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Российская Федерация – это многонациональная и поликонфессиональная 

страна, в течении почти 1200 лет объединяющая на единой территории 

множество культур, этносов, конфессий. В процессе тысячелетней истории их 

активное взаимодействие сформировало общие уникальные традиции и 

ценности для всего государства, позволяющие квалифицировать Российскую 

Федерацию как государство-цивилизация. Саратовский край можно назвать 

своеобразным цивилизационным «перекрестком», на территории которого 

взаимодействуют практически все этносы, живущие в России, и религиозные 

общины, представляющие все мировые религии. Изучение позитивного опыта 

достижения «подлинного мультикультурализма» в одном из наиболее 

типичных в этноконфессиональном контексте российских регионов – 

актуальная задача для научного исследования.  

Проблема этноконфессионального взаимодействия на современном этапе 

превратилась в фактор, определяющий не только внутригосударственное 

развитие, но и устойчивое функционирование мировой цивилизации. 

Игнорирование самой ценности этноконфессионального разнообразия и 

уникальности каждого народа и каждой религии ввергло мировую 

цивилизацию в катастрофическое состояние. Идеологи глобализма, отвергая 

право иных цивилизаций на суверенное развитие, объявили о «конце истории»: 

все народы и конфессии должны жить по сконструированным в американских 

аналитических центрах правилах и исповедовать ценности неолиберализма, 

неоколониализма, неонацизма. Бесчеловечный эксперимент по уничтожению 

«русского» и «православного» на Украине как части Русского мира, 

актуализирует проблему создания механизма, предупреждающего о 

«симптомах» появления такого рода глобальных угроз. Актуальность данной 

работы, таким образом, состоит в необходимости исследования исторического 

опыта продуктивного и позитивного разрешения межэтнических и 

межконфессиональных противоречий, что, безусловно, может стать основой, 

своеобразным «фундаментом» создания научной модели 
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этноконфессионального доверия, диалога и сотрудничества как на 

федеральном, так и региональном уровнях.        

Необходимость изучения исторического опыта взаимодействия этносов и 

конфессий на территории Саратовского края может быть аргументирована тем, 

что конкретно-историческое исследование данной темы начато сравнительно 

недавно. Тема межэтнических и межрелигиозных противоречий была 

табуирована в советской историографии. После распада СССР проблема 

межнациональных отношений стала центральной темой в российской 

гуманитарной науке. Направляет и координирует исследование межэтнических 

связей Институт этнологии и социальной антропологии РАН, а его научный 

руководитель В.А. Тишков во многом определяет складывающуюся концепцию 

межэтнического взаимодействия1. Следует отметить, что ещё один сотрудник 

института, политик и видный специалист в сфере законодательства по 

межнациональной тематики В.Ю. Зорин известен не только работами по 

федеральной повестке2, но и солидным анализом межэтнического конфликта в 

2013 г. в Пугачеве Саратовской области, размещенным на сайте «Русский 

акцент» в том же году. В исторической науке наиболее плодотворно развивали 

данную тематику С.В. Чешко3 и А.И. Вдовин4. Определенный вклад в 

историографию межнациональных отношений внесли материалы 

организованной в Саратовском университете в 2022 г. профессором А.П. 

Мякшевым Международной научной конференции, посвященной 100-летию 

образования СССР5.   

                                                             
1 Тишков, В.А. Национальная идея России. Российский народ и его идентичность. – 

М.: АСТ, 2021; Тишков, В.А. Разговоры с этнографами. – СПб.: Алетейя. 2022; 

Тишков, В.А. Нация наций. О подходах к пониманию России. – М., 2022. 
2 Зорин В.Ю. Национальная политика в России: история, проблемы, перспективы». – 

М.: ИСПИ, 2002. 
3 Чешко, С.В. Распад Советского Союза. Этнополитический анализ. – М.: ИЭА РАН, 

1996. 
4 Вдовин А.И. Русская нация в ХХ веке (русское, советское, российское в 

этнополитической истории России). – М.: РГ-Пресс. 2020.  
5 Феномен многонационального Советского Союза: история, наследие и социальная 

память. К 100-летию образования СССР: материалы международной научной конференции 

(Саратов, 14-15 октября 2022 г.). – Саратов: Саратовский источник, 2023.   
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В региональной историографии данная тема появилась в связи с началом 

исследования процесса заселения края колонистами из Западной Европы, а 

также с введением в научный оборот трагических, прежде всего, страниц 

истории поволжских немцев и истории АССР НП6. К настоящему времени 

сформировалась и активно функционирует целая научная историческая школа 

под руководством известного российского историка А.А. Германа.  

