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Алтайская духовная миссия по охвату территорий и уров-
ню развития являлась одной из наиболее обширных и образцо-
вых миссий. Ввиду низкой плотности населения и отсутствия 
всесезонных путей сообщения необходимость в регулярных  
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миссионерских поездках и, в целом, активной деятельности  
Алтайской духовной миссии не исчезала с момента её возникно-
вения. Охарактеризовать назначение поездок позволяют мисси-
онерские записки, которые являлись характерным жанром сре-
ди миссионеров Русской Православной Церкви. Они совмещали 
в себе черты дневниковых записей, путевых заметок, воспоми-
наний и отчётов, отличаясь по объёму, слогу и содержанию, что 
зависело от авторского стиля, и должны были отражать деятель-
ность миссионера за определённый период, как правило, за год. 

Миссионерские поездки являлись одной из основных форм 
миссионерской деятельности. Поездки совершались по времен-
ным или постоянным поселениям алтайцев, входивших в зону 
деятельности того или иного миссионерского отделения. Такие 
поездки с определённой периодичностью могли совершать как 
один-два миссионера, так и «миссионерские дружины», соз-
данные на чрезвычайном съезде миссионеров в связи с указом  
«Об укреплении начал веротерпимости» [4, с. 222] и движением 
бурханизма, развернувшегося на Алтае в это время [7, с. 30]. 

«Миссионерскими дружинами» назывались поездки 
групп из четырёх-десяти человек, которые, как правило, отправ-
лялись несколькими «партиями» [1, с. 7] (в среднем около трёх). 
Руководителем дружины назначался благочинный священник 
округа [1, с. 13, 21]. Группа, помимо священника, могла состоять 
из диакона, катехизаторов, псаломщиков, учителей, фельдшера 
[1, с. 21, 25], т.е. лиц, числившихся миссионерами, а также до-
полнительно приглашённых или нанятых для определённых 
нужд работников. Поездки миссионерских дружин существова-
ли в Алтайской миссии около пятнадцати лет (и были признаны 
на миссионерском съезде в 1910 г. наиболее удачным способом 
проповеднической деятельности) [4, с. 223], но общение мисси-
онеров с населением вверенных им территорий в форме поез-
док существовало с основания миссии. Миссионеры, священник, 
псаломщик или учитель, совершали миссионерские поездки  
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по своему отделению индивидуально или в компании от одного 
до трёх спутников [1, с. 35, 46].

В записках отмечается, что во время своих поездок мис-
сионеры общались с населением, узнавали об их обычаях, веро-
ваниях, знакомили инородцев с основами православной веры, 
беседовали о важности участия в таинствах, «о том, как веро-
вать, жить и молиться» [1, с. 93], учили новокрещёных, прове-
ряя знание ими молитв и давая различные наставления, оказы-
вали им различную помощь и общались в свободном формате,  
а также совершали богослужения для крещёных. Как следует из 
записей миссионеров, во время поездок Крещения были неча-
сты, по большей части совершались беседы и различные требы  
[1, с. 16–17] – водосвятные молебны, молебны для новобранцев, 
освящение домов. 

Нередко на призывы миссионеров креститься и их слова 
о важности Крещения от инородцев следовал отказ, хотя они  
и положительно относились к общению с проповедниками: 
«Есть даже такие язычники, что при встречах сами заводят раз-
говор об истинном Боге и высказывают свои сомнения в истин-
ности языческих божеств и новоявленного бурхана1» [1, с. 88]. 
И хотя порой язычники утверждали, что у них «желания нет» 
[1, с. 40], однако это не мешало им интересоваться тем, что мог-
ли предложить миссионеры. Более того, в одном из источников 
описывается, как язычнику по его собственной просьбе было 
предоставлено Евангелие на алтайском языке, а также Жития 
Святых и поучительные статьи, хотя креститься он не намере-
вался. Самые распространённые доводы при отказе от Крещения 
были связаны с нежеланием бросать «отцовскую веру» [1, с. 38, 
43, 57], страхом нового образа жизни [1, с. 46], (который могла 

