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Феномен духовной родины имеет важную особенность: если 
родина в ее традиционном значении объединяет земляков, то 

духовная родина объединяет людей по критерию единства взглядов 

и ценностей. Так, христиане Беларуси, Греции, Сербии, Австралии 

и т.д. равно чувствуют себя братьями, и где бы ни родились они 
физически, их духовное рождение объединяет их в духовное 

братство.  
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Адалят Мурад кызы Абдиева. Исторические традиции 

христианства в Азербайджане и Белоруссии 

 
Неповторимость азербайджанской культуры заключается в том, 

что на протяжении веков здесь происходил процесс смены несколь-

ких религий, каждая из которых не только порождала  новые, ха-

рактерные для ее культа культурные ценности, но и способствовала 
взаимопроникновению  нескольких религий. Принимая новое рели-

гиозное учение, народ не отказывался полностью от старого: былые 

обряды теснейшим образом переплетались с новыми, способствуя 
мирному сосуществованию в Азербайджане нескольких религий. 

В духовной культуре средневекового Азербайджана большое 

значение, наряду с зороастризмом и исламом, имело христианство с 
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его многовековой историей. Получив распространение в Азербай-
джане еще в первые века н.э., христианство стало впоследствии од-

ной из санкционированных государством религий. Данные источ-

ников позволили выявить на территории Азербайджана 10 епи-

скопств, некоторые из них превратились в митрополии. То есть, 
можно сказать,  христианство в Азербайджане, по крайней мере, с 

начала IV по середину XX века имело стабильное положение.  

С древности в Азербайджане проживали представители самых раз-
личных направлений. Азербайджанский народ всегда был терпим к 

другим религиям и относился к ним уважительно. Это можно отне-

сти к национальным чертам азербайджанского народа, частью его 
менталитета. Историки утверждают, что история христианства в 

Азербайджане насчитывает 2 тысячи лет.  

В середине XIX века в Баку начинается развитие индустриаль-

ной жизни. В связи с этим в Баку потянулись переселенцы, в осо-
бенности русское население. Вслед за этим в Баку стала осуществ-

лять свою деятельность Русская Православная Церковь. В самых 

крупных городах Азербайджана, а именно в Гяндже, Шемахе были 
построены русские православные церкви. В дальнейшем их еписко-

пы получили титул «Бакинский и Прикаспийский». В состав епар-

хии входили приходы церкви. В 1905 году была учреждена Бакин-
ская архиерейская кафедра (епархия)  по западному побережью 

Каспийского моря. В те годы в Азербайджане действовали мечети, 

православные соборы, церкви и часовни, кирха и синагоги, молель-

ные дома и даже зороастрийский храм огнепоклонников. В это вре-
мя параллельно существовали римско-католическая, лютеранская и 

протестантские христианские общины. XX век привнес большие 

изменения в религиозную жизнь Советского Союза. Начались ре-
прессии в отношении христианских, мусульманских и иудейских 

религиозных деятелей. Только 3 из 17 православных храмов в Баку 

не были снесены. Это были очень сложные времена. Многие веру-

ющие вынужденные скрывать свои чувства. Собирались на клад-
бищах, тайно справляли религиозные праздники и т.д. После вос-

становления церковной жизни в 1943 году, в Баку в 1944 году был 

вновь открыт православный храм, а затем еще ряд православных 
приходов на территории Азербайджана. А два года спустя жителям 

города Хачмаса даже удалось построить новую церковь. 
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XX век внес свои изменения в религиозную, политическую 
жизнь всего пространства, которое впоследствии получило наиме-

нование Советский Союз. Репрессиям были подвергнуты и христи-

анские и мусульманские и иудейские религиозные деятели. Боль-

шинство из них мученически закончило свою жизнь. В Баку из 17 
православных храмов только 3 не были снесены. Но верующие по-

прежнему жили вместе, тайно продолжали праздновать свои рели-

гиозные праздники, собирались на кладбищах, которые в то время 
стали местами религиозного поклонения. После восстановления 

церковной жизни в 1943 году, в Баку в 1944 году был вновь открыт 

православный храм, а затем еще ряд православных приходов на 
территории Азербайджана. А два года спустя жителям г. Хачмаса 

даже удалось построить новую церковь. 

