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Предисловие к�русскому изданию

В� 2020� г. я� защитил диссертацию, которая называлась 
«„People of reliable loyalty“… Muftiates and the State in Modern 
Russia» («„Люди в� верности надежные…“ Муфтияты и� го-
сударство в� современной России»).

Пришел я�к�этой непростой, но интересной теме не сразу. 
Сначала проблема, которую я�взялся изучать, напоминала 
бесформенную глыбу мрамора, и� я� не вполне четко пред-
ставлял, с�какой стороны подступиться к�ней. Но�по мере 
погружения в�материал все лишнее отсекалось, и�постепен-
но стали просматриваться отдельные детали исследования.

Во� время работы над многостраничным текстом со 
мной едва не случилось то, что произошло с�Остапом Бен-
дером после знакомства с� Берлагой, Скумбриевичем и� По-
лыхаевым: я� едва не утратил веру в� человечество. Слиш-
ком земной показалась мне жизнь некоторых персонажей, 
призванных управлять религиозной жизнью, — тех, кто 
именует себя духовными лидерами, шейхами, муфтиями. 
За� эти годы некоторые служители культа стали мне на-
столько знакомы, что являлись во сне и� продолжали со 
мной затеянный на страницах книги спор. Но� все эти не-
приятности сторицей окупились: теперь я� стал лучше по-
нимать не только как устроены мусульманские религиоз-
ные организации в�России, но и�как устроена сама Россия.

Едва только книга вышла из печати, читатели в� Рос-
сии стали интересоваться, есть ли русский перевод. «Пока 
нет», — отвечал я, а�сам спрашивал себя: «А�почему пока? 
Разве я� собираюсь готовить русское издание?» Я� и� вправ-
ду не собирался. 

Но� одно обстоятельство побудило меня изменить мне-
ние. Два года назад я�опубликовал на русском языке статью, 
посвященную проблеме применимости теории экономики 
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религии к�изучению института муфтията. Это была часть 
вводной главы моей тогда еще не оконченной диссертации. 
Когда статья появилась в�открытом доступе, мне написали 
из одного из старейших в�нашей стране исламских сайтов 
и� попросили разрешения разместить у� них фрагмент это-
го текста. Я, конечно, не возражал. Успел даже увидеть эту 
статью в� фейсбучной ленте у� знакомых, но, когда зашел 
по ссылке, своего текста не обнаружил. Его удалили, едва 
только он появился. Почему — можно только догадывать-
ся. Но� едва ли это произошло по инициативе редакции 
сайта. Эта история навела меня на мысль, что моя книга 
может встретить теплый прием у� российского читателя, 
интересующегося исламом в� России.

Потом была гостевая лекция в�Высшей школе экономи-
ки, где в� небольшой переполненной аудитории я� неодно-
кратно слышал пожелание подготовить русское издание.

С�самого начала я�понимал, что будет недостаточно про-
сто взять и�перевести книгу на русский. Необходимо было 
переосмыслить и� переработать существующий текст. По-
этому настоящую монографию неправильно будет назы-
вать переводом моей диссертации, скорее это расширенное 
и� дополненное издание, адаптированное для русского чи-
тателя. Добавив в�книгу немало новой информации, я�вме-
сте с� тем исключил фрагменты, которые имели большей 
частью справочный характер и� были адресованы запад-
ной аудитории, не знакомой в� деталях с� историей России 
XVIII–XX� вв. Благодаря проведенным во время работы 
над этим изданием дополнительным изысканиям я� смог 
подтвердить или, напротив, опровергнуть некоторые вы-
двинутые в� диссертации гипотезы. Кроме того, были ис-
правлены ошибки и� неточности, которые неизбежно за-
крадываются в� любую многостраничную работу.

Не�буду повторять здесь благодарности всем тем замеча-
тельным людям, имена которых я�упоминал в�английском 
издании. Назову здесь лишь тех, кто любезно согласился 
стать рецензентом этой книги: И. К.� Загидуллина (Центр 
исламоведческих исследований АН РТ) и� А. М.� Ахунова 
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(ИЯЛИ им. Г.�Ибрагимова АН РТ), а�также — научного ре-
дактора Г. М.�Емельянову (Лондонский университет). Автор 
признателен Е. А.�Островской (СПбГУ) за критические заме-
чания, высказанные после публикации моей диссертации.

Я�отдаю себе отчет, что «Татарские муфтияты» вызовут 
как положительные, так и�отрицательные отклики у�чита-
телей, в�особенности у�тех, кто является частью рассматри-
ваемого в� книге дискурса. Это вполне естественно — тем 
более для книги, посвященной такой острой и� сложной 
проблеме. Feci quod potui faciant meliora potentes, как гово-
рили древние римляне.

Ренат Беккин