1Бурхан – божество в мифологии алтайцев и некоторых других народов Сиби-
ри и Центральной Азии [1, с. 194].
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вызывать возможность переселения в деревню новокрещёных и, 
соответственно, расставание с близкими [1, с. 39], боязнь непри-
надлежности к своему народу [1, с. 43]), и, наконец, убеждением, 
что «Всякому народу Бог дал свою веру, все мы призываем Бога 
и веруем Ему» [1, с. 45]. Кроме того, часто приводилось объяс-
нение: «Когда придёт время, все мы окрестимся» [1, с. 36, 37]. 
Среди перечисленных отговорок нужно отметить отказ от кре-
щения, объясняемый страхом ответственности. Пример подоб-
ной беседы приводит в своей записке священник Владимир Ток-
пешев: «На наш вопрос, почему он не крестится, когда сознает 
ложность своих богов и бурхана, то он отвечает, что в будущем 
может окрестится, а пока, говорит подумать надо: если примешь 
новую веру, то нужно исполнять всё, что требуется в слове Божи-
ем с крещёного человека, а сразу не подумавши, принять хри-
стианскую веру как-то боязно, когда сами говорите, что если кто 
будет веровать и крестится, спасён будет, а без веры крестится, то 
тому будет хуже – осудится, а что будет тем, которые после кре-
щения живут не по христиански?» [1, с. 88]. Сложнее всего мис-
сионерам было убедить пожилых людей: «Старики, если с ними 
говорить один на один, обыкновенно мало разговаривают, ссы-
лаясь на то, что век свой они уже прожили, а жить и веровать по-
новому им уже не приходится учиться» [1, с. 83]. Помимо этого 
инородцы2 могли скрывать своё желание быть крещёными: «из 
опасения своих соплеменников, которые желающих принять св. 
крещение преследуют то угрозами и побоями, то притеснени-
ями и несправедливым разбирательством их тяжебных дел, то  

2Инородцы – особая категория подданных в рамках права Российской империи, 
отличавшаяся по правам и методам управления от остального населения 
империи. В обиходном словоупотреблении термин применялся ко всем поддан-
ным Российской империи неславянского происхождения, но формально-юриди-
чески он относился лишь к явно перечисленным в законе этническим группам 
[1, с. 196].
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грабежами и т.п.» [3, с. 7], примером чего является случай, ког-
да девочку, желающую креститься, подвергли телесному нака-
занию её родственники [3, с. 20]. Нужно отметить, что значение 
мог иметь и временной отрезок, в который осуществлялась мис-
сионерская деятельность. Например, в 1900–1910-х гг. креще-
ния не были таким частым явлением; так, миссионеры отмеча-
ют проявляемое желание креститься отдельных язычников как 
«замечательные случаи обращения» [1, с. 57]. За год крещений 
могло быть совершено менее 10 (например, как отмечает свя-
щенник Михаил Тырмаков, в 1914 году было крещено всего 5 че-
ловек [1, с. 59]) или же напротив крещений могло быть много, но 
они не отвечали непосредственной цели миссии – обращению 
язычников. Так, например, в 1908 г. в Мьютинском отделении 
было крещено 154 человека: 151 из них – это дети уже крещёных 
алтайцев, из язычества же был обращено 3 язычника [1, с. 85].

В общении миссионеров с инородцами интересно то, как 
последние иногда сами воспринимали миссионерскую деятель-
ность. Так, например, в благожелательно настроенных селениях 
миссионеров призывали не расстраиваться из-за отсутствия ско-
рых результатов проповеди: «как будто мы скоро не принимаем, 
по-видимому проповедь Ваша остаётся бесплодной, нет. Ваша 
проповедь подготавливает нас к той торжественной минуте, ког-
да мы скажем все до одного: „Батюшка, крести нас, а камланье3 
нас удержать не может“» [1, с. 57]. При этом язычники объяс-
няли то, что продолжают камлать тем, что это является для них 
долгом гостеприимства: «например, сосед или знакомый кам-
лал и я ел у него мясо, потому и мне тоже нужно сделать, что-
бы ему отплатить тем же» [1, с. 57]. Порой для принятия Кре-
щения язычникам требовался какой-то эмоциональный толчок, 
каким, например, могли стать гибель близких [1, с. 53, 90–91] 

3Камлание – общение шамана с духами в состоянии транса [1, с. 196].
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или собственное нахождение при смерти [1, с. 134–136, 41]: при-
глашение миссионеров в подобных ситуациях, могли свидетель-
ствовать о доверии и симпатии населения к последним [1, с. 50]. 
Кроме того, повлиять на решение могло сновидение [1, с. 95] или 
же влияние уже крестившихся родственников [1, с. 96].

