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Введение 

 

Для каждой страны весьма важным и актуальным вопросом является 

проблема социально-экономического и политического развития регионов. Всякая 

страна стремится к системной организации государственной экономики, при 

которой каждый ее элемент (регион) взаимодействует с другими, располагая при 

этом территориальной (пространственной) социально-экономической и 

политической уникальностью. 

Для России с ее огромной территорией, наличием множества 

национальных образований, различными климатическими и территориальными 

зонами, организация хозяйства страны как единого экономически и социально 

эффективного комплекса всегда вызывала ряд трудно разрешимых 

экономических, социальных, политических, религиозных и национальных 

проблем. 

Актуальность выбранной темы дипломной работы заключается в том, что 

в настоящее время этнические отношения становятся все более «социально-

политическими», именно поэтому бесспорной является важность национального 

фактора во всех сферах социально-экономического и политического развития 

страны/регионов/общества. 

Республика Татарстан – весьма «интересный», обладающий богатой 

этнической историей и национальным составом регион, в котором создан 

мощный потенциал развития в социально-экономической и политической сферах, 

а так как главной стратегией Российской Федерации (РФ) является эффективное 

использование и приумножение этого потенциала, научное исследование 

социально-экономических и политических аспектов развития Республики 

Татарстан (РТ) на основе национального фактора позволит основать фундамент 

для успешной разработки и реализации нового блока реформ для обеспечения 

стабильного развития РТ как субъекта РФ и страны в целом. 
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Исходя из этого, результаты данного исследования могут быть 

востребованы специалистами, представляющими различные гуманитарные и 

дисциплины (политологами и этнографами и др.) 

Цель работы заключается в выявлении влияния национального фактора в 

социально-экономическом и политическом развитии Республики Татарстан. 

Задачи, направленные на решение поставленной цели: 

1. Разработка методологии и методики исследования; 

2. Анализ этнического расселения в Республике Татарстан; 

3. Диагностика и оценка современного состояния демографической 

обстановки в Республике; 

4. Исследование социально-экономических и политических процессов, 

протекающих на территории Республики Татарстан; 

5. Определение социально-экономического и политического 

положения Республики Татарстан, как на внешнем уровне (среди 

регионов РФ), так и внутри региона в его современных условиях; 

6. Выявление места татарского языка в современном Татарстане и 

выявление места татарского народа во власти Татарстана; 

7. Изучение национальной политики, проводимой в Республике 

Татарстан; 

8. Оценка и анализ межнациональных отношений в Республике 

Татарстан. 

Предметом исследования являются процессы, происходящие под влиянием 

национального фактора. 

В качестве объекта исследования выступает национальный фактор. 

Территориальным объектом исследования является сама Республика 

Татарстан. 

Методологической основой работы являются теоретико-методологические 

принципы исследования, накопленные в современной географической, социально-

экономической, этнополитической и политико-социологической науках, среди 
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которых основными являлись - сравнительно-исторический, сравнительно-

географический, проблемно-аналитический, институциональный, системный,  

а также методы политического прогнозирования, структурно-функционального 

анализа. 

 

Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка литературы и 

приложений, включающих в себя тематические схемы, графики и таблицы. В 

первой главе рассматривается этническое расселение в республике Татарстан, 

вторая глава посвящена вопросам социально-экономического и политического 

развития и состояния республики Татарстан, третья глава освящает 

межэтническую ситуацию в республике Татарстан.   

В ходе работы были использованы труды Л.Н. Гумилева, Д.С. Богатурова, 

Р.Г. Абдулатипова, Д.М. Исхакова, Р.Н. Мусиной и др. 

  



6 

 

ГлаваI.Этническое расселение в Республике Татарстан 

 

Этническое расселение — это исторически сложившаяся система 

расселения этноса на закрепленной за этим этносом территории [57]. Эта 

категория связана с территориальным сочетанием этнических общностей и 

особенностями их пространственного взаимодействия.  

 

Республика Татарстан является одной из самых многонациональных 

территорий Российской Федерации и занимает восьмое место по численности 

населения (6 по экспертным данным на начало 2018 года) в РФ. По данным 

Всероссийской переписи населения за 2010 год представители более чем 173 

национальностей проживают на территории РТ, в том числе 8 национальностей 

(численность населения которых превысила 10 тысяч человек): татары, русские, 

чуваши, удмурты, украинцы, марийцы, мордва и башкиры. Среди народов, 

населяющих Татарстан, доминирующими по численности населения являются 

татары (более 2 млн. чел. или 53,2% от общей численности населения 

республики). На втором месте русские - более 1,5 млн. чел. или 39,7%, и на 

третьем месте - чуваши (116,2 тыс. чел. или 3,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Этнический состав Республики Татарстан составлено автором по 

[55] 
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1.1. Современная демографическая ситуация в Республике Татарстан 

 

Одним из самых важных признаков социально-экономического и 

политического благополучия территорий является характеристика 

демографической ситуации, которая, как правило находится под влиянием 

эндогенных условий конкретной территории, а также экзогенных условий - от 

регионального до глобального уровней.  

Республика Татарстан относится к группе динамично развивающихся 

регионов России, вместе с тем являясь нефтедобывающим и индустриальным 

регионом, таким образом, что разработанная в регионе «Стратегия социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» важнейшим 

фактором будущего всестороннего развития признает человеческий капитал. 

 

Рассмотрим основные демографические показатели Республики Татарстан. 

Население 
Урбани-

зация 
Плотность 

Рождае-

мость (на 

1000 

человек) 

Смерт-

ность (на 

1000 

человек) 

Еств. 

прирост 

Ожидае-

мая 

прод. 

жизни 

3893756 

человек 

76,2% 56,8 км^2 +14,8 -12,2 -2,6 72,1 

Таблица 1. Основные демографические показатели Республики Татарстан 

за 2017г. Составлено автором по [57]. 

 

Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод о том, что 

современная демографическая ситуация в Республике Татарстан в целом 

характеризуется высоким показателем смертности (как и в среднем по РФ) и 

низким показателем рождаемости, что способствует быстрой скорости убывания 

населения в молодом возрасте и снижению численности населения. 

Основные демографические тенденции и демографические изменения в 

Республики Татарстан:  
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1. На начало 2017 года население республики насчитывает 3893756 

человек, это почти на 18000 больше, чем в 2016 году, и на 31000, чем в 

2015 году; 

2. Младенческая смертность в Татарстане за 5 лет снизилась в два раза 

(это во многом обусловлено социальной политикой); 

3. Продолжительность жизни населения за последние 5 лет возросла; 

4. Республика Татарстан среди регионов России занимает 18-е место по 

уровню смертности и 50-е - по уровню рождаемости; 

5. Имеются определенные различия в уровне рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения между основными этническими 

группами. В среднем рождаемость у татар в 1,4 раза выше, чем у 

русских, соответственно удельный вес молодых групп у татар – выше, 

это определяет несколько меньшую, чем у русских смертность (разница 

составляет 0,3 промилле); поэтому естественный прирост у татар выше, 

что приводит к постепенному увеличению доли татарского населения; 

6. Миграционный прирост у русских ниже, чем у татар; 

7. Последние годы в демографической ситуации Республики Татарстан в 

целом наблюдаются положительные тенденции. 
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1.2. Современное расселение этносов. 

 

Современное состояние системы расселения этносов на территории 

Республики Татарстан это результат исторического наследия, материальное 

отражение социально-экономических и политических процессов, которые 

протекали на данной территории в разные периоды времени. 

Рассмотрим представленную ниже карту. 

 

Рисунок 2. Районирование Республики Татарстан. 

 

Все население Республики Татарстан размещено неравномерно. По 

данному показателю республика Татарстан находится на 3 месте в Приволжском 

федеральном округе после Чувашской Республики и Самарской области и на 18 

месте в Российской Федерации (по данным на 2017 год). Средняя плотность 

населения по Приволжскому федеральному округу составляет 28,7человек на кв. 

км, а по Российской Федерации в целом – 8,5. 
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Республика Татарстан относится к группе регионов, где численность 

населения увеличилась в 2014 году за счет естественного и миграционного 

приростов, например, на маятниковой миграции и других агломерационных 

связях с соседними регионами, прежде всего с Республикой Марий Эл. На 

сегодняшний день самым густонаселённым районом Татарстана является 

Зеленодольский (164 783 человек без Зеленодольска), наименее населённый — 

Елабужский (85 162 человек без Елабуги). 

В настоящий момент в Республике насчитывается 23 города и 18 поселков 

городского типа [53]. Казань и Набережные Челны – находятся в статусе 

городского округа, остальные – городские поселения в составе муниципальных 

районов – Иннополис, Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Буинск, 

Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лениногорск, Нижнекамск, Нурлат, Чистополь, 

Агрыз, Лаишево, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск.  

На территории республики согласно «Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» выделены три 

городские агломерации – Казанская, Камская и Альметьевская. (см.приложение F)  

Что касается картины этнического расселения можно сказать о том, что 

Заказанье и Предкамье являются основной полосой расселения татарского этноса. 

Так же, следует заметить, что Татары составляют большинство в 4 городах 

республиканского подчинения, 5 городах районного подчинения, 13 поселках 

городского типа и 33 административных районах.  

У русских поселений четко выражен  долинно-овражный тип расселения. 

