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Аннотация
Объектом исследования является традиция изучения христианства 

на Северном Кавказе. Предмет работы – историографические источники, 
посвященные изучению христианства на Северном Кавказе. Посредством 
сравнительно‑ исторического метода выявлена территория распростране‑
ния христианства на Северном Кавказе до XIV века и проанализирован 
термин «христианизация» относительно данного локуса.

Подчеркнута роль таких центров христианства, как Византия и Гру‑
зия, а также показаны особенности принятия христианства народами Се‑
верного Кавказа. Актуальность исследования диктуется необходимостью 
структурировать все имеющиеся труды по истории христианства на Север‑
ном Кавказе в связи с терминологическими разночтениями и появлением 
новых данных по исследуемой теме, опровергающих или подтверждающих 
предыдущие. 

После анализа литературы делается вывод, что Северный Кавказ в из‑
учаемый период (с I по XIV век) включал территории Адыгеи, Карачаево‑ 
Черкесии, Кабардино‑ Балкарии, Северной Осетии‑ Алании, Ингушетии, 
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Чечни, юг Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана. Сфор‑
мулировано понятие христианизации как социокультурного процесса, 
связанного с проникновением и распространением христианской веры, 
утверждением ее принципов и ценностей через формирование законода‑
тельства под влиянием верхних слоев общества и отражение в культур‑
ной традиции, что приводит к изменению мировоззрения и уклада жизни 
населения. Особенности процесса христианизации рассматриваются на 
примере территории Северного Кавказа.

Ключевые слова: христианство; территория Северного Кавказа; хри‑
стианизация; крещение; миссионерство.

Введение

Кавказ является тем местом в Российской Федерации, где сохра‑
нились древнейшие свидетельства о христианстве на нашей земле. 
В 2022 году проходили торжества государственного значения, по‑
священные 1100‑летию Крещения Алании. В то же время тема, 
связанная с ранним христианством на Кавказе, остается одной из 
недостаточно изученных и противоречиво толкуемых. В первую 
очередь потому, что многие термины, связанные с изучением рас‑
пространения христианства на Кавказе, трактуются исследовате‑
лями по‑разному. 

Целью данной статьи является определение территории распро‑
странения христианства на Северном Кавказе и анализ термина 
«христианизация» для дальнейшего использования в историогра‑
фических исследованиях на указанную тему. 

В работе использованы сравнительно‑ исторический и историко‑ 
системный методы.

Определим круг авторов, занимающихся исследованием дан‑
ной темы. Еще с XIX века исследователей интересовала тема рас‑
пространения христианства на Кавказе. Ещё митрополит Макарий 
(Булгаков) [1] в своей обширной работе «История Русской Церкви» 
рассматривал распространение христианства на Кавказе. Позже 
Г. Н. Прозрителев объединил новые сведения для своего времени 
в книге «Древние христианские памятники на Северном Кавка‑
зе» [2]. В 90‑е годы вышел труд митрополита Гедеона (Докукина) 
об истории христианства на Северном Кавказе [3]. В начале  2000‑х 
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В. А. Кузнецов написал монографию, обобщив отечественную и за‑
рубежную историографию [4]. Его исследование является фундамен‑
тальным. Тем не менее многие старые публикации требуют опреде‑
ленных дополнений и корректировок. В наши дни тема христианства 
на Кавказе изучается и углубляется новыми археологическими дан‑
ными и научными изысканиями, систематизируют и описывают ко‑
торые А. Ю. Виноградов [5; 6], С. Н. Малахов [7] и другие. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ходе иссле‑
дования выделены, сопоставлены и систематизированы основные 
подходы к определению термина «христианизация» и описанию 
территории Северного Кавказа. 

