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812 Города России в 1910 году. СПб., 1914. С. 948.
813 ОК. 1911. № 130.
814 ОК. 1912. № 224.
815 Там же. 1913. № 95.
816 Там же. 1914. № 43.
817 Каталог духовенства и церквей Тираспольской римско-католической епархии на 1917 год. Б.м., б.г. С. 61.

ный дом чаще всего назывался католическим или польским костелом, 
так как подавляющее большинство его прихожан составляли поляки. 
Среди местных католиков были также чехи, литовцы, небольшая группа 
немцев и армян. Одновременно с костелом в Армавире возникает при-
ходское католическое кладбище, располагавшееся на западной окраине 
селения, рядом с русским и немецким некрополями812.

В 1911 г. один из местных журналистов после посещения празднич-
ной службы армавирских католиков оставил следующие впечатления: 
«Летнее солнце так и печет, на улицах Армавира; раскаленный воздух не 
шелохнется. Мельчайшая пыльца виснет в воздухе. Но в это время прихо-
жане католической церкви имени Б. М. Ченстоховской с обнаженными го-
ловами стоят возле алтаря, построенного в церковном дворе под липами, 
из ветвей. ...народу собралось довольно много. Сегодня (12 июня) католи-
ки справляют праздник «Тела Господня». Это чуть ли не главный праз-
дник у них в году. В четырех местах вокруг церкви из зелени построены 
алтари, и в каждом из них ксендз подолгу читает Евангелие. Прихожане 
молятся. Мне невыносимо жарко, и я вхожу в церковь. Внутренность хра-
ма производит хорошее впечатление; чистота, много света, довольно про-
стора; заметно, что чья-то заботливая рука зорко следит за порядком»813.

Первоначально все религиозные обряды в костеле совершались 

приезжими священниками, а позже богослужения здесь стали прово-
дить собственные ксендзы, назначавшиеся епископами Тираспольской 
римско-католической епархии. Первым настоятелем храма стал священ-
ник Роман Смолинский, утвержденный в этой должности 2 октября 1912 
г.814 С его приездом уже в начале ноября того же года в костеле было вве-
дено ежедневное богослужение и исполнение всех необходимых обря-
дов. Отношения с армавирскими католиками у Романа Смолинского, к 
сожалению, не сложились, что стало причиной самоубийства ксендза. 
Произошло это 26 апреля 1913 г.815 Только 22 февраля 1914 г. синдики 
(церковные старосты) Ф. Клейган и С. Голашевский с радостью сообщи-
ли, что местный приход возглавил новый ксендз Николай Фиттерер816. 
Накануне революции 1917 г. армавирским молитвенным домом заведо-
вал магистр богословия Игнатий Лабановский817.

13 апреля 1914 г. на площади возле костела на Шереметьевской ули-

фото 24.  Здание римско-католического костела (снимок 1980-х гг.).
фото 25.  Газетное объявление 1914 г. о назначении в церковь нового ксендза  

Николая фиттерера.
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це (ныне ул. Энгельса) после торжественного богослужения состоялась за-
кладка кирпичного здания, предназначенного для приходского училища, 
библиотеки армавирского римско-католического общества пособия бед-
ным (общество было создано в 1912 г.) и квартир для священника и учи-
теля. Строительство осуществлялось на средства прихода и стоило около 
6 000 руб.818 Эти работы были завершены уже в 1916 г., и у местных като-
ликов появилась собственная начальная церковная школа и библиотека.

Костел являлся главным духовным центром армавирской польской 
колонии. Здесь отмечались не только религиозные католические праз-
дники, но и совершались богослужения в честь важнейших событий в 
жизни России. Армавирские поляки были полноправными гражданами 
империи и связывали надежды на свое благополучие со стабильностью 
и процветанием всего государства и правящей династии, о чем и возно-
сили молитвы к Богу. Так, 21 февраля 1913 г. в католической церкви при 
большом стечении прихожан ксендзом Романом Смолинским было про-
ведено торжественное богослужение в ознаменование 300-летнего юби-
лея царствующего дома Романовых819.