Русские преобладают в 7 городах республиканского подчинения, 3 городах 

районного подчинения, 9 поселках городского типа и 9 административных 

районах. В одном районе - Аксубаевском - большинство населения (45,1%) 

составляют чуваши. Помимо ряда городов и поселков городского типа, численно 

преобладают в приволжских и прикамских районах - Верхнеуслонский, Спасский, 

Зеленодольский, Лаишевский, Новошешминский, Алексеевский, Нижнекамский, 

Елабужский.  
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Причина этого состоит в том, что после падения Казанского ханства в 1552 году 

татарское население было насильственно выселено из приречных районов, 

которые являются наиболее благоприятными для жизни и сельского хозяйства, а 

освободившиеся земли немного позднее были заселены русскими. На 

сегодняшний день время удельный вес татар в этих районах увеличивается, но 

основным населением в этих районах по-прежнему остаются русские.  

Чуваши и мордва заселяют, в основном, юго-западные, южные и юго-

восточные районы Татарстана, а марийцы и удмурты – северные районы 

Татарстана. 

Подводя итог можно сказать о том, что из 43 муниципальных районов 

татары образуют большинство в 32, русские в 10, и в одном районе большинство 

населения составляют чуваши. В 10-ти районах численность татар превышает 80-

90 % от общей численности указавших национальность. (см. приложение А) 

 

1.2.1. Городское население 

 

Городское население – население, проживающее в городских населенных 

пунктах, выполняющих административную, торговую, промышленную, 

транспортную, культурно-образовательную и другие функции [11, с.75]. 

 

Что касается РТ, то размещение городских населенных пунктов (особенно 

крупных) по территории республики неравномерно. 13 из 21 города 

сконцентрированы в восточной части республики, в западной части -10 городов, в 

центральной - только 2 города. 

Городское население сконцентрировано в основном в городах (94,2%) с 

населением свыше 100 тысяч человек. Наличие трех крупных городов является 

характерной чертой расселения городского населения Республики Татарстан, в 

отличие от большинства других субъектов Российской Федерации, где, как 

правило, имеется только один крупный город.  
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Это связано с высоким уровнем развития как добывающей промышленности, так 

и трудоемкой обрабатывающей, формированием территориально-

производственных комплексов полного производственного цикла. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на 

начало 2017 года население Республики Татарстан составляло 3893756 человек, из 

них 2976387 человек – городское. Численность населения города Казани – 1 

231 878 человек, таким образом почти каждый третий житель проживает в 

столице региона. Статус городского округа помимо Казани имеет еще один город 

(второй по численности в республике) – Набережные Челны с численностью 

524444 человек, то есть почти каждый второй житель Республики проживает в 

указанных двух городских округах.  

По степени урбанизированности Татарстан опережает большинство 

республик, областей и краев Российской Федерации и по данному показателю 

занимает первое место в Приволжском Федеральном округе. Но уступает таким 

промышленным регионам, как Московская, Ленинградская, Самарская, 

Свердловская, Челябинская, Кемеровская области. 

Приблизительно 76,44% населения Республики Татарстан живет в городах. 

Городское население Республики Татарстан в основном сосредоточено в двух 

крупных промышленных центрах – Казань – 1,1 миллиона человек и Набережные 

Челны – 0,5 миллиона человек, и четырех «средних» по размеру и численности 

населения городах: Нижнекамск – 192,5 тысяч человек, Альметевск – 130 тысяч 

человек, Зеленодольск – 95 тысяч человек и Бугульма 90 тысяч человек. 

Привлекательность данных населенных пунктов, можно объяснить их 

социально-экономической характеристикой: 

 

Казань. Город имеет зарегистрированный бренд «третья столица России» и 

является одним из самых крупных религиозных, экономических, политических, 

научных, образовательных, культурных и спортивных центров Российской 

Федерации. 
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Историческая справка: согласно официальной версии, город был основан 

более тысячи лет назад - 1004-1005 годы. С 1557 года население Казани 

увеличилось более чем в 174 раза. 

Экономика: Казань — один из самых крупных промышленных, 

финансовых, торговых и туристических центров Российской Федерации, среди 

городов Поволжья является лидером по инвестициям в основной капитал и 

строительству. В 2016 году валовый региональный продукт составил 486 

миллиардов рублей, а объём отгруженной продукции составил 254 млрд рублей, 

оборот розничной торговли — 410 млрд рублей. 

Промышленность: Промышленную базу города составляют 

машиностроение, нефтехимическаяи химическая промышленность, а также 

пищевая и лёгкая промышленность. В городе Казань находятся штаб-квартиры 6 

крупнейших по выручке предприятий (входят по этому показателю в топ-500), 

Российской Федерации.  

Религия: Казань - город, где исторически взаимодействуют 2 религии: 

православное христианство и ислам суннитского толка. Являясь официальной 

религией Казанского ханства и Волжской Булгарии, ислам связан с Казанью с 

самого момента его основания. 

 

Альметевск. с 3 ноября 1953 г. город в Республике Татарстан, 

административный центр Альметьевского района. Самый крупный город в 

Альметьевско-Бугульминско-Лениногорской агломерации и центр ТПК Юго-

Восточной экономической зоны Республики, четвёртый по значимости и 

численности населения город Республики Татарстан. 

Экономика: как и большинство других городов и сёл юго-востока РТ, 

город находится в нефтяной зависимости. В Альметьевске располагается офис 

компании ПАО «Татнефть», которая является бюджетообразующим 

предприятием. Кроме того, в городе расположены: «Татнефтепром» (самая 

крупная малая нефтяная компания Татарстана); Альметьевский трубный завод 

«АТЗ» (нефтегазопроводные трубы); «Булгарнефть» (малая нефтяная компания); 
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«СМП-Нефтегаз» (малая нефтяная компания). Объём отгруженных товаров и 

выполненных услуг собственными силами по обрабатывающим производствам за 

2016 год составил 28,83 млрд рублей. 

 

Набережные Челны. Крупный промышленный центр, главный город 

Нижнекамского территориально-производственного комплекса и 

Набережночелнинской агломерации, а также 2 по численности населения город 

Республики Татарстан и 34 в Российской Федерации; исходя из численности 

населения набережные Челны - третий среди городов, не являющихся центрами 

субъектов федерации. 

Историческая справка: согласно археологическим раскопкам первые 

поселения, в районе современных Набережных Челнов были основаны в середине 

III тысячелетия нашей эры, в эпоху бронзового века племенами срубной 

культуры. 

Промышленность: Город является крупным промышленным центром на 

реке Каме. Основными отраслями промышленности являются: строительная 

индустрия, машиностроение, электроэнергетика, пищевая и перерабатывающая 

промышленность. Градообразующим предприятием является Камский 

автомобильный завод (Камаз), на долю которого приходится почти 3/4 объёма 

промышленной продукции. Набережные Челны — это моногород, который 

входит в список городов со сложной социально-экономической ситуацией. В 

промышленной зоне города находятся Набережночелнинский мясокомбинат и 

Набережночелнинский молочный комбинат. Продукция Тукаевской 

птицефабрики и хладокомбината вывозится за пределы республики. 

 

Нижнекамск. Третий по количеству населения город Республики 

Татарстан, крупный индустриальный, культурный и спортивный центр 

Республики. Нижнекамск 3 раза получал звание самого благоустроенного города 

России и самого благоустроенного города Республики Татарстан, а  в 2002 году 

стал «Культурной столицей Поволжья». 
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Историческая справка: Нижнекамск является последствием масштабной 

программы промышленной застройки территории у левобережья Камы. Он был 

экспериментальной площадкой, на которой отрабатывались новые приёмы 

застройки и планировки городов. 

Промышленность и экономика: В Нижнекамском муниципальном районе 

расположен один из крупнейших в России центров нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей и энергогенерирующей промышленности, на который 

приходится 23 % промышленной продукции, производимой в Республике 

Татарстан и приблизительно 30 % экспорта Республики Татарстан. 

Бугульма. Административным центр Бугульминского района. Является 

крупным промышленным, научным и культурным центром Республики 

Татарстан, входящим в территориально-производственный комплекс Юго-

Восточной экономической зоны. 

Историческая справка: Бугульма имела выгодное географическое 

положение и от этого являлась важным торговым центром РФ - через неё 

проходили пути из Оренбурга и Уфы в Казань. В конце 19 века действовали 3 

ежегодные ярмарки, из которых Воздвиженская - была одной из крупнейших по 

обороту в Приуралье. 

Экономика: В Бугульме находятся крупные предприятия энергетической и 

нефтегазовой отрасли, предприятия пищевой промышленности и предприятия 

лёгкой промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Этнический состав городского населения. Для того, чтобы описать 

современную ситуацию рассмотрим карту Этнического состава 5 крупных 

городов республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Рисунок 3. Этнический состав. Составлено автором. 

 

В городском населении Республики, русские немного преобладают над 

татарами (доля первых 50,9%, вторых - 42,1%). Такое соотношение объясняется 

меньшей урбанизированностью татар (63,4%) по сравнению с русскими (85,7%). 

