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Аннотация. В статье анализируются отношения, которые сложились за последние 
30 лет периода постсекулярности между государством и исламскими структурами на при-
мере Республики Татарстан – региона со значительной долей мусульманского населения. На 
основе данных 14 глубинных интервью с экспертами, имамами и рядовыми жителями рес-
публики показано, что светская власть играет доминирующую роль, осуществляя контроль 
над исламским сообществом и Духовным управлением мусульман. Современные процессы 
реисламизации связаны с рисками, вызванными исламской глобализацией, что может быть 
чревато утратой региональной исламской традиции и угрозой стабильности республики. В 
этих обстоятельствах государство усиливает контроль над религиозной сферой и ставит пе-
ред ДУМ РТ важную задачу нейтрализации и профилактики экстремизма. Основными спо-
собами преодоления радикализации верующих выбраны просветительская деятельность с 
особым вниманием к молодежи и образовательная работа прежде всего для подготовки и 
обучения мусульманского духовенства. Особое внимание в статье посвящено возможности в 
современных реалиях соблюдать принцип светскости. Другой вопрос касается характери-
стики двух основных частей, из которых состоит мусульманская умма Татарстана, их различ-
ного отношения к проблеме вмешательства государства в дела ислама и реакции на них со 
стороны государства и официальных исламских организаций. Анализ ситуации позволяет 
сделать вывод, что ДУМ РТ сложно справиться с запросом служить буфером между свет-
скими властями и исламским сообществом, реагируя на требования не только государства, 
но и рядовых мусульман. 
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Abstract. The paper focuses on the relationships that have developed over the past 30 years of 
the post-secularity period between the state and Islamic structures and communities using the 
example of the Republic of Tatarstan as a region with a significant Muslim population. Based on the 
data of 14 in-depth interviews with the experts, imams and residents of Tatarstan, it is shown that 
the secular power controls the Islamic community and the Spiritual Administration of Muslims and 
plays a dominant role in the interaction between the state and Islamic organizations. The modern 
processes of re-Islamization are associated with the risks caused by Islamic globalization which may 
lead to the loss of regional Islamic tradition and threaten the stability of the Republic. The state has 
strengthened control over the religious sphere in this context and has charged the Spiritual 
Administration of Muslims of the Republic of Tatarstan with an important task of neutralizing and 
preventing extremism. The main ways to overcome radicalization of believers are educational 
activities with special attention paid to young people and work for training Muslim clergy. The paper 
also analyzes whether it is possible to observe the principle of secularism. Special attention is paid 
to the description of the two main parts that make up the Muslim Ummah of Tatarstan, their different 
attitudes to the issue of the state intervention in the affairs of Islam and the reaction that they received 
from the state and official Islamic organizations. The Spiritual Administration of Muslims of 
Tatarstan is forced to respond to the demands of not only the state, but also ordinary Muslims. 
However, it can hardly cope with the request to be a buffer between the secular authorities and the 
Islamic community. 
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Взаимодействие между государственной властью и религиозными струк-
турами – один из важнейших аспектов, характеризующий процессы постсе-
кулярности. Ю. Хабермас указывает, что в результате возврата конфессио-
нального измерения в общественную сферу складываются новые сочетания 
светского и религиозного [1]. Это подразумевает не остановку и смену про-
цессов, а их дальнейшее движение [2]. Описывая ситуацию в России, фран-
цузская исследовательница К. Руссле утверждает, что религиозность 
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используется элитами для построения постсоветского государства так же, как 
государственный атеизм участвовал в строительстве государства советского 
[3, с. 57]. Более двух последних десятилетий в России выстраивается новая 
модель государственно-конфессиональных отношений. При этом высказыва-
ются опасения клерикализации, расширения сферы деятельности религиоз-
ных организаций, лоббирования интересов отдельных конфессий на феде-
ральном и региональном уровнях, а также искажения принципа светскости, 
что проявляется в усилении взаимодействия церкви с институтами политиче-
ской власти и в попытках религиозных объединений влиять на политические 
и социальные процессы. 