Основная часть

Начнем исследование с определения территории Северного 
Кавказа, где распространялось христианство. Так, в «Ставрополь‑
ских епархиальных ведомостях» при описании Северного Кавказа 
указываются территории, включающие верховья Кубани, Хума‑
рынские укрепления, верховья Теберды, приток Кубани, долины 
Большого Зеленчука, реки Бежгони, Белой реки, верховья Малого 
Зеленчука, бассейн реки Урупа [8, c. 716]. Г. Н. Прозрителев в сво‑
ей работе указывал на Северный Кавказ «в пределах Кубанской, 
Терской области и нынешней Ставропольской губернии» (на 1906 
год), а также писал, что памятники христианской культуры (кре‑
сты, надгробия и т.п.) найдены на территории побережья Черного 
и Азовского морей до с. Бургон Маджары Ставропольской губернии 
и в южных пределах Терской области [2, с. 3]. Известный исследо‑
ватель Кавказа В. А. Кузнецов писал, что император Петр I знал 
о христианстве на Северном Кавказе и, учитывая этот факт, дал 
наказ князю Румянцеву «смотреть дорогою возле Черного моря та‑
кож християне последние далеко‑ль живут от Тамани или Кубани» 
[цит. по: 4, c. 45]. В работе А. Ю. Виноградова указано, что христи‑
анская Алания включала территории современных Карачаево‑Чер‑
кесии, Кабардино‑ Балкарии, Осетии, Ингушетии, Краснодарского 
края и Ставропольского края [5, c. 130]. 

Из вышесказанного видно, что четких границ распространения 
христианства на Северном Кавказе никто из исследователей не на‑
зывает. Таким образом, под территорией древнего христианства 
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на Северном Кавказе следует понимать такие регионы, как Ады‑
гея, Карачаево‑ Черкесия, Кабардино‑ Балкария, Северная Осетия‑ 
Алания, Ингушетия, Чечня, юг Краснодарского края и Ставро‑
польского края, Дагестан. 

Далее стоит определить содержание базового термина в изучении 
распространения христианства на Северном Кавказе – «христиани‑
зация». Этот термин не имеет четкого определения и некоторыми 
исследователями замещается близкими по значению понятиями: 
крещение, миссионерство, формирование церковной системы и т.д. 
В этом смысле возникают сложности с определением точки начала 
и окончания процесса. Эта трудность усугубляется еще и тем, что 
в разные периоды применительно к определенному этносу миссио‑
неры организовывали свое служение по‑разному: от лояльной про‑
поведи и терпимости к ассимиляции культурно‑ религиозного ком‑
понента до агрессивного насаждения канонов.

В «Вестминстерском словаре теологических терминов» христи‑
анизация толкуется как «процесс, в результате которого один или 
несколько человек, или группа людей становятся христианами» [9, 
c. 407]. Однако такое определение вряд ли можно назвать универ‑
сальным, ведь оно не раскрывает количество принявших христи‑
анство, продолжительность принятия вероучительных истин, глу‑
бину их постижения (просто крещение или дальнейшее следование 
заветам), характер принятого учения о Христе и Троичности Бога 
(для понимания ортодоксальности учения). Некоторые дореволю‑
ционные историки (Н. М. Карамзин [10, c. 154] и С. М. Соловьев 
[11, c. 58–59]) полагали, что христианизация может проходить 
довольно быстро – в течение одного‑двух столетий, как это было, 
по их мнению, у славян ввиду отсутствия сформированного жре‑
ческого сословия. Одним из тех, кто усомнился, что христианиза‑
ция проходит так быстро и у славян она завершилась в домонголь‑
ский период, был Е. Е. Голубинский. Он рассматривал этот термин 
с точки зрения «количественного» (расширение территории Церк‑
ви) и «качественного» (углубление веры уже у крещеных народов) 
[12, c. 169]. Этот подход более продуктивен, так как позволяет отде‑
лить первичное обращение от дальнейших действий. 

