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Конфессиональной политике Российской империи на современном 
этапе даются диаметрально противоположные оценки. Сущест-
вуют как мнения, что главным принципом данной политики была 

веротерпимость [21: с. 209–212], так и характеристика империи как «тюрьмы 
народов» [16: с. 143]. Вместе с тем, все большее количество исследователей 
подчеркивают, что изучение вероисповедных вопросов требует не только кон-
кретной привязки к конкретному историческому периоду и региону Россий-
ской империи, но и того потенциала, который позволил просуществовать та-
кому огромному государству длительное время. «История государства и права 
нашей многонациональной страны, — писал еще в 1999 г. коллектив исследо-
вателей под руководством О.И. Чистякова, — есть история государствен ности 
и права многих народов, стоявших на разных ступенях развития. Историче-
ские судьбы сложились так, что все они объединились вокруг русского наро-
да, на долю которого выпала высокая миссия создать великое государство. 
Создание громадного государства, раскинувшегося на одной шестой земного 
шара, само по себе является великой заслугой русского народа. Оно обеспечи-
ло взаимообогащение культур, создало лучшие условия для их мирной жизни, 
обеспечило стабильность существования» [13: с. 29]. Именно поэтому данная 
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тема активно изучается зарубежными исследователями. Как отмечает япон-
ский ученый К. Мацузато, «политику Российской империи вообще нельзя 
исследовать ни через призму “тюрьмы народов”, ни с помощью биполярной 
схемы “угнетение – сопротивление”» [17: с. 28].

Северо-Западный край, включавший в XIX – начале XX веков шесть гу-
берний (Витебскую, Виленскую, Ковенскую, Минскую, Могилевскую, Грод-
ненскую), является интересным примером в силу целого ряда причин. На со-
временном этапе конфессиональная политика Российской империи в данном 
регионе — это история России, Белоруссии и Литвы, а поэтому она касается 
на упомянутом этапе в том числе международных отношений. Кроме того, 
польские восстания 1830–1831 гг. и 1863 г., оказавшие огромное влияние 
на обстановку в Северо-Западном крае, заставляли российское правительство 
искать новые формы и способы решения вероисповедных вопросов.

В этой связи огромный интерес представляет деятельность Михаила Ни-
колаевича Муравьева (1796–1866), жизнь которого оказалась непосредствен-
но связана с данным регионом и которая по-разному оценивалась и оцени-
вается как современниками, так и исследователями. Существует мнение, что 
М.Н. Муравьев — это человек, «сочетавший в своем лице Минина и Пожар-
ского» [9: с. 3], благодаря которому два раза удалось в быстрый срок справить-
ся с антирусскими восстаниями в северо-западных губерниях и сохранить це-
лостность страны [20: с. 6]. Ему посвящали свои стихотворения Н.А. Некрасов 
и Ф.И. Тютчев. На современном этапе деятельность М.Н. Муравьева, особен-
но последний ее этап, представляет несомненный интерес с точки зрения изу-
чения вопроса о критерии эффективности правовых реформ [19: с. 121–122], 
так как сам он считал, что все, что он делает, обусловлено необходимостью 
защиты «великих реформ». Однако существуют и совершенно другие мнения 
относительно его деятельности, в которых он предстает палачом и душителем 
национально-освободительного движения. 

Государственная служба М.Н. Муравьева была весьма разнообразной 
и в целом успешной. Он был и военным, и губернатором нескольких губер-
ний, и министром государственных имуществ, и членом Государственного со-
вета, и имел особые поручения от императора. 

Отношение к религии М.Н. Муравьева сформировалось в его семье. Он был 
глубоко верующим человеком и всегда с огромным уважением отзывался 
о своей матери Александре Михайловне, которая воспитала детей по религиоз-
ным канонам. Как отмечает Э.П. Федосова, религия являлась «органической осно-
вой ее жизни и бытового поведения» [24: с. 27]. Брат М.Н. Муравьева — Андрей 
Николаевич — стал известным духовным писателем.

О М.Н. Муравьеве как проводнике конфессиональной политики Россий-
ского государства можно говорить применительно к его деятельности в Севе-
ро-Западном крае в 1827–1835 гг. и 1863–1866 гг.

Необходимо отметить, что, отправляясь в 1827 г. на должность вице-гу-
бернатора в Витебск, а уже через год на должность могилевского губернатора, 
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М.Н. Муравьев прочитал много книг, в том числе о вероисповедном вопро-
се, и был хорошо подготовлен. Полтора десятка книг он постоянно возил 
с собой. Его принципиальная позиция состояла в том, что Северо-Западный 
край исторически является русским и православным. Например, став вилен-
ским генерал-губернатором, М.Н. Муравьев приказал переиздать огромным 
тиражом сочинение Н.Н. Бантыш-Каменского «Историческое известие о воз-
никшей в Польше унии» и повсеместно распространить его. В конце жизни 
он признавался, что изучал Северо-Западный край 40 лет [12: с. 5].