Во-первых, эта ситуация связана с этнической историей Татарстана. Во-вторых, 

такое соотношение связано с тем, что русские приезжали в Татарстан для 

построения в городах новых промышленных предприятий. В-третьих, у русских в 

среднем, уровень образования в советские времена был выше, чем у татар, а люди 

с высоким образованием концентрировались в основном в крупных городах. 
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Подавляющее большинство горожан в Республике - горожане в первом-втором 

поколениях. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать о том, что главную долю 

городского населения составляют русские (50,9 %). В данных городах (Казань, 

Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Альметевск) благоприятная 

социально-экономическая ситуация, а также развитая для жизни населения 

инфраструктура. Все перечисленные города имеют на своей территории 

несколько крупных предприятий-заводов, что благоприятно сказывается на 

населении республике в количественном и качественном плане (имеются рабочие 

места).  

 

1.2.2.Сельское население. 

 

Сельское население - жители всей совокупности сельских поселений какой-

либо территории; постоянное население сельской местности; категория 

населения, выделяемая при переписи или текущем учете наряду с городским 

населением (А.С. Наумов, 2011 год) 

В Республики Татарстан особенности сложившегося сельского расселения 

связаны с благоприятными природными условиями для развития сельского 

хозяйства, имеющимся крупным потенциалом земель сельскохозяйственного 

назначения, развитостью агропромышленного комплекса и других 

территориально рассредоточенных видов хозяйственной деятельности, а также 

отражает тесную взаимосвязь физико-географических условий, исторических 

особенностей заселения территории и ее хозяйственного освоения. 

Всего в сельских поселениях РТ живут 910 829человек (2016 год), что 

составляет 23,4 % от всей численности населения. Сельское население проживает 

в 3163 сельских населенных пунктах, абсолютное большинство которых (82%) 

составляют села с числом жителей не более 500 человек. Средняя людность 

сельского поселения в РТ составляет 312 человек на одно поселение, но 

встречаются села с числом жителей до 7 000 человек.   
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Что касается этнического состава сельского населения Республики 

Татарстан, то основную массу составляют татары (65,9%), на втором месте – 

русские (22,9%). Данная ситуация объясняется меньшей урбанизированностью 

татар (63,4%) по сравнению с русскими (85,7%), что напрямую связано с их 

этнической историей.  

В РТ находится много истинных татарских поселений, таким примером 

является административный центр Мензелинского района, город Мензелинск, где 

более 60% указавших, свою национальность – Татары. Город расположен в юго-

западной части Республики Татарстан (см. приложение А). Основную часть 

промышленности составляет сельскохозяйственный сектор, тут расположены 

сельскохозяйственные предприятия, предприятия по производству пищевой 

продукции и предприятия по обслуживанию сельскохозяйственной техники. 

Соответственно, основная часть населения Мензелинска занята в сельском 

хозяйстве. Ежегодно тут проходят различные татарские фестивали и празднуются 

традиционные и национальные праздники. 

Следующим примером является поселок городского типа Карабаш, 

Бугульминского района. Тут доля татарского населения составляет почти 80%. 

Основная масса населения в Карабаше занята в сельском хозяйстве и других 

смежных с сельским хозяйством областях. 

Город Балтаси, Балтасинского района, так же является «истинным» 

Татарским поселением, так как основная часть населения города – Татары. 

В представленных выше населенных пунктах весьма развит татарский 

фольклор, особо отмечаются татарские праздники, как национальные (по-

татарски они называются бэйрэм, что обозначает «весеннюю красоту» или 

«весеннее торжество»; Сабантуй: его начинают праздновать с самого утра), так и 

религиозные (Ураза гаете –  праздник поста, а Корбан гаете –  праздник жертвы) ; 

местное население придерживается всех татарских традиций, например 

Мусульманские празднества у татар - мусульман  включают в себя  коллективное 

утреннее моление, в котором участвуют только мужчины. В это женщины готовят 
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для праздничный обед. Татары особенно уважают и почитают культуру своей 

нации. 

Еще одно отличие «истинных татарских поселений» от других поселений 

РТ это то, что почти все население говорит на татарском языке. 

Вывод: Сельское население проживает в 3163 сельских населенных 

пунктах, абсолютное большинство которых (82%) составляют села с числом 

жителей не более 500 человек.  Сельское население в основном представлено 

Татарами. На территории Татарстана так же имеются исконно татарские 

поселения. Как правило, это небольшие деревни на востоке и на севере 

республики, где население не говорит на русском языке и занято в сельском 

хозяйстве. В связи с этим Татары меньше урбанизированы и не покидают 

территорий своих предков. 
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Глава II. Социально-экономическое и политическое развитие Республики 

Татарстан 

 

Республика Татарстан по праву считается одной из самых экономически и 

политически успешных регионов Российской Федерации. Как говорят многие 

эксперты, это связано с множеством факторов, таких как: выгодное 

географическое положение; обеспеченность природными ресурсами; эффективное 

властное руководство и взвешенная политика. Но по мнению Густава фон 

Шмоллера (генетический подход к экономике), главными факторами, 

формирующми хозяйственный облик страны/региона являются социально-

исторические, национально-психологические и этнические. Тогда, под 

хозяйственным обликом Татарстана понимается национальное хозяйство, которое 

стремится к эффективности; стабильности; справедливости по поводу проведения 

важных мер, таких как снижение уровня безработицы, росту ВРП, росту объема 

национального производства, обеспечению благоприятных жизненных условий 

населения, обеспечение социально-экономической самодостаточности. Все 

перечисленные нами факторы, способствовали современной социально-

экономической и политической ситуации в Республике Татарстан. 

 

2.1. Социально-экономическая ситуация 

 

Экономический потенциал Татарстана — это преимущества, которые 

формируются из характера климата, состояния земли, географического 

положения, исторических традиций, навыков труда, образования населения, 

наличия сырьевых запасов [35]. 

Среди остальных регионов Российской Федерации, Республика Татарстан 

является активным участником внешнеэкономической деятельности. По объемам 

внешнеторгового оборота (итог 2016 года) РТ заняла 1 место в Приволжском 

федеральном округе и 4 место из 85 субъектов Российской Федерации, пропустив 

перед собой только г. Москву, Тюменскую область и г. Санкт-Петербург. 
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Республика Татарстан один из наиболее развитых в экономическом 

отношении регион России. Республика расположена в центре индустриального 

района Российской Федерации, на пересечении важнейших магистралей страны. 

Соседское положение является безусловно важным фактором в высоком 

экономическом и социальном развитии РТ, оно характеризуется наличием 

соседей первого, второго и третьего порядков: 

1. Соседи первого порядка – территории, с которыми граничит Республика 

Татарстан – субъекты Приволжского федерального округа (Ульяновская, 

Оренбургская, Кировская, Самарская области и др.). 

2. Соседи второго порядка –  территории которые расположены в 

непосредственной близости территории, но с которыми республика не имеет 

общей границы – Саратовская, Челябинская, Нижегородская, Республика 

Казахстан и др. 

3. Соседи третьего порядка – это государства и регионы, с которыми у 

Республики Татарстан развиваются и складываются крепкие 

внешнеэкономические и межрегиональные связи, а также вместе с которыми 

Татарстан участвует в деятельности региональных интеграционных структур. В 

Республике Татарстан география соседей третьего порядка, насчитывает более ста 

государств-внешнеэкономических партнеров. Республика Татарстан соблюдает 

баланс между сотрудничеством со странами Востока и Запада. Вместе с 

развитием контактов с Францией, Нидерландами, Италией, Германией, США и 

другими партнерами укрепляются связи с мусульманской страной - Турцией, 

расширяются внешнеэкономические связи с ОАЭ, Республикой Корея, Китаем, 

Ираном, Индией и др. Внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в 

экономике РТ и является эффективным инструментом в реализации стратегии 

социально-экономического развития и поэтапной интеграции Татарстана в 

мировую экономику. 

Также Республика Татарстан в настоящее время поддерживает торгово-

экономические связи практически со всеми субъектами РФ. Среди основных 

торговых партнеров выделяется группа регионов, на долю которых приходится 
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порядка 60% межрегионального товарооборота. Состав первой десятки основных 

торговых партнеров Республики остается постоянным на протяжении последних 

лет, хотя внутри группы происходят некоторые передвижения.  В эту группу 

входят: г. Москва, Республика Башкортостан, Московская, Самарская, 

Челябинская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская области, г. Санкт-

Петербург, Пермский край и др. 

Республика Татарстан обладает богатыми природными ресурсами, мощной 

и диверсифицированной промышленностью, высоким интеллектуальным 

потенциалом и квалифицированной рабочей силой. По объёму ВРП на душу 

населения, Татарстан входит в пятёрку лидирующих субъектов Российской 

Федерации, на его долю приходится 2,8 % суммарного ВРП регионов России 

(474тысячи рублей). По данным службы Российской статистики, валовый продукт 

Республики в 2016 году составляет 1944.000 миллиардов рублей и с 1998 года 

этот показатель непрерывно растет [55]. 

 

Рисунок4. Структура ВРП РТ на 2016 год. Составлено автором по [56]. 

 

В структуре валового регионального продукта промышленность 

составляет 42,2 %, сектор услуг — 28,5 %, строительство — 9,5 %, сельское 

хозяйство — 7,9 %, транспорт — 5,0 %. 

