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НЕКОТОРЫЕ	АСПЕКТЫ	ИЗУЧЕНИЯ		
ГОСУДАРСТВЕННО‐КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ	ОТНОШЕНИЙ		
В	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ	ВО	ВТОРОЙ	ПОЛОВИНЫ	XIX	в.	–		

НАЧАЛА	ХХ	в.	В	СОВРЕМЕННОЙ	РОССИЙСКОЙ	ИСТОРИОГРАФИИ	
	

	Ожиганов	А.Н.,	Барнаул	(Россия)	
	

Аннотация:	 Статья	 посвящена	 обзору	 работ,	 рассматрива‐
ющих	 государственно‐конфессиональные	 отношения	 в	 Российской	
империи	(второй	половины	XIX	в.	–	начала	ХХ	в.),	опубликованных	в	
постсоветское	время.	Одним	из	направлений	в	исследованиях	у	ав‐
торов	современного	периода,	становится	изучение	взаимоотноше‐
ний	государства	не	только	с	православием,	но	и	с	другими	конфес‐
сиями,	 присутствовавшими	 на	 территории	 Российской	 империи.	
Рассмотрение	политики	государства	по	отношению	к	католикам,	
протестантам,	 мусульманам	и	 иудеям	 в	 период	Российской	 импе‐
рии	является	актуальным	в	силу	того,	что	она	совпадает	с	нацио‐
нальной	 политикой	 государства	 того	 времени.	 В	 т.ч.	 для	 сопо‐
ставления	 с	 государственно‐конфессиональными	 отношениями	 в	
Российской	Федерации.	
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Abstract:	The	article	is	devoted	to	the	review	of	the	works	consider‐
ing	the	state‐confessional	relations	in	the	Russian	Empire	(the	second	half	
of	 the	XIX	 century	 –	 the	 beginning	 of	 the	XX	 century),	published	 in	 the	
post‐Soviet	period.	One	of	the	directions	in	the	research	of	the	authors	of	
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the	modern	period	 is	to	study	the	relationship	of	the	state	not	only	with	
Orthodoxy,	but	also	with	other	 faiths	present	 in	the	territory	of	the	Rus‐
sian	Empire.	Consideration	of	the	policy	of	the	state	in	relation	to	Catho‐
lics,	Protestants,	Muslims	and	Jews	in	the	period	of	the	Russian	Empire	is	
relevant	due	 to	 the	 fact	 that	 it	coincides	with	 the	national	policy	of	 the	
state	at	 that	 time.	 Including	 for	 comparison	with	 the	 state‐confessional	
relations	in	the	Russian	Federation.	

Keywords:	 Russian	 empire,	 state‐confessional	 policy,	 islam,	
protestantism,	catholicism,	historiography.	

	
Современный	этап,	за	отсчет	которого	берется	с	началом	но‐

вой	российской	государственности,	после	распада	СССР,	и	связан‐
ные	с	этим	изменения	в	обществе,	культуре	и	науке,	в	оценке	свое‐
го	 прошлого	 при	 анализе	 различных	 исторических	 фактов,	 госу‐
дарственных	и	общественных	институтов.	Еще	с	начала	политика	
«Перестройки»	 советского	 правительства	 с	 приходом	 к	 власти		
М.С.	Горбачева	повлияла	на	изменение	у	исследователей	подходов	
и	оценок	в	своих	исследованиях,	отхода	от	прежней	ангажирован‐
ности,	наличия	большего	плюрализма	мнений.	В	области	изучения	
государственно‐конфессиональных	 отношений,	 исследователи	 не	
только	 занимаются	 тематикой	 православной	 церкви,	 но	 и	 более	
развернуто	начинают	обращаться	к	другим	конфессиям.	Вместе	с	
тем	необходимо	отметить,	 что	отход	от	прежних	идеологических	
установок	 и	 методов	 создал	 необходимость	 в	 разработке	 новых	
подходов,	 которые	 могли	 бы	 способствовать	 объективному	 и	
научному	исследованию.	В	то	же	время	ряд	исследований	начина‐
ют	 переосмысливать	 государственную	 политику	 в	 области	 рели‐
гии	и	религиозных	организаций	не	только	по	отношению	к	доре‐
волюционному	периоду,	но	и	к	прошедшему	советскому,	примером	
таких	первых	попыток	можно	назвать	исследования	В.А.	Алексеева	
(Алексеев	В.А.,	1991).	

