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Аннотация: Исследование содержит краткий обзор историографи-
ческого наследия по истории сибирских духовных миссий Русской Православ-
ной Церкви за период второй половины XIX – начала ХХ вв. Отмечено, что  
к началу ХХ столетия присутствовали труды, содержащие не только характе-
ристику духовных миссий и оценку их деятельности, но и рассматривающие 
круг проблем миссионерского дела в целом. Отмечены роль и значение Пра-
вославного миссионерского общества и его региональных отделений в расши-
рении и популяризации работы духовных миссий, в том числе широкой изда-
тельской деятельности, находящей отражение в публикации миссионерских 
отчётов и текстов. Обращено внимание на сибирскую православную мемуа-
ристику, выделяемую современными исследователями в самостоятельный 
жанр духовной литературы, получившей распространение во второй полови-
не XIX в. и содержащей разнообразные сведения (отчёты, дневники, записки, 
письма и др.). Сделан вывод о значительном историографическом потенциале 
дореволюционного периода, предоставляющем возможности комплексного 
изучения деятельности духовных миссий на территории Сибири, выявления 
степени их значимости в аккультурации региона и определения успешности/
не успешности миссионерской работы Русской Православной Церкви.
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Введение. Тезис о том, что миссионерскую деятельность Русской 
Православной Церкви на территории Сибири следует рассматривать не толь-
ко как способ церковной проповеди, но и как один из методов освоения новых 
территорий, общепринят и не вызывает сомнения в настоящее время. Исто-
рия миссионерства на восточных рубежах Российской империи представляет 
интерес не только в контексте распространения православия среди местных 
этносов, но в отношении цивилизационного влияния христианства в истори-
ческом развитии региона. Отсутствие транспортной логистики, удалённость 
от центра, малая заселённость обширных территорий способствовали затяж-
ной, в течение нескольких столетий, инкорпорации Сибири в общегосудар-
ственные стандарты управления и подданства. В свою очередь, перманент-
ность христианизации Сибири являлась следствием не только специфики 
природногеографических факторов, но и внутренней политики государства. 
Первоначально, в связи со значительностью территориальных пространств, 
миссионерская работа Русской Церкви была сосредоточена в Западной Сиби-
ри, история ВосточноСибирской миссии начинается в XVIII столетии. 

Гуманитарные науки трактуют дефиницию «духовная миссия» 
как сообщество духовенства, направляемое с проповедью христианства 
к иноверцам для распространения и поддержания веры. В русском пра-
вославии одними из первых специально организованных миссий стали 
Даурская1 и Китайская (Пекинская)2 духовные миссии. В 1742–1749 гг. 

1Православная миссия в Забайкалье, действовала в 1681 г. – нач. 30х гг. XVIII в. в составе  
12 дух. особ под руководством игумена Феодосия († 1693), были основаны Селенгинский 
Троицкий и Посольский Преображенский монастыри, ставшие центрами распространения 
православия. В 1734 г. в связи с осложнениями в отношениях с Китаем миссионерская дея-
тельность в Восточной Сибири была приостановлена. 
2Китайская (Пекинская) духовная миссия учреждена в 1713 г. под руководством архиманд  
рита Илариона (Лежайского), задачами миссии было пастырское окормление православных  
и осуществление дипломатических функций. 
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действовала Камчатская миссия под руководством архимандрита Иоса
фа (Хотунцевского) и, по сведениям миссионеров, к середине XVIII в. 
на полуострове проживало не более 1000 язычников3. Свт. Иннокентий 
(Вениаминов)4 указывал, что на востоке Империи к 1857 г. «миссий счи-
талось семь»: три в Америке (Квихпахская, Нушегакская, Кенайская), две  
в Азии (Анадырская и Чаунская), а также две походные церкви в Якутской 
области. «Ныне [1859 г.] к ним надлежит причислить ещё почти четы-
ре», две на Амуре и две отделённые от походных церквей на озере Жессей  
в Томской епархии и на УстьЗее (Благовещенск). Святитель отмечал, что 
также проповедью «между язычниками занимаются гижигинский, уд-
ский и ситхинский священники» и всего с походными церквями «можно 
считать 14 миссий»5.

Понятие миссионерских станов имеет древнюю историю, с апо-
стольских времён известны общины верующих, занимавшихся миссионер-
ством. К первым миссионерским станам относят антиохийскую общину, 
при поддержке которой начал свою первую миссионерскую экспедицию 
св. Апостол Павел. 

В современном православии миссионерскими станами принято 
называть региональный центр миссии с задачами по координации, мето-
дологическому обеспечению, организацией работы по созданию миссио-
нерских переводов на национальные языки народов, проживающих на тер-
ритории данного региона, и осуществление гуманитарной миссии. Станы 
находятся в каноническом подчинении епархиального архиерея и обслу-
живаются епархиальными и синодальными миссионерами.

Предметом исследования стало историографическое наследие 
сибирских православных духовных миссий и опубликованный источнико-
вый потенциал миссий постреформенного времени создания Православ-
ного миссионерского общества (ПМО) и выявление степени исследователь-
ского интереса к деятельности миссий.

