 23 с. Орлова О. В. Миграционные 

процессы в республике Марий Эл на рубеже XX–XXI веков // Запад – Восток. 2012. № 4–5. С. 75–80. 
12 Никонова Л. И., Мельник А. Ф. Этнокультурная адаптация мигрантов Закавказья в Республике 

Мордовия (на примере азербайджанской диаспоры). Саранск, 2007. 175 с. 
13 Габдрахманова Г. Ф. Этнокультурные ресурсы экономического развития. Казань, 2010. 370 с.; Ее же. 

Смыслы и практики повседневного трудового поведения сельских русских и татар // ЭКО. 2021. № 2 
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В. С. Воронцов, Г. А. Никитина, С. К. Смирнова, Д. А. Черниенко14, на 

материалах Чувашской Республики – И. И. Бойко, В. П. Иванов, И. Е. Ильин, 

Е. К. Минеева, С. В. Михайлова, В. И. Соколова, В. Г. Харитонова и др.15  

Актуальные аспекты этносоциального развития этнических групп 

Башкортостана, включая основные индикаторы социально-экономического и 

социально-культурного неравенства, нашли отражение в коллективной 

монографии, подготовленной под руководством Л. М. Дробижевой в рамках 

реализации международного научного проекта16. 

Значительный вклад в изучение этносоциальных процессов в Республике 

Башкортостан внесли монографические исследования (в том числе в 

соавторстве) С. Р. Абрамовой, Н. А. Аитова, С. С. Алексеенко, Р. М. 

Валиахметова, Р. Р. Галлямова, Д. М. Гилязитдинова, Л. Ф. Зайнетдиновой, Р. 

И. Ирназарова, М. Д. Киекбаева, Э. А. Мухтасаровой, Ф. Г. Сафина, Ф. Ф. 

Файзуллина, А. И. Халиуллиной и др. авторов, в которых раскрываются 

различные вопросы этносоциального развития населения полиэтничного 

региона17. 

 
(560). С. 85–103; Габдрахманова Г. Ф., Сагдиева Э. А. Таджики и узбеки в Республике Татарстан: 

биографии диаспор и повседневные практики. Казань, 2016. 100 с.; Макарова Г. И. Семейные ценности и 

практики в дискурсе татар и русских Татарстана // Регионология. 2021. Т. 29. № 1 (114). С. 172–190; Ее 

же. Акторы развития нестоличных промышленных городов Татарстана в видении и оценках их жителей 

// Вестник Института социологии. 2022. Т. 13. № 4. С. 144–167; Сагитова Л. В. Социальная интеграция 

мусульман и потенциал светской образовательной системы: опыт Татарстана // Ислам в современном 

мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. 2016. Т. 12. № 1. С. 197–210. 
14 Воронцов В. С., Поздеев И. Л., Черниенко Д. А. Этносоциальные и демографические процессы в 

Удмуртии: опыт локально-исторического исследования // Ежегодник финно-угорских исследований. 

2017. Т. 11. № 4. С. 149–162; Губогло М. Н., Смирнова С. К. Феномен Удмуртии. Парадоксы 

этнополитической трансформации на исходе ХХ века. М., 2001. 496 с.; Никитина   Г. А. Сельское 

сообщество Удмуртии в условиях реформ рубежа XX–XXI веков: ресурсы и опыт адаптации. Ижевск, 

2015. 320 с. 
15 Бойко И. И., Харитонова В. Г. Студенческая и учащаяся молодежь чувашии: гражданские ценности, 

социокультурные ориентиры. Чебоксары, 2014. 124 с.; Иванов В. П. Страницы истории 

этносоциологических исследований в Чувашии // Вестник Чувашского университета. 2018. № 2. С. 77–

84; Ильин И. Е. Современное российское село: реформы и повседневность. Чебоксары, 2014. 270 с.; 

Минеева Е. К. Минеев А. И. Межэтническое взаимодействие в современной Чувашии (по материалам 

экспертного опроса) // Исторический бюллетень. 2022. Т. 5. № 6. С. 120–123; Михайлова С. В. Труд 

рабочей молодежи Мордовской, Марийской и Чувашской республик: исторические уроки, социальный 

опыт середины 1950-х гг. – середины 1980-х гг.: дис. … д-ра ист. наук. Чебоксары, 2007. 406 с.; Соколова 

В. И. Молодежь Чувашии в 1917–1985 годы: исторический опыт реализации советской молодежной 

политики: дис. ... д-ра ист. наук. Москва, 2010. 533 с.; Харитонова В. Г. Крестьянство Чувашии: 

хозяйство, социальное развитие и повседневный быт (1946–1990 гг.). Чебоксары, 2017. 284 с. 
16 Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность / Авт. проекта и отв. ред. Л. М. 

Дробижева. М., 2002. 480 с. 
17 Аитов Н. А. Проблемы социально-классовой структуры советского общества. Саратов, 1982. 136 с.; 

Алексеенко С. С., Абрамова С. С., Сафин Ф. Г. Этносоциальные основы развития русского населения в 

Башкортостане (по данным этносоциологических исследований). Уфа, 2018. 188 с.; Социокультурный 

портрет Республики Башкортостан / Под общ. ред. Р. М. Валиахметова. Уфа, 2013. 228 с.; Галлямов Р. Р. 

