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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. Распад Советского Союза и 

связанные с ним потрясения внесли коренные изменения в сложившуюся 

систему социально-экономических отношений в советское время. Переход к 

рыночной системе хозяйствования 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. Сложившаяся в советский период социальная структура 

этнических групп инерционно сохраняла национальные традиции в 

хозяйственном укладе и быте народов, проживающих полиэтнических 

республиках. Актуальность данной темы также диктуется теми изменениями, 

которые произошли в результате формирования рыночных отношений и на 

этапе суверенизации национальных республик. 

Объектом исследования выступает многонациональное население 

Республики Башкортостан, состоящее из представителей русских, башкир, 

татар и других этнических групп. 

Предметом исследования являются этносоциальные процессы в 

Республике Башкортостан, влияющие на формирование новой социальной 

структуры и социальное самочувствие населения в условиях рыночных 

отношений.  

Хронологические рамки исследования обозначены концом 70-х годов 

XX столетия и началом второго десятилетия XXI века. Выбор таких 

хронологических рамок продиктован необходимостью сравнительного 

анализа этносоциальной структуры по данным последних двух Всесоюзных 

переписей населения 1979 и 1989 гг. и проведенными широкомасштабными 

этносоциологическими исследованиями в Башкортостане. 
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Территориальные рамки исследования ограничены Республикой 

Башкортостан, в которой протекают этносоциальные процессы среди 

многонационального населения в пределах одноименной республики. 

Степень изученности темы исследования. Проблеме социального 

развития, социальной структуры, этносоциальных процессов в 

многонациональных регионах уделено значительное внимание со стороны 

отечественных и зарубежных ученых. Подробный анализ историографии 

приводится в первой главе (параграф 1.1).  

Цель исследования заключается в раскрытии этносоциальных основ 

развития этнических групп в Башкортостане, выявлении динамики 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 механизм этносоциальной стратификации в условиях 

рыночной экономики в период трансформации российского общества;  

– выявить социальные позиции и реалии адаптации этнических групп к 

рыночной экономике;  

– раскрыть трудовые ориентации населения Башкортостана как фактор 

интеграции в рыночные отношения; 

– показать социальное самочувствие этнических групп в контексте 

этносоциальной дифференциации в Башкортостане; 

– исследовать социальные установки этнических групп в контексте 

трудовых мотиваций; 

– охарактеризовать материальное положение этнических групп в 

постсоветский период; 

 – выявить показатели уровня жизни этнических групп в Башкортостане 

на современном этапе. 

Источниковую базу исследования можно разделить на несколько 

типологических групп:  

1) Нормативно-правовые акты СССР, РСФСР и Российской Федерации; 

2) Документы, хранящиеся в отечественных архивах;  
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3) Статистические документы и материалы переписей населения; 

4) Материалы этносоциологических исследований. 

Особое место занимают нормативно-правовые акты федерального и 

регионального уровней, регулирующие вопросы государственной политики в 

области национальных и межнациональных отношений, социально-

экономического и культурного развития страны, оказавшие прямое влияние на 

жизнь населения в условиях становления и развития рыночных отношений. 

Среди архивных источников следует отметить материалы 

Национального архива Республики Башкортостан, текущих архивов 

министерств и ведомств, национально-культурных клубов и объединений. 

Важная информация содержится в статистических сведениях, 

полученных в ходе Всесоюзной переписи населения (1979 и 1989 гг.) и 

Всероссийской переписи населения (2002 и 2010 гг.).  

Для изучения этносоциальных аспектов развития населения, его 

социального самочувствия и отношения к рыночной экономике с начала 1990-

х гг. XX в. по настоящее время, были использованы результаты 

этносоциологических исследований, проведенных в Башкортостане в разные 

годы (с 1993 по 2021 гг.). 

Основу эмпирических данных при раскрытии этносоциальных проблем 

этнических групп в условиях рыночной экономики составили результаты 

этносоциологического опроса по исследовательскому проекту «Современные 

этносоциальные процессы в Башкортостане: социально-экономическая 

адаптация и социальное самочувствие», проведенного в ноябре 2018 г., а также 

итоги опроса среди марийцев, удмуртов и чувашей по аналогичного проекту 

(апрель 2021 г.)  

Эмпирическую базу работы также составили материалы сайтов, 

находящиеся в открытом доступе в сети «Интернет», которые органично 

дополняют эмпирическую базу настоящего исследования. 