3Быконя Г. Ф. Особенности и результаты крещения ясачного населения Восточной Сибири  
в XVIII в. // Известия Иркутского гос. унта. Сер. История. 2015. Т. 13. С. 27.
4Святитель Иннокентий (Вениаминов) (в миру Иван Евсеевич ПоповВениаминов,  
1797–1879), митрополит Московский и Коломенский, миссионер, богослов, лингвист, пере-
водчик, прославлен Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью  
за рубежом. 
5Святитель Иннокентий Московский, просветитель Америки и Сибири. Собрание сочине-
ний и писем: в 7 т. Т. 4. Апостол Дальнего Востока и Севера (1852–1860). М. : Издво Моск. 
Патриархии, 2013. С. 390–400.
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Проблема исследования заключается в изучении миссионерства 

в Сибири. Обращаясь к истории православных миссий Сибири, необходимо 
определить основной контекст их деятельности, а именно христианизацию, 
предполагающую вовлечение кочевых цивилизаций в российскую государ-
ственность, представляющую социальнокультурный феномен и вызыва-
ющий полемику и дискуссии. По мнению представителей государственной  
и церковной иерархии, включение инородцев в орбиту христианской аксиоло-
гии должно было способствовать перманентному переходу к оседлому образу 
жизни и обретению православной идентичности. Вместе с тем уже в середине 
XIX в. возникали вопросы границ этнической идентичности (русификации), 
степени симбиоза и корреляции культуры повседневности кочевников6. 

В связи с этим была определена цель статьи: проведение анализа 
факторов и процессов, связанных с деятельностью духовных миссий Си-
бири, выявление успешности/не успешности миссионерских стратегий, 
проблематики и результатов данной деятельности. Данная цель вызывает 
необходимость обращения к историографическому наследию о духовных 
миссиях и, прежде всего, к трудам современников. 

Основная часть
Миссионерство в Сибири. Изначально миссионерские обязан-

ности в Сибири выполняли походные священники. В епархиях, имевших 
инославное население и язычников, функции миссионеров возлагались 
на приходское духовенство. В 1764 г. в Тобольской, а затем в Иркутской 
епархиях были введены должности веропроповедниковмиссионеров, 
полномочия которых определялись наставлениями, исключающими на-
сильственные методы крещения. Новый период в истории православно-
го миссионерства характеризуется учреждением постоянно действующих 
миссий. В 1814 г. была открыта Забайкальская миссия для христианизации 
бурят, в 1830 г. начала работу Алтайская духовная миссия, и её основате-
лем архимандритом Макарием (Глухарёвым)7 были подготовлены труды
инструкции для практической работы миссионеров. 

Формирование православного топоса миссионерских органов  
и учреждений происходило в соответствии с запросами и требованиями 

6Матханова Н. П. Дискуссия православных миссионеров XIX в. о языке обучения и богослу-
жения и проблема конфессиональной и этнической идентичности бурят // Известия Иркут-
ского государственного университета. Серия История. 2017. Т. 22. С. 15–22.
7Макарий (Глухарёв Михаил Яковлевич, 1792–1847), архимандрит, православный миссио-
нер, первый начальник Алтайской духовной миссии (1830–1844).
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практической деятельности. К концу XIX в. на территории Сибири была 
сформирована сеть миссионерских органов и учреждений под руковод-
ством Православного миссионерского общества (1865–1917), уставной 
целью которого являлось содействие православным миссиям Сибири, 
Европейской России и зарубежным миссиям. Посыл о создании Обще-
ства связан с именем архимандрита Макария (Глухарёва), указавшего  
на необходимость учреждения Всероссийского миссионерского органа 
под эгидой Святейшего Синода и покровительством императора. Прак-
тическая реализация данного проекта была осуществлена в том числе 
в связи с назначением на митрополичью кафедру свт. Иннокентия (Ве-
ниаминова), более 40лет занимавшегося миссионерством на северо
восточных рубежах Империи. Основными задачами Общества являлись 
подготовка миссионеров, снабжение миссий и оказание им финансовой 
помощи. Государственная власть, поддерживая ПМО, не предоставляла 
гарантий его финансирования, и вопросы обеспеченности центрального 
офиса и региональных филиалов общества были заботой православных 
иерархов и решались за счёт членских взносов и добровольных жертвова-
телей. В Сибири общество курировало семь миссий: Алтайскую, Киргиз-
скую, Тобольскую, Красноярскую (Енисейскую), Забайкальскую, Иркут-
скую и Якутскую (Чукотскую)8. 

Миссионерские округа и станы входили в состав церковноадмини-
стративных округов, руководство миссионерской деятельностью осущест-
влял епархиальный архиерей, которому подчинялись начальники миссий 
и станов. Станы представляли комплекс строений с храмом, объединяя 
несколько поселений со школами и другими социальными объектами, 
выполняющими широкий спектр задач: проповеди, культурнопросвети-
тельскую деятельность, благотворительность и др. Миссионеры пропаган-
дировали оседлость, трезвый образ жизни, выступали инициаторами рас-
пространения основ гигиены и санитарии. 

Популяризация христианства предполагала переводы духовной  
и богослужебной литературы на языки сибирских народностей, в миссиях 
и станах была развёрнута переводческая деятельность, проводились служ-
бы на языке местного населения. Многие из сибирских этносов не имели 
собственной письменности, её создателями стали миссионеры. 

