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Резюме. В статье представлена редакционная концепция и содержание тематического номе-
ра журнала «Историческая этнология», посвященного российскому исламу, мусульманским 
общинам и деятельности мусульманских интеллектуалов из числа татар. Вошедшие в него 
статьи, объединенные зонтичной темой: «Ислам в меняющихся контекстах эпох: социальные 
и идентификационные проекции» – представляют широкое поле исследовательских ракурсов 
изучения ислама. Междисциплинарный и диахронный подходы, использованные при форми-
ровании контента выпуска, позволили проследить динамику состояния и развития исламских 
институтов, традиций, норм и практик, претерпевающих изменения под влиянием социаль-
но-политической, этнокультурной и экономической конъюнктуры исторических эпох рос-
сийской истории. Эмпирический ракурс направлен на исследование этнокультурных и соци-
альных аспектов ислама в различающихся региональных контекстах, связанных со специфи-
кой интеллектуальной, богословской, обрядово-ритуальной, социальной, повседневной жиз-
нью мусульманских сообществ в Татарстане, в других регионах Российской Федерации, а 
также в Узбекистане (Туркестане конца XIX – начале ХХ вв.) 
Значимая часть статей посвящена раскрытию роли ислама в татарском сообществе в разные 
периоды его развития: от имперской России, через эпоху советского атеизма – к реалиям но-
вейшего времени, характеризующимся беспрецедентной динамикой развития коммуникаци-
онных технологий. Трансформация обрядово-ритуальной сферы мусульман, формат религи-
озных практик, новые сетевые сообщества и деятельность духовных лидеров в татароязыч-
ных СМИ и в блогосфере – во многом определяют отношение населения и особенно моло-
дежи к исламу. В ряде работ выпуска прослеживается влияние миграционных процессов на 
развитие ислама и мусульманских сообществ в исторически нетрадиционных для него соци-
альных и географических контекстах. Сопоставление исторических изысканий с широким 
набором фактологического материала, документов и свидетельств прошлого – с современ-
ными этнологическими и социологическими исследованиями – позволяют сформировать 
многомерную и динамичную картину состояния ислама и мусульманских общин с учетом их 
исторического бэкграунда на территории России и Средней Азии. 
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Abstract. The article presents the editorial concept and content of the thematic issue of the Histori-
cal Ethnology journal dedicated to Russian Muslims, the Muslim population of Turkestan in the late 
18th – early 20th centuries, and Islam. The papers included in the issue are united by the key subject 
“Islam in the changing contexts of eras: social and identification projections” and represent a wide 
field of research perspectives in Islamic studies. The interdisciplinary and diachronic approaches 
used in forming the content of the issue allowed tracing the dynamics of the state and the develop-
ment of Islamic institutions, traditions, norms and practices, which undergo changes under the in-
fluence of the socio-political, ethnocultural and economic situation of different historical eras of the 
Russian history. The empirical perspective is aimed at studying the ethnocultural and social aspects 
of Islam in different regional contexts related to the specifics of the intellectual, theological, ritual, 
social, and everyday life of Muslim communities in Tatarstan, other regions of the Russian Federa-
tion, and Uzbekistan (Turkestan of the late 19th – early 20th centuries). A significant part of the ar-
ticles is devoted to revealing the role of Islam in the Tatar community in different periods of its de-
velopment: from imperial Russia, through the era of Soviet atheism, to the realities of modern 
times, which are characterised by unprecedented dynamics of the development of communication 
technologies. The transformation of the ritual sphere of Muslims, the format of religious practices, 
new online communities, and the activities of spiritual leaders in the Tatar-language media and in 
the blogosphere largely determine the attitude of the population, particularly young people, to Is-
lam. A number of works in the issue trace the influence of migration processes on the development 
of Islam and Muslim communities in historically non-traditional social and geographical contexts. 
Comparison of historical research with a wide range of factual materials, documents and evidence 
of the past – with modern ethnological and sociological research allows us to form a multidimen-
sional and dynamic vision of the situation in Islam and Muslim communities, taking into account 
their historical background in Russia and Central Asia. 
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Вводное слово редактора следует начать с того, что наш призыв к коллегам-
исламоведам из разных регионов Российской Федерации и стран СНГ поучаст-
вовать в формировании тематического номера «Исторической этнологии», по-
священного исламу, реализовался в действительно интересном проекте. Сово-
купность опубликованных в нем работ позволила выстроить контент, охваты-
вающий три разительно отличающиеся друг от друга эпохи: имперскую Россию, 
советскую, и Россию новейшего времени. Этот трансвременной взгляд на быто-
вание ислама и российских мусульман замечателен тем, что позволяет зримо и 
ярко увидеть, что происходит с исламом – достаточно консервативным социаль-
ным феноменом – в радикально меняющихся социальных условиях: будь то вы-
зовы эпохи Модерна с формирующейся парадигмой национального государства; 
будь то эпоха советского воинствующего атеизма, или же религиозный ренес-
санс на фоне тектонических сдвигов постсоветской трансформации с активным 
возвращением религии в общество, и, наконец, цифровая революция.  

