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В географическом отношении на территории современного Азербайджана, Иберии и 
включая город Дербент, находилось мощное древнее государство – Кавказская Албания. Еще 
античные авторы давали познавательную, интересную информацию об этой самобытной 
стране. Например, родоначальник исторической науки, «отец истории», древнегреческий 
историк Геродот в своем трактате «История» дает размышление о том, что на территории 
Албании проживают 26 племен. Описывая их, говорит, что они высокорослые, светловолосые. 
В то же время автор труда «География» Страбон представляет читателям дидактические 
эпизоды из жизни жителей этой прекрасной страны. В те времена в Албании процветали 
различные ремесла, культура достигла высокого уровня. 

Имеется несколько версий, предположений этимологии топонима названия 
Албании. Например, А.Бакиханов в своем произведении «Гюлистани Ирем», в котором 
дается повествование об истории Азербайджана начиная с первобытной общественно-
экономической формации заканчивая русско-иранскими войнами, переводит ее как «горная 
страна». 

Албанская церковь одна из самых древних во всем христианском мире. Албания 
относится к числу тех стран, где христианские общины возникли еще задолго до IV века, до 
становления христианства как государственной религии. 

Албанская традиция в деле распространения христианства различает в своем развитии 
два основных периода. Первый, так называемый – апостольский период связанный с именем 
апостолов Фаддея, Варфоломея и ученика апостола Фаддея – Елисея (до IV в.). Второй период 
(грекофильский) связан с именем Григория Просветителя и албанского царя Урнайра (IV в.). 
Албанская церковь по происхождению непосредственно связана с Иерусалимом. Христианство 
впитало в себя традиции мировоззрения, зафиксированного в Библии, затем в Евангелиях [1, c.85].
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Красной нитью через его произведение проходит идея апостольского начала албанской 
церкви. Официальное принятие христианства здесь датируется 313 годом. Проповедь 
христианской религии Елисея началась в северной части Албании – в крупной и богатой 
области «Чола», где наблюдалась наиболее этническая пестрота. 

В 313 году царь (басилевс) Урнайр объявил христианство государственной религией, с 
целью объединить разноплеменное государство. 

«Албанская церковь на протяжении долгого исторического времени поддерживала 
тесные отношения с Иерусалимской церковью. По данным Моисея Каланкатуйского, 
албанские правители из династии Аршакидов вели борьбу с различными языческими 
верованиями. Преследованию пережитков дохристианских верований посвящены два канона 
(11, 12) Агуенского собора (V в.)» [2, c.12].

В деле распространения и утверждения христианства большую роль сыграло создание 
и усовершенствование албанского алфавита и письменности, создание икон, перевод Библии 
с сирийского и греческого языков на албанский.

Христианская религия с помощью активной деятельности албанских царей Аршакидов 
становится идеологической основой нового феодального общества, начинает играть 
значительную роль в общественно-политической и социальной жизни Албании. Феодальный 
монарх и феодальная знать страны создало материальную базу албанской церкви, к ней 
перешла значительная часть лучших земельных наделов. В пользу церкви с населения 
взималась «церковная десятина», соответствующая 1/10 всех сельскохозяйственных доходов 
албанских жителей, а также другие многочисленные разнообразные натуральные подати и 
добровольные приношения. Духовенство за службу обеспечивалось земельными наделами 
называемые – «хостаками».

«Албанские цари проявляли большую заботу об албанской церкви, албанском 
христианском духовенстве, предоставив ему огромные привилегии. Они пытались уравнять 
его со светской властью (азатами), создав наряду с дворцовым судом – церковный суд, 
инстанциями которого были суд священника и суд епископа» [3, c.125].

В начальный период христианства (IV-V вв.) албанское духовенство, экономически 
и политически было слабым. Даже в решении вопросов церкви албанский клир не играл 
в обществе ведущей роли. Условия канонов и правил албанских церковных соборов 
разрабатывались в присутствии царя, светской знатью и духовенством. 