Таким образом, большое количество архивных материалов, документов 

государственных органов власти, результатов переписей населения 1979–2010 

гг., а также данных нескольких этносоциологических и этнополитологических 

опросов, проведенных в республике с 1993 по 2021 гг., дали возможность 

всесторонне изучить этносоциальные проблемы развития населения в 

Башкортостане в указанных хронологических рамках. 
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Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые 

исследованы этносоциальные основы развития населения республики в 

условиях перехода к рыночной экономике в сравнительном аспекте с 

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 являющегося фактором их адаптации и интеграции к 

рыночным отношениям.  

Теоретико-методологической основой исследования выступают 

разработки отечественных и зарубежных ученых, внесших значительный 

вклад в историческую науку, в теорию этнологии, этносоциологии, 

этнополитологии и философии. В этом отношении при изучении 

этносоциальных процессов, а также этносоциальной структуры и 

стратификации, социального самочувствия этнических групп в 

полиэтнических государствах и регионах были использованы 

фундаментальные труды: отечественных авторов – Н.А. Аитова, Ю.В. 

Арутюняна, С.А. Арутюнова, Ю.В. Бромлей, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижевой, 

З.В. Сикевич, О.В. Шкаратан; зарубежных ученых – П. Вергер, Э. Геллнер, К. 

Гиртц, Э. Смит, Э. Хобсбаум, М. Хрох, Б. Андерсона, О. Бауэр, М. Барре, Ф. 

Барта, Ван ден Берге, П. Бурдье. 

В диссертации Республика Башкортостан рассматривается с точки 

зрения сложносоставного региона с особой этнической структурой, и, 

свойственными только для данного региона особенностями. Поэтому, 

примененный в данном случае системный подход дал возможность 

исследовать этносоциальные процессы с точки зрения непростого единства 

целостности элементов, которые в него входят – этнических и общественных 

групп.  

Принцип историзма позволил раскрыть динамику этносоциального 

развития населения в контексте трансформации социально-

профессионального состава населения республики под влиянием рыночной 

экономики, которая протекала в течение последних 30 лет.  

Социологический метод позволил показать в динамике социальное 

самочувствие населения в условиях трансформирующего российского 
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общества с начала 1990-х гг. до начала второго десятилетия XXI в. Данные 

опросов способствовали выявить адаптацию населения к новым 

экономическим отношениям, с учетом процессов интеграции к рыночной 

экономике и установить этносоциальную дифференциацию населения в 

целом, и внутри каждой этнической группы, в частности.  

Сравнительный метод, примененный в работе, позволил установить 

распределение этнических групп по занятости по секторам экономики в 

указанных хронологических рамках и представить показатели 

этносоциального развития народов сравнительном аспекте между 

этническими группами, проживающими в республике. 

Статистический прием исследования нами был использован при 

составлении таблиц по распределению населения по отраслям экономики, 

этносоциальной стратификации и социального самочувствия под влиянием 

рыночных отношений. 

Научная и практическая значимость работы состоит в том, что на 

примере полиэтничного населения раскрыты механизмы трансформации 

этносоциальной структуры к рыночной экономике, а также процессы, 

способствующие адаптации и интеграции этнических групп к новым 

условиям. Использованные в работе материалы могут быть применены при 

подготовке спецкурсов по социальной политике, при планировании 

государственных программ по социальной защите малообеспеченных слоев 

населения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В начале рассматриваемого периода наибольшую долю в 

промышленности составили русские (40,4 %) и татары (28,9 %), а в сельском 

хозяйстве – башкиры (44,7 %). 

2. В условиях рыночной экономики происходит трансформация 

этносоциальной структуры населения в Башкортостане. Существенно 

сокращается доля работников в промышленности (20,0 %) и в сельском 

хозяйстве (13,2 %), при росте сферы образования (10,9 %), торговли и 

обслуживания (11,4 %).  

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

воспринимался населением республики; часть отнеслась с одобрением и 

выступала за ускоренный путь ее внедрения, другая – 2/5 часть, за ее 
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постепенный переход, 1/10 – не воспринимала ее. К началу второго 

десятилетия XXI в. доля выступающих за ускоренное внедрение рыночных 

отношений резко сократилась, в пользу утверждающих, что переход к рынку 

себя не оправдал.  

