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Республика Башкортостан — субъект Российской Федерации, входящий  

в Приволжский федеральный округ. Численность населения 4,1 млн чел. (2015), 
 из них горожан 61,7 %. Национальный состав: русские – 36,1 %, башкиры – 
29,5 %, татары – 25,4 %, чуваши – 2,7 %, марийцы – 2,6 %, украинцы – 1 %, лица 
других национальностей – 2,7 %. в Республике Башкортостан на 2015 г. дей-
ствовало 12 религиозных центров и 1708 религиозных объединений, которые 
являлись представителями более 22 вероисповеданий. В количественном отно-
шении религиозные объединения ислама составляют 68 %, православия 20 %. 
Остальные 12 % – протестанты, старообрядцы, иудеи, кришнаиты, язычники [5]. 

Государствообразующий народ – башкиры – добровольно вошли в середине 
XVI в. в состав России. Вхождение осуществлялось каждым башкирским родом 
отдельно с закреплением условий жалованными грамотами московских царей. 
Башкиры обязались платить ясак, нести военную службу по охране юго-
восточной границы за свой счет [5]. Со своей стороны государство гарантиро-
вало право на землю, сохранение ислама, местное самоуправление. По просьбе 
башкир на их землях был построен город Уфа, где находился русский гарнизон 
во главе с воеводой. С XVII в. население края пополняется сосланной в каче-
стве пленных полоцкой, витебской и смоленской шляхты. Многие из ее пред-
ставителей, приняв православие, вошли в состав российского дворянства. В 
XVIII в. в Башкирию, в качестве припущенников к башкирам, бегут от кре-
постного права и насильственного крещения представители народов Поволжья 
и Приуралья – татары, чуваши, удмурты, марийцы, мордва, правительством  
и помещиками переселяются русские крестьяне, украинские казаки. Край про-
должает оставаться местом ссылки, в 70-е гг. XVIII в. в нем находились попав-
шие в плен поляки и турки. После отмены крепостного права на территорию 
Башкирии переселяются русские, украинцы, латыши и белорусы. Последние 
были представлены уроженцами Гродненской, Могилевской, Брестской губер-
ний. В годы Первой мировой войны край принял значительное количество бе-
женцев из западных губерний. 

Начиная с XVIII в. край (Оренбургская губерния в XVIII – первой половине 
XIX в. включала в себя территорию современных республик Башкортостан,  
частично Татарстан, Челябинской и Оренбургской областей) стал многонацио-
нальным и поликонфессиональным. В нем жили представители славянских 
народов – русские, белорусы, украинцы. Башкиры, татары, чуваши составляли 
тюркский компонент. Финно-угорский пласт населения был представлен уд-
муртами, мордвой, марийцами. Если славянские народы были православными, 
то тюркские в основе своей мусульмане. Финно-угры были как православные, 
так и мусульмане, и язычники. Поляки и латыши, немцы, частично белорусы – 
католики или протестанты. 
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Конфессиональная политика имела свои особенности. Первым было создано 
Екатериной II в 1788 г. в Уфе Магометанское духовное собрание – официальная 
организация мусульман России, позже переведённое в Оренбург. Лишь при 
Павле I в 1799 г. в Уфе была открыта Оренбургская епархия. До этого времени 
православные приходы подчинялись Казанской и Тобольской епархиям. В связи  
с разделением губернии на Оренбургскую и Уфимскую, она разделилась на  
соответствующие епархии.  

Культ святых икон в Башкирии ограничен культом явления иконы Табынской 
божией Матери. Считается, что она было обретена чудесным образом в конце 
XVI в. Во время гражданской войны отступавшие оренбургские казаки во главе 
с атаманом А. И. Дутовым увезли икону в Китай. В Харбине она находилась 
до 1948 г., а затем была вывезена и следы её потеряны. В настоящее время  
в Башкирии используется список с иконы, выполненный в начале XX в.  
Икона считается покровительницей всех людей, живущих на уральской земле, 
включая Башкирию, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую области, а так-
же Поволжье, Сибирь и Казахстан. Крестный ход с иконой Табынской божьей 
Матери является самым продолжительным по времени и расстоянию в России и 
продолжается почти целый год.  