Уже	в	начале	1990‐х	гг.	авторы,	продолжающие	исследования	
в	области	государственно‐конфессиональной	политики,	пытаются,	
обращаясь	к	теме	взаимоотношений	светской	и	духовной	власти,	
также	уделять	внимание	помимо	главной	конфессии	в	т.ч.	и	дру‐
гим	 религиозным	 организациям,	 присутствующим	 как	 на	 терри‐
тории	постсоветской	России,	так	и	в	Российской	империи.	Один	из	
основоположников	такой	точки	зрения	М.И.	Одинцов	высказывал	
мнение	о	необходимости	отказа	«от	инерции	прошлых	лет,	когда	
государственно‐церковные	отношения	рассматривались	как	нечто	
третьестепенное	 в	 государственной	 политике»	 (Одинцов	 М.И.,	
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1994,	 С.	 131),	 а	 национальная	 политика	 царского	 правительства	
носила	лишь	негативную	оценку.		

Первые	 работы	 по	 национальной	 политике,	 которые	 начали	
публиковать	в	начале	1990х	 гг.,	 затрагивают	несколько	вопросов	
отношения	государства	к	отдельным	народам,	но	и	в	большинстве	
случаев	к	их	 конфессиональной	принадлежности.	Примерами	мо‐
гут	быть:	поляки‐католики,	евреи‐иудеи,	немцы‐протестанты	и	др.	
В	своих	работах	российский	исследователь	В.С.	Дякин	дал	оценку	
национальной	 политике	 царского	 правительства	 как	 непоследо‐
вательной	 и	 избирательной:	 «Официальных	 документов,	 форму‐
лировавших	принципы	национальной	политики	царизма	в	целом,	
не	существовало.	Эта	политика	формулировалась	всегда	примени‐
тельно	к	конкретным	конфессиям	и	народам	на	том	или	ином	эта‐
пе»	(Дякин	В.С.,	1998,	С.	131).	

В	 работах	 другого	 автора	 –	 М.А.	 Волхонского	 (Волхон‐
ский	М.А.,	 2003),	 который	 занимался	 вопросом	 национальной	 по‐
литики	в	интересующий	нас	период	второй	половины	XIX	–	начала	
XX	 вв.,	 указывается	 на	 зависимость	 понятий	 «русский»	 и	 «право‐
славный»	 в	 период	 т.н.	 «русификации»,	 активно	проводимой	при	
императоре	Александре	III	среди	нерусского	населения	империи	с	
целью	 распространения	 среди	 них	 православия.	 Другой	 исследо‐
ватель	 А.Ю.	 Бахтурина	 (Бахтурина	 А.Ю.,	 2004)	 указывала,	 что	 в	
этом	 была	 главная	 цель	 конфессиональной	 политики	 царского	
правительства,	 предназначенной	 для	 формирования	 лояльности	
иноверцев	 к	 самодержавию	 и	 объединению	 их	 с	 православным	
населением	на	основе	единой	общности.	

Актуальность	изучения	данного	вопроса	определяется	также	
и	 тем,	 что	 в	начале	1990х	 гг.	 на	 территории	бывшего	Советского	
Союза,	 происходили	 многочисленные	 национальные	 и	 религиоз‐
ные	конфликты,	вызванные			как	политикой	правящих	элит	ново‐
образованных	 государств,	 так	и	не	 разрешенными	 «исторически‐
ми	претензиями».	В	связи	с	чем	аналогии	с	политикой	«сегодняш‐
него	дня»	с	примерами	из	прошлого	становятся	востребованными,	
что	требует	объективного	анализа	политики	в	прошлом,	в	т.ч.	и	в	
Российской	 империи	 в	 сравнении	 с	 сегодняшним	 днем	 (Ислам	 в	
Среднем	Поволжье…,	2002).		