4. Несмотря на трудности рыночной экономики значительная часть 

населения высказалась, что она смогла адаптироваться к ее условиям, а другая, 

такая же часть, выразила уверенность, что приспособиться. 

5. Половина опрошенных респондентов русской, немногим менее этого 

татар и «иных» национальностей, и всего лишь треть башкир подтвердили, что 

они не заняты предпринимательством и не собираются им заниматься.   

6. Рыночная экономика в условиях республики породила 

этносоциальную дифференциацию этнических групп, что в свою очередь 

рельефно показало их социальное самочувствие.  

7. Оценивая уровень жизни своих семей более половины респондентов 

отмечали низкий уровень заработной платы, пенсий и пособий. При этом 

более половины опрошенных респондентов подчеркивали, что экономическое 

и финансовое положение их семей за последние 10-15 лет существенно 

улучшилось. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Основное содержание работы было изложено в 11 публикациях, в том 

числе 3-х изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. Важнейшие 

положения и выводы были представлены соискателем в докладах и 

выступлениях на международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференциях: XIV Конгрессе антропологов и этнографов 

России (г. Томск,2021); Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых «Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и 

современность» (г. Уфа, 2019, 2020, 2021), IX Международной студенческой 

конференции «Смольные чтения – 2021. Re: конструируя новый мир                             

(г. Санкт-Петербург, 2021 г.) и др. 

Основное содержание диссертации, интерпретированное на основе 

материалов, вводимых автором в научный оборот впервые, подтверждается 

полевыми источниками и данными этносоциологических исследований. 

Основные итоги и выводы работы соответствуют положениям, 

сформулированным известными отечественными и зарубежными учеными. 
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Указанные положения соответствуют пунктам 6 и 10 Паспорта 

специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. 

Структура работы состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Общий объем научно-

квалификационной работы диссертации составляет 225 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, рассмотрен историографический обзор литературы по данной 

проблеме, 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, и приведены степень достоверности полученных 

результатов, сведения об апробации работы и ее структуре. 

В первой главе раскрываются «Теоретико-методологические 

аспекты изучения этносоциальных процессов». В первом параграфе 

рассмотрены «Некоторые вопросы методологии и историография 

проблемы». 

Теоретические выводы по этносоциальным процессам, происходящим в 

трансформационный период и сопровождающимися своими как позитивными, 

так и негативными оттенками в российском обществе были сделаны в трудах 

С.Н. Абашина, Н.А. Аитова, А.О. Бороноева, Л.Д. Гудкова, Л.М. Дробижевой, 

Т.И. Заславской, К.О. Касьяновой, Н.Р. Маликовой, З.В. Сикевич, М.Ф. 

Черныш, О.И. Шкаратана и др.1 

                                                           
1 Аитов Н.А. Социальная структура населения стран СНГ. Уфа, 1995; Бороноев А.О., Смирнов П.И. Россия и 

русские: характер народа и судьбы страны. СПб., 1992; Гудков Л. Д. Русское национальное сознание: 

потенциал и типы консолидации // Куда идет Россия? М., 1994; Гудков Л., Дубинин Б. Своеобразие русского 

национализма // Pro et contra. М., 2005. № 2 (29); Российская идентичность в Москве и регионах / Отв. ред. Л. 

М. Дробижева. М.: ИС РАН, 2009; Заславская Т.Н. Трансформация социальной структуры российского 

общества // Куда идет Россия? М., 1996. С. 11-21; Касьянова К. О русском национальном характере. М.: 

Институт национальной модели экономики, 1994; Маликова H.Р. Парадигмы межнационального общения М., 

1992; Сикевич З.В. Русское самосознание в начале ХХI века // Русский менталитет и вызовы современности. 

Русское географическое общество. СПб., 2011; Черныш М.Ф. Стандарты жизни и социальная структура 

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

М., 2011. С. 22-39; Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Социально-профессиональная структура и ее 
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Исследуя социальную структуру постсоциалистического российского 

общества, Т.И. Заславская предложила свой вариант разделения общества, 

который включает в себя 4 слоя: верхний, средний, базовый и нижний слой, 

андер класс или социальное дно.  

Проблема социального неравенства, неизбежная для рыночной 

экономики явление, влияние этничности на положение людей в 

стратификационной иерархии современного российского общества и их 

основополагающие индикаторы, в том числе и в Башкортостане, были 

рассмотрены в исследовательском проекте, выполненном под руководством 

Л.М. Дробижевой2. 

