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В статье на основе данных всесоюзных и всероссийских переписей населения, 
а также статистических данных предпринята попытка раскрыть этносоциаль-
ную структуру чувашского населения в Башкортостане в 1979–2010 гг. Одним из 
основных показателей высокого социального статуса и позитивного социального 
самочувствия выступает образовательный уровень населения. Показатели уровня 
образования чувашского населения в Башкортостане выглядят ниже среднерес-
публиканского. Несмотря на это, чуваши были представлены в разных сферах эко-
номики республики. Значительная доля чувашей была представлена в сфере про-
мышленности (21,2%), определенная часть трудилась в сфере естественных наук 
и здравоохранения, солидную долю составили специалисты высшего уровня квали-
фикации – 9,3%, а также в области образования – 4,5%. Среди чувашей самой вы-
сокой среди этнических групп республики была доля имеющих несколько источни-
ков средств к существованию: два источника – 39,0% и три источника – 2,1%, при 
среднереспубликанском показателе – 29,4% и 1,7%, соответственно. 
Одним из основных источников дохода у чувашей стало личное подсобное хозяйст-
во, которое составило немногим менее одной трети (29,6%), существенно опере-
див в этой сфере показатели других этнических групп и заметно превысив сред-
нереспубликанский показатель (18,9%). Отмечая достаточно высокие показатели 
чувашей в некоторых сферах республиканской экономики, следует подчеркнуть, 
что при этом по многим другим показателям социально-профессиональный ста-
тус чувашского населения в Башкортостане все же уступает таковому среди 
представителей других этнических групп. 

 

Одним из показателей уровня социальной развитости общества, его со-
циально-экономического развития, культуры выступает образовательный 
уровень населения, а также его возможность адаптироваться к новым соци-
альным изменениям. Уровень образования, особенно в многонациональном 
регионе, выступает своего рода индикатором социально-профессионального 
статуса и социальной продвинутости этнических групп. В свою очередь, для 
подготовки высококвалифицированных специалистов необходимы высшие 
учебные заведения с высоким научно-педагогическим и материально-техни-
ческим потенциалом. 

Базовой основой для подготовки специалистов высшей категории, а так-
же для повышения образовательного уровня населения в Башкортостане ос-
таются высшие и среднеспециальные учебные заведения, которых в респуб-
лике в советский период насчитывалось 9. К первому десятилетию XXI в. их 
число достигло 12, еще открылись филиалы 15 российских, а также около 10 
коммерческих и негосударственных вузов [1. С. 99]. Открытие новых вузов 
позволило увеличить прием студентов и повысить уровень подготовки кадров 
с высшим образованием. 

Свою лепту в социально-экономическое развитие Республики Башкорто-
стан в изучаемый период вносило чувашское население, образовательный 
уровень которого, как показывают статистические данные, из переписи в пе-
репись повышался. 
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Необходимо отметить, что Башкортостан по численности студентов в выс-
ших учебных заведениях в расчете на 10 тыс. человек населения существенно 
уступал соседним регионам и по Российской Федерации и занимал 42-ю строчку. 
Если в 1985 г. в Республике Башкортостан на 10 тыс. человек приходилось 
143 студента, то в Татарстане – 198, Удмуртии – 163, Мордовии – 208, Марий 
Эл – 215. Соответственно, по этому показателю Мордовия занимала в Россий-
ской Федерации 7-е, Татарстан – 19-е, Марий Эл –17-е, Удмуртия – 30-е места. 
При этом следует также подчеркнуть, например, в Чувашии, количество студен-
тов, по сравнению с соседними регионами, оставалось одним из низких – 
136 человек, и она занимала 48-е место в РФ [10. С. 592–593]. 

Несмотря на увеличение количества вузов численность студентов к на-
чалу 1990-х гг. в целом по стране особых изменений не претерпела. Наобо-
рот, в ряде субъектов, наметилась тенденция их резкого сокращения. В Баш-
кортостане количество студентов на 10 тыс. человек в 1992 г. по сравнению 
с таковым в 1980 г. сократилось с 142 до 126 человек, т.е. на 16 человек, 
в Республике Татарстан – на 33 человека, в Марий Эл – на 59 человек. 
При этом в Чувашии численность студентов осталась стабильной, и респуб-
лика с 48-го места в 1980 г. поднялась на 37-е [10. С. 592]. Тенденция сокра-
щения численности студентов высших учебных заведений за указанный пе-
риод в целом наблюдалась по всей стране, и среднероссийский показатель 
снижения составил 37 человек, что заметно ухудшило подготовку кадров 
с высшей квалификацией для народного хозяйства. 