Промышленный профиль республики определяют нефтегазохимический 

комплекс (добыча нефти, производство синтетического каучука, шин, 
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полиэтилена и широкого спектра продуктов нефтепереработки), крупные 

машиностроительные предприятия, производящие конкурентоспособную 

продукцию (тяжелые грузовики, вертолеты, самолеты, авиадвигатели и нефте-

газоперекачивающее оборудование, речные и морские суда, набор коммерческих 

и легковых автомобилей), так же сильно развито электро/радиоприборостроение. 

В структуре промышленности наибольший удельный вес имеет 

производство нефтепродуктов и нефтехимии 30,8 %. Удельный вес 

обрабатывающих производств составляет 61,7 %; добывающих производств 

29,9%; производство и распределение электроэнергии, газа, воды 8,4 % 

В обрабатывающих производствах ведущие позиции занимают химическое 

производство – 15,2%, производство транспортных средств и оборудования – 

15%, производство нефтепродуктов – 11,9%, производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табак – 6,1%. 

В Республике Татарстан изготавливается около 4,3% топочного мазута, 

порядка 2,7% дизельного топлива, приблизительно 1,6% автомобильных бензинов 

и примерно 3,3% авиакеросина России. 

Нефтехимический комплекс Республики производит более 11% 

общероссийского объема химической продукции. В этой отрасли производится 

около 40% синтетического каучука, 1/3 автомобильных шин, примерно половину 

полиэтилена, 64% полистирола, 14% синтетических моющих средств. Республика 

является единственным производителем галабутилкаучуков, поликарбоната и 

сэвилена в России. Примерно 30% рынка СНГ и 50% рынка дальнего зарубежья 

обеспечивается изопреновым каучуком, произведенным в РТ. 

 На данный момент бюджетообразующим сектором экономики РТ является 

нефтегазовая отрасль, занимающая наибольший удельный вес в структуре 

промышленного производства. Здесь формируются основные денежные, 

валютные, инвестиционные потоки, которые оказывают определяющее влияние 

на социально-экономическое развитие Татарстана.  

Предприятия нефтяной промышленности образуют центр промышленного 

роста республики, в их сферу включены почти все лидирующие предприятия 
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химии и нефтехимии, машиностроения и металлообработки, строительства 

и транспорта. 

Автомобилестроение и авиастроение являются ведущими отраслями 

машиностроения Татарстана. Также в Республике представлено производство 

компрессорного, вакуумного и холодильного оборудования, оборудования для 

топливной и нефтехимической промышленности, подъемно-транспортного 

оборудования, коммунального, санитарно-технического, производство 

оборудования для лесного хозяйства и строительства, судостроение и судоремонт, 

ремонт автомобилей и тракторов. Компания «КАМАЗ» занимает практически 

55% государственного рынка грузовых автомобилей своей массой выше 16 тонн. 

На сегодняшний день Татарстан лидирует в рейтингах инвестиционного 

климата и инвестиционной привлекательности среди субъектов Российской 

Федерации, а во второй половине 90ых по показателям инвестиционных рисков 

(криминальных, законодательных, социальных, экономических, финансовых, 

экологических, управленческих) входил в пятерку передовых регионов. 

Реализация мер по повышению качества жизни населения, то есть всей 

совокупности духовных, нравственных, естественно-природных, социально-

экономических, и экологических условий проживания человека, обеспечивающих 

комплекс личного и общественного здоровья, материального, социального, 

экологического и духовного благополучия человека - является важнейшей 

задачей социально-экономического развития Республики Татарстан. Также 

стратегической целью является повышение уровня жизни населения Республики. 

Безусловно, развитие социальной сферы Республики возможно исключительно на 

базе экономического и политического развития. 

Поэтому В 2016 году Татарстан вошел в пятерку лучших регионов по 

качеству и уровню жизни населения. Данные показатели исходят из ежегодного 

рейтинга, который был составлен экспертами «РИА Рейтинг» (МИА «Россия 

сегодня»). Данный рейтинг высчитывался на основе 73 показателей, которые 

были объединины в 11 групп, таких как: уровень развития малого бизнеса,   

уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, безопасность 
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проживания и демографическая ситуация, экологические и климатические 

условия, здоровье населения и уровень образования, освоенность территории и 

развитие транспортной инфраструктур, обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры, уровень экономического развития, жилищные условия 

населения и др. 

 

2.2. Политическая ситуация 

 

30 августа 1990 г. была принята Декларация о государственном 

суверенитете Республики Татарстан. Преобразование Татарской Автономной 

Советской Социалистической Республики в Республику Татарстан в составе 

Российской Федерации послужило актом самоопределения, который лег в основу 

всех последующих решений. Вся политика, социальные и экономические 

процессы, отношения с федеральным центром, внешние связи строились и по сей 

день строятся, исходя из идей, заложенных в Декларации, а затем воплотившихся 

в Конституции РТ, договоре о разграничении полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти Республики Татарстан, а также в законодательных актах РТ. 

В Татарстане сформировалась модель полиэтнического, 

поликонфессионального общества, которая является наилучшей для 

многонационального региона. В Республике с политической сцены почти 

полностью вытеснен экстремизм во всех его проявлениях, что послужило 

гарантией сохранения общественного спокойствия. 

РТ превратилась в политически развитый регион - с прочными традициями 

демократии и многопартийности; с несомненно мощной правовой базой; с 

политически активным населением и ответственной властью. 

В политическом аспекте -мощным потенциалом обладает организованно-

устойчивая система управления, направленная на создание в Республике 

правового государства, гражданского общества. Таким образом, солидарность 
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становится главным символом стабильного развития Республики, наряду с 

возможностями социальной, политической и экономической сфер. 

В настоящий момент основной целью политики является создание духовно 

нравственных условий для экономического, социального и политического 

обновления Республики, что предполагает в качестве долгосрочных целей в 

политике Республики: формирование идеологических и нравственных основ 

демократического правового государства,  таких сторон индивидуального 

сознания, как уважение творческой свободы, патриотизм, формирование 

позитивных культурно-поведенческих моделей, сохранение культурных 

традиций, создание единого культурного пространства Республики и интеграция в 

мировое сообщество. 

Стоит сказать, что Татарстан обозначает себя как толерантная Республика, 

на территории которой в мирной форме уживаются представители русского и 

татарского населения, православные и мусульмане, носители западной и 

восточной ментальностей. Политическое руководство Республики гордится таким 

достижениям на фоне роста межнациональной и межконфессиональной 

напряженности в других регионах страны (Например, в регионах Северного 

Кавказа).  Понятие «толерантность» для татарской власти — это не просто 

термин, он имеет очень важное и стратегическое значение. Вполне можно заявить 

о том, что «терпимость/толерантность» – стала главным идеологическим 

принципом. Главной заслугой главы Татарстана является достижение мира и 

согласия между двумя основными этническими и религиозными группами в 

Республике. 

Отсутствие межнациональных разногласий в РТ отмечается и при анализе 

социологических исследований. По основным вопросам и проблемам в 

Республике мнение татар и русских почти полностью совпадает, также включая 

итоги референдума о суверенитете.  Нужно заметить, что межнациональное и 

межконфессиональное согласие в РТ было привито в советский период, и 

попытки разобщить татарский и русский народы после развала СССР, 

националистически настроенной политической элиты Республики, не получили 
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должной поддержки среди населения РТ. Также не удалось возродить 

историческую память взятия Казани в 1552 году Иваном Грозным - русским 

царем и золотоордынского нашествия на Русь. Этнонационализм был вытеснен из 

политической стратегии руководства РТ, а так же стойко утвердилась 

конфессиональная и национальная терпимость друг к другу русского и татарского 

народов. 

Можно сделать вывод о существовании тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости социальных, экономических и политических процессов, 

проявляющейся в мгновенной реакции и дестабилизации общественной системы. 

Так любые общественные значимые социально-экономические преобразования 

мгновенно приводят к активации ответных политических реакций; так же как 

нестабильная политическая ситуация способна спровоцировать упадок в 

экономике и острую социальную напряженность. Взвешенная государственная 

политика, богатые природные ресурсы Татарстана, многоотраслевая экономика, 

многоуровневая система образования, высокий культурный и научный потенциал 

являются базисом стабильного развития общества. 
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Глава III. Межнациональные отношения 

 

Нация — это устойчивая социально-экономическая и культурная 

общность людей, отличающаяся единым этническим самосознанием [11,50-67].  

 

На сегодняшний день РТ является одним из самых многонациональных 

регионов Российской Федерации. При этом Республика является достойным 

примером для субъектов Российской Федерации по развитию межнационального 

и межконфессионального мира, где каждая национальность имеет возможность 

изучать свою культуру и язык, исповедовать свою религию и следовать своим 

традициям. В ходе республиканского исследования «Изучение межнациональных 

отношений в Республике Татарстан», которое было проведено накануне съезда 

народов Татарстана в 2007 году, были получены и проанализированы следующие 

результаты: 

52,8% опрошенных, то есть более половины жителей региона - считают, 

что межнациональные отношения являются «нормальными и спокойными», 

41,9% опрошенных оценили данные отношения как «хорошие и добрососедские». 

Противоположные оценочные суждения («напряженные и конфликтные») 

составили 3,7% от общего количества полученных ответов.  