О.И. Шкаратан считает, что в последние два десятилетия в России 

произошли серьезные качественные изменения в характере 

стратификационной иерархии, вместе с тем, также усложнилась система 

критериев, статусных индикаторов3. 

Первые попытки изучения этносоциальной стратификации и 

социального самочувствия на основе сравнительного анализа русских и 

титульных этнических групп были предприняты исследователями из 

Института этнологии и антропологии РАН еще в начале 90-х гг. ХХ в. – Л.В. 

Остапенко, И.А. Субботиной, С.С. Савоскулом и др.4 Впоследствии появились 

более фундаментальные работы, посвященные социальному самочувствию 

русских в бывших союзных республиках, их адаптации к новым 

этнополитическим реалиям, социальным аспектам вынужденной миграции из 

стран Ближнего Зарубежья. В том отношении весьма интересной 

представляется работа И.А. Субботиной, Л.В. Остапенко, С.Л. Нестеровой, 

посвященная русским в Молдавии5. Авторы в течение более чем 20 лет 

                                                           
воспроизводство в современной России. Предварительные итоги представительного опроса экономически 

активного населения России 2006 г.: Препринт WP7/2007/02. М., 2007. 44 с. 
2 Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность / Авт. проекта и отв. ред. Л.М. 

Дробижева. М.: Academia, 2002. 
3 Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Социально-профессиональная структура и ее воспроизводство в 

современной России. Предварительные итоги представительного опроса экономически активного 

населения России 2006 г.: Препринт WP7/2007/02. М., 2007. 44 с. 
4 Русские в новом зарубежье: Киргизия. Этносоциологические очерки. М.: 1995; Русские в новом зарубежье: 

Итоги этносоциологического исследования в цифрах. М.: 1996; Субботина И.А. Стратегия поведения русской 

молодежи в странах нового зарубежья: Молдавия. М. 1998. 248 с.; Русские в новом Зарубежье: миграционная 

ситуация, переселение и адаптация в России. Отв. ред. Савоскул С.С. М., 1997; Остапенко Л.В. Субботина 

И.А., Нестерова С.Л. Русские в Молдавии. Двадцать лет спустя (этносоциологическое исследование). М., 

2012. 
5 Остапенко Л.В., Субботина И.А., Нестерова С.Л. Русские в Молдавии. Двадцать лет спустя… 

(этносоциологическое исследование). М., 2012.   
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изучали трансформацию социально-экономических и культурно-языковых 

условий, произошедших в постсоветской Молдове и процессы адаптации и 

социального самочувствия русского населения за эти годы. 

Трансформация социальных процессов на примере русского населения 

Санкт-Петербурга в контексте поставленной нами проблем была исследована 

М.Ф. Черныш. По данным социологических опросов, проведенных в РФ в 

1998 и 2007 гг. видно, что в 1998 г. большинство русских принадлежало либо 

к бедной, либо около бедной категории населения и только 1,7 % русского 

населения имело возможность соответствовать стандартам жизни среднего 

класса. В 2007 г. доля бедных сократилась до 20 %, а прослойка состоятельных 

русских выросла в 2,5 %6. 

Этнокультурные и этносоциальные аспекты развития этнических групп 

в республиках Саха (Якутия), Тыва и Татарстан исследованы в работе С.В. 

Рыжовой, в которой отмечается, что «русские в исследуемых республиках в 

отношении групп титульной национальности исторически занимают 

неодинаковое «социальное положение» и отставание русских в показателях 

социально-психологического самочувствия сохранялось на протяжении всего 

десятилетия 90-х гг. ХХ в».7 

Этносоциальные процессы в Башкортостане в контексте равенства 

этносов были рассмотрены в работе Р.И. Ирназарова. Сравнивая социально-

экономический статус этносов, автор утверждает о низком уровне развития 

представителей титульной национальности в отличие от русских, которые 

имеют наиболее высокие позиции8. 

Проблема этносоциальной стратификации в многонациональном 

регионе в постсоветский период, ее теоретико-методологические подходы 

были рассмотрены в работе Р.Р. Галлямова и Л.Ф. Зайнетдиновой9. 