Многонациональный город: этносоциологические очерки. Уфа, 1996. 200 с.; Галлямов Р. Р., 

Зайнетдинова Л. Ф. Этносоциальная стратификация: теоретические подходы, концептуальная модель, 

тенденции развития. Уфа, 2004. 150 с.; Социальные последствия реформ в Башкортостане: монография / 

Отв. ред. Гилязитдинов Д. М. Уфа, 2000. 223 с.; Ирназаров Р. И. Равенство этносов в Республике 

Башкортостан. Уфа, 1997. 150 с.; Киекбаев М. Д. Башкиры в городах Башкортостана: история и 

современность: опыт историко-этнографического и этносоциологического исследования. Уфа, 1998. 212 

с.; Сафин Ф. Г., Мухтасарова Э. А., Халиулина А. И. Чуваши Башкортостана: этносоциологические 
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Таким образом, проведенный анализ историографии показал широкий 

круг исследовательских проблем, связанных с изучением этносоциальных 

процессов в отечественной науке как в целом по стране, так и в частности в 

Республике Башкортостан. Однако, за чертой внимания ученых остались такие 

проблемы, как формирование новой социально-профессиональной структуры 

общества в многонациональном регионе, изменение социального статуса 

представителей этнических групп в переходный период, социально-

экономическая адаптация населения, а также некоторые аспекты социального 

неравенства. Настоящее исследование направлено на решение указанных 

научных проблем. 

Цель исследования заключается в раскрытии и изучении 

этносоциальных процессов в Республике Башкортостан, в выявлении 

динамики трансформации этносоциальных групп, их социального 

самочувствия и стратегии адаптации к рыночной экономике в 

многонациональном российском регионе на рубеже XX–XXI вв. 

В соответствии с заявленной целью были обозначены следующие 

теоретические и прикладные задачи:  

– показать динамику социально-профессионального состава населения 

накануне перехода к рыночным отношениям; 

– раскрыть механизмы этносоциальной стратификации в условиях 

рыночной экономики в период трансформации российского общества;  

– выявить социальные позиции и реалии адаптации этнических групп к 

условиям рыночной экономики;  

– оценить трудовые ориентации и мотивации этнических групп 

Башкортостана как факторов интеграции в рыночные отношения; 

– изучить социальное самочувствие этнических групп в контексте 

этносоциальной дифференциации в Башкортостане; 

– охарактеризовать материальное положение и уровень жизни 

этнических групп на современном этапе.  

Источниковая база исследования. В основу диссертационного 

исследования легли различные источники, которые в совокупности можно 

разделить на несколько типологических групп. 

Первую группу источников составили нормативно-правовые акты и 

официальные документы стратегического планирования, регулирующие сферу 

национальных и межнациональных отношений, а также вопросы социально-

экономического и культурного характера: Конституция Российской 

Федерации18, федеральные подзаконные акты – Указы Президента 

 
очерки. Уфа, 2020. 126 с.; Социальное развитие Республики Башкортостан / Под ред. Ф. С. Файзуллина. 

Уфа, 2001. 327 с. и др. 
18 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru. 04.07.2020. № 0001202007040001. 
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РСФСР/РФ19, оказывавшие влияние на жизнь населения в условиях 

становления и развития рыночных отношений, а также отраслевые документы 

стратегического планирования в области национальной политики20, 

разработанные на общефедеральном уровне, позволившие рассмотреть 

ключевые направления деятельности органов государственной власти и их 

обозначенные приоритетные цели в данной сфере. 

Вторую группу источников составили материалы Национального архива 

Республики Башкортостан (НА РБ), а также текущих архивов министерств и 

ведомств рассматриваемого региона. Наибольшую ценность для настоящего 

исследования представляют следующие фонды: Башкирского обкома КПСС 

(Ф. 122), Совета Министров Башкирской АССР (Ф. Р-933), Президиума 

Верховного Совета БАССР, Министерства образования РБ (Ф. 798) и 

Башкирского управления статистики (Ф. Р. 472). Привлечение данной 

категории источников позволяет создать объективную картину исторического 

прошлого и выделить социально-экономические изменения, связанные с 

этносоциальными общностями региона. 

Третья группа источников – материалы Всесоюзных переписей 

населения (1979 и 1989 гг.) и Всероссийских переписей населения (2002 и 2010 

гг.). Данные, включенные в комплексные статсборники, позволили изучить 

динамику социально-профессионального состава населения Башкортостана, 

изменения в сфере занятости, специфику профессионального разделения 

труда, образовательный уровень населения, особенности этнонациональной 

структуры в отраслях экономики. 

Четвертая группа источников по изучению этносоциальных процессов в 

многонациональном Башкортостане – материалы этносоциологических 

исследований, проводимых отдельными учеными-этнологами и научными 

коллективами с 1993 по 2021 гг. Основу для изучения современных 

социальных процессов, экономического и финансового положения, 

адаптационных практик и стратегии поведения населения составили 

результаты этносоциологического опроса, проводившегося в ноябре 2018 г., в 

рамках проекта «Современные этносоциальные процессы в Башкортостане: 

социально-экономическая адаптация и социальное самочувствие», а также по 

аналогичному проекту опроса среди марийцев, удмуртов и чувашей в апреле 

2021 г.  

