
Научная статья
УДК  271.2(470+571)
DOI: 10.21209/1996-7853-2024-19-2-113-122

Православные обители как центры христианской цивилизации на восточных рубежах 
русского государства

Инна Игоревна Юрганова
Институт российской истории РАН, г. Москва, Россия;  

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения Российской академии наук, г. Якутск, Россия

inna.yurganova@mail.ru, https://orcid.org/ 0000-0002-7751-8540

Исследование посвящено вопросам истории и деятельности монашеских обителей Сибири, их значи-
мости в контексте интеграции сибирских территорий в состав русской государственности, обусловленной 
длительностью процессов христианизации: от создания церковно-административной единицы в Сибири 
(1620) и до завершения в начале ХХ столетия. В ходе исследования привлечены комплексный и комму-
никативный подходы, аксиологические аспекты и методология локальной истории, предполагающая ре-
конструкцию регионального исторического нарратива. Отмечено, что учреждение монашеских обителей 
стало важным фактором распространения российской государственности. Рассмотрены пути создания 
монастырей, связанных как с монашеской и общественной инициативой, так и по решению епархиальной 
власти. Уделено внимание научному дискурсу современной исторической науки по вопросам датировки 
учреждения монашеских обителей и индивидуального исследовательского подхода. Определён вклад 
монастырей в экономическое развитие территорий, указаны основные направления социально-просвети-
тельской деятельности монашествующих. Отмечена роль женских православных общин Сибири второй 
половины XIX столетия, способствующих укреплению идеологической основы империи, оказывающих 
влияние на формирование нравственно-ценностных установок и повышение образовательного уровня  
местных этносов. Обоснована особая роль монастырей в истории региона, обусловленная территориаль-
ными и природно-климатическими условиями, поликонфессиональностью и полиязычием Сибири, когда 
немногочисленное монашество выполняло разнообразные функции, занимаясь миссионерской, социаль-
но-просветительской и образовательной деятельностью. Сделан вывод, что православные монастыри 
Сибири являлись форпостами распространения и утверждения христианской цивилизации, обеспечи-
вали коммуникацию с иноэтничным населением, вовлекая его в православную ментальность, формируя 
вектор социокультурного топоса, что и является перспективой дальнейшего исследования истории сибир-
ских монашеских обителей.

Ключевые слова: Сибирь, Русская Православная церковь в Сибири, православные монастыри Си-
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The study is devoted to the history and activities of monastic monasteries in Siberia, their importance in the 
context of the integration of Siberian territories into the Russian statehood, due to the duration of the process-
es of Christianization: from the creation of a church administrative unit in Siberia (1620) and completion at the 
beginning of the twentieth century. The research involved complex and communicative approaches, axiological 
aspects and methodology of local history, involving the reconstruction of a regional historical narrative. It is noted 
that the establishment of monastic monasteries has become an important factor in the spread of Russian state-
hood. The ways of creating monasteries related to both monastic and public initiatives, as well as by decision 
of the diocesan authorities, are considered. We pay attention to the scientific discourse of modern historical 
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Введение. Присоединение Сибири ста-
ло вехой в истории Русского государства, 
объединившего регионы и народы с раз-
ными социально-экономическими и социо-
культурными характеристиками. И по мере 
включения в империю, в процессе экономи-
ческого и управленческого освоения, введе-
ния общеимперских институтов, развития 
сети коммуникаций и ментального присво-
ения, они, утрачивая окраинность, сохра-
няли специфику региональных пространств 
и идентичности. Исследователи отмечают, 
что единство государственных учреждений, 
государственный язык и религия, развитие 
коммуникаций и распространение русской 
земледельческой колонизации способство-
вали интеграции восточных окраин в со-
став империи и «превращению Сибири  в 
Россию» [1, с. 20]. Отметим, что дефиниция 
«Сибирь» представляется дискуссионной 
по отношению к её территориальным грани-
цам, в имперский период в состав Сибири 
включали все восточные земли за Уралом. 