Данная статья посвящена анализу взаимодействия между российской госу-
дарственной властью и религиозными организациями на примере процессов 
реисламизации в Республике Татарстан с иллюстрацией того, как государство 
контролирует деятельность исламских структур. Отдельное внимание уделя-
ется ситуации разделения мусульманской общины Татарстана на сторонни-
ков традиционного татарского ислама и приверженцев глобализационного 
ислама, характеристике Духовного управления мусульман РТ как официаль-
ной исламской организации, призванной служить посредником между прово-
димой светскими властями политикой и верующими мусульманами. Также 
представлены различные мнения татарстанского сообщества о влиянии госу-
дарства на исламские структуры и соблюдении принципа светсткости1. 

Деприватизация, которая является одним из проявлений постсекулярно-
сти и обозначает процесс возвращения явлений религиозности в публичное 
пространство [4], активно продолжается в России с начала 1990-х гг. Право-
славная церковь смогла в определенной степени восстановить свою публич-
ную роль, однако, как утверждает Б. Тернер, нельзя утверждать, что ее влия-
ние основывается на духовном авторитете. Причина популярности 
религиозных институтов кроется скорее в понимании религии как части тра-
диционного культурного наследия. При этом российское общество сохраняет 
светские ценности и остается секулярным [5]. Это является справедливым не 
только для православной части населения России, но и для остальных кон-
фессий, в частности ислама, особенно в Волжско-Уральском регионе страны. 
Российские мусульмане воспринимают свою религию во многом как часть эт-
нической культуры и один из маркеров этнонациональной идентичности [6]. 

В разворачивании процессов религиозного ренессанса участвуют как кон-
фессии и рядовые верующие, так и государство. С начала 1990-х гг., когда 

 
1 В анализе использованы данные 14 глубинных интервью, записанных автором в 2019 г. с 
мусульманами в Казани, Набережных Челнах, а также в Азнакаевском и Мамадышском рай-
онах РТ. Информантами выступили рядовые верующие и светские лица (7 чел.), имамы 
(3 чел.), а также несколько экспертов по делам религий и экспертов-исламоведов (4 чел.). 
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реисламизация в Республике Татарстан шла быстрыми темпами, она соче-
тала, с одной стороны, реализацию желаний простых верующих и, с другой – 
движение к религии со стороны власти. Для мусульман мотивация реислами-
зации была обусловлена потребностью в новой солидарности и поиском ду-
ховных ориентиров в сложный период социальной трансформации в ситуа-
ции разрушения советской идеологии и растворения моральных основ. Для 
политических элит ислам был призван служить в качестве значимого ресурса 
в контексте налаживания отношений с международным сообществом (на му-
сульманском Востоке) и позиционирования своего особого места среди дру-
гих российских регионов. Как отмечает Л. Сагитова, это сочетание интересов 
создает сложную картину смыслов, целей и тактик в конструировании поли-
тического дизайна Татарстана и стратегии взаимодействия светских органов 
власти и религиозных структур [7, с. 314–315].  

Реисламизация в Республике Татарстан проявлялась с начала 1990-х гг. 
через строительство и восстановление храмов, рост числа их прихожан, появ-
ление духовных учебных заведений, издание религиозной литературы, увели-
чение роли духовных лиц в общественной жизни. По данным социологов по 
РТ, уровень религиозной идентичности среди этнических мусульман доста-
точно высок: верующими себя уверенно называют около половины татар [8]. 
Интерес к вере затрагивает различные социальные группы населения: иссле-
дователи фиксируют рост исламской идентичности среди людей различного 
возраста, гендерной принадлежности, с разным уровнем образования, прожи-
вающих и в городах, и в сельской местности [8–10]. И все-таки при деклари-
руемой приверженности исламу для большинства татар характерно игнори-
рование исполнения исламских практик. Достаточно высокий уровень 
религиозной идентичности сопровождается слабыми переменами в цен-
ностно-нормативной системе. 