Ответы Частота % 

Хорошие, добрососедские 457 41,9% 

Нормальные, спокойные 575 52,8% 

Напряженные 35 3,2% 

Конфликтные 5 0,5% 

Затрудняюсь ответить 18 1,7% 

Всего 1090 100% 

Таблица2. Оценка межэтнических отношений в Республике Татарстан за 

2007 год. Составлена автором по [40] 

 

Государственная национальная политика РТ базируется на двух 

фундаментальных и приоритетных положениях: необходимости всестороннего 

развития татарского народа и укрепления Республики Татарстан как исторически 
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сложившейся формы государственности, с одной стороны, и обеспечения равных 

условий жизнедеятельности представителям всех народов с другой. 

 

3.1. Место татарского языка и письменности в РТ 

Р.Н. Мусина в своей работе «Этносоциальное развитие современных татар: 

проблемы и факторы» пишет о том, что: «Язык – не только средство 

коммуникации и передачи мысли, в нем отражается вся самобытность и 

уникальность культуры. Любая культура национальна, при этом язык выступает 

мощным фактором культурной отличительности. Язык – неотъемлемое свойство 

населения, важнейшая качественная его характеристика, условие существования и 

всестороннего развития». 

Татарский язык относится к поволжско-кыпчакской подгруппе кыпчакской 

группы тюркских языков и является национальным языком татарского этноса, а 

также государственным языком Республики Татарстан и вторым по 

распространённости и по количеству говорящих национальным языком в 

Российской Федерации [12, с.357-372]. 

Исходя из переписи населения за 2010 год, число говорящих на татарском 

языке в РФ составляет приблизительно 4,28 миллионов человек. Кроме 

Республики Татарстан, татарский язык широко распространён среди русских, 

чувашей и марийцев, башкир, а также некоторых других народов России. 

С начала 1990 годов Татарский язык является характерным символом 

особого статуса РТ. Так татарский, вместе с русским, является государственным 

языком Республики Татарстан (в соответствии с законом Республики Татарстан 

«О языках народов Республики Татарстан» от 1992 года). А региональный закон о 

языках сделал изучение татарского во всех общеобразовательных школах 

Республики обязательным для представителей всех национальностей, 

проживающих на территории РТ. 

В Татарстане и в местах проживания татар организованы воспитательные и 

учебные учреждения, в которых используется татарский язык такими 

заведениями являются: дошкольные учреждения с татарским языком в качестве 
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основного языка воспитания, начальные и средние школы с татарским языком в 

качестве основного образовательного языка. В законе 1992 года отмечалось, что 

русский и татарский языки изучаются и будут изучаться в равных объемах. 

Но с начала 2000ых годов между Татарстаном и государственным центром 

РФ – Москвой - шли долгие и постоянные споры о переделах самостоятельности 

и как следствие о роли татарского языка.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на 

заседании совета по межнациональным отношениям 21 июля 2017 года заявил о 

том, что: «...заставлять человека учить неродной язык, независимо от статуса 

самого языка, недопустимо…». Впоследствии этого заявления многие эксперты-

этнографы высказывали свои опасения о том, что исключение национальных 

языков республик из обязательной школьной программы поставит их на грань 

исчезновения, и все больше обострит национальные споры и конфликты в 

Российской Федерации. 

 29 ноября 2017 года парламент Татарстана (ранее ратовавший за 

сохранение в республике равноправного статуса русского и татарского языков, в 

том числе в образовательной сфере), проголосовал единогласно за добровольное 

факультативное изучение татарского языка в школах и местах воспитания детей. 

А прокурор Татарстана И.Нафиков, выступая с докладом, отметил, что: 

«...татарский язык может преподаваться только на добровольной основе с 

письменного согласия родителей максимум два часа в неделю». Итогом 

послужило исчезновение из системы образования Республики - изучения 

татарского языка, как обязательного предмета (до последнего времени, в школе 

дети изучали татарский язык и татарскую литературу около до 5-6 часов в 

неделю).  

Главными центрами научного изучения татарского языка являются 

факультет филологии и истории Казанского государственного университета, 

кафедра татарской филологии филологического факультета Башкирского 

государственного университета, факультет татарской филологии Татарского 
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государственного гуманитарно-педагогического университета и Институт языка, 

литературы и искусства Академии наук Республики Татарстан. 

 

Кроме традиционного использования татарского языка в качестве 

добровольного предмета изучения и образовательного средства на 

филологических факультетах Казанского государственного университета, 

пединститутов и педучилищ, татарский язык, как язык для обучения, сегодня 

применяется на юридическом факультете и факультете журналистики Казанского 

государственного университета, а также в Казанской консерватории и Казанском 

государственном институте искусства и культуры. 

Так же на татарском языке издаётся учебная, художественная, 

публицистическая и научная литература, выходит множество газет/журналов, 

ведутся радиопередачи и телепередачи, функционируют театры.  

Значительный вклад в изучение татарского языка и его диалектов внесли 

такие учёные, как, Г. Х. Ахатов, Дж. Валиди, В. А. Богородицкий, Г. Ибрагимов, 

М. А. Фазлуллин Г. Х. Алпаров и др. 

В сумме на территории Республики Татарстан насчитывается 1133 

зарегистрированных СМИ (средств массовой информации), из них 825 ведутся на 

печатной основе. На татарском языке издается 28 журналов и 110 газет. 

Производится выпуск национальных и специализированных изданий: детские, 

юношеские, женские, литературные и другие социально-значимые СМИ. 

Так же в Татарстане работают 50 тв компаний, 22 из которых транслируют 

на русском и татарском языках, 3 - на татарском языке. 

 Спутниковая телерадиокомпания «Татарстан - Новый век», являющаяся 

основой национального вещания в РТ передает свои передачи во многие регионы 

Российской Федерации и страны СНГ, а также в значительную часть Европы и 

Азии. Вещание осуществляется круглосуточно на татарском и русском языках. 

Ежеквартально выходит рубрика «Наш дом – Татарстан», вещание которой 

осуществляются на языках всех народов Поволжья. Выпущен ряд фильмов 

«Солнцеворот», показывающий историю и традиции народов РТ. Помимо этого, 
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на ГТРК «Татарстан» подготовлены программы «Дороже богатства», «Город 

мастеров», «Мир культуры» которые также посвящены истории РТ.  

 

В Татарстане насчитывается 86 радиостанций, 22 из которых транслируют 

на татарском и русском языках, 6 только на татарском и 58 только на русском. 

Лениногорское радио транслирует на русском, татарском, чувашском и 

мордовском языках. 

На протяжении многих лет в Республике функционируют воскресные и 

общеобразовательные школы, детские сады с обучением и воспитанием на 

национальном (родном) языке. А также организовано издание газет и 

радиовещание на национальных языках и их диалектах в местах компактного 

проживания этнических меньшинств. 

Письменность 

В разные времена в Республике Татарстан использовались разные виды и 

системы письменности. (см. приложение С) 

В конце 1980ых годов, когда в стране происходил период гласности и 

перестройки, татарские языковеды; лингвисты; писатели начали поднимать 

вопрос о возвращении татарской письменности к латинице. Вопрос о введении 

письменности на основе латиницы в РТ был поднят уже в начале 1990 годов, 

одновременно с трансформацией на латиницу бывших тюркских союзных 

республик. Прошедший в городе Казань в 1997 году второй Всемирный конгресс 

татар, посоветовал властям РТ принять закон о перерождении татарского 

алфавита на основе латиницы. 

15 сентября 1999 года Госсоветом/парламентом РТ был принял закон «О 

восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики», вступивший 

в силу 1 сентября 2001 года. В этом законе четко оговаривалось, что переход с 

кириллицы на латиницу должен проходить поочередно и в течении десяти лет, а 

все печатные издания должны были издаваться как на основе кириллицы, так и на 

основе латинского алфавита до 2011 года. Уже С 2000 года латиница 

использовалась в нескольких школах РТ в виде эксперимента. 
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15 января 2002 года Госдума РФ привнесла ряд поправок в Федеральный 

Закон «О языках народов РФ», которые установили, что письменной основой 

государственного языка РФ и всех государственных языков национальных 

республик РФ является кириллица. На это время среди республик России, 

предусматривавших перевод письменности на латиницу, были Республика 

Карелия и Республика Татарстан. Наконец в октябре 2004 года Конституционный 

суд РФ приступил к рассмотрению нескольких вопросов, которые касались 

статуса татарского языка: 

Первый вопрос затрагивал конституционность норм законов Республики 

Татарстан «О языках народов Республики Татарстан» и «Об образовании» в 

отношении изучения татарского языка во всех учебных заведениях РТ. 

Следующий вопрос рассматривался с подачи Верховного суда и парламента 

Республики Татарстан, которые рекомендовали признать неконституционными 

нормы Закона РФ «О языках народов РФ», сделавшего кириллицу обязательной 

основой для всех языков Российской Федерации. На этот период Госсовет и 

Верховный суд Татарстана настаивали на том, что решать, какой будет 

графическая основа у национального языка, субъект федерации может 

самостоятельно. 

16 ноября 2004 Конституционный суд РФ признал право органа 

федеральной законодательной власти устанавливать графическую основу 

государственных языков народов России, отклонив попытки властей Татарстана 

перевести татарскую письменность с кириллицы на латиницу. Суд установил, что 

единая графическая основа государственных языков народов России обеспечивает 

гармонию и сбалансированное функционирование единого федерального языка и 

государственных языков республик, способствует установлению баланса и мира. 

