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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В ПОЛИЭТНИЧНОМ 
БАШКОРТОСТАНЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ (1979-2010 ГГ.)3

В статье, на основе результатов переписей населения, рассматри-
ваются особенности трансформации социальной структуры населения 
в полиэтничной Республике Башкортостан. Развитие этносоциальной 
стратификации в полиэтничном регионе в условиях рыночной экономики 
способствует росту конкуренции между этническими группами за доступ 
к власти, природным и материальным ресурсам. Особенность Республики 
Башкортостан заключается в том, что три этнические группы – баш-
киры, русские и татары, в национальном составе региона составляют 
более 1 млн. чел. Поэтому основной водораздел в конкуренции за доступ 
к экономическим ресурсам, степени их участия в приватизационных процес-
сах и владения собственностью проходит между представителями этих 
трех национальностей. Сложившаяся в советское время этносоциальная 

3 Исследование выполнено в рамках государственного задания ИЭИ УФИЦ РАН, № 
АААА-А21-121012290085-3.
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структура в республике в определенной степени была своего рода старто-
вой позицией в условиях трансформации к рыночной экономике. Принятая 
Декларация о суверенитете республики в определенной степени создавала 
приоритетные условия для титульной группы, что впоследствии рельефно 
проявилось в расстановке их представителей в органах власти. Вместе 
с тем, этносоциальная стратификаия населения показывает, что рыноч-
ная экономика разделила общество в большей степени не по националь-
ному признаку, а по их материальному и финансовому положению, разделив 
на «бедных» и «богатых». В этом отношении социальное расслоение насе-
ления региона не избежало этнической окраски. Наиболее сильная этносо-
циальная дифференциация, как отмечали ряд исследователей, проявилась 
среди титульной группы. Хотя, социальное расслоение также было при-
суще, как для русских, так и для татар. Вместе с тем, несмотря на труд-
ности кризисных явлений, население республики, независимо от этнической 
принадлежности, отмечает улучшение своего жизненного уровня в луч-
шую сторону. 

Ключевые слова: социальная структура, полиэтничный регион, заня-
тость населения, экономика, стратификация, дифференциация.

В многонациональных республиках Российской Федерации, особенно 
в трансформационный период, часто звучал тезис о социальном неравен-
стве этнических групп. В этом отношении в Республике Башкортостан 
ряд ученых утверждал, что «башкиры в советское время занимали отно-
сительно низкий социальный статус» [10. С. 311-319], т.к. немногим менее 
половины (44,7%) представителей титульной нации, по данным переписи 
1979 г. были заняты в сфере сельского хозяйства. Основную часть занятых 
в сфере промышленности республики составили русские, т.к. удельный вес 
последних в городах доходил в 1989 г. до 83,0%. Естественно, что состав-
ляющее абсолютное большинство русские в городах могли приложить свои 
возможности на заводах, фабриках и в других производственных предприя-
тиях. Поэтому почти одна треть (63,4%) русского населения была вовлечена 
в состав рабочего класса. У проживающих в основном в сельской местности 
башкир (57,7%), марийцев (66,8%), чувашей (56,0%) и удмуртов (73,8%), 
доля занятых в сельском хозяйстве была выше, чем у урбанизированных 
народов. Среди башкир она составляла – 30,8%, среди марийцев – 39,7% 
и среди чувашей – 32,7%. А вот доля башкир в составе рабочего класса 
(24,1%) оказалась меньше, чем в среднем по региону – 33,5% [7. С. 53].

Поэтому занятость населения, прежде всего, связана с местом житель-
ства и урбанизированностью того или иного народа. Хотя, некоторые уче-
ные утверждают, что та или иная отрасль больше связана с националь-
ными особенностями, и представители некоторых национальностей более 
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успешны в определенных отраслях экономики. Например, представители 
русской национальности больше достигают успехов в сфере промышлен-
ности, строительстве, транспорте, образовании, науке. А представители 
башкир, как они утверждают, больше заняты в сельском хозяйстве, в управ-
лении, в культуре, а также в сфере добывающей и перерабатывающей про-
мышленности [10. С. 312].

Проведенный анализ этносоциальной структуры по отраслям эконо-
мики показывает, что распределение этнических групп в те или иные сферы 
производственной деятельности осуществляется в зависимости от места 
жительства людей и национального состава этой местности. Люди выби-
рают профессию, специальность исходя из своих желаний и применяют их 
в тех предприятиях, которые имеются рядом с местом жительства или же 
к ним попадают по распределению. Исторически народы в республике рас-
селены по регионам, в которых численно доминируют те или иные нацио-
нальности. Например, в юго-восточной зоне, где преобладает башкирское 
население, основную часть рабочих предприятий и организаций, распо-
ложенных в этом регионе, составляют башкиры [5. С. 69-80]. В западных 
и северо-западных регионах основную часть рабочих предприятий и орга-
низаций, а также сферы сельского хозяйства составляли представители 
татарской национальности.