В первом пятилетии 2000-х гг. начинается новая волна увеличения количе-
ства высших учебных заведений, в основном за счет негосударственного ком-
мерческого направления. В государственных вузах были открыты новые специ-
альности, востребованные рыночной экономикой, увеличился набор за счет 
расширения бюджетных мест, учебным заведениям была предоставлена воз-
можность приема студентов на платной коммерческой основе. Все эти меры по-
зволили существенно расширить в начале 2000-х гг. прием абитуриентов и уве-
личить численность студентов в высших учебных заведениях в целом по стране. 

Если в 1985 г. по Российской Федерации общее число студентов на 10 тыс. 
населения составляло – 206 человек, то в 2005 г. оно увеличилось – до 493, 
т.е. рост составил более чем 2,4 раза. В Чувашии за этот период количество 
студентов с 136 человек выросло до 559 человек, увеличившись в 4,1 раза. 
Среди субъектов Российской Федерации за этот период Чувашия с 48-го места 
поднялась на 19-е место, существенно опередив средней показатель по При-
волжскому федеральному округу (469 человек) [13. С. 308–311]. 

До 2010 г. численность студентов, обучающихся по программам бакалав-
риата, специалитета и магистратуры, в Республике Башкортостан имела тен-
денцию постепенного роста, составив 416 на 10 тыс. человек населения, при 
среднем показателе по ПФО – 464 человек. Показатель ниже среднего по окру-
гу, наряду с Башкортостаном, был отмечен в Пермском крае – 379 человек, 
Оренбургской области – 384, Кировской – 390, Пензенской – 430, Ульянов-
ской – 441 человек. Показатель выше среднего, чем по ПФО, был отмечен 
в Татарстане – 555 человек, в Чувашии – 534, в Самарской области – 512, 
в Нижегородской – 502 и в Республике Мордовия – 500 человек. Следует также 
отметить, что среднероссийский показатель численности студентов был выше 
на 53 человека, чем в ПФО, а в Центральном федеральном округе был превы-
шен на 153 человека [14. С. 380–381]. После десятилетнего роста (до 2010 г.) 
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численность студентов практически во всех субъектах ПФО вновь стала со-
кращаться. Если в 2015 г. средний показатель по округу составлял 319 студен-
тов, то к 2019 г. он опустился до 260. При этом в Республике Башкортостан на 
10 тыс. человек приходилось 230 студентов. По Российской Федерации показа-
тель оставался практически на том же уровне, занимая – 38-е место, тогда 
как в Татарстане – 316 (6-е место), в Мордовии – 299 (13-е место), в Чувашии – 
258 (23-е место) [14. С. 380–381]. 

Таким образом, за последние 10 лет наблюдалось существенное сокра-
щение численности студентов во всех без исключения субъектах, что прежде 
всего связано с негативными демографическими процессами начала 1990-х гг. 
после распада Советского Союза. 

Численность студентов в вузах и подготовка специалистов с высокой ква-
лификацией непосредственно высвечивают уровень населения, имеющего выс-
шее образование. Если количество студентов в вузах республики существенно 
уступало аналогичному показателю в соседних регионах, то, естественно, что 
доля лиц с высшим образованием в Башкортостане не дотягивала до средне-
российского уровня. Как показывает анализ динамики уровня лиц с высшим об-
разованием на 1000 человек старше 15 лет среди регионов Приволжского феде-
рального округа, Республика Башкортостан занимает одно из последних мест. 
Следует отметит, что в целом уровень образования населения, по данным пере-
писи населения 2010 г., по сравнению с таковым в 2002 г. заметно вырос, но ос-
тавался при этом существенно ниже среднего показателя по Приволжскому фе-
деральному округу (204) и по стране в целом (234 человек). Например, в Чува-
шии он равнялся – 197 человек. Несмотря на отставание от других субъектов 
региона, за рассматриваемый период численность лиц с высшим образованием 
в республике выросла более чем 3,5 раза [13. С. 228–229]. 

Определенная разница в количестве лиц с высшим образованием име-
ется и среди представителей разных национальностей, проживающих в рес-
публике. Лидеры башкирских национальных организаций в период пере-
стройки говорили о низком уровне лиц с высшим образованием среди башкир 
из-за небольшого их удельного веса в составе студентов вузов республики 
[21. С. 114], поэтому требовали выделения определенных квот для предста-
вителей «коренного народа» [3. С. 139–140]. 

