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Аннотация: Ситуация в России, после распада СССР складывалась 

достаточно сложная. Этому способствовала слабость власти, военный конфликт 

на Северном Кавказе, действия Президента РФ, который обещал республикам 

столько суверенитета, сколько они способны «проглотить». В данной ситуации, 

у руководства Республики Татарстан стояла дилемма, провозглашать ли о 

собственной независимости от РФ и какие будут последствия и такого решения. 
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Необходимо отметить, что сторонников у независимости Татарстана в 90-е 

годы было не мало, как в самой республике, так и в аппарате государственной 

власти. Но было найдено мудрое решение, позволившее наделить Республику 

Татарстан дополнительными полномочиями и оставить в составе России. Это 

помогло не только избежать возможного военного конфликта, который 

несомненно мог произойти в республике, но и избежать дальнейшего парада 

суверенитетов и тем самым сохранить Россию в ее настоящих государственных 

границах. Политические элиты Татарстана и России приняли, несомненно, 

мудрое решение и до настоящего времени продолжают совместно укреплять 

Российскую государственность. В связи с вышеизложенным, автором 

настоящей статьи, предпринята попытка научного анализа и критического 

осмысления современных политических элит Татарстана и их роли в 

укреплении Российской государственности. 

Abstract: The situation in Russia after the collapse of the USSR was quite 

complicated. This was facilitated by the weakness of power, the military conflict in 

the North Caucasus, the actions of the President of the Russian Federation, who 

promised the republics as much sovereignty as they are able to "swallow". In this 

situation, the leadership of the Republic of Tatarstan faced a dilemma whether to 

proclaim its own independence from the Russian Federation and what would be the 

consequences of such a decision. It should be noted that in the 90s there were many 

supporters of the independence of Tatarstan, both in the republic itself and in the 

apparatus of state power. But a wise decision was found, which made it possible to 

give the Republic of Tatarstan additional powers and leave it as part of Russia. This 

helped not only to avoid a possible military conflict, which undoubtedly could occur 

in the republic, but also to avoid a further parade of sovereignties and thereby keep 

Russia within its real state borders. The political elites of Tatarstan and Russia made 

an undoubtedly wise decision and to this day continue to jointly strengthen the 

Russian statehood. In connection with the foregoing, the author of this article made 

an attempt to scientific analysis and critical understanding of the modern political 

elites of Tatarstan and their role in strengthening the Russian statehood. 
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Наблюдение за любой сферой общественной жизни показывает, что в 

рамках функционирования социума может быть представлено столько же элит, 

сколько существует видов деятельности, которыми занимается человек. Вместе 

с тем, следует заметить, что элитные представители некоторых сфер 

общественной деятельности не могут оказывать влияния на социально-

политические процессы. Поэтому, в ходе типологизации политических элит для 

глубинного изучения вопроса необходимо, в первую очередь, провести 

дифференциацию элит на политическую и неполитическую элиты. Указанный 

подход во многом поможет в процессе типологизации элит осуществить 

«интеллектуальную концентрацию», выделив лишь ту, самую малую часть 

социальной группы, которая оказывает непосредственное влияние на процесс 

принятия руководящих решений. 

По аналогии с экономическим обществом, при формировании 

политических элит в ходе функционирования политического общества в 

политическом пространстве, также огромное значение придается капиталу 

действующих лиц, только это капитал политический, а не экономический. В 

условиях политической модели организации общества политическая элита 

дифференцируется на правящих и де-факто управляющих политических 

персон, которые управляют, хотя не обязательно обладают при этом реальной 

властью. [7, с. 176] 

В настоящей статье, автором рассмотрена политическая элита Татарстана 

и ее решения, связанные с попытками приобретения суверенитета и 

дальнейших решений об отказе от амбиций построения собственного 
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государства и начала реализации пути, по интеграции Татарского общества в 

экономическую систему постсоветской России, а так же по укреплению 

Российской государственности. 

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, 

лишающий Рустама Минниханова, нынешнего лидера Татарстана, его 

президентского статуса, большинство было озадачено непредвиденным 

решением, которое поначалу вызвало негативную реакцию в Татарстане. 

Мусульманский регион был последним из 21 республики Российской 

Федерации, сохранившим особый титул своего лидера, и в 2015 году сам Путин 

даже одобрил это соглашение. [4, с. 126] 

В то время как жители Чечни, находившиеся под влиянием западных 

спецслужбвзялись за оружие и отдали бесчисленное количество жизней в 

борьбе за право на самоопределение и выживание своей нации, несколько 

других республик предпочли договориться с действующие властью РФ мирным 

путем и попытаться закрепить за собой несколько больший суверенитет, чем 

тот, который был закреплен в Конституции России 1993 года и ряде 

федеральных договоров, заключенных при администрации Ельцина.  