Вот эта глубинная и длительная по времени перспектива позволяет оце-
нить значимость и влияние социальности во всем спектре ее аспектов на рели-
гиозную сферу и рассмотреть потенциал исламского фактора в цивилизацион-
ном развитии как прошлой, так и современной России и, отчасти, в Средней 
Азии. Спектр собранных в настоящем номере работ можно представить как на-
учный зонд, позволяющий провести социальную диагностику и через это по-
нимание – прогнозировать возможные сценарии проявления и развития россий-
ского ислама, который, безусловно, является значимым фактором и инструмен-
том социального проектирования настоящего и будущего жизнеустройства 
России как многокультурного и многоконфессионального государства, а также 
в ее взаимодействии с государствами Средней Азии. 

Второе, что следует отметить: подавляющая часть работ так или иначе свя-
зана с татарским исламом и его носителями татарами-мусульманами. Данное 
обстоятельство также фокусирует исследовательские кейсы на этой значимой 
для российской истории и российского общества этнической группе, занимаю-
щей второе по численности место среди народов Российской Федерации.  

Третье обстоятельство – связано с теоретико-методологическими аспекта-
ми изучения ислама. Действительно, мозаика представленных в выпуске работ 
стимулирует к размышлениям об исследовательской оптике в изучении ислама 
и языке описания сложных и подчас противоречивых его проявлений в разли-
чающихся социальных контекстах. Насколько чувствительны к ним концепции 
постсекулярности или десекуляризации; теории социального конструирования, 
инструментализма или примордализма? Какие из них позволяют наиболее аде-
кватно проанализировать роль исламских традиций в их взаимодействии с эт-
ническими ценностями, подменившими в эпоху идеологического преследова-
ния ислама религиозные практики или же в новейшее время их трансформацию 
в сложных условиях протекания COVID-19? Как объяснить социальный акти-
визм московской татарской общины в конце XIX – начале ХХ вв. в контексте 
общероссийских общественных трансформаций в рамках Российской империи? 
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И как современная цифровая эпоха, ограничивающая или заменяющая оф-
флайн-коммуникацию и наставничество традиционных экспертов – имамов, 
влияет на восприятие религиозных установок и ценностей среди различных 
групп верующих-мусульман в современной России?  

Все эти вопросы рождаются в связи с междисциплинарностью, в которой 
выдержан этот выпуск: совокупность многообразия тем, рассмотренных исто-
риками, антропологами, этнологами, социологами и политологами позволяет 
обогатить узкую цеховую призму, или, наоборот, посмотреть критически на из-
ложенный в иной дисциплинарной парадигме материал. Работы наших коллег, 
представленные в настоящем выпуске журнала – и есть приглашение читателя 
к творческой рефлексии в отношении собственных мыслей, наблюдений и их 
соотнесения с исследовательскими материалами журнала.  

Представляя данный тематический выпуск, хотелось бы сделать отсылку к 
редакционной политике журнала «Историческая этнология», ориентированную 
на междисциплинарность и диахронный подход к изучению социальных явле-
ний, так или иначе связанных с этничностью, этнической культурой, религией, 
этносоциальными, этнополитическими и этноконфессиональными процессами.  

Первую группу различающихся по тематике текстов объединяет рубрика 
«Татары и традиции ислама в имперской, советской и постсоветской России». 
Ее открывает статья О.Н. Сенюткиной, которая на примере изучения иденти-
фикационных процессов среди нижегородских татар-мусульман, обозначает 
значимость региональной специфики в этнической истории народа и отсюда – 
методологические проблемы изучения сложной структуры каждого из этносов 
России. На примере нижегородских татар-мишарей исследовательница просле-
живает влияние ряда факторов на формирование субэтнической идентичности. 
Наряду с этим автор обращает внимание на важность этнокультурной иденти-
фикации самого исследователя, которая позволяет ему быть «своим» или же, 
наоборот, «чужим» на этапе сбора информации. Отсутствие, по мнению 
О.Н. Сенюткиной, единой методологии в исследовании региональной этниче-
ской истории, подводит к необходимости использовать междисциплинарный 
подход в качестве методологического принципа. 

