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Аннотация. в настоящей статье рассматривается историография проблемы 
развития государственно-конфессиональных отношений на Кубани. Анали-
зируются труды дореволюционных, советских и  современных исследова-
ний. Делается вывод о необходимости дальнейшего исследования темы.
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В настоящее время в  Краснодарском крае, как 
и  в  целом в  РФ, наблюдается переход к  коопе-
рационной модели государственно-конфесси-

ональных отношений, сопровождающийся усилением 
роли социальных институтов в  качестве «регуляторов» 
взаимодействия религии и  власти. На  Кубани данный 
процесс, в  силу исторических причин, имел локальные 
отличия, обусловленные рядом факторов: религиозных, 
геополитических, этнокультурных. Данные особенности 
нашли отражение в многочисленных трудах российских 
исследователей, что определяет актуальность истори-
ографического анализа проблемы, попытка которого 
предпринимается в настоящей статье.

Тенденции государства укрепить позиции Русской 
Православной Церкви на  Юге страны нашли отраже-
ние в  книгах дореволюционных историков, в  част-
ности академика П. Г. Буткова [3]. Ученый заостряет 
внимание на  рекомендациях Святейшего Синода, 
предписывающие священникам быть терпимыми 

и внимательными к культуре иноверных народов. Обо-
снованию исторической справедливости утверждения 
государственной религии на Северном Кавказе уделил 
внимание П. В. Знаменский [9]. По его мнению, Христи-
анство было весьма распространено среди горских 
народов в  средневековье. Поэтому его возрождение 
виделось автору весьма справедливым процессом, ко-
торый на протяжении XVIII — XIX вв. имел ряд этапов, 
обусловленных политической ситуацией. Среди до-
революционных исследований необходимо отметить 
книгу Ф. А. Щербины «История кубанского казачьего 
войска». Описывая процесс освоения Кубани Черно-
морскими казаками, автор отмечает высокую религи-
озность переселенцев, их приверженность к  Право-
славной вере. В  то  же время, историк подчеркивает 
и особенности вероисповедного мировоззрения каза-
чества, его взаимосвязь с  традициями демократизма. 
Атаманы деятельно участвовали в формировании шта-
та войскового духовенства, выдвигая в  него кандида-
тов из местной казачьей среды [36].

1 Статья издана при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Краснодарского края, проект № 18–49–2300020 «Государственно-
конфессиональные отношения на Кубани в конце XVIII- начале XXI вв.»

2 The article was published with the financial support of RFBR And administration of Krasnodar region, project № 18–49–2300020 “State-religious relations 
in the Kuban region in the late XVIII-early XXI centuries»
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Распространению на  Кубани старообрядчества по-
священы исследования А. Д. Ламонова. Их достоинством 
выступает подробное описание деятельности древлепра-
вославной общины в станице Кавказской, ее противоре-
чивых отношений с  миссионерами Русской Православ-
ной Церкви. Представляют интерес заметки семинариста, 
публиковавшегося в  Ставропольских епархиальных ве-
домостях под инициалами «В.Ж.». Предметом рассмотре-
ния автора явились староверы станицы Прочноокопской, 
особенности их обрядов погребения, крещения, свадеб, 
проводов казаков на военную службу [21].

Интересные сведения о  деятельности староверов 
ст. Ханской представлены в  труде православных иере-
ев Е. Соколова и  В. Жогина. Типологизация исламских 
общин затронута в  книге востоковеда М. А. Казембека. 
Достоинством работы является определение духовной 
направленности тариката имама Шамиля, его религиоз-
ных отличий от общин суннитов и шиитов [11].

Попытки правительства внедрить у  мусульман цен-
трализованное духовное управление проанализиро-
ваны на страницах работ С. Эсадзе. Отношения властей 
с религиозными общинами протестантов описаны в ис-
следовании пастора Я. Штаха [35].

Успехи социально-экономической деятельность про-
тестантов на  Кубани рассмотрены на  станицах работ 
А. Твалчрелидзе, Н. Кириченко [34, 15].

Советские исследователи рассматривали дореволю-
ционную религиозную политику с  классовой позиции. 
В частности, Д. С. Васильев отмечал, что она была направ-
лена, в первую очередь, на решение исламского вопроса 
[4]. Правительство создавало привлекательные условия 
для перехода мусульман в  Православие. Н. П. Гриценко 
полагал, что казаки использовали религиозный фактор 
для борьбы с самодержавием [8].

Ф. М. Рудинский, М. Г. Кириченко, Ю. А. Розенбаум, ис-
следуя вопросы свободы совести в СССР, пришли к вы-
воду о том, что в советской России были созданы все не-
обходимые условия для свободного выбора человеком 
идеологических ориентиров, а  возникающие противо-
речия не имели существенного значения [32, 14, 31].

Роли обновленческой реформации РПЦ посвящены 
работы советских идеологов и государственных чинов-
ников Е. М. Ярославского, В. С. Рожицына, П. А. Красико-
ва. По  мнению этих исследователей, обновленчество 
должно было привести к упразднению Церкви как обще-
ственного института [38, 30, 19].

В 60–80-х гг. ХХ в. вышли в свет работы религиоведов 
М. С. Корзуна, П. К. Курочкина, в которых говорилось, что 

причины внутренних преобразований РПЦ в первой по-
ловине XX  в. были обусловлены стремлением Церкви 
адаптироваться к новым политическим условиям [17].

