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Целью статьи является анализ этноконфессионального аспекта реализации социально-гуманитарной 

составляющей концепта «устойчивое развитие сельских территорий» применительно к одному 

российскому полиэтничному региону, разработка конкретных способов его реализации. 

Предлагается авторская дефиниция понятия, акцентирующая внимание на его социально-

гуманитарной составляющей. При этом устойчивое развитие сельских территорий понимается как 

целенаправленный и системный процесс, комплексно организуемый государственными органами, 

бизнесом и институтами гражданского общества на основе осуществления экономически 

эффективного и экологически оптимального аграрного воспроизводства посредством 

сбалансированного пространственного и других направлений социально-экономического развития 

села с целью достижения высокого и непрерывно улучшающегося образа жизни при сохранении и 

возрождении традиционных этнокультурных и этнорелигиозных ценностей, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений. Исследование этноконфессионального аспекта 

социального содержания феномена «устойчивое развитие сельских территорий» проводится на при-

мере одного из самых полиэтничных и многоконфессиональных регионов России — Республики 

Башкортостан. Данный регион по показателям этнической мозаичности населения и высокой дис-

персности проживания этносов, в том числе — в сельской местности, лидирует в России. 

Применительно к реализации этнического аспекта концепции «устойчивое развитие сельских 

территорий» предлагаются, в том числе, такие мероприятия, как: содействие разворачиванию 

этнокультурной деятельности в селах различных самодеятельных общественных организаций и 

объединений; возрождение в системе сельского образования изучения национальных языков; 

организация в селах постоянно действующих этнических праздников, фестивалей, конкурсов 

этнической песни, танцев и других подобных этнокультурных мероприятий. Одновременно 

реализация конфессионального аспекта исследуемой концепции предполагает осуществление таких 

направлений деятельности, как: содействие возрождению традиционных религиозных организаций 

через регистрацию и строительство храмов; узаконение льгот и преференций для сельских 

религиозных общин; реализация специальных образовательных программ по целевой подготовке 

служителей церкви традиционных конфессий по принципу т.н. сельского священника; организация 

пропаганды традиционных этнорелигиозных ценностей жителей данного региона и их всесторонняя 

поддержка. 
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The article aims to analyze the ethno-confessional aspect of the implementation of the socio-humanitarian 

component of the concept of «sustainable development of rural areas» in relation to one Russian multi-

ethnic region as well as to develop specific methods for its implementation. The author proposes a defini-

tion of the concept focusing on its socio-humanitarian component. Sustainable development of rural areas 

is understood as a targeted and systemic process organized by government agencies, businesses and civil 

society institutions, based on economically efficient and environmentally optimal agrarian reproduction, 

through a balanced development of villages, including balanced socio-economic development, in order to 

achieve a high-quality and continuously improving way of life, while preserving and reviving traditional 

ethno-cultural and ethno-religious values, harmonizing interethnic and interconfessional relations. The 

ethno-confessional aspect of the social content of the phenomenon of «sustainable development of rural 

areas» is studied using the example of one of the most multi-ethnic and multi-confessional regions of 

Russia — the Republic of Bashkortostan. This region is the leader in Russia in terms of ethnic mosaicism 

of the population and high dispersion of ethnic groups, including in rural areas. With regard to the im-

plementation of the ethnic aspect of the «sustainable development of rural areas» concept, the following 

activities are proposed: promotion of ethnocultural activities carried out in villages by various amateur 

public organizations and associations; revival of the study of national languages in the rural education 

system; organization of regular ethnic holidays, festivals, competitions of ethnic songs, dances, and other 

similar ethnocultural events in villages. The implementation of the confessional aspect of the concept un-

der study involves the following: revival of traditional religious organizations through the registration and 

construction of churches; legalization of benefits and preferences for rural religious communities; special 

educational programs for the targeted training of ministers of traditional confessions according to the «ru-

ral priest» principle; propaganda of traditional ethnoreligious values among the inhabitants of a given re-

gion and comprehensive support for these values. 

Keywords: sustainable development of rural areas, socio-humanitarian component of the concept, multi-

ethnic Russian region, ethno-confessional aspect of implementation. 