Таким образом, накопленный материал дал возможность всесторонне 

изучить этносоциальные процессы в Башкортостане в указанных 

хронологических рамках. 

 
19 Указ Президента РСФСР от 03.12.1991 № 297 (ред. от 28.02.1992) «О мерах по либерализации цен» // 

Ведомости СНК РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 26.12.1991. № 52. Ст. 1878; Указ Президента РФ 

от 29.01.1992 № 65 (ред. от 16.05.1997) «О свободе торговли» // Ведомости СНК РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. 06.02.1992. № 6. Ст. 290. 
20 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018) «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства 

РФ. 24.12.2012. № 52. Ст. 7477. 



10 
 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе впервые 

исследованы этносоциальные основы развития населения республики в 

условиях перехода к рыночной экономике в сравнительном аспекте с поздним 

советским периодом. Раскрыты основные факторы, влияющие на социальное 

самочувствие в контексте этносоциальной дифференциации этнических групп 

в Башкортостане. Рассмотрены изменения в социальной стратификации 

населения, произошедшие в результате трансформации трудовых ориентаций 

этнических групп, которая является фактором адаптации и интеграции к 

рыночным отношениям. Диссертационное исследование соответствует 

следующим направлениям исследования специальности 5.6.4. Этнология, 

антропология и этнография (исторические науки) ВАК при Минобрнауки 

России: 6. Идентичность, этничность, этническая история, в том числе 

межэтнические отношения и конфликты; 13. Экономическая антропология.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что на примере полиэтничного региона раскрыты механизмы 

трансформации этносоциальной структуры в условиях рыночной экономике, а 

также процессы, способствующие адаптации и интеграции этнических групп к 

новым условиям. Научные результаты представляют значение для 

дальнейшего изучения этносоциальной стратификации в многонациональных 

регионах, постановки новых исследовательских задач, а также теоретической 

разработки опорных концептуальных положений. Содержащаяся информация, 

выводы и положения, сделанные в работе, возможно, будут применены для 

дальнейшей разработки проблем социальной дифференциации в условиях 

функционирования рыночной экономики, а также использованы при 

подготовке государственных программ стратегического планирования в 

регионах с полиэтничным составом населения. 

 Методологию и методы исследования диссертации составили приемы 

комплексного и системного подходов, которые заключались в том, что анализ 

этносоциальных проблем населения в полиэтническом регионе осуществлялся 

в контексте связей и отношений между этническими группами, 

проживающими в Башкортостане. Междисциплинарный подход дает 

возможность изучения социальной истории локального региона как 

важнейшей составляющей общероссийской истории, поскольку социальные 

изменения, происходившие в Республике Башкортостан, оказали влияние как 

на повседневную жизнь населения, так и на реализацию государственной 

политики в области национально-этнических отношений. Принцип историзма 

позволил раскрыть динамику этносоциального развития общества в контексте 

трансформации социально-профессионального состава населения республики 

под влиянием рыночной экономики, которая протекала в течение последних 

тридцати лет. Историко-сравнительный, историко-хронологический и 

ретроспективный методы способствовали выявлению некоторых тенденций 

формирования этносоциальной структуры полинационального региона и 
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проявления социального самочувствия населения республики на рубеже XX – 

XXI вв. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В условиях рыночной экономики происходит трансформация 

этносоциальной структуры населения в Башкортостане. Представляется, что 

рыночная экономика вносит свои коррективы в отношении бывших 

государственных и сельскохозяйственных предприятий, в которых доля 

работников существенно сокращается, но при этом трудовые ориентиры 

освободившихся работников будут направлены в сферу торговли, питания и 

других отраслей экономики, связанных с сервисным обслуживанием.  

2. Переход к рыночной экономике в начале 1990-х гг. неоднозначно 

воспринимался населением республики. Определенная часть населения 

отнеслась к нему с одобрением и выступала за ускоренный путь ее внедрения, 

так как считала, что она приведет к улучшению благосостояния людей. 

Представляется, что к началу второго десятилетия XXI в. уже значительная 

часть жителей республики разочаровалась в рыночных отношениях, выразив, 

что переход к рынку себя не оправдал.  

3. Суверенизация республики и создание приоритетных условий 

представителям титульной этнической группы способствовали 

этносоциальному расслоению по этническому признаку, так как расстановка 

кадров по национальной принадлежности, особенно выдвижение в органы 

местной и государственной власти, создали определенный перекос в 

отношении других этнических групп, проживающих в Башкортостане.  

4. Несмотря на трудности рыночной экономики, представляется, что 

значительная часть населения смогла адаптироваться к ее условиям. 

5. Рыночная экономика в условиях республики порождает 

этносоциальную дифференциацию этнических групп, что, в свою очередь, 

рельефно оказывает влияние на их социальное самочувствие. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли 

отражение в 13 публикациях общим объемом 9,24 п. л., в том числе в 

3 изданиях, ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК при 

Минобрнауки России, в тексте коллективной монографии, а также изложены в 

докладах и выступлениях на международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях. Отдельные аспекты исследования 

прошли апробацию в рамках проекта Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) № 20-311-90040 «Этносоциальная дифференциация 

этнических групп в условиях рыночной экономики в полинациональном 

регионе (на примере Республики Башкортостан)».  