8За исключением Кавказа, где действовало Общество восстановления православного хри-
стианства.
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Согласно государственной политике и на основании «Устава  

по уп рав лению инородцами» (1822) предписывалось «не подвергать ино-
родцев никаким взысканиям», в случае неисполнения церковных обрядов, 
священно и церковнослужители должны были действовать исключитель-
но увещеваниями и разъяснительными беседами»9. Успешность миссио-
нерской деятельности находилась в зависимости от политики государства 
и, с учётом природноклиматических особенностей Сибири и ментальности 
проживающих этносов, нуждалась в систематическом обеспечении (транс-
порт, жалование, командировочные расходы, содержание миссий, станов, 
школ, приютов и т. д.).

Помимо этого, эффективность христианской проповеди зави-
села от противостояния представителей других религий и верований  
и, если многобожие анимизма, фетишизма, шаманизма и других верований  
не представляло существенных проблем, то встреча с буддизмом, полу-
чившим официальное признание и финансирование из государственной 
казны, стала основным стимулом учреждения Забайкальской и Алтайской 
миссий. 

С середины XIX в. подготовка миссионерских кадров для Восточной 
Сибири осуществлялась в Казанской духовной академии. В учебный план 
миссионерского отделения академии, помимо изучения «инородческих» 
языков, были включены этнография, религиозные верования и миссионер-
ская педагогика. В 1867 г. в Казани было создано просветительское Брат-
ство св. Гурия, распространявшее православные книги на языках народов 
Сибири. Значимое влияние на создание структуры миссионерских станов 
оказал опыт Алтайской миссии, труды свт. Иннокентия (Вениаминова), 
митрополита Нестора (Анисимова) и епископа Дионисия (Хитрова)10. 

Обзор историографического наследия и опубликованных ис-
точников. Сведения о деятельности духовных миссий имеются в обобща-
ющих сочинениях по истории Церкви. К концу XIX в. были опубликованы  

9Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 50. Оп. 1. Д. 142. Л. 78.
10Святитель Иннокентий Московский, просветитель Америки и Сибири. … 2013 ; Стопами 
миссионера : труды Дионисия (Хитрова), епископа Якутского, а затем Уфимского, на мис-
сионерском поприще: в 6 т. Тверь, 2013. Т. 2 ; Макарий (Глухарёв), арх. Мысли о способах  
к успешнейшему распространению христианской веры между евреями, магометанами  
и язычниками в Российской державе // Азбука веры. URL: http://azbyka.ru/ ; Нестор (Аниси-
мов). Из жизни камчатского миссионера и записки из дневника иеромонаха Нестора. Киев :  
Тип. КиевоПечер. Успен. Лавры, 1912 ; Нестор (Анисимов), митрополит. Православие в Си-
бири : исторический очерк. Мои воспоминания. Ленск: Компания ДаниАлмаз, 2016. 
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работы церковных историков, ставшие основой для последующих поколе-
ний исследователей11. Обращаясь к фактическому материалу, авторы ряда 
работ дореволюционного периода упоминали церковную историю сибир-
ского региона, приводили статистические данные и изучали персоналии 
высших иерархов12. Описание начального этапа миссионерской работы  
в Сибири отражено в труде Г. И. Новицкого, сопровождавшего митрополита 
Сибирского и Тобольского Филофея (Лещинского)13. В современном исто-
рическом дискурсе присутствует мнение, что «Краткое описание о народе 
остяцком» является не только памятником миссионерской письменности, 
но началом «периода сибирской историографии, когда историческое знание 
превращалось в науку». Призывая «обращать кротостию и милосердием»,  
Г. И. Новицкий пояснял, что вместе с православием сибирские племена 
должны перенимать производственный опыт и христианскую культуру14. 

Особое значение имеют труды основателя Алтайской миссии ар-
химандрита Макария (Глухарёва) и его сочинение «Мысли о способах  
к успешному распространению Христианской веры между евреями, маго-
метанами и язычниками в Российской державе» является примером обра-
щения к проблематике миссионерства15. 

В труде профессора Н. Н. Фирсова, составленного на основе курса 
по истории Сибири и апробированного автором в Казанском университете  

11Знаменский П. В. Руководство к русской церковной истории. Казань, Унив. тип., 1870 ;  
Филарет (Дроздов), митр. История Русской Церкви. Т. 5. Синодальное управление. СПб., 1880 ;  
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. В 12 т. Т. 3. Россия. СПб. : Тип. Имп. акад. 
наук, 1883 ; Рункевич С. Г. История Русской Церкви под управлением Святейшего Синода.  
В 4х т. Спб., 1900.
12Сулоцкий А. И. Викариатства Тобольской епархии, новые и древние, и выделение из неё 
новых епархий // Иркутские епархиальные ведомости. 1871. № 36 ; Громов П. Обзор событий  
в Иркутской епархии в течение полуторавекового существования. Иркутск, 1877 ; Щеглов И. В. 
Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. 1032–1882 гг. Иркутск,  
1883 ; Барсуков И. Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский по его сочинениям, 
письмам и рассказам современников. М., 1883 ; Словцов П. А. Историческое обозрение Сиби-
ри. СПб., 1886; Иркутские архипастыри и викарии Иркутской епархии. Краткий перечень их 
назначения, служения и проч. Иркутск, 1896.
13Новицкий Г. И. Краткое описание о народе остяцком. Новосибирск, 1941 ; Пивоваров Б.,  
протоиер. О памятниках миссионерской письменности Русской Православной Церкви // 
Свет Христов просвещает всех! : сб. трудов. Новосибирск, 2000; Мирзоев В. Н. Историогра-
фия Сибири: перв. пол. XIX в. С. 76. 
14Новицкий Г. И. Краткое описание о народе остяцком… С. 4–5, 41–42, 53, 99.
15Пивоваров Б., протоиер. О памятниках миссионерской письменности Русской Православ-
ной Церкви… С. 14.
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и Московском археологическом институте, сибирская территория рас-
сматривается как особый регион с уникальным историческим развитием 
и мировоззрением. Кроме прочего, Н. Н. Фирсов с сожалением отмечает 
немногочисленность изданий по сибирской тематике и отсутствие к ней 
читательского интереса16. 