Государственная власть относится к религии по-своему. Ислам позицио-
нируется ею как «товар», хорошо продающийся на внутреннем и внешнем 
рынке, а образ «мирного ислама» используется для формулирования совре-
менного позитивного, привлекательного имиджа Татарстана. Наряду с этим 
ислам в глазах региональной власти связан с рисками, формируемыми ислам-
ской глобализацией, что может привести к утрате исторически сложившейся 
татарской мусульманской традиции, внести раскол в умму и привести к появ-
лению мусульманских групп экстремистской направленности [7, с. 317]. 

Государство взаимодействует с мусульманским сообществом посредством 
религиозных организаций, головная структура которых представлена Духов-
ным управлением мусульман (ДУМ). Практически каждая область нашей 
страны, где проживают мусульмане, имеет свое духовное управление. На об-
щероссийском фоне среди региональных исламских структур выделяется ДУМ 
Республики Татарстан как управление, относящееся к наиболее богатому 
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региону с исламским компонентом, которое не входит в подчинение ни одного 
из центральных духовных управлений. Однако, как и многие российские 
ДУМы (муфтияты), оно создано и контролируется государством. Формально 
избираемый председатель ДУМ РТ, или муфтий, фактически назначается свет-
скими властями, а сам муфтият осуществляет контроль и руководство на ме-
стах, в том числе назначая «настоятелей» мечетей (имам-хатыбов). Приведем 
цитаты из глубинных интервью с мусульманами для иллюстрации того, как эта 
ситуация воспринимается членами мусульманской общины (уммы).  

Когда-то мы радовались, что государство включило в объекты своей по-
мощи и политики религиозные организации, это вроде способствовало укреп-
лению ислама и росту интереса к вере. Власти помогали строить мечети, ор-
ганизовывать байрамы [праздники], восстанавливать медресе. Но больше 
внимания религии – и больше контроля. В результате власть вообще все дик-
тует муфтияту. Поэтому там нет ярких популярных в народе имамов, там 
послушные функционеры теперь (Информант 2, мусульманин, Казань, 2019 г.). 

Подконтрольность ДУМ РТ государству отражает общую ситуацию вза-
имодействия между светской властью и религиозными организациями. Отно-
шения религиозных и государственных структур в России строятся на доми-
нировании последних. Перефразировав слова П. Бурдье, отметим, что 
религиозные иерархи стремятся внушить и закрепить «схемы восприятия» и 
действия, которые исходят от политических структур. Церковь и ее инокон-
фессиональные эквиваленты способствуют сохранению политического строя 
благодаря своей специфической функции поддержания символического по-
рядка [11, с. 55], они придают легитимность политической системе в ответ на 
политическую, административную и материальную поддержку со стороны 
светских властей. Государство выступает патроном, а религиозные организа-
ции принимают это как данность и подчиняются, приветствуя политический 
курс властвующей элиты. 

Одним из ярких примеров подчиненности ДУМ Татарстана явились по-
следние выборы председателя Духовного управления мусульман в 2017 г., ко-
гда при безальтернативном голосовании Глава республики Р. Минниханов от-
крыто призвал поддержать кандидатуру муфтия, по сути предложенную им 
самим. Эта практика, ставшая обычной для мусульманского сообщества, по 
сути, нарушает базовые принципы светского государства, а именно невмеша-
тельство во внутренние дела Духовного управления мусульман РТ. 