Другая крайность в понимании христианизации прослеживает‑
ся в российской церковно‑ философской традиции, когда под хри‑
стианизацией понимается весь церковно‑ исторический процесс, 
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имеющий начало, но не имеющий завершения, а также включа‑
ющий разные степени взаимодействия – ознакомление с догмами 
христианства, крещение, формирование церковной структуры, 
дальнейшее глубокое погружение в религию. Эти мысли прослежи‑
ваются в трудах митрополита Макария (Булгакова) [1, c. 138–160], 
полагавшего, что развитие церковной организации не может быть 
завершено, поэтому процесс христианизации продолжается всегда. 
Данное утверждение может внести путаницу в терминологию и не 
разделяет различных этапов, позволяя использовать одно и то же 
понятие как для широкого, так и для узкого значения.

Более детальный подход к пониманию термина «христианиза‑
ция» рассмотрен в статье Г. П. Головчанского [13, c. 1–3], где выде‑
лены три типа христианизации по способу проникновения в новый 
для христианства социум: базовая христианизация, перенос уже 
исторически апробированной религиозно‑ культурной модели и це‑
ленаправленное замещение одной религиозной системы другой. Для 
каждого типа выделен признак завершения этапа христианизации. 
Так, для базовой модели окончанием является устранение проти‑
воречий внутри структуры образующейся религии, для второго ва‑
рианта заключительной частью является начало распространения 
сформировавшегося варианта христианства на нехристианизирован‑
ные соседние территории. Эпилогом третьей схемы христианизации 
можно считать религиозную нивелировку, устранение элементов 
местной языческой культуры и полное принятие всех компонентов 
христианской религии. Такой подход к пониманию термина «хри‑
стианизация», на наш взгляд, более детален и точен, он рассматри‑
вает процесс именно с точки зрения способа проникновения, то есть 
воздействующей стороны. Бывает так, что в разные исторические 
периоды влияние на определенный этнос оказывают разные христи‑
анские страны, как в случае с населением Северного Кавказа.

В данной статье мы рассмотрим христианизацию третьего типа – 
целенаправленное замещение одной религиозной системы другой. 
Исходя из этого, сформулируем собственное представление о хри‑
стианизации как о социокультурном процессе, связанном с проник‑
новением и распространением христианской веры, утверждением 
ее принципов и ценностей через формирование законодательства 
под влиянием привилегированных слоев общества и отражение 
в культурной традиции (строительство храмов, использование 
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специфической символики, обряды погребения и т.д.), что приво‑
дит к изменению мировоззрения и уклада жизни населения.

С этой точки зрения необходимо будет раскрыть содержание хри‑
стианизации народов Северного Кавказа, которая представляет собой 
«пунктирную линию истории», длящуюся с I по XIV век. Дело в том, 
что за всю историю существования этих территорий самое активное 
распространение христианства осуществлялось до монгольского на‑
шествия, и проводниками христианизации были другие государства. 
Позднее на этих территориях в большей степени распространился ис‑
лам, хотя христианизация и продолжалась в период существования 
Российской империи, а также продолжается и сегодня. Но особенно‑
сти этих процессов в указанные периоды разнятся. В данной статье 
рассмотрим распространение древнего христианства с I по XIV век.  

Согласно письменным источникам, впервые на Северном Кавка‑
зе христианство было проповедано апостолом Андреем Первозван‑
ным. Так, автор жития апостола Андрея Епифаний Монах (IX в.) 
писал: «Спустились в Иверию и к Фасису, а через несколько дней – 
в Сусанию [т. е. Сванию]… Затем пришли в крепость Химар, где се‑
годня место упокоения многострадального Максима. В этих стра‑
нах остался Матфий с учениками, творя множество чудес. А Симон 
и Андрей отправились в Аланию и в город Фусту. И сотворив мно‑
жество чудес и многих наставив, отправились в Абасгию. Придя 
в Севастополь Великий…» [14, c. 252] О роли Андрея Первозван‑
ного писал и митрополит Макарий, ссылаясь на святого епископа 
Ипполита Портуенского (Римского), Оригена, святого Дорофея, 
епископа Тирского, и других. «Андрей, брат апостола Петра, про‑
тек всю Вифинию, всю Фракию и скифов, проповедуя Евангелие 
Господа; потом достиг великого города Сиваста (или Севастопо‑
ля)…» [1, c. 92] Здесь мы видим христианизацию в так называемом 
базовом варианте – миссионерство апостола, совершение чудес, 
формирование христианских центров в греческих колониях. Одна‑
ко упоминаемые митрополитом авторы не писали об апостольской 
проповеди именно на Северном Кавказе, а о ней нам сообщают лишь 
более поздние письменные источники, начиная с IX в.