Естественно, что местные поляки внимательно следили за события-
ми своей национальной жизни и культуры. В 1916 г. армавирская общи-
на достойно почтила память выдающегося польского писателя Генриха 
Сенкевича. Городской репортер так описал эту церемонию: «16 ноября 
в 11 часов утра костел не вмещал той многочисленной и разнообразной 
толпы, которая пришла на молитву о недавно скончавшемся польском 
писателе Генрихе Сенкевиче, признанном не только нашим отечествен-
ным, но и интернациональным писателем. Звучит богатый аккорд басов 
фисгармонии, тонко переливается звуковая линия прекрасной скрипки, 
эхом откликается бархатная виолончель. Музыка Грига. Молитвы. Шо-
пен. Посреди церкви в серебряном большом венке, среди зелени, — пор-
трет писателя...»820.

После окончательного установления в Армавире советской власти 
судьба местного костела была похожа на судьбы тысяч других храмов раз-
ных конфессий нашей страны. В 1923 г. из церковной библиотеки власти 
изъяли светскую литературу, о чем в духе того времени журналист бодро 
рапортовал: «При осмотре библиотеки Римско-Католического костела 
было обнаружено, что ксендзы в свободное время не прочь подзанять-
ся вместо молитвы чтением светских книг. Все такие книги (беллетрис-
тика) в количестве 850 штук, как не отвечающие сану поповскому, изъ-
яты из библиотеки и направлены в политпросвет. Кладу науки не место 
в затхлом подвале дурмана!»821. Богослужения в костеле проводились до 
конца 1920-х гг., а затем здание церкви было отобрано у верующих и пе-
редано Городскому отделу народного образования.

Каким-то чудом здания костела и находящегося рядом во дворе 
приходского училища и библиотеки уцелели до начала 1990-х гг., пере-
жив почти весь бурный ХХ век. Корпус католического храма обветшал и 
в значительной степени утратил свой первоначальный облик. В послед-
ние годы здесь размещался филиал средней школы № 10822. В бывшем 
католическом училище работали кружки юных техников и картингис-
тов. Ежедневно любители мотоспорта устраивали здесь шумные гонки, 
описывая круги вокруг церковного здания. Уже почти никто из армавир-
цев не помнил о том, что малоприметное школьное помещение по ул. 
Энгельса, 25 когда-то являлось костелом. 

Ничего не сохранилось и от католического кладбища, территория 
которого сегодня входит в состав муниципального предприятия «Арма-
виргортранс» по ул. Шоссейной, 119. Это место также неразрывно связа-
но с историей нашей страны. Так, 5 июня 1917 г. на армавирском като-
лическом кладбище была похоронена выдающаяся цирковая артистка 
Луиза Павловна Труцци (урожденная Бузони), являвшаяся родоначаль-
ницей (вместе со своим мужем Максимилиано Труцци) известной цир-
ковой династии823.

К 1990 г. из зданий бывшего костела и приходского училища клас-
сы и кружки были выведены. Несколько лет церковные постройки сто-
яли пустые и без всякого надзора медленно разрушались. На данном 
участке городские власти запланировали возведение корпуса налоговой 
инспекции Армавира. В официальном письме из Управления архитек-
туры администрации города на имя председателя комитета по охране 
историко-архитектурных ценностей О.П. Куликовой и директора арма-
вирского краеведческого музея О.Н. Мельниковой от 16.11.1992 г. замес-
титель начальника управления А.В. Волков сообщал: «постановлением 
главы администрации земельный участок по ул. Энгельса, 25 отведен на-
логовой инспекции по г. Армавиру для строительства административно-
го здания. Архитектурно-планировочным заданием оговорен вопрос со-
хранения существующего здания бывшего римско-католического косте-
ла. В настоящее время ведется проектирование». Строительство долго не 

818 ОК. 1914. № 84,109.
819 Там же. 1913. № 44.
820 Там же. 1916. № 257.
821 Трудовой путь. Армавир, 1923. № 129.
822 В 1982–1983 гг., будучи в третьем классе, я учился в здании бывшего костела. Хорошо помню, что иногда в 

школьном коридоре с высокими арочными окнами, возникало странное и немного торжественное ощущение, 
будто находишься в храме, хотя я тогда, конечно, еще ничего не знал об истории этого старинного здания. 
Рядом во дворе сохранялся кирпичный корпус бывшего католического училища, где мы посещали занятия 
авиамодельного кружка.

