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Аннотация УДК 27-76
В статье даётся краткий обзор и характеристика источников, связанных с миссионерской 
деятельностью Тобольской епархии в отношении коренных народов Севера. Историо-
графия данной темы чрезвычайно обширна и предлагает богатый спектр точек зрения 
для изучения этого вопроса на основе разнообразных источников и материалов. Истоки 
историографии восходят к рассказам сибирских летописцев, первых исследователей Си-
бири, учёных, участвовавших в исследовательских экспедициях. Со временем она была 
развита сибирскими учёными, а затем подвергнута критическому анализу исследова-
телями XX века, особенно советского периода. В историографической трактовке за эти 
годы произошёл переход от первоначально идеалистических и позитивных представле-
ний к более критическим оценкам, в конечном итоге уступившим место полностью нега-
тивным. Однако современные учёные приступили к более объективному и взвешенному 
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пониманию этой темы. В историографии с момента её зарождения и до настоящего вре-
мени произошёл значительный сдвиг в интерпретациях. Современные исследователи 
предлагают более взвешенный и научно-обоснованный подход, однако динамичная эво-
люция историографии характеризуется сложностью и дискуссионностью данной темы.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Тобольская епархия, миссионерская дея-
тельность, инородцы, историография.
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Abstact. The article gives a brief review and characterization of sources related to the mis-
sionary activities of the Tobolsk diocese in relation to the indigenous peoples of the North. The his-
toriography of this topic is extremely extensive and offers a rich spectrum of viewpoints for the study 
of this issue based on a variety of sources and materials. The origins of historiography go back 
to the stories of Siberian chroniclers, the first explorers of Siberia, and scientists who participated 
in research expeditions. Over time, it was developed by Siberian scientists, and then critically ana-
lyzed by researchers of the 20th century, especially the Soviet period. The historiographical treat-
ment over the years shifted from initially idealistic and positive views to more critical assessments, 
eventually giving way to entirely negative ones. Modern scholars, however, have begun a more 
objective and balanced understanding of the subject. There has been a significant shift in inter-
pretations in historiography from its inception to the present. Modern researchers offer a more 
balanced and scientifically based approach, but the dynamic evolution of historiography is char-
acterized by the complexity and debatability of the topic.
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В последние три десятилетия, а именно после распада СССР и свя-
занной с этим ликвидацией марксистско-ленинской методоло-
гии в науке, интерес современных исследователей обратился 
в сторону «нового» и более полного осмысления историче-

ских процессов, происходивших в нашей стране. Всё больше появляет-
ся научных статей, диссертаций и монографий, характеризующих ме-
сто и значение Русской Православной Церкви в истории государства, 
а постепенная реализация микроисторического подхода в исследова-
ниях позволяет привлечь многогранный и информативный историче-
ский материал из региональных источников и дать более объективную 
оценку указанным исследованиям.

Полиэтническая и поликонфессиональная направленность явля-
ются признаками динамического формирования границ Российской 
империи. Вновь присоединённые земли рассматривались государ-
ством с точки зрения потенциального приобретения новых территори-
альных и экономических ресурсов. Аборигенное население, зачастую 
противящееся этим процессам, со своими сложившимися язычески-
ми традициями считалось нехристианским и именовались инородца-
ми. Несмотря на сложную социальную структуру коренного населения 
Тобольского Севера, общее определение их как инородцев нашло своё 
выражение только в утверждённом 22 июля 1822 г. Уставе об управле-
нии инородцев1. Тюменский историк А. Ю. Конев так описывает исто-
рию формирования этого понятия: «К началу XIX столетия в русском 
языке формируются дискурсивные практики, способствующие ново-
му осознанию этноязыкового и конфессионального разнообразия им-
перии, конструированию образа её подданных. Теперь их можно было 
разделить на «природных», связанных с господствующим славянским 
ядром исконной Руси-России, и «неприродных» — ставших частью рос-
сийского социума в результате присоединения земель, не являвшихся 
её исторической территорией»2.