Однако в ситуациях, когда язычники просили о Креще-
нии, миссионеры старались не совершать таинство сразу же, как 
только было высказано такое желание, а, по возможности, да-
вали некоторый срок «в виде испытания» [1, с. 22], чтобы языч-
ник укрепился в своём решении. Нередко в источниках упоми-
наются и скорые крещения, что было связано с отдалённостью 
миссионерского стана от места жительства инородцев, хотя этот 
факт и нарушал установленные «Правила о порядке приготов-
ления иноверцев нехристиан к принятию православной веры  
и о совершении над сими лицами, по обрядам её, таинств Свято-
го Крещения» [8, с. 52–53]. Нередка точка зрения, что инородцы 
крестились ради предполагаемой выгоды, но нужно отметить, 
что миссионеры осознавали вероятность такой проблемы, од-
нако рассчитывали на постепенное приобщение новокрещёных  
и их семейств к христианской культуре [10, с. 206]. 

Одной из основных задач миссионеров во время подоб-
ных поездок в отношении новокрещёных инородцев являлась 
их подготовка к принятию Святых Таин [1, с. 46]. Так, весенние 
поездки могли быть приурочены к Великому Посту [1, с. 48], для 
того чтобы новокрещёные, попостившись и поисповедовавшись, 
могли причаститься. Поскольку у многих не было привычки  
и понимания важности этого, а хлопоты по хозяйству могли пре-
пятствовать исполнению устава, селения, в которых были мо-
литвенные дома, миссионер мог посещать до двух раз за пост  
[1, с. 48]. В селениях, где у миссионеров не было помещения, 
«для служения при приготовлении пасомых к исповеди назна-
чались местные жители или командировался местный сотруд-
ник противораскольнического братства таким расчётом, чтобы 
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готовящиеся к исповеди и принятию св. тайн, прибыли в стано-
вой храм» [1, с. 48], где и совершал служение миссионер.

Помимо этого, миссионерам приходилось обучать ново-
крещёных таким азам православной культуры, как значение  
и правильное совершение крестного знамения, заучивание и тол-
кование самых простых молитв, объяснение смысла говения  
[1, с. 51] и таких очевидных для православных христиан мораль-
ных норм, как, например, недопустимость незаконного сожи-
тельства [1, с. 52]. Протоиерей Стефан Ландышев писал, что бе-
седы с инородцами «имеют целию не только научение, но иногда 
и обличение и исправление; даже советы и наставления, относя-
щиеся к сохранению здоровья, к домохозяйству, к улучшению 
быта общественного и семейного» [2, с. 8].

Наряду с просветительской деятельностью можно наблю-
дать в труде миссионеров и элементы русификации. Зачастую 
под «русификацией» («обрусением»), может пониматься нега-
тивное, характеризующееся насильственными методами опре-
деление, сформировавшееся под влиянием советской историо-
графии [5, с. 30–35; 6, с. 31; 9, с. 130–131], а зачастую исследова-
тели и вовсе не находят общего определения данному термину  
и явлениям, его составляющим. Как отмечает А.И. Миллер «тер-
мин русификация не описывает явление, но оценивает его»,  
в связи с чем необходимо «определять критерии таких оценоч-
ных суждений», «различать, оцениваем мы интенции властей 
или объективное содержание процесса» и «ясно определять, 
идёт ли речь об ассимиляции, аккультурации, колонизации или 
каких-то других процессах», а также «понять логику (в том чис-
ле субъективную мотивацию)» [12, с. 55]. В данной статье под по-
нятием русификация следует понимать способствование мисси-
онеров аккультурации и в определённой степени ассимиляции 
алтайцев. Аккультурация «не затрагивает представлений о груп-
повой принадлежности или национальной идентичности, в то 
время как процессы ассимиляции неизбежно с этим связаны»,  
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ассимиляция «представляет собой процесс уподобления, вклю-
чения в новую общность, усвоение нового мировоззрения, тра-
диций и эмоциональной привязанности» [12, с. 57]. «Обраще-
ние, безусловно, оказывает, мощное влияние на идентичности,  
а в этом смысле связано с понятием ассимиляции. Эта ассимиля-
ция может иметь национальное измерение, то есть способство-
вать объективно и по интенциям её инициаторов утверждению 
русской идентичности» [12, с. 60–61]. По мнению исследователя, 
в языке состоит разница между «аккультурацией, одним из про-
явлений которой является усвоение русского языка как средства 
коммуникации в общественной сфере, и ассимиляцией, непре-
менной частью которой является превращение русского в язык 
„духовной жизни“» [12, с. 70].