Авторство трудов, посвящённых деятельности миссий, в большин-
стве принадлежит представителям духовного сословия. В середине XIX в. 
была опубликована книга специалиста по этнографии Сибири Н. А. Абра-
мова, в которой автор отмечает: «составленный мной очерк далеко не объ-
емлет всех важнейших церковных событий Сибири… и сообщает только 
необходимые сведения о важнейших случаях жизни и деятельности изо-
бражаемых лиц», структурирует повествование по хронологии правления 
тобольских архиереев, упоминая и о создании первых духовных миссий17. 

Профессором богословия Новороссийского университета, прото
иереем А. Н. Кудрявцевым на торжественном открытии Херсонского епар-
хиального отделения ПМО была прочитана речь, опубликованная затем 
брошюрой. Автор указывал, что «появилось два вида миссий: миссия 
противораскольничья и миссия противоязыческая». Первую, по его мне-
нию, осуществляют различные православные братства, под руководством 
высшей епархиальной власти, вторую − Общество восстановления христи-
анства на Кавказе и Православное миссионерское общество (с региональ-
ными отделениями). Упоминая Сибирь, протоиерей А. Н. Кудрявцев писал  
о важности создания «национальных» миссионерских органов, указы-
вая, что «к середине 1880х гг. всех нехристиан насчитывается 8 миллио-
нов, из них 6 миллионов магометан и 690 тысяч язычников», он включал  
в число последних последователей буддизма, замечая, что «ламство и ша-
манство не всегда представляют собой верования совершенно различные»,  
и предлагая авторскую характеристику каждого из них. Протоиерей  
А. Н. Кудрявцев выделял группы «препятствий к успешному делу мис-
сии» в среде инородцев, а именно территориальный охват, кочевой образ 
жизни, полиязычие, «брачный дар невесты (калым), отбираемый у мужа  
в случае его крещения», «живучесть родового начала», индифферентность 
к вере, «выселение и расставание со своей юртой», а также − «прочная  

16Фирсов Н. Н. Чтения по истории Сибири. М., 1915. 
17Материалы для истории христианского просвещения Сибири, со времени покорения её  
в 1581 году, до начала XIX столетия / Н. Абрамов. СПб., 1854. С. 3. 
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организация, данная положением о Ламском духовенстве в Восточной  
Сибири, 1853 и казенное обеспечение сего последнего, дающее повод ви-
деть в нём слугу Царя…»18. Протоиерей пришёл к выводу что «средства 
миссии должны быть громадны … и направляемые на подготовку профес-
сиональных кадров» и считал, что миссионер должен знать языки, «при-
ёмы обучения», медицину, строительное искусство, «чтобы научить стро-
ить хату», иконопись, «чтобы снабжать часовни, храмы и дома образами», 
заниматься переводческой деятельностью, оказывать помощь пасомым  
в переходе к оседлой жизни и препятствовать их притеснениям со стороны 
родового начальства и соплеменников. Автор справедливо подчёркивал, 
что значимым элементом миссионерской работы является организация 
обучения: «ибо крещение без школы безплодно» и восклицал «как мало  
в этом отношении ещё сделано и как многое предстоит ещё сделать!», отно-
ся к наиболее успешным Иркутскую, Камчатскую и Алтайскую духовные 
миссии19. 

Удивительным в отношении географической удалённости представля-
ется труд настоятеля Посольской церкви в Лондоне протоиерея Е. И. Смирнова. 
Автор пояснял, что за время более чем «трёхдесятилетнего служения за рубе-
жом» к нему неоднократно обращались, в том числе и представители иных кон-
фессий, по вопросам православной миссии − «у Вас, кажется, имеются какието 
миссии Сибири?»20. «В 1902 г. … американский почтенный богословский жур-
нал» обратился с просьбой к К. П. Победоносцеву21 о предоставлении материала  
по миссиям Русской церкви. Занимаясь по поручению оберпрокурора подго-
товкой данного материала, протоиерей Смирнов осознал, что общий его объ-
ём значительно превышает журнальные рамки, после чего был опубликован 
очерк, основой для которого стали сведения ежегодных Всеподданейших от-
чётов Св. Синода и отчётов ПМО. Очерк начинается «от иноковколонизаторов 
Древней Руси» с повествованием о современном автору состоянии дел, в том 