Конфессиональная политика, проводником которой на Северо-Западе 
Российской империи был М.Н. Муравьев, была различной по отношению 
к разным вероисповеданиям.

М.Н. Муравьев считал очень важным для Российского государства униат-
ский вопрос. Как известно, в 1596 г. была заключена Брестская церковная 
уния между греко-католическим духовенством и властями Речи Посполитой, 
с одной стороны, и православными горожанами, духовенством и крестьяна-
ми, с другой. В результате в Северо-Западных районах Российской империи 
проживало немалое число униатов. 

Уже в 1828 г. появились первые предпосылки к тому, чтобы на законодатель-
ном уровне отделить униатов от римско-католиков. Так, 8 июня 1828 г. вышел 
сенатский указ о переименовании Второго департамента римско-католической 
духовной коллегии в греко-униатскую духовную коллегию [2]. 17 октября 1828 г. 
последовал указ главноуправляющему духовными делами инославных испове-
даний о порядке выбора членов Греко-униатских духовных консисторий [3].

Будучи гродненским генерал-губернатором в 1831–1835 гг., М.Н. Муравьев 
начал всячески содействовать епископу Иосифу Семашко, который в то время 
был еще униатом, в деле восстановления иконостасов в униатских церквах. 

12 октября 1834 г. он направил главноуправляющему делами иностранных 
исповеданий Д.Н. Блудову письмо, в котором настаивал на подчинении в адми-
нистративном смысле Униатской церкви Святейшему синоду, чтобы подгото-
вить дальнейшее слияние униатов с Русской православной церковью [18: с. 5].

Воссоединение униатов с православной церковью состоялось на Полоц-
ком соборе 1839 г. М.Н. Муравьева в это время уже не было в Северо-Запад-
ном крае. Но, безусловно, данное событие состоялось не без его участия. 

Огромное внимание М.Н. Муравьев уделял римско-католикам, которых 
во Всеподданнейшей записке 1831 г. назвал «самым враждебным элементом 
Северо-Западного края» [15: с. 8], который нельзя привлечь на свою сторону 
благодеяниями. 

Он подчеркивал, что правительственные меры не могут касаться обрядов 
религии, но настаивал на некоторых политических мероприятиях, направлен-
ных на уменьшение польско-католического влияния. В частности, он предлагал 
закрыть римско-католические монастыри и костелы, участвовавшие в восста-
нии 1830–1831 гг., и конфисковать их имущество, запретить римско-католиче-
скому духовенству свободное перемещение по северо-западным губерниям, 
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а также провести расследование о законности постройки 304 римско-католи-
ческих монастырей и костелов. В результате исследования вопроса был сделан 
вывод, что в Российской империи на один православный монастырь приходит-
ся 160 000 душ, а на римско-католический — 2567 душ [15: с. 10]. Это несоот-
ветствие привело к закрытию 191 монастыря и нескольких костелов [15: с. 8]. 

В этот период М.Н. Муравьева пытался неоднократно убить М. Шиман-
ский, имевший обширные связи среди римско-католического духовенства, 
а также среди молодежи, воспитанной в римско-католических монастырях.

М.Н. Муравьев вернулся в Северо-Западный край в 1863 г., когда началось 
новое польское восстание. По словам князя Н.П. Мещерского, 9/10 жителей 
Петербурга было против его назначения [14: с. 8]. 

Михаил Николаевич посчитал, что в этот период «ополячивание» и «окато-
личивание» населения осуществлялось даже больше, чем в 20–30-е гг. XIX века. 

Также М.Н. Муравьев установил, какими способами римско-католики об-
ходили законы 1819 [1], 1828 [4], 1831 [5] и 1836 [6] гг., запрещавшие построй-
ки инославных и иноверных церквей и молитвенных домов без разрешения 
высшего губернского начальства и епархиального православного начальства. 

Во-первых, использовалась следующая схема. Помещик, в имении кото-
рого проживало православное население, просил разрешения у римско-ка-
толических властей, губернатора или министра внутренних дел устроить 
домашний алтарий или каплицу для совершения поминовения усопших пред-
ков. Но по размеру построенная каплица напоминала костел. В результате 
только накануне восстания в Царстве Польском в Виленской губернии было 
выстроено 8 алтарей, 15 каплиц и 37 костелов. Во всем Северо-Западном крае 
насчитывалось 200 католических молитвенных домов. 