 



СОЦИОЛОГИЯ 

 584 

To cite: 

Gallyamov R.R., Uraev R.R. [The ethno-confessional aspect of the social component of the «sustainable development of rural areas» 

concept in a multi-ethnic Russian region (a case study of the Republic of Bashkortostan)]. Vestnik Permskogo universiteta. Filosofia. 

Psihologia. Sociologia [Perm University Herald. Philosophy. Psychology. Sociology], 2024, issue 4, pp. 582–593 (in Russian), 

https://doi.org/10.17072/2078-7898/2024-4-582-593, EDN: ZQWDNC 

 

 

Понятие стратегии «устойчивое развитие» (ан-

глийский перевод «sustainable development»), 

ставшее к началу XXI в. общецивилизационной 

парадигмой, изначально появилось в сфере 

природопользования и постепенно вошло в 

широкий научный оборот после доклада «Наше 

общее будущее», который был подготовлен в 

1987 г. Международной комиссией ООН по 

окружающей среде и развитию (МКОСР) во 

главе с премьер-министром Норвегии Гру Хар-

лем Брундтланд [Сунцов С.А., 2018]. В этом 

докладе впервые было сформулировано клас-

сическое определение устойчивого развития, 

которое трактовалось как: «такое развитие, ко-

торое удовлетворяет потребности настоящего 

времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои соб-

ственные потребности. Стратегия устойчивого 

развития направлена на достижение гармонии 

между людьми, обществом и природой» [Кар-

пович О.Г., 2014, с. 23]. Из выдвинутых в дан-

ном докладе семнадцати основных целей 

устойчивого развития большинство было по-

священо: а) решению экологических задач; 

б) преодолению проблем экономического раз-

вития и неравенства; в) созданию производ-

ственных основ прочной социальной инфра-

структуры (образования, здравоохранения 

и т.п.). Только в одном пункте была поставлена 

задача «содействия построению миролюбивых 

и открытых обществ в интересах устойчивого 

развития, обеспечение доступа к правосудию 

для всех и создание эффективных, подотчетных 

и основанных на широком участии учреждений 

на всех уровнях» [Устойчивое развитие…, 

2020, с. 10–11]. Соответственно, только в од-

ном пункте задач устойчивого развития форму-

лировались и, довольно пространно, отдельные 

социально-гуманитарные цели. 

К началу текущего столетия, особенно в те-

чение последних двадцати лет, в отечественном 

обществознании начала довольно активно раз-

рабатываться проблематика исследований уже 

феномена «устойчивого развития сельских тер-

риторий». При этом проведенный нами анализ 

показал, что в российской науке доминируют, с 

большим отрывом, экономические исследова-

ния рассматриваемого феномена, а предлагае-

мые трактовки его центрального значения от-

личаются тем, что в них постулируются в ос-

новном: процесс непрерывного поддержания 

оптимальной пропорциональности в воспроиз-

водстве подсистем сельских территорий [Аги-

балов А.В. и др., 2019]; целенаправленный про-

цесс перехода сельского сообщества на каче-

ственно новый уровень, обеспечивающий эко-

номически и экологически обоснованное, соци-

ально ориентированное расширенное воспроиз-

водство [Меренкова И.Н., 2011, с. 24–25]; целе-

направленный процесс гармоничного перехода 

сельского сообщества на новый уровень про-

странственного и сбалансированного социально-

экономического развития [Стовба Е.В., 2021, 

с. 16–17]; взаимосвязанные процессы расширен-

ного воспроизводства сельского хозяйства и не-

сельскохозяйственных сфер аграрной экономи-

ки, а также совершенствования социальной сфе-

ры села [Муравьева М.В., 2021, с. 26–28]; систе-

ма взаимообусловленных, взаимосвязанных и 

взаимодействующих факторов и потенциала 

данной территории [Макурина Ю.А., 2022, 

с. 26]; стабильное развитие сельского сообще-

ства, обеспечивающее рост эффективности сель-

ской экономики, повышение качества и уровня 

жизни сельского населения, поддержание при-

родно-экологической системы жизнеобеспече-

ния [Прока Н.И., Третьякова Л.А., 2009, с. 36]. 

Другие имеющиеся в отечественной науке де-

финиции понятия «устойчивое развитие сель-

ских территорий» либо полностью повторяют 

вышеприведенные, либо в значительной степени 

производны от них. 