Исследование А.Г. Хайрутдинова переносит нас к татарам эпохи Модерна, 
когда бурное развитие капитализма и научно-технической революции, стиму-
лирует прогрессивно настроенных интеллектуалов-мусульман (Г. Насыри, 
Р. Фахретдин, М. Бигиев) к переосмыслению парадигмы исламского образова-
ния. Репрезентацию их размышлений и свидетельств автор предваряет кратким 
экскурсом в историю формирования татарского религиозного образования, на-
чиная с булгарского периода, в его связи с религиозными центрами Маверан-
нахра и Османской империи. Это помогает проследить и понять устойчивость 
догматического тренда сложившейся образовательной традиции мусульман. 
Эпистолярное и литературное наследие – живые свидетельства личного опыта 
обучения в мектебах и медресе их авторов – проливают свет на контекст эпохи, 
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их мотивацию и энтузиазм в прогрессистском движении, направленном на мо-
дернизацию татар как нации в духе того времени. 

Ярким контрастом к этим сюжетам воспринимается исследование 
Ю.Н. Гусевой, погружающее читателя в насыщенную эпоху раннего советского 
государства с его активной борьбой против религии. Интригу задает и сам ма-
териал – архивные источники центрального аппарата Восточного отдела ОГПУ 
о практиках святых писем среди мусульман Волго-Уральского региона. Таким 
образом, исследовательница дает голос «молчаливому большинству», сохра-
нявшему духовную автономию в то непростое время. Не менее важный аспект 
– тонкое различение исследовательницей специфики мусульманских «святых 
писем» в сравнении с православными аналогами. И, безусловно, ценным явля-
ется проекция темы в день сегодняшний – использование апокалиптических 
сюжетов современными исламскими религиозными и политическими организа-
циями в условиях социально-политической турбулентности. 

Вторая рубрика посвящена темам социального активизма татар в разные 
эпохи и в различных сферах: просветительской, политической, нормативно-
правовой. История активизма московской городской татарской общины первой 
половины 1905 г. в форме петиционного движения, получила отражение в ста-
тье И.К. Загидуллина. Она представляет собой яркий штрих, характеризующий 
пассионарность татарских мусульманских интеллектуалов, представителей ку-
печества и зарождающейся буржуазии в отстаивании своих прав и интересов с 
позиции российских мусульман. Сопоставление исследовательских сюжетов 
А.Г. Хайрутдинова, И.К. Загидуллина и А.Н. Расулова дает представление о 
влиятельности модернизационного потенциала татар, который усиливался и 
охватывал широкие народные массы благодаря бурному развитию с начала 
ХХ в. национальных СМИ. Так, в работе А.Н. Расулова представлено исследо-
вание деятельности татарских интеллектуалов-мусульман в создании института 
печатных СМИ в имперском и далее в советском Туркестане в конце XIX – на-
чале XX вв. Анализ исторических материалов позволяет автору продемонстри-
ровать масштабы их культуртрегерской миссии в развитии национальных куль-
тур народов Средней Азии.  

Активизм современных татар-мусульман в сфере регулирования общест-
венных отношений с позиции исламских норм и ценностей в Республике Татар-
стан получил отражение в завершающей рубрику работе И.А. Мухаметзарипо-
ва. Автор, основываясь на анализе существующих практик, продемонстрировал 
потенциал регулятивной функции религии, который выражается не только в 
индивидуальном поведении верующих и в деятельности религиозных органи-
заций, но и в институтах урегулирования конфликтов с участием религиозных 
деятелей и знатоков Корана. 