18Кудрявцев А. Н. Краткий очерк русской миссионерской деятельности вообще и православ-
ного миссионерского общества в особенности: Записка, читанная при открытии Херсонско-
го епархиального комитета Православного миссионерского общества, 26 сент. 1885 г. Одесса, 
1885. С. 60–67.
19Там же. С. 56–67.
20Смирнов Е. И., протоиер. Очерк исторического развития и современного состояния Рус-
ской православной миссии. СПб. : Синод. типя, 1904. С. 3.
21Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), государственный и церковный деятель, 
историк церкви, профессор, оберпрокурор Св. Синода (1880–1905).
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числе деятельности Алтайской миссии и свт. Иннокентия (Вениаминова). От-
дельный блок посвящён «Казанскому учёному движению» и системе переводов 
Н. И. Ильминского22. Протоиерей Смирнов обосновывает необходимость пере-
водческой деятельности, рассматривает возникновение переводческих комис-
сий в Архангельске, Симбирске, на Алтае и в Якутске, приводит статистические 
данные о сибирских духовных миссиях, подразделяя их на Алтайскую, Кир-
гизскую, Енисейскую (Минусинская и Туруханская), Тобольскую (Обдорская), 
Якутскую (Якутскую и Чукотскую), Иркутскую, Забайкальскую и Камчатскую 
(Гольдское, Гилякское и Корейское отделения) в составе 91 стана, 14 миссио-
нерских приходов и 286 служащих23. Интересно, что шесть других духовных 
миссий (Астраханская, Ставропольская, Пермская, Оренбургская, Екате 
ринбургская и Рязанская противомусульманская) обозначаются как «устро-
енные по образцу сибирских». Особо подчёркивается «скудость» выделяемых 
миссиям средств. В целом проблематика миссионерского служения Смирнова 
совпадает с мнением профессора Кудрявцева. 

«Великому русскому делу в Сибири» посвящены работы богосло-
ва, церковного писателя и публициста Е. Н. Воронца24. В начале ХХ в. имя 
Евфстафия Воронца было известно широкому кругу читателей: он являл-
ся активным членом и пропагандистом ПМО, выступал в защиту идеи  
Н. И. Ильминского о ведении богослужений и обучении инородцев  
на родных языках25. Убеждение Е. Н. Воронца о том, что «ламство в Си-
бири утверждено случайно вовсе не законно, не правительством русским,  
а похитителями правительственной власти, которые в XVIII веке святотат-
ственно злоупотребляли именем власти…», вызвало полемику в литера-
турных кругах, но, будучи солидарным с другими авторами, Е. Н. Воронец 
писал: «Велики задачи православной церкви в Сибири среди инородцев  
и раскольников и ничтожны силы и средства её»26.

22Ильминский Николай Иванович (1822–1891), востоковед, педагог-миссионер, библеист, 
членкорреспондент Императорской академии наук.
23Смирнов Е. И., протоиер. Очерк исторического развития … С. 60–61.
24Воронец Ефстафий Николаевич (1846 – после 1914), богослов, церковный писатель, пу-
блицист.
25Воронец Е. Н. Нужна ли теперь миссия для восточных областей Евр. России? М., 1883 ;  
Его же. О Православном миссионерском обществе и должном развитии его деятельности.  
М., 1895 ; Его же. Великое русское дело в Сибири. Харьков : тип. Южного края. 1898.
26Каплин А. Ефстафий Воронец и его наследие // Русская линия : сайт. URL : https://rusk.ru/
st.php?idar=113294 (дата обращения: 03.02.2024).
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В 1887 г. под псевдонимом «Русский» была опубликована брошю-

ра о христианских миссиях и миссионерстве «к инородцам язычникам,  
находящимся в пределах России», автор которой отмечал, что «светская 
литература редко касается вопроса о миссионерстве»27. 

Деятельность сибирских духовных миссий отражена в труде архи-
мандрита Дионисия (Валединского – ?)28. Начиная исследование с описа-
ния исторического и этнографического своеобразия Сибири, автор рассма-
тривает «инородческие миссии» и епархиальные отделения ПМО, обращая 
внимание на специфику проповеди сибирским язычникам, церковнобо-
гослужебную и педагогическую деятельность миссионеров, их участие  
в повседневности кочевников, роль и значение монашеских обителей в деле 
миссии. По мнению архимандрита, присутствовала необходимость увели-
чения численности миссионеров, расширения состава и финансирования 
курсов при Казанской духовной академии и переводческой деятельности, 
привлечения в её состав представителей местных этносов (носителей языка),  
активизация работы епархиальных переводческих комитетов. Архиман-
дрит Дионисий полагал важным «возведение христианского просвещения 
народов Сибири» в общерусскую, народную задачу, а именно − «привле-
чение русского общества к более широкому и деятельному участию в деле 
миссии. Православное миссионерское общество должно всячески забо-
титься об ознакомлении русских людей с сибирскими инородцами, их ве-
рованиями, бытом и жизнью и с миссионерской деятельностью среди них», 
что в перспективе должно было стать залогом к успеху миссионерства  
в Сибири29.