Как известно, доля лиц с высшим образованием среди городских жите-
лей выше, чем среди жителей сельской местности. Поэтому образователь-
ный уровень у представителей некоторых национальностей, которые в своем 
большинстве проживают в сельской местности, существенно ниже, чем ана-
логичный показатель у лиц этих же национальностей, проживающих в городе. 
Естественно, составляющие высокий удельный вес в составе горожан рус-
ские, украинцы, татары имели образовательный уровень выше, чем чуваши, 
башкиры, марийцы и удмурты, более половины которых проживало в сель-
ской местности. Например, доля сельчан-чувашей в 1979 г. равнялась 66,1%, 
а в 2010 г. – 57,1% [15. С. 161]. В 1979 г. на 1000 человек в возрасте 15 лет и 
старше среди чувашей приходилось 26 человек при среднереспубликанском 
показателе 50 человек, т.е. почти в 2 раза меньше. По уровню высшего обра-
зования в Башкирии за этот год (1979) чуваши практически уступали предста-
вителям всех национальностей, за исключением марийцев, у которых число 
лиц с высшим образованием на 1000 человек было отмечено на уровне 
16 человек (см. таблицу). 
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Количество лиц с высшим образованием у отдельных этнических групп  
в Республике Башкортостан (на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше) [8, 9]  

Национальность 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
Все население 50 76 117 175 
Чуваши 26 43 69 101 
Русские 61 87 128 181 
Башкиры 38 69 100 142 
Татары 45 72 130 183 
Марийцы 16 31 53 75 
Украинцы 78 110 149 194 

 

Самой высокой была вариация между чувашами и украинцами: у по-
следних был один из высоких показателей лиц с высшим образованием – 
52 человека. Можно сделать вывод, что одной из существенных причин низ-
кого показателя уровня образования среди чувашей стала высокая их доля 
среди сельских жителей. В 2010 г. количество лиц с высшим образованием 
среди чувашей существенно выросло и составило 101 человек. При этом рост 
с 1989 г. по 2010 г. отмечен в 2,3 раза. Несмотря на это, показатели роста 
высшего образования среди чувашей являются одними из низких в республи-
ке и существенно не дотягивают до среднереспубликанского – 175 человек 
(см. таблицу). Но в то же время данный показатель заметно выше, чем у ма-
рийцев – 75, удмуртов – 74 и мордвы – 92 человека [9. С. 17]. 

Следует также подчеркнуть, что, несмотря на существующий разрыв между 
возможностями сельских и городских жителей, темпы роста уровня образования 
независимо от национальности, на селе в изучаемый период были значительно 
выше, чем среди горожан. Среди чувашей, как и у представителей других этни-
ческих групп в республике, показатель количества лиц с высшим образованием 
в городах выше, чем на селе. Например, если среди городских чувашей число 
лиц с высшим образованием в 1979 г. составляло 38 человек, то на селе всего – 
18, т.е. на 20 человек меньше. При этом чуваши-мужчины (52 человека), прожи-
вающие в городе, в два раза опережали женщин (25 человек) своей националь-
ности по уровню высшего образования [7. С. 145]. Аналогичная тенденция также 
имелась в сельской местности. Среди мужчин на селе количество лиц с высшим 
образованием в 1979 г. составляло 27 человек, в то же время среди женщин 
данный показатель равнялся лишь 12, т.е. в 2,2 раза меньше. При этом общий 
показатель на селе составлял 23 человека, в 3 раза уступая аналогичному ко-
эффициенту в городах – 68 человек. 

Всесоюзная перепись 1989 г. показала существенное сокращение данно-
го разрыва. В городах республики данный показатель повысился до 96 чело-
век, а в сельской местности – до 41 человека. При этом среди городских чу-
вашей доля лиц с высшим образованием заметно уступала украинцам – 
126 человек, русским – 98, татарам – 90, опережая удмуртов – 47, мордвы – 
40 и марийцев – 36 человек. Также необходимо отметить, что показатель 
по количеству лиц с высшим образованием среди городских башкир уступал 
только показателю среди украинцев [7. С. 159]. 