Поэтому вполне естественно, что в основ-

ных российских нормативно-правовых доку-

ментах, посвященных непосредственно указан-

ной проблеме и принятых к исполнению в са-

мое последнее время, устойчивое развитие 

сельских территорий определяется как «ста-
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бильное социально-экономическое развитие 

сельских территорий, увеличение объема про-

изводства сельскохозяйственной продукции, 

повышение эффективности сельского хозяй-

ства, достижение полной занятости сельского 

населения и повышение уровня его жизни, ра-

циональное использование земель». А в каче-

стве основных целей государственной полити-

ки в области обеспечения устойчивого развития 

сельских территорий на период до 2030 г. про-

возглашаются: 1) создание благоприятных со-

циально-экономических условий для выполне-

ния сельскими территориями их общенацио-

нальных функций и решения задач территори-

ального развития; 2) обеспечение стабилизации 

численности сельского населения и создание 

условий для его роста за счет снижения смерт-

ности, увеличения ожидаемой продолжитель-

ности жизни, уменьшения миграционного от-

тока населения; 3) обеспечение занятости, по-

вышение уровня и качества жизни сельского 

населения с учетом современных требований и 

стандартов; 4) повышение эффективности сель-

ского хозяйства и вклада сельских территорий 

в социально-экономическое развитие страны 

[Стратегия устойчивого развития…, 2015]. 

Таким образом, и в научных разработках, и в 

текстах нормативных документов на сегодняш-

ний день доминируют определения, которые 

отличаются институциональной или экономи-

ческой ориентацией. Игнорируется или незна-

чительно затрагивается в них социальное и 

особенно социально-гуманитарное значение 

рассматриваемой нами технологии. Из предла-

гаемых экономистами определений лишь у 

двух авторов встречаются упоминания о необ-

ходимости: «повышения уровня и улучшения 

качества жизни сельского населения при со-

хранении природно-ресурсного, историко-

культурного и духовно-нравственного потен-

циала сельской местности» [Греков А.Н., 2015, 

с. 9] и «сохранения и приращения социально-

этнического и историко-культурного потенциа-

ла населения» [Мурашова Н.В., 2022, с. 11]. 

При этом нельзя не отметить, что в россий-

ской науке предпринимаются попытки систем-

но и максимально полно рассмотреть социаль-

ные аспекты функционирования концепта 

«устойчивое развитие сельских территорий». 

Так, в докторской диссертации и публикациях 

Е.А. Лаврухиной в качестве базовых носителей 

социального ресурса развития сельских терри-

торий определяются: демографический потен-

циал; социальная защищенность, социальная и 
экономическая стабильность; социальная ак-

тивность; политическая активность; развитость 
общественных форм управления; технологиче-

ская модернизация сельских территорий; взаи-

модействие с властными структурами [Лавру-
хина Е.А., 2013, с. 15]. Основными индикато-

рами названных носителей автор провозгласила 

41 показатель, приблизительно пропорцио-

нально распределенных между ними. И даже 

при этом довольно подробном описании соци-

ального содержания устойчивого развития 

сельских территорий автор не включила в них 

такие, на наш взгляд, важнейшие составляю-

щие социально-гуманитарного развития сель-

ских территорий, как: сохранение и возрожде-

ние этничности, взаимодействие субэтносов и 

межэтнические отношения, ренессанс религи-

озности в сельской местности, внутри- и меж-

конфессиональные взаимоотношения. 

Вышеперечисленные аспекты социальной 

составляющей концепта «устойчивое развитие 

сельских территорий», по нашему мнению, 

приобретают в сельской местности российского 

общества на современном этапе существенное 

значение по нескольким причинам. 

Во-первых, в дореволюционную эпоху и в 

советские времена в силу исторической обу-

словленности этого процесса сельское населе-

ние нашей страны имело преимущественно мо-

ноэтничный и одноконфессиональный харак-

тер. Более того, в период советской истории 

именно сельское население этнических терри-

торий оставалось основным источником и аре-

алом сохранения этничности и традиционной 

религиозности «нерусских народов». На совре-

менном этапе эта роль продолжает сохраняться 

именно у сельского населения этнонациональ-

ных регионов. 

