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Уважаемый Рустам Нургалиевич!  

Уважаемый президиум! Уважаемые коллеги! 

Своё выступление хочу разделить на две части: первое – научное 

сопровождение государственной политики в области межнациональных 

отношений и второе – наша работа со студентами. Эти направления нашей 

деятельности соответствует целям Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации, которая носит комплексный 

межотраслевой характер и предусматривает развитие системы образования в 

единстве с гражданско-патриотическим воспитанием. Равным образом, 

университетская практика согласуется с положениями обсуждаемой сегодня 

Концепции государственной национальной политики в Республики 

Татарстан.  

Чтобы отвечать возникающим вызовам, данные документы требуют 

научного осмысления с целью разработки концептуальных подходов, 

которые учитывают веления времени. 

Хочу сказать, что в полном объёме задача научного сопровождения 

государственной национальной политики перед нами не ставилась, 

соответственно нет и координирующего центра.  

Однако, вопросы национальных отношений являются столь важными, 

что сами по себе привлекают внимание исследователей. Накопленный 

нашими учёными опыт использовался, в частности, в разработке концепции 

национальной политики в Татарстане. 

В нашем университете сформирована система научных направлений по 

изучению национальных и конфессиональных отношений. Эти направления 

представлены структурами, которые вы видите на слайде.  

Непосредственно участвуют в этой работе специалисты кафедр 

конфликтологии, социологии, прикладной политологии, религиоведения, 

сравнительного изучения национальных культур и межкультурной 

коммуникации, регионоведения и исламоведения, других структур.  

Результаты исследований нашли отражение в научных изданиях, 

учебно-методической литературе, в работе конференций.  

Одним из самых крупных в КФУ научных форумов явился Восьмой 

съезд российских востоковедов «Многофакторный анализ истории, культуры 

и религии Востока», который состоялся осенью минувшего года. Он собрал 



2 

свыше четырёхсот ведущих специалистов из многих городов страны и 

полутора десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.  

По решению съезда на предстоящие два года Казань стала 

координирующим центром российского востоковедения. Это означает, что на 

нашей базе будут систематически проводиться крупные научные форумы, в 

том числе по исламоведению.  

В этой связи хочу сказать, что исламская тематика уже третий год 

разрабатывается нами в рамках целевого гранта Правительства России для 

подготовки специалистов с углублённым знанием истории и культуры 

ислама. По этой программе, начиная с 2011-го года, ежегодно проводится 

Казанский международный научный форум «Ислам в мультикультурном 

мире», издаётся научно-методическая литература. 

В условиях глобализации значимость мусульманских стран в системе 

международных отношений заметно возрастает. Кроме того, исламский 

фактор играет всё большую роль в России, где порядка 20-ти % верующих – 

мусульмане, а в ряде регионов, как всем известно, они преобладают. 

Поэтому всестороннее изучение ислама, его роли в общественном 

развитии является необходимым условием проведения взвешенной 

национальной и конфессиональной политики. Полагаю, что учёные призваны 

ответить на вопрос о том, имеется ли питательная среда внутри самого 

вероучения ислама для порождения экстремизма? Ведь зачастую экстремизм 

отождествляют с исламом. Между тем, история показывает, что экстремизм 

не может иметь своей причиной истинную веру. Другое дело, когда 

радикализм для достижения своих целей может паразитировать на какой-

либо религии или доктрине, чему есть множество примеров в истории.  

Некоторые из них хочу привести. В 80-е годы 19-го века российские 

народовольцы прибегали к террору, чтобы ускорить – как им казалось – 

исторический процесс. Ирландская республиканская армия (ИРА) 

вооружённым путём пыталась обособить католическое население в 

Великобритании. В насильственных действиях, которые вела на территории 

Испании организация Э ТА, доминировали сепаратистские мотивы. А вот в 

борьбе Тигров освобождения Тамил-Илама (Шри Ланка) или сикхских 

террористов на территории полуострова Индостан сепаратизм тесно 

переплетён с религиозными моментами. 

Также хотел бы обратить ваше внимание на результаты изучения 

национальных отношений в развитии миграционных процессов. В конце 

февраля этого года университет стал местом проведения российско-

канадского научно-практического семинара «Толерантность в условиях 
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глобальных миграционных процессов». Среди ключевых участников 

семинара были Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в России и 

директор Института США и Канады РАН.  