Исследование современной этнополитической ситуации в Саратовском 

крае начато совсем недавно7. В работах Н.А. Барышной и О.А. Лиценбергер 

представлена краткая ретроспектива региональных особенностей реализации 

национальной политики российского государства, выявлены основные 

направления развития миграционной ситуации в Саратовском крае, дана 

характеристика межэтническим конфликтам, состоявшимся к этому времени. 

Изменения в национальном составе Саратовского края стали предметом ряда 

статей доцента географического факультета СГУ Уставщиковой8. 

С 2017 г. по проектам, поддержанным Фондом Президентских грантов, 

этноконфессиональные отношения в Саратовском крае исследует профессор 

СГУ А.П. Мякшев. В центре внимания исследователя находится проблема 

радикального изменения национальной структуры региона9, миграционная 

политика, межэтнические противоречия. Промежуточным результатом этих 

                                                             
6 Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. 2-е изд. М., 2007; Герман А. 

А., Плеве, И. Р. Немцы Поволжья: Крат. ист. очерк: Учеб. пособие. – Саратов: Изд-во Сарат. 

ун-та, 2002; Плеве, И. Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. 2-е изд. 

– М.: Готика, 2000; Герман, А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, 

документах. М.: Готика, 2000.  
7 Барышная, Н.А. Новые этнические группы в Саратовской области: конфликтогенное 

измерение [Электронный ресурс] // Институт этнологии и антропологии РАН [Электронный 

ресурс]: официальный сайт. – URL: www.valerytishkov.ru. (дата обращения: 20.05.2024); 

Лиценбергер, О.А. Национальная политика в муниципальных образованиях Саратовской 

области // Этнопанорама. – 2016. – № 3-4. – С. 11–28. 
8 Уставщикова, С.В. Этнический состав населения Саратовской области, расселение 

народов (по итогам переписи 2010 года) // Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Сер. Науки о Земле. – 2013. – Т. 13. Вып.2. – С. 43–51. 
9 Мякшев, А.П. Национальный состав Саратовской области в начале XXI века: этапы 

складывания и перспективы // Известия Саратовского университет: История. 

Международные отношения. – 2021. – № 4. – С. 541-548. 
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исследований стало создание этнической карты Саратовской области10 и 

попытка создания этнической истории Саратовского края11. Особое значение 

имеют статьи А.П. Мякшева и руководителя проектов А.П. Зуева о «новых» 

этносах губернии, появление которых авторы связывают с общим обострением 

межнациональных отношений на постсоветском пространстве после распада 

единого советского государства12. 

Следует отметить, что учебное пособие по этнической истории 

Саратовского края содержит среди прочих статьи по истории и современному 

положению украинцев в крае13, работы по специфике этнических процессов 

Саратовской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.14 и анализу 

этноконфессиональных отношений на территории Саратовского края в пред- и 

послереволюционный период15. В пособии представлены обобщенные сведения 

о работе национально-культурных объединений Саратовского края и их вкладу 

в гармонизацию общественных отношений в регионе16. 

                                                             
10 Мякшев А.П. Этническая карта Саратовской области в конце первого 

двадцатилетия XXI века: учебное пособие. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2020. 
11 Народы Саратовской области: потенциал развития. Учебное пособие для учителей, 

преподавателей, студентов, сотрудников муниципальных органов власти. Отв. ред. А.П. 

Мякшев. Саратов: Саратовский источник, 2020. 
12 Мякшев А.П., Зуев А.П. Курды в Саратовском Поволжье // Народы Саратовской 

области: потенциал развития. Учебное пособие для учителей, преподавателей, студентов, 

сотрудников муниципальных органов власти. Отв. ред. А.П. Мякшев. – Саратов: 

Саратовский источник, 2020.  С. 270-294; Мякшев А.П., Зуев А.П. Дунгане на Волге // 

Народы Саратовской области: потенциал развития. Учебное пособие для учителей, 

преподавателей, студентов, сотрудников муниципальных органов власти. Отв. ред. А.П. 