Существенное увеличение в Башкортостане высших учебных заведений 
в постсоветский период позитивно сказывалось и на росте количества лиц 
с высшим и неполным высшим образованием, независимо от этнической при-
надлежности. Это особенно ярко проявилось с 2002 г. по 2010 г., когда рост 
лиц с высшим образованием на 1000 человек достиг 58. Среди чувашского 
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населения также наблюдался существенный рост лиц с высшим образовани-
ем. С 1989 г. по 2002 г. численность лиц чувашской национальности с выс-
шим образованием выросла на 26 человек, а с неполным высшим и средне-
профессиональным – на 133 человек. Несмотря на незначительный рост, он 
оказался выше среднереспубликанского показателя. На 1000 человек насе-
ления в возрасте 15 лет и старше с неполным высшим и средним профессио-
нальным образованием показатели у чувашей (318 человек) были выше 
только показателей среди башкир (309 человек) и марийцев (258 человек), 
тогда как показатели среди русских (384 человека), украинцев (389) и татар 
(369) намного опережали данный показатель среди чувашей [7. С. 145, 159]. 

Несмотря на повышение образовательного уровня чувашского населения 
в изучаемый период, все же общий образовательный их потенциал существен-
но отставал от общереспубликанских показателей. Подготовка кадров с выс-
шей квалификацией, как показывает анализ национального состава студентов 
высших учебных заведений, складывается не в сторону увеличения лиц чу-
вашской национальности с высшим образованием. Например, среди студентов 
Башкирского государственного медицинского университета обучавшихся чу-
вашской национальности в 1990/91 учебном году насчитывалось 64 человека, 
что составляло всего 1,4%. К 1996/97 учебному году количество чувашских 
студентов сократилось вдвое (32 человека), опустившись до 1,0% от общего 
числа обучавшихся [20. C. 70]. Следует отметить, что аналогичная тенденция 
прослеживается с численностью и долей студентов чувашской национальности 
в других вузах республики. Основными причинами данной ситуации стали: во-
первых, снижение доли чувашской молодежи в общей демографической струк-
туре населения; во-вторых, отток молодежи для получения высшего образова-
ния в другие регионы РФ; в-третьих, коммерциализация высшего образования 
(так как проживающее в своем большинстве в сельской местности чувашское 
население с малым доходом не в состоянии оплачивать учебу своих детей 
в вузе, стоимость которой в несколько раз превышает их общий годовой доход) 
и, в-четвертых, существенное сокращение бюджетных мест. 

Уровень социальной развитости этнических групп, их образовательный 
потенциал, представленность в передовых технологических и наукоемких от-
раслях экономики показывают высокую степень этносоциального развития 
народов [4. С. 76], что, в свою очередь, как отметил Р.Г. Кузеев, наряду с эт-
нодемографическим потенциалом, лишь дополняет этносоциальное развитие 
полинационального региона, показывает место данного общества на шкале 
цивилизации [5. С. 278]. 

В советское время одним из показателей завершенности формирования 
этничности выступала «доля той или иной этнической группы, работающей в 
промышленной сфере, последняя, как известно, формируется в условиях го-
родского образа жизни, культуры, трудовых навыков и специализации, в том 
числе выработанной национальными традициями рабочих и их профессио-
нальным уровнем» [6. С. 64]. 

Исторические особенности расселения этнических групп по экономиче-
ским районам республики в определенной степени наложили отпечаток на их 
занятие в той или иной сфере экономики. Например, для народов, проживаю-
щих в сельской местности, было характерно заниматься традиционными фор-
мами сельского хозяйства – земледелием и животноводством. Составляющие 
значительную долю в составе горожан народы больше были представлены 
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в промышленных сферах экономики. Как показывают данные переписей насе-
ления, еще в советское время до начала рыночных отношений представители 
той или иной национальности в определенной степени были распределены по 
разным отраслям народного хозяйства. Хотя это носило стихийный характер, 
все же устоявшиеся стереотипы, в зависимости от места расселения, опреде-
лили тип хозяйствования той или иной этнической группы. Например, русские 
и украинцы, которые имели высокую степень урбанизированности (более 80%), 
больше были представлены среди рабочих промышленных предприятий. Со-
ставляющие более половины сельских жителей чуваши, марийцы, башкиры 
и удмурты занимались в основном сельским хозяйством. 
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Например, основная доля русских и украинцев, проживающих в городской 