823 ОК. 1917. № 123.
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начиналось. Местные жители воспользовались этим обстоятельством и, 
буквально за неделю, в сентябре 1993 г. разобрали здания храма и учи-
лища на кирпичи. От историко-культурного памятника осталась только 
груда строительного мусора. Данный факт прекрасно характеризует ис-
тинное отношение армавирцев к своему прошлому. Сразу же после этого 
рабочие приступили к возведению корпуса налоговой инспекции. В ито-
ге указанное учреждение было открыто не здесь, а в другом районе горо-
да. На месте бывшего костела в наши дни стоит офисное здание, на пер-
вом этаже которого действует маленькая православная церковь во имя 
Святого Георгия Победоносца.

В 1910 г. в Армавире, на окраинной Войсковой улице (ныне ул. Пу-
гачева, 23), силами местной общины казанских татар была воздвигну-
та суннитская мечеть824. Главным инициатором и ходатаем в этом де-
ле выступил ротмистр Индриз Бекович Тутаев. Значительные средства 
на храм пожертвовал богатый ногайский князь Атажук Адильгиреевич 
Капланов-Нечев825. Строительные работы, смета которых составила око-
ло 7 тыс. руб., осуществила строительная контора М.И. Мисожникова826. 
По некоторым данным, можно предположить, что автором проекта ме-

чети являлся известный пятигорский архитектор Э.Б. Ходжаев827. К кон-
цу 1910 г. возведение мечети было завершено, так как сведения о ней 
приводятся в официальном справочнике «Города России в 1910 году»828.

Мечеть стала ярким памятником татарского (мусульманского) 
культового зодчества начала ХХ в. Главным архитектурным акцентом 
здания является восьмигранный минарет с горизонтальным рустом, 
опоясанный на уровне 3-го этажа балконом с металлической оградой. 
Изначально минарет завершался круглой зубчатой башенкой, увенчан-
ной изящным луковичным куполом чешуйчатого покрытия со шпилем 
и полумесяцем. На всех углах мечети возвышались парапетные тумбы с 
небольшими куполами. Посередине южного фасада имеется ориентиро-
ванный в сторону Мекки полукруглый выступ с куполом, в котором на-
ходился михраб.

С 1912 г. обязанности муллы в мечети исполнял Гимади Камалович 
Байгильдеев — родной брат будущего классика советской татарской ли-
тературы писателя Шарифа Камала. Будучи большим патриотом Рос-
сии, Гимади являлся одним из самых образованных людей в Армавире. 
Кроме татарского и русского он в совершенстве владел арабским, пер-
сидским, турецким и немецким языками829.

Армавирские мусульмане ощущали себя полноправными членами 
семьи народов России, отмечая в храме не только свои религиозные, но 
и общегосударственные праздники и даты. Так, накануне всероссийских 
торжеств, посвященных 300-летию династии Романовых, мулла мечети 
Г.К. Байгильдеев обратился к своим единоверцам с призывом: «Вообще, 
у нас принято молиться Богу за здравие Государя Императора и Его Ав-
густейшее семейство. 21-го же февраля сего года исполняется трехсотле-
тие царствования в России дома Романовых, потому я, мулла армавирс-
кой соборной мечети, приглашаю всех мусульман, живущих и временно 
проживающих в Армавире, прийти 21-го февраля к 12 часам дня в мечеть 
вознести Богу молитву, за упокой Государей Императоров дома Рома-
новых, заботившихся о распространении и укреплении нашего Отечес-
тва — России и о благоденствии благополучно царствующего Государя 

824 Архив армавирского филиала БТИ. Довоенные фонды. Поквартальный журнал № 102. Подворная ведомость 
домовладения по ул. Пугачева № 25; КК. 1913. № 141.

825 КК. 1913. № 141.
826 Новая заря. Екатеринодар, 1910. № 1112.
827 В рекламных объявлениях конторы М.И. Мисожникова этого периода говорилось, что она исполняет строи-

тельство по проектам архитектора Ходжаева. 
828 Города России в 1910 году. СПб., 1914. С. 952–953.
829 Субаев Н. Два брата – две судьбы [Электронный ресурс] URL: http: // www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/

anonymous/main/ ?path=mg:/numbers/1998_3_4/11/11_3/&searched=1 (дата обращения: 18.11.2014 г.).
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Императора... и всей Августейшей семьи и за спокойствие и процвета-
ние нашего Отечества — России. Каждый верноподданный мусульманин 
обязан откликнуться на это предложение. Не отозвавшийся, да будет от-
бежавшим от Джамагат (общины мусульман), не верноподданным и не 
правоверным мусульманином»830.