Суд установил, что изменение письменной основы возможно только тогда, когда 

оно отвечает историко-культурным, социальным и политическим реалиям и 

интересам многонационального народа России. Но несмотря на это, решение 

данного вопроса Республикой в одностороннем порядке может привести «к 

ослаблению федеративного единства, мира и баланса и ограничению прав и 



34 

 

свобод граждан, проживающих на территории РТ и так же, находящихся и 

проживающих за пределами данной Республики, для которых данный язык 

является родным. 

28 декабря 2004 года Верховный суд РТ установил закон «О 

восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики» 

недействующим. Исходя из этого татарская латиница 1999 года перестала 

использоваться официально и была приостановлена для использования даже в 

порядке эксперимента. 

29 июня 2011 года был рассмотрен закон РТ «О внесении изменений в 

Закон РТ О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики». 

Этот проект не означал замену кириллицы на латиницу, а предлагалась 

официальная система научной транслитерации с арабского и кириллического 

татарских алфавитов на латиницу. При этом алфавит по просьбе РТ был 

несколько изменён в сторону сближения с турецким и тюркским алфавитами. 

24 декабря 2012 года Государственный Совет РТ принял закон 1-ЗРТ «Об 

использовании татарского языка как государственного языка Республики 

Татарстан». Согласно закону, кириллический алфавит остаётся официальным 

алфавитом, но стало допустимым использование латиницы и арабицы при 

обращении граждан в государственные органы и латиницы при транслитерации.  

 

Таким образом можно сделать вывод о том, что на протяжении долгого 

времени существует некий конфликт в сфере «передела самостоятельности», это 

так же касается и татарской письменности, и языка. Можно предположить, что, 

если в Татарстане будут возникать какие- либо национальные конфликты, то они, 

скорее всего возникнут на почве языка и письменности, что может пошатнуть 

идентичность татарского народа, и РТ в целом. 
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3.2. Религиозный вопрос в РТ. 

 

Религия является важным фактором межэтнического взаимодействия в 

поликонфессиональных и полиэтничных сообществах, каким является Республика 

Татарстан. Сохранение баланса доверия и взаимного уважения становится 

главным условием благополучия и процветания РТ. 

28 августа 1999 года Закон Республики Татарстан «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» вступил в силу. В нем были учтены все черты и 

факторы, характеризующие многонациональность республики, конкретизированы 

и выделены особенности правового режима и статуса отделения церкви от 

государства, четко обоснованы позиции государства в урегулировании 

религиозных отношений, обозначены границы свободы совести и свободы 

вероисповедания. Данный закон своим содержанием направлен на достижение 

взаимного понимания, терпимости и уважения во всех вопросах, касающихся 

религии. 

Традиционными для Республики конфессиями являются ислам и 

православие. Татары и башкиры (то есть более половины населения РТ) 

исповедуют ислам. Оставшаяся часть населения, то есть русские, чуваши, 

марийцы, удмурты, мордва – христиане, исповедующие православие. В 

Татарстане также представлены католицизм, протестантство, иудаизм и 

некоторые другие конфессии. 

Ислам суннитского толка был принят в качестве официальной религии в 

Волжской Булгарии в 922 году. А в 1313 году ислам был провозглашен 

государственной религией Золотой Орды. В настоящее время его исповедует 

значительная часть татар. Руководство мусульманами осуществляет Духовное 

Управление мусульман Республики Татарстан.  

Христианство (православие) появилось в середине 16 века после 

присоединения Казанского ханства в 1552 году к Русскому государству в 

результате завоевания Иваном Грозным. Последователями этой религии являются 

русские, чуваши, марийцы, мордва, удмурты и кряшены. На территории 
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Республики Татарстан имеются общины и других направлений христианства: 

старообрядцы, свидетели Иеговы, католики, лютеране, баптисты, адвентисты 

Седьмого дня, евангельские христиане, христиане веры евангельской. 

 

Религиозная обстановка в Республике Татарстан в целом оценивается как 

стабильная, напряженности в духовной сфере, в отличии от республик Северного 

Кавказа у Татарстана – нет. Соблюдение баланса интересов двух крупнейших для 

республики конфессий и равенства всех религий перед законом лежит в основе 

межконфессионального мира и согласия в Республике и имеют испытанную 

историческую основу, которая подкрепляется целенаправленной политической 

деятельностью для сохранения толерантности в обществе. Формирование 

культуры терпимости на основе соблюдения прав человека и уважения 

религиозного многообразия в последнее десятилетие осуществляется в 

диалоговом режиме на государственном, общественном, научном 

конфессиональном и межнациональном уровне. 

По числу зарегистрированных религиозных общин Республика Татарстан, 

относится к числу лидеров среди субъектов Российской Федерации.  

А в Приволжском Федеральном округе (ФО) является безусловным 

лидером по числу религиозных объединений (см. приложение D). На 1 января 

2013 года в Татарстане по данным Управления Министерства юстиции РФ по РТ 

зарегистрировано 1594 религиозных организаций, из них 299 православных 

организаций и1193 мусульманских организаций.  При этом РТ является 

безусловным лидером по благополучию межконфессиональной обстановки. 

Стоит заметить, что опыт Татарстана в регулировании 

межконфессиональных отношений, а также особенности ислама у татар, показали 

и уточнили несостоятельность теоретической позиции С.Хантингтона о 

«столкновении цивилизаций». Можно заявить о том, что даже в условиях 

актуализации и возрождения религиозного самосознания возможна 

межконфессиональная толерантность и мирное сосуществование разных религий, 

особенно в национальных регионах с опытом длительного межэтнического 



37 

 

взаимодействия. Эту позицию также подтверждает исследование Д.Фурмана и 

К.Каариайнена, проведенное ими в 1999 году в регионах России, включая 

Татарстан. По данным исследователей положительное отношение к исламу было 

выявлено у 92% русских, проживающих в Республике Татарстан, а отрицательное 

– лишь у 3%, тогда как в общероссийской выборке соответственно у 57% – в 

первом случае и 21% – во втором [38]. 
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3.3. Место татарского народа во власти 

 

Основным законом Республики является Конституция Республики 

Татарстан, принятая 30 ноября 1992 года. Согласно Конституции, Татарстан - 

правовое демократическое государство. 

 

Президент Татарстана является высшим должностным лицом в Республике 

Татарстан. 12 июня 1991 года первым Президентом Республики Татарстан стал 

М.Шаймиев, который 25 марта 2005 года был наделен полномочиями президента 

Республики Татарстан на новый срок Государственным Советом Республики 

Татарстан по представлению Президента Российской Федерации. 22 января 2010 

года Шаймиев попросил Президента Российской Федерации Д.А.Медведева не 

рассматривать его кандидатуру на новый срок президентства после 25 марта 2010 

года. 25 марта 2010 года Р.Минниханов вступил в должность президента 

Республики Татарстан, а М.Шаймиев занял должность государственного 

советника Республики Татарстан. 

На данный момент Главой государства и высшим должностным лицом 

Республики Татарстан является Президент - Р. Н. Минниханов. Он координирует 

и руководит деятельностью Кабинета Министров (исполнительного и 

распорядительного органа государственной власти) и возглавляет систему 

исполнительных органов государственной власти в Республике. Кабинет 

Министров ответственен перед Президентом. Кандидатура Премьер-министра 

назначается парламентом Татарстана по предложению Президента. На данный 

момент Премьер-министром РТ является А.В. Песошин (национальность – 

русский). 

Высшим представительным и законодательным органом государственной 

власти Республики Татарстан является однопалатный Государственный Совет 

(парламент). На сегодняшний день председателем Государственного Совета 

Республики Татарстан является Ф. Х.Мухаметшин (национальность – татарин). 
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Что касается национального состава должностных лиц РТ, в книге «Самые 

влиятельные люди России — 2003»,  выпущенной ИСАНТ, под руководством 

профессоров А.П. Ситникова, И.Я. Даровина и О.В. Гаман-Голутвиной и др. 

отмечается, что основным принципом формирования элиты в республике 

Татарстан является принадлежность к клану под которым понимается 

неформальная группировка, которая связана тесными родственными или 

дружескими узами, а также местом происхождения, и отношения внутри которой 

носят преимущественно иерархический характер. В РТ на «клановость» особо 

накладывался национальный аспект.  

В исследовании отмечается, что в 2002 году по этническому составу 

должностных лиц более 80% местной политической элиты составляют татары, 

остальные являются представителями русского и других этнических сообществ. 

Если эти цифры сопоставить с данными об этническом составе населения 

Татарстана (48,3% татар, 43,5% русских и 8,2% представителей других 

национальностей по данным Всероссийской переписи населения за 1989 год), то 

можно сделать вывод, что этнический состав элиты полностью не отражает 

этнический состав населения Татарстана. Как отмечается в исследовании среди 

основных механизмов наёма элиты в РТ присутствуют: общность этнического 

происхождения, землячество, опыт совместной работы в прошлом. 