По мере развития промышленности, в республике увеличилась потреб-
ность в рабочей силе. С конца 1960-х годов, особенно с середины 1970-х 
в республике были развернуты гигантские стройки промышленных ком-
плексов, в том числе в машиностроении и нефтехимии. Модернизировались 
существующие заводы, были введены новые, что, со своей стороны, уве-
личивало потребность в рабочей силе, которая, прежде всего, была моби-
лизована из сельской местности. Миграционный процесс из села в города 
начал осуществляться за счет башкир и татар, т.к. русские к этому времени, 
практически исчерпали свой демографический миграционный потенциал 
и занимали основную часть рабочих в городах и рабочих поселках. Только 
что мигрировавшие в города татары, и впоследствии башкиры, также были 
востребованы в составе рабочих на заводах и фабриках, особенно в сто-
лице республики. С этого времени доля башкир, занятых в промышлен-
ности существенно увеличивается. Например, если башкиры по данным 
переписи населения 1979 г. составляли всего лишь 18% работников про-
мышленности [6], то данный показатель к 1989 г. достиг 24,1%, увеличив-
шись в 1,3 раза, т.е. на 6%, тогда как темпы роста среднереспубликанского 
показателя составили всего 3,3%, при его доле 33,5% [7]. Следует отметить, 
что вариация между среднереспубликанским показателем и долей башкир 
среди работников промышленности в 1979 г. составила 12,8%. За эти годы 
также выросли темпы роста числа работников в промышленности среди 
других народов, что связано с процессом урбанизации, который рельефно 
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проявился в республике в конце 1970-х и в последующий период. Удельный 
вес русских, работающих в промышленных отраслях, составлял 40,4%, 
тогда как доля занятых в сельском хозяйстве превышала немногим более 
10%. Иными словами, по доле занятости в сфере промышленности в 1970-
80-е годы башкиры существенно отставали от русских и татар, доля кото-
рых в 1989 г. соответственно составляла – 42,3% и 30,2% [5. С. 69].

Немногим менее половины (44,7%) башкир в 1979 г. были представ-
лены в сфере сельского хозяйства, т.к. из всех башкир 71,8 были сельскими 
жителями. Спустя 10 лет удельный вес башкир-сельчан существенно сни-
зился. На 13,9% сократилась доля башкир, работающих в сфере сельского 
хозяйства (30,8%) [9. С. 444]. Одной из сфер народного хозяйства, в которой 
башкиры были представлены высоким удельным весом являлось образо-
вание. Сфера народного образования в 1979 г. у башкир занимала третью 
позицию (8,2%) и была выше, чем в среднем по республике – 7,4%, тем 
самым намного превосходя показатели представителей других этнических 
групп. Выше республиканского уровня была доля башкир в лесном хозяй-
стве – 1,2%, поскольку лесные, горно-лесные зоны юго-восточного и севе-
ро-восточного Башкортостана оставались регионами исторического и ком-
пактного проживания башкир. По данным переписи 2002 г. доля русских, 
работающих в сельском хозяйстве составила 5,8%, татар – 11,5%, башкир – 
22,1%, марийцев – 25,8% и чувашей – 24,7% [2].

Определенная, но небольшая доля занятого населения в 1979 г. была 
представлена в строительной отрасли – 9,0%. Башкиры занимали в дан-
ной сфере 7,1%, русские – 9,4% и татары 10,0%. К 2002 г. среднереспу-
бликанский показатель занятости в строительстве несколько сократился, 
составив – 8,1%. При этом доля башкир и татар, по сравнению с преды-
дущими годами несколько сократилась, составив, соответственно – 7,3% 
и 8,3%. Существенно вырос удельный вес марийцев, работающих в данной 
отрасли – 9,4%. Высоким было участие башкир в области культуры и искус-
ства – 1,3%, тогда как у татар данный показатель составлял – 1,0%, а у рус-
ских – 0,9%, что был ниже среднереспубликанского – 1,0% [2].