В 1911 г. при мечети стало действовать русско-мусульманское учи-
лище, где получали начальное образование дети местных татар831. При-
мечательно, что в этой школе мальчики и девочки обучались совместно, 
что для мусульман являлось тогда большой редкостью832. В 1913 г. в мес-
тной газете об этом учебном заведении была опубликована следующая 
информация: «Маленькая низкая комната — полуподвал, находящая-
ся под мечетью на окраине Армавира. Это и есть русско-мусульманская 
школа. Десятка полтора детишек обоего пола составляют весь комплект 
училища. Бедна обстановка, бедно одеяние учеников. Все это дети ка-
занских татар, проживающих в Армавире, в качестве извозчиков и дро-
галей, мелких торговцев и старьевщиков... Молодая школа существует 
всего два года. Созданная заботами местного муллы, она причислялась 
к циклу церковно-приходских. Вступая в третий, нынешний год сущест-
вования, школа повысилась на ранг и перешла на положение министер-
ской.. Ей назначена субсидия от казны 700 рублей... В школу назначен 
преподаватель русского языка — он же и заведующий школой»833.

После установления в городе советской власти мечеть еще несколь-
ко лет оставалась действующей. 10 января 1923 г. храм был национали-
зирован и сдан общине мусульман в аренду834. В 1928 г. по инспириро-
ванному властями решению верующих мечеть закрывается и преобразо-
вывается в татарскую школу, находящуюся на балансе Отдела народного 
образования835. Сегодня здесь находится несколько жилых квартир. Не-
смотря на то, что старинная мечеть официально причислена к памятни-
кам архитектуры, которые «охраняются государством», ее здание про-
должает искажаться пристройками, постепенно ветшает и разрушается.

В начале ХХ в. на юго-восточной окраине Кирпичного поселка, на 
возвышавшемся над кубанской поймой холме, располагалось неболь-
шое мусульманское кладбище836. Кроме казанских татар здесь хоронили 
также проживавших в Армавире азербайджанцев, персов, турок и других 
магометан. Накануне Первой мировой войны это кладбище было пере-
полнено и закрыто. К 1916 г. в районе места слияния Урупа и Кубани воз-
никает новое мусульманское кладбище837.

Еврейского кладбища в селении и городе, в дореволюционный пе-
риод не имелось. Правда, к концу 1914 г. к востоку от границы Армавира, 
у Благодарненской железнодорожной линии Армавир-Туапсинской же-
лезной дороги был отведен участок земли площадью свыше 41 дес. (45 

га), предназначавшийся для еврейского, христианского и мусульманско-
го кладбищ838, но до 1917 г. здесь еще никого не хоронили. В годы граж-
данской войны на этой территории появляются первые могилы право-
славных христиан, еврейское и мусульманское кладбища появляются, 
видимо, немного позже. По данным за 1930 г., все три кладбища еще 
действовали839, но впоследствии были уничтожены. Сегодня на этой тер-
ритории располагается ряд кварталов между улицами Маяковского, Эн-
гельса, Мясоперерабатывающим заводом и полотном железной дороги. 

По наличию храмов различных религий селение Армавир в нача-
ле XX в. практически не уступало таким крупным городам Предкавказья 
как Екатеринодар, Ставрополь и Владикавказ. 

Приверженцы различных конфессий находились в тесном взаимо-
действии. Интенсивное общение и участие в совместном решении жи-
тейских проблем не мешали армавирцам сохранять своеобразие в облас-
ти духовной культуры. В селе и городе никогда не возникали конфликты 
и, тем более, столкновения на почве религиозной нетерпимости. Прихо-
жан разных храмов объединяло общее Отечество, о благополучии кото-
рого они возносили свои молитвы. 