Вопросы об обязанностях государства и правовом обеспечении пра-
вославных миссий рассмотрены в сочинениях архиепископа Вениамина 
(Благонравова)30. Иркутский архиерей был убеждён, что сибирские мисси-
онеры выполняют государственные задачи и, следовательно, государство 
должно оказывать им содействие, что в итоге способствовало бы повышению  

27Русский. Христианские миссии и миссионерство в общем значении и в отношении к ино-
родцам язычникам, находящимся в пределах России, М., 1887. 
28Дионисий, архиманд. Современное состояние, задачи и нужды православного инородче-
ского миссионерства в Сибири. М. : Печатня А. И. Снегиревой, 1905. 
29Там же. С. 131–134.
30Архиепископ Вениамин (Благонравов Василий Антонович), (1825–1892), епископ Селен-
гинский викарий Иркутской епархии (1862–1868), епископ Иркутский и Нерчинский (1873–
1892), православный миссионер и писатель.
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эффективности деятельности миссий31. Владыка Вениамин занимался 
теоретическими и практическими вопросами православной миссии, ре-
зультатом чего стала авторская церковноисторическая концепция право-
славного миссионерства для инородцев Сибири, основанная на принципах 
русификации и вовлечения окраинного населения в российскую государ-
ственность: «…в отношении к иноверцам православие должно вести борь-
бу не просто с чужою верою, но и с чужою национальностью, с нравами, 
привычками и всею обстановкой обыденной жизни инородцев, убеждать 
их в превосходстве русского национального быта, чтобы сделаться им  
не по вере только, но и по национальности русскими …»32. Описывая по-
ездки по епархии, архиерей упоминал о деятельности в Забайкалье ан-
глийской миссии, которая «в течение с лишком двадцати лет», несмотря на 
наличие достаточной материальной базы, привлекла в христианство не бо-
лее трёх человек33. Наряду с этим владыка отмечал, что финансирование  
«…достаётся английской миссии без всякого пособия от казны, единственно 
от своих обширных и богатых Миссионерских обществ», призывая к тому, 
что «Пора бы и нам, православным христианам… позаботиться о наших, 
внутри России находящихся миссий», замечая, что «у нас много благотво-
рительных христиан… но нет людей, которые направляли бы к наилучшим 
целям эту благотворительность»34. Архиепископ Вениамин указывал на не-
обходимость изменения положения неофитов: «крещенные инородцы в тех 
ведомствах, где все начальство языческое и где они составляют бесправное 
меньшинство, терпят стеснения в наделе землею … для оседлого водворе-
ния», настаивал на обязательном представительстве инородцевхристиан 
в Степных думах и инородческих управлениях, что в дальнейшем было 
частично реализовано при сопротивлении местной элиты35. Автор писем  
из Посольского монастыря писал о неоправданности льгот, гарантированных 

31Вениамин (Благонравов), архиеп. Жизненные вопросы православной миссии в Сибири.  
С. 16–18 ; Мельникова С. В. Вениамин (Благонравов) // Православные духовные писате-
ли Восточной Сибири ХVIII – начала XX века: биобиблиографический словарь. Иркутск :  
ИОГУНБ, 2022. С. 41–45.
32Вениамин (Благонравов), архиеп. Жизненные вопросы православной миссии в Сибири… С. 18. 
33Вениамин (Благонравов), архиеп. Письма из Посольского монастыря. Свет Христов про-
свещает всех! : сб. трудов. Новосибирск, 2000. С. 339. 
34Там же. С. 301–302.
35Вениамин (Благонравов), архиеп. Жизненные вопросы православной миссии в Сибири…  
С. 26–27. 
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буддизму Забайкалья «Положением о ламском духовенстве» (1853), заме-
чая, что «в Китае и Монголии, где ламская вера пользуется полным покро-
вительством, ламам не дано ни земель, ни какихлибо казенных угодий, 
а предоставлено содержание за счет частных пожертвований» и считал, 
что данные средства «следовало бы употребить на распространение истин-
ного христианского просвещения чрез обеспечение бедных православных 
миссий»36.

Кроме того, сведения о деятельности отдельных духовных миссий 
Сибири присутствуют в изданиях начала ХХ в.37

Православная мемуаристика Сибири. Особого внимания за-
служивает сибирская православная мемуаристика, возникшая как особый 
литературный жанр в середине XVIII в. и получившая развитие в XIX сто-
летии. В исследовании Н. П. Матхановой выявлено 1150 сибирских мему-
арных источников, созданных в 1801–1900 гг. (в том числе 73 автобиогра-
фии, 333 воспоминания, 121 дневник, 251 путевая записка, 53 некролога; 
смешанные жанры: 256 дневников)38. С. В. Мельникова указывает, что в пе-
риод с 1901 по 1917 г. сибирским духовенством было опубликовано не менее 
75 сочинений, классифицируемых как мемуарные или имеющие элементы 
мемуарного дискурса39. Большая часть (70 текстов) представлены путе-
выми журналами, дневниками и отчётами по обозрению епархий. Заме-
тим, что в литературоведении мемуары соотносят как с документальной,  
так и художественной литературой и/или как один из жанров докумен-
талистики. Сочинения сибирского духовенства публиковались в номерах 
епархиальных «Ведомостей» и других церковных периодических издани-
ях, издавались отдельными книгами40. 