Тенденции развития этносоциальных процессов в Башкортостане, 

технологии влияния рыночных отношений и политических преобразований на 

социальное самочувствие и этнополитическое поведение этнических групп в 

республике были рассмотрены в работах С.Р. Абрамовой, С.С. Алексеенко, 

                                                           
6 Черныш М.Ф. Стандарты жизни и социальная структура русских // Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., 

Остапенко Л.В. Русские: этносоциологические исследования. М., 2011. С. 35. 
7 Рыжова С.В. Культурные границы в формировании этнической идентичности // Арутюнян Ю.В., Дробижева 

Л.М., Остапенко Л.В. Русские: этносоциологические исследования. М., 2011. С. 45. 
8 Ирназаров Р.И. Равенство этносов в Республике Башкортостан. Уфа, 1997. С. 87. 
9 Галлямов Р.Р., Зайнетдинова Л.Ф. Этносоциальная стратификация: теоретические подходы, концептуальная 

модель, тенденции развития. Уфа, 2004;   
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Р.М. Валиахметова, Т.Г. Галиева, Д.М. Гилязитдинова, И.В. Кучумова, Ф.Г. 

Сафина и др.10 

В зарубежной социологии проблемы трансформации, модернизации, 

демократического транзита нашли отражение в работах Ш. Эйзенштадта, Э. 

Аларда, Д. Котп, К. Мюллер, А. Пикель, Ф. Шмиттера, Э. Шнайдера и др. 

Исследования социальной структуры общества были затронуты в работах 

зарубежных авторов Э. Дюркгейма М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона, П. 

Сорокина, Э. Гидденс и П. Бурдье. 

Тем не менее, несмотря на актуальность, практическую значимость и 

определенный интерес исследователей к данной теме, недостаточно 

разработаны и исследованы такие проблемы, как причины негативных 

тенденций в распределении этнических групп по отраслям экономики, а также 

этносоциальные основы неравенства этнических групп в полиэтничной среде. 

Второй параграф «Источники изучения этносоциальной структуры» 

посвящен анализу источниковой базы. В основу диссертационного 

исследования легли различные источники (как хранящиеся в текущих 

отечественных архивах, так и вышедшие в свет), включающие материалы 

эмпирической базы, которые в совокупности можно разделить на несколько 

типологических групп: нормативно-правовые акты СССР, РСФСР и 

Российской Федерации: документы, хранящиеся в отечественных архивах; 

статистические документы и материалы переписей населения; материалы 

этносоциологических исследований. 

Во второй главе раскрывается «Социально-профессиональная 

структура населения Республики Башкортостан в 1979–2021 гг.». В первом 

параграфе показана «Динамика социально-профессионального состава 

населения республики по данным переписей 1979-2010 гг.». 

После распада Советского Союза в начале 1990-х годов в связи с 

закрытием многих промышленных предприятий существенно сократилась 

доля занятых в промышленности. Удельный вес русских в промышленности 

по данным переписи 2002 г. сократился до 26,0 %, татар – до 19,2 %, башкир 

                                                           
10 Абрамова С.Р., Алексеенко С.С., Кучумов И.В. Этносоциальное развитие русских в полиэтничной 

городской среде (на примере городов Башкортостана) // X Конгресс этнологов и антропологов России: 

тезисы докладов… / редкол. М.Ю. Мартынова и др. М., 2013; Валиахметов Р.М. Адаптивность этносов к 

рыночной экономике в современных условиях // Ватандаш. 2005. № 4; Галиев Г.Т., Гилязетдинов Д.М., 

Латыпова Ф.Б. Этническая стратификация и ее влияние на межнациональные отношения. Уфа, 1994; 

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

Башкортостане (по данным этносоциологических исследований). Уфа, 2018. 



13 
 

– 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, выполняющими прецизионные работы (т.е. с 

соблюдением высокой точности параметров) по металлу и другим 

материалам. В данной отрасли было занято русских – 10,7 %, чувашей – 9,1 %, 

татар и марийцев – 8,3 %, башкир – 6,9 %, 

Во втором параграфе проанализирована «Трансформация 

этносоциальной структуры в условиях рыночной экономики». За эти годы 

претерпела существенные изменения внутренняя структура самих рабочих. 

Если в советских переписях учет велся только в одном общем показателе 

промышленности, то по переписи 2002 г. учитывались разные отрасли 

промышленности.  

Особенно высокой была доля башкир среди занятых в сельском и 

охотничьем хозяйствах, в сфере лесоводства и рыболовства, имеющие 

рыночную ориентации, в которой они составляли немногим менее половины 

рабочих этой отрасли – 47,3 %. Третье место по занятости в республике 

занимала сфера 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 %. 