Как уже отмечалось, эта солидарность особенно зримо проявлялась 
в критические моменты истории Российского государства. После нача-
ла Первой мировой войны во всех армавирских храмах состоялись бо-
гослужения о скорейшей победе России. 6 августа 1914 г. в русской пра-
вославной Николаевской церкви была совершена Божественная литур-
гия, после которой крестный ход направился к часовне на Николаевском 
проспекте. Армавирцы возносили здесь молитвы «о здравии Государя 
Императора и даровании русскому воинству победы над врагом»840.

Похожие церемонии прошли и в неправославных храмах города. 
10 августа в местном римско-католическом костеле верующие, преиму-
щественно поляки, просили Бога «о даровании русскому воинству по-
беды над врагом и здравии обожаемого Государя Императора». В газе-

830 ОК. 1913. № 40.
831 ОК. 1913. № 201.
832 КК. 1915. № 30.
833 ОК. 1913. № 201.
834 Архив армавирского филиала БТИ. Довоенные фонды. Поквартальный журнал № 102. Подворная ведомость 

домовладения по ул. Пугачева № 25.
835 АОАА. Ф. Р–209. Оп. 1. Д. 126. Л. 306.
836 ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 4304. Л. 68; План селения Армавир Кубанской области Лабинского отдела. Составлен 

по съемке, произведенной в 1911 году // Архив управления архитектуры и градостроительства администрации 
г. Армавира. Инв. № 10.

837 ОК. 1916. № 108.
838 ГАКК. Ф. 574. Оп. 1. Д. 4295. Л. 167 об.
839 План города Армавира. Армавир, 1930.
840 ОК. 1914. № 176.
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841 Там же. № 179.
842 Там же.
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тва (вторая половина XIX – начало ХХ в.). Ростов-н/Д., 2006. С. 83–85.

те сообщалось: «Костел был украшен флагами и гирляндами из зелени 
и ягод. Перед началом молебствия, находящаяся в костеле музыка ис-
полнила гимн. По окончании молебствия был совершен вокруг костела 
крестный ход, а по окончании его, находящимся в ограде костела оркест-
ром вторично исполнен гимн, покрытый возгласами «ура»!»841. В тот же 
день аналогичное молебствие «при многочисленном собрании магоме-
тан» состоялось и в армавирской соборной мечети842. 17 августа торжес-
твенное богослужение прошло в Успенской армянской церкви. Во вре-
мя церемонии священник Габриель Твелянц «произнес проповедь на 
тему о миролюбии, окончании всякой вражды... Подав друг другу руку 
дружбы будем всеми силами стараться, кто чем может противодейство-
вать врагам, поднявшим меч на дорогую нашу родину Россию — сказал 
о. Габриел. Доля каждого из нас защитить Царя и Отечество»843. Особен-
но показательное сообщение появилось в армавирской газете «Отклики 
Кавказа» 15 ноября 1914 г.: «Сегодня, в воскресенье 16 ноября, в 10 ч. ут-
ра, в местном евангелическо-лютеранском молитвенном доме состоится 
при участии приехавшего из Владикавказа пастора Аксима богослуже-
ние с приобщением молящихся Свят. Тайн и торжественное молебствие 
о даровании русской армии победы»844. Подавляющее большинство ар-
мавирских лютеран составляли российские немцы, выходцы из Самар-
ской и Саратовской губерний. К сожалению, неизвестно, состоялась ли 
данная служба в лютеранском храме, однако пророссийская ориентация 
основной массы местных немцев не вызывает сомнения. Знакомство с 
духовной жизнью и историей культовых объектов досоветского Армави-
ра позволяет сделать принципиальный вывод о специфике конфессио-
нальной политики всего Российского государства. В огромной империи, 
в пределах которой обитали различные народы, усилиями высших госу-
дарственных властей, несмотря на декларируемое главенство правосла-
вия, фактически поддерживался и защищался религиозный плюрализм, 
обеспечивалась возможность развития всего многообразия националь-
ных культур. Эта коренная особенность нашей державы сохранялась в 
веках и служила цементирующим фактором государственного единства. 
В его основе лежало восприятие России в качестве своего Отечества по-
давляющим большинством проживавших здесь народов845.

Территория Северного Кавказа с периода средневековья 
стала своеобразной «контактной зоной», где встретились 

и сосуществовали такие мировые религии, как христианство и ислам. 
Это предполагало взаимодействие культур различных народов, что, не-
сомненно, способствовало их взаимообогащению. 