Во второй половине XX в. появились работы В. И. Га-
раджи, посвященные исследованию протестантизма, 
видевшегося авторам «мировоззренческим заблужде-
нием» [6].

Отдельные аспекты государственно-конфессиональ-
ных отношений на  Кубани нашли отражение в  работах 
А. И. Клибанова. В  книге «История религиозного сек-
тантства в  России (60-е гг. XIX  в. — 1917 г.)» приводятся 
факты о деятельности на исследуемой территории сек-
ты Старый Израиль, называются имена руководителей 
общины. В работе «Религиозное сектантство в прошлом 
и  настоящем» автор анализирует процесс водворе-
ния на  Кубани группы христоверов. В  этой  же работе 
А. И. Клибанов упоминает о распространении на Кубани 
«духовного скопчества» [16].

Советский исследователь В. А. Масалов, отмечал, что 
на  Кубани в  дореволюционное время действовали ре-
лигиозные объединения «молокан, духоборов, менно-
нитов, баптистов, пятидесятников, хлыстов, скопцов …». 
Большую научную ценность для изучения государствен-
но-конфессиональных отношений представляют труды, 
вышедшие за  границей. В  работах А. А. Боголепова дана 
оценка роли советской атеистической пропаганды, под-
робно рассмотрены методы борьбы властей с  религией 
[2].

В  постсоветское время появились труды, характе-
ризующие дореволюционный вероисповедный курс 
с новых мировоззренеских позиций. В их числе исследо-
вание Е. А. Вишленковой, посвященное анализу взаимо-
отношениям государства и  религиозных объединений 
в России в первой четверти XIX в. [5]. Отдельные аспек-
ты вероисповедной политики царского правительства 
на Северном Кавказе исследованы в статьях и моногра-
фиях кавказоведов митрополита Ставропольского и Ба-
кинского Гедеона [7].

Анализ всестороннего развития государствен-
но-конфессиональных отношений на  избранной тер-
ритории представляется возможным благодаря вы-
ходу в  свет обобщающих исследований по  истории 
Кубани В. Н. Ратушняка Высокую значимость для рас-
смотрения темы представляет статья автора, посвя-
щенная основным задачам и  функциям российской 
полиции в  60–90 гг. XIX  в. В  числе широкого спектра 
обязанностей полицейских на  Кубани исследователь 
отмечает «охрану общественного порядка, прав и  об-
рядов православной церкви и  других вероисповеда-
ний…» [29].

ИСТОРИя

32 Серия: Гуманитарные науки №1 январь 2019 г.



Проблемам организации религиозной жизни кубан-
ских казаков, эмигрировавших за  границу, посвящена 
статья О. В. Ратушняка. Автор подчеркивает, что эми-
гранты с первых дней пребывания на о. Лемнос подняли 
вопрос о  возведении православных церквей, получив 
на это разрешение епископа Екатеринодарского и Ново-
черкасского Гермогена. Церковь, таким образом, явля-
лась не  только социально-адаптационным механизмом, 
но и институтом, сохранявшим национальное самосозна-
ние. [28]. Особенности положения Русской Православной 
церкви в Кубанской области в 1860–1917 гг., ее управле-
ние, организация духовного образования и  просвеще-
ния нашли отражение в диссертации С. Н. Рыбко [33].

Старообрядчеству на Кубани посвящена диссертация 
А. И. Зудина. Автору удалось собрать и  обобщить инте-
ресный этнографический и материал, и архивные источ-
ники, на основании которых им был сделан вывод о том, 
старообрядцы внесли значительный вклад в  развитие 
культуры и хозяйственной деятельности Кубани.

Осмыслению идеологических процессов в СССР уде-
лили внимание В. В. Касьянов, С. И. Смыгин, Н. А. Шилина. 
Авторы пришли к  выводу о  том, что советская идеоло-
гия по  своей сути сближалась с  религиозной, и  это не-
гативно сказывалось на развитии науки. Секуляризация 
носила организованный характер, сопровождалась на-
силием и  подавлением. Власть стремилась насаждать 

собственную обрядность, заменяя ею обрядность рели-
гиозную [13].

Межэтнические и межконфессиональные отношения 
в Краснодарском крае в первой половине 2017 г. проа-
нализированы в статье А. В. Баранова. Для рассмотрения 
проблемы автор использует метод социального кон-
структивизма, указывая, что на  современное развитие 
этноконфессиональных отношений влияют такие факто-
ры как экономический кризис, миграционные процессы 
и пр. Исследователь приходит к выводу о необходимо-
сти создания в Краснодарском крае постоянно действу-
ющего экспертно-аналитического центра, который  бы 
занимался мониторингом межэтнических и межрелиги-
озных отношений [1]. Мониторингу этноконфессиональ-
ной ситуации в  ЮФО посвящены ежегодные доклады 
распределенного научного центра межнациональных 
и межрелигиозных проблем, выходящие под редакцией 
академика В. А. Тишкова [23]. Исследованию конфесси-
ональной политики на  основе метода моделирования 
посвящены труды Письменной Т. Г., Рябикова А. Н. и  др. 
[25, 26].

Таким образом, в настоящее время комплексные ис-
следования, посвященные государственно-конфесси-
ональным отношениям на  Кубани в  конце XVIII-начале 
XXI  вв. отсутствуют, что требует восполнения данного 
пробела.
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