Во-вторых, в результате масштабных сель-

ско-городских (урбанизация) и межрегиональ-

ных миграций сельские территории становятся 

все более мультиэтничными и многоконфесси-

ональными. А в условиях происходящего в 

постсоветское время этнического и религиоз-

ного ренессанса именно в сельской местности в 

большей степени происходит возрождение эт-

нокультурного, этноязыкового и этноконфес-

сионального развития сельского населения. По-

этому именно здесь возникают проблемы в эт-
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ногенетической эволюции, в формировании 

гармоничных межэтнических и межрелигиоз-

ных отношений среди селян. 

В-третьих, объективное возрождение этни-

ческого и конфессионального компонентов со-

циальной жизни на селе требует организации 

эффективного регулирования этих процессов с 

целью купирования негативных противоречий 

(ксенофобия, экстремизм, нигилизм и т.д.) и 

поддержки позитивных тенденций в этом 

смысле. 

В-четвертых, именно в условиях сельской 

местности у нерусских народов появляются 

возможности для формирования самоуправля-

ющегося гражданского общества с целью удо-

влетворения этнокультурных и религиозных 

потребностей жителей без чрезмерной полити-

зации этих явлений. 

Таким образом, критический анализ основ-

ных отечественных определений смысла и со-

держания концепции «устойчивое развитие 

сельских территорий» и размышления по пово-

ду значения социально-гуманитарного аспекта 

соответствующего развития приводит к необ-

ходимости сформулировать его авторскую де-

финицию. Устойчивое развитие сельских тер-

риторий, на наш взгляд, представляет собой це-

ленаправленный и системный процесс, ком-

плексно организуемый государственными ор-

ганами, бизнесом и институтами гражданского 

общества на основе осуществления экономиче-

ски эффективного и экологически оптимально-

го аграрного воспроизводства посредством 

сбалансированного пространственного и дру-

гих направлений социально-экономического 

развития села с целью достижения высокого и 

непрерывно улучшающегося образа жизни при 

сохранении и возрождении традиционных эт-

нокультурных и этнорелигиозных ценностей, 

гармонизации межэтнических и межконфесси-

ональных отношений. 

Вполне закономерно, что наибольшую акту-

альность приобретает на современном этапе 

проблема реализации социально-гуманитарного 

аспекта устойчивого развития сельской терри-

тории в многонациональных российских регио-

нах и макрорегионах. Можно без преувеличения 

сказать, что эксклюзивное положение в Россий-

ской Федерации занимает в этом смысле Рес-

публика Башкортостан, расположенная на 

территории Приуралья и Южного Урала. Этот 

российский регион, как показывают расчеты, 

является одной из наиболее полиэтничных и 

многоконфессиональных территорий нашей 

страны, по показателям этнической 

смешанности (мозаичности) населения уступая 

только Дагестану на Северном Кавказе. При 

этом с точки зрения представленности 

различных религиозных общин и вызванной 

этим сложности межконфессиональных 

отношений Башкортостан из-за высокой 

дисперсности и чересполосности проживающих 

здесь этносов, в том числе — в сельской местно-

сти, лидирует в масштабах всей России. 

На территории современного Башкортостана 

в результате масштабных миграций с Востока на 

Запад и обратно, происходивших на протяжении 

свыше одного тысячелетия, отложились множе-

ство этносов и этнических групп. Эти народы с 

середины XIX в. и вплоть до эпохи советского 

нациестроительства именно в этом макрореги-

оне сформировались в общности этнонацио-

нального типа. В результате, согласно данным 

Всероссийской переписи населения 2020 г., три 

самых многочисленных народа в Республике 

Башкортостан — это русские (36,9 %), башкиры 

(31,0 %) и татары (23,9 %), вместе составили 

91,8 % населения. Кроме того, на территории 

республики мирно проживают несколько наро-

дов, включая тюркские (чуваши — 1,9 %), фин-

но-угорские (марийцы — 2,1 %, удмурты — 

0,4 %, мордва — 0,3 %) и славянские (украин-

цы — 0,4 %, белорусы — 0,1 %), которые сосу-

ществуют и взаимодействуют на этой террито-

рии несколько веков. В постсоветский период в 

Башкирию мигрировало довольно большое ко-

личество представителей народов из Централь-

ной Азии (узбеки, таджики, казахи), что оказало 

некоторое влияние на этническую мозаичность 

исламской уммы республики. 

В целом эволюция этнического состава 

населения Башкортостана в течение последнего 

двадцатипятилетия может быть представлена 

следующим образом (см. табл. 1). 