К концу дореволюционного периода у народов Северного Кавка-
за сложились этнизированные религиозные системы, возникшие на ос-
нове христианства и ислама. Под этнизацией мы понимаем процесс, при 
котором мировые религии приспосабливались к традиционной духов-
ной культуре народов, частью впитывая, а частью отвергая ее. Имел мес-
то и обратный процесс. Народ, принявший определенную религию, ме-
нял свое отношение к природным и общественным явлениям, ценност-
ным установкам, моральным нормам и пр. Этнизированные верования и 
церковные организации у народов Северного Кавказа имели свои особен-
ности, отразили исторический путь каждого народа. Термины «народное 
(бытовое) православие / народное христианство», равно как и «народный 
ислам» завоевывают все большее признание у исследователей.

Постепенно происходила идентификация этнической и религиоз-
ной принадлежности. Религии служили средством консолидации, под-
держивали устойчивость этнических групп. В то же время конфессио-
нальные системы являлись силой, препятствовавшей развитию иных 
сфер духовной жизни, затруднявшей более тесную коммуникацию с 
представителями других этно-конфессиональных сообществ. Ведь раз-
ные религии — это разные концепции действительности (природы и об-
щества), отличающиеся друг от друга этические и эстетические нормы.

Религиозные системы были одним из стабилизирующих факторов, 
примирявших общество со сложившимися в нем отношениями, с сущес-
твующим государственным строем. 

Религии и церковь сыграли немалую роль в смягчении нравов, в вос-
питании народов. В религиозных системах осмысливались вечные вопро-
сы о добре и зле, смысле жизни, долге и пр. Религии задавали определен-
ные нравственные абсолюты, которым необходимо было следовать. 

С мировыми религиозными системами связано культурное насле-
дие народов (памятники письменности, изобразительного искусства, ар-
хитектуры и др.). Духовенство всех конфессий сыграло немалую роль в 
деле образования. 
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846 На заре её правления (2 декабря 1742 года) был принят указ о высылке всех граждан иудейского вероиспо-
ведания с разрешением остаться лишь тем, кто захочет принять православие. Примерно в то же время (19 
ноября 1742 года) Елизавета издала указ о разрушении всех «новопостроенных за запретительными указа-
ми» мечетей на территории Казанской губернии и недопущении возведения новых, при этом построенные 
без нарушения законов мечети не разрушались. В течение двух лет из 536 мечетей в Казанском уезде было 
разрушено 418. Вместе с тем в 1741 году вышел указ, разрешавший буддийским ламам проповедовать на 
территории Российской империи своё учение ([Электронный ресурс] URL: https: // ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9
5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%
80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0). 

847 В период наместничества кн. А.И. Барятинского была сделана попытка возобновить целенаправленную мис-
сионерскую деятельность по распространению православия на Кавказе, но она не имела успеха и была впос-
ледствии дезавуирована властями (см. выше: с. 45–46).

Распространение мировых религий расширило связи региона со 
многими государствами (Византией, Русью, Албанией, Грузией, Арме-
нией, Арабским халифатом, Крымским ханством, Османской империей, 
Ираном и др.). Религиозные системы во многом определяли не только 
взаимоотношения народов Северного Кавказа между собой, но и с ука-
занными государствами.

В дореволюционный период в регионе имелись все средства для со-
хранения и развития религиозных систем. Религиозные семьи, общины, 
церкви, мечети, монастыри (скиты), религиозная литература, учебные 
заведения вводили представителей новых поколений в мир религиоз-
ный идей и действий. 

Однако религиозное сознание, доминировавшее достаточно долго у 
всех народов региона, на рубеже ХIХ–ХХ веков стало ослабевать, посколь-
ку получили распространение различные светские сферы жизни. Секуля-
ризация («обмирщение», ослабление влияния религии) культуры наби-
рала силу (в советский период эта тенденция была форсирована). 