В 1615–1763 гг. действовал Сибирский 
приказ, в 1708 г. создана Сибирская губер-
ния с центром в г. Тобольске. Изучение про-
цесса утверждения государственной власти 
на сибирских просторах  неразрывно связа-
но с  историей православия, являвшегося 
элементом инкорпорации регионов. В 1620 г. 
была учреждена Тобольская епархия (архи-
епископия), в 1668 г. епархия ввиду особой 
значимости возведена в статус митрополии. 
После создания епархии в г. Иркутске (1727) 
Сибирь  была разделена на Западную и 
Восточную, что получило законодательное 
оформление в первой половине XIX столе-
тия (1822). 

Представляется актуальным изучение 
процесса создания и деятельности право-
славных монастырей как в границах регио-
нального моделирования, так и в целом на 
территории Сибири, на более чем двухвеко-

вом временном интервале, обусловленном 
длительностью процессов христианизации, 
начало которой соотносится с созданием 
церковно-административной единицы в Си-
бири, а завершение связано со сменой по-
литического режима в стране. 

Методы исследования. В ходе иссле-
дования привлечены комплексный подход, 
предполагающий всестороннее изучение 
исторического явления на основе сочетания 
сведений различных источников с целью 
воссоздания всесторонней характеристики; 
ценностный принцип с позиций аксиологи-
ческих аспектов (идеологического, полити-
ческого, религиозного); коммуникативный 
подход как способ исторического исследо-
вания, направленный на осмысление форм, 
содержания и развития коммуникации как 
фактора социальной эволюции. Кроме того, 
использована методология локальной исто-
рии,  имеющая целью конструирование ре-
гиональной исторической памяти.

Результаты исследования. Создание 
монашеских обителей. Значимым факто-
ром распространения российской государ-
ственности в Сибири стало учреждение 
монашеских обителей. Монастыри основы-
вались с приходом русских переселенцев, 
и, согласно летописям, в дружине Ермака 
были  монашествующие иноки. Доступность 
получения земли под монастырские строе-
ния, помощь воевод, добровольные пожерт-
вования жителей способствовали становле-
нию обителей, в которых находили приют 
ветераны сибирских военных кампаний и 
ссыльные. Сибирский историк П. А. Слов-
цов отмечал: «Куда поселялся инок с кре-
стом, там водворялся и крестьянин с плу-
гом. Около монашеской кельи, под сенью 
святого креста, запахивалась полоса земли, 
которая делалась первым ядром монаше-
ского хозяйства, а крестьянин-бобыль, или 
бездомный пришелец, первым работником, 

science on the issues of dating the establishment of monastic monasteries and an individual research approach. 
The contribution of monasteries to the economic development of territories is determined, the main directions 
of social and educational activities of monastics are indicated. We consider the role of the women’s Orthodox 
communities of Siberia in the second half of the XIX century, contributing to the strengthening of the ideological 
basis of the empire, influencing the formation of moral and value attitudes and improving the educational level 
of local ethnic groups. The special role of monasteries in the history of the region is justified, due to the territorial 
and climatic conditions, the multi-confessional and multilingual nature of Siberia, when a few monks performed 
various functions, engaged in missionary, socio-educational and educational activities. We draw a conclusion 
that Orthodox monasteries in Siberia were outposts of the spread and establishment of Christian civilization, 
monasteries provided communication with the non-ethnic population, involving them in the Orthodox mentality, 
forming a vector of the socio-cultural topos of the peoples of Siberia.

Keywords: Siberia, Russian Orthodox Church in Siberia, Orthodox monasteries of Siberia, Siberian (To-
bolsk) Metropolia, missionary activity, theological schools, civilizational dialogue
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кормильцем себя и благочестивого  старца» 
[2, с. 125].