Но юридическую силу они получили после утверждения их печатями светской знати и 
царя. Власть албанского католикоса была условной. Албанские цари назначали епископов, 
созывали соборы, то что должно было входить в компетенцию церкви. 

«Такое положение албанского духовенства объяснялось как слабостью идеологических 
позиций церкви среди местного населения, так и наличием в стране централизованной 
власти» [4, c.116].

В VI-VII вв. в период правления албанских великих князей Михранидов, экономические 
и политические позиции албанской церкви усилились, что наглядно видно при изучении 
канонов двух албанских соборов – 488 г. и 705 г. Если согласно канонам 488 года албанское 
духовенство только отстаивала свои права перед светской властью – азатами, пыталось с ней 
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уравняться в правах, то согласно канонам 705 года духовенство вступает в борьбу с азатами, 
ограничивает их произвол и категорически запрещает им вмешиваться в дела церкви.   

«В VII веке инициатива созыва албанского собора принадлежала албанскому католикосу, 
который возглавлял церковь и стоял во главе законодательного собора» [5, c.195]. 

К концу IV века в Албании уже сложилась необходимая церковная иерархия с присущей 
ей субординацией. Таким образом к 340 году албанская церковь была автокефальной. По 
постановлению Никейского собора 325 года посвящение в епископы совершалось с согласия 
всех епископов данной епархии.

«Фактически положение албанской церкви было юридически узаконено после IV 
Вселенского собора, созванного в 451 году в Халкидоне. В Албании было семь церковных 
чинов. Патриархи албанского католикосата с 551 года носили титул «Католикос Албании, 
Лпинии и Чола». Центром албанской церкви в IV веке была столица Кабала, а с V века 
столица Партав (Барда)» [6, c.218].

В Албании территория епископства совпадала с территорией области. В 1836 году по 
указу царского правительства албанский католикосат был упразднен. 

Вообще о древних корнях христианской религии в нашей республике, свидетельствует 
наглядно тот факт, что недалеко от символа всех времен – «Девичьей башни» находятся 
фрагменты часовни святого апостола Варфоломея.

В период «нефтяного бума» рубежа XIX-XX столетий в Баку было возведено немало 
православных храмов, в том числе величественная соборная церковь Александра Невского. 
Свой достойный вклад в строительство «Гызыл килься», как ее называли в народе, внес 
меценат и благотворитель, «отец нации» - Гаджи Зейналабдин Тагиев.

А в поселке Нидж Габалинского района до нашего времени сохранилась автокефальная 
церковь «Чотари», которая датируется XVIII веком. Необходимо непременно упомянуть 
об албанском храме, который расположился в селе Киш Шекинского района. Названная 
церковь является самой старинной на Кавказе. Ее образно называют «матерью церквей», 
датируемой ранним средневековьем. Многие албанские храмы на территории Азербайджана 
имеют своеобразный архитектурный стиль «базилики».

Все эти конкретные факты, очевидно свидетельствуют о том, что территория 
Азербайджана исстари была гостеприимным пространством мультикультуральных 
ценностей и толерантности, т.е. веротерпимости. 

Таким образом, на примере Кавказской Албании на территории которой 
распространилось и утвердилась христианская религия, наглядно можно убедиться, что 
древняя земля Азербайджана на протяжении продолжительного исторического периода 
являлась пространством, где благодаря выгодному географическому местоположению, 
гармонично, в мире и согласии проживали и в настоящее время проживают представители 
различных этнических групп и религий.

Культовые сооружения различных религий на современном этапе охраняются и в 
случае необходимости реконструируются, со стороны государства. В нашей республике 
систематически на самом высоком уровне проходят гуманитарные и межрелигиозные 
мероприятия.
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Мультикультуральные ценности и толерантность, то есть веротерпимость всегда были 
свойственные нашему гостеприимному народу. Мультикультурализм в Азербайджанской 
Республике является, не только государственной политикой, но и повседневным образом 
жизни.
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