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Введение. Период первой половины 1990х годов в России был временем 

радикальных перемен, затрагивающих все сферы жизни, в том числе и 

межэтнические отношения. В мусульманских национальных республиках 

Российской Федерации, где национальный вопрос всегда был острым, эти 

перемены породили ряд новых вызовов и способствовали эволюции 

протестных настроений. 

Актуальность исследования эволюции протестных настроений в 

мусульманских национальных республиках РФ первой половины 1990х годов 

обусловлена несколькими факторами: 

Во-первых, это историческая значимость. Период 1990х годов был 

переломным для России, свидетельствовавшим о глубоких социально-

политических изменениях и трансформации общественных настроений. 

Во-вторых, в мусульманских национальных республиках этот период 

ознаменовался переходом от советского наследия к новой реальности, 

сопряженной с национальным самоопределением, экономическими 

трудностями, а также попытками налаживания новых отношений с 

центральной властью. 

В-третьих, изучение протестных настроений позволяет понять, как 

мусульманское население в республиках реагировало на эти вызовы, какие 

требования и ценности были фундаментальными для него. 

Данная тема также отражает современную релевантность. Исследование 

протестных настроений 1990х годов может помочь понять корни современных 

проблем и конфликтов в мусульманских регионах России. 

Анализ эволюции протестных движений позволяет увидеть, как 

изменилась динамика межэтнических и межконфессиональных отношений в 

России. 

Цель данного исследования – проанализировать динамику протестных 

настроений в нескольких мусульманских национальных республиках 

Российской Федерации в период с 1990 по 1995 год. Исследование направлено 

на выявление ключевых факторов, влиявших на формирование и эволюцию 



протестного движения. Выбор в качестве объектов исследования трех 

конкретных республик обусловлен несколькими обстоятельствами: во-

первых, они (наряду с неисламской Республикой Саха-Якутия) представили 

наиболее мощные сепаратистские модели; во-вторых, протекание 

центробежных процессов в Татарстане, Чечне и Башкирии, а также процессы 

включения их в федеральное поле, имели значительные отличия, что удобно 

для построения сравнительной аналитики. 

Основные задачи исследования: 

1. Определение ключевых социально-экономических и политических 

факторов, повлиявших на рост протестных настроений в Российской 

Федерации в начале 1990-х годов; 

2. Анализ последствий распада СССР на мусульманские республики; 

3. Изучение роли национальных интересов в формировании 

протестных настроений. 

Эволюция протестных настроений представляет собой сложный и 

многогранный процесс, который требует глубокого изучения. Исследование 

этого процесса может внести значительный вклад в развитие социологии, 

политологии, истории и экономики. 

Понимание протестных настроений в мусульманских регионах России 

может помочь властям разработать эффективные политики в сфере 

межэтнических отношений и противодействия экстремизму. 

Стоит учесть, что распад СССР и формирование новой Российской 

Федерации с ее нестабильной политической и экономической системой стали 

благодатной почвой для роста протестных настроений в мусульманских 

республиках. 

Этническая дискриминация, экономические трудности, политическая 

нестабильность, рост религиозного фактора, внешние влияния — все это 

играло свою роль в формировании протестных настроений. 



Разнообразие форм протеста было самое разное. От мирных демонстраций 

и митингов до вооруженных конфликтов, от националистических движений 

до радикальных исламистских организаций. 

Важность этих процессов для политической жизни в Российской 

Федерации 1990-х годов обеспечила серьезный научный интерес к теме, 

сформировав обширную историографию. Рассмотрим ключевых 

исследователей, освещавших тему межнациональных отношений в 

мусульманских республиках.  

В первую очередь с точки зрения политических и национальных аспектов 

тему этноконфликтов неоднократно поднимал Валерий Александрович 

Тишков. В частности, в книге «Национальная идея России», он анализирует 

взаимоотношения между и республиками в контексте национальной 

идентичности и политической власти1. 

Сагитова Л. В. в работе «Республика Татарстан: политика идентичности и 

ее акторы», отмечает рост национальной идентичности и самосознания, что 

привело к желанию защитить свои культурные традиции от влияния русской 

культуры2. 

Евгений Норин в своей книге «Чеченская война.Том1», исследует 

исторические корни конфликта в Чечне и его политические причины, 

подчеркивая роль национального самоопределения и стремления к 

независимости3. 