Исследователи выделяют несколько 
вариантов создания  монастырей, первый 
из которых связан с монашеской инициа-
тивой, когда инок обращался к церковным 
властям за благословением и к местной 
администрации за разрешением на строи-
тельство. «Сведение о Енисейском Спас-
ском мужском монастыре, составленное 
архимандритом оного Афанасием» пове-
ствует: «...начало монастыря 1592 и 3 годах 
от некого инока Тимофея Иванова… затем, 
как известно, по царскому указу был учреж-
дён и город Енисейск в 1618 году». Автор 
отмечает, что архиепископское благосло-
вение монастырь получил только в 1642 г., 
когда начинается летопись монашеской 
обители (1640/1641 – ?), указывая её как 
дату основания [3, с. 333–334, 339]. Имеют-
ся упоминания о «строителях»1 монастыря 
Сергии (1639) и Феодосии (1644) [4, с. 88]. 
В Верхотурье монастырь был создан  иеро-
монахом Ионой Пошехонцем в 1604 г.  на 
средства  казны и мирян [5, с. 7]. В 1657 г. 
монахами Енисейского Спасского монасты-
ря Тихоном и Дионисием в устье реки Ниж-
няя Тунгуска недалеко от Туруханска была 
основана пустынь, получившая в 1664 г. 
статус Туруханского Троицкого монастыря, 
куда в 1670 г. были перенесены мощи св. 
Василия Мангазейского2, обеспечившие 
обители многочисленных паломников. Ос-
нователем  Иркутского Вознесенского муж-
ского монастыря считают старца Герасима, 
построившего скит на противоположном от 
г. Иркутска берегу реки Ангары [6, с. 159]. 

 Другой причиной основания обителей 
могла быть инициатива мирян. В 1663 г. жи-
тели Илимского острога и ближних сёл об-
ратились к воеводе Д. Обухову за разреше-
нием на строительство. К этому же  времени 
относятся челобитные к тобольскому архи-
ерею и царю о благословлении и разреше-
нии возведения Якутского Спасского муж-
ского монастыря, основателями которого 
считают стольника воеводу Ивана Большого 
Голенищева-Кутузова, жителей острога и 
избранного строителя служилого человека 

1  В духовной терминологии строитель – долж-
ность.

2  Св. Василий Мангазейский (ок. 1588 – ок. 1602), 
сибирский первомученик, святой Русской православ-
ной церкви.

И. А. Овчинникова3. В источниках имеется 
упоминание о проживающих в остроге мона-
хах (Алексии, Мелевсиппе, Макарии) и игу-
мене Евфимии [7, с. 7]. 

На  рубеже XVI–XVII вв. российское 
подданство и крещение приняли кондин-
ские князья Алачевы. В Кодском городке по-
строены Троицкая и Зосимо-Савватиевская 
церкви, прихожанами которых стала княже-
ская семья с приближенными. Но после по-
томки князя были обвинены в нарушениях 
православных норм, Кондинское княжество 
было ликвидировано (1643). Спустя два де-
сятилетия на основании челобитной остя-
ков 14 ясачных волостей «белому» царю, 
поддержанной сибирским архиепископом 
Симеоном4, было дано разрешение на «воз-
ведение на прежнем месте монастыря» и в 
Кодском городке возникла монашеская об-
щина [8, с. 11].  

Ещё одной причиной создания обите-
лей являлось стремление тобольских ар-
хиереев к распространению православия. 
В 1621 г. первым архиереем Сибири архи-
епископом Киприаном (Старорусеннико-
вым)5 упомянуты обители, действующие до 
создания Сибирской епархии: Верхотурье, 
Тюмень, Березов, Туринск и  Тобольск. По 
инициативе  церковной власти основан пер-
вый женский монастырь Сибири – Покров-
ский. Когда, проезжая через Верхотурье в 
1621 г., тобольский владыка узнал о десяти 
старицах, проживавших «в миру», то рас-
порядился построить для них храм и кельи 
[5]. В 1660 г. владыка Симеон благословил 
основание  Свято-Троицкого Туруханского 
монастыря.

Предметом научного дискурса оста-
ётся вопрос о количестве сибирских мона-
стырей XVII в. Отмечая путаницу и неточ-
ности, И. Л. Манькова предлагает способы 
коррекции статистики, а именно: уточнение 
данных об основании и периодах существо-
вания обителей и определение методики 
подсчётов в соответствии с динамикой и хо-
дом исторического процесса, так как имело 
место упразднение  и повторное учрежде-

3  Якутские епархиальные ведомости. – 1890. – 
№ 7. – С. 124–140; Спасский монастырь. Краткий исто-
рический очерк. 1644−1904. – СПб., 1904. – C. 4.

4  Архиепископ Сибирский и Тобольский в 1651–
1664 гг.

5  Митрополит Киприан (Старорусенков/Старору-
сенников) (вторая пол. XVI в. – 1634), первый архие-
пископ Сибирский и Тобольский (1620–1624), добился 
получения «царского жалования», земель и рыбных 
ловель для некоторых сибирских монастырей.
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ние монашеских обителей. По данным 
И. Л. Маньковой, в Сибирской епархии, ох-
ватывающей территорию от Уральских гор 
до Тихого океана, к концу XVII в. действова-
ло 24 мужских и 8 женских монастырей, т. е. 
32 монашеских обители [5, с. 8]. 