Как это хорошо видно из таблицы, этниче-

ская картина населения Башкирии в основных 

своих чертах сложилась уже к концу советской 

эпохи, переживая некоторые изменения только 

в период «перестройки» и постсоветского вре-

мени. При этом некоторые существенные меж-

этнические колебания происходили в основном 

среди наиболее крупных народов: во-первых, 

из-за «увеличения» татар за счет башкир на за-

кате советской истории и обратного «отката» в 
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этом смысле в постсоветский период; во-

вторых, на основе медленного, но неуклонного 

сокращения русского населения, видимо, из-за 

иммиграции за пределы республики и наиболее 

низких показателей естественного прироста 

(некоторое увеличение русских по итогам по-

следнего исчисления народов, вероятнее всего, 

вызвано ошибками при проведении процедуры 

переписи и низким ее качеством); в-третьих, 

посредством значительного уменьшения доли 

других «нерусских» народов, происходящего 

на основе русскоязычной ассимиляции в горо-

дах за счет выходцев из распространенных в 

городах национально-смешанных семей. 

Таблица 1. Этнонациональный состав населения Республики Башкортостан (в %) по результатам 

последних пяти переписей (1979–2020 гг.), по наиболее многочисленным этносам 
 

Table 1. Ethno-national composition of the Republic of Baskortostan (%) following the last five population 

census (1979–2020) according to the largest ethnicities 

 Башкиры Русские Татары Чуваши Марийцы Украинцы Удмурты Мордва Белорусы Другие 

1979 24,3 40,3 24,5 3,2 2,8 2,0 0,7 0,9 0,4 0,9 

1989 21,9 39,3 28,4 3,0 2,7 1,9 0,6 0,8 0,4 1,0 

2002 29,8 36,3 24,1 2,9 2,6 1,3 0,6 0,6 0,4 1,3 

2010 29,5 36,0 25,4 2,7 2,6 1,0 0,5 0,5 0,3 1,5 

2020 31,0 36,9 23,9 1,9 2,1 0,4 0,4 0,27 0,1 3,03 

Примечание: Составлено авторами по: [Национальный состав населения…, 2006, с. 64; 2012, с. 30; Итоги 

ВПН-2020, 2022]. 

Note: Compiled by the authors based on: [Natsional’nyy sostav naseleniya…, 2006, p. 64; 2012, p. 30; Itogi VPN-

2020…, 2022]. 

 

Анализ материалов таблицы 2 приводит к 

выводам, подтверждающим предшествующие 

размышления об этнодемографической эволю-

ции Башкортостана. Количество и доля титуль-

ного этноса — башкир — на селе сокращается 

под влиянием процессов урбанизации, хотя они 

остаются одним из самых малоурбанизирован-

ных народов региона. Соответствующие пока-

затели татар сохраняются на прежнем уровне, 

т.е. «перетекание» татар в «башкиры» и «рус-

ские» происходит в основном за счет городских 

представителей этого этноса. Причем демогра-

фические показатели сельских русских пара-

доксальным образом растут, несмотря на то что 

русские являются одним из наиболее урбанизи-

рованных этносов: в городах уже в 1989 г. про-

живали 83 % от их общего числа. 

Таблица 2. Этнонациональный состав сельского населения Республики Башкортостан (в %) 

по результатам последних трех (постсоветских) переписей (2002–2020 гг.), 

по наиболее многочисленным этносам 
 

Table 2. Ethno-national composition of the  epublic of Baskortostan’s rural part (%) following the last three 

(post-Soviet) population census (2002–2020) according to the largest ethnicities 

 Башкиры Русские Татары Чуваши Марийцы Украинцы Удмурты Мордва Белорусы Другие 

2002 47,6 17,48 22,4 4,35 4,65 0,74 1,1 0,66 0,35 0,67 

2010 43,18 20,68 24,03 3,81 4,26 0,64 0,97 0,5 0,32 1,72 

2020 44,2 22,79 22,8 3,04 3,49 0,22 0,78 0,37 0,1 2,21 

Примечание: Составлено авторами по: [Национальный состав населения…, 2006, с. 64; Национальный состав и 

владение языками…, 2013; Итоги ВПН-2020, 2022]. 

