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В.В. Андрощук, краткое резюме выступления на семинаре 14.03.2013 г. 

 

Доклад В.В. Андрощука посвящён религиозной веротерпимости в 

поздней Российской империи. В его основу положен анализ статьи 

известного американского автора, специалиста по истории церкви Питера 

Уолдрона /Peter Waldron. Religious Toleration in Late Imperial Russia // Civil 

Rights in Imperial Russia / Ed. by O. Crisp and L. Edmondson. Oxford: Clarendon 

Press,1989. P. 103−121/.  

Российская империя была традиционно многонациональной и 

поликонфессиональной державой. Расширение географических границ 

государства сопровождалось включением в состав Империи территорий, на 

которых проживало население различных национальностей и 

вероисповеданий. Отношение самодержавной власти к неправославному 

населению являлось неотъемлемой частью государственной политики, 

проводимой в отношении национальных меньшинств.  

П. Уолдрон полагает, что для правительства имперской России 

религиозная терпимость была частью общей политической стратегии. 

Самодержавие шло на уступки неправославным группам населения лишь в 

том случае, когда это позволяло устранить причины народного недовольства. 

Таким образом, реформы законодательства для расширения гражданских 

прав рассматривались как необходимость по укреплению стабильности 

Российского государства. 

В статье приводятся основные моменты в истории взаимоотношений 

государства, Православной церкви и других конфессий. Автором 

справедливо отмечается особая роль Православной церкви как основы 

политической структуры Российской империи. Она фактически являлась 

государственной церковью, а её правовое положение было законодательно 

закреплено. Только Православной церкви было дозволено обращать в свою 

веру и осуществлять миссионерскую деятельность среди народов Империи. 

Отпадение от Православной церкви для перехода в другое вероисповедание 

считалось преступлением. Положение Церкви усиливалось её отношениями с 
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Императорской семьёй: Самодержец, как и все женщины, вступавшие в брак 

с представителями Императорской фамилии, должны были принадлежать к 

Православию. 

П. Уолдрон приходит к выводу о том, что именно категоричная 

позиция Православной церкви явилась одной из причин, приведших к 

неудаче проекты реформы правительства П.А. Столыпина (1906−1911 гг.). 

Данные законопроекты предполагали изменение правового положения 

старообрядцев и неправославных религий. 

Особое внимание в работе П. Уолдрона уделяется старообрядцам, к 

которым принадлежала существенная часть исконно русского населения. 

Старообрядцы рассматривались сменявшими друг друга правительствами как 

группа, которую следует привлечь на свою сторону как консервативную 

силу, глубоко привязанную к России и народным традициям. В случае же 

продолжения преследования старообрядцев, они могли перейти на сторону 

оппозиции существовавшему строю. 

Исследование П. Уолдрона основано на работах как дореволюционных 

(Казначеева А.Г., Маркова В.С., Мельгунова С.П., Плотникова К.Н., 

Пругавина А.С., Сухотина С.Н.), так и советских авторов (Зайончковского 

П.А., Платонова Н.Ф.). В статье используются результаты исследований по 

истории Российского государства и церкви, принадлежащих зарубежным 

авторам: Curtiss J.S., Simon G., Szeftel M., Thaden E.C. Treadgold D.W. 

Широко привлечены архивные материалы из фондов Центрального 

государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА), часть из 

которых не была ранее опубликована. П. Уолдрон также ссылается на 

соответствующее законодательство Российской империи. 

 