Далее находим сведения о христианизации Кавказа, датиро‑
ванные IV веком. Когда в 313 году в связи с изданием Миланского 
эдикта императором Константином христианство стало дозволен‑
ной религией в Римской империи, за счет миссионерской деятель‑
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ности усилилась его (христианства) роль в греческих колониях на 
востоке Черноморского побережья. Проводниками христианско‑ 
просветительной деятельности на Северном Кавказе явились грече‑
ские колонии, такие как Фанагория, Танаис в устье Дона, Питиунт, 
Диоскуриада‑ Севастополь, Гиенос, Фасис [8, c. 714], в которые хри‑
стианство проникало в процессе христианизации Римской империи. 

О распространении христианства у адыгских народов свидетель‑
ствуют труды персидских, арабских и европейских авторов, в кото‑
рых христианизация связывается с именем Юстиниана Великого 
в VI веке. По мнению митрополита Гедеона (Докукина), террито‑
рия, занятая адыгами, делилась на четыре епархии, руководимые 
из Византии: их центры находились в Финагории, Матрахе (Тама‑
тархе), Зихополисе и Никополисе [3, c. 10], однако в реальности Зи‑
хийская епархия была лишь одна, с центром вначале в Никопсии 
(ок. совр. Новомихайловки), а затем в Таматархе. Фанагорийская 
епископия VI в. к зихам отношения не имеет [15].

На раннюю христианизацию Северного Кавказа претендовал 
еще один миссионер, помимо Византии, – Грузия. Однако сведения 
о том, что в VII в. при царе Стефане II в духовное подчинение по‑
пали черкесы и осетины [1, c. 101], относятся лишь к Новому вре‑
мени. Именно Византия занималась христианизацией Северного 
Кавказа: греческие миссионеры формировали церковную систему, 
подобно существовавшей на территории империи. В этот период 
местное население перенимало в большей части внешние формы 
и обрядовую часть христианства, но основа языческих верований 
сильно влияла на религиозные представления, поэтому процесс 
христианизации проходил медленно. В большинстве случаев новая 
религия принималась легко и мирным путем. Это свидетельствова‑
ло о том, что многобожие на тот момент не удовлетворяло духовным 
потребностям местного населения.

В 858 году император Михаил III направил в Хазарию проповед‑
ников Кирилла и Мефодия, которые по пути к месту назначения по‑
бывали у разных народов, родственных народам Северного Кавка‑
за (алан). Около 950 года Византийская империя повышает статус 
аланской Церкви, превратив ее из архиепископии в митрополию. 
В Х веке об успехах процесса христианизации на Северном Кавказе 
повествует указ императора Льва VI Мудрого, в котором сообща‑
лось о Никопсийской и Таматархской архиепископиях и митропо‑
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лии Аланской [3, c. 18]. С ХI века Алания появилась в списках епи‑
скопата Константинопольской Церкви, и вплоть до ХIV века она 
занимала место после митрополии Росии (Руси).