В 1934 году умер Бакинский епископ Митрофан и после этого 

Бакинско-Прикаспийская епархия Русской Православной Церкви 
прекращает свою деятельность. Несмотря на разразившийся на тер-

ритории бывшего СССР политический и экономический кризис в 

Азербайджане восстанавливается епархия Русской Православной 
Церкви в 1998 году. Эта епархия объединяет все приходы на терри-

тории Азербайджана и Дагестана. В 2001 году в Баку восстанавли-

вают собор св. Жен-Мироносиц, который становится главным хра-
мом Бакинско-Прикаспийской епархии. Хочется отметить, что в 

начале 20 века храм был построен на деньги мецената, азербай-

джанца Зейналабдина Тагиева, а в начале 21 века восстановлен на 

средства другого азербайджанца – Айдына Курбанова. Тогдашний 
президент Республики, Гейдар Алиев, присутствовал на открытии 

данного храма, демонстрируя толерантное отношение азербайджан-

ского народа к другим религиям и национальностям. Данная тради-
ция, а именно, терпимость и мирное сосуществование в стране 

представителей традиционных религий продолжается по сегодняш-

ний день. 

Атмосфера толерантности в Азербайджане всегда находится на 
самом высоком уровне. По этой причине, здесь проводятся многие 

мероприятия международного уровня, научные конференции, по-

священные вопросам мультикультурализма, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям и диалогу. В апреле 2010 года, 

именно в Баку, состоялось мероприятие на тему: «Глобализация, 

религия, традиционные ценности», на котором принимали участие 
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более 200 делегатов из различных стран мира, представляющих 
традиционные мировые религии. Этот факт также свидетельствует 

о признании международного авторитета Азербайджана, расшире-

нии и развитии атмосферы толерантности. С 2011 года, по личной 

инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама 
Алиева, раз в два года в Баку проходит Всемирный форум по меж-

культурному диалогу. Подобные форумы проводятся в партнерстве 

с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Советом Европы, Цен-
тром Север-Юг Совета Европы, ISESCO, Всемирной туристической 

организацией ООН. 

Неоценимые заслуги в развитии и пропаганде религиозной тер-
пимости, религиозного разнообразия, национальной и религиозной 

толерантности, мультикультурализма, национальных и духовных 

ценностей принадлежат в нашей республике Фонду Гейдара Алие-

ва. 8 сентября 2015 года, в рамках проекта под названием «Азер-
байджан в сердце Парижа», осуществляемого при организационной 

поддержке Фонда Гейдара Алиева, в Париже была проведена кон-

ференция на тему: «Религиозная толерантность: Культура совмест-
ного проживания в Азербайджане», организован концерт под деви-

зом «Азербайджанская музыка в сердце Парижа». 26 ноября 

2015 года в Баку состоялась XII сессия Генеральной Конференции 
Исламской организации по вопросам образования, науки и культу-

ры (ISESCO). Выступивший на этой сессии Президент Ильхам Али-

ев, в частности, сказал: «Мы абсолютно уверены, что мультикуль-

турализм имеет прекрасное будущее. Просто некоторым политикам, 
общественным деятелям следует быть более внимательными в сво-

их выступлениях, так как альтернативы мультикультурализму нет. 

Альтернатива – это дискриминация, исламофобия, ксенофобия. 
Этот путь не может вести в будущее. Поэтому мы своей политикой 

и инициативами стремимся и будем стремиться к укреплению меж-

религиозных отношений в этом регионе» [1]. В нашей стране муль-

тикультурализм уже превратился в образ жизни, которому нет аль-
тернативы. Осуществляемая в настоящее время в Азербайджане по-

литика мультикультурализма является наглядным примером при-

верженности нашего государства принципам толерантности. 
В начале XXI века Азербайджан посетили религиозные деятели. 

Дважды в Баку был предстоятель Русской Православной Церкви 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Также 
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дважды страну посетил предстоятель Грузинской Православной 
Церкви каталикос - патриарх Илия II. Гостем столицы Азербайджа-

на в 2003 году стал предстоятель Константинопольской Церкви 

патриарх Варфоломей, который преподнес в дар кафедральному со-

бору св. Жен-Мироносиц частицу мощей св. ап. Варфоломея – по-
кровителя г. Баку. В 2002 году в Баку побывал глава Римской Като-

лической Церкви папа Иоанн Павел II. Бакинские храмы посещают 

также известные общественные деятели и дипломаты аккредито-
ванных в Азербайджане иностранных миссий. 

На данный момент в Азербайджане функционируют 6 право-

славных храмов, 3 из которых находятся в Баку. Богослужения в 
бакинских храмах совершаются ежедневно, что дает возможность 

верующим в удобное для них время удовлетворять свои духовные 

потребности. Праздничные и воскресные богослужения собирают 

полные храмы молящихся. Православная община Азербайджана 
насчитывает около 200 тысяч человек, что составляет 2,5% населе-

ния страны. Надо сказать, что чадами Православной церкви в Азер-

байджане являются не только русские, но и украинцы, и белорусы, 
и греки, и грузины, представители других народов, которые прожи-

вают в Азербайджане. 