Данные переписи населения 1989 г. показали некоторые изменения 
в сторону увеличения представителей титульной национальности по неко-
торым секторам народного хозяйства. В частности, в сфере транспорта 
и строительства, в здравоохранения и народного образования, торговли 
и общепита доля башкир повысилась от 1 до 2% [7. С. 53]. К 2002 г. доля 
занятых в народном образовании у башкир составила 13,7%, марийцев – 
11,6%, чувашей – 10,6%, татар – 10,1% и русских – 9,6%, при среднем пока-
зателе по республике 11% [2].

После распада Советского Союза, с разрушением советской системы 
социальных отношений, формируемая рыночная система экономики 
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также внесла свои коррективы в систему этносоциальной структуры 
в Башкортостане. 

В связи с закрытием многих заводов и фабрик в республике существенно 
сократились численность и доля рабочих, занятых в промышленности. 
Увеличилось количество безработных. Доля, русских занятых в сфере про-
мышленности сократилась с 42,3% до 26,0%, т.е. в 1,6 раза, башкир с 24,1% 
до 13,4% – в 1,8 раз, татар с 30,2% до 19,2% – в 1,6 раза [2]. 

За межпереписной (1989-2002 гг.) постсоветский период, в связи 
с роспуском колхозов и совхозов существенно снизился удельный вес почти 
у всех народов, занятых в сельскохозяйственном производстве: у башкир – 
на 8,6%, у татар – на 10,3%, у русских – на 2,2%. 

Как показывают данные этностатистики, распределение националь-
ностей по сферам экономики носит не всегда одинаковый характер. Такая 
конфигурация этносоциальной стратификации сложилась еще в советское 
время. Из-за этого, по мнению некоторых ученых, «представители разных 
национальностей при смене экономической модели с плановой на рыноч-
ную, оказались в неодинаковых условиях. В частности, ситуация среди 
башкир была хуже, чем у русских и татар» [10. С. 303].

Наибольшая доля представленности русских и татар в промышленно-
сти и в наукоемких отраслях экономики «сыграла с ними злую шутку», 
поскольку в трансформационный период перехода экономики на рыноч-
ные отношения, когда закрывались заводы и фабрики, представители этих 
народов составили наибольшую часть нового слоя общества – безработных. 
Поэтому, из всех народов, пострадавших от банкротства и закрытия пред-
приятий оказались представители русских и татар, которые, как показали 
данные этносоциологических опросов в 1993-2019 гг., больше всех жало-
вались на ухудшение своего финансово-экономического состояния и мате-
риального положения своих семей. Из всех народов, башкиры, наоборот, 
меньше всех выразили недовольство на ухудшение социального самочув-
ствия [1. С. 114-118]. 

Среди наиболее важных показателей этносоциальной структуры насе-
ления, следует выделить не только удельный вес занятых в той или иной 
отрасли экономики из общего числа данной национальности, но и долю 
представленности данной этнической группы в определенной сфере эконо-
мики в сравнении с другими народами.

Несмотря на превалирование в ряде сфер народного хозяйства предста-
вителей башкир в целом, по отдельным отраслям их доля остается отно-
сительно низкой. Например, из всех рабочих в сфере обрабатывающей 
промышленности башкиры составили 18,3%, тогда как средний показатель 
по региону составлял 20,0%. Почти половину работников этой сферы эко-
номики составляли представители русской национальности (48,7%), чет-
верть – татары (24,1%), тогда как доля башкир равнялась – 13,4% [2].
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Башкиры также значительной долей в республиканском масштабе были 
представлены в области народного образования – 34,4%, хотя внутри самой 
башкирской национальности в данной сфере работали – 13,7%, а среди 
специалистов в системе образования – 6,5%. При этом, среди башкир 
в народном образовании преобладала доля женщин – 79,8% [3. С. 174].

Из всех сфер самой высокой долей башкиры были представлены в муни-
ципальных органах власти местного самоуправления – 50,1%, а также среди 
работников здравоохранения, занимающихся научно-исследовательской 
работой – 45,1%, где доля татар составляла – 24,0%, а доля русских всего 
лишь – 19,2%. Каждый второй из пяти башкир (41,2%) занимал должность 
руководителя органов власти и управления, тогда как удельный вес русских 
составлял – 25,1%, татар – 24,2%, что в 1,7 раза ниже, чем у башкир [9. С. 
441].

Если с одной стороны, доля башкир в управленческой службе органов 
государственной власти, системе образования и здравоохранения не только 
превышала доли в этнической структуре населения, опережая по многим 
показателям русских и татар, то среди неквалифицированных рабочих 
(33,0%), а также среди категории работников, занятых в сфере нефтедобы-
вающей и нефтеперерабатывающей отраслях (машинисты установок, опе-
раторы, аппаратчики), удельный вес башкир был выше (28,3%), чем пред-
ставителей других народов, за исключением русских (34,9%) [9. С. 444]. 
Особенно высокой была доля башкир среди рабочих в сфере рыбоводства 
и рыболовства, в которой они составляли немногим менее половины рабо-
чих этой отрасли – 47,3%, а также в горнодобывающей промышленности 
и разработке карьеров – 30,1% [2].