Мякшев. Саратов: Саратовский источник» 2020. С. 294-311. 
13 См., также: Шульга И.И. Поволжские солевозчики // Промышленность: экономика, 

управление, технологии. 2008. № 5. С. 96-99. 
14 Шрамкова, О.В. Отражение этнической картины Саратовской губернии в населении 

города Саратова // Народы Саратовской области: потенциал развития. Учебное пособие для 

учителей, преподавателей, студентов, сотрудников муниципальных органов власти. – 

Саратов: Саратовский источник, 2020. – С. 43-56. 
15 Шалыгин, А.А. Этноконфессиональные отношения в Саратовском Поволжье в 1917 

– начале 1930-х гг // Народы Саратовской области: потенциал развития. Учебное пособие для 

учителей, преподавателей, студентов, сотрудников муниципальных органов власти. – 

Саратов: Саратовский источник, 2020. – С. 56-79. 
16 Национально-культурные объединения Саратовской области (по состоянию на 

сентябрь 2020 г.) // Народы Саратовской области: потенциал развития. Учебное пособие для 

учителей, преподавателей, студентов, сотрудников муниципальных органов власти. – 

Саратов: Саратовский источник, 2020. – С. 324-385. 
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Следует отметить значительную роль саратовских социологов в 

исследовании национальной тематики. В своем учебном пособии кандидат 

философских наук И.А. Бегинина и доктор социологических наук С.Г. 

Ивченков, на основе результатов опроса, дают общую характеристику 

национальной и религиозной ситуации в регионе17. Измерение эффективности 

государственной национальной политики в Саратовской области представлено 

в работе С.Г. Ивченкова, Я.А. Никифорова, О.А. Романовской и С.В. 

Ситниковой18. Оба исследования делают вывод о низком уровне 

конфликтогенности в этноконфессиональной сфере региона. 

В 90-е годы XX в. начался новый этап развития государства, в который 

происходит изменение отношения власти к церкви и вопросам религиозной 

жизни граждан, в целом. В конечном счете, современная историография 

пришла к выводу о неизмеримо высокой роли церкви в возрождении 

духовности российских народов, в восстановлении традиционных российских 

цивилизационных ценностей.  

Кандидат исторических наук Е.Н. Ефремов в своих трудах рассматривает 

историю взаимодействия Русской Православной церкви (РПЦ) с 

представителями иных конфессиональных течений в постсоветский период19, а 

также государственную политику России по отношению к религиозным 

общинам20. Он проводит анализ межкультурного диалога и социального 

партнерства, делая особый акцент на позитивном межконфессиональном 

сотрудничестве представителей православия и ислама. Толчком к этому, по 

                                                             
17 Бегинина, И.А., Ивченков, С.Г. Этноконфессиональная ситуация в Саратовской 

области: общая характеристика и проблемы реализации государственной национальной 

политики в регионе: учебное пособие. – Саратов: Саратовский источник, 2017. – 101 с. 
18 Ивченков, С.Г., Никифоров, Я.А., Романовская, О.А., Ситникова, С.В. 

Социологическое измерение эффективности государственной национальной политики в 

российском регионе: теория и практика. – Саратов: Известия Саратовского университета. – 

2021. – № 1. – С. 4-10. 
19 Ефремов, Е.Н. Русская православная церковь и российская умма: основные направления 

социального партнерства и межконфессионального диалога в постсоветский период: монография. – 

Саранск: Рузаевский печатник, 2014. – 184 с. 
20 Ефремов, Е.Н. Государственная политика РСФСР и Российской Федерации в отношении 

Русской Православной Церкви и Мусульманской общины в 1990-1993 гг. // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2018. – № 3 (47). – С. 62–73. 
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мнению Е.Н. Ефремова, послужила политика российской власти 

постсоветского периода, направленная на социальное партнерство в отношении 

РПЦ и мусульманских организаций. Это же способствовало дальнейшему 

укреплению национальной безопасности России от угроз радикального ислама. 

В период XXI в. продолжается активное изучение данной темы. В 

публикациях научных сотрудников Института социологии РАН Ю.А. 