Башкиры, составляющие 8,9 % в данном секторе экономики незначительно 

опережали марийцев – 6,7 % и чувашей – 7,7 %. В ставшей престижной в 

условиях рыночной экономики в сфере сервисного обслуживания в 

гостиницах и ресторанах, общая доля русских составляла 36,8 %, татар – 28,2 

%, башкир – 25,5 %11. При этом около 90 % работников данной сферы 

составили женщины.  

Одной из высокой была занятость в сфере образования, в которой по 

данным 2002 г. работало более 10 % работников от всех занятых в республике. 

Выше среднереспубликанского показателя были представлены только 

башкиры (13,7 %) и марийцы – 11,6 %. Одну треть работников данной сферы 

                                                           
11 Башкиры в начале XX века. Статистический сборник. Уфа. 2008. С. 174. 
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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 %12. 

В третьем параграфе выделен «Синхронный срез этносоциальной 

стратификации». Данные этносоциологического опроса по выявлению 

занятости по видам экономической деятельности в целом коррелируют с 

результатами переписи населения. Закрытие многих заводов и фабрик, 

предприятий обрабатывающей промышленности, а также кризис в сельском 

хозяйстве в условиях рыночной экономики подтолкнули население к занятию 

в наименее трудоемких отраслях, или же в такой сфере как обслуживание. Как 

выяснилось в ходе опроса 2018 г. наибольший удельный вес занятых, 

независимо от этнической принадлежности, приходилось в сферу 

обслуживания и родственных видов деятельности.  

Несмотря, на более 30 летнее формирование и развитие рыночной 

экономики, доля предпринимателей и коммерсантов в общей социально-

профессиональной группе была не значительной. Среди этой группы русские 

составили 4,5 %, татары – 4,6 %, башкиры – 1,6 % и представители «иных» 

национальностей – 1,4 %. Значительной долей в социально-профессиональной 

группе занимали работники нефизического труда в сфере торговли и 

сервисном обслуживании. Наибольшую долю занимали представители 

«иных» национальностей, которые традиционно занимались торговлей и 

обслуживанием (особенно выходцы из Кавказа и Средней Азии). 

В четвертом параграфе рассмотрено «Участие этнических групп в 

принятии решений, как показатель социальной стратификации». В западной 

научной литературе при изучении социально-профессиональных признаков, 

применялись критерии, предложенные Дж. Голдторпом и Э.О. Райтом. При 

определении социальной дифференциации за основу брали участие индивидов 

в принятии решений и самостоятельность в труде. В отечественной научной 

литературе социальную структуру и социальную дифференциацию 

определяли по распределению работников по отраслям экономики.  

                                                           
12 Ишемгулов М.Н. Социальные основы мобилизации башкирской этничности в Башкортостане (1979-2019 

гг.): дисс … канд. ист. наук. Казань. 2022. 
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Второй показатель, характеризующий природу классовых отношений – 

это самостоятельность в труде. Отмечается, что «чем выше 

самостоятельность, тем больше прав у работника, больше свободы и меньше 

закрепощенности по отношению к внешним обязательствам. В сумме оба 

показателя способны охарактеризовать классовое деление общества, по 

крайней мере в той его части, которая соотносится со сферой производства»13. 

В третьей главе рассматривается «Адаптация этнических групп к 

условиям рыночной экономики и их трудовые ориентации». В первом 

параграфе изучено «Отношение этнических групп в Башкортостане к 

рыночной экономике». 

Проведенный спустя 20 лет этносоциологический опрос показал, что 

значительных перемен в восприятии к развитию 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 не оправдал себя». 

В втором параграфе раскрыты «Социальные позиции и реалии 

адаптации на современном этапе». 

Несмотря на трудности рыночных отношений, как показывают данные 

этносоциологического опроса, 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 %). Но при этом, немногим более этого респонденты русской 

национальности (29,1 %), почти столько же башкирской (28,6 %) и татарской 

(25,5 %) выразили надежду, что смогут приспособиться к рыночной системе 

хозяйствования. Иными словами, к началу второго десятилетия потенциально 

негативно настроенных к рыночной экономике и остающихся пессимистами 

преобладало у респондентов русской и «иных» национальностей. Русские 

также больше (30,2 %), чем представители других этнических групп, включая 

                                                           
13Черныш М.Ф. Стандарты жизни и социальная структура русских // Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., 