Православие в Башкирии и на Южном Урале в целом способствовало пол-
ной реализации имперского проекта. Регион стал частью «Русского мира». 
Башкиры через структуры военной службы, а народы Поволжья и Приуралья 
(татары, чуваши, марийцы, мордва, удмурты) через государственную политику, 
религиозные институты (ислам, православие), культуру интегрировались в им-
перское пространство России. Результатом стало их активное участие в Первой 
мировой и Гражданской войнах, национально-государственное строительствов 
рамках автономий, относительно быстрое «включение» в промышленные, обра-
зовательные, культурные проекты советской эпохи. 

Православие в Башкирии развивалось в дореволюционный период в целом 
бесконфликтно. Этому способствовала общая веротерпимость башкир, сохра-
нявших ордынскую традицию в ментальном пространстве, совместная военная 
служба башкир, казаков, солдат на границе и в походах российской армии, оби-
лие земельных ресурсов, позволяющих проводить переселенческую политику 
правительству, промышленное освоение края. 

Сложившуюся историческую ситуацию подчеркнул в выступлении, во вре-
мя своего первосвятительского визита в Башкирию, Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл: «Не случайно Екатерина II здесь создала центр российско-
го ислама. Самое благоприятное место для межрелигиозных и межнациональ-
ных отношений. На протяжении всех этих столетий – нет конфликтов. Самые 
добрые у нас отношения складываются, – подчеркнул Святейший Патриарх. – 
А самое главное – защищаем единство нашего Отечества, межрелигиозный, 
межнациональный мир» [3]. 

В декабре 1917 г. было объявлено о создании Башкирской автономии. В начав-
шейся Гражданской войне автономия вошла в состав антисоветских сил, поскольку 
декрет «О земле» лишал башкир вотчинных прав, с чем они не могли согласиться. 
В 1919 г. с переходом Башкирского войска на сторону Красной армии началась ис-
тория Автономной Башкирской Советской Социалистической республики.  
С самого своего образования она была многонациональной. 
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В годы Великой Отечественной войны в БАССР было эвакуировано боль-
шое количество промышленных предприятий и населения из Белорусской ССР. 
Все они, находясь в глубоком тылу, своим трудом приближали Великую Победу. 
Тысячи белорусов Башкортостана героически сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны. Уроженец Башкирии, белорус по национальности, лет-
чик И. И. Пстыго стал Героем Советского Союза, маршалом авиации. 

С 1990 г. начался процесс современной государственности. БАССР была 
преобразована в БССР, а с 1992 г. в Республику Башкортостан. Одновременно 
началось возрождение институтов РПЦ под руководством архиепископа  
Никона (Н. Н. Васюкова) и ислама (Талгат Таджудддин). Политика властей  
в отношении религии формально строилась на основе ст. 13 Конституции  
Республики Беларусь принятой в 1993 г.: «Республика Башкортостан –  
светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от гос-
ударства и равны перед законом» [2]. Негласно был провозглашен курс на под-
держку паритетных отношений между традиционным религиями. Поэтому  
в мусульманско-православной Башкирии религиозные праздники были объяв-
лены выходным днём – православные Рождество и Пасха и мусульманские 
Ураза-байрам и Курбан-байрам, а также практика обязательного отражения в 
СМИ взаимных поздравлений представителей других культов с их религиоз-
ными праздниками. Протоколом было определено приглашать на все республи-
канские праздничные мероприятия и торжества и православного священнослу-
жителя и муллу, впоследствии к ним присоединили раввина. 

В 1990-е гг. сложной общественно-политической ситуацией связанной  
с распадом СССР, становлением современной российской государственности, 
утерей идеологии воспользовались представители неокультов, не нуждавшиеся 
в поддержке местных властей, в большей степени имевшие хорошее финанси-
рование извне (саентологи, иеговисты, проповедники американских баптист-
ских церквей, церковь Муна, кришнаиты, неоязычники). В Башкирии разверну-
лась активная миссионерская деятельность неокультов, различных религиозных 
сект и деструктивных организаций. Во многом это было связано с показным 
невмешательством структур власти в религиозную жизнь общества. В обще-
ственно-политической жизни Башкирии 90-х – начала 2000-х гг. националисти-
ческие интересы местных элит сделали «отложенными» вопросы межконфес-
сиональных отношений. Эти вопросы актуализировались в 2007–2014 гг., когда 
в Башкирии ваххабиты заявили о себе своими акциями, в том числе и в отно-
шении к православию. Усилиями правоохранительных органов и общественно-
го воздействия все попытки «перехвата» повестки дня религиозными радика-
лами и деструктивными сектами были купированы. 