местности, никак не могла быть представленной высокой долей среди работ-
ников сельского хозяйства. По данным переписи 1989 г. всего лишь 5,7% рус-
ских и 8,3% украинцев составляли группу колхозников. Удельный вес чувашей 
среди колхозников составлял почти одну треть (31,0%), т.е. в 2 раза превышал 
среднереспубликанский показатель (16,4%) и существенно опережал анало-
гичный показатель среди башкир – 24,9% и татар – 21,0% [12. С. 11]. Самая вы-
сокая доля колхозников среди всех национальностей в Башкортостане, как пока-
зали данные переписи 1989 г., была отмечена наряду с чувашами у марийцев 
(36,4%). Высокий удельный вес колхозников в социальной структуре чувашей и 
марийцев объясняется их высокой долей в составе сельских жителей республи-
ки: у чувашей – 56,0% и у марийцев – 66,8% [15. С. 161]. При этом среди чува-
шей, а также марийцев самым низким оставался удельный вес служащих. 
По данным 1989 г., этот показатель у чувашей – 16,3%, у марийцев – 12,8%, что 
намного ниже среднереспубликанского показателя – 26,0%. При этом отметим, 
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что доля служащих среди русских (30,8%) и украинцев (36,1%) была в два 
и даже в три раза выше, чем у чувашей и марийцев [12. С. 11]. 

Всего в республике в 1979 г. в сфере физического труда было занято 
73,5%, в сфере умственного – 26,5% работоспособного населения. К 1989 г. 
доля работников физического труда сократилась на 4,4%, составив 69,1%. 
Доля чувашей, занятых физическим трудом, составляла 81,9%, что на 8,4% 
была выше, чем по республике. Выше, чем у чувашей, данный показатель 
был отмечен только у марийцев (87,9%) [12. С. 11]. 

Доля женщин, занятых умственным трудом, в 1989 г. по сравнению с ана-
логичным показателем в 1979 г. превышала долю мужчин в 1,7 раза, составив, 
соответственно, 33,2% и 19,9%. Доля женщин, занятых умственным трудом 
в 1989 г., превышала долю мужчин в 2 раза и составила 42,0%. Данный показа-
тель у женщин-чувашек на 12,6% была ниже, чем по республике, и в 2 раза 
меньше, чем у женщин-украинок – 44,3%. Несмотря на то, что к 1989 г. удель-
ный вес женщин-чувашек, занятых умственным трудом, повысился до 29,7%, 
указанный показатель оставался одним из низких по сравнению с таковым 
у женщин других национальностей. 

С 1979 г. по 1989 г. в целом по республике доля лиц, занятых физиче-
ским трудом, сократилась на 4,4%. При этом данный процесс имел место 
у всех без исключения национальностей. Среди чувашей она сократилась 
на 4,1%, у русских – на 3,4%, у татар – на 5,7%, у башкир – на 6,7%, у украин-
цев – на 2,8%, у марийцев – на 5,5%. 

По мере развития промышленности стала увеличиваться потребность 
в рабочей силе. Поэтому за эти годы увеличилась доля рабочего класса 
внутри самих этнических групп. Наибольшую долю в структуре промышлен-
ности занимали русские. В 1979 г. из всех рабочих русской национальности, 
занятых в отраслях народного хозяйства, 40,4% работали в промышленном 
производстве, что почти в два раза была выше, чем у чувашей (20,4%). 

Доля занятых в промышленности среди чувашей за этот период выросла 
на 5,7% и составила 26,1%. Проживающее в основном в сельской местности 
чувашское население значительной долей было представлено в сельском хо-
зяйстве – 42,6%, уступая башкирам – 44,7% и марийцам – 53,6%. Третью пози-
цию у чувашей в 1979 г. в сфере производства занимало строительство – 8,0%. 
Значительная часть чувашского населения трудилась в сфере народного обра-
зования – 6,9%, на транспорте – 4,3%, в торговле и общественном питании – 
4,0%, а также в здравоохранении, физической культуре и социальном обеспе-
чении – 3,7%. Показатели последнего, хотя и были ниже среднереспубликан-
ского, все же опережали показатели среди башкир (3,2%) и марийцев (2,0%). 

Если большая часть чувашей была занята в сельском хозяйстве, то у та-
тар и русских, наоборот, в сфере промышленности – 28,9% и 40,4%. Значи-
тельная часть представителей титульной этнической группы также была за-
нята в сфере сельского хозяйства (44,7%), хотя к 1989 г. удельный вес баш-
кир, трудившихся в сельском хозяйстве, сократился на 15%. Если доля баш-
кир, работающих в сфере промышленности, в 1979 г. составляла всего лишь 
18,0%, то спустя 10 лет данный показатель заметно вырос и достиг 24,1%. 