Полемичны и даты основания монаше-
ских обителей. Так, присутствуют  упоми-
нания, что Спасский монастырь в Якутске 
действовал и в ранее принятых  историо-
графической традицией 1663/1664 гг.,  когда 
острог располагался на затопляемых Гиман-
дайском урочище и Чеповом (Чуковом) лугу. 
Затем монастырские постройки были пере-
несены на высокий полуостровок и жители 
острога «били челом» царю и тобольскому 
владыке об устроении нового монастыря 
[7, с. 7]. Дата основания Енисейского Хри-
сторождественского женского монастыря 
тоже является предметом дискурса. Осно-
вательницей монастыря называют уроженку 
Нижнего Новгорода П. Племянникову, полу-
чившую благословение архиепископа Ки-
приана [9, с. 346; 6, с. 146]. В источниках и 
литературе  присутствует версия, изложен-
ная А. И. Кытмановым об основании жен-
ского монастыря в 1623 г.1 [10]. Данную дату 
оспаривает А. А. Бродников, полагая, что 
Племянникова прибыла в Енисейск в 1654 г. 
и, по его мнению, в очерке  арх. Афанасия 
имеется техническая погрешность, в резуль-
тате которой монастырь стал старше на три 
десятилетия [11, с. 69–72]. 

Исследователь отмечает, что в «Си-
бирской истории» И. Э. Фишера и труде 
П. Н. Буцинского2 отсутствуют упоминания 
о енисейских монастырях, а «История Си-
бири» Г. Ф. Миллера соотносит дату осно-
вания обители с 1653 г. [12, с. 300–306]. 
А. А. Бродников указывает, что копии до-
кументов, сделанные Миллером в Енисей-
ском архиве, содержат следующие сведе-
ния: «13 октября 1651 г. енисейские всяких 
чинов люди – от священников и детей бояр-

1  Кытманов А. И. Краткая летопись Енисейского 
уезда и Туруханского края Енисейской губернии. 1594–
1893 годы. – Красноярск, 2016. – С.12.

2  См.: Фишер И. Э. Сибирская история с самаго 
открытия Сибири до завоевания сей земли российским 
оружием / Сочиненная на немецком языке и в собрании 
Академическом читанная членом Санкт-Петербургской 
академии наук и профессором древностей и истории, 
также членом Историческаго Геттингскаго собрания  
Иоганном Ебергардом Фишером. – СПб.: При Имп. 
Акад. наук, 1774. 631 с.; Буцинский П. Заселение Си-
бири и быт ее первых насельников.  – Харьков, 1889; 
Буцинский П. Открытие Тобольской епархии и первый 
Тобольский архиепископ Киприан. – Харьков, 1898.

ских до посадских и крестьян, собравшись 
в съезжей избе, составили коллективную 
челобитную на имя архиепископа сибир-
ского и тобольского Симеона с просьбой в 
Енисейском остроге на посаде построить 
девичь монастырь» [11, с. 70]. 

Помимо этого, имеется точка зрения о 
возникновении Рождественского монастыря 
в 1664 г. [13, с. 108, 219; 14, с. 26].  Пред-
ставляется спорным и вопрос об основа-
нии Селенгинского Троицкого монастыря 
(1680/1681/1683) [14, с. 27, 33].

Таким образом, вопрос об открытии 
обителей (появление скита монаха-от-
шельника и/или образование поселения; 
возникновение монашеской  общины и/или 
строительство монастырского комплекса; 
благословение на строительство монастыря 
епархиального начальства; назначение пер-
вого строителя или игумена и др.) открыт. 
Очевидно, что дату основания каждой из 
монашеских обителей необходимо рассма-
тривать с учётом конкретных исторических 
обстоятельств [5, с. 7].