Структура диссертации включает Введение, четыре главы, 

Заключение, Список сокращений и условных обозначений, Список 

использованных источников и литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, представлен историографический обзор научной литературы, 

проведен анализ источников, установлены объект и предмет исследования, 

определены цель и задачи, хронологические и территориальные рамки, 

сформулирована научная новизна, представлены теоретико-методологические 

основы диссертации, сформулирована теоретическая и практическая 

значимость работы, обоснованы основные положения, выносимые на защиту, 

приведены сведения о степени достоверности и апробации полученных 

результатов исследования. 

Первая глава «Социально-профессиональная структура населения 

Республики Башкортостан в 1979–2021 гг.» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Трансформация этносоциальной структуры населения 

республики в 1979–2010 гг.» раскрывается специфика этносоциальной 

структуры многонационального региона в советский период и на рубеже XX–

XXI вв., когда происходит социально-экономическая трансформация 

российского общества. По данным Всесоюзной переписи 1979 г., средний 

показатель занятых в промышленности по республике составил 30,8 %. Выше 

этого была только доля русских (40,4 %). Татары, уступая 

среднереспубликанскому показателю, были представлены 28,9 %, башкиры – 

всего лишь 18,0 %. В сфере сельского хозяйства преобладали башкиры (44,7 

%), так как более половины из них проживали в сельской местности. Доля 

русских, занятых в сельском хозяйстве, превышала немногим более 10 %. 

Всесоюзная перепись 1989 г. показала увеличение доли русских и татар, 

занятых в промышленности, до 42,3 и 30,2 % при сокращении доли 

работающих в сфере сельского хозяйства на 2,0 и 3,8 %. Высокую долю 

занятых в промышленности имели украинцы (37,6 %). Темпы урбанизации 

башкир в 1980-е гг., в свою очередь, способствовали росту их занятости в 

сфере промышленности с 18 до 24,1 %, при этом они незначительно 

опережали марийцев (23,3 %) и уступали чувашам (26,1 %). 

После распада Советского Союза в середине 1990-х гг. в связи с 

закрытием многих промышленных предприятий существенно сократилась 

доля занятых в промышленности. Удельный вес русских в промышленности, 

по данным Всероссийской переписи 2002 г., сократился до 26,0 %, татар – до 

19,2 %, башкир – до 13,4 %, чувашей – до 18,5 %, марийцев – до 14,1 % при 

среднереспубликанском показателе – 20,0 %. При этом из 148 183 рабочих 

металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности русские 

составляли 45,3 %, башкиры – 21,4 %, татары – 23,7 %, марийцы – 2,3 % и 

чуваши – 3,1 %. Из них 55,6 % русских, 24,0 % татар и всего лишь 10,4 % 

башкир были рабочими, выполнявшими прецизионные работы (т. е. с 

соблюдением высокой точности параметров) по металлу и другим материалам. 
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В данной отрасли было занято: русских – 10,7 %, чувашей – 9,1 %, татар и 

марийцев – 8,3 %, башкир – 6,9 %. 

По Всероссийской переписи 2002 г., несмотря на десятилетнее развитие 

рыночной экономики, более половины занятых (47,3 %) в сельском и 

охотничьем хозяйствах, в сфере лесоводства и рыболовства, имевшие 

рыночную ориентацию, составляли башкиры. Хотя в данных секторах 

экономики работало всего 22,1 % башкир, заметно уступая показателям 

марийцев (25,8 %) и чувашей (24,7 %), но существенно опережая татар (11,5 

%) и особенно русских (5,8 %). Значительная доля населения региона работала 

в сфере сервисного обслуживания автомототранспорта, бытовых товаров и 

предметов личного пользования, в оптовой и розничной торговле. Если 

средний показатель занятости в данном секторе составлял 11,4 %, то выше 

этого уровня были представлены русские (12,9 %) и татары (12,5 %), менее – 

башкиры (8,9 %), чуваши (7,7 %) и марийцы (6,7 %).   

В сфере образования, по данным 2002 г., работало более 10 % работников 

от всего занятого населения республики. Выше среднереспубликанского 

показателя были представлены только башкиры (13,7 %) и марийцы (11,6 %). 

Одну треть работников данной сферы составляли башкиры (34,4 %). Башкиры 

также больше всех занимали руководящие посты в системе местного 

самоуправления (50,1 %), а также в других органах власти и управления (41,2 

%), тогда как показатели русских и татар составляли около четверти – 25 % и 

24 %. Вместе с тем, доля башкир среди работников неквалифицированного 

труда составляла одну треть (33,0 %), заметно опережая татар (22,2 %) и 

немного русских (31,9 %). 

Таким образом, этносоциальная структура многонационального региона 

прошла заметную трансформацию в условиях становления и развития 

рыночных отношений в стране, данный процесс был связан с появлением 

новых форм собственности и глубокими переменами в системе занятости 

этнических групп. Если одни группы практически продолжали работать в той 

или иной отрасли, то другие адаптировались к условиям рынка и осуществили 

переход в «новую» для себя сферу трудовой деятельности.  