Иными словами, данные Всесоюзной переписи населения 2002 г. 
рельефно показывают, что среди башкирского населения в республике сло-
жилась ярко выраженная этносоциальная дифференциация, которая имела 
место еще в начале 2000-х годов, на что обратили внимание авторы этно-
социологического исследовательского проекта, проведенного под руковод-
ством Л.М. Дробижевой [10. С. 300-319]. Эти данные также коррелируют 
с результатами этносоциологических опросов, проведенных в 2018 и 2019 
гг. [1. С. 130].

Относительно низко, по сравнению с русскими, башкиры представ-
лены среди рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной про-
мышленности – 21,5%, а также в строительстве, транспорте, связи, худо-
жественной промышленности и геологии – 24,2%, в которых доля татар 
составила – 24,0%, а русских – 45,3% и 41,2% [2]. Значительная часть баш-
кир, хотя и небольшая, работала в сфере сервисного обслуживания, в опто-
вой и розничной торговле – 8,9%, а также среди работников транспорта 
и связи – 5,8%. Весьма незначительная часть башкир (1,7%) работала 
в, ставшей престижной в условиях рыночной экономики, сфере сервисного 
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обслуживания в гостиницах и ресторанах. Общая доля башкир составляла 
четверть всех работников данной сферы (25,5%) [9. С. 174]. В статистиче-
ские данные переписи 2002 г. в пункт сервисного обслуживания населения 
были включены такие виды как торговля и общественное питание, опто-
вая и розничная торговля, ремонт бытовых товаров и предметов личного 
пользования, а также ремонт автомобилей и мотоциклов. Поэтому число 
занятых в данной отрасли стало существенно выше. В условиях рыночной 
экономики сервисное обслуживание заняло особо престижную отрасль 
для занятия бизнесом. В 2002 г. в эту сферу экономики приходилось 11,4% 
из всего занятого населения республики [2].

Из общего числа специалистов в области образования, таких как препо-
даватели высших учебных заведений, средних профессиональных учебных 
заведений – техникумов и колледжей, учителей средних школ, удельный вес 
башкир составил 35,1%, незначительно превышая русских – 32,3% и сильно 
опережая татар – 23,8%, хотя, из всех башкир в данной отрасли были заняты 
лишь 6,5% представителей титульной национальности [2].

Как показывает более глубокий анализ занятости населения по отрас-
лям экономики, вырисовывается такая картина – высокая доля башкир 
представлена в сфере гуманитарного профиля, это государственные слу-
жащие, занимающие высокие должности в высших эшелонах власти 
республики – 41,2%, а также главы муниципальных органов районного 
и городского уровней и главы сельских поселений в органах местного само-
управления – 50,1%. Башкиры больше, чем представители других нацио-
нальностей, заняты в сфере здравоохранения – 32,2%, значительно превы-
шая долю других национальностей, проживающих в республике [2]. 

На это также обратили внимание исследователи федеральных научных 
институтов. В своих исследованиях они подчеркивали, что «после развала 
СССР, в национальных субъектах Российской Федерации проявилась кар-
тина увеличения числа представителей титульного этноса в административ-
ных кругах, политической и социальной областях общества» [8. С. 103].

А в таких сферах, связанных непосредственно с хозяйственной дея-
тельностью, например, доля башкир среди директоров заводов, руководи-
телей организаций и предприятий, а также разных учреждений и компаний 
составляла – 22,6%, тогда как у русских – 42,5% и татар – 26,3%. При этом 
в данной сфере работало всего 8,9% всех башкир, при среднереспубликан-
ском показателе – 10,8% [9. С. 441].

Высокий удельный вес башкир в таких отраслях как образование 
(34,4%), здравоохранение (32,2%), культура и искусство (37,6%) объясня-
ется тем, что в течение многих лет (с начала 1990-х гг. до сегодняшнего 
времени) численность студентов из их числа в ряде профилирующих вузов 
республики составляла высокую долю, иногда превышая половину всех 
абитуриентов, зачисленных в бюджетные группы [11. С. 70]. Согласно 
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материалам переписи 2010 г., из всех стипендиатов на долю башкир прихо-
дилось – 38,1%, тогда как у русских – 26,1% и татар – 26,6% [4. С. 28-30].