Леонид Гринин в своей статье «Исламизм: история и современность», 

анализирует роль ислама в формировании протестных настроений в России, 

отмечая влияние исламистских идей на определенные группы населения4. 

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

Тишков. – М: АСТ, 2021. – 416 с. 
2 Сагитова, Л. В.  Республика Татарстан: политика идентичности и ее акторы / Л. В. 

Сагитова. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2018.- 359с. 
3 Норин, Е. Чеченская война / Е. Норин. – М.: Черная сотня, Т.1, 2022.- 352с. 
4 Гринин, Л. Исламизм: история и современность / Л. Гринин. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 

33с. 



В статье «Конфессиональный фактор в российском политическом 

пространстве» Ф.Г. Овсиенко и Н.А. Трофимчук рассматривают 

противоречия между центром и мусульманскими республиками как фактор 

нестабильности в России5. 

Экономические и социальные аспекты в работах исследователей: 

В книге «Экономические проблемы последнего этапа перестройки». 

Е.С. Щепин анализирует экономические трудности республик после распада 

СССР, подчеркивая неравномерное распределение ресурсов и отсутствие 

инвестиций6. 

Петрухина А.А. в работе «Теория и практика исламизма», исследует роль 

экономических и социальных факторов в развитии исламизма в регионе, что 

имеет прямое отношение к мусульманским республикам России7. 

В первой главе рассматриваются такие вопросы как изучение 

политических процессов, происходивших в республике Татарстан в 1990 

годах. Это является важным аспектом в понимании формирования нового 

рыночного общества в замену обществу социалистическому.  

Исследование политических процессов в Татарстане в 1990 годы имеет 

большую актуальность сразу в нескольких аспектах. 

Во-первых, это позволяет понять, как происходили процессы 

демократизации и перехода к рыночной экономике в регионе. Татарстан был 

одним из первых регионов, который начал проводить реформы в 1990 году, и 

исследование этого периода позволяет понять, какие проблемы возникали и 

как они решались. 

Во-вторых, исследование политических процессов в Татарстане в 1990 

годы позволяет понять, как формировалась политическая система региона. В 

этот период происходили важные изменения в политической жизни 

                                                             
5 Овсиенко, Ф. Г., Трофимчук, Н. А. Конфессиональный фактор в российском 

политическом пространстве / Ф.Г. Овсиенко и Н. А. Трофимчук. -  М.: РАГС, 1996.- 198с.  
6 Щепин, Е. С. Экономические проблемы последнего этапа перестройки / Е. С. Щепин.- 

Екатеринбург: УГЛТУ, 2020. – 47с. 
7 Петрухина, А. А. Теория и практика исламизма / А.А. Петрухина // Вестник РУДН, серия 

Политология. - 2011. - № 2. - С. 105-108. 



Татарстана, и исследование этого периода позволяет понять, какие силы и 

интересы формировали политическую систему региона. 

В-третьих, исследование политических процессов в Татарстане в 1990 годы 

позволяет понять, как формировалась национальная идентичность региона. 

Татарстан был одним из первых регионов, который начал активно выражать 

свою национальную идентичность, и исследование этого периода позволяет 

понять, какие факторы влияли на формирование этой идентичности и как она 

проявлялась в политической жизни региона. 

Таким образом, исследование политических процессов в Татарстане в 1990 

годы имеет большую актуальность и может быть полезным для понимания не 

только истории республики, но и современной политической ситуации в 

России. 

1990-е годы стали эпохой радикальных перемен также и для Чечни.  Распад 

Советского 

Союза  привел  к  возникновению  новых  реалий  и  вызвал  к  жизни  глубок

ие  протестные  настроения  в  республике.   

Во 

второй  главе  рассматриваются  факторы,  которые  подпитывали  эти  наст

роения,  и  их  влияние  на  развитие  конфликта  между  Чечней  и  Россией. 

Во-первых, 

в  рамках  СССР  Чечня  обладала  определенной  автономией,  но  после  рас

пада  империи  она  была  ограничена.  Это  вызвало  чувство  недовольства  с

реди  чеченцев,  которые  хотели  самостоятельно  определять  свою  судьбу. 

Во-вторых, 

в  республике  появилась  и  набрала  популярность  идея  независимости  Че

чни  от  России.  Политические  лидеры  и  военные  формирования  использо

вали  ее  для  мобилизации  населения. 