Во втором параграфе «Синхронный срез этносоциальной 

стратификации в Башкортостане на современном этапе» показаны 

изменения в социально-профессиональной структуре населения региона, а 

также выделены основные показатели социальной дифференциации в 

обществе. Закрытие многих заводов и фабрик, предприятий обрабатывающей 

промышленности, а также кризис в сельском хозяйстве в условиях рыночной 

экономики подтолкнули население к трудовой деятельности в наименее 

трудоемких отраслях или же в такой сфере, как сервисное обслуживание и 

родственных видов деятельности. Так, доля русских, занятых в данной сфере, 

составила 14,5 %, немного опережая башкир (12,7 %) и татар (11,2 %), но 

существенно уступая представителям «иных» этнических групп (23,6 %). 



14 
 

Среди последних наиболее высокой была доля марийцев и чувашей, которая 

составила соответственно 27,4 % и 20,5 %. 

Сфера оптовой и розничной торговли стала одной из востребованных 

отраслей экономики и занимает в социально-профессиональном 

распределении по роду занятий ведущую позицию. Так, в данной отрасли 

были заняты 7,9 % башкир, 6,6 % татар, 4,5 % русских и 6,9 % респондентов 

«иных» национальностей21. Если сравнить указанные показатели с данными 

Всероссийской переписи 2002 г., то прослеживается существенное 

сокращение занятых в данной сфере (независимо от этнической 

принадлежности). 

По данным опроса (2018 г.), наибольшую долю в социально-

профессиональной группе составили работники со средним 

профессиональным образованием. Менее четверти башкир (22,2 %), столько 

же татар (21,4 %), а также удмуртов (22,5 %), марийцев (21,9 %) и чувашей 

(23,0 %) отнесли себя к профессионалам с высшим образованием, что, в свою 

очередь, подтверждает о высокой степени конкуренции между 

представителями разных этнических групп в тех отраслях, которые наиболее 

востребованы на рынке труда. 

Несмотря на формирование и развитие рыночной экономики на 

протяжении длительного периода (более 30 лет), доля предпринимателей и 

коммерсантов в общей социально-профессиональной группе была 

незначительной. Среди этой группы русские составили 4,5 %, татары – 4,6 %, 

башкиры – 1,6 % и представители «иных» национальностей – 1,4 %. 

Значительную часть в социально-профессиональной группе составляли 

работники нефизического труда в сфере торговли и сервисного обслуживания. 

Оценивая свою позицию в шкале «Богатства», лишь 7,2 % башкир, 10,7 % 

татар, 10,1 % русских и 8,4 % респондентов «иных» национальностей 

поставили себя выше среднего уровня. В общем массиве это составляет весьма 

скромную долю, которая бы оказала соответствующее влияние на принятие 

решений более высокого уровня. Немногим менее половины русских (46,9 %) 

и респондентов «иных» национальностей (45,8 %), а также треть татар (35,2 

%), менее этого башкир (30,2 %) вообще не участвуют в принятии решений. 

Средние показатели в данном измерении имеют 41,9 % русских, половина 

татар (51,0 %), почти две трети башкир (61,9 %). Эта часть, судя по 

классификации, входящая в группу специалистов со средним 

профессиональным образованием, тоже не обладает особыми полномочиями в 

принятии решений. 

В самую низшую позицию, шкалу «Власти», согласно самооценке самих 

респондентов, поставили себя свыше четверти башкир (29,4 %), более трети 

татар (35,2 %), каждый второй из пяти русских (40,2 %), немногим менее 

половины «иных» национальностей (44,4 %). Иначе говоря, данная группа 

 
21 Этносоциологический опрос, ноябрь 2018 г. 
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респондентов однозначно признала отсутствие у нее властных полномочий 

для принятия каких-либо решений. 

Таким образом, проведенный синхронный срез этносоциальной 

стратификации выявил существование в республике неравного доступа членов 

общества к власти, к природным и материальным ресурсам. Это позволяет 

констатировать, что их благосостояние и уровень дохода в совокупности 

определяют не только занимаемый ими социальный статус при принятии 

решений, но и их самостоятельность в труде.  

Вторая глава «Адаптация этнических групп к условиям рыночной 

экономики и их трудовые ориентации» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Социальные позиции этнических групп в 

Башкортостане в условиях функционирования рыночной экономики» 

раскрывается отношение этнических групп республики к социально-

экономическим изменениям 1990-х гг. и особенности их адаптации к 

рыночной экономике. «Уставшая» от советской распределительной и 

уравнительной системы часть населения в начале 1990-х гг. с некоторым 

одобрением восприняла переход к рыночной экономике. Поэтому каждый 

пятый русский (19,2 %), немногим менее этого башкир (17,7 %) и почти 

столько же татар (14,8 %) посчитали ее единственно возможным путем 

развития экономики и поддержали переход к рыночным отношениям. Ощущая 

некоторый дискомфорт от последствий кризиса в экономике, каждый второй 

из пяти опрошенных респондентов (40,4 %), независимо от этнической 

принадлежности, поддержал курс на переход к рыночной экономике, отметив, 

что к ней надо идти постепенно. Однако десятая часть населения посчитала 

неприемлемой рыночную систему хозяйствования. 