В 1989 г. доля работников, занятых в сельскохозяйственном производ-
стве, по сравнению с таковой в 1979 г. заметно сократилась: у чувашей – 
на 9,9%, русских – на 2,3%, татар – на 3,8%, башкир – на 13,8%. 

За рассматриваемый период социальная структура в разрезе этнических 
групп претерпела незначительные изменения. Увеличилась доля занятых 
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в сфере транспорта: у чувашей – с 4,3% до 5,1%, у башкир – с 3,4 до 4,4%, 
у русских – с 6,8 до 7,2% и у татар – с 5,3 до 5,8%. 

Среди чувашского населения республики с 1979 г. по 1989 г. наблюдалось 
снижение доли в сфере заготовок на 0,1%, лесного хозяйства – на 0,1%, в нау-
ке и в научном обслуживании – на 0,1%. Во всех других отраслях экономики 
имел место незначительный рост представленности чувашей. Например, в на-
родном образовании рост составил 1,3%, в транспорте – 0,8%, в системе тор-
говли – 0,5%, в здравоохранении и социальном обеспечении – 0,3% и т.д. 

Среди работников физического труда в 1979 г. значительная доля чува-
шей трудилась в машиностроении и металлообработке – 14,5%, при средне-
республиканской занятости в этой сфере – 20,8%. В этой отрасли чуваши опе-
режали башкир (11,4%) и марийцев (10,1%), немного уступая татарам (18,5%). 
Доля выше республиканского уровня отмечена только у русских – 29,1%. 

Значительная часть чувашей была занята на автотранспорте и город-
ском электротранспорте – 6,9%, в строительстве – 6,7%, в коммунально-
хозяйственном и бытовом обслуживании – 4,7%, а также в торговле и обще-
ственном питании – 2,8% и рабочими вне отраслевых групп – 7,3%. Среди 
рабочих указанных отраслей доля чувашей была выше среднереспубликан-
ских показателей в сфере строительства (5,8%), в коммунально-хозяйствен-
ном и бытовом обслуживании (4,4%) [7. С. 287]. Если среди рабочих, занятых 
преимущественно физическим трудом в строительной сфере (6,7%), чуваши 
уступали только татарам (6,9%), то среди работающих в коммунальной и бы-
товой сфере (4,7%) они опережали представителей всех национальностей, 
среднереспубликанский показатель в которой составлял – 4,4%. 

Среди занятых преимущественно умственным трудом чуваши значи-
тельно опережали в сфере медицины – 10,2%, при среднереспубликанском 
показателе – 8,5%. При этом данный показатель у башкир составлял 9,0%, 
русских – 8,0% и татар – 9,6%. 

Самый высокий удельный вес у чувашей по сравнению с представителями 
других национальностей также был отмечен среди работников планирования 
и учета – 17,8%, при среднереспубликанском показателе – 15,9% [7. С. 288]. 
Среди научных работников, преподавателей и воспитателей чуваши (22,1%) ус-
тупали только башкирам (25,7%), опережая татар (18,4%) и русских (16,0%). Та-
кое же сочетание отмечено среди культурно-просветительных работников, где 
удельный вес чувашей составлял 3,2%, тогда как средний показатель по респуб-
лике был отмечен на уровне – 2,3%. При этом доля башкир (3,8%) была больше, 
чем у русских (2,7%), и на 1,4% выше, чем у татар (2,4%). 

Среди специалистов сельского хозяйства (агрономы, зоотехники, вете-
ринарные работники и лесничие) чуваши (4,8%) уступали только башкирам 
(5,2%), значительно превосходя татар (2,9%), а также русских (0,9%). 

Аналогичная ситуация наблюдалась среди работников в управленческой 
государственной службах и их подразделениях, работающих инструкторами и 
специалистами разного уровня, в которых чуваши уступали только предста-
вителям титульной этнической группы [7. С. 288]. 

К 1989 г. многие показатели занятости чувашей по отраслям экономики 
в сравнении с представителями других этнических групп имели тенденцию 
к выравниванию, хотя и остались некоторые расхождения по отдельным сфе-
рам. Например, составляющие высокую долю сельских жителей чуваши оста-
вались больше занятыми в сфере сельскохозяйственного производства, в ко-
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торой трудилось 22,7% от всех занятых работой представителей данной этни-
ческой группы, выше было только у марийцев – 28,9%, тогда как урбанизиро-
ванные русские составили всего лишь 5,0% трудившихся в данной отрасли. 

