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Аннотация

В статье анализируются процессы «религиозного возрождения» в условиях круп-
ных общественных перемен в 90-е годы XX столетия, рассматриваются характерные
черты и особенности утверждения новых принципов государственно-конфессиональ-
ных отношений в Республике Татарстан – полиэтническом субъекте Российской Феде-
рации, в религиозной жизни которого доминирующую роль играют две конфессии –
ислам и православие. Автор акцентирует внимание на том, что следование в ходе про-
ведения современной конфессиональной политики выработанным теоретическим и
политическим ориентирам, которые в полной мере учитывают исторический опыт
взаимоотношений этих конфессий, является залогом стабильного устойчивого развития
региона, всех проживающих на его территории народов.

Существенное изменение теоретических и правовых основ конфессиональ-
ной политики в условиях крупных общественных перемен в стране на рубеже
XIX – XX веков произошло за сравнительно короткий промежуток времени.
На фоне оживленного обсуждения – как в средствах массовой информации, так
и на партийных форумах – проблем религии и атеизма в октябре 1990 г. были
приняты законы СССР и РСФСР «О свободе совести и религиозных организа-
циях» и «О свободе вероисповеданий». В них отразился произошедший пово-
рот к реализации на деле принципа свободы совести, религиозные организации
получили права юридического лица.

На переосмысление теоретических основ политики по отношению к рели-
гии и церкви существенно повлияли два события в сфере религиозных отноше-
ний: тысячелетие принятия православия на Руси и 1100-летие принятия ислама
в Волжской Булгарии. Эти памятные события вышли за пределы конфессио-
нальной жизни, обрели общегосударственное значение, и неспроста. Для наро-
дов, живущих на территории Российской Федерации, православие и ислам вы-
ступают в качестве важного элемента всей системы культуры, национальной
идентификации, соответственно – государствообразующего фактора.

Дополнительным импульсом к утверждению новых взаимоотношений го-
сударства, религии и общества послужили такие мероприятия, как двухтысяче-
летие христианства и 1400-летие начала распространения ислама на террито-
рии современной России. Последняя памятная дата была признана на государ-
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ственном уровне во многом благодаря позиции Совета муфтиев России, которая
была подкреплена выводами учёных Москвы, Казани и ряда других научных
центров. О характере проведенных по этому случаю мероприятий, отмеченных
политико-идеологической зрелостью, в полной мере можно судить по прошед-
шей в Казани международной научно-практической конференции «Ислам и
христианство в диалоге культур на рубеже тысячелетий», в которой приняли
участие отечественные и зарубежные ученые, государственные и религиозные
деятели. Теоретические и практические вопросы межконфессионального со-
трудничества стали лейтмотивом данного форума.

Можно констатировать, что рост национальной самоидентификации на базе
этнорелигиозной традиции у представителей как православной, так и ислам-
ской культуры стал очевидным. Под сильным влиянием общественного мнения
вырабатывались новые теоретико-идеологические основы политики в сфере
государственно-конфессиональных отношений.

Преодолевая сильную инерцию идеократического государства в вопросах
религии, в 1990-е годы стали постепенно утверждаться принципиально иные
оценки и подходы в политике выстраивания взаимоотношений государства и
конфессий. Главные направления в этой области таковы: при сохранении свет-
ского характера государства признание религии в качестве основы культуры и
нравственности верующих граждан; предоставление религиозно-конфессио-
нальным институтам определённой совокупности юридических прав; форми-
рование нормативно-правовых основ социального партнерства в сфере государ-
ственно-конфессиональных отношений; реализация реальных гарантий защиты
прав религиозных объединений и свободы совести граждан; достижение право-
вого закрепления идеи равенства религий перед законом как основы межкон-
фессионального согласия, а также ряд других направлений политики государ-
ства в религиозно-конфессиональной сфере.

Следует сказать, что в ходе утверждения новых принципов конфессиональ-
ной политики в целом учитывались особенности религиозной ситуации в тех
или иных субъектах Российской Федерации – в республиках Северного Кавка-
за, Поволжья и Приуралья, в других регионах, что отвечало конфессиональным
традициям населяющих их этнических групп.