В настоящее время на территории Башкортостана структуру РПЦ представ-
ляет Башкортостанская митрополия (Уфа, создана решением Священного  
Синода 27.12.2011). Глава – митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. 
Митрополия состоит из епархий: Бирской, Нефтекамской, Салаватской,  
Уфимской. Первосвятительский визит в Башкортостанскую митрополию  
Патриарха Кирилла 4–6 июня 2016 г. укрепил авторитет РПЦ, стал значимым 
событием, оказавшим положительное влияние на общественно-политическую 
ситуацию в республике. 
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Взаимоотношения власти и религиозных организаций в республике выстро-
ены следующим образом. Во главе находится Совет по государственно-
конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан. В муни-
ципальных образованиях существуют комиссии по государственно-конфес-
сиональным отношениям во главе с заместителями глав администраций, в ко-
торые входят представители религий. Все религиозные группы должны уве-
домлять о своей деятельности эти комиссии и Министерство юстиции. 

Все религиозные лидеры: митрополит Никон, Верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин, муфтий Башкортостана Айнур Биргалин, глава иудейской 
общины Дан Кричевский – успешно сотрудничают друг с другом. Создан и ак-
тивно действует Межрегиональный совет представителей традиционных кон-
фессий. Взаимоотношения представителей традиционных конфессий с Главой 
Башкортостана Р. Ф. Хабировым выстраиваются на доверительной основе.  

Межкультурное взаимодействие в Башкортостане было одним из направле-
ний деятельности властных структур. Доставшееся наследие дружбы народов 
необходимо было сохранить и развивать. В 1995 г. в Башкортостане одним из 
первых в России открылся Дом дружбы народов Республики Башкортостан. 
Проблеме сохранения культурного пространства, языков, национальной школы 
были нацелены Законы Республики Башкортостан «О культуре», «Об образова-
нии», «О национально-культурных объединениях», «О языках народов Респуб-
лики Башкортостан». Правительством республики были приняты программы 
«Возрождение и развитие башкирского народа», «Сохранение, изучение и разви-
тие языков народов Республики Башкортостан на 2000–20005 гг.», «Сохранение, 
изучение и развитие языков народов Республики Башкортостан на 2006–2010 гг.» [7]. 
В республике зарегистрировано 47 национально-культурных организаций, в 
том числе и белорусская, которая способствует сохранению и развитию бело-
русского языка и культуры. 

Одним из примеров успешного межкультурного взаимодействия являются 
белорусы Башкортостана. По результатам Всероссийской переписи населения  
в 2010 г., в Республике Башкортостан проживало 11,6 тыс. белорусов. Наиболее 
представлены они в Уфе, Салавате, Стерлитамаке, Октябрьском, Ишимбае, 
Нефтекамске, Кумертау и в сельских районах: Иглинском, Уфимском, Архан-
гельском, Стерлитамакском, Чишминском. Сохранению и развитию этнокуль-
туры белорусов в Башкортостане способствуют работа с отделением посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации.  

Развитию межкультурного взаимодействия способствует языковая полити-
ка, проводимая руководством республики. В местах компактного проживания 
представителей различных народов преподавание в начальной школе осуществ-
ляется на родном языке. Этот принцип реализован в республике. Например,  
в Балтийской средней общеобразовательной школе в начальном звене обучения 
школьники изучают белорусский язык. Преподаватели белорусского языка 
проходят курсы повышения квалификации в г. Минске. 