Мусульмане не то, что не сопротивляются, что государство ими напря-
мую руководит, они воспринимают это как норму. Хваленое мусульманское 
самоуправление у нас не видели никогда. Последний съезд [мусульман, в ап-
реле 2017 г.] <…> там был Минниханов, и он нахваливал Камиля [Самигул-
лина, муфтия Татарстана с 2012 г. по настоящее время], рекомендовал, как 
это у нас называется, его избрать. Конкурента на выборах муфтия не было. 
Все проголосовали и не увидели в этом давления. Ну, он многих устраивает, 
потому что это не самостоятельная фигура, споров из-за него минимум 
(Информант 4, эксперт-исламовед, Казань, 2019 г.). 
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Исламские лидеры открыто поддерживают светскую власть и рекомен-
дуют имамам через проповеди доносить до верующих основные положения 
социально-политической повестки дня, от общих фраз одобрения правитель-
ства и законодательной власти до необходимости терпимо относиться к труд-
ностям [12; 13]. Подчинение ДУМ РТ государству реализуется через осу-
ществляемые муфтиятом практики, в том числе кадровую политику, 
озвучиваемые и публикуемые тексты (проповеди, статьи в СМИ) и интервью. 
В случае споров и разногласий между властью и рядовыми мусульманами 
официальные исламские лица обычно принимают сторону государственных 
органов. Примечательно, что большинство мусульман, преимущественно так 
называемых «номинальных», т.е. не соблюдающих ритуальную религиозную 
практику, воспринимают это как норму. 

Важный контекст, на фоне которого разворачиваются отношения свет-
ских и религиозных структур в республике, связан с рисками исламской гло-
бализации. В обстановке опасений, связанных с терроризмом, у государства 
возникает соблазн более жестко регулировать конфессиональные организа-
ции, сообщества верующих и всю религиозную сферу [3, с. 11]. Появление 
новых религиозных практик и течений, что характерно для постсекулярных 
процессов, развело мусульман Татарстана на две основные части: привержен-
цев так называемого татарского ислама и сторонников исламской глобализа-
ции. Первые тяготеют к исторической традиции поволжского ислама со своей 
богословской школой и тесными связями с этнической татарской культурой, 
вторые предпочитают арабизированную версию ислама, распространившу-
юся глобально в мусульманском мире. Между этими двумя частями суще-
ствуют споры и конкуренция, при этом поддержку от ДУМ РТ и государства 
имеют приверженцы татарского ислама.  

Сторонники глобализированного ислама являются последователями 
идей, популярных в разных концах глобального мусульманского мира, но но-
вых для уммы Татарстана. Эти идеи оцениваются сегодняшними мусульман-
скими и светскими официальными лицами, некоторыми экспертами и псев-
доэкспертами как радикальные, а их сторонники ассоциируются с 
негативными явлениями в современном мусульманском мире и порой стиг-
матизируются в качестве потенциально опасных и неблагонадежных. С сожа-
лением отметим, что в этой ситуации недопонимания и недоверия, которые 
присутствуют между двумя сегментами верующих, муфтиятом не уделяется 
достаточного внимания налаживанию диалога между ними и преодолению 
подозрительности и противоречий. 

После распада СССР, когда люди потянулись в мечети, квалификация 
наших имамов была на низком уровне, литературы мало. Для развития ислама 
многого не хватало. Стали приезжать арабские миссионеры, стали помогать, 
много позитивного от них шло. Но еще с ними приехала другая трактовка ис-
лама, специфическая литература, зато они ехали с деньгами. Государство то-
гда не обращало на это внимания, а мусульмане смотрели на арабов с восхище-
нием и почитанием. Никто не пытался контролировать этот процесс, а 
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муфтияту кроме как у арабов деньги брать было неоткуда, поэтому муфтият 
с арабскими странами дружил. Потом до государства дошло, чем это опасно, 
оно все взяло под контроль, и теперь от его всевидящего ока никуда не деться 
(Информант 7, мусульманин, Набережные Челны, 2019 г.). 

Рядом экспертов высказываются опасения, что распространение глобали-
зированного ислама может привести к утрате исторически сложившейся тео-
логической традиции татар, внести раскол в умме Татарстана, а также способ-
ствовать возникновению мусульманских сообществ экстремистской 
направленности. Увеличение салафитского влияния, особенно в первое деся-
тилетие нового века, и теракты июля 2012 г. против мусульманских лидеров2 
воспринимаются властью как серьезная угроза стабильности региона. С этим 
связано усиление государственного контроля над исламскими общинами и 
институтами в Татарстане [7, с. 137], что направлено на создание правовых 
ограничений на пути распространения религиозного экстремизма.  