В большинстве монастыри Сибири 
были малочисленными, не более деся-
ти-пятнадцати иноков. Так, численность 
монахов основанного в 1639 г. Красноярско-
го Введенского монастыря в конце XVII в. 
не превышала 5 человек. В крупном, по 
сибирским меркам, Киренском Троицком 
монастыре числилось 18 монахов, братия 
первого в Забайкалье Нерчинского Успен-
ского монастыря в первой четверти XVIII в. 
составляла 11 человек [6, с. 153, 157, 182]. 
Незначительная численность монашеству-
ющих свидетельствовала о кадровом дефи-
ците сибирского духовенства, возросшем в 
XVIII в. как следствие церковной политики 
государства3. Суровые климатические усло-
вия делали монастырскую жизнь проблема-
тичной, обители закрывались в том числе по 
причине смерти иноков и отсутствия желаю-
щих поступить в монастырь. Известен факт 
насильственного пострижения (пострижения 
по принуждению) в Иркутской епархии, когда 
волей епископа Иннокентия (Неруновича)4 
для решения кадрового вопроса  и вопреки 
запрету Синода было проведено постриже-
ние в монашество вдовых священников. В 
1915 г. в Забайкальской епархии действова-

3  Указы Петра I и распоряжение Св. Синода 
1734 г., допускавшие пострижение только вдовцов и от-
ставных солдат.

4  Иннокентий (Нерунович/ Неронович Иван) (1690–
1747), епископ Иркутский и Нерчинский  в 1732–1747 гг.
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ли Троицкий Селенгинский и Селенгинский 
Спасский мужские монастыри, в первом из 
которых проживало девять монахов, во вто-
ром – девять монахов и три послушника. 
Отмечалось, что местные жители-сибиряки 
редко поступают в монастыри1. 

Сибирские монашеские обители как 
центры христианской ментальности. 
В условиях Сибири монастыри приобретали 
особую значимость, обусловленную как объ-
ективными, так и субъективными факторами 
регионального проживания (значительность 
территории, затруднённость и/или отсут-
ствие транспортной логистики, кочевой и по-
лукочевой образ жизни местных этносов, по-
лиязычие и поликонфессиональность и др.). 

Монастыри являлись центрами духов-
ной жизни на значительных территориях, 
многие из них создавались с миссионерски-
ми целями. Московские власти жаловали зе-
мельные владения сибирским обителям. В 
1678 г. по указу царя Федора Алексеевича в 
Томск, Енисейск, в Якутский Спасский и Ки-
ренский Троицкий монастыри были направ-
лены грамоты, где «велено было описать, 
сколько казённых земель и покосов и скот-
ских выпасов и рыбных ловель и крестьян и 
иных людей дадено... сколько в каждом мо-
настыре братии и что надобно от Великого 
Государя на жалование»2. И в XVII в., когда  
проходило сокращение монастырских вот-
чин и царским указом (1698) запрещалось 
учреждение монастырей «в Сибири мужских 
и женских монастырей, где всякого чина 
православным христианам постригаться и 
спасаться, довольное число есть», всё-таки 
создавались новые обители. Церковная ре-
форма Петра Великого привела к созданию 
Монастырского приказа, в ведение которо-
го переходили все монастырские земли, но 
сибирские монастыри были изъяты из его 
ведения (1705).

Монастырское духовенство Сибири 
приобретало земельные владения и сосре-
дотачивало экономические средства, необ-
ходимые для развития пашенного земле-
делия, которое в перспективе должно было 
привести местное население к осёдлому 
образу жизни. Земледелие выполняло со-
циокультурную функцию, и православный 
крестьянин должен был духовно сплотить 
империю, научив инородцев сеять, пахать, 

1  Российский государственный исторический ар-
хив (РГИА). – Ф.796. – Оп. 442. – Д. 27. – Л. 3.

2  Якутские епархиальные ведомости. – 1890. – 
№ 7. – С. 103–105.

косить и мыслить по-христиански. Монасты-
ри являлись опорными пунктами земледель-
ческого освоения края. В Сибири не было 
крепостничества, и беглые из центральных 
районов крестьянствовали на землях обите-
лей, приобретая статус вкладчиков и полу-
чая «подмогу», предоставляющую средства 
«для обзаведения хозяйством». Так, старей-
шая из монашеских обителей Прибайкалья  
Киренский Троицкий монастырь к середине 
XVII в. обладал значительными земельными 
владениями, отведёнными как киренскими 
воеводами, так и Е. П. Хабаровым3. С хозяй-
ственной деятельностью Спасского мужско-
го монастыря связано развитие земледель-
ческой культуры Якутского уезда.  