Во-вторых, деньги на новые постройки и помощь мятежникам римско-ка-
толическое духовенство добывало за счет увеличения платы за совершение 
таинств. Например, в 1859 г. обряд венчания стоил 1 руб. 50 коп., а в 1864 г. — 
7 руб. 50 коп., похороны соответственно — 1 руб. 50 коп. и 3 руб. и т. д. Деньги 
целенаправленно направлялись в Вильно [15: с. 11]. 

В-третьих, накануне восстания 1863 г. российское правительство пошло 
на ряд уступок: 6 января 1862 г. начальнику края поступил циркуляр, соглас-
но которому для постройки иноверческой церкви стало достаточно получить 
разрешение гражданского начальства и министра внутренних дел, граждан-
ским властям было запрещено проводить обыски в костелах, хотя именно 
в них в основном находились типографии и склады оружия.

При этом М.Н. Муравьев отвергал идею о том, что римско-католическое 
влияние в Северо-Западных губерниях может исчезнуть, хотя об этом ему 
неод нократно говорили религиозные деятели, в частности, архиепископ Мин-
ский Антоний Зубко, который был другом и сподвижником Иосифа Семашко, 
ставшего митрополитом Литовским [22: с. 8]. Он считал, что необходимо сде-
лать «невидимыми» различия между литовцами и белорусами, православны-
ми, католиками и старообрядцами.
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В 1863 г. римско-католический вопрос стал важнейшим в силу двух глав-
ных причин. Первая состояла в том, что 17 апреля 1863 г. Англия, Франция, 
Австрия, Испания, Португалия, Швеция, Нидерланды, Дания и Османская им-
перия, а также папа Римский предъявили России дипломатическую ноту (ульти-
матум) с требованием изменить политику в польском вопросе, подразумевая 
границы Речи Посполитой 1772 г., и решить его на международном конгрессе. 
В противном случае они грозили Российской империи войной. Вторая причи-
на заключалась в том, что в апреле того же 1863 г. подпольное правительство 
Польши издало Универсал о свободе совести, в котором всем вероисповедани-
ям гарантировались равенство и свобода. Правда, уже через две недели после-
довала прокламация о восстановлении Униатской церкви и о том, что для пра-
вославных наступила «минута расплаты за их преступления» [10: с. 14].

М.Н. Муравьев был готов пойти на переговоры. Например, сохранилась запи-
ска Михаила Николаевича виленскому римско-католическому епископу Красин-
скому от 26 мая 1863 г., в которой Муравьев просил употребить все пастырское 
влияние для прекращения поддержки римско-католическим духовенством мятеж-
ников. Красинский заявил, что болен, и ответа не дал. Через некоторое время были 
казнены два ксендза, а Красинский выслан в Вятку, где провел 20 лет [23: с. 100].

В отношении римско-католического духовенства М.Н. Муравьев предпринял 
ряд мер. Он сослал 177 католических священников (только из Вильно были сосла-
ны 92 человека), запретил посылать воспитанников в Варшавскую семинарию, 
и теперь они должны были учиться в Санкт-Петербургской духовной академии, 
в 1864 г. за участие в восстании закрыл 20 католических монастырей из 33 дейст-
вующих, упразднил три католических общества (общество трезвости, общество 
винцентинок и общество госпожи Домбровской), стал подвергать проповеди цен-
зуре, издал циркуляр, согласно которому с 15 марта 1865 г. католическое духовенст-
во должно было вести переписку и выдавать метрики только на русском языке.

При этом М.Н. Муравьев был категорическим противником неискренних пе-
реходов из католичества в православие. Так, в марте 1864 г. в Пружанском районе 
Гродненской губернии в православие перешло 338 католиков из числа местной 
шляхты, крестьян и мещан. Инициатором такого «перехода» был военный началь-
ник г. Пружаны капитан Элис. Правда, потом некоторые новообращенные подали 
жалобы на принуждение их к переходу. М.Н. Муравьев уволил одного из становых 
приставов за разгон протестовавшей толпы, а Элис получил замечание [24: с. 158].

М.Н. Муравьев мало касался вопроса об иудеях, хотя признавал, что 
среди городского населения они составляли значительную часть. В целом 
он придерживался официального мнения о том, что именно в отношении дан-
ной категории населения Российской империи религиозный вопрос наиболее 
пересекается с национальным [11: с. 27]. Михаил Николаевич всегда взывал 
к «верноподданнейшим чувствам» иудеев, хотя считал, что они тоже участво-
вали в финансировании восстания в Царстве Польском.