В этой обстановке ДУМ РТ видит одной из основных целей своей дея-
тельности нейтрализацию и профилактику экстремизма. Из возможных спо-
собов преодоления радикализации верующих особый акцент сделан на про-
светительской деятельности, направленной на различные группы исламского 
сообщества, среди которых особое внимание уделяется молодежи и образо-
вательной работе, прежде всего подготовке квалифицированных имамов [14]. 
Работа в этих направлениях обозначена государством как наиболее важная 
задача, поставленная перед Духовным управлением. Для ее реализации по-
мимо прочего ведется деятельность в рамках Совета по исламскому образо-
ванию РФ3, а в 2016 году в Татарстане в г. Болгар была создана Болгарская 
академия4 как высшее исламское учебное заведение, призванная возродить и 
продолжить татарское исламское богословское. 

Место религии в российском обществе имеет правовое регулирование и ос-
новывается на Конституции, где прописано, что РФ является светским государ-
ством. Это подразумевает, что религия отделена от государства, и они не вме-
шиваются в дела друг друга. При сотрудничестве с религиозными 

 
2 Покушение на муфтия Татарстана И. Фаизова и убийство бывшего заместителя муфтия 
В. Якубова в июле 2012 г. в Казани. 
3 Совет по исламскому образованию РФ (URL: http://islamobr.ru/), в который входят более 
30 крупнейших исламских вузов и медресе, создан в 2010 г. В его задачи входит создание 
единого мусульманского образовательного пространства, профилактика распространения 
экстремистских и радикальных идей среди молодежи. См., напр.: Совет по исламскому обра-
зованию России начинает новый виток деятельности // Новости ДУМ РТ. 2019. 20 августа. 
URL: http://dumrt.ru/ru/news/news_22685.html (дата обращения: 20.07.2020). 
4 В 2016 г. была создана Болгарская исламская академия – научно-богословский и образова-
тельный центр всероссийского значения, учрежденный ведущими мусульманскими органи-
зациями России (ЦДУМ России, ДУМ Российской Федерации, ДУМ Республики Татарстан). 
URL: http://bolgar.academy (дата обращения: 20.07.2020). 
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организациями официальные светские структуры играют ведущую роль. Од-
нако пристальный контроль со стороны властей над религиозной сферой вы-
зывает вопросы относительно светского характера российского государства и 
его нейтральной позиции по отношению к различным конфессиям. Подобные 
сомнения высказываются не только экспертами по делам религий, но и на 
уровне общественного мнения. 

В Татарстане присутствуют различные оценки взаимоотношений свет-
ских и религиозных организаций. Для их изучения нами были проанализиро-
ваны высказывания как верующих, так и представителей секулярного сег-
мента республики. Одна часть жителей республики не может согласиться с 
доминированием государства на исламском поле республики. Они усматри-
вают нарушение Конституции во вмешательстве властных структур в реше-
ние внутримусульманских дел и излишнем контроле государства, а также об-
виняют ДУМ РТ за приспособленчество, отсутствие независимой позиции и 
игнорирование интересов мусульман.  

Другая часть общества высказывает одобрение политике государства по 
отношению к религии. Приведем два аспекта, с которыми связана поддержка 
официальной стратегии в государственно-конфессиональных взаимодей-
ствиях. Первый касается восприятия ислама как неконтролируемой угрозы, 
формы социального и политического протеста, вплоть до возрождения сепара-
тистских настроений [15, с. 627]. В этом случае приветствуется контроль вла-
стей над ситуацией внутри ислама и утверждается необходимость продолже-
ния политики предотвращения любых экстремистских проявлений. Приведем 
цитату из разговора с русским информантом, называющим себя неверующим. 