Введение в 1985 году бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым 

политики гласности и перестройки ускорило рост этнонационалистических 

настроений и требований большего суверенитета по всему Советскому Союзу, 

в том числе в Башкирской и Татарской автономных советских 

социалистических республиках. Борьба за большую автономию двух регионов 

завершилась декларациями органов местного самоуправления о 

государственном суверенитете, которые были приняты 30 августа 1990 г. в 

Татарстане и 11 октября 1990 г. в Башкортостане. Башкортостан, наряду с 

другими регионами России, за исключением Чечни и Татарстана, менее чем 

через год подписал федеральное соглашение с Москвой. [2, с. 397] 

Прослеживая свою государственность до Казанского ханства, которое 

было захвачено Иваном Грозным в 1552 году, татары увидели в распаде 

Советского Союза возможность раз и навсегда отделиться от железного кулака 
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Москвы и повернуть ход истории вспять. Итак, с заявленной целью «показать 

всем, что суверенитет - это выбор народа», тогдашний президент Татарстана 

Минтимер Шаймиев назначил 21 марта 1992 года референдум о региональном 

суверенитете. Шаймиев получил преимущество в последующих переговорах в 

Москве. Почти два года спустя Татарстан и Москва подписали договор о 

разделении власти, который позволил республике принимать собственные 

законы, собирать налоги и даже предоставлять своим жителям особый статус 

гражданства. [8, с. 212] 

Хотя два региона пошли по несколько разным маршрутам в отношениях с 

Кремлем, их готовность вести переговоры о большей автономии от Москвы и 

кажущееся стремление защищать права своего коренного населения могли бы 

стать хорошей основой для развития региональных демократических практик. 

Вопреки тому, что от них можно было бы ожидать, и Башкортостан, и 

Татарстан встали на этнократические пути. 

Шаймиев и его башкирский коллега силач Муртаза Рахимов вели личную 

борьбу за консолидацию власти. Тщательно извлекая выгоду из своего 

положения в местных элитных сетях и используя повестку дня, выдвинутую 

региональными националистическими движениями, для достижения своих 

целей. [3, с. 88] 

Этнократическое правление Рахимова и Шаймиева оказало глубокое 

влияние на работу региональной политики, экономики и социальных структур. 

И Рахимов, и Шаймиев в построении своего режима все больше полагались на 

клановые и родственные связи. Шаймиев, например, дал несколько ключевых 

политических и экономических ролей членам своей семьи и расширенного 

клана. Рахимов пошел еще дальше и назначил своего сына Урала 

председателем правления четырех крупнейших компаний региона. Он также 

отдал все ключевые государственные посты членам своего расширенного клана 

- этническим башкирам из родного Рахимову Кугарчинского района 

Башкортостана. Как часто отмечают местные жители, чтобы добиться успеха в 
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башкирской политике 1990-х и начала 2000-х годов, нужно было быть из 

одного круга с местной элитой, этническим башкиром. [5, с. 2798] 

Башкортостан и Татарстан, две республики, расположенные в Волго-

Уральском регионе России, возможно, пытались дольше всех сохранить 

некоторые преференции у федеральной власти, но тем не менее, Российское 

государство, которое окончательно сформировалось и окрепло, решило 

уровнять все регионы, включая указанные выше. Хотя региональное 

председательство Татарстана было последним остатком их автономии. 

Башкортостан и Татарстан – российские республики с тюркским 

большинством, расположенные в более широкой Волго-Уральской 

географической зоне страны. Коренные народы этих республик, башкиры и 

татары соответственно, обычно именуются титульными группами их 

соответствующих родных регионов, подчеркивая их историческую 

принадлежность территории. Согласно Всероссийской переписи населения 

2010 года, башкиры составляют 29,5 процента населения Башкортостана, а 

русские (36 процентов) и татары (25,4 процента) являются двумя другими 

крупнейшими этническими общинами. В Татарстане этнические татары 

составляют большинство (53,2%) населения, а русские являются второй по 

численности этнической группой (39,7%). [6, с. 43] 

Региональные элиты Республики Татарстан уже давно прочно освоились 

в экономическом пространстве России и понимают, что находиться в составе 

России и укреплять Российскую государственность для них гораздо выгоднее, 

чем вступать в какое либо противостояние с федеральной властью и Россией. 

В Татарстане Шаймиев при поддержке Кремля инициировал мирную 

передачу президентских полномочий избранному кандидату, близкому 

соратнику Рустаму Минниханову. После вступления Минниханова на пост 

президента в марте 2010 года Шаймиеву было присвоено официальное звание 

государственного советника Татарстана, что позволило ему сохранить 

определенное политическое влияние. Сравнительно плавный переход власти, 

который, по некоторым сведениям, стал результатом переговоров Шаймиева с 
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Кремль, означало, что Татарстан смог сохранить большую часть своих 

автономных привилегий. Самое главное, правительство Татарстана сохранило 

за собой контрольный пакет акций нефтяного гиганта «Татнефть» и косвенное 

владение другими крупными компаниями, включая крупнейшего в Европе 

производителя нефтехимической продукции «Нижнекамскнефтехим». [1, с. 12] 

Хотя руководству Татарстана удавалось удерживать в себе большую 

часть денег, заработанных в регионе, что является роскошью в современной 

российской системе, где большая часть прибыли, получаемой богатыми 

республиками, поступает в Москву, ему все равно приходилось платить 

Кремлю другими способами. В 2017 году Путин заставил правительство 

Татарстана отказаться от обязательных уроков татарского языка в школах 

республики, несмотря на то, что конституция региона приравнивает его статус 

к русскому языку.  

В 2021 году, когда Минниханов публично объявил, что будет следовать 

закону о лишении его президентского звания, несмотря на противодействие со 

стороны некоторых высших чинов правительства Татарстана, многие 

подозревали, что он сделал это в обмен на гарантию сохранения своего поста 

еще на один срок.  

В 2022 году Минниханов не только открыто поддержал специальную 

военную операцию на Украине, но и сделал ряд заявлений в поддержку 

сохранения этнической русской культуры и русского языка. Так Татарстан 

окончательно вписался в рамки системы регионального устройства России и 

продолжил свой путь укрепления Российской государственности. 
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