К старообрядцам М.Н. Муравьев относился очень лояльно. В Записке, подан-
ной Александру II 14 мая 1864 г., он отмечал, что в интересах усмирения мятежа 



20 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «юРИДИчЕСКИЕ НАУКИ»

и умиротворения края, необходимо заселять его русскими, в том числе старооб-
рядцами. Это было связано, во-первых, с тем, что в апреле 1863 г. старообрядцы 
помогли правительству предотвратить захват восставшими крепости Динабург 
(Даугавпилс), во-вторых, Муравьев отмечал, что они никогда не сливаются с мест-
ным населением, являясь носителями русского языка, русских традиций и т. д. 
Поэ тому 17 июня 1863 г. был издан циркуляр, запрещающий помещикам, у кото-
рых старообрядцы арендовали землю, выгонять их и повышать арендную плату 
более 3 руб. с десятины [24: с. 137]. Старообрядцы были освобождены из тюрем 
[8: с. 9].

М.Н. Муравьев разработал целую программу повышения роли православия, 
имевшего статус государственной религии Российской империи, в жизни Се-
веро-Западного края, которая предусматривала: передачу римско-католических 
зданий православным; обновление православных церквей (например, только 
в Вильно М.Н. Муравьев отремонтировал четыре православных храма); переда-
чу в подарок православных икон из других регионов России, для чего была про-
ведена целая акция, прежде всего, среди знати (так, 8 ноября 1863 г. М.Н. Му-
равьев получил икону Архистратига Михаила, при которой было 80 подписей, 
в том числе Председателя Государственного совета графа Блудова [9: с. 13]); 
присылку нательных крестов, которые бесплатно распространялись среди на-
селения; улучшение в два раза материального положения православного ду-
ховенства (насколько это было трудно доказывает тот факт, что обер-прокурор 
Святейшего синода А.П. Ахматов несколько раз не отвечал на письма М.Н. Му-
равьева, и последнему приходилось повторять просьбу); наделение духовенства 
землей; строительство казенных помещений для православных священников; 
предписание губернаторам следить за тем, чтобы их подчиненные регулярно 
посещали православные церкви, подавая пример; создание церковных советов, 
в которые входили 4–8 прихожан и священник; создание православных церков-
ных братств; опубликование в «Вестнике Западного края» генеалогических таб-
лиц, доказывающих, что практически у каждого панского рода в Белоруссии 
предки были не просто православными, но и архиереями Русской православной 
церкви. Кроме общих мер предусматривались еще и разовые. Так, к примеру, 
в 1864 г. М.Н. Муравьев предложил Совету Московского университета провести 
конкурс по написанию учебника русской истории с выяснением исторической 
русской и православной данности в Северо-Западном крае [15: с. 3].

Естественно, что описанные меры были связаны с теми чрезвычайными 
периодами, которые были вызваны польскими восстаниями. Как отмечает 
А.Ю. Бендин, после издания указа «Об укреплении начал веротерпимости» 
от 17 апреля 1905 г., Римско-католической церкви, например, были возвраще-
ны многие здания [7: с. 3–20]. 

Таким образом, реализация вероисповедного законодательства в Россий-
ской империи XIX века зависела от региона и конкретных обстоятельств, в част-
ности, восстаний и мятежей. М.Н. Муравьев был одним из государст венных 
деятелей, который, с одной стороны, четко придерживался формулировки 
Свода законов Российской империи о статусе Русской православной церкви 
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как «первенствующей и господствующей», но с другой — видел потенциал 
других вероисповеданий, стремился нивелировать религиозные различия как 
критерий разницы в статусе подданных. Его заслугой было то, что даже в пе-
риод восстаний в Царстве Польском и Северо-Западном крае он не только пода-
влял мятежников, но и выстраивал программу повышения роли православного 
начала в жизни населения данного региона. Общеимперское законодательство 
конкретизировалось в различных частях Империи, в том числе с помощью изда-
ния циркуляров, которые являются важным источником в изучении конфессио-
нальной политики, проводимой в России в XIX веке.
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A.A. Dorskaya

The implementation of religious law in the North-West region 
of the Russian Empire (using the example of M.N. Muravyov)

The article analyzes the decrees and circulars governing the particular status of various reli-
gions in the North West region of the Russian Empire. Using the example of M.N. Muravyov’s 
activities confessional policy in Lithuania and Belarus in 1820–30’s and 1860’s is characterized. 
The significance of the Polish uprisings in the development of religious law is shown.

Keywords: religious law; confession; confessional policy; North-West region 
of the Russian Empire; circular; M.N. Muravyov.