 Нашествие Тамерлана нанесло серьезный удар по христианиза‑
ции Северного Кавказа: греческие священнослужители вынужде‑
ны были уехать на родину, кавказские народы начали переселение 
в другие области (например, аланы ушли вглубь гор, овсы – в Гру‑
зию в качестве союзников грузинского царя и т.д.). Также отметим, 
что важнейший центр христианизации Северного Кавказа – Визан‑
тия – сам находился в упадке. Внутренние и внешние политиче‑
ские сложности (а именно, в 1204 году крестоносцы захватили ее 
столицу, а затем в 1453 году Османская империя поставила точку 
в существовании некогда величественной Византийской империи) 
заставили сконцентрироваться на их преодолении, а не заниматься 
спасением христианства на Северном Кавказе [6, c. 27]. 

Заключение

Таким образом, можно заключить, что хронологические рамки 
христианизации на Северном Кавказе ограничиваются второй по‑
ловиной I века (проповедь апостола Андрея Первозванного) и ХIV 
веком. Основными путями (источниками), по которым христиан‑
ство проникало на Северный Кавказ, стали Восточная Римская им‑
перия, важной политической задачей которой было удержание на‑
родов внешнего лимеса в провизантийской ориентации, и Грузия, 
следы миссионерства которой остались в виде храмов (например, 
в селении Тхаба‑ Ерды, Датунские и др.) и других христианских 
символов (каменные кресты, памятники древнегрузинской пись‑
менности, надгробные плиты с христианской символикой).

В статье уточнена территория распространения христианства 
на Северном Кавказе и показана авторская позиция относительно 
понятия «христианизация» применительно к обозначенному локу‑
су. Выяснено, что Северный Кавказ в изучаемый период включал 
территории Адыгеи, Карачаево‑ Черкесии, Кабардино‑ Балкарии, 
Северной Осетии‑ Алании, Ингушетии, Чечни, юг Краснодарского 
и Ставропольского краев, Дагестана. Также выведено понятие хри‑
стианизации, определяемое как социокультурный процесс, связан‑
ный с проникновением и распространением христианской веры, 

Священник Максим Александрович Ефимцев. История изучения христианства на 
Северном Кавказе: к вопросу употребления термина «христианизация»



ISSN 2687-072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (27), 2024. 
Историческая теология и отечественная история

136

утверждением ее принципов и ценностей через формирование за‑
конодательства под влиянием привилегированных слоев общества 
и отражение в культурной традиции (строительство храмов, исполь‑
зование специфической символики, обряды погребения и т.д.), что 
приводит к изменению мировоззрения и уклада жизни населения.  
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Abstract
The object of the study is the tradition of studying Christianity in the 

North Caucasus. The subject of the work is historiographical sources devoted 
to the study of Christianity in the North Caucasus. Using the comparative 
historical method, the territory of the spread of Christianity in the North 
Caucasus until the 14th century was identified and the term “Christianization” 
was analyzed in relation to this locus.

The role of such centers of Christianity as Byzantium and Georgia is 
emphasized, and the features of the adoption of Christianity by the peoples 
of the North Caucasus are also shown. The relevance of the study is dictated 
by the need to structure all existing works on the history of Christianity in 
the North Caucasus in connection with terminological discrepancies and 
the emergence of new data on the topic under study, refuting or confirming 
previous ones.

After analyzing the literature, it is concluded that the North Caucasus 
in the period under study (from the 1st to the 14th centuries) included the 
territories of Adygea, Karachay‑ Cherkessia, Kabardino‑ Balkaria, North 
Ossetia‑ Alania, Ingushetia, Chechnya, the south of the Krasnodar and 
Stavropol territories, and Dagestan. The concept of Christianization is 
formulated as a sociocultural process associated with the penetration and 
spread of the Christian faith, the establishment of its principles and values 
through the formation of legislation under the influence of the upper strata 
of society and reflection in the cultural tradition, which leads to a change in 
the worldview and way of life of the population. The features of the process 
of Christianization are considered using the example of the territory of the 
North Caucasus.

Keywords: Christianity; territory of the North Caucasus; Christianization; 
baptism; missionary
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