Им волю дай, они делов наворотят [информант продолжает свои рассуж-
дения о так называемых «ваххабитах»]. Примеры мы видели и на юге России, 
и в среднеазиатских республиках, и дальше за рубежом. Когда ослабляется 
государственный контроль, ситуацию в свои руки быстро стараются взять 
исламские группировки. В Татарстане нельзя даже близко такого допу-
стить, здесь не только татары живут, да и татары – народ преимуще-
ственно светский и уж точно от шариата далекий. Но есть и такие, кто 
хочет жить в мусульманском окружении по своим правилам, они не хотят 
соприкасаться с нами [со светским обществом и государством]. <…> Наша 
надежда на то, что государство будет продолжать за ними наблюдать, а 
в случае чего – нейтрализовывать (Информант 11, светский, русский, Ка-
зань, 2019 г.). 

Большое значение имела деятельность, направленная на снижение влия-
ния на умму и муфтият выходцев из арабских стран, которые несли идеи, не 
всегда сочетающиеся с привычной для татар жизнью в светском контексте. 
Это влияние из-за рубежа расценивалось некоторыми мусульманами, духов-
ными исламскими лидерами и в особенности силовыми структурами респуб-
лики как нежелательное и даже опасное. Поэтому снижение числа арабов в 
мечетях Татарстана воспринимается в качестве позитивного изменения внут-
реннего исламского контекста. 



Гузельбаева Г.Я. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2020. Т. 22. № 4. С. 678–689 

686                                    РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В РОССИИ: СЮЖЕТЫ И ПОЛЕМИКА 

Второй аспект одобрения государственной политики относится к призна-
нию того, что влияние светских органов привело к прекращению конфликтов 
внутри Духовного управления мусульман и более слаженной работе. 

Отчасти, хорошо, что государство контролирует то, что происходит 
с исламом. Конечно, есть перегибы, есть необдуманные шаги, многое дела-
ется топорно, но в целом это нормально сейчас. Скандалы в муфтияте пре-
кратились. Ограничить присутствие у нас арабских проповедников все-таки 
было необходимо (Информант 5, имам, Азнакаевский район РТ, 2019 г.). 

Установку на невмешательство государства в дела религии сегодня 
можно оценить как формальную установку, не поддерживаемую практикой, 
поскольку роль светских официальных структур в жизни мусульманских об-
щин значительна. Это касается не только административной и политической 
поддержки от государственных органов. В ситуации сложного экономиче-
ского положения религиозных организаций огромную роль играет опосредо-
ванное материальное содействие со стороны властей. Если в 1990-е и начале 
2000-х гг. благотворительность оказывалась зарубежными спонсорами, то по-
сле вытеснения из России иностранных фондов этот источник иссяк. Не-
смотря на относительно благополучный материальный статус жителей Татар-
стана на общем российском фоне, благотворительная и спонсорская помощь 
предпринимателей-мусульман не служит серьезной экономической поддерж-
кой для исламских общин. Единственным стабильным источником средств 
может быть покровительство государства и местных администраций [3, с. 94]. 

При звучащих обвинениях в нарушении властями принципа светскости 
необходимо признать, что государство вынуждено стремиться к балансу инте-
ресов религиозных и секулярных акторов и призывает не политизировать 
сложные вопросы государственно-конфессиональных отношений. Примерами 
могут служить недавний конфликт в Екатеринбурге в 2019 г. по вопросу стро-
ительства православного собора Святой Екатерины на месте сквера5, активные 
дискуссии в Санкт-Петербурге в 2017 г. о возможной передаче Исаакиевского 
собора в ведение РПЦ6, споры о строительстве мечетей в ряде городов. Эти 
случаи демонстрируют необходимость учитывать мнение различных групп 
граждан и пересматривать предварительные соглашения между государствен-
ными и религиозными институтами [15, с. 267]. Светским властям приходится 
принимать во внимание интересы неверующей части населения и верующих 
других конфессий, особенно в острых спорных ситуациях. 