Гаврилова и А.Г. Шевченко рассмотрены тенденции изменения структуры 

населения21, а также динамика данного процесса22. Исследования 

прослеживают сокращение численности христиан и, вместе с тем, увеличение 

количественного состава мусульманских народов. Правовые основы 

деятельности религиозных объединений стали темой исследования профессора 

М.О. Шахова23. В его работе представлен систематизированный обзор 

российского законодательства, регулирующего деятельность приходов, епархий 

и иных видов религиозных объединений.  

Труды кандидатов политических наук В.В. Власова и О.С. Городиной24, а 

также Д.Ю. Клементьева25 указывают на проблему миграции и ассимиляции 

прибывших людей на территорию нашей страны, определяя ее неотделимость 

от вопроса межконфессиональной и межнациональной политики. Современный 

политико-конфессиональный портрет Саратовского края отражен в работе 

Андрея Александровича Маковского26. Он указывает на включенность 

конфессий в социально-политическое пространство области. 

                                                             
21 Гаврилов, Ю.А., Шевченко, А.Г. О некоторых тенденциях изменения этнорелигиозной 

структуры населения России // Вестник Института социологии. – 2012. – № 4. – С. 61-78. 
22 Гаврилов, Ю.А., Шевченко, А.Г. Динамика этнорелигиозной структуры населения РФ (по 

материалам переписей) // Вестник Института социологии. – 2015. – № 2. – С. 157-171. 
23 Шахов, М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Православие.ru [Электронный ресурс]: российский православный 

информационный интернет-портал. – URL: https://pravoslavie.ru/60028.html (дата обращения: 

06.02.2024). – Загл. с экрана.  
24 Власов, В.В., Городина, О.С. Роль традиционных религий в общественно-

политической жизни современной России // Вестник Поволжского института управления. – 

2019. – № 4. – С. 89-98. 
25 Клементьев, Д.Ю. Национальный и религиозный вопросы в Российской Федерации 

// Обозреватель – 2014. – № 11. – С. 5-15. 
26 Маковский, А.А. Современный политико-конфессиональный портрет Саратовской 

области // Среднерусский вестник общественных наук. – 2017. – № 5. – С. 156-162. 
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Делая вывод о степени изученности истории этноконфессиональных 

отношений в Саратовском крае, следует отметить, что внесен серьезный вклад 

в исследование проблем изменений национальной структуры региона, 

выявлены и описаны узлы межэтнических противоречий в крае, однако слабо 

освящены миграционная ситуация, а также процессы взаимодействия 

религиозных общин и конфессий.  

Объектом исследования является этноконфессиональная политика 

Российской Федерации. 

Предметом исследования являются региональные особенности 

реализации государственной политики в Саратовской области по вопросам 

регулирования этноконфессиональных отношений. 

Цель дипломной работы: проанализировать региональные особенности 

этноконфессиональной политики в Саратовской области. 

Задачи, поставленные для достижения цели: 

1. Изучить основные аспекты этноконфессиональной политики России на 

рубеже XX-XXI вв.; 

2. Рассмотреть историю и современное состояние этноконфессиональных 

отношений в Саратовском регионе; 

3. Проанализировать политику правительства Саратовской области в 

вопросах регулирования этноконфессиональных отношений. 

Хронологические рамки исследования охватывают конец XX-XXI вв., т.к. 

в период распада Советского союза и образования Российской Федерации 

происходит радикальное изменение вектора развития страны, непосредственно 

затронувшего сферу государственно-конфессиональных отношений, а также 

национальную политику государства. Выстроенная система 90-х гг. являлась 

предпосылкой развития этноконфессиональной политики в XXI в. 

Основой источниковой базы при рассмотрении темы послужили 

официальные документы федеральных органов власти России. 
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Этноконфессиональная политика государства отражена в Конституции РФ27, 

принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., а также в 

Федеральных законах РФ28. В данных документах утверждается поддержка 

государством традиционных вероисповеданий, но противодействие 

деструктивным религиозным течениям, ведущим к социальным проблемам. 

Так, статьей 13 Конституции устанавливается идеологическое многообразие, 

однако статья 12 ФЗ №125 от 26.09.1997 «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»29 указывает на право отказать в регистрации религиозной 

организации, если она не признана в качестве религиозной или не 

соответствует требованиям законодательства РФ. 

Важным источником является указ Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина30, направленный на укрепление духовно-нравственных 

ценностей и защиту национальных интересов страны. 