Одним	из	тех,	кто	обращался	к	данному	вопросу,	был	В.С.	Дя‐
кин,	 который	 опубликовал	 свою	 работу	 в	 1998	 году	 (Дякин	 В.С.,	
1998,	С.	131),	где	автором	было	обозначено	наличие	двух	направ‐
лений	в	политике	царского	режима:	официально‐охранительное	и	
имперско‐либеральное.	Помимо	это	им	было	предпринята	попыт‐
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ка	доказательства	 тезиса	 о	 тождественности	правовых	ограниче‐
ний	 по	 отношению	 тем	 либо	 иным	 конфессиям,	 что	 совпадало	 в	
большинстве	 случаев	 и	 с	 ограничениями	по	 национальному	 при‐
знаку,	ставя	тождество	между	национальной	и	конфессиональной	
политикой	в	Российской	империи.		

	В	 дальнейшем	 примером	 аналогичных	 исследований	 была	
публикация	работ	А.К.	Тихонова	 (Тихонов	А.К.,	 2007а,	 2007б),	 где	
автор	 рассматривал	 три	 крупнейшие	 после	 православия	 конфес‐
сии	 в	 Российской	 империи:	 католиков,	 мусульман	 и	 иудеев.	 До‐
вольно	 часто	 работы,	 затрагивающие	 католическое	 население,	
связывались	 с	 поляками	 (которые	 являлись	 крупнейшим	 нацио‐
нальным	образованием,	принадлежавшим	к	данной	конфессии),	а	
пример	 лютеран	 рассматривался	 через	 политику	 властей	 по	 от‐
ношению	к	населению	на	территории	Прибалтики	(Верт	П.,	2012;	
Гавриленков	А.Ф.,	2010;	Лиценбергер	О.А.,	2001,	2004;	Курило	О.В.,	
2002).	В	этой	связи	следует	упомянуть	работу	Н.С.	Андреевой	(Ан‐
дреева	Н.С.,	2008),	рассматривавшую	российскую	внутреннюю	по‐
литику	 в	 начале	 ХХ	 века	 и	 констатирующую,	 что	 она	 ставивила	
целью	усилить	русское	влияние	в	регионе,	но	не	была	поддержана	
местным	населением,	в	т.ч.	и	по	конфессиональному	вопросу.	

Значительное	 внимание	 было	 уделено	 отношению	 светской	
власти	 с	 представителями	 ислама	 и	 истории	 его	 пребывания	 в	
Российской	империи.	Государственная	политика	по	отношению	к	
представителям	этой	конфессии	рассматривалась	с	разных	сторон,	
одной	из	которых	стало	направление,	предусматривающее	изуче‐
ние	отдельных	регионов,	 где	традиция	ислама	была	долгой:	Кав‐
каз,	Крым,	Поволжье	и	др.	В	2001	году	был	опубликован	сборник	‐	
«Ислам	в	Среднем	Поволжье»	(Ислам	в	Среднем	Поволжье…,	2002),	
который	 содержал	 статьи,	 просвещенные	 исламскому	 населению	
от	периода	Волжской	Булгарии	до	современности.	Исследователи	
в	большинстве	работ	давали	негативную	оценку	политике	властей	
империи	по	отношению	к	мусульманам.	Одним	из	спорно	оценива‐
емых	 проявлений	 царского	 правительства	 была	 практика	 право‐
славной	миссионерской	деятельности	на	территории	Поволжья	в	
отношении	инородцев.	Часть	авторов	указывает	(Мухетдинов	Д.В.,	
Хабутдинов	А.Ю.,	2001),	что	эта	инициатива	в	конечном	итоге	себя	
не	 оправдала,	 другие	 указывают	 на	 то,	 что	 она	 способствовала	
распространению	 русского	 языка	 и	 снижению	 обособленности	
русского	и	инородческого	населения.	Вместе	с	тем	работы	Е.И.	Во‐
робьевой	 (Воробьева	 Е.И.,	 1998)	 и	 Д.Ю.	 Арапова	 (Арапов	 Д.Ю.,	
2004),	 были	 посвящены	 теме	 распространения	 светского	 образо‐
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вания	среди	мусульманского	населения	и	движения	пантюркизма	
и	панисламизма	 среди	жителей	национальных	окраин	и	 во	 внут‐
ренних	губерниях.	