Несмотря на включение путевых дневников в состав мемуаристи-
ки, в настоящее время формируется самостоятельный жанр православной  

36Вениамин (Благонравов), архиеп. Письма из Посольского монастыря… С. 339. 
37Беляев И., протоиер. Русские миссии на окраинах. СПб. : издво П. П. Сойкин, 1900 ; Николь-
ский А. В. Забайкальская духовная миссия (1681−1903). Очерк из истории Православной миссии  
в Восточной Сибири. М., 1904 ; Апостолы Алтая: сб. рассказов из жизни алтайских миссионе-
ров, в память 25летнего служения в святительском сане Высокопреосвященнейшего Макария,  
архиепископа Томского и Алтайского. Харьков: тип. журн. «Мирный труд», 1909. 160 с.
38Матханова Н. П. Дискуссия православных миссионеров XIX в. … С. 15–22.
39Мельникова С. В. Мемуары сибирского православного духовенства XIX – начала ХХ века : 
судьбы, тексты, стили. Иркутск: ИОГУНБ, 2024. С. 61.
40Русский травелог XVIII – начала XX веков : аннотированный указатель. Новосибирск : 
Немо Пресс, 2018.
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литературы − «миссионерские тексты», куда относят путевые дневники, 
заметки, журналы, дневники и письма миссионеров. Следует отметить, 
что православные миссионеры осознавали себя не только посланниками, 
проповедующими Слово Божие, но и носителями государственных задач  
по вовлечению сибирских этносов в российскую цивилизационную парадиг-
му, в связи с чем сибирский травелог является отражением имперской, ре-
лигиозной и региональной составляющих. Миссионерские тексты предла-
гают многообразие фактического материала, так как, будучи вовлечённым 
в жизнь пасомых, миссионеры и сотрудники духовных миссий принимали 
непосредственное участие в решении не только духовнонравственных,  
но и бытовых проблем. Путевые журналы миссионеров и отчёты миссио-
нерских станов наполнены сведениями о жизни сибирских народов, про-
блемах и задачах их повседневности. Протоиерей С. Ландышев, преемник 
архимандрита Макария (Глухарёва) на посту начальника Алтайской мис-
сии, отмечал: «Некоторые весьма ошибочно полагают, что дело миссионера 
есть только проповедь и учение новообращённых, между тем как не мень-
ше занимают его неизбежные хлопоты и попечения о благоустроении до-
машнего быта новообращённых, обычно со времени крещения только на-
чинающих жизнь оседлую и вступающих в христианское общество; очень 
часто он должен бывает служить, и не через других, а лично, больным; 
часто ему, и для своих детей не имеющему прислуги, по необходимости 
доводится иногда даже ходить за бесприютными детьми новокрещёных»41. 
Безусловно, что данный жанр наполнен персоналистским контекстом  
и субъективизмом, что коррелируется особой исторической достоверно-
стью и является значимым дополнением историографического потенциа-
ла, выступая способом восприятия и отражения истории.

С сибирской православной мемуаристикой можно соотнести со-
чинения архиепископа Нила (Исаковича)42. Во время его архиерейства  
в Ир кутской епархии было открыто 76 храмов и основан миссионерско
просветительский центр в НиловоСтолбенской пустыни (1851)43. Будучи 

41Ландышев С. Выписка из дневника миссионера духовной Алтайской миссии протоиерея 
Стефана Ландышева за первую треть 1859 года // Душеполезное чтение. 1861. Ч. 2. № 7. С. 312. 
42Архиепископ Нил (Исакович Николай Фёдорович, 1799–1874), епископ Иркутский, Нерчин-
ский и Якутский (1838–1853), богослов, религиовед, переводчик, мемуарист, историк Церкви.
43РГИА. Ф. 796. Оп. 128. Д. 1902, Оп. 133. Д. 2504 ; Мельникова С. В. Нил (Исакович) // Право-
славные духовные писатели Восточной Сибири ХVIII – начала XX века: биобиблиографиче-
ский словарь. Иркутск : ИОГУНБ, 2022. С. 194–202.
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знатоком бурятмонгольского языка, архиепископ Нил выступал против 
русификации инородческого населения, являлся сторонником проповеди 
христианского учения на языках коренных народов Сибири, занимался 
переводами Священного Писания и богословских текстов. Переводческая 
деятельность архиепископа Нила была высоко оценена оберпрокурором 
Святейшего Синода Д. А. Толстым и в научной среде, но митрополит Фила-
рет (Дроздов), считал «непозволительным поставить имя православного 
архиерея на книге о буддизме…»44. Научные труды владыки получили раз-
личную оценку современников, тогда как современные специалисты счи-
тают их образцом исследований буддизма45. Кроме того, архиепископ Нил 
одним из первых стал назначать в инородческие приходы иереев, владею-
щих бурятским языком, и создавать межнациональные поселения с целью 
пропаганды русского образа жизни46. 

Значимым событием в жизни епархий являлись архиерейские по-
ездки, их описания вносились в церковную документацию. Практика со-
ставления отчётов о поездках получила широкое распространение в цер-
ковной периодике в жанре статей47. Тексты архиерейских и миссионерских 
отчётов и записок содержали сообщения о деятельности и проблемах  
миссий. 