Этноконфессиональная политика Саратовской области отражена в 

региональных документах органов власти: «О создании Совета по 

взаимодействию с национальными и религиозными объединениями при 

Губернаторе Саратовской области»31, «О стратегии государственной 

национальной политики в Саратовской области на период до 2025 г.»32, «О 

                                                             
27 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г. – М.: Юрид. лит., 2000. – 61 с. 
28 См.: О национально-культурной автономии: федеральный закон Российской 

Федерации от 17.06.1996 N 74 // Собрание законодательства РФ. – 2024. – Ст. 2965. 
29 О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 

26.09.1997 N 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2024. – Ст. 4465. 
30 См.: О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года: указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 // 

Собрание законодательства РФ. – 2024. – Ст. 7477. 
31 О создании Совета по взаимодействию с национальными и религиозными 

объединениями при Губернаторе Саратовской области от 11 апреля 2014 года N 112 

[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов [Электронный ресурс]: электронный фонд. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/467702852 (дата обращения: 29.04.2024). – Загл. с экрана.  
32 О стратегии государственной национальной политики в Саратовской области на 

период до 2025 г.: постановление правительства Саратовской области от 02.11.2021 N 939-П 

// Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный 

ресурс]: электронный фонд. – URL: https://docs.cntd.ru/document/467702852 (дата обращения: 

29.04.2024). – Загл. с экрана. 
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государственной программе Саратовской области "Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Саратовской области"»33. 

Справочные данные приведены из материалов Большой российской 

энциклопедии34, а также из сведений, указанных на официальных сайтах 

Министерства иностранных дел Российской Федерации35 и Правительства 

Саратовской области36. 

Кроме того, в дипломной работе использованы данные социологических 

исследований Федеральной службы государственной статистики37 и 

Всероссийского центра изучения общественного мнения38, которые 

представляют информацию о национальном и религиозном составе населения 

страны. 

Представляется, что особо значимыми источниками работы явились 

исторические интервью, материал которых самостоятельно обработан автором 

ВКР. Были опрошены три эксперта: министр по делам территориальных 

образований С.Ю. Зюзин, ключарь храма святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова прот. Димитрий Усольцев, заместитель муфтия Духовного 

                                                             
33 О государственной программе Саратовской области "Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Саратовской области" от 20 ноября 2013 года N 644-П 

[Электронный ресурс] // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов [Электронный ресурс]: электронный фонд. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/406841133 (дата обращения: 29.04.2024). – Загл. с экрана.  
34 См.: Саратовская область [Электронный ресурс] // Большая российская 

энциклопедия [Электронный ресурс]: научное издательство. – URL: 

https://old.bigenc.ru/geography/text/5774499 (дата обращения: 28.04.2024). – Загл. с экрана. 
35 См.: Саратовская область (справочная информация) [Электронный ресурс] // 

Министерство иностранных дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

официальный сайт министерства иностранных дел РФ. – URL: 

https://www.mid.ru/print/?id=1774384&lang=ru#:~:text=Численность%20населения%20Саратов

ской%20области%20на,–%200%2C45%25%2C%20другие%20национальности%20–

2%2C85%25 (дата обращения: 28.04.2024). – Загл. с экрана.  
36 См.: Национальные общественные объединения [Электронный ресурс] // 

Правительство Саратовской области [Электронный ресурс]: официальный портал. – URL: 

https://saratov.gov.ru/region/society/national-associations/ (дата обращения: 28.04.2024). – Загл. с 

экрана.  
37 См.: Национальный состав населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 

1989 года // Росстат [Электронный ресурс]: сайт федеральной службы государственной статистики. – 

URL: https://www.statmuseum.ru/ru/results/1989/ (дата обращения: 06.02.2024). – Загл. с экрана.  
38 См.: Религия и общество: мониторинг // ВЦИОМ [Электронный ресурс]: центр изучения 

общественного мнения. – URL: https://wciom.ru/a№alytical-reviews/a№aliticheskii-obzor/religija-i-

obshchestvo-mo№itori№g (дата обращения: 22.01.2024). – Загл. с экрана. 
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управления мусульман Саратовской области Р.А. Мухитов. В данном 

исследовании удалось проследить позицию представителей институтов – 

государства и религиозных учреждений РПЦ и ислама, как самых 

многочисленных и влиятельных в регионе. 

