
§28. 
Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра III.

Д/з: §28 знать, устно ответить на 
вопросы после параграфа.



План:

• Религиозная политика Александра III.

• Иоанн Кронштадтский.

• Национально-религиозная политика в 
Царстве Польском, Финляндии, 
прибалтийских губерниях, Украине, 
Белоруссии.

• Национально-религиозная политика на 
Северном Кавказе, в Закавказье и Средней 
Азии.

• Национально-религиозная политика на 
территории Среднего Поволжья и 
Приуралья, Сибири и Дальнего Востока.

• Положение нехристианских религий.



Религиозная политика Александра III.
К.П. Победоносцев - обер-прокурор Синода; сторонник идеи 
единения церкви и государства; отводил православию решающую 
роль в деле укрепления самодержавной власти.

Религиозная политика:

• Восстановление закрытых в 1860-1870-е гг. церковных приходов и 
открытие новых.

• Возведение церквей, увеличение численности 
священнослужителей.

• Распространение православия среди нерусских народов империи 
- оживление деятельности православных миссий, увеличение 
числа церковных журналов, рост тиражей духовной литературы.

• 1884 г. - новый устав духовных академий и семинарий: 
ликвидация автономии и выборности ректоров и профессоров.

• Усиление надзора государственных органов за духовными 
учебными заведениями.

• 1883 г. - закон, уравнявший старообрядцев в правах с 
остальными подданными Российской империи.

• Усиление гонений на представителей сектантского движения.



Иоанн 
Кронштадтский.

Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев, 
1829-1908 гг.) - священник РПЦ, протоиерей; 
настоятель Андреевского собора в Кронштадте; 
член Святейшего правительствующего синода с 1906 г. 
Проповедник, духовный писатель, церковно-
общественный деятель монархических взглядов. 
Почитался весьма широко как молитвенник, 
чудотворец и прозорливец уже при жизни.Крайне 
негативно оценивался официальной пропагандой в 
СССР. Погребён в основанном им Иоанновском 
монастыре на Карповке (Санкт-
Петербург). Канонизирован в лике праведных Русской 
православной церковью заграницей в 1964 г.; 
впоследствии, в 1990 г., — Русской православной 
церковью (святой праведный Иоанн 
Кронштадтский). 



Национально-
религиозная политика в Царстве Польском, Финляндии, прибалтийс

ких губерниях, Украине, Белоруссии.

Привислинский край Финляндия Прибалтийские губерн
ии

Украина и Белорус
сия

Распространение на 
польских землях 
общеимператорского 
административного 
устройства: наделение 
русского языка статусом 
первого языка, занятие 
русскими чиновниками всех 
важных постов в польских 
административных 
учреждениях, меры по 
экономической интеграции 
Польши в состав России. И.
В. Гурко - генерал-
губернатор в 1883-1894 гг. 

Постепенное свёртывание 
автономии, приведение 
юридического статуса 
края к общему для других 
губерний: сокращение 
функций сейма, 
объединение финляндской 
почты с общеимперской, 
обязательный приём 
русской монеты, введение 
русского языка в 
делопроизводство, 
ликвидация 
самостоятельности 
финского войска. Генерал-
губернатор - Н.И. Бобриков.

Меры по вытеснению 
немецкого влияния; 
введение русского языка в 
местных государственных 
учреждениях; практика 
обращения в православие 
латышей и эстонцев, 
исповедующих 
лютеранство.

Укрепление позиций 
православия, 
слияние униатской и 
православной 
церквей.



Национально-
религиозная 
политика на 
Северном 
Кавказе, 

в Закавказье и 
Средней Азии.

Северный Кавказ 
и Закавказье (Грузия, 
Армения, Азербайджан 

и др.)

Средняя Азия (Ферганская 
область, Бухарский 
эмират, Хивинское 

ханство и др.)

Распространение правил 
общероссийского 
административно-
политического управления: 
создание губерний и ликвидация 
остатков автономии Мигрелии, 
Сванетии и Абхазии; уравнение в 
правах местной знати и русского 
дворянства; осуществление 
переселенческой политики; 
официальное ведение 
делопроизводства на русском 
при сохранении местными 
народами своего языка, 
культуры, верований и обычаев; 
открытие уездных училищ для 
мусульманского и христианского 
населения.

Применение разных форм 
управления в зависимости от 
политических и экономических 
интересов государства. 
Положительные последствия 
присоединения Средней Азии к 
России:
• Прекращение разорительных 
междоусобных войн;

• Ликвидация рабства и 
работорговли;

• Упорядочение налоговой системы;
• Установление единого с Россией 
законодательства, отражавшего 
изменения эпохи;

• Сохранение народами своей 
самобытной культуры, 
национальных и религиозных черт;

• Рост темпов развития экономики.



Национально-религиозная политика на территории 
Среднего Поволжья и Приуралья, Сибири и Дальнего 

Востока.

Среднее Поволжье и Приуралье Сибирь и Дальний Восток

Практически завершается процесс христианизации 
нерусских народов (мордвы, марийцев, удмуртов, 
чувашей): упрочение основ православия в повседневной 
культуре и мировоззрении большинства народов Урало-
Поволжья, распространение в их среде образования. 
Особенность христианизации Сибири - распространение 
синкретизма в виде двоеверия (сохранение шаманских 
верований при принятии православия). Н.И. Ильминский - 
известный миссионер, занимавшийся христианизацией 
народов в Среднем Поволжье и Приуралье.

Просветительский характер христианизации: 
организация школ по подготовке 
миссионерских и религиозных кадров, 
духовных семинарий; переводы на языки 
народов Сибири и Дальнего Востока 
православных текстов.



Положение нехристианских религий.

В России конца XIX  в. широкой свободой пользовались такие христианские религии, 
как католицизм и протестантизм, а также многие нехристианские религии - ислам, 
буддизм и др. Политика властей по отношению к этим конфессиям была вполне 
лояльной, если их деятельность не препятствовала исповеданию православия. 

Мусульманство Иудаизм 

Российское мусульманское духовенство было встроено 
в систему государственного управления; религиозные 
деятели имели хорошее жалованье, могли свободно 
выезжать на хадж, строить мечети, основывать медресе 
и издательства; духовное управление мусульман было 
обязано следить за моральным обликом духовенства, а 
также гарантировать его лояльность государю.

Правовое положение иудеев регулировалось 
временными правилами 1882 г.: лишение права жить вне 
городов и местечек (т.е. сёлах) своей черты оседлости; 
было ограничено участие евреев в избирательных 
кампаниях, а также право занимать должности в земском 
и городском управлении; для еврейской молодёжи был 
ограничен допуск в гимназии и университеты.



Вывод.

Национально-конфессиональная политика 
1880-1890-х гг. Была направлена на 
достижение политического и культурного 
единообразия польских, прибалтийских 
губерний, Закавказья и Финляндии. 
Правительство оказывало всестороннюю 
поддержку РПЦ в укреплении её позиций и 
распространении вероучения. В частности, 
этот период завершается процесс 
христианизации нерусских народов 
Поволжья, Приуралья, Сибири и Дальнего 
Востока. Это не только облегчило адаптацию 
населения этих регионов в российском 
сообществе, но и способствовало 
взаимодействию различных культур. Что 
касается остальных конфессий, то отношение 
к ним было вполне лояльным при условии, 
что их деятельность не мешала исповеданию 
православия.