В первой половине XVIII столетия в Вос-
точной Сибири действовало 14 монасты-
рей (12 мужских и 2 женских), являющихся 
экономическими субъектами с профильной 
инфраструктурой. Направления хозяйствен-
ной деятельности обителей зависели от ме-
сторасположения и включали земледелие, 
скотоводство, рыбный и пушной промыслы, 
добычу и реализацию соли, пивоварение и 
др. В монастырях  разводили скот, занима-
лись торговлей, при некоторых из них дей-
ствовали учебные заведения. Красноярский 
Введенский и Кашиношиверский Спасский 
мужские монастыри специализировались на 
земледелии, в Киренском Троицком и Иркут-
ском Вознесенском занимались земледели-
ем и скотоводством, рыбной ловлей и соля-
ным промыслом. Одним из источников дохо-
да Енисейских Рождественского женского и 
Спасского мужского монастырей являлась 
пушнина. Монахини Иркутского Знаменского 
женского монастыря, помимо прочего, зани-
мались пивоварением. Все обители имели  
вотчины (деревни и заимки), где трудились 
монастырские крестьяне [6, с. 143–200].

После секуляризации монастыри были 
переведены на государственное содер-
жание за счёт оброчного сбора с бывших 
церковных крестьян, разделены на классы; 
часть их ликвидировалась, часть выводи-
лась за штат. В Иркутской епархии количе-
ство монастырей сократилось до десяти и 
вне классификации остались Нерчинский 
Успенский и Якутский Спасский. Затем ре-
шением Синода (1799) Спасский монастырь 
был отнесён к 3-му классу за счёт выведе-
ния за штат Селенгинского Троицкого мона-

3  Хабаров Ерофей Павлович (ок. 1603 – ок. 1671),  
русский землепроходец, руководитель и участник похо-
дов в Мангазею, Якутию, Даурию и Приамурье.
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стыря1. В  целом,  к 1801 г. в Сибири  к 1801 г. 
действовало 20 монашеских обителей.

Секуляризационная политика вызвала 
критику епископата, и  одним из её противни-
ков стал митрополит Арсений (Маце евич)2, с 
именем которого связана легенда, бытующая 
на южно-сибирских просторах. А. Мацеевич 
сурово поплатился за публичное осуждение 
церковной политики государства, был лишён 
сана, расстрижен и закончил земной путь уз-
ником Ревельской крепости. 

Тем не менее в труде митрополита Не-
стора (Анисимова)3 имеются сведения о ча-
совне на «мнимой могиле» митр. Арсения на 
горе Троицы Нерчинского тракта в Забайка-
лье. Анисимов ссылается на указ Иркутской 
духовной консистории от 8 марта 1773 г. на 
имя настоятеля Селенгинского Троицкого 
монастыря, свидетельствующий, что митро-
полит Арсений в октябре 1763 г. был направ-
лен в Нерчинскую Успенскую пустынь, а за-
тем переведён в Селенгинск. По преданию 
он скончался в 48-ми верстах от Удинска, 
где находилась «могила» и ежегодно 8 мая 
проходило великое заупокойное служение 
[15, с. 486–489]. Но данные факты не на-
ходят подтверждения в житии митрополита 
и в исторических источниках, а названный 
выше указ консистории не сохранился. 

В конце XVIII в. государственная поли-
тика по отношению к монастырям претер-
певает изменения и у властьимущих фор-
мируется мнение о значимости монашеских 
обителей как одной из духовных опор госу-
дарства: открываются новые и восстанав-
ливаются ранее закрытые монастыри, воз-
рождается древнеправославное явление 
старчества с интересом к аскетизму, нестя-
жанию и проповеди нравственных законов 
христианства. В Сибири распространяется 
скитское старчество, когда старцы прожива-
ют при монастырях и основывают пустыни. 