С целью сохранения культурных традиций, возрождения национального само-
сознания в республике были открыты историко-культурные центры, направленные 
на сохранение на своей базе историко-архитектурных памятников, языка, традиций 
и культуры того или иного народа. С 1 июня 2006 г. Постановлением Правитель-
ства Республики Башкортостан № 85 от 13 апреля 2006 г. историко-культурным 
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центрам Республики Башкортостан придан статус филиалов государственного 
учреждения Дом дружбы народов Республики Башкортостан.  
В настоящее время в республике функционирует 26 центров, из них 4 русских, 
татарский, украинский, белорусский («Балтика» в Иглинском районе Башкор-
тостана), латышский, чувашский, марийский, удмуртский, немецкий, мордов-
ский, мишарский [1].  

Основная цель белорусского историко-культурного центра: сохранение  
и развитие фольклорных традиций, обычаев, обрядов белорусского наро-
да, изучение и сохранение культурного наследия белорусов Республики  
Башкортостан, приобщение населения к белорусской культуре, традициям,  
обрядам, обычаям, создание условий для социального и духовного развития 
народа и сохранение добрососедских отношений со всеми народами Республики 
Башкортостан. 

В соответствии с Конвенцией Генеральной конференции ЮНЕСКО в Россий-
ской Федерации создается Единый реестр объектов нематериального культур-
ного наследия народов России. В настоящее время Реестр объектов нематери-
ального культурного наследия народов Республики Башкортостан насчитывает  
77 объектов. Из них: 5 чувашских, 5 марийских, 4 русских, 3 удмуртских, 2 кряшен, 
2 украинских, 1 мордовский, 1 мишарский, 1 латышский, 2 белорусских (праздник 
Ивана Купалы и традиционный фольклор белорусов Башкортостана) [4]. 

Проблема единства российского общества является одной из основных  
задач, поставленных перед Правительством, общественностью, научным сооб-
ществом страны Президентом России В. В. Путиным.  

Несмотря на заявления либеральных экспертов о развале российской нации, 
отсутствии внутри неё единства, опросы общественного мнения фиксируют 
прямо противоположный результат. Наиболее наглядно единство россиян,  
стабильность российского общества подтверждают массовые акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка». 

В Башкирии межнациональный мир опирается на исторический опыт,  
государственнические традиции, духовно-нравственные ценности её народов. 
Традиционные религии вносят значительный вклад в сохранение межконфес-
сионального мира. Всё это должно стать отправной точкой для формирования 
единой духовной общности – российской нации. 

В настоящее время в Башкортостане имеются возможности для формирования 
общероссийской идентичности. Основной возрастной группой целенаправленного 
воздействия должна стать молодежь. Развитие о молодежного движения идет в 
широком спектре: военно-патриотическое, спортивное, туристическое, культурно-
историческое, социальное, благотворительное, волонтерство, оно поддерживается 
государством через систему грантов. Историческое наследие дружбы народов, 
религиозного согласия прошедшее через имперский опыт, советскую модерниза-
цию необходимо беречь и развивать. Он основа успешного развития в будущем. 
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Статья посвящена межкультурному взаимодействию и конфессиональному 

согласию в субъекте Российской Федерации — Республике Башкортостан.  
Исторически сложившееся многонациональное и поликонфессиональное насе-
ление края не имело примеров этнических или религиозных конфликтов.  
Это было связано с особым положением пограничного региона, гибкой полити-
кой империи, использовавшей вектор военной службы. Советский проект мо-
дернизации сохранил и развил дружбу народов. Современная политика, прово-
димая в республике, направлена на сохранение и преумножения исторического 
наследия, уважительного отношения к языкам и культурам всех народов, жи-
вущих в Башкортостане, традиционным религиям.  

 
The article is devoted to intercultural interaction and confessional harmony in the 

subject of the Russian Federation – the Republic of Bashkortostan. The historically 
developed multinational and polyconfessional population of the region had no exam-
ples of ethnic or religious conflicts. This was due to the special position of the border 
region, the flexible policy of the empire, which used the vector of military service. 
The Soviet modernization project preserved and developed the friendship of peoples. 
The modern policy pursued in the republic is aimed at preserving and increasing the 
historical heritage, respect for the languages and cultures of all peoples living in 
Bashkortostan, traditional religions. 

  