В-третьих, рассматривается связь военных действий с нефтяным фактором. 

Таким образом, эволюция  протестных  настроений  в  Чечне  в начале 

1990-



х  годах,  демонстрирует  сложность  и  многогранность  социальных  процес

сов.  Она  отражает  глубокие  противоречия  в  обществе,  вызванные  как  вн

ешними  факторами,  так  и  внутренними  противоречиями.  

Необходимо  отметить,  что  протестные  настроения  в  Чечне  были  не  о

днородными  и  не  всегда  основывались  на  едином  мировоззрении.  В  это

м  процессе  участвовали  разные  группы  с  разными  целями  и  методами  д

ействий.  Однако,  все  они  были  объединены  желанием  изменить  существ

ующее  положение  вещей  и  добиться  лучшей  жизни  для  себя  и  своих  бл

изких. 

В третьей главе рассматривается вопрос о национальной идентичности и 

самосознании в начале 1990-х годов и для республики Башкортостан. 

Пример борьбы за государственный суверенитет Башкортостана 

представляет собой несовершенством существующего национально-

государственного устройства СССР. Основной проблемой являлось 

неравенство республик и народов между собой. Проблема, затрагивающая 

статус автономных республик и поднятие его до уровня автономных 

представляет собой иное направление. Во многих республиках появляется ряд 

недовольных таким ущемлением ранжирования народов и республик. 

Недовольство переходит в ряд столкновений и повышение уровня 

национального самосознания. В конечном счете – получение независимости и 

суверенитета.  

В республике Башкортостан после 1991 года появились признаки создания 

“элитного поселения”.  

Как и пакт, элитное поселение предполагает объединение ключевых элит 

для разделения власти в управлении регионом.  

В то время как пакт объединяет лидеров вокруг демократических процедур 

для защиты их интересов и обеспечения общей победы на выборах, элитное 

поселение не предполагает развития демократических процедур; она 

направлена на сохранение позиций элиты, независимо от того, являются ли 

вновь сформированные институты демократическими или нет.  



Таким образом, в то время как окончательный разрыв соглашения часто 

происходит после того, как демократические институты укореняются в 

политической культуре, как лидеров, так и граждан, устойчивость элитного 

поселения в значительной степени зависит от способности правящих элит 

предотвратить значительные изменения в балансе сил в регионе. 

В заключении представлены результаты проведенного исследования и 

сделаны следующие выводы: 

В первой половине 1990х годов мусульманские национальные республики 

РФ стали свидетелями бурного развития протестных настроений, 

обусловленных комплексом факторов, которые можно разделить на три 

основных группы: 

Социально-экономические: экономический кризис, развал СССР и переход 

к рыночной экономике привели к резкому ухудшению экономического 

положения республик, росту безработицы и бедности. 

Неравномерное распределение ресурсов: Мусульманские республики 

ощущали себя обделенными в распределении ресурсов и политического 

влияния по сравнению с Россией. 

Политика приватизации: Неэффективная приватизация, способствовавшая 

консолидации богатства в руках узкого круга лиц, подогревала социальное 

недовольство. 

Политические: молодые демократические институты в республиках были 

неэффективны и не отвечали потребностям населения. 

Национальная идентичность: Произошло возрождение национального 

самосознания, которое порождало стремление к большей автономии или даже 

независимости. 

Эволюция протестных настроений в этот период демонстрирует 

следующие тенденции: 

Сначала протесты носили преимущественно социально-экономический 

характер, с фокусом на проблемы бедности, безработицы и коррупции. 



Позже протест стал приобретать национально-освободительный характер, 

с требованиями большей автономии и даже независимости. 

Исламский фактор играл все более значимую роль, усиливая радикальные 

тенденции и способствуя формированию новых политических сил. 

Следует отметить, что протестные движения были неоднородными по 

составу, идеологии и целям. Политическая ситуация в разных республиках 

развивалась по-разному, что влияло на характер и уровень протестных 

настроений. 

В целом, протестные настроения в мусульманских национальных 

республиках РФ в первой половине 1990х годов являлись следствием сложных 

социально-экономических, политических и религиозных процессов. Они 

подчеркивали важность решения проблем, связанных с национальной 

идентичностью, политической автономией и социально-экономическим 

развитием этих регионов. 

 

 

 

 