В XIX – начале ХХ веков в Азербайджан переселялись и прожи-
вали представители европейских народов - немцы, поляки, греки, 

шведы, эстонцы, литовцы, латыши, чехи. Изучение жизни и дея-

тельности европейских общин как представителей европейской 

культуры в Азербайджане вызывает интерес и является наглядным 
примером толерантных взаимоотношений между всеми религиями 

в Азербайджане. Хотелось бы, чтобы мировая общественность дала 

должную оценку взаимоотношениям между народами и разными 
конфессиями в Азербайджане. И чтобы эта оценка послужила тому, 

чтобы Азербайджан занял достойное место среди государств мира, 

и чтобы народы и весь мир убедились в том, что Азербайджан твер-

до настроен, построить новую благополучную жизнь, при которой 
бы не тесно жилось в стране представителям разных народов и ре-

лигий. В отличие от Азербайджана, куда христианство пришло 

непосредственно из Рима в 4 веке, как результат походов римлян на 
территорию Албании, в Беларусь христианство пришло из России, 

которая сама, в свою очередь переняла христианство у Византии. 
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Республика Беларусь является пространством распространения 
толерантности. На территории республики представлены разные 

направления христианства. В белорусском государстве взаимоот-

ношения двух главных религий католицизм и православие носило, 

как правило, толерантный характер. На белорусских землях право-
славный народ составлял большинство и значительно по количеству 

преобладал над католиками, мусульманами и иудеями.  

Впоследствии униатская церковь в Белоруссии была присоеди-
нена к русской православной церкви. Беларусь в силу собственного 

географического положения стояла между двух идеологий и куль-

тур. Это впоследствии и определило ее историческое и культурное 
положение в Европе. История возникновения христианства на тер-

ритории республики Беларусь берет свое начало с Х века.  

Это создало условия для развития славянской литературы. 

Большую роль в распространении христианства играли монастыри, 
которые способствовали развитию культуры и просвещения. Пра-

вославие связало Беларусь со всем славянским и другим христиан-

ским миром Запада и Востока. Присоединение Беларуси к Россий-
ской империи усилило православие в дальнейшем. В 1905 году был 

принят Указ о веротерпимости, который давал православию пре-

имущество как «первенствующей и господствующей».  
Разделение христианства в 11 веке на православие и католиче-

ство стало причиной и разделения сфер влияния церкви. Византия 

имело больше влияния на Восточных славян и провозглашало пра-

вославие. Западные же славяне оказались под влиянием католиче-
ского Рима. При образовании литовского княжества в 1362 году, 

большая часть территорий Беларуси, наряду с Литвой и Украиной 

оказались в ее составе. Это привело к увеличению влияния католи-
чества в Белоруссии.  

С тех пор на западных территориях Белоруссии и Украины гос-

подствовало католичество. Особенно усилилось это влияние со 

времен иезуитов. Иезуиты, утвердив католичество в Вильно, затем 
распространили свое влияние на всю Белоруссию и Украину. Они 

проповедовали католичество среди населения выступая с пропове-

дями на площадях, рынках и в других общественных местах, рас-
пространяли  католическую литературу.  
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Сегодня в независимой Республике Беларусь мирно сосуще-
ствуют различные ветви Христианства – православие, католицизм, 

протестантизм. 
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Aлиева Севдагюль Фазил кызы. Историческая память  

и идентичность азербайджанского народа 
 

Экстремальные экологические и планетарно-природные ката-

клизмы создали всеобщие экономические и политические пробле-
мы, для решения которых требуется совместная глобальная дея-

тельность и интеграция в разных сферах. Культурная глобализа-

ция сближает страны и народы, распространяя отдельные виды 

национальной культуры по всему миру. Естественно, что при этом 
может произойти вытеснение культур малых народов. Процессы 

миграции (вынужденные и добровольные) увеличивают полиэтни-

ческие, мультикультуральные общества. Отказ некоторых госу-
дарств от этого явления не мешает практическому существованию 

мультикультурализма вообще. Историческая памятьэтоинформа-

ция о произошедших событиях, о жизни и деятельности населения 

данной территории, передаваемая из поколения в поколение. К ис-
точникам исторической памяти можно отнести мифы, устное 

народное творчество, эпосы, хронику произошедших событий. 

Одним из элементов исторической памяти является культурная 
память - материальные объекты и памятники, относящиеся к раз-

личным периодам истории. Сохранение и обращение к историче-

ской памяти является необходимой потребностью современного 
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