О большом внимании руководства нашей республики к развитию 

миграционных процессов свидетельствует участие в работе российско-

канадского семинара Председателя Государственного совета Республики 

Татарстан Фарида Хайрулловича Мухаметшина.  

С учётом значимости изучения этих вопросов наш Институт 

сравнительных исследований модернизации обществ реализует проект 

«Социальный капитал мигрантов в контексте общественной безопасности». 

С июля этого года – совместно с Институтом социально-политических 

исследований РАН и университетом Бирмингема (Великобритания) – будет 

развёрнуто исследование о положении иммигрантов из Средней Азии. В 

конце года планируется провести крупную международную конференцию по 

вопросам миграционной политики в России и странах ЕС. 

В двадцатых числах мая на нашей базе уже был проведён 

представительный научный форум «Социокультурный потенциал 

межконфессионального диалога в полиэтничном пространстве Европейского 

Востока». Для обсуждения вопросов межнационального диалога как фактора 

устойчивого развития в Казань прибыли учёные из Белоруссии, Казахстана, 

Ливана, Нидерландов, Польши, США, Турции, Узбекистана. Были 

представлены научно-образовательные центры Екатеринбурга, Йошкар-Олы, 

Москвы, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Уфы, ряда других городов. 

Проводимые нами международные научно-практические конференции 

способствуют выявлению реально существующих проблем в развитии 

национальных отношений, намечают пути их решения. В этой связи, 

думается, целесообразно использовать этот богатый научный материал в 

системе государственного управления РТ. Однако, реальные механизмы 

взаимодействия органов государственной власти и научного сообщества пока 

ещё не созданы. 

Это относится и к использованию выводов и обобщений, которые 

содержаться в научных изданиях. Среди них я бы мог назвать такие 

серьёзные работы самых последних лет, как «Государственно-

конфессиональные отношения в России», «Этносоциология в Татарстане: 

опыт полевых исследований», «Этничность, религиозность и миграции в 

современном Татарстане» и другие.  

Существующий разрыв между академической наукой и повседневной 

деятельностью органов управления заметно снижает эффективность 
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внедрения результатов проводимых исследований. При этом важно 

сосредоточить внимание учёных на диагностике развития национальных 

отношений, которое было бы сфокусировано на предупреждении 

напряжённости и устранению угроз в этой сфере. 

Руководствуясь именно такой логикой, мы по Вашей инициативе, 

уважаемый Рустам Нургалиевич, в 2010-м году создали автономную 

некоммерческую организацию «Казанский межрегиональный центр 

экспертиз». Большое Вам спасибо за оказанную финансовую поддержку. 

Центр занимается аналитикой в интересах правоохранительных и 

государственных органов, а также подготовкой кадров в области 

профилактики радикальных проявлений. Аналогов подобной организации, в 

которой занято порядка 80-ти специалистов, в Российской Федерации нет.  

Могу сказать, что проведённые экспертизы были учтены при 

вынесении решений компетентными органами о том, содержат ли те или 

иные публикации элементы экстремизма или же нет. Кроме того, Центр 

разворачивает систему этноконфессионального просвещения среди 

молодёжи, в том числе старшеклассников.  

В тесном сотрудничестве с Центром экспертиз работает кафедра 

религиоведения. С этого года она открывает новые направления подготовки 

специалистов-практиков в области государственно-конфессиональных 

отношений. 

В этом же русле в октябре прошлого года в университете был создан 

Центр медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремизма. 

Его основу составили учёные кафедры конфликтологии философского 

факультета. Подготовленная ими программа повышения квалификации была 

запущена в рамках реализации Республиканской целевой программы по 

профилактике терроризма и экстремизма на 2012-й – 2014-й годы.  

В 2012-ом году Центр медиации организовал на базе КФУ обучение 

секретарей антитеррористических комиссий всех муниципальных 

образований нашей республики, – это более сорока человек. Весной этого 

года сотрудники Центра провели обучение представителей аппарата Единой 

России в районах республики по кустовому принципу. В Аксубаево, 

Апастове, Черемшане, Набережных Челнах, а также в Казани более двухсот 

человек прошли подготовку по линии профилактики экстремизма и 

терроризма. 

