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В статье на основе анализа различных источников рассматривают
ся некоторые аспекты политики аккультурации мусульманского населения 
Сибири в имперский период. Русская православная церковь, являясь частью
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44

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



государственной системы Российской империя, взяла на себя задачу по во
влечению инородческого населения Сибири в общероссийское культурное про
странство. Правительство оказывало содействие миссионерам, а также 
осуществляло экономическую поддержку мусульманскому населению Сибири, 
принимающему православное вероисповедание.

Начиная со второй половины XIX в. в Российской империи очень остро вста
ет вопрос интеграции мусульманского населения в российское социокультурное 
пространство. Правительство стремилось обеспечить целостность российского 
общества, создать которую должна была помочь русская православная церковь, 
признаваемая, как государственная конфессия в Российской империи. Импер
ская политика аккультурации стала основным инструментом, позволяющим во
влекать разные народы в единое социокультурное пространство страны. При 
этом следует отметить, что процесс аккультурация не предполагал полного ис
коренения родной культуры, а был направлен на адаптацию в чужом социокуль
турном пространстве [8, с. 795; 9, с. 13].

Миссионерская деятельность русской православной церкви являлась неотъ
емлемой частью социальной жизни религиозной организации. При этом, имея 
статус государственной религии, миссионерская деятельность русской право
славной церкви в определенной степени переставала быть только делом самой 
конфессии, а переходила на государственный уровень. Особое место в миссио
нерской деятельности отводилось вопросам крещения инородцев. В XIX в. была 
разработана теоретическая программа миссионерской деятельности, предпо
лагающая привлечение населения к основам православной традиции с сохра
нением языковой самобытности [8, с. 38]. Начиная со второй половине XIX в. в 
Российской империи наметилась тенденция на т.н. отпадение ранее принявших 
православие инородцев в ислам. В результате государство начинало ставить 
перед церковью задачи проведения наиболее интенсивной миссионерской ра
боты. Имперская власть оказывала финансовую поддержку миссиям, созда
вая наиболее благоприятные экономические условия для новокрещенных [13, 
с. 263]. К началу XX в. на территории Сибири действовало восемь православных 
миссий, наиболее крупными из которых считались Алтайская, Иркутская и За
байкальская [12, с. 219]. Задачей миссионеров во второй половине XIX в. стало 
не просто обращение аборигенного населения Сибири в православную веру, но 
и удержание его в данной религиозной традиции.

Во второй половине XIX в. миссионеры наряду с религиозным мировоззре
нием распространяли русскую культуру, которая была тесно связана с право
славием. Важное внимание отводилось Сибирскому региону, где следовало 
особенно пристальное внимание уделить духовной жизни, распространению 
русской культуры и православия среди инородческого населения [11]. Принятие 
православия способствовало включению мусульманского населения региона 
в социокультурное пространство страны. Начиная со второй половины XIX в. 
по взаимной инициативе православной церкви и правительства начинают со
бираться миссионерские съезды, задачей которых была выработка методов по 
вовлечению инородческого населения в русскую культуру [6, с. 64, 65].

Во второй половине XIX в. принятие православия перестает носить чисто 
формальный характер. Желающий принять православную веру, должен был
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обратиться к епархиальным властям за разрешением, а также дать расписку о 
готовности оставаться верным православной традиции [3]. В 1905 г. архиеписко
пом Томским и Барнаульским были установлены правила крещения евреев и му
сульман. Согласно данным правилам, желающий принять православие должен 
был быть знаком с основами православной веры и посещать храм. Священнос
лужитель должен был убедиться в готовности желающего принять православие 
и дальнейшего соблюдения норм православной жизни [5, л. 20-21].

Предпринимаемые русской православной церковью и государством меры 
по привлечению инородцев в православие не всегда приводили к их искренному 
желания креститься. Государево брало на себя обязанность по организации жиз
ни новокрещенных, исключая их из инородческих общин и предоставляя опре
деленные налоговые льготы. Освобождение от налогов на 3 года, по мнению 
правительства, должно было привлечь мусульманское население к принятию 
православной веры [1]. Однако, подобного рода меры, предпринимаемые со 
стороны государства, вызывали недовольства в мусульманской среде. Инород
цы, принимающие православие, зачастую полностью исключались из общины, 
что разрушало их культурные и экономические связи с представителями своей 
этнической группы [2, л.1-2об.].

По мнению миссионеров, земледельческий быт русских переселенцев дол
жен был связать с ними новокрещённых и тем самым повысить их социально
экономический уровень жизни. С целью получения льгот и более высокого со
циального статуса в Российской империи, многие новокрещенные готовы были 
к вступлению в брак с представителями русского этноса, исповедующих право
славие [13, с. 267-277].

Организация быта и контроля за соблюдением инородцами, принявших пра
вославие, религиозных догм и правил, возлагался на волостных начальников 
[7, с. 319]. Мусульмане, принявшие православие, негативно воспринимались 
бывшими единоверцами, что приводило к их стремлению селиться в русских 
селениях [4, с. 504; 13]. Так, в 1895 г. Тургайское областное правление обра
тилось в Сенат с просьбой предоставить разъяснения о причислении к обще
ствам, отбывших наказания киргизов (казахов), принявших православие. В рам
ках рассмотрения данного дела было установлено, что принявшие православие 
инородцы имели право быть причислены к любому городу или селению без ис
ключения из своей общины, в которой они ранее состояли. Данные меры также 
приветствовались со стороны государства для предотвращения обращения но- 
вокрещённых в ислам [10].

Таким образом, российское правительство во второй половине XIX -  начале 
XX в. стало придавать особое значение миссионерской деятельности русской 
православной церкви, одной из задач которой было приобщение мусульманско
го населения Сибири к русской культуре. Миссионеры стремились не только к 
распространению православной веры среди инородческого населения, но и к 
формированию русского менталитета в инородческой среде. Имперская власть 
оказывала финансовую поддержку инородцам, принявшим православие, предо
ставляя им различного рода социально-экономические льготы. Причисление 
инородцев, сменивших вероисповедание, к русским селениям, также должно 
было способствовать приобщению их к культуре славянских народов. Однако,

46

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



несмотря на содействие со стороны правительства, во второй половине XIX в. 
были отмечены т.н. отпадения от православия ранее крещенного мусульманско
го населения, что потребовало более внимательной и проработанной работы 
миссионеров.
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