1  РГИА. – Ф. 796. – Оп. 80. – Д. 255. – Л. 1–11.
2  Арсений (Мацеевич Александр Иванович) (1697–

1772), митрополит Ростовский и Ярославский, окончил 
Львовскую католическую и Киевскую духовную акаде-
мии. В 1716 г. пострижен в монашество. В 1730–1733 гг. 
в Тобольской епархии, участник Северной морской экс-
педиции В. Беринга (1734–1737). В 1741–1742 гг. – ми-
трополит Тобольский и Сибирский, затем митрополит 
Ростовский и Ярославский. Миссионер, выступал про-
тив государственной политики подчинения и бюрокра-
тизации Церкви, один из авторов проекта о восстанов-
лении патриаршества в России. В 1918 г. востановлен в 
сане митрополита (1984), канонизирован (2000).

3  Нестор (Анисимов Николай Александрович) 
(1885–1962), митрополит, церковный и общественный 
деятель, миссионер-просветитель.

В первые  десятилетия XIX в. (до 1820 г.) 
под Туринском действовал скит преподоб-
ного Зосимы (З. В. Верховского), личность 
которого стала одним из прообразов героя 
Ф. М. Достоевского  − старца Зосимы. Из-
вестно и окутано легендами имя томского 
старца Федора Кузьмича.

Монашеские обители по-прежнему яв-
лялись центрами миссионерства. При оби-
телях действовали иконописные мастер-
ские, формируя школу сибирской иконо-
писи, типографии, об учреждении первой 
ещё в начале XVIII в. ходатайствовал ми-
трополит Филофей4 (Лещинский)5. Соглас-
но челобитной митр. Филофея Петр I пове-
лел создать при Тобольском архиерейском 
доме училище для «поповских, дьяконских 
и церковнических детей …дабы они могли… 
удостояся в чине священства, народ учить 
и многочисленных в Сибири туземцев, не 
ведущих Создателя Бога, приводить в по-
знание исинные веры»6. В  1706 г. митропо-
лит вновь обратился к царю с ходатайством 
«…в Иркутске, Енисейске, Якутске и других 
городах, где пригодно построить училища и 
собрать от всякого чина ребяток и учить их 
грамоте, дабы после они и сами умели не 
только христиан учить, но и неверных при-
зывать к христианской вере, дать о том гра-
моту воеводам» [16, с. 106]. 

Одним из результатов стал царский 
указ (1706) о распространении христиани-
зации нерусского сибирского населения7. 
Монастырские школы должны были выпол-
нять функции миссионерского центра, где 
предполагалось осуществлять подготовку 
сибирского духовенства, в том числе и де-
тей местных народов. В 1744 г. по благо-
словению митрополита Антония8 открыта 
школа в Томском Алексеевском монастыре, 
и к концу XVIII столетия в Тобольской епар-
хии действовало 30 духовных школ, в том 

4  Филофей (Лещинский Рафаил Богуславович) 
(1650–1727), митрополит Сибирский и Тобольский 
(1702–1711, 1715–1721).

5  Прошение митрополита Сибирского и Тоболь-
ского Филофея Лещинского Петру Великому и ответ 
этого государя на него. Послание протоиерея Алексан-
дра Сулоцкого. Июнь. 1863. – Омск; Москва, 1863.

6  Тобольские губернские ведомости.  – 1858. – 
№ 26. – С. 454; № 40. – С. 621.

7  Полное Собрание Законов Российской империи. 
Собрание 1 (ПСЗ-I). – СПб.: Тип. 2-го отделения собств. 
Ее Императорского величества канцелярии, 1830. – 
Т. 5. – № 2863.

8  Антоний (Стаховский Андрей Георгиевич) 
(1671(1672)–1740), митрополит Тобольский и всея Си-
бири (1721–1740).
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числе при монастырях (Тюменском, Турин-
ском, Верхотурском, Томском, Енисейском, 
Туруханском, Далматовском и др.). К концу 
XVIII в. при Тобольском Знаменском мона-
стыре действовала первая духовная семи-
нария Сибири, ставшая предтечей духовных 
и светских учебных заведений Сибири, вы-
пускники которой составили основу препо-
давательских кадров Сибири. 

Образ жизни кочевников не предполагал 
«заведения школ». Обучение было возможно 
путём создания школ-пансионов при храмах, 
что требовало финансовых средств и согла-
сия родителей, не желавших расставаться с 
детьми, которые по сложившейся практике 
должны были заменить отцов в кочевьях и на 
промыслах. Изучение грамоты не входило в 
картину мира иноверцев, нарушало привыч-
ный уклад, и поступившие в школы-пансионы