Note: Compiled by the authors based on: [Natsional’nyy sostav naseleniya…, 2006, p. 64; 2012, p. 30; Natsional’nyy 

sostav i vladeniye yazykami…, 2013; Itogi VPN-2020…, 2022]. 
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Для анализа конфессионального состава 

населения Башкирии мы можем использовать 

только приблизительные расчеты в связи с тем, 

что в советские и постсоветские времена (в от-

личие от дореволюционных) переписи населе-

ния не учитывали религиозную принадлеж-

ность людей. Поэтому это возможно сделать, 

основываясь на изучении данных этнического 

состава традиционных религиозных общин. На 

основе этнографических данных, зафиксиро-

ванных статистически, можно группировать 

население Башкирии в три категории: «потен-

циальные православные» (русские, украинцы, 

белорусы, мордва и чуваши), которые состав-

ляют более 37,5 % населения, «потенциальные 

мусульмане» (башкиры и татары, исповедую-

щие суннитский ислам) — почти 55 % населе-

ния, и «потенциальные язычники» (марийцы и 

большинство удмуртов) — 2,49 % населения. В 

целом, по результатам последних двух совет-

ских (1979 и 1989 гг.) и трех постсоветских 

(2002, 2010 и 2020 гг.) переписей, эволюция 

конфессионального состава населения Башкор-

тостана может быть представлена следующим 

образом (см. табл. 3). 

 

Таблица 3. Приблизительный конфессиональный состав населения Республики Башкортостан по 

результатам последних советских и постсоветских переписей (1979-2020 гг.), в % 
 

Table 3. Approximate confessional composition of the Republic of Baskortostan (%) following the last Soviet 

and post-Soviet population census (1979–2020) 

 Мусульмане Православные Язычники Другие 

1979 48,8 46.8 3,5 0,9 

1989 50,3 45,4 3,3 1,0 

2002 53,9 41,5 3,2 1,3 

2010 54,9 40,5 2,8 1,8 

2020 54, 94 37,5 2,49 5, 29 

Примечание: Рассчитано и составлено авторами по материалам Всесоюзных (1979 и 1989 гг.) и Всероссийских 

(2002, 2010 и 2020 гг.) переписей населения. 

Note: Calculated and compiled by the authors based on the materials of the All-Union (1979 and 1989) and All-

Russian (2002, 2010 and 2020) population censuses. 

 

Как это видно из результатов анализа стати-

стических материалов переписей, религиозное 

возрождение на территории Башкирии объек-

тивно могло предположительно изменяться за 

последние 45 лет следующим образом: у му-

сульман оно могло расти (на 6,14 %); у право-

славных — сокращаться (на 9,3%); у язычни-

ков — тоже уменьшаться [Галлямов Р.Р. Еме-

лин С.М., 2023]. Эти тенденции являются от-

ражением соответствующих изменений этниче-

ского состава республики, когда происходили 

медленная «татаро-башкиризация» и соответ-

ствующая «деславянизация» населения регио-

на. Вместе с тем нельзя игнорировать тех меж-

этнических и внутриэтнических процессов, ко-

торые происходили в течение последнего сто-

летия и неизбежно повлияли на религиозную 

идентичность населения республики, в особен-

ности в городах. В этом смысле наибольшее 

влияние оказал, например, процесс широкой и 

глубокой русскоязычной ассимиляции, проис-

ходивший в советскую эпоху под влиянием фе-

номена урбанизации. Так, среди так называе-

мых «неправославных народов» Башкирии аб-

солютная русскоязычность (т.е. признание рус-

ского языка родным) достигла на современном 

этапе, как показывает сравнительный анализ 

статистических данных и результатов репре-

зентативных социологических опросов, от 10 

до 15 % из общей совокупности этноса, а среди 

молодежи — от 20 % до 25 % представителей, 

особенно в городской социальной среде. Среди 

городских марийцев, удмуртов, татар и чува-

шей уровень исключительной русскоязычности 

составил, например, к 2010 г. уже 19,4 %; 

21,5 %; 30 % и 35 % соответственно [Галля-

мов Р.Р., 2020]. 