В дореволюционный период РПЦ действовала в регионе, где зна-
чительную часть населения составляли мусульмане. Однако ее широкой 
миссионерской работы здесь не наблюдалось, как не наблюдалось и на-
сильственных действий в отношении представителей иных религий. Она 
действовала в регионе достаточно осторожно, не насаждая христианские 
догмы и не возбуждая своими действиями ненависть у представителей 
других конфессий. Православной этике и в прошлом, и теперь противо-
речит деление народов на лучшие и худшие, принижение какой-то этни-
ческой группы, которую необходимо религиозно цивилизовать. С этой 
позицией перекликается известное изречение Корана: «Нет принужде-
ния в религии» (К.: 2: 257: 256). Все это позволяло официальному пра-
вославию и официальному исламу мирно сосуществовать в регионе. Не-
терпимость и фанатизм проявляли, главным образом, сторонники неор-
тодоксальных, особенно, фундаменталистских, течений и направлений.

Российскими конфессиональными системами был накоплен боль-
шой исторический опыт общения. Уже в составе Золотой Орды отмече-
но сосуществование ислама и православной церкви, а также иных конфес-
сий. Такое положение сохранялось и в дальнейшем. После присоединения 
Казанского и Астраханского ханств были предприняты попытки христиа-
низации их населения, но они привели к росту социальной напряженнос-
ти, вызвали недовольство населения. Поэтому власть и церковь для со-
хранения мира и спокойствия в стране предпочли отказ от миссионерс-
тва среди мусульман. Началось выстраивание с ними новых отношений.

Веротерпимость в России становится одним из главных принци-
пов конфессиональной политики при Петре I. Заведование различны-

ми конфессиями перешло к светской власти, и в этом смысле положение 
православной церкви мало чем отличалось от остальных. Правительство 
пыталось встроить все этнические группы в российское конфессиональ-
ное пространство. Этой цели и служили соответствующие органы управ-
ления неправославными и православными конфессиями.

В правление Петра I (в 1716 г.) появился первый перевод Корана на 
русском языке, который многократно переиздавался. Это относится и к 
его арабским изданиям, печатавшимся также в России. Для этого была 
открыта мусульманская типография. Действовали высшие мусульманс-
кие учебные заведения. В царствование Елизаветы Петровны конфесси-
ональная политика носила противоречивый характер846. В период прав-
ления же Екатерины II, которая заявила о покровительстве властей му-
сульманской вере, за государственный счет возводились мечети, что 
укрепляло авторитет правительства как внутри страны, так и за его пре-
делами. Правительство было заинтересовано в поддержке мусульманс-
кого духовенства и шло навстречу его пожеланиям. В России никогда не 
действовал западный принцип «чья власть, того и вера». Миссионерская 
пропаганда в стране и регионе велась достаточно осторожно, главным 
образом среди тех народов, которые сохраняли (в той или иной степени) 
языческо-христианские воззрения.

Взвешенное в целом отношение к вопросам этноконфессиональной 
политики, характерное для политики российского государства, на Север-
ном Кавказе было еще большим. Достаточно осторожная и осмотритель-
ная политика властей способствовала поддержанию лояльности новых 
подданных региона. Длительные военные действия с горцами не при-
обрели характер конфессионального противостояния, и тысячи мусуль-
ман-горцев оказывали посильную помощь правительственным силам.

Религиозная политика властей не оставалась неизменной. Жесткие 
меры в отношении старообрядчества, сектантства и некоторых других 
конфессий (Елизавета, Николай I) сменялись достаточно либеральны-
ми (Екатерина II, Александр II)847. С ХХ в. начинается новый этап либе-
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рализации религиозного законодательства. Свобода совести в 1917 г. бы-
ла провозглашена сначала Временным, а затем и большевистским пра-
вительством. Однако последнее в конечном итоге перешло к всеобщей 
атеизации населения с тем, чтобы, создав единое духовное пространство, 
добиться прочного единства народов страны. И лишь с конца 80-х  гг. 
ХХ  в. свобода вероисповедания снова утверждается как один из важней-
ших принципов внутренней политики государства.

При всех перипетиях конфессиональной политики не следует счи-
тать ее определяющей во взаимоотношениях верующих между собой. Се-
годня как завет звучат слова патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия   II, произнесенные им в 1999 г.: «Христиане и мусульмане на Северном 
Кавказе веками жили в мире и соработничестве. Сегодня ничто не долж-
но препятствовать сохранению и укреплению этой доброй традиции».
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