Влияние динамично меняющегося современного социального контекста на 
ислам, его институты и самих мусульман раскрывается в текстах третьей рубри-
ки номера «Ислам и религиозная традиция в условиях трансформации социаль-
ного и коммуникативного пространств». Включенные в нее работы З.Р. Хаби-
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буллиной, Г.Я. Гузельбаевой и А.М. Ахунова коррелируют и дополняют друг 
друга, поскольку с самых разных сторон раскрывают и описывают влияние на-
циональных СМИ и эффекты цифровизации коммуникативного пространства, 
повлиявшие на интерпретацию, восприятие и проведение традиционных для ис-
лама практик и ритуалов со стороны рядовых татар-мусульман, а также на их от-
ношение к традиционным религиозным институтам и духовенству. Так, статья 
З.Р. Хабибуллиной с широким и детальным обзором имеющейся на сегодня на-
учной литературы, как теоретического, так и эмпирического плана представляет 
широкое интерпретационное поле для исследований двух других авторов. Ис-
следуя совершенно разные кейсы: цифровизацию религиозной сферы, доверие 
духовным лидерам и отношение к религиозным организациям со стороны моло-
дежи (Г.Я. Гузельбаева) и трансформацию похоронной культуры в постсовет-
ском Татарстане (А.М. Ахунов) на фоне протекания COVID-19 и постпандемии, 
авторы приходят к сопоставимым выводам о влиянии названного феномена на 
идентификационные и политические последствия смещения границ между об-
щественной и частной сферами; на трансформацию способов обращения с рели-
гиозным знанием, исламскими институтами и духовными экспертами (З.Р. Ха-
бибуллина). Как видно по материалам исследований, востребованность послед-
них, особенно в молодежной среде (Г.Я. Гузельбаева), пока слабо и недостаточно 
эффективно реализуется в цифровом коммуникационном пространстве. 

Завершающая номер рубрика – о влиянии миграционных процессов на ис-
ламизацию традиционно не мусульманских городских пространств. Открывает 
рубрику актуальное исследование Ф.А. Сметанина, который, используя кон-
цепцию десекуляризации и арсенал антропологических и этнологических мето-
дов, показывает специфику постсоветского конструирования новых религиоз-
ных пространств и сообществ в Томске. Интрига кейса – в конкуренции «авто-
хтонных» мусульман (исторически проживающих в сибирском регионе татар) и 
«пришлых», «нетрадиционных» для этой местности трудовых мигрантов-
мусульман из Средней Азии и республик Кавказа. Другая статья двух авторов: 
А.К. Магомедова и М.М. Гаджиева связана с новыми вызовами миграционных 
процессов в современной России и механизмами адаптации мигрантов-
мусульман из стран Средней Азии и Кавказа на северных территориях РФ. От-
сылка к предыдущей работе позволяет сравнить два различающихся региональ-
ных кейса, оттенив специфику каждого из них. Это помогает проследить регио-
нальную дифференциацию, обусловленную местом локации ислама: историче-
ски укорененного (в случае сибирского города Томск) или же осваивающего не 
традиционные для своего бытования территории Арктики. Проведенное 
А.К. Магомедовым и М.М. Гаджиевым социологическое исследование показы-
вает в каком качестве цифровизация выступает значимым ресурсом адаптации 
мигрантов-мусульман из Средней Азии и республик Кавказа к северной терри-
тории. Таким образом, миграционные процессы в обоих описываемых случаях 
свидетельствуют о новой мобильности ислама, расширении его границ на тер-
ритории Российской Федерации и формировании в среде южных мигрантов-
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мусульман новых «северных», «сибирских» идентичностей. Динамика «освое-
ния» исламскими институциями и мусульманскими общинами ранее секуляр-
ных городских пространств раскрывает значение различающихся по ареалу 
происхождения мусульманских общин для трансформации городских про-
странств. 

Завершая обзор работ, составивших содержание предлагаемого читателю 
выпуска, следует еще раз отметить продуктивность диахронной и междисцип-
линарной оптик в исследовании региональной специфики ислама. Отчасти, 
предлагаемый вниманию выпуск можно рассматривать как татарский кейс. В 
нем получила отражение (в контексте сменяющих друг друга исторических 
эпох) социальная динамика исламского фактора у одной из наиболее многочис-
ленных этноконфессиональных групп России. Исторический бэкграунд, сло-
жившиеся религиозные паттерны, локальные особенности ислама и мусульман-
ских общин, соединяющих в мировоззренческих и ритуальных практиках рели-
гиозную традицию и привносимые временем и событиями инновации, социаль-
ный активизм мусульманских интеллектуалов и духовенства – все эти аспекты 
имеют потенциал к переосмыслению в новых исследовательских стратегиях и 
концептуальных подходах. 
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