Русская Православная Церковь имела большое значение в вопро-
сах освоения и развития Сибири. Храм не только формировал уникаль-
ное «святое пространство», но и становился центром социальной жиз-
ни. Через него люди были ознакомлены с ценностями православной 

1 Устав об управлении инородцев. 1822 // ПCЗ-1. Т. 38. Ч. 1. № 29126. С. 394.
2 Конев А. Ю. «Инородцы» — сословный проект империи: сибирская версия // Сословные 

и социокультурные трансформации населения Азиатской России (XVII — начало XX века): 
Всероссийская научная конференция, Новосибирск, 25–26 августа 2014 года / Институт 
истории СО РАН; Ответственный редактор М. В. Шиловский. Новосибирск, 2014. С. 10.
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(русской) культуры. Важную роль в таком обществе играли православ-
ные религиозные организации и духовенство, которые выполняли 
просветительские и административные функции, оказывали влияние 
на политические, экономические и социально-культурные институ-
ты. Изучение форм, методов и результатов этого взаимодействия яв-
ляется важной научной задачей, которая поможет понять особенности 
освоения отдалённых от центра периферийных регионов и происхо-
дившие в XVII — начале ХХ вв. трансформационные процессы, а так-
же использовать позитивный потенциал Русской Православной Церкви 
для решения современных задач, стоящих перед государством и обще-
ством. Применение исторического опыта досоветского периода способ-
ствует объединению граждан на базе единых ценностей, основанных 
на многовековых традициях, и сглаживанию неизбежных противоре-
чий в мультикультурном обществе. Возрождение православия на рубе-
же XX–XXI веков потребовало поиска новых форм отношений между 
Русской Православной Церковью, государством и обществом в меня-
ющихся исторических условиях.

Деятельность Сибирской епархии, образованной в 1620 г., до начала 
XVIII в. не характеризовалась активной миссионерской направленно-
стью, ограничиваясь, зачастую устроением епархиальных институтов, 
строительством часовен и храмов, а также окормлением русскоговоря-
щего населения. Однако с восшествием на престол Петра I и его рефор-
маторской деятельностью ситуация изменяется. Последовавшие с нача-
лом Синодального периода миссионерские экспедиции на Тобольский 
Север имели своей отличительной особенностью массовое крещение 
инородцев. Сегодня невозможно с точностью и однозначно определить 
результаты миссионерской деятельности Тобольской епархии, её архи-
пастырей и миссионеров, этот вопрос остаётся в науке дискуссионным. 
Однако, учитывая опыт прошлого, современная Церковь стремится 
к выработке новых норм, правил и концепций по просвещению и даль-
нейшему христианскому окормлению людей, которые не принадлежат 
к православной вере, о чём было сказано 29 декабря 2022 года на засе-
дании Священного Синода Русской Православной Церкви, где журна-
лом № 138 были утверждены «Основные направления миссионерской 
деятельности Русской Православной Церкви»3, а, следовательно, изу-
чение миссионерской деятельности Тобольской епархии в отношении 
коренных народов Севера в сер. XIX — нач. XX вв. является актуальным.

3 Основные направления миссионерской деятельности Русской Православной Церкви // 
Патриархия URL: https://clck.ru/33nLmw.
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Историографию можно разделить на три периода:

1) Дореволюционный;
2) Советский;
3) Современный.

Первые работы по истории миссии исторически совпадают с пер-
выми миссионерскими трудами на Тобольском Севере святителя Фи-
лофея (Лещинского)4, и хоть и содержат достаточно подробные отчёты, 
однако лишены критического аппарата и субъективны, много внима-
ния уделяется частным вопросам и диалогам.

Сведения о коренном населении Севера Тобольска представлены 
в работах путешественников и достаточно обширны. Описание В. С. Зу-
евым иноверческих племён остяков, самоедов и ненцев представляет 
большую этнографическую значимость и используется учёными-эт-
нографами до сих пор5.

Не лишены некоторого романтизма свидетельства об остяках и са-
моедах В. Н. Шаврова. В своей брошюре «Краткие записки о жителях 
Берёзовского уезда» он пишет, что «Жители Берёзовского уезда кочу-
ющие Остяки и Самоеды среднего роста, телосложения крепкого и кра-
сивы лицом… безболезненно доживают до глубокой старости»6.

Работы более научного и аналитического характера представлены 
историками Н. А. Абрамовым и протоиереем Александром Сулоцким. 
В своих работах они использовали не только личные наблюдения и бо-
гатый этнографический материал, но и широкий круг архивных цер-
ковных и государственных источников. Эти учёные скрупулёзно смог-
ли рассказать о миссии среди коренных народов Севера.