Остапенко Л.В. Русские: этносоциологические исследования. М.: Наука, 2011. С.31. 
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татар (25,5 %) и башкир (27,8 %), не смогли преодолеть трудности 

переходного периода адаптации к рыночной экономике, оставшись при этом в 

затруднительном положении. Несмотря на разброс позиций на развитие 

рыночных отношений по мнению каждого пятого татарина и почти четверти 

башкир наиболее оптимальным вариантом для экономики республики была 

бы полная свобода бизнеса и низкие налоги, что позволило бы дать импульс 

самому рынку регулировать экономику. Но русские и респонденты «иных» 

национальностей такую позицию разделили не с особым энтузиазмом, 

соответственно – 14,5 % и 9,7 %.  

В третьем параграфе выявлены «Трудовые ориентации населения 

Башкортостана в условиях рыночной экономики». 

Условия рыночной экономики подтолкнули значительную часть 

населения искать дополнительные источники дохода, чтобы как-то улучшить 

свое материальное положение своей семьи. В этом смысле, немногим менее 

половины опрошенных, помимо заработка от основной работы, пенсии или 

стипендии занимается иной трудовой деятельностью. При этом 

дополнительная работа носит не постоянный характер, а происходит от случая 

к случаю. Сезонный характер такого приработка отметил каждый десятый 

опрошенный, вне зависимости от его национальности. 

Одним из распространенных видов деятельности, приносящий 

дополнительный доход, является занятие индивидуально-трудовой 

деятельностью. Такую 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 (7,5 %) в 

личном подсобном хозяйстве. Определенная часть населения, особенно 

мужская, занималась частным извозом (3,5 %), а имеющая высшее 

образование и педагогический опыт люди нашли себя в качестве репетиторов 

и занимались переводческой работой (5,5 %). Имеющая определенное 

техническое образование часть индивидуальных предпринимателей 

занималась ремонтом бытовой техники, компьютеров и автомобилей (2,5 %). 

Одним из распространенных видов стала мелкая торговля и подработка 

перепродажей (5,1 %). 
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Четвертая глава посвящена анализу «Социального самочувствия 

этнических групп в Башкортостане». В первом параграфе показана 

«Самооценка социального самочувствия этнических групп в диахронном 

срезе». «Социальное самочувствие выступает как индикатор, интегральный 

показатель социальной адаптации, приспособления населения к 

трансформирующемуся обществу, удовлетворенности человека различными 

сторонами жизни, как некий результат успешности/неуспешности протекания 

адаптационных процессов»14. 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 жизни республики не ощущало. 

Такого мнения придерживались немногим более четверти опрошенных 

респондентов, независимо от этнической принадлежности. Лишь 

незначительная часть горожан почувствовала изменения к лучшему, а чуть 

менее трети русских, каждый второй из пяти опрошенных башкир и немногим 

более трети татар считали, что изменения произошли как в лучшую, так и в 

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

часть городских башкир полагали, что изменений в лучшую сторону имеется 

больше. Среди городских 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 изменений в лучшую сторону, 

но больше всех отмечали, что за годы суверенитета особых изменений не 

наблюдалось и в два раза больше, чем башкиры, констатировали о 

произошедших изменениях в худшую сторону. 

Во втором параграфе рассмотрены «Перспективы социального 

благополучия этнических групп в республике».  

Итоги этносоциологических исследований показали, что большинство 

населения республики с надеждой и оптимизмом смотрит в будущее. В 2018 

г. доля башкир и татар, выразивших такое мнение составляла, соответственно 

44,4 %, превысив показатель 2014 г. на два процентных пункта. Однако для 

весьма значительной части, прежде всего, русского (38,4 %), татарского (37,0 

%), а также башкирского (30,3 %) этноса было присуще мнение, что они 

                                                           
14 Остапенко, О.В., Субботина И.А., Нестерова С.Л. Русские в Молдавии. Двадцать лет спустя… 

(этносоциологическое исследование). М., 2012. С. 264. 
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смотрят в будущее спокойно, но без особых надежд и иллюзий. Все же для 

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

независимо от этнической принадлежности, характерно смотреть в будущее с 

тревогой и неуверенностью. 

В третьем параграфе проанализировано «Социальное самочувствие и 

стратегия поведения этнических групп в Башкортостане». 