Трактовка	 государственно‐конфессиональной	 политики	 по	
отношению	 к	 лицам,	 исповедующим	 иудаизм,	 также	 имеет	 раз‐
личный	 характер.	 Основными	 темами,	 которые	 затрагивают	 ис‐
следователи,	являются	практика	и	причины	перехода	из	иудаизма	
в	православие,	причины	еврейских	погромов	и	участие	представи‐
телей	 этой	 конфессии	 в	 революционном	 движении.	 Необходимо	
отметить	большое	количество	публикаций,	изданных	для	освеще‐
ния	деятельности	иудейских	общин	в	отдельных	регионах	Россий‐
ской	империи,	в	т.ч.	с	сопоставлением	данных	по	этим	же	террито‐
риям	в	настоящее	время	(Ульянова	О.С.,	2012).	

Подводя	 итог	 обзору	 рассмотренных	 исследований	 постсо‐
ветского	 периода,	 затрагивающих	 вопрос	 государственно‐
конфессиональных	 отношений	 в	 Российской	империи	 второй	 по‐
ловины	XIX	–	начала	XX	вв.,	можно	констатировать,	что	за	период	
нескольких	 десятилетий	 изучение	 этой	 темы	 существенно	 про‐
двинулось	по	 сравнению	с	 советским	периодом.	Отход	от	прежде	
принятых	 взглядов	 и	 методов,	 которые	 присутствовали	 в	 совет‐
ской	исторической	науке,	 позволил	не	 только	 по‐новому	 посмот‐
реть	на	ранее	публиковавшиеся	темы,	но	также	сформировать	но‐
вые	подходы,	позволившие	дополнить	представление	о	месте	ре‐
лигиозных	организаций	в	системе	государственного	управления	в	
Российской	 империи,	 принципы	 их	 взаимодействия	 с	 ней	 и	 др.	
Большинство	работ	продолжало	 затрагивать	при	исследовании	 в	
первую	 очередь	 Русскую	 православную	 церковь	 –	 как	 главную	
конфессию,	 имевшую	 статус	 государственной	 и	 обладавшей	 за	
счет	 большого	 числа	 причисляющих	 себя	 к	 православию	 значи‐
тельным	влиянием	на	население.	Но	в	тоже	время	следует	упомя‐
нуть,	 что	 с	 1990‐х	 гг.	 российские	исследователи	начали	 публико‐
вать	 работы,	 которые	 были	 посвящены	 не	 только	 православной	
церкви,	но	и	другим	конфессиям,	 представители	которых	прожи‐
вали	на	 территории	Российской	империи	 в	 рассматриваемый	пе‐
риод.	Отдельно	на	это	повлияли	события,	которые	произошли	на	
постсоветском	пространстве:	межнациональные	и	межконфессио‐
нальные	 конфликты,	 многие	 причины	 которых	 были	 заложены	
еще	в	т.ч.	и	в	дореволюционный	период.	Изучение	истории	пред‐
ставителей	различных	народов	и	этнических	групп	также	способ‐
ствовало	 получению	новых	 данных	 о	 представителях	 католициз‐
ма,	иудаизма,	ислама	и	др.,	так	как	в	условиях	Российской	империи	
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довольно	 часто	 принадлежность	 к	 какой‐либо	 национальности	
означала	 и	 определенную	 конфессиональную	 принадлежность.	
Поэтому	действия	правительства	в	отношении,	например,	поляков	
также	одновременно	сказывались	на	положении	католиков	и	т.п.		
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