С одной стороны, создание для башкир, как титульной нации, опреде-
ленных преференций при поступлении в вузы и приеме на работу, с другой 
стороны, существующая этносоциальная дифференциация и диспропорция 
в образовательном уровне, создают напряженность в межнациональных 
отношениях и негативно оказывают влияние на этносоциальные процессы 
в республике в целом.

При этом доля лиц с высшим образованием резко отличается между 
горожанами и сельчанами. В городах данный показатель на 1000 чел. насе-
ления составлял – 222 чел., а на селе – 98 чел. Как отметили, в городах 
удельный вес с высшим образованием среди башкир был существенно 
выше, чем у представителей других национальностей [9. C. 443].

По данным переписи 2010 г., в регионе все еще наблюдалось превали-
рование женской части населения над мужской на 265,0 тыс. чел. В 2002 
году это число составляло 257,9 тыс. чел. Таким образом, на одну тысячу 
лиц мужского пола в регионе приходилось 1 139 лиц женского, в то время 
как среднее значение по стране составляло 1 163. Эта разница в гендер-
ной представленности населения наиболее ярко прослеживается в городах 
республики. Среди башкир на одну тысячу мужчин приходилась 1 126 жен-
щин (59,3% городских жителей), тогда как самый высокий показатель отме-
чен у украинцев – 1 212 женщин или 74,2% городского населения [4]. 

Также, можно проследить некоторые отличия в представленности воз-
растных категорий среди представителей русских, татар и башкир. Так, наи-
более крупная доля населения, не достигшего трудоспособного возраста, 
прослеживается у башкир (20,1%). Удельный же вес лиц трудоспособного 
возраста больше всего у татар (63,0%). Доля лиц, старше аналогичного 
возраста преобладает у русских (21,9%). В целом по региону соотношение 
можно наблюдать на уровне 18,2%, 61,6% и 20,2%, соответственно [4].

Самая большая демографическая нагрузка среди трех крупнейших наци-
ональностей республики наблюдается у русских и составляет 670 человек 
на одну тысячу населения, пребывающих в категории трудоспособного [4]. 
На селе же нагрузка на трудоспособное население значительно выше, нежели 
в городе. Эта картина присуща как населению Башкортостана в целом, так 
и в случае рассмотрения этих трех национальностей в отдельности.

Таким образом, итоги переписи населения 2002 г. показывают, что рыноч-
ные отношения внесли определенные коррективы в социально-профессио-
нальную структуру населения полиэтнического Башкортостана. Несмотря 
на некоторое расхождение занятости этнических групп по отраслям эконо-
мики в целом идет процесс адаптации и интеграции населения к рыночным 
отношениям.
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TRANSFORMATION OF THE ETHNOSOCIAL 
STRUCTURE OF THE POPULATION IN MULTIETHNIC 

BASHKORTOSTAN IN A MARKET ECONOMY (1979-2010)

The article, based on the results of population censuses, examines the pecu-
liarities of the transformation of the social structure of the population in a mul-
ti-ethnic Russian region, such as the Republic of Bashkortostan. The development 
of ethnosocial stratification in a multiethnic region in a market economy con-
tributes to the growth of competition between ethnic groups for access to power, 
natural and material resources. The peculiarity of the Republic of Bashkortostan 
is that three ethnic groups – Bashkirs, Russians and Tatars in the national compo-
sition of the region, each of them, make up more than 1 million people. Therefore, 
the main divide in the competition for access to economic resources, the degree 
of their participation in privatization processes and ownership of property flows 
between representatives of these three nationalities. The ethnosocial structure 
of Bashkortostan society that developed in Soviet times was to a certain extent 
a kind of starting position in the transition period to a market economy. The 
adopted Declaration on the Sovereignty of the Republic to a certain extent created 
priority conditions for the titular group, which subsequently manifested itself in 
the arrangement of their representatives in the authorities. At the same time, the 
ethnosocial stratification of the population shows that the market economy has 
divided society not by nationality, but by their material and financial situation, 
dividing them into poor and rich. In this respect, the social stratification of the 
region's population has not escaped ethnic coloring. The strongest ethnosocial 
differentiation, as noted by a number of researchers, manifested itself among the 
titular group. Although, social stratification was also inherent, both for Russians 
and Tatars. At the same time, despite the difficulties of the crisis phenomena, the 
population of the republic, regardless of ethnicity, notes an improvement in their 
standard of living for the better.

Key words: social structure, polyethnic region, employment, economy, strat-
ification, differentiation.
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