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FEATURES OF PERSONAL DATA PROCESSING WHILE IMPLEMENTING INTRA-PROPERTY  
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The author reveals a number of the practical questions associated with the collection of the personal data of private security 
guards, staff and visitors at protection sites while ensuring access control, and basing on the analysis of Articles 3 and 5 of the 
Federal Law of 27.07.2006 № 152-ФЗ “On Personal Data” and the legislation on private detective and security activity makes 
suggestions on the improvement of the normative regulation in this area. 
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УДК 81ʼ272(470.57) 
Исторические науки и археология 
 
В данной статье на основе материалов Всесоюзных переписей населения 1979, 1989 гг., Всероссийской пе-
реписи населения 2002 г. предпринята попытка изучения этноязыковой ситуации и изменения этноязыко-
вой идентичности в городах и русскоязычных ареалах Башкортостана, являющегося по своему составу по-
лиэтничным. В статье впервые обосновывается тезис о том, что глобализационные процессы и связанная 
с ними урбанизация нерусского населения республики вносят свои динамичные коррективы и в этноязыко-
вую идентичность русских Башкортостана, признающих в качестве родного язык другой национальности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ГОРОДАХ  

И РУССКОЯЗЫЧНЫХ АРЕАЛАХ БАШКОРТОСТАНА (1979-2002 ГГ.)© 
 

Содержание демографических процессов в Республике Башкортостан определяется факторами этнокуль-
турного развития и межэтнического взаимодействия трех этносов: башкир (29,8%), русских (36,3%) и татар 
(24,1%) [3, c. 35], составляющих доминанту этнического состава республики. Эти национальности находятся 
в состоянии активного взаимодействия со всеми другими народами республики и непосредственно оказы-
вают свое влияние на этноязыковое развитие Башкортостана. Рассматривая особенности расселения этносов 
на территории республики, можно отметить, что более урбанизированными этносами являются русские, ук-
раинцы, белорусы, а также мордва и татары, тогда как большая часть башкир (57,6%), чувашей (54,9%), ма-
рийцев (65,0%), удмуртов (72,5%) проживают в сельской местности [Там же]. 

Анализ этнодемографического и этноязыкового развития в городах Башкортостана по последним двум 
переписям советского периода (1979–1989 гг.) и Всероссийской переписи населения 2002 г. показал, что с 
1979 по 2002 гг. наблюдалась тенденция увеличения башкирского населения в городах республики. На-
пример, в таких городах юго-восточного региона республики как Мелеуз численность башкир увеличи-
лась с 1979 по 1989 гг. более чем в 2 раза, при увеличении ее доли на 6,3%, с 1979 по 2002 гг. – в 3,3 раза, 
а ее доля в общегородской структуре населения выросла за этот период на 13,8%. В г. Ишимбае доля баш-
кир выросла на 4,3%, в г. Белорецке – 3,4%, в г. Сибае – 4,2%, а в г. Учалы – с 33,4 до 40,3%, т.е. на 6,9% 
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[2, c. 104; 3, с. 61–67]. При этом наблюдались некоторые колебания роста башкирского населения в городах 
западного региона. Так, численность башкирского населения увеличилась в городах Белебей и Октябрьский – 
в 1,2 раза, в Туймазах – 1,3 раза и Дюртюли – 1,4 раза. При численном росте увеличилась и доля башкир 
в общей структуре населения этих городов. Доля башкир в составе городского населения в городах Белебей и 
Октябрьский с 1979-го по 1989 гг. увеличилась всего лишь на 0,5% , в г. Дюртюли – на 2,3%. 

В рассматриваемый период татарская часть жителей городов северо-западного региона республики 
сохранила высокие показатели этноязыковой идентичности. Доля татароязычного населения, признавше-
го родным язык своей национальности, колебалась от 79,6% в Белебеевском горсовете до 95,6% – 
в г. Дюртюли. 

Таким образом, этническая и языковая идентичность татар в городах западного и северо-западного Баш-
кортостана остается весьма высокой, хотя имеются предпосылки постепенного сокращения. 

 
Таблица 1. 
 

Динамика численности русских, признавших родным язык 
своей национальности, в городах РБ, чел. / % [1-5] 

 

Города 
В 1979 г. В 1989 г. В 2002 г. 