По мнению С.В. Мельниковой, внутренняя мотивация же-
лания миссионеров «сделать русскими» алтайцев, проявляемая 
ими в записках, обуславливалась «своеобразным чувством вины 
и ответственности», которое испытывали перед алтайцами мис-
сионеры «как проповедники и цивилизаторы. Крещение, по-
мимо духовного спасения, было для этих народов гарантией от 
физического вымирания: будучи окрещёнными, туземцы авто-
матически обеспечивались заботой и поддержкой Российского 
государства. Миссионеры, таким образом, были не только источ-
ником более высокой духовной культуры, но и залогом физиче-
ского выживания» [11].

Действия такого рода проявлялись в регулярном соверше-
нии молебнов с многолетиями «Государю Императору и всему 
Царственному дому» [1, с. 16], «Святейшему Правительствую-
щему Синоду и православному воинству» [1, с. 15], «Верховному 
Главнокомандующему Н. Н. и всем труждающимся в Алтайской 
миссии» [1, с. 25], «даровании победы над врагом православно-
му российскому воинству» [1, с. 16], пении «„вечная память“ всем 
почившим воинам на поле брани и всем почившим насадителям 
Христовой веры в стране сей» [1, с. 16], проповедях «о почитании  
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Бога и Государя и о патриотизме» [1, с. 16], «о бедственном по-
ложении нашего отечества, по случаю тяжёлой войны» [1, с. 15],  
призывах «помогать своей родине, кто, чем может» [1, с. 15]  
и сборе пожертвований в период Первой мировой войны, раз-
даче портретов императора (с пояснением личности изображён-
ного [1, с. 23]), исполнением патриотических музыкальных про-
изведений на русском и алтайском языках [1, с. 23] (гимн «Боже, 
Царя храни!» [1, с. 17], гимн «Ар пÿткенди заяган» (Похвала рус-
скому царю) [1, с. 14], что позволяло транслировать идею само-
державия и единства страны.

Таким образом, наиболее значимым для миссионерских 
поездок являлось не совершение большого количества креще-
ний, а, скорее, приведение язычника к осознанию его необхо-
димости, о чём говорит и то, что миссионеры, совершающие ин-
дивидуальные поездки, порой не имели священного сана. Скоро 
совершаемые Крещения были связаны с вынужденной необхо-
димостью, которая возникала в связи с отдалённостью миссио-
нерского стана от места жительства инородцев. Непосредствен-
ная работа миссионеров относилась к постепенному принятию 
язычниками заповедей христианства, знакомству их с основами 
вероучения и традициями русской православной культуры. В от-
ношении новокрещёных основной целью поездок была помощь 
им в подготовке к Исповеди и Принятию Святых Таин. Следо-
вательно, выделяется три основные задачи миссионерских по-
ездок: непосредственно миссионерская, направленная на обра-
щение язычников в Православие, служебная, задачей которой 
являлось совершение богослужений и треб, а также просвети-
тельская, задачей которой было привлечение новокрещёных  
к жизни православного христианина [1, с. 92]. Наряду с про-
светительской деятельностью можно наблюдать в труде мис-
сионеров и элементы русификации – способствование мисси-
онеров аккультурации и в определённой степени ассимиляции  
алтайцев.
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M. A. Vladimirova

REFLECTION OF THE MAIN TASKS 
OF MISSIONARY TRIPS IN THE NOTES 
OF THE ALTAI MISSIONARIES

Abstract: The article is devoted to missionary trips as a popular practice  
of the Altai missionaries. The purpose of the article is to identify the main tasks  
of missionaries on these trips in communication with the unbaptized and newly bap-
tized population of Altai.Based on the notes of the Altai missionaries, the author 
highlights the missionary, service and educational tasks of the missionaries.Тhe au-
thor considers the term “russification” in relation to the activities of the Altai mis-
sionaries in the campaigns as acculturation and assimilation of the Altaians by them.
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