Проведенный спустя двадцать лет этносоциологический опрос показал, 

что значительных перемен в восприятии рыночных отношений среди 

населения не наблюдалось. К этому моменту только каждый седьмой из ста 

респондентов русской национальности, каждый 12-й башкир и татарин 

высказались за развитие рыночных отношений более высокими темпами. Если 

каждый десятый опрошенный выступал против рыночной экономики, то 

значительная часть респондентов вообще ее отвергала, заявив, что «переход к 

рынку себя не оправдал». 

Несмотря на трудности рыночных отношений, одна треть татар (35,2 %), 

почти столько же башкир (31,0 %) и немногим менее половины респондентов 

«иных» национальностей (44,4 %) твердо заявили, что они полностью 

приспособились к рыночной экономике. Однако такой позиции 

придерживалась лишь четверть русских (26,3 %). Таким образом, если одна 

часть населения успешно адаптировалась к рыночной системе хозяйствования, 

то другая выразила уверенность, что сумеет адаптироваться, а третья вообще 

была разочарована и выступала за сворачивание рыночных отношений. 

Во втором параграфе «Трудовые ориентации населения Башкортостана 

как фактор адаптации и интеграции в рыночные отношения» рассмотрены 
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трудовые предпочтения этнических групп региона в условиях рыночных 

отношений. Проводимая приватизация государственной собственности в 

стране также неоднозначно воспринималась населением страны. Часто звучал 

тезис, что «ее следует повернуть обратно». Проблема экономического и 

финансового положения населения мотивирует граждан искать новые 

источники заработка средств для улучшения своего материального состояния. 

Также неудивительно, что среди этнических групп самый высокий 

показатель не желавших заниматься предпринимательством был отмечен у 

русских (50,3 %), поскольку из них каждый второй из пяти (39,7 %) был 

ориентирован работать в государственном предприятии. Аналогичная 

установка отмечена также у татар (46,4 %) и респондентов «иных» 

национальностей (44,4 %), а также трети башкир (35,7 %). 

Условия рыночной экономики подтолкнули значительную часть 

населения искать дополнительные источники дохода, чтобы как-то улучшить 

материальное положение как свое, так и своей семьи. Одним из 

распространенных видов деятельности, приносящим дополнительный доход, 

является занятие индивидуально-трудовой деятельностью. Данную практику 

отметили 15,3 % татар, 11,2 % русских, 8,7 % башкир и 13,9 % респондентов 

«иных» национальностей. Наиболее распространенным видом индивидуально-

трудовой деятельности было выращивание овощей, фруктов, а также 

разведение птиц и животных в личном подсобном хозяйстве (7,5 %). 

Определенная часть населения, особенно представители мужского пола, 

занималась частным извозом (3,5 %), а имевшие высшее образование и 

педагогический опыт люди нашли себя в качестве репетиторов и занимались 

переводческой работой (5,5 %). Часть индивидуальных предпринимателей с 

определенным техническим образованием занималась ремонтом бытовой 

техники, компьютеров и автомобилей (2,5 %). Одним из распространенных 

видов стала мелкая торговля и подработка перепродажей (5,1 %). 

Наибольшую занятость индивидуально-трудовой деятельностью указали 

татары (15,3 %) и респонденты «иных» национальностей (13,9 %). При 

отсутствии работы на местах люди вынуждены выезжать в другие населенные 

пункты, а также вахтовым методом ездить в районы Крайнего Севера и 

Западной Сибири. В этом отношении более мобильными представляются 

татары, которые больше всех выезжают на работу не только в другие 

населенные пункты внутри республики (12,8 %), но и за ее пределы (7,1 %), 

башкиры соответственно – 7,9 % и 5,6 %, русские – 8,4 % и 0,6 %, и 

респонденты «иных» национальностей – 9,7 % и 6,9 %. 

Несмотря на трудности рыночных отношений, население республики, 

пользуясь существующими возможностями, активно адаптируется к новым 

условиям. Также, несмотря на дальнейшее развитие рыночных отношений, 

значительная часть населения, независимо от этнической принадлежности, 

предпочитает работать в государственных предприятиях. Определенная 
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группа населения отдала приоритет работе по найму, пусть с небольшим, но со 

стабильным доходом.  

Третья глава «Социальноt самочувствие этнических групп в 

Башкортостане в условиях рыночной экономики» состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе «Самооценка социального самочувствия 

этнических групп в диахронном срезе» исследовано влияние кардинальных 

социально-экономических перемен на уровень жизни и социальное настроение 

населения республики. Как выяснилось в ходе этносоциологического опроса 

(апрель 1993 г.), несмотря на то что после принятия Декларации о 

суверенитете (октябрь 1990 г.) прошло почти три года, население республики 

особых изменений в своей жизни и республики не ощущало. Такого мнения 

придерживались немногим более четверти опрошенных, лишь незначительная 

часть респондентов почувствовала изменение к лучшему, а немногим менее 

трети русских, каждый второй из пяти опрошенных башкир и более трети 

татар посчитали, что изменения произошли как в лучшую, так и в худшую 

сторону. Почти равное число русских и татар, а также значительная часть 

башкир полагали, что перемен в лучшую сторону имеется больше. Мнение 

башкир, считавших, что изменения произошли в лучшую сторону, превышает 

аналогичное мнение русских более чем в 2 раза, а татар – в 1,9 раза. Русские 

меньше всех видели изменения в лучшую сторону, но больше всех отмечали, 

что за годы суверенитета особых изменений не наблюдали и в два раза 

больше, чем башкиры, констатировали о произошедших изменениях в 

худшую сторону. 