В сельской местности Башкортостана в 

структуре этноконфессионального состава 

населения за последние 45 лет наблюдалась 
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другая ситуация. Во-первых, мусульмане уже в 

1979 г. кратно преобладали над представителя-

ми других конфессий, в том числе — над пра-

вославными (cм. табл. 4). Это было вызвано 

тем, что в ходе масштабной урбанизации, про-

ходившей в республике в 1930-е – 1950-е гг., 

«православные» этносы в значительной степе-

ни мигрировали в города, особенно — в круп-

ные агломерации. Русские, украинские и бело-

русские деревни опустели, а многие даже пре-

кратили существование, исчезнув с географи-

ческих карт. В то время как татарские, и осо-

бенно башкирские, деревни демографически 

развивались динамично, вплоть до начала про-

цессов «перестройки». Во-вторых, абсолютное 

большинство мусульманских (башкирских и 

татарских) населенных пунктов сохранило мо-

ноэтничный состав населения, и поэтому в них 

процесс постсоветского исламского религиоз-

ного возрождения происходил более стреми-

тельно, чем в городах и сельских населенных 

пунктах, заселенных представителями других 

конфессий. В-третьих, подобное моноэтничное 

расселение мусульманских народов в сельской 

местности привело к тому, что в значительной 

части деревень возродились махалля (сельские 

религиозные общины), произошел масштабный 

рост количества зарегистрированных ислам-

ских приходов. Если в 1990 г. в Башкирии 

насчитывалось 30 зарегистрированных мусуль-

манских общин, к 2014 г. их количество вырос-

ло до 1200, а к 2022 г. — до приблизительно 

2000, абсолютное большинство которых функ-

ционирует в сельских населенных пунктах. 

Таблица 4. Приблизительный конфессиональный состав сельского населения Республики 

Башкортостан по результатам последних советских и постсоветских переписей (1979–2020 гг.), 

в % от сельского населения 
 

Table 4. Approximate confessional composition of the  epublic of Baskortostan’s rural part (%) following the 

last Soviet and post-Soviet population census (1979–2020), as percentage of the rural population 

 Мусульмане Православные Язычники Другие 

1979 66 27,14 5,5 1,36 

1989 68,09 25,1 5,7 1,1 

2002 70,74 24,9 3,7 0,66 

2010 71,5 24,2 3,5 0,8 

2020 67,11 23, 75 4,2 4,95 

Примечание: Рассчитано и составлено авторами по материалам Всесоюзных (1979 и 1989 гг.) и Всероссийских 

(2002, 2010 и 2020 гг.) переписей населения. 

Note: Calculated and compiled by the authors based on the materials of the All-Union (1979 and 1989) and All-

Russian (2002, 2010 and 2020) population censuses. 

 

Православные храмы и приходы имеют в 

Башкирии преимущественно городской харак-

тер, т.к. расположены в восстановленных и 

вновь воздвигнутых церквях в основном в го-

родах и при монастырях. В сельской местности 

православных храмов насчитываются единицы, 

равно как действующих приходов. 

Несмотря на их малочисленность, некоторое 

возрождение переживают группы, проповеду-

ющие языческие вероисповедания, особенно в 

районах республики, традиционно заселенных 

марийцами и удмуртами, т.е. этническими 

группами, традиционно исповедующими язы-

ческие верования. 

Так или иначе, масштабное возрождение эт-

нического и религиозного самосознания, раз-

вернувшееся уже с конца 1980-х гг. в Башкорто-

стане, поставило на повестку дня необходимость 

обязательного учета этноконфессионального ас-

пекта при осуществлении концепции «устойчи-

вое развитие сельской территории». Необходимо 

выявление и анализ новейших тенденций и про-

тиворечий вышеуказанных значимых процессов 

и их роли в обеспечении устойчивого развития 

сельских территорий. Это, наверняка, потребует 

и соответствующей корректировки используе-

мых социальных технологий в рассматриваемом 

смысле [Ураев Р.Р., 2014]. 
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Выводы 

В результате анализа проблемы реализации эт-

нического и конфессионального аспектов соци-

альной составляющей концепции «устойчивое 

развитие сельских территорий» в многонацио-

нальном российском регионе, проведенного на 

материалах Республики Башкортостан, авторы 

пришли к следующим выводам. 