Одной из задач ПМО были популяризация миссионерства и привлече-
ние внимание общественности, реализуемые путём широкой издательской 
деятельности как головного московского органа, так и его региональных  
отделений. Безусловный интерес представляют «Труды православных мис-
сий» и журналы «Миссионер» (1874–1879), «Православный благовестник»  
(1893–1917), «Православный собеседник» (1855–1918) и др. Важную ин-
формацию о деятельности миссий и станов содержат «Всеподданейшие 
отчёты оберпрокурора Святейшего Синода по ведомству православного  
 
 

44Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского  
по учебным и церковногосударственным вопросам. М., 1886. Т. 4. С. 339–340.
45Мельникова С. В. Нил (Исакович) // Православные духовные писатели Восточной Сибири …  
С. 194–202.
46Гурий (Карпов), архим. Православная миссия среди ламаитов и меры к ия наилучшей 
постановке по трудам Казанского и Иркутского миссионерских съездов. Казань : Центр.  
Типогр, 1915.
47Путевые записки архиепископа Нила (Исаковича). Ярославль : тип. губ. земск. управы, 1874. 
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вероисповедания» и приложениятаблицы со сводными данными. В начале  
ХХ в. стала общепринятой практика публикации отчётов местных отделе-
ний (Комитетов) ПМО в местных «Епархиальных ведомостях».

Апогеем миссионерского дела Русской Церкви стали всероссийские 
миссионерские съезды, первый из которых состоялся в Москве в 1887 г. Одним 
из решений съезда стало определение правил работы внутренней миссии.  
На съезде в Казани (1897) обсуждались вопросы администрирования духов-
ных миссий (устройство, служебное положение её деятелей и др.). В 1910 г.  
в Иркутске был проведён I Всесибирский съезд миссионеров, задачей которо-
го стало обсуждение итогов и перспектив развития миссионерских стратегий 
в регионе. В ходе заседаний действовало шесть секций: по вопросам миссии 
среди иркутских и забайкальских бурят; деятельности миссий в Западной 
Сибири; о профессиональной подготовке миссионеров; вопросам, связанным 
с содержанием и управлением миссий и мерам воздействия на язычников  
и «уходящих (отпадающих») из православия вследствие императорского Ма-
нифеста 1905 г. Пятая и шестая секции занимались миссиями на Дальнем Вос-
токе и обсуждением методов противодействия старообрядцам и сектантам48.

Заключение. Таким образом, во второй половине XIX в. было за-
вершено организационное оформление системы миссионерских органов  
и организаций Российской империи и определены основные направления 
их деятельности. 

К началу ХХ столетия был накоплен историографический потен-
циал по деятельности духовных миссий, а в изданиях Православного мис-
сионерского общества и православной периодике представлен источнико-
ведческий корпус, содержащий необходимые и достаточные сведения для 
исследовательской работы. Акторы рассматривали историю миссионер-
ства, выявляли проблематику и специфику деятельности миссий в усло-
виях Сибири, признавая наиболее важным систематическое материальное 
и профессиональное обеспечение и привлечение к делу сибирской мис-
сии широкого круга общественности, повышения интереса православных  
подданных империи к деятельности Русской Церкви в Сибири. 

Обращение к исследованиям, посвящённым деятельности сибир-
ских духовных миссий, нивелирует представление о православной миссии 

48Журналы миссионерского съезда в Иркутске 1910 г. Иркутск : Типя М. П. Окунева, 1910 ; 
Карпук Д. А. Обстоятельства созыва Миссионерского съезда в Иркутске в 1910 г. и рассмотре-
ние на нем вопросов о российских заграничных духовных миссиях // Вестник исторического 
общества СанктПетербургской Духовной Академии. 2021. № 2 (7). С. 38–47.
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как инструменте русификации и свидетельствует о наличии различных 
стратегий христианизации инородческого населения Сибири. Каждая  
из сибирских духовных миссий имела разные, отличные друг от друга ре-
зультаты, связанные с вовлечением миссионеров в этнокультурные про-
цессы сибирских регионов. 

Значимую поддержку дело сибирской миссии получало от ПМО, 
обеспечивающего широкие издательские возможности. Труды сибирских 
миссионеров стали частью травелога, претендующего на выделение в са-
мостоятельный религиознолитературный жанр. 

В целом краткая характеристика историографического наследия 
второй половины XIX – начала ХХ вв. по истории и деятельности духовных 
миссий Сибири в совокупности с широким кругом опубликованных источ-
ников данного периода предоставляют возможности обращения к истори-
ческому нарративу православного миссионерства с учётом современных 
реалий гуманитарной науки.
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SPIRITUAL VISIONS OF SIBERIA: 
A BRIEF REVIEW OF THE HISTORIOGRAPHICAL 
HERITAGE AND PUBLISHED SOURCES 
OF THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES

Abstract: The study contains a brief overview of the historiographical 
heritage on the history of the Siberian spiritual missions of the Russian Orthodox 
Church during the second half of the 19th – early 20th centuries. It is noted that by 
the beginning of the twentieth century there were works containing not only a de-
scription of spiritual missions, an assessment of their activities, but also considering 
the range of problems of missionary work in general. The role and importance of the 
Orthodox Missionary Society and its regional branches in expanding and popular-
izing the work of spiritual missions, including broad publishing activities reflected  
in the publication of missionary reports and texts, are noted. Attention is drawn to 
the Siberian Orthodox memoiristics, distinguished by modern researchers into an 
independent genre of spiritual literature, which became widespread in the second 
half of the 19th century, containing a variety of information (reports, diaries, notes, 
letters, etc.). The conclusion is made about the significant historiographical potential 
of the prerevolutionary period, providing opportunities for a comprehensive study 
of the activities of spiritual missions in Siberia, identifying the degree of their im-
portance in the socio and cultural acculturation of the region and the determination 
of the success or failure of the missionary work of the Russian Orthodox Church.
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