Во втором параграфе «Перспективы социального благополучия 

этнических групп в контексте этносоциальной дифференциации в 

Башкортостане» рассмотрены позиции населения (в этническом разрезе), 

определяющие реалии и перспективы социального благополучия граждан. 

Итоги этносоциологических исследований 2018 г. показали, что немногим 

менее половины (44,4 %) башкир и татар с надеждой и оптимизмом смотрят в 

будущее, что на два процентных пункта было выше, чем в 2014 г. У русских, 

наоборот, показатели позитивного настроя на будущее упали на 5,3 %. Однако 

для весьма значительной части, прежде всего русского (38,4 %), татарского 

(37,0 %), а также башкирского (30,3 %) населения было присуще мнение, что 

они смотрят в будущее спокойно, но без особых надежд и иллюзий. Все же 

для определенной, хотя и незначительной, части респондентов (14,0 %) 

характерно смотреть в будущее с тревогой и неуверенностью. 

Четверть башкир, немного уступая русским (26,3 %), но превосходя татар 

(22,4 %), и существенно респондентов «иных» национальностей (15,3 %) была 

уверена, что за эти годы она станет богаче. Башкиры также намного больше 

(22,2 %), чем русские (16,2 %), но в меньшей степени, чем татары (27,6 %) и 

представители «иных» национальностей (26,4 %) были убеждены, что займут 

более высокое положение в обществе.  
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В условиях перемен, происходящих в Башкортостане, башкиры больше 

всех (15,1 %) выразили свою радость, воодушевление и желание включиться в 

новые процессы, опережая русских в два раза (7,3 %) и превышая татар (11,2 

%) и «иных» национальностей (13,9 %). Несмотря на активизацию публикаций 

в средствах массовой информации о грандиозных планах широкой 

модернизации экономики, четверть русских (23,5 %), почти каждый пятый 

татарин и представитель «иных» национальностей, а также лишь восьмая 

часть башкир отметили, что они не заметили перемен. Определенная группа 

респондентов выступала за «возвращение в общенародную собственность 

незаконно приватизированных предприятий». 

Среди населения республики все еще преобладает мнение коллективного 

подхода в оценке к происходящим событиям. Рыночная экономика, резко 

разделившая общество на богатых и бедных, в глубине народных масс, 

несмотря на прошедшие годы, все еще воспринимается критически. 

В четвертой главе рассмотрены «Социально-экономический статус и 

уровень жизни этнических групп в Башкортостане». В первом параграфе 

«Материальное положение этнических групп в их самооценках в 

Башкортостане» выделены жизненный уровень и материально-финансовое 

положение населения в разрезе этнических групп. Как показал сравнительный 

анализ данных этносоциологических исследований в республике, 

проведенных в апреле 1993 г., русские меньше всех (7,4 %) были уверены в 

улучшении своего жизненного уровня, тогда как такую уверенность выразили 

11,8 % башкир и 10,1 % татар.  

По мере некоторого улучшения экономики республики и повышения 

степени участия населения в рыночных структурах наметилась тенденция к 

повышению его материального и финансового достатка, что, в свою очередь, 

также способствовало сокращению разницы в уровне благосостояния между 

представителями разных национальностей. Хотя в этом отношении положение 

русских и особенно представителей «иных» национальностей существенно 

отличается от башкир и татар. Например, если 16 % башкир и татар отмечали, 

что получаемых ими средств достаточно для поддержания необходимого 

жизненного уровня, и они имеют возможность ни в чем себе не отказывать, то 

среди русских и особенно среди респондентов «иных» национальностей 

данный показатель составлял весьма скромную долю (2,8 %)22. 

Опрос также выявил, что у респондентов русской (44,7 %) и «иных» 

национальностей (41,7 %) в относительном выражении представлялась 

довольно многочисленная группа опрошенных, которым их средств хватало 

только на питание и предметы первой необходимости, тем самым, проявилась 

весьма существенная дистанция между татарами (35,2 %) и башкирами 

(20,6 %). 

Определенная дистанция также отмечена в группах с наименее низким 

достатком, т. е. у тех, у кого денег хватало только на питание или было 
 

22 Этносоциологический опрос, ноябрь 2018 г. 
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недостаточно для приобретения самого необходимого. Доля таковых среди 

башкир, хотя и незначительно, выше, чем у респондентов других 

национальностей, например, превышая показатели русских почти в три раза. 

Иными словами, наиболее заметная этносоциальная дифференциация 

наблюдается среди титульной этнической группы, так как башкиры в большей 

степени, чем респонденты других этнических групп, утверждали, что имеют 

возможность делать любые или почти любые приобретения, при этом 

превышая русских в 4 раза, татар – в 2,5 и «иных» этнических групп – в 1,7 

раза. Башкиры наряду с татарами больше всех были уверены, что могут 

обеспечить свои семьи без помощи государства, что косвенно подтверждает 

определенную интеграцию данной группы респондентов в рыночные 

структуры. Русские и представители «иных» этнических групп в этом 

отношении меньше уверены в своих возможностях – соответственно 14,0 % и 

12,5 %. Однако среди русских был самый высокий показатель тех, кто имел 

возможность стать богатым. Каждый седьмой русский уверенно заявил, что у 

него есть все возможности стать богатым. Это, в свою очередь, в три раза 

превышало аналогичную возможность респондентов башкирской, 1,3 раза –

татарской и 1,7 раза – представителей «иных» национальностей. 