Между тем в начале 1990-х годов быстро нарастающее общественное мне-
ние в пользу признания за религиями и конфессиями их «законного» места в
духовной сфере наталкивалось на формировавшиеся десятилетиями антирели-
гиозные позиции государственных структур разного уровня. Возникавшие кон-
фликтные ситуации в связи с вопросами о возвращении верующим культовых
зданий, налаживании религиозного образования, строительстве новых храмов и
т. д. требовали выработки политической линии, отвечающей сложившейся об-
становке. Особую остроту эта проблема приобретала для регионов с многона-
циональным населением и поликонфессиональными традициями. Поэтому при-
обретало особое значение осмысление тех сложносоставных процессов, кото-
рые получили тогда название «религиозное возрождение», включая такой важ-
ный аспект, как поддержание баланса между интересами различных конфессий.

Политические круги, научное сообщество и широкая общественность Рес-
публики Татарстан (РТ) к середине 1990-х годов выработали принципиальный
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подход к сфере государственно-конфессиональных отношений. Суть этого под-
хода заключалась как раз в соблюдении баланса интересов двух наиболее пред-
ставительных конфессий региона – ислама и православия, а также в обеспече-
нии равенства религиозных объединений перед законом.

Последующее общественно-политическое развитие Татарстана показало,
что такой подход отвечал ситуации в республике, для которой было характерно
доминирующее положение и примерное численное равенство приверженцев
двух этих конфессий, тем более что по мере выполнения задач начального этапа
восстановления социально-культурного статуса религии открывалась возмож-
ность перемещения акцента конфессиональной политики на другой составной
её элемент, а именно равенство всех религий перед лицом закона.

К середине 1990-х годов в сфере взаимоотношения религии и государства
произошли серьёзные подвижки в сторону соблюдения баланса по широкому
кругу вопросов, таких, как возвращение культовых зданий, поддержка станов-
ления системы религиозного образования, реставрация и ремонт культовых
зданий, официальные встречи представителей руководства Республики Татар-
стан с иерархами мусульманского и православного духовенства, а также других
конфессий с последующим оформлением протокольных поручений по тем или
иным возникающим у конфессий вопросам к соответствующим структурам ис-
полнительной власти.

Набирал обороты и другой процесс: система религиозного образования по-
степенно интегрировалась в общероссийское образовательное пространство.
Это находило выражение не только в установившейся практике регистрации
учебных заведений в статусе религиозных организаций, но и в распростране-
нии на эти заведения правил и норм государственной системы образования, та-
ких, как выдача лицензии на образовательную деятельность, аккредитация от-
дельных образовательных программ, выдача дипломов единого образца. Можно
сказать, что процессы выстраивания новых отношений между государством и
конфессиями, в том числе в образовательной сфере, соответствовали закреп-
ленным во «Всеобщей декларации прав человека» принципам толерантности и
воспитания дружественных отношений между религиями и народами. Замет-
ным шагом на пути формирования системы религиозного образования – с учё-
том исторических традиций как ислама, так и православия – явилось «симмет-
ричное» создание в конце 1990-х годов Российского исламского университета и
Православной духовной семинарии.

Равным образом особенности этноконфессиональных традиций в регионе
учитывались в законотворческой деятельности, принимаемых актах по вопро-
сам свободы совести и вероисповедания. Скажем, в законе Республики Татар-
стан « О свободе совести и о религиозных объединениях» (1999 г.) законода-
тель предусмотрел ряд положений, которые дополняли аналогичное федераль-
ное законодательство в форме преамбулы. В ней подчёркивались поликонфес-
сиональные особенности республики, признавалась «особая роль Ислама и
православия в становлении и развитии духовности и культуры народов Татар-
стана», а также акцентировалось внимание на особой важности самого закона,
призванного «содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и
уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания».
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Законом также было предусмотрено право религиозных организаций рас-
полагать вакуфным имуществом (ст. 18 п. 3), оказывать содействие государству
в деле преподавания общеобразовательных дисциплин в учреждениях профес-
сионального религиозного образования (ст. 6) и др. Эти законодательные пози-
ции отвечали задачам, связанным с сохранением и укреплением межконфес-
сиональной толерантности, недопущением проникновения, в особенности в
мусульманскую умму, экстремистских течений и взглядов.