Доля чувашей, занятых в машиностроении и металлообработке, в 1989 г. 
сократилась на 0,9% и составила 13,6%, в строительстве – на 1,6%, в сфере 
ЖКХ и бытового обслуживания – на 1,0%. Незначительный рост был отмечен 
среди работников общественного питания и торговли – 0,3%. 

Прошедшая спустя более 10 лет, уже в условиях рыночной экономики, 
Всероссийская перепись населения 2002 г. внесла новые изменения в соци-
ально-профессиональную структуру общества. 

В результате ликвидации большинства сельскохозяйственных предпри-
ятий советской экономики и последующего этапа развития рыночных отноше-
ний проживающее в сельской местности чувашское население вынуждено 
было искать новые виды трудоустройства. Часть из них, особенно молодежь, 
вынуждена была трудоустроиться вахтовым методом за пределами респуб-
лики, определенная доля чувашей (6,2%) занималась сельским промыслом, 
имеющим рыночную ориентацию, 4,4% составила слой производителей про-
дукции животноводства рыночной ориентации. В системе предприятий обще-
ственного питания трудилось около 2,0% чувашей [18]. 

Наибольшим удельным весом в начальный период рыночных отношений 
чуваши были представлены в составе машинистов установок и машин, опе-
раторов и аппаратчиков, трудившихся в основных отраслях промышленности. 
На их долю приходилась 21,2% работников из представителей чувашской на-
циональности. Высокие показатели также были среди водителей и машини-
стов подвижного оборудования – 15,2%. Из всех представителей чувашской 
этнической группы в республике 13,8% составляли отряд неквалифицирован-
ных рабочих [18]. 

Среди служащих сферы обслуживания, а также занятых информирова-
нием клиентов и хозяйственным обслуживанием родственных видов, а также 
среди специалистов среднего уровня квалификации доля чувашей составля-
ла более 11%, а удельный вес техников физических и инженерных направле-
ний деятельности – 2,6% [18]. 

Определенная часть (6,4%) чувашей трудилась в сфере индивидуальных 
услуг и защиты граждан и собственности, а также продавцами магазинов 
и демонстраторами товаров (4,4%). 

Почти каждый десятый (9,1%) чуваш был занят в сфере металлообраба-
тывающей и машиностроительной промышленности. 

Высоким был удельный вес чувашей, занятых в сфере строительства, 
транспорта и связи, а также геологии и разведки – 18,0%. 

Среди руководителей учреждений, организаций и предприятий занятость 
чувашей составила около 6,8%, среди руководители разных служб и подраз-
делений – около 6,6%. 

Из всех занятых чувашей 3,0% работали руководителями производ-
ственно-эксплуатационных подразделений (служб). Солидную долю среди 
чувашей составили специалисты высшего уровня квалификации – 9,3%, 
а также специалисты в области образования – 4,5% [18]. 

Определенная часть чувашей трудилась в сфере естественных наук 
и здравоохранения – 3,0%, около 2,0%, в основном женщины, составил сред-
ний медицинский персонал по уходу и акушерству [18]. 
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Данные переписи населения 2010 г. показали, что у чувашского населе-
ния республики по источникам средств к существованию одной из высоких 
была доля в трудоспособном возрасте, наряду с татарами (63,1%), превышая 
среднереспубликанский показатель (61,6%). Для немногим менее половины 
чувашей (45,3%) источником средств к существованию была отмечена трудо-
вая деятельность, тогда как, например, у башкир она составила две пятые 
части (41,5%). Личное подсобное хозяйство у чувашей также являлось одним 
из основных источников средств к существованию, составляя немногим ме-
нее одной трети (29,6%) части, существенно опережая в этой сфере другие 
этнические группы и заметно превышая среднереспубликанский показатель 
(18,9%). Среди чувашей, по сравнению с другими этническими группами 
(башкиры – 33,9%, татары и русские – 30,7%) в республике, одной из низкой 
оставалась доля иждивенцев (27,6%). Почти четверть чувашей (23,8%) была 
в статусе пенсионеров и получала пенсионное пособие. 

Вместе с тем среди чувашей самой высокой была доля имеющих не-
сколько источников одновременно: два источника средств к существованию – 
39,0% и три источника – 2,1%, тогда как среднереспубликанский показатель, 
соответственно, составлял – 29,4% и 1,7%. 

