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плоды репрессий тех лет Россия пожинает до сих пор.
Современный этап религиозного развития Марий Эл харак-

теризуется многоконфессиональностью, активным духовным 
поиском. Но национальная и  политическая свобода не должна 
потворствовать религиозной несвободе. Лакмусовой бумажкой в 
таких случаях являются факты повседневной жизни – «плоды» 
веры.   Одно из первых мест в мире по самоубийствам и смертно-
сти, бедность, болезни, неблагополучие в семьях (в январе 2014 
года заключено 266 браков, 299 – разводов) – все это свидетель-
ствует о духовном нездоровье нации. Недавно вышедший фильм 
«Небесные жены луговых мари», описывающий 23 любовные 
истории, связанные с колдовством и смертоносными практика-
ми, несет силу обличения. 

Творчество Тихона Ефремова, актуально сейчас так же, как и 
полтора столетия назад.

Стоит задуматься.        

ЭТНОРЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ УДИН
И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ОБЩЕСТВА

Р. А. Данакари 
Волгоград, Россия

Р. Б. Мобили 
Баку, Азербайджан

Одной из важнейших задач бытия современного человечества 
является поиск ответов на актуальные и проблемные вопросы, 
порожденные нынешними способами и формами глобализации, 
исторической динамикой социумов. В числе актуальных проблем 
оказалась радикальная трансформация постсоветских обществ, 
изменение их политических, социальных и экономических инсти-
тутов, детерминировавших, в свою очередь, субстанциональные 
изменения в системе всего культурного и духовно-нравственно-
го бытия народов. Следует согласиться с мнением А. С. Панарина, 
который отмечает, что глобальное рыночное общество сегодня 
работает как сегрегационная система, бракующая неадаптиро-
ванное к рынку большинство человечества1.

Как известно, решение любых конкретных проблем невозмож-

1Панарин, А. С. Правда железного занавеса / А. С. Панарин. – М., 
2006. – 336 с.
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но без адекватного ответа на универсальные, экзистенциальные 
вопросы бытия. Сегодня для всех больших и малых этносов все 
более значимыми становятся определение их роли и места в си-
стеме глобализирующегося мира, переходных обществ, поиск 
ответов на метафизические и аксиологические вопросы, выявле-
ние цели и смысла жизни человека. В условиях все более интен-
сивных «встреч» представителей разных цивилизаций и культур 
одной из базисных опор для различных групп и индивидов ста-
новится «возвращение» к истокам, корням, поиск своих «перво-
начал», основ самости, идентичности, которые непосредственно 
связаны как с этносом, так и религией. Продолжающийся соци-
ально-экономический кризис, нарастание неопределенностей и 
рисков в развитии мирового сообщества проблематизирует спец-
ифику бытия подавляющего большинства народов планеты, все 
более приобретает характер «столкновения цивилизаций»1.

В центре нашего исследования этническая группа удины, ак-
туальные вопросы их современного бытия, особенно в условиях 
современной нелинейной и неравновесной динамики. В первую 
очередь, отметим такую особенность. В конце ХХ века и первые 
десятилетия нового столетия, в условиях универсального кри-
зиса общества и идеологического «вакуума», началось посте-
пенное «возвращение» удин к своим древним корням, богатой 
истории, особенно связанной с принятием христианства, соблю-
дением его традиций, обрядов и обычаев. Актуальность нашего 
исследования заключается именно в определении роли и места 
христианства в интеграции удинского этноса, сохранении его 
идентичности, особенно в сложные периоды радикальных пере-
мен. Отметим, что так происходило неоднократно на протяжении 
нескольких тысяч лет бытия удин, их сложного исторического 
пути, когда решались не только вопросы повседневного суще-
ствования, но и судьбоносные проблемы выживания, перспекти-
вы будущего народа. 

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, прежде всего, следу-
ет обратиться к истории: кто такие удины, когда и как приняли 
они христианство, каковы их православные традиции?

Удины как этническая группа относятся к индоевропейской 
семье, в частности, дагестанской подгруппе кавказских языков. 

1 Хантингтон, С. Столкновение цивилизации? / С. Хантингтон // По-
литические исследования. – 1994. – № 1. – С. 33–48.
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Удины (самоназвание уди, ути) – один из древнейших автохтон-
ных народов Кавказа, коренной этнос Азербайджана. В древних 
книгах различных библиотек мира имеются многочисленные 
сведения об утиях-удинах. Античные историки Геродот, Страбон, 
Плутарх смогли дать подробную антропологическую характери-
стику, исторические, географические, лингвистические и куль-
турологические сведения об удинах. Значительная информа-
ция имеется в средневековых албанских, сирийских, армянских 
и арабских источниках. 