Н. А. Абрамов в своём «Описании Берёзовского края» говорит, 
что после принятия христианства в 1720 годах «самоеды убивали кре-
щёных и, по древнему своему обычаю, вырезали их сердца и ели…», 
а первые попытки крещения аборигенов «успеха не имели, остяки 
не хотели слышать о новой вере и с ожесточением встречали и прово-
жали её проповедников»7. Однако автор отдаёт должное усилиям мис-
сионеров. В частности, о святителе Филарете (Лещинском) и его трудах 

4 Краткое описание о народе остяцком, сочинённое Григорием Новицким в 1715 году. 
СПб., 1884.

5 Зуев В. С. Материалы по этнографии Сибири XVIII века. (1771–1772). М.; Л., 1947.
6 Шавров В. Н. Краткие записки о жителях Берёзовского уезда. М., 1871.
7 Абрамов Н. А. Описание Берёзовского края // Записки императорского русского геогра-

фического общества. СПб., 1857. С. 329–448.



32 ИГ УМЕН АНТОНИЙ (КИРПИЧЕВ)

он говорит восторженно: «Освободившись от многих архиерейских обя-
занностей, схимник приготовлялся к другому труднейшему служению 
Церкви. По мере того, как болезнь начала оставлять его, желание при-
вести в христианскую веру сибирских язычников более и более в нём 
воспламенялось, оно вызывало старого старца на борьбу с неверием… 
странствуя по разным селениям полудиких языческих племён, митро-
полит объехал почти всю Сибирь…он окрестил до сорока тысяч ино-
верцев и построил у них тридцать семь церквей»8. Обзорное же иссле-
дование по истории миссионерства на Тобольском Севере написано 
автором в 1854 г. и является уникальным историческим источником9.

Работы протоиерея Александра Сулоцкого посвящены истории миссий 
Тобольской епархии: Сургусткой, Обдорской, Кондинской10, а также про-
светительской деятельности среди язычников Тобольских архиепископов11.

Отдельным источником, собравшим вокруг себя ряд авторов, явля-
ются Тобольские епархиальные ведомости, на страницах которых, пре-
имущественно в неофициальном отделе, можно встретить публикации 
об «Инородческом Севере»12, «Из истории обращения инородцев Севера То-
больской епархии в христианство»13, «О епархиальной миссии»14 и прочее.

Эти публикации, размещённые в официальном печатном епархи-
альном издании, носят обзорный характер, без аналитических и кри-
тических замечаний, в отличие от публикаций, сделанных на волне ли-
беральных реформ и не идеологизированных церковной цензурой15.

8 Абрамов Н. А. О введении христианства у Берёзовских остяков // ЖМНП. 1851. № 12. 
С. 1–22.

9 Абрамов Н. А. Материалы для истории христианского просвещения Сибири, со времени 
покорения её в 1581 году, до начала XIX столетия. СПб.: 1854. 41 с.

10 Сулоцкий А. И. Миссионерства Берёзовского края — Обдорское, Кондинское и в особен-
ности Сургутское // сочинения: в 3 т. Тюмень, 2000. Т. 2. С. 789–801; Догуревич. Т. А. Свет 
Азии: Распространение христианства в Сибири в связи с описанием быта, нравов, обы-
чаев и религ. верований инородцев этого края: На основании миссион. отчётов, записок 
путешественников и лучших исслед. по данному вопросу. СПб., 1897.

11 Сулоцкий А. И. Тобольские и Томские архипастыри. Омск, 1881.
12 Козлов З. Об инородческом Севере // ТобЕВ. 1911. № 6. Отдел неофициальный. С. 123–127.
13 Козлов З. Из истории обращения инородцев Севера Тобольской епархии в христиан-

ство // ТобЕВ. 1911. № 15. Отдел неофициальный. С. 330–333.
14 Елисеев Е. О епархиальной миссии. // ТобЕВ. 1911. № 20. Отдел неофициальный. С. 448–455.
15 Шашков С. С. Исторические этюды. СПб.: издание Н. А. Шигина, 1872. 349 с.; Ядринцев Н. М. 