Практическая значимость исследования определяется необходимостью 

изучения этноконфессиональной ситуации в Российской Федерации, 

соответствующей сегодняшнему дню. Результаты работы могут быть 

использованы при разработке стратегий реализации политики государства в 

отношении религиозных объединений и решении национального вопроса как 

на региональном, так и на федеральном уровне.  

Методология исследования. В основу работы были положены 

общенаучные принципы историзма и объективности. Для решения 

поставленных задач использованы специальные методы исторической науки: 

логический анализ и ретроспективный метод. Также в работе применены 

общенаучные методы исследования: сравнительный анализ, синтез, дедукция – 

и социологический метод интервью. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, два параграфа в первой 

главе и два параграфа во второй главе, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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В первой главе рассмотрены основные направления 

этноконфессиональной политики Российской Федерации в первые десятилетия 

XXI в. Вначале приведены данные социологических исследований об 

этническом и религиозном составе граждан страны. Определено, что, согласно 

последней переписи 2021 г., в России проживает свыше 150 наций, самыми 

многочисленными из которых являются: русские, татары, башкиры, чуваши, 

чеченцы и аварцы – каждая представляет более 1 млн. человек. Национальная 

идентичность граждан напрямую связана с их религиозностью, поэтому 

социологи при составлении статистического анализа верующих опираются на 

данные этнического состава населения. Определено, что православные 

верующие преобладают в подавляющем большинстве субъектов Российской 

Федерации. Исключение составляют лишь Чеченская Республика, Республика 

Ингушетия и Республика Дагестан, где многочисленной религией является 

ислам.  

В пункте 2.1. проанализированы основные аспекты 

этноконфессиональной политики России на рубеже конца XX - начала XXI вв. 

Принятие закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

обозначило необходимость государственного контроля по религиозному 

вопросу. Для страны становится характерным кооперационный тип отношений: 

приоритетное партнерство с традиционными вероисповеданиями в условиях 

полноценной реализации конституционных принципов свободы совести и 

свободы вероисповедания для всех религиозных объединений, не несущих 

угрозы государственному суверенитету. Согласно анализу документов, 

выявлено, что среди основных аспектов этноконфессиональной политики 

России XXI в. можно выделить: 1) укрепление внутреннего единства страны и 

сохранение ее политической стабильности 2) предупреждение дискриминации 

по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; 3) миграционный контроль; 4) введение предметов ОРКСЭ и 

ОДНКНР в рамках культурологического подхода. Вместе с тем государство 

занято вопросом мониторинга и поиска путей предотвращения возможных 
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конфликтов для защиты своего населения от деструктивного влияния и 

сохранения целостности и единства Российской Федерации. 

Во второй главе рассмотрены региональные особенности реализации 

государственной этноконфессиональной политики на территории Саратовской 

области. Проанализированы исторические сведения об особенностях развития 

края, на основе которых выявлено, что его население выступало в качестве 

принимающего общества по отношению к иностранцам. На сегодняшний день 

в регионе существует 39 национально-общественных объединений, целью 

которых является сохранение мирного взаимодействие между представителями 

разных традиций. В исследовании представлен анализ двух организаций: 

«Центр вынужденных переселенцев «Саратовский источник»» и  «Ассоциация 

национально-культурных объединений Саратовской области». Также 

приведены результаты двух социологических исследований, которые 

указывают на низкий уровень национальной конфликтогенности в регионе  

Для оценки эффективности этноконфессиональной политики 

правительства Саратовской области автором ВКР было взято интервью у трех 

экспертов: представителей региональной власти, Саратовской епархии и 

ДУМСО. Оценивался взгляд специалистов по следующим направлениям: 1) 

общее состояние этноконфессиональных отношений в регионе и причины, 

повлиявшие на него; 2) сотрудничество органов власти и представителей 

религиозных и национальных объединений; 3) межконфессиональное общение. 

Результаты экспертного интервью показали, что политика взаимодействия 

правительства Саратовской области с представителями национальных 

организаций и традиционных конфессий имеет положительную динамику, 

способствует снижению конфликтных ситуаций в регионе.  

Таким образом, автором сделан вывод, что история Саратовского края, а 

также форма ведения этноконфессиональной политики в регионе могут 

послужить примером при формировании устойчивых и гармоничных 

отношений для других регионов России, склонных к социальным конфликтам. 