Надо сказать, что одна из статей закона была прямо направлена на то, что-
бы санировать вызванные противостоянием нескольких муфтиятов в республике
внутриконфессиональные конфликты, которые были столь характерны для рели-
гиозной жизни в первые постсоветские годы. Речь идёт о том, что упомянутая
статья закрепляла произошедшее на объединительном съезде мусульман рес-
публики (февраль 1998 г.) объединение мусульманских общин путем создания
одного духовного управления мусульман: «Мусульманские религиозные орга-
низации в Республике Татарстан представляются и управляются одной центра-
лизованной религиозной организацией – Духовным управлением мусульман
Республики Татарстан». Положение о единоличном представительстве распро-
странялось и на православные общины, хотя это и противоречило канонической
церковной традиции. Два года спустя по исковому заявлению руководителя со-
зданного в последующем Центрального Духовного управления мусульман (ха-
нафитов) данная статья была отменена Верховным судом Российской Федера-
ции, поскольку здесь имело место вторжение государства в сферу внутрикон-
фессиональных установлений. Но эта правовая норма сыграла свою роль в деле
минимизации конфликтогенности в мусульманской умме, поскольку Духовное
управление мусульман РТ и его структуры за это время прочно укрепились, на-
бирая темп своего развития.

В интересах сохранения баланса между двумя ведущими конфессиями в
республике было предпринято определение вакуфного имущества, которое – в
такой форме – свойственно лишь одной религиозной системе, а именно исламу.
Закон предусматривал – в аспекте политкорректности – возможность иметь та-
кого рода имущество для всех других религиозных организаций, в зависимости
от их учений и традиций.

Особую роль в обеспечении свободы совести граждан, в том числе с учётом
их региональных этноконфессиональных традиций, сыграл Договор о делеги-
ровании полномочий между федеральным центром и Республикой Татарстан
(февраль 1994 г.), который предусматривал совместное ведение вопроса по час-
ти обеспечения прав граждан. В ходе приведения законодательных актов субъ-
ектов Федерации в соответствие с федеральным законодательством некоторые
положения республиканского закона о свободе совести были в начале 2000-х
годов скорректированы.

Как свидетельствует исторический опыт, межконфессиональная толерант-
ность, атмосфера взаимоуважения, мира и согласия между представителями
различных религий является важным фактором устойчивого развития общест-
ва. Инструментом эффективного сотрудничества представителей религиозных
общин, а также недопущения самоизоляции религиозных объединений служит
их совместная деятельность в социальной сфере. Здесь есть ещё один аспект.
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Поскольку социальные доктрины и концепции традиционных религий, с одной
стороны, и законодательство о свободе совести – с другой, равно способствуют
социальному служению и участию религиозных институтов в общественно
значимых проектах, открывается возможность активизации социального парт-
нерства конфессий с государством.

Приоритетное развитие государственно-конфессиональных отношений спо-
собствует становлению религиозных институтов как элементов гражданского
общества. В свою очередь, гармонизация процессов взаимодействия государст-
венных органов и религиозных общин выступает элементом стабильности раз-
вития поликонфессионального социума, вовлекая конфессии различных на-
правлений в совместную работу по духовно-нравственному оздоровлению об-
щества. Участие религиозных организаций в социально-культурной деятельно-
сти посредством государственной поддержки в форме грантов «Общественная
инициатива» Министерства социальной защиты РТ, включение религиозных
организаций в мероприятия, проводимые в «Год благотворительности» в рес-
публике, поиски реализации путей сотрудничества в сфере образования, другие
направления деятельности стали конкретными действенными формами соци-
ального партнерства в сфере государственных отношений.

Следование в ходе проведения современной конфессиональной политики
выработанным теоретическим и политическим ориентирам, которые в полной
мере учитывают исторический опыт взаимоотношений двух крупных конфес-
сий региона – ислама и православия, – залог стабильного, устойчивого разви-
тия Республики Татарстан, всех проживающих на её территории народов.
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