Совместно с Федеральной национально-культурной автономией татар 

Центр принял участие в проведении в апреле этого года форума 

«Национально-культурные автономии России в развитии межэтнического 
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диалога и гражданского согласия», который собрал представителей сорока с 

лишним регионов страны. 

Поскольку вопросы национального и религиозного плана в 

информационной среде, особенно в сетевых СМИ, приобретают острый 

характер, мы предлагаем развернуть переподготовку журналистских кадров 

по национальной тематике. Этим сможет, в частности, заниматься кафедра 

этносоциологии и этнополитики, которую мы собираемся открыть в рамках 

Института массовых коммуникаций и социальных наук.  

Это непосредственно отвечало бы тем задачам, которые поставлены в 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, 

– в той части, где речь идёт о мониторинге СМИ по тематике 

межнациональных отношений, а также о проведении регулярных семинаров 

для журналистов. 

Переходя ко второму аспекту заявленной темы, хочу отметить, что не 

меньшее значение мы придаём этническим и религиозным моментам в своей 

работе со студентами.  

В последние годы силами кафедры прикладной политологии по заказу 

Министерства по делам молодёжи, спорту и туризму была проведена серия 

социологических исследований, посвящённых социальному самочувствию и 

гражданской активности студенчества.  

Результаты исследований опубликованы в монографии «Научное 

обеспечение молодёжной политики и политики в области физической 

культуры и спорта в Республике Татарстан» и легли в основу трёх 

государственных докладов Правительству республики. 

Обращает на себя внимание рост патриотических настроений, что 

находит выражение в заметном снижении доли молодых людей, которые 

ориентируются на работу в западных странах.  

Для усиления позитивных настроений имело бы смысл принять на 

республиканском уровне комплексную программу патриотического 

воспитания и формирования гражданской позиции. 

В этой области университет обладает большим опытом. Скажем, в этом 

году был успешно реализован патриотический проект всероссийского 

масштаба, посвящённый 70-летию Сталинградской битвы. Курировал проект 

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Олегович 

Рогозин, соучредителями конкурса стали Российский союз ректоров и 

Министерство обороны. А организационная работа была поручена 

Казанскому федеральному университету. В финальной части проекта 

приняло участие свыше 50-ти ведущих вузов страны и абсолютным 
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победителем стал Казанский университет: в 9-ти номинациях мы получили 

четыре первых, два вторых и два третьих места. 

Республиканская программа воспитания студентов могла бы также 

помочь в деле преодоления ксенофобии, которая представляет из себя 

серьёзную угрозу. В вузах нашей республики обучаются около 4-х тысяч 

студентов из более, чем 50-ти стран, – порядка 25 % из них приходится на 

Казанский университет.  

В связи с этим мы сформировали комплексную систему работы с 

иностранными учащимися, её центром ответственности является 

Департамент внешних связей.  

В университете ведётся достаточно активная работа с землячествами, – 

вьетнамским, киргизским, китайским, африканским. Мы вовлекаем 

иностранных студентов в общевузовские мероприятия, такие как 

«Студенческая весна», Весенняя легкоатлетическая эстафета, студенческие 

научные конференции и многое другое. 

К этой работе привлекаются кураторы и старосты групп, студенческие 

общественные организации, что облегчает для студентов из других стран не 

только академическую, но и социально-культурную и правовую адаптацию в 

новой среде.  

Хочу поблагодарить руководство нашей республики, Департамент 

Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики за 

неизменную деятельную поддержку нашей работы и наших инициатив и 

внести два основных предложения.  

Нам нужно, во-первых, создать координационный научно-

образовательный центр, который мог бы взять на себя анализ реального 

состояния межнациональных отношений с «выходом» в виде практических 

рекомендаций. Во-вторых, нужно обеспечить постоянный заказ со стороны 

государственных органов, общественных организаций и бизнес-структур на 

проведение таких исследований.  

Полагаю, что реализация этих предложений может способствовать 

достижению качественно нового уровня в разработке научных основ 

государственной национальной политики и работе с молодёжью.  

Спасибо. 