Аналогичным образом нами был, проанализирован состав кабинета 

министров РТ (см. приложение Е) за 2018 год. Исходя из данного анализа, можно 

сделать вывод о том, что Татары составляют большинство в госаппарате РТ. Но 

использованный «метод» анализа дает некую погрешность, так как за основу 

анализа были взяты ФИО должностных лиц. Всего нами был проанализирован 31 

чиновник: из них 7 - «русские», 24 - «татары». Таким образом, процентное 

соотношение «русских» среди чиновников составляет 22,6%, против 77,4% в 

пользу «титульной» нации (татар). Так как по данным Всероссийской переписи 

населения за 2010 год в РТ проживает 39,7% русских, то исходя из этого можно 

сделать вывод о том, что общий национальный баланс в органах госвласти сильно 

смещен в пользу татарского этноса. 
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Как мы видим, доля русских в составе государственной власти заметно 

снизилась с 2002 года, скорее всего это связано с тем, что к власти пришли 

националисты во главе с М.Ш. Шаймиевым.  

Стоит сказать о том, что в некоторых отделах мэрии г. Казани русские 

численно преобладаю над татарами. Например, русских больше в отделах, 

связанных с делопроизводством, канцелярией, IT технологиями и 

информационной безопасности.  Несколько больше русских в отделе дорожного 

строительства и в экономическом блоке. 

Полностью «татарскими» являются: административно хозяйственный 

отдел, машинописное бюро, жилищно-коммунальное хозяйство, отдел кадров, 

отдел поддержки и развития языков. В оставшихся государственных структурах 

присутствуют обе национальные группы.  

 

Лоббизм. Что касается лоббизма - в экономике и в распределении власти в 

столичном городе – Москве, еще с советских времен сложились институты 

региональных представительств (иначе называемых лобби, землячествами). Эти 

группы традиционно контролируют определенные экономические ниши, оказывая 

влияние как на распределение финансовых и товарных потоков, так и на принятие 

властных решений. В Москве хорошо известно влияние представителей 

татарского этноса, который славиться качественной работой по лоббированию 

своих интересов на федеральном уровне.  Благодаря усилиям лобби-группы Татар 

– Республика ежегодно получает высокую долю государственного 

финансирования по всем видам федеральных программ. Этот факт отмечает 

безусловный интерес власти и народа РТ в преобразовании республики, ее 

всестороннем развитии. 
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Заключение 

 

Республика Татарстан одна из самых многонациональных территорий 

России, важной особенностью которой является полиэтничность и 

поликонфессиональность населения. Ведущую роль в данном процессе играют 

представители татарского и русского этносов, составляющие большинство по 

отношению к представителям всех остальных этнических групп, проживающих на 

территории республики. Несмотря на это, Республика является примером для 

субъектов Российской Федерации по развитию межнационального и 

межконфессионального мира, где каждая национальность имеет возможность 

изучать свою культуру и язык, исповедовать свою религию и следовать своим 

традициям. Сохранение межнационального и межконфессионального мира и 

согласия является важным ориентиром для жителей и приоритетом в 

деятельности органов власти.  

В целом межконфессиональные и межнациональные отношения в 

Республике являются весьма благоприятными, о чем также свидетельствует 

этническое расселение в Республике Татарстан. 

Также Республика Татарстан является одним из самых наиболее развитых 

в экономическом отношении регион России. С 1998 года ВРП Республики 

непрерывно растет. А выгодное географическое положение, развитые 

транспортные коммуникации, высокоинтеллектуальный кадровый потенциал, 

мощная промышленность, эффективная система управления, многоотраслевая 

стабильная экономика обеспечивают Татарстану заметное место в экономическом 

пространстве Российской Федерации. 

Государственная национальная политика РТ является одной из самых 

действенных и эффективных в РФ, она строится на двух фундаментальных 

приоритетных положениях: необходимости всестороннего развития татарского 

народа и укрепления Республики Татарстан как исторически сложившейся формы 

его государственности, с одной стороны, и обеспечения равных условий 
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жизнедеятельности представителям всех народов, в совокупности составляющим 

многонациональный народ республики. 

Развитие социальной сферы Республики возможно исключительно на базе 

экономического и политического развития. Именно поэтому Татарстан является 

лидером среди регионов Российской Федерации по качеству и уровню жизни 

населения. А самое заметное влияние на благоприятный социальный климат в 

республике оказывает урегулированность межконфессиональных отношений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о существовании тесной 

взаимосвязи и взаимозависимости социальных, экономических и политических 

процессов, проявляющейся в мгновенной реакции и дестабилизации целостной 

общественной системы. Так, любые общественно-значимые социальные и 

экономические преобразования неизбежно приводят к активизации ответных 

политических реакций; так же как нестабильная политическая ситуация способна 

спровоцировать упадок в экономике и острую социальную напряженность. Так 

как хозяйственный облик страны/региона формируют социально-исторические, 

национально-психологические и этнические факторы, можно с уверенностью 

заявить о том, что национальный фактор в РТ особо повлиял на благоприятную 

социально-экономическую и политическую обстановку в республике.  

Проанализировав данные можно выявить уникальную взаимосвязь 

динамичного социально-экономического и политического развития региона с 

благополучной национальной и конфессиональной ситуацией.  Эта связь 

обосновывается тем, что под влиянием межконфессионального и межэтнического 

мира и согласия, государственный аппарат может направить все силы на развитие 

социально-экономической и политической обстановки в республике, не 

отвлекаясь на урегулирование каких-либо межконфессиональных и 

межэтнических конфликтов.  

А если учесть тот факт, что   население Татарстана стремится к социально-

экономическим переменам, политическим реформам и желанием внести свой 

вклад в преобразование России, то эта связь становится все более прозрачной и 

понятной. 
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По результатам данного исследования, можно предположить: 

1. На фоне позитивной обстановки в Республике, тенденция 

благополучного сосуществование русских и татар на территории 

Республики Татарстан будет продолжаться, точно так же, как будет 

продолжаться динамичное социально-экономическое развитие; 

2. Демографический перевес будет склонятся в пользу татарского этноса;  

3. Отношения федерального центра – Москвы и Казани могут обостриться 

под влиянием тенденции «централизации» в стране, эта ситуация может 

также сказаться на межнациональные отношения. 

 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были выполнены 

поставленные задачи и цели. Были раскрыты ключевые понятия исследования; 

проведен анализ статистической базы Республики; обоснована теория о влиянии 

национального фактора на социально-экономическое и политическое развитие 

Республики Татарстан; на базе полученных знаний был создан картографический 

материал. 
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Приложение А 

Расселение этносов в Республике Татарстан по районам 

 

Район Районный центр Этнический состав 

(перепись 2010г.) 

Геогр. 

положение 

Агрызский район г. Агрыз Татары 59,5%, русские 

25%, марийцы 7,3%, 

удмурты 6,4% . 

 

 

Азнакаевский район г. Азнакаево Татары 86,1%, русские 

11,2%. 

 

Аксубаевский район п. Аксубаево  Чуваши 44,3%, татары 

38,5%, русские 16,6% и 

представители других 

национальностей 0,6%.  

Актанышский район с. Актаныш Татары 96,9%, марийцы 

1,6%. 
 

Алексеевский район п. Алексеевское Русские 58,6%, татары 

30,5%, чуваши 6,3 %, 

мордва 3%.  

Алькеевский район с. Базарные Матаки  

Татары 64,2%, чуваши 

19,2%, русские 15,7%. 

 

 

Альметьевский район г. Альметьевск Татары 55,2%, русские 

37,1%, чуваши 2,8%, 

мордва 1,4%.  

Апастовский район п. Апастово Татары 90,9 %, чуваши 

3,7%, русские 4,7%. 
 

Арский район п. Арск Татары 92,7%, русские 

5,9%. 
 

Атнинский район с. Большая Атня Татары 98,6%, 

русские1,4%. 
 

Бавлинский район г. Бавлы Татары 64,6%, русские 

20,3%, чуваши 5,7%, 

Удмурты 5,6%, мордва 

1,1%. 

 

Балтасинский район п. Балтаси Татары 85%, удмурты 

11,9%, русские 1,7 %. 
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Бугульминский район г. Бугульма Татары 44,9%, 42, русские 

42,5%, чуваши 6,5%. 
 

Буинский район г. Буинск Татары 70,5 %, а также 20 

% населения — чуваши, 

13 % — русские.  

Верхнеуслонский район с. Верхний Услон Русские 65,8%, татары 

24,9%, чуваши 6,9 %. 
 

Высокогорский район п. ж/д ст. Высокая 

Гора 

Татары 67,2%, русские 

30,4%. 
 

Дрожжановский район с. Старое Дрожжаное Татары 58 %, чуваши 

41 %, русские - 0,6 %, 

другие 44 чел.  

Елабужский район г. Елабуга Русские 51,7 %, татары  

42,6 %, марийцы  1,2 %. 
 

Заинский район г. Заинск Татары 78,6%, русские 

5,3%. 
 

Зеленодольский район г. Зеленодольск Русские 48,7%, татары 

46,2%, чуваши 2,5%, 

марийцы 0,5%.  

Кайбицкий район с. Большие Кайбицы Татары 67,7 %, русские 

26,2 %, чуваши 5,3 %. 
 

Камско-Устьинский 

район 

п. Камское Устье  Татары 54%, русские 

43%, чуваши 1%, 2 % — 

представители других 

национальностей (в 

т.чкаратаи). 

 

Кукморский район п. Кукмор Татары 78,6%, удмурты 

14%, русские 5,3%, 

марийцы 1,4%.  