По их сведениям, еще за несколько столетий до новой эры, уди-
ны вместе с другими этносами создали на территории современ-
ного Дагестана и Азербайджанской Республики свое государство – 
Кавказскую Албанию. Следует помнить, что ни исторически, ни 
культурно, тем более в религиозном отношении она не имеет ни-
какого отношения к современной Албании, которая находится на 
Балканах. Историческая Кавказская Албания, имевшая все атри-
буты государственности, просуществовала до VIII в. н. э. и была 
разрушена арабскими завоевателями. 

Эпоха наибольшего развития и расцвета удинского этноса свя-
зана с принятием христианства. В 313 году царь Урнайр, прави-
тель Кавказской Албании вместе со свитой,  синхронно с Римской 
Империей, принимает христианство. В стране начинается офици-
альное распространение христианства, строительство десятков 
храмов и церквей, подготовка священнослужителей, перевод на 
удинский язык Библии и других священных книг. Как уже отмеча-
ли, арабские завоевания в начале Средневековья, распростране-
ние, а затем и господство ислама оказало судьбоносное влияние 
на историю удин и всего христианского населения Кавказской 
Албании, их материальное и духовное бытие: язык, культуру, ре-
лигию, традиции. 

За многотысячелетний период лет своей истории удины пере-
жили немало драматических и трагических моментов, несколь-
ко этапов переселений, ассимиляций и аккультураций. Поэтому 
только небольшая часть представителей удинского этноса смог-
ла выдержать все испытания, выжить и остаться до наших дней, 
сохранить свою историю, язык, культуру, религию, идентичность, 
обычаи и традиции.

Обращаясь к современности, отметим, что распад СССР драма-
тизировал современное бытие удин. Началась новая эпоха пере-
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селения и миграций. Сегодня только малая часть из них живет на 
исконной земле, на исторической Родине – в поселке Нидж Габа-
линского района Азербайджанской Республики. Именно здесь, на 
исторической земле,  благодаря толерантности азербайджанско-
го народа, началось возвращение к духовным  истокам, древним 
корням. В 2003 г. в Азербайджане появилась первая Албано-удин-
ская христианская община. С 2006 г. начала функционировать 
отреставрированная удинская церковь святого Елисея. Процес-
сы «возрождения» христианских традиций, реставрация церкви 
и формирование общины шли параллельно. Идеологический 
вакуум, поиск оснований для единства привели в лоно христи-
анской общины подавляющее большинство живущих в поселке 
Нидж наших соплеменников. Христианская идея целостности, хо-
лизма, опора на ритуалы, традиции, обычаи способствовали фор-
мированию соборного сознания, где интересы коллектива и лич-
ности стали сливаться в гармоничное целое. Систематическая 
и непрерывная работа на пути религиозного «возрождения», 
процессы богослужения, обряд Крещения, особенно праздники 
в честь Рождества и Пасхи изменили мировоззренческие ориен-
тации не только отдельных людей, но и значительного количе-
ства прихожан. 

Религиозность выразилась в особенностях сознания и поведе-
ния, иным стало отношение людей не только к богу и миру, но 
и к самому себе и обществу, реальной повседневности, в которой 
человек живет. Постепенно стало преодолеваться отчуждение 
и самоотчуждение, укрепилась вера в высшую духовность, в Бога, 
появилась четкая идентификация подавляющего большинства 
земляков со своей Албано-удинской христианской общиной. 

Возвращение людей в лоно церкви, «возрождение» христиан-
ских традиций позволило удинам выйти не только из состояния 
духовного кризиса, но и обрести религиозную идентичность. Она 
стала значительной частью культуры индивидов, основой их со-
знания, включающего религиозные идеи и ценности. И что важ-
но, религиозная идентичность помогла субъективному осозна-
нию людьми своей принадлежности к единому удинскому этносу, 
интеграции маленького этнического сообщества. 

Как известно, религиозная идентичность тесно связана с про-
блемой как общей религиозной направленности (буддизм, хри-
стианство, ислам), так и конфессиональной принадлежности 
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(например, в христианстве: католицизм, православие, протестан-
тизм). Для удин причисление себя к одной из мировых рели-
гий – восточному христианству, тем более к его православной 
конфессии, во многом помогло выйти не только из социокуль-
турного, но и духовно-нравственного тупика, преодолеть стрес-
совое и шоковое состояние. Отметим, что со второй половины 
ХХ в. подавляющее большинство малых этносов, живущих как 
в развитых странах, так и в СССР, в результате разрушения тра-
диционного общества, системы их природопользования и хозяй-
ственной деятельности, перехода к индустриальной цивилизации 
и повседневности постмодерна, оказались в состоянии двойно-
го стресса – дистресса. 