Чуваши всегда принимают активное участие в общественно-политичес-
кой жизни республики. Первые выборы депутатов высшего представительно-
го органа республики в постсоветский период – Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан, проводимые по новому закону о выбо-
рах, состоялись в марте 1995 г. Среди 40 депутатов Законодательной пала-
ты, работающей на постоянной основе, 55% составили представители ти-
тульной национальности – башкир, 9 – русских, 6 – татар и 1 человек (3,3 %) 
был чувашом по национальности [2. С. 74]. 

В структуре правительства республики среди специалистов представители 
чувашской национальности также занимали ряд должностей, в том числе среди 
заместителей министров – 1 человек, заместителей начальников отделов 
и специалистов министерств – 15 человек (2,0%), начальников отделов и управ-
лений министерств – 2 человека (1,2%), заместителей начальников и специали-
стов государственных комитетов – 4 человека (1,0%) [4. С. 22–25, 32]. 

В 1995 г. среди глав администраций городов и районов были два предста-
вителя чувашской национальности (2,7%). Среди начальников управлений, за-
ведующих отделами –18 человек (1,6%), глав администраций сельских и посел-
ковых советов –15 человек были чувашами по национальности (1,5%) [4. С. 31]. 

Иными словами, этносоциальные показатели развития чувашского насе-
ления в Башкортостане, несмотря на значительный удельный вес (более 
100 тыс. человек), уступают аналогичным показателям представителей дру-
гих этнических групп. 

Результатом негативного этнодемографического развития чувашского насе-
ления в Башкортостане [15] (по оценкам некоторых экспертов, численность чу-
вашей в ходе Всероссийской переписи населения 2021 г. может составить менее 
100 тыс.), сокращения количества лиц, признающих родным язык своей нацио-
нальности, а также численности учащихся, обучавшихся и изучающих чувашский 
язык [16], стали резкое падение спроса на чувашеязычные издания [17], умень-
шение численности лиц, имеющих высшее образование, по сравнению с анало-
гичными показателями среди других национальностей. 

Складывающаяся негативная ситуация требует от республиканских вла-
стей и Кабинета министров Республики Чувашия принять соответствующие и 
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конструктивные меры по повышению уровня социально-культурного потен-
циала чувашского населения в Башкортостане. Одной из таких мер может 
стать выделение квот (особенно гуманитарного профиля) в вузах Республики 
Чувашия для абитуриентов из числа чувашской молодежи, как это практику-
ется в Татарстане и в Башкортостане для татарской и башкирской молодежи, 
соответственно проживающей за пределами своих республик. Чуваши, со-
ставляющие более 100 тыс. населения в Башкортостане, вполне могут пре-
тендовать на ряд преференций в самой республике, поскольку вносят свой 
посильный вклад в бюджет Республики Башкортостан. 
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Fail G. SAFIN, Elvira A. MUKHTASAROVA, Aigul I. KHALIULINA 

THE ETHNOSOCIAL STRUCTURE OF THE CHUVASH POPULATION  
IN BASHKORTOSTAN (1979–2019) 

Key words: Chuvash population, ethnic groups, social structure, educational level, em-
ployment, workers, employees, source of existence. 

Based on the data of the All-Union and All-Russian population censuses, as well as statisti-
cal data, the article makes an attempt to reveal the ethno-social structure of the Chuvash 
population in Bashkortostan in 1979–2010. One of the main indicators of high social status 
and positive social well-being is the educational level of the population. The indicators re-
flecting the educational level of the Chuvash population in Bashkortostan are lower than the 
average ones in the Republic. Despite this, the Chuvash were represented in various 
spheres of the republic's economy. A significant proportion of the Chuvash were represent-
ed in the field of industry (21.2%), a certain part worked in the field of natural sciences and 
healthcare, a solid part was made up of highly qualified specialists – 9.3%, as well as in the 
field of education – 4.5%. Among the Chuvash, the highest share among the ethnic groups 
of the republic was the share with several sources of livelihood: two sources – 39.0% and 
three sources – 2.1%, when the national average was 29.4% and 1.7%, respectively. 
One of the main income sources for the Chuvash was private subsidiary farming, which ac-
counted for a little more than one third (29.6%), significantly outstripping the indicators of 
other ethnic groups in this area and significantly exceeding the national average (18.9%). 
Noting rather high indicators of the Chuvash in some areas of the republican economy, it 
should be emphasized that according to many other indicators, the social and professional 
status of the Chuvash population in Bashkortostan is still inferior to that of representatives 
of other ethnic groups. 
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