Всего 
русских 

С родным 
русским 

Всего 
русских 

С родным 
русским 

Всего 
русских 

С родным 
русским 

Белебеевский гор-т 
35 679 
53,6  

35 668 
100,0 

38 496 
50,9 

38 338 
99,6 

40 298 
46,9 

39 716 
98,6 

Белорецкий гор-т 
67 832 
75,8 

67 826 
100,0 

64 045 
72,5 

63 958 
99,9 

60 926 
71,5 

60 528 
99,3 

г. Бирск 
20 616 
68,1 

20 613 
100,0 

22 143 
63,7 

22 133 
100,0 

22 802 
57,0 

22 543 
98,9 

г. Благовещенск 
16 054 
77,4 

Нет сведений 
19 988 
72,2 

Нет 
сведений 

 20 977 
63,6 

20 847 
99,3 

г. Давлеканово 
10 281 
50,6 

Нет 
сведений 

10 714 
50,4 

Нет 
сведений 

11 241 
47,1 

11 149 
99,2 

г. Дюртюли 
3 040 
15,7 

Нет 
сведений 

2 932 
11,6 

Нет 
сведений 

2 908 
9,7 

2 742 
94,3 

г. Ишимбай 
35 294 
61,9 

35 290 
100,0 

39 617 
56,5 

39 491 
99,9 

36 257 
51,7 

35 795 
98,7 

Кумертауский гор-т 
37 792 
68,0 

 37 783 
100,0 

43 721 
64,2 

43 703 
100,0 

42 975 
61,6 

42 812 
99,6 

г. Мелеуз 23 468 
61,0 

23 461 
100,0 

29 115 
54,8 

29 100 
100,0 

31 540 
49,9 

31 341 
99,3 

г. Нефтекамск 
29 985 
42,5 

Нет 
сведений 

36 934 
34,2 

36 890 
99,9 

37 773 
29,1 

37 261 
98,6 

г. Октябрьский 
41 740 
47,3 

41 724 
100,0 

45 595 
43,6 

45 572 
99,9 

44 382 
40,8 

43 768 
98,6 

г. Салават 
79 958 
58,0 

79 939 
100,0 

84 185 
55,8 

84 148 
100,0 

87 266 
55,0 

86 572 
99,2 

г. Стерлитамак 
121 492 
55,1 

121 457 
100, 

128 849 
52,0 

 128 570 
99,8 

131 479 
49,7 

130 150 
98,9 

Туймазинский гор-т 
24 845 
35,7 

24 801 
99,8 

27 550 
31,2 

27 509 
99,9 

27 310 
27,7 

26 778 
98,1 

г. Туймазы 
14 929 
34,2 

Нет 
сведений 

17 066 
29,2 

Нет 
сведений 

17 239 
25,9 

16 945 
98,3 

г. Уфа 
562 913 
58,2 

562 769 
100,0 

585 337 
54,2  

585 126 
100,0 

530 136 
50,5 

523 888 
98,8 

г. Янаул 
5 640 
26,6 

Нет 
сведений 

5 221 
21,4 

Нет 
сведений 

4 627 
16,6 

4 408 
95,3 

 
Абсолютное большинство жителей городов Башкортостана составляют этнические русские. В указанный 

период доля русского населения в городах республики имела тенденцию весьма заметного уменьшения. 
В целом с 1979 по 2002 гг. доля русских сократилась с 39,6% до 36,3%. Хотя в таких городах как Белебей, 
Бирск, Мелеуз, Салават, Стерлитамак, Благовещенск и Давлеканово численность русского населения демон-
стрировала постоянную динамику роста (см. Табл. 1). 

В свою очередь, в городах западного Башкортостана численность русского населения не претерпела осо-
бых изменений, но его доля в общей структуре горожан заметно снизилась. В населенных пунктах, входящих 
в Белебеевский горсовет, доля русских с 1979-го по 2002 гг. снизилась на 6,7%, в Дюртюлинском – на 6%, 
в Октябрьском – на 6,5%, в Туймазинском горсовете – на 8% [3, с. 67–75]. 
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Таблица 2. 
 

Численность и доля русских, в том числе признавших родным язык своей национальности,  
в районах, с преобладающим русским населением, чел. / % [1-5] 

 

Районы 
В 1979 г. В 1989 г. В 2002 г. 

Всего 
русских 

С родным 
русским 

Всего 
русских 

С родным 
русским 

Всего 
русских 

С родным 
русским 

Белебеевский 
8 183 
38,5 

8 179 
100,0 

6 440 
38,7 

6 431 
99,9 

6 788 
39,1 

6 662 
98,1 

Бирский 
11 749 
50,7 

11 738 
99,9 

9 290 
49,0 

9 283 
99,9 

8 722 
43,9 

8 635 
99,0 

Давлекановский 
15 078 
36,1 

15 064 
99,9 

14 302 
37,0 

14 278 
99,8 

15 116 
35,9 

14 982 
99,1 

Иглинский 
23 249 
48,5 

23 244 
100,0 

21 265 
48,8 

21 261 
100,0 

13 659 
30,1 

13 531 
99,0 

Мелеузовский 
15 066 
49,8 

15 059 
100,0 

11 646 
43,9 

11 638 
99,9 

10 840 
40,6 

10 793 
99,5 

Стерлитамакский 
12 545 
38,6 

12 540 
100,0 

12 054 
35,9 

12 040 
99,9 

12 893 
34,2 

12 777 
99,1 

 
Сокращение доли русского населения связано, прежде всего, с широким вовлечением в урбанизацион-