1. В связи с тем, что к началу текущего ты-

сячелетия стратегия «устойчивое развитие» 

превратилась в общемировую парадигму разви-

тия цивилизации, концепт «устойчивое разви-

тие сельских территорий» также стал одним из 

наиболее актуальных направлений научных ис-

следований и популярной социальной техноло-

гией. Однако, как показал анализ, в отечествен-

ной науке сейчас преобладают технологические 

и экономические трактовки центрального зна-

чения данного феномена, которые постулируют 

его как целенаправленный процесс перехода 

сельского сообщества на качественно новый 

уровень, обеспечивающий экономически и эко-

логически обоснованное, социально ориенти-

рованное расширенное воспроизводство. На 

наш взгляд, именно социальное, даже социаль-

но-гуманитарное содержание и функции устой-

чивости сельских территорий являются ключе-

выми характеристиками рассматриваемого 

концепта в связи с тем, что задают именно его 

базовое целевое значение и выводят на необхо-

димость развития синергетических механизмов 

совершенствования общественного устройства. 

2. Практически не рассматриваются в отече-

ственных разработках такие важнейшие со-

ставляющие социально-гуманитарного разви-

тия сельских территорий, во многом и задаю-

щие ее устойчивость, как: сохранение и воз-

рождение этничности, взаимодействие субэт-

носов и межэтнические отношения, ренессанс 

религиозности в сельской местности, внутри- и 

межконфессиональные взаимоотношения. Ав-

торская концептуальная модель предлагает за-

крыть образовавшуюся теоретическую брешь, 

выдвигая оригинальное определение сущности 

и содержания рассматриваемого феномена. 

3. В условиях современного мощного воз-

рождения этничности и религиозного сознания 

наибольшую актуальность приобретает про-

блема реализации социально-гуманитарного 

аспекта устойчивого развития сельских терри-

торий в многонациональных российских регио-

нах, в том числе — в Республике Башкорто-

стан, которая по показателям этнической моза-

ичности населения и высокой дисперсности 

проживания этносов, в том числе — в сельской 

местности, лидирует в России. Это выдвигает 
необходимость обязательного учета этнокон-

фессионального аспекта при осуществлении 

концепции «устойчивое развитие сельских тер-

риторий», что, в свою очередь, потребует и со-

ответствующей корректировки используемых 

для этого социальных технологий. По результа-

там последней Всероссийской переписи насе-

ления (которая организационно была отложена 

и состоялась в 2021 г., в условиях, осложнен-

ных пандемией Ковида), общая схема этнокон-

фессиональной структуры населения Башкор-

тостана в основных чертах сохранилась в том 

виде, в котором она сформировалась к периоду 

развала Советского Союза. 

4. В качестве конкретных рекомендаций по 

реализации этнического аспекта концепции 

«устойчивое развитие сельских территорий» 

предлагаются следующие мероприятия: 

а) организация на региональном, районном и 

сельском уровнях филиалов национально-

культурной автономии различных народов, со-

действие их разнообразной деятельности; 

б) содействие учреждению и разворачиванию 

этнокультурной деятельности в селах различ-

ных самодеятельных общественных организа-

ций и объединений; в) возрождение в системе 

сельского образования изучения национальных 

языков по факультативному принципу; 

г) организация под эгидой сельских админи-

страций в селах постоянных этнокультурных 

мероприятий (этнических праздников, фести-

валей, конкурсов этнической песни, танцев 

и т.д.) проведение межэтнических кустовых 

совместных мероприятий и празднеств. 

5. По реализации конфессионального аспек-

та концепции «устойчивое развитие сельских 

территорий» возможно и необходимо осу-

ществление следующих направлений деятель-

ности: а) содействие возрождению традицион-

ных для каждого села религиозных организа-

ций через максимально беспрепятственную ре-

гистрацию и выделение земельных участков 

для строительства храмов (мечетей) для веру-

ющих; б) узаконение налоговых и других фи-

нансовых преференций для сельских религиоз-

ных общин и для их спонсоров; в) создание и 



Р.Р. Галлямов, Р.Р. Ураев 

 591 

реализация специальных образовательных про-

грамм по целевой подготовке высокообразо-

ванных служителей церкви традиционных кон-

фессий на бюджетной основе с последующей 

отработкой по принципу т.н. сельского свя-

щенника; г) законодательное закрепление в 

трудовых графиках и организационная под-

держка региональными государственными и 

муниципальными органами празднования 

наиболее выдающихся религиозных дат, под-

держка паломничества; д) организация пропа-

ганды традиционных этнорелигиозных ценно-

стей жителей данного региона и их поддержка 

в системе образовательных учреждений (выде-

ление молельных комнат и т.п.). 
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