Радикальная трансформация социальной системы Советского 
Союза, переход к рынку постсоветских обществ изменили «жиз-
ненный мир» удина. За прошедшие десятилетия содержание 
идентичности удина стало качественно другим. В ее основе лежат 
общехристианские идеи и ценности, праздники и культы, в ос-
новном, разделяемые многими христианскими направлениями. 
Одновременно их религиозная идентичность дополнена пред-
ставлениями, мифами, легендами, историческими событиями, 
в том числе и эпохи распространения первоначального христиан-
ства, имеет свою специфику, включает особенности обыденного 
мышления, значительные вкрапления, местный колорит, отлича-
ется необычностью поведения и своеобразием жизненных уста-
новок, принципов деятельности. 

Как уже отмечали, за последние четверть века удины оказались 
в различных странах мира и СНГ. Сегодня за пределами историче-
ской Родины насчитывается около 10 тысяч удин. После отъезда 
они обустроились на новых местах и ныне живут на территории 
СНГ, Грузии, Балтии и других стран. Во времена распада Советско-
го Союза большинство из них, считая Россию правопреемницей 
СССР, эмигрировало именно в Российскую Федерацию. Сегодня на 
ее территории проживает больше 4 тысяч 250 удин, из них около 
300 человек в Волгограде и области. Заметим, что подавляющее 
большинство эмигрировало из Азербайджанской ССР в конце пе-
рестройки и в начале 90-х-гг. ХХ в., когда обострились межэтниче-
ские отношения, а затем разгорелся межнациональный конфликт, 
а затем началась и война вокруг Нагорного Карабаха.

Удинские общины и землячества функционируют в Красно-
дарском и Ставропольском краях, Ростовской и Волгоградской 
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областях, Екатеринбурге, Тюмени, Ульяновске. Несколько десят-
ков семей удин живет и работает в Центральной России: Калуге, 
Иваново, Москве и Санкт-Петербурге. Достаточно многочислен-
ные общины удин существуют в Республике Казахстан, Грузии, а 
также на Украине – Донецке, Харькове, Горловке.

Несмотря на все сложности и проблемы переходного периода, 
непрерывные кризисы, удины, проживающие в миграции, за пре-
делами исконного ареала, смогли найти кров и работу, интегри-
роваться в новое сообщество, стать полноправными гражданами 
страны проживания. Многие из них приняли христианство на но-
вом месте проживания, стали прихожанами Русской православ-
ной церкви, действующей в республиках бывшего СССР, там они  
соблюдают традиции и обычаи, отмечают религиозные празд-
ники. Другая часть – приезжает из разных стран СНГ и мира на 
историческую Родину для принятия Крещения непосредственно 
на территории церкви св. Елисея в поселке Нидж Габалинского 
района Азербайджанской Республики. 

В начале  августа 2013 г. на исторической Родине прошел юби-
лей нашего православия, большой религиозный праздник. Наи-
более значительным и многочисленным стал обряд Крещения. 
В нем приняли участие удины из родного поселка Нидж, России 
и других стран СНГ. В эти летние дни удины мира совместно 
с представителями различных религий и конфессий, действующих 
в Азербайджане, руководителями государственных организаций 
и общественных объединений республики торжественно отме-
тили 1700-летие принятия христианства в Кавказской Албании, 
превращение ее в государственную религию и 10-летие функци-
онирования Албано-удинской христианской общины Азербайд-
жанской Республики. Наиболее активное участие в религиозных 
торжествах, особенно в совместном Крещении удин, принимали 
руководители Русской православной церкви, действующей в муль-
тикультуральной и поликонфессиональной среде Азербайджана.

В числе положительных факторов для интеграции в переход-
ные общества оказались не только многоязычие и толерантность 
удин, но и их полная близость к православному христианству. 
Знание с детства, кроме родного, русского языка, способствова-
ло быстрой интеграции в новые многонациональные сообще-
ства стран СНГ. Особенно удачным процесс адаптации оказался 
в России, что было связано со знанием истории, культуры, лите-
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ратуры, ментальности, традиций российского общества. Все это 
значительно облегчило процесс адаптации мигрантов к новой 
социальной, культурной, языковой и духовной среде. Естествен-
но, что огромное значение имели материальные, экономические 
факторы, причины духовно-нравственного порядка (религия, 
культура, традиции).