Этносоциологические исследования показали, что население республики с 

пониманием относилось к кризисным явлениям и в качестве основных мер для 

улучшения социального самочувствия в экономике связывало с 

необходимостью создания условий для роста производительности труда, 

вывода экономики из кризиса. 

Русские на первое место в качестве способов для улучшения 

социального самочувствия граждан в экономике отмечали необходимость 

вначале вывести из кризиса производство, а также создать условия для 

экономического роста. Самая высокая доля ответов на первые два вопроса 

проявилась у татар, которые больше, чем другие, отдавали предпочтение 

первому варианту, который превысил «создание условий для экономического 

роста» почти в два раза. 

Одним из показателей улучшения экономического и социального 

самочувствия является возможность ведения собственного бизнеса. Одним из 

способов для улучшения социального самочувствия граждан в государстве на 

первое место все без исключения национальности поставили введение 

ограничения на доходы богатых. За такие меры высказалась одна треть 

русских, башкир, татар. На второй позиции у всех этнических групп, за 

исключением башкир, оказался вариант, согласно которому требовалось 

укрепление вертикали власти. Здесь мнения разделились еще острее, если 

каждый из пяти опрошенных респондентов русской (20,5 %) и татарской (22,0 

%) национальности больше требовали укрепление вертикали власти, то лишь 

шестая часть башкир разделяла такое мнение (17,4 %). Представители других 

национальностей больше склонялись к расширению взаимодействия 

государства с общественными и национально-культурными объединениями 

(22,2 %), тогда как с ними согласились лишь каждый десятый башкир и 

татарин, а также седьмая часть опрошенных русских.  
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Пятая глава посвящена «Социально-экономическому статусу 

этнических групп и их уровню жизни в 1990-х и в первом двадцатилетии 

XXI в.». В первом параграфе рассмотрено «Материальное положение 

этнических групп в их самооценках в Башкортостане». Как показал 

сравнительный анализ данных этносоциологических исследований в 

республике, по мере некоторого укрепления экономики республики, участия 

населения в рыночных структурах наметилась тенденция к повышению 

материального и финансового достатка, а также сокращению разницы в 

уровне благосостояния между представителями разных национальностей.  

Во втором параграфе рассмотрен «Синхронный срез уровня жизни 

населения по данным этносоциологических опросов на современном этапе». 

Определенное улучшение экономического и финансового развития страны 

позволило населению существенно получить средств для поддержания 

необходимого жизненного уровня. Как выяснилось в ходе 

этносоциологического исследования, 16,7 % башкир, столько же татар и 

немногим менее русских (14,0 %) признались, что «для поддержания 

необходимого жизненного уровня у них средств достаточно и они имеют 

возможность ни в чем себе не отказать», тогда как с таким мнением 

согласились лишь 2,8 % респондентов «иных» национальностей. Но, при этом 

представители «иных» национальностей, более одной третью опрошенными 

(36,1 %) подтвердили, что у них имеются определенные накопления, но не для 

дорогих покупок.  

Немногим менее двух третей башкир (60,3 %), почти столько татар (61,3 

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

национальностей (47,2 %) отметили улучшение в лучшую сторону. При этом, 

из них, почти одна треть башкир (31,0 %) заметила о существенном улучшении 

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

сравнению с русскими, особенно с респондентами «иных» национальностей 

имеет существенную вариацию, соответственно 1,4 и 2,2 раза. 

Одним из значимых показателей уровня жизни и состоятельности 

населения выступают недвижимость и земля. Приобретение земли или взять 

ее в аренду для производства сельскохозяйственных культур и выращивания 

животноводства становится весьма перспективным. Но, как показывает 

практика, она еще не становилась широко распространенной. Наибольшая 
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часть респондентов указала, что она владеет отдельным домом или частью 

дома. Это самый распространенный вид недвижимости. О наличии такого 

жилья отметили более четверти русских (26,3 %), одна треть башкир, менее 

этого татар (30,1 %) и «иных» национальностей. Такая форма недвижимости, 

как отдельный дом характерен для сельских поселений и небольших городов, 

где распространены частные дома. Одним из показателей материального 

благосостояния выступает наличие у населения предметов бытового 

назначения. Особых различий в использовании предметов бытового 

назначения в разрезе этнических групп не просматривается. 

В третьем параграфе исследована «Удовлетворенность этнических 

групп социальными благами в республике». Результаты этносоциологического 

опроса показали степень удовлетворенности населения своим социально-

экономическим положением. 

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. 
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