Немногим менее двух трети башкир (60,3 %), почти столько же татар 

(61,3 %) и русских (58,1 %), а также менее половины респондентов «иных» 

национальностей (47,2 %) отметили изменения в лучшую сторону. Из них 

почти одна треть башкир (31,0 %) заявила о существенном улучшении 

экономического и финансового положения своей семьи за этот период, что по 

сравнению с русскими и особенно с респондентами «иных» национальностей 

имеет существенную вариацию – соответственно в 1,4 и 2,2 раза. Вместе с тем 

незначительная часть башкир (5,6 %), русских (5,0 %) и других 

национальностей (8,3 %) констатировала о существенном ухудшении 

материального положения своих семей.  

Во втором параграфе «Удовлетворенность этнических групп 

социальными благами в республике» на основе анализа нескольких 

интегральных показателей изучена степень удовлетворенности населения (в 

этническом разрезе) своим положением в обществе. Результаты 

этносоциологического опроса показали, что почти четверть башкир, оценивая 

свое социально-экономическое положение, заявила, что она полностью им 

удовлетворена. Хотя о полном удовлетворении отметили лишь 13,3 % татар и 

всего лишь порядка 8,0 % русских и «иных» национальностей. Почти одна 

треть русских (31,3 %) и свыше этого (38,9 %) представителей «иных» 

национальностей сожалели, что они скорее своим социально-экономическим 

положением не удовлетворены, тогда как о таковом состоянии признались 

меньше четверти башкир (23,0 %) и татар (21,4 %). В отличие от татар и 

башкир, каждый десятый русский отметил, что он полностью не удовлетворен 

своим социально-экономическим положением.  
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Из всей совокупности социальных проблем, как выяснилось в ходе 

социологического опроса, с которыми ежедневно сталкивалось население, 

отмечалось плохое качество медицинского обслуживания. Свое негативное 

отношение к медицинскому обслуживанию выразили более двух третей 

опрошенных русских (67,6 %), немногим более половины татар (56,6 %) и 

башкир (54,8 %), а также меньше половины респондентов «иных» 

национальностей (45,8 %)23. 

При оценке своей удовлетворенности медицинским обслуживанием 

этнические различия оказались весьма заметными. Если, например, 42,9 % 

респондентов башкирской национальности отмечали свою удовлетворенность 

медицинским обслуживанием в республике, то среди русских данный 

показатель составлял лишь четверть опрошенных (26,8 %). Все этнические 

группы в наименьшей степени посчитали привлекательным в советской жизни 

бесплатное медицинское обслуживание (7,4 %), предоставление бесплатного 

жилья (4,7 %), отсутствие безработицы (4,8 %), стабильные цены на продукты 

и товары (2,9 %), а также существовавшие в то время дисциплину и порядок 

(2,8 %). Таким образом, оценивая свой социально-профессиональный статус, 

башкиры и татары больше, чем русские и представители «иных» 

национальностей, были удовлетворены своим положением в обществе, что, в 

свою очередь, выступает одним из индикаторов заметной этносоциальной 

дифференциации среди этнических групп. 

В Заключении представлены основные выводы исследования. 

Этносоциальная структура населения в Башкортостане, как и в целом по 

России, носит отпечаток советского прошлого. Переход к рыночной системе 

экономики породил новую социальную структуру в российском обществе. 

Рыночная экономика способствовала появлению не только нового слоя 

предпринимателей и бизнесменов, но и этносоциальной дифференциации как 

между национальностями, так и внутри самой этнической группы. Между тем, 

поступательное развитие рынка труда в новых условиях в целом не оказало 

столь заметного влияния на трудовые предпочтения населения республики. 

В начале 1990-х гг., когда начался процесс суверенизации национальных 

республик и проведения реформ по установлению рыночной системы 

хозяйствования, население Башкортостана в большинстве своем не ощутило 

каких-либо кардинальных изменений в своей жизни, а также в целом по 

региону. Исключением стала лишь небольшая часть урбанизированного 

населения, отметившая, что изменения к лучшему все же имели место быть. 

Этносоциологические исследования, проведенные в начале XXI в., показали, 

что население полиэтничного региона не только преодолевает трудности 

рыночной модели хозяйствования, но и активно приспосабливается к новым 

социально-экономическим условиям жизни в трансформирующемся 

российском обществе, используя для этого все имеющееся возможности. 

 
23 Этносоциологический опрос, ноябрь 2018 г. 
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Результаты этносоциологических исследований, проведенных на 

территории Башкортостана в разные периоды (с 1993 по 2021 гг.), показывают, 

что социальное самочувствие и адаптация населения Башкортостана к новым 

условиям государственно-общественного устройства по большей части 

находятся в зависимости от состояния этнополитической ситуации в регионе, 

уровня межнациональной толерантности, гармонии в межэтнических 

отношениях в регионе, а также устойчивости материального положения в 

условиях функционирования рыночной экономики. 
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