ные процессы татар и, особенно в последние годы, башкир. Если в городах Благовещенск, Бирск, Ишимбай 
и Мелеуз доля русских сократилась соответственно на 13,8%, 11,1%, 10,2%, 10,1% (см. Табл. 1), то в столи-
це республики, г. Уфе, доля русских с 1979 (58,2%) по 2002 гг. (50,5%) уменьшилась на 7,7%. А в г. Стерли-
тамак, во втором по величине городе республики, русское население с 2002 г. не составляло и половины жи-
телей, как было ранее, сокращение превысило 5,4% [Там же, с. 64–78]. 

Если в 1979 г. во всех городах Башкортостана русские в качестве родного стопроцентно признавали 
язык своей национальности, то в 1989 г. в ряде городов появилось незначительное количество русских, 
выразивших, что родным у них является не язык материнского этноса, а другой нерусский, часто татар-
ский или башкирский, в зависимости от преобладания в городах той или иной национальности 
(см. Табл. 1). По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., практически во всех городах рес-
публики, даже в тех, в которых русское население составляло большинство, доля признавших родным 
язык своей национальности составила уже менее 100%. В столице республики г. Уфе – 1,2%, г. Ишим-
бае – 1,3%, г. Стерлитамаке – 1,1% [3, с. 67–75; 4; 5, с. 14–19], в населенных пунктах, административно 
входящих в Белебеевский горсовет, 1,4% русских в качестве родного отметили язык не своей нацио-
нальности. Наибольшие потери родного языка среди русских отмечены в г. Дюртюли, где 87% населе-
ния составляют тюркоязычные татары и башкиры, язык которых очень близкий и схожий. Поэтому не-
удивительно, что небольшая часть русского населения в татаро-башкирском окружении в качестве род-
ного отметила язык другой (нерусской) национальности, при этом признав усвоение языка большинства 
населения, в данном случае татарского. Данную тенденцию, видимо, можно объяснить следующими 
причинами: во-первых, в городах республики частыми остаются межнациональные русско-татарские, 
русско-башкирские браки. Дети, рожденные и воспитанные в таких семьях, осваивают разные языки, 
в том числе и нерусские. Во-вторых, повсеместное внедрение в сферу образования и дошкольного вос-
питания языка титульной национальности в качестве обязательного предмета для изучения начинает 
давать свои «положительные плоды». 

Аналогичная тенденция (см. Табл. 2) наблюдалась и в сельских районах с преобладающим русским насе-
лением. Несмотря на то, что доля русских в структуре населения районов составляла большую часть в ряде 
из них, например, в Белокатайском и Уфимском, имело место определенное уменьшение их численности. 
Только в Стерлитамакском районе произошло совсем незначительное увеличение русского населения 
(на 348 чел.). В 1989 г., по сравнению с 1979 г., численность русских в Дуванском районе сократилась,  
а с 1989 по 2002 г. наблюдалось некоторое увеличение (на 1%). При этом практически во всех без исключе-
ния районах доля русских, признавших родным язык своей национальности, опустилась ниже стопроцент-
ной отметки. Такая тенденция характерна и для других районов республики. 

Таким образом, заметное уменьшение доли русских в городах республики вносило свои, хотя и незначи-
тельные изменения и в языковую идентичность русского населения. Несмотря на то, что русские горожане 
свою этническую идентичность отождествляют с материнским этносом, определенная часть русских род-
ным языком признают язык не своей национальности, а другой, в зависимости от этноязыковой среды. 
В своем большинстве этим языком выступает язык преобладающего этноса данного региона. На этноязыко-
вую идентичность существенное влияние также оказывают семейные традиции, в которых формируются на-
выки разговорной речи. 
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Искусствоведение 
 
В статье рассматриваются «Маленькие трагедии» Пушкина сквозь призму качеств оперного либретто. 
Обнаруживается их способность к музыкальному воплощению без трансформации в специальный оперный 
текст. Анализируются общие закономерности театральной драматургии, рассматриваются точки со-
прикосновения оперы и драматической пьесы как сценических жанров с общими истоками. Автор прихо-
дит к выводу о причинах обращения композиторов к неизменённому авторскому тексту (поэтическому или 
прозаическому). 
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