Сибирь, как колония: К юбилею трёхсотлетия: Соврем. положение Сибири. Её нужды 
и потребности. Её прошлое и будущее. СПб., 1882.; Потанин Г. Н. Очерки Северо-запад-
ной Монголии: Результаты путешествия, исполн. в 1876–1877 г. по поруч. Имп. Рус.  геогр. 
о-ва чл. сотр. оного Г. Н. Потаниным. Вып. 1–4. — СПб., 1881–1883 гг.; Дунин-Горкавич А. А. 
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Смена политического режима, которая произошла в России 
в 1917 году, привела к насильственной замене научной методологии 
на марксистскую. Такой подход не столько способствовал должному ос-
мыслению исторических процессов, сколько нашёл своё выражение в со-
мнительных исследованиях и публикациях по указанной теме в крайне 
отрицательных и унизительных антицерковных тонах16, необоснован-
но развивая идеи насильственного характера крещения инородцев17.

Переходным событием от советской к современной историографии 
становится принятие в новой редакции Конституции СССР в 1977 году, 
где в статье 52 всем гражданам «гарантируется свобода совести, право 
исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправ-
лять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Воз-
буждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями 
запрещается»18, однако проявление подобной свободы в науке осущест-
влялось постепенно.

Первым исследованием, в котором подчёркивалось, вопреки бы-
тующему среди советских исследователей мнению, мирное креще-
ние коренных народов Севера, был историко-этнографический очерк 
Н. А. Миненко19, а более всесторонний подход был представлен в сбор-
нике «Вехи истории», вышедшем в 1989 году, в котором миссионерской 
деятельности Церкви во второй половине XIX в. — 1917 г. была уделе-
на отдельная глава20.

О деятельности Обдорской духовной миссии // Памятная книжка Тобольской губер-
нии на 1908 год. Тобольск, 1908. С. 79–87.; Павловский В. Г. Вогулы. Казань: тип. лит. Ун-
та, 1907; Василий (Бирюков), иеромонах. Состояние православного миссионерства в За-
падной Сибири после митрополита Филофея (Лещинского) до начала XIX в. // ПБ. 1907. 
№ 3. С. 107–115.

16 Базанов А. Г. Очерки по истории миссионерских школ на Крайнем Севере: Тобольский Се-
вер. Ленинград: Институт народов Севера им. П. Г. Смидовича Главсевморпути при СНК СССР, 
1936; Огрызко И. И. Христианизация народов Тобольского Севера. Ленинград, 1941.; Юр-
цовский Н. С. Очерки по истории просвещения в Сибири. Ново-Николаевск, 1923.

17 Свешников Н. А. Христианизация народов Нижнего Приобья // Учёные записки Енисей-
ского гос. пед. ин-та. 1959. Вып. 3. С. 91–111.; Кононенко В. А. Социально-политическая 
направленность и методы христианизации народностей Обь-Иртышского Севера // На-
учный атеизм, этика, эстетика. Л., 1971. С. 26–29.

18 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята 
на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 
1977 г.) // Конституция URL: https://clck.ru/HY7fR.

19 Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь в XVIII — первой половине XIX в. Новосибирск, 
1975.

20 Русское православие: вехи истории. М., 1989.
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Интерес учёных к указанной теме в различных её аспектах на про-
тяжении последних тридцати лет только усиливался. Так, исследовате-
ли Е. Н. Коновалова и О. П. Цысь уделили особое внимание деятельно-
сти епархиального братства священномученика Димитрия Солунского, 
в том числе миссионерской направленности через книгопечатные изда-
ния и просветительские проекты21, историки А. М. Аблажей и Д. В. Горо-
денко — вопросу распространения христианства в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автономных округах22, диссертационные исследова-
ния Г. Ш. Мавлютовой и В. Ю. Софронова — миссионерской деятельно-
сти Русской Православной Церкви на территории Западной Сибири23.

Несмотря на определённую научную значимость и новизну ука-
занных работ, они не претендуют на полное раскрытие указанной темы, 
оставляя для будущих учёных лакуны для дальнейшего исследования. 
Кроме того, ни в одном исследовании не используется многогранный 
исторический материал, хранящийся в отчётах епархиального архие-
рея о «состоянии Тобольской епархии», а также осмысление истории 
миссионерской деятельности среди коренного населения Тобольского 
Севера ещё никогда на современном этапе не было осуществлено свя-
щеннослужителем, знающим практические тонкости церковных та-
инств, предварительной и дальнейшей катехизации новокрещёных.
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