Лаишевский район г. Лаишево Русские 55,1 %, татары 

42,1% 
 

Лениногорский район г. Лениногорск Татары 51,33 %, русские 

36,9 % , мордва 6,1 %, 

чуваши  5,1 %, другие 0,63 

% . 

 

Мамадышский район г. Мамадыш Татары 76,3%, русские 

20,1%. 
 

Менделеевский район г. Менделеевск Татары   57,6 %, русские 

31,4 %, удмурты 3,9 %, 

марийцы 3,7 %.  
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Мензелинский район г. Мензелинск Татары 60,1%, русские 

35,4%. 
 

Муслюмовский район с. Муслюмово Татары 89,9 %, русские 

6,3%. 
 

Нижнекамский район г. Нижнекамск Татары 46,5%, русские 

40,6%, башкиры 1,6% 
 

Новошешминский район с. Новошешминск Русские 49%, татары 44%, 

чуваши 2%, 5 % — 

представители других 

национальностей. 

 

Нурлатский район г. Нурлат  Татары 52 %, 

чуваши 25 %, русские 

21 %, представителей 

других 

национальностей — 1 %. 

 

Пестречинский район с. Пестрецы  Татары 57 %, русские 

40%. 
 

Рыбно-Слободский 

район 

п. Рыбная Слобода Татары 79,2%, русские 

19,8%. 
 

Сабинский район п. Богатые Сабы Татары 95,4%, русские 

3,2%. 
 

Сармановский район с. Сарманово Татары 90,8 %, русские 

7,8%. 
 

Спасский район г. Болгар Татары 29,5 % русские 

67,6% 
 

Тетюшский район г. Тетюши Русские 34 %, татары 32,9 

%, чуваши 22,1 %, мордва 

10 %, представители 

других национальностей 

— 1 %. 

 

Тукаевский район г. Набережные Челны Татары 71,07 %, русские 

24,26 %, чуваши 1,48 % и 

др  

Тюлячинский район с. Тюлячи Татары 89,2 %, русские 

10,1 %, другие 

национальности 0,7 %  

Черемшанский район с. Черемшан Татары 54 %, чуваши 21,6 

%, русские 18,5 %, мордва 

5 %, представители других 

национальностей 0,9 %. 
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Чистопольский район г. Чистополь Татары 59,6 %, русские 34 

%, чуваши 4,9 %, 

представителей других 

национальностей — 1,5 %. 

 

Ютазинский район п. Уруссу Татары 74,6%, русские 

21,3%. 
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Приложение В 

Этническое расселение в Республике Татарстан 
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Приложение С 

Система письма в Республике Татарстан 

 

Письменность Время использования 

Арабское 

письмо 

до 1927 года; в настоящее время немногочисленные татары КНР 

пользуются арабским письмом  

Латиница  в 1927—1939 годах; татары Турции, Финляндии, Чехии, Польши, США и 

Австралии используют татарскую латиницу в настоящее время; 

предпринимались попытки возрождения латиницы на рубеже XX и XXI 

веков 

Кириллица с 1939 года по настоящее время; крещёные татары пользовались 

кириллицей с XIX века.                   

 

  



56 

 

Приложение D 

Религиозные организации в Приволжском Федеральном Округе по данным 

Управления Министерства юстиции РФ по РТ на 1 января 2016 года. 
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434

596

2032

Религиозные организации в Приволжском ФО

Р.Татарстан Р.Башкортостан Самарская область

Пермский край Нижегородская область Иные субъекты
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Приложение Е 

Состав кабинета министров Республики Татарстан по национальности на 

21.04.2018 

 

№ Ф.И.О. Должность Национальность 

1. Нигматуллин Рустам 

Камильевич 

Первый заместитель Премьер-

министра РТ 

Татарин 

2. Фазлеева Лейла Ринатовна Заместитель Премьер-министра РТ Татарка 

3. Ахметов Марат Готович Заместитель Премьер-министра РТ Татарин 

4. Шайхразиев Василь 

Габтелгаязович 

Заместитель Премьер-министра РТ Татарин 

5. Гафаров Шамиль Хамитович Заместитель Премьер-министра РТ Татарин 

6. Каримов Альберт Анварович Заместитель Премьер-министра РТ; 

министр промышленности и 

торговли РТ 

Татарин 

7. БургановРафисТимерханович Заместитель Премьер-министра РТ; 

министр образования и науки РТ 

Татарин 

8. Ахметшин Равиль 

Калимуллович 

БургановРафисТимерханович; 

полномочный представитель РТ в 

РФ 

Татарин 

9. Абдулганиев Фарид 

Султанович 

Министр экономики РТ Татарин 

10. Гайзатуллин Радик Рауфович Министр финансов РТ Татарин 

11. Загидуллин Рустем 

Ильдусович 

Министр юстиции РТ Татарин 

12. Шадриков Александр 

Валерьевич 

Министр экологии и природных 

ресурсов РТ 

Русский 

13. Садыков Марат Наилевич Министр здравоохранения РТ Татарин 

14. Файзуллин ИрекЭнварович Министр строительства, 

архитектуры, жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

Татарин 

15. Леонов Владимир 

Александрович 

Министр по делам молодежи и 

спорту РТ 

Русский 

16. Редько Ольга Андреевна Председатель государственного 

комитета РТ по закупкам 

Русская 

17. Иванов Сергей Евгеньевич Председатель государственного 

комитета РТ по туризму 

Русский 

18. Батков Федор Сергеевич Председатель государственного 

комитета РТ по биологическим 

ресурсам 

Русский 

19. Кандилов Валерий Петрович Председатель государственного 

комитета РТ по социально-

экономическому мониторингу 

Русский 

20. ХаббибулинРафисЗавдатович Министр по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

Ситуациям РТ – Начальник 

Главного управления МЧС России 

по РТ 

Татарин 



58 

 

21. Хамаев Азат Киямович Министр земельных и 

имущественных отношений РТ 

Татарин 

22. Кузюров Равиль Афраимович Министр лесного хозяйства РТ Татарин 

23. Зарипова Эльмира Амировна Министр труда, занятости и 

социальной защиты РТ 

Татарка 

24. Сафин ЛенарРинатович Министр транспорта и дорожного 

хозяйства РТ 

Татарин 

25. Зарипов Марат Ривгатович Председатель государственного 

комитета РТ по тарифам 

Татарин 

26. Аюпова ИрадаХафизяновна Председатель государственного 

комитета РТ по архивному делу 

Татарка 

27. Минулина Талия Ильгизовна Руководитель агентства 

инвестиционного развития РТ 

Татарка 

28. Шавалеева Альбина 

Рафаилевна 

Начальник управления записи актов 

гражданского состояния Кабинета 

министров РТ 

Татарка 

29. Зарипов Айрат Ринатович Руководитель Республиканского 

агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» 

Татарин 

30. Хисамутдинов Алмаз 

Гаптраупович 

Начальник Главного управления 

Ветеринарии кабинета министров 

РТ – Главный Государственный 

ветеринарный инспектор РТ 

Татарин 
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Приложение F 

Агломерации Республики Татарстан и их основные характеристики 

 

А
гл

о
м

ер
ац

и
я
 

Состав Характеристика 

К
аз

ан
ск

ая
 

1
5
0
1
9
3
0
 ч

ел
о
в
ек

 

г.Казань, Зеленодольский, 

Верхнеуслонский, Высокогорский, 

Лаишевский, Пестречинский 

муниципальные районы (МР). 

Самая крупная по населению и площади, средняя 

плотность населения на этой территории 

составляет 178чел./кв.км. Агломерация является 

моноцентрической и сформирована на основе– 

старейшего и крупнейшего промышленного узла 

республики - Казанско-Зеленодольского 

промышленного узла, в основе которого лежала 

Казанско-Зеленодольская организация поселений, 

включавшая города Казань и Зеленодольск, 

Нижнее Вязовье и пгт.Васильево . Формирование 

промышленного узла происходило на фоне 

выгодного ЭГП и удобного транспортного 

положение, а также наличия большого количества 

рабочей силы.   

К
ам

ск
ая

 

9
5
1
9
2
4
 ч

ел
о
в
ек

 

г. Набережные Челны, 

Елабужский, Менделеевский, 

Нижнекамский, Тукаевский МР. 

Является вторая по численности населения 

(примерно 950 тысяч человек). Агломерация 

сформировалась на базе Нижнекамского 

территориально-производственного комплекса 

(ТПК), который был сформирован на основе 

Нижнекамской системы городских поселений, 

включавшей следующие города: Набережные 

Челны, пгт.Камские Поляны, Елабуга, Заинск, 

Нижнекамск, Менделеевск.  

А
л
ь
м

ет
ь
ев

ск
ая

 

4
5
9
8
6
6
 ч

ел
о
в
ек

 

Азнакаевский, Альметьевский, 

Бугульминский, Лениногорский 

МР 

Агломерация до сих пор формируется по 

классическому принципу «от района» – на основе 

нефтегазодобычи, в ее составе только три города с 

численностью населения более 50 тысяч человек. 

Альметьевск, Бугульма и Лениногорск – 

значительные территории, где ведется добыча 

природных ресурсов. Альметьевская агломерация, 

как указано в «Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 

2030г.», формирующаяся агломерация, которая  в 

своей основе имеет Альметьевско-Бугульминский 

промышленный узел.  

 