Современные процессы реисламизации как одно из проявлений постсеку-
лярной тенденции реализуются на уровне приватных практик, выходящих из 

 
5 Дума Екатеринбурга окончательно запретила строительство храма в сквере // Интерфакс. 
2019. 19 ноября. URL: https://www.interfax.ru/russia/684655 (дата обращения: 15.07.2020). 
6 «Никакая передача не нужна»: петербуржцы отстояли Исаакий // Газета.ru. 2019. 29 марта. 
URL: https://www.gazeta.ru/social/2019/03/29/12272342.shtml (дата обращения: 15.07.2020). 
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частной сферы в область общественного пространства, и на уровне государ-
ства, которое использует религию в качестве инструмента для продвижения 
своей политики и укрепления символического капитала. За прошедшие 30 лет 
между государством и исламом сложились тесные взаимоотношения, кото-
рые характеризуются прежде всего тем, что государство доминирует, а ис-
ламские структуры играют подчиненную роль, являясь символическим ре-
транслятором политики властей, обменивая это на административную и 
экономическую поддержку. Политическим элитам Татарстана ислам необхо-
дим как важный ресурс для налаживания политических и экономических от-
ношений на российском и международном уровнях. 

Однако в то же время ислам в глазах региональной и федеральной власти 
ассоциируется с рисками, за которыми может стоять угроза появления групп 
экстремистской направленности и потеря стабильности в мусульманском сооб-
ществе и в республике в целом. Опасения, связанные с радикализацией и тер-
роризмом, побуждают государство усилить контроль за религиозной сферой.  

Проникновение на территорию России, и в частности в Татарстан, новых 
исламских направлений стимулировало появление сторонников исламской 
глобализации, в том числе приверженцев так называемого «чистого ислама», 
которые наряду с последователями традиционного для Поволжья «татар-
ского» ислама, связанного с этнической культурой татар, составляют два ос-
новных лагеря мусульманского сообщества республики. Между этими двумя 
частями мусульманской уммы республики существуют споры и недопонима-
ния. Важно отметить, что сторонники глобализированного (другое определе-
ние – арабизированного) ислама порой ассоциируются у мусульманских и 
светских акторов с негативными явлениями радикализации в современном 
мусульманском мире. В этой обстановке перед ДУМ РТ стоит важная госу-
дарственная задача профилактики экстремизма. Для этого организована ра-
бота с молодежью, обучающие программы для исламских духовных лиц, дру-
гие виды деятельности, направленные на просвещение мусульман. 

Среди жителей Татарстана присутствуют различные оценки взаимодей-
ствия светских властей и религиозных общин. Одни не могут согласиться с 
преобладанием государства на исламском поле республики, другие высказы-
вают одобрение политике государства по отношению к религии, что связано 
с имиджем ислама как потенциальной неконтролируемой угрозы. Сложности 
в соблюдении принципа светского государства связываются некоторыми 
наблюдателями в том числе с необходимостью проведения антиэкстремист-
ской политики. 

В ситуации разброса мнений верующих мусульман, наличия мусульман-
ского «официального мейнстрима» и «инакомыслящих», а также активной 
противоэкстремистской политики государства одна из важнейших задач муф-
тията – быть буфером между светскими властями и исламским сообществом. 
К сожалению, нельзя утверждать, что ДУМ успешно справляется с этим за-
просом. Многие члены мусульманского сообщества солидарны в том, что 
муфтият подчиняется государству и слабо реагирует на запросы рядовых му-
сульман, которые представляют в реальности мозаичную картину. Вероятно, 
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иначе крайне сложно легитимно функционировать в условиях существующего 
политического поля России, и Духовное управление платит за это недоста-
точно высоким уровнем авторитета среди практикующих мусульман – осо-
бенно среди той части верующих, которая активно включена в исламскую ри-
туальную практику и жизнь уммы. Процессы реисламизации сопровождаются 
обособленностью и недопониманием между верующими и неверующими, 
между представителями разных групп мусульман – сторонниками традицион-
ного татарского ислама и глобализированного ислама. В этой непростой об-
становке недостаточно внимания уделяется налаживанию диалога между 
ними и преодолению взаимной подозрительности и противоречий. 
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