Сегодня все общества функционируют в условиях значитель-
ной полиструктурности и непрерывных стратификационных 
изменений, различия статусов, ролей, наличия плюрализма цен-
ностей. В современном мире существуют различные типы иден-
тичностей: социальная, культурная, этническая, религиозная и 
другие. Однако в отличие от иных форм, этнорелигиозная иден-
тичность в настоящее время оказалась наиболее востребованной, 
она вышла на качественно новый уровень и заняла одно из веду-
щих мест в современном социуме. Этноконфессиональный фак-
тор как исторический и культурный феномен, занял приоритет-
ное место в переходных обществах постсоветского пространства. 
Следует согласиться с мнением С. Эйзенштадта, что конфликты и 
противоречия вызывает не само по себе существование разных 
типов общественных институтов и систем ценностей (традици-
онных и модернизированных, эндогенных и заимствованных), 
а отсутствие общего уровня их взаимодействия, универсальной 
системы, в которую они могли бы вписаться1. 

Этноконфессиональная идентичность – это результат воспри-
ятия от прежних поколений и сформированный на основе объ-
ективной и субъективной реальности совокупность взглядов на 
мир: природу, общество и человека, жизненный уклад, особенно-
сти воспитания, образования, обычаев, привычек, традиций. Ми-
роощущения, переживания, настроения этноса аккумулируются, 
впитываются в духовную культуру – историю, мифы и легенды, 
песни, обогащают историческую память. 

Этнорелигиозная идентичность одновременно следует рас-
сматривать как метафизически сложный и многослойный мир 
бытия этноса и человека, находящихся под мощным воздействи-
ем как внешних факторов, сложившихся исторически, представ-
ляющих коллективную духовную силу, душу народа, так и вну-
тренних, сознательных и бессознательных сил, формирующих 

1 Эйзенштадт, С. Революция и преобразование общества / С. Эйзен-
штадт. – М., 1999. – 416 с.
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его психологическую структуру. Однако следует всегда помнить 
высказанную А. Швейцеромистину, о том, что «воля к жизни есть 
воля к осуществлению идеалов»1.

Рассматривая систему этноконфессиональных отношений, 
следует признать, что она позиционирует себя как целостность, 
включает интегральное единство культурного и психического, 
сознательного и бессознательного, черты склада ума и мышле-
ния, психики и образа поведения, реакции на внешние воздей-
ствия. Этнорелигиозная идентичность наполнена социальными 
и культурными богатствами, духовными и нравственными нача-
лами, что важно для поликонфессионального общества, сохране-
ния его единства в многообразии. 

Завершая статью, отметим, что этнорелигиозное ныне по-
новому манифестирует себя, содержит историю, служит на-
стоящему, прокладывает пути в будущее, определяет характер 
развития общества, влияет на формы жизнедеятельности, адек-
ватные существующей культуре и духовности. Она опирается на 
свои базовые ценности, мораль, нормы. Сегодня объективная 
реальность, наша повседневность в немалой степени является 
творением этнорелигиозной идентичности человека, связана 
с характером его жизни и деятельности, культурой и общими 
ценностями.

 
З'ЯЎЛЕННЕ ВАЛЬДЭНСАЎ У ПОЛЬШЧЫ: 

ПЫТАННЕ ІДЭНТЫФІКАЦЫІ
А. В. Валодзіна

Мінск, Беларусь

Вальдэнсы на тэрыторыі сучаснай Польшчы з’яўляюцца ад-
носна рана, менш чым праз стагоддзе пасля першай пропаведзі 
Вальдо (70-я гг. ХІІ ст.). Праўда, звесткі пра іх тут даволі ўскосныя, 
і ўтрымліваюцца ў буле Папы Рымскага Аляксандра IV ад 
17 красавіка 1257 г.2.
Бо адкуль у некаторых частках каралеўства і валадарства 

найдаражэйшага сына нашага ўва Хрысце Святлейшага Караля 
1 Швейцер, А. Благоговение перед жизнью как основа этического 

миро- и жизнеутверждения / А. Швейцер // Глобальные проблемы 
и общечеловеческие ценности. – М., 1990. – С. 328–350.

2 Boček, A. Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae / A. Boček // 
V. III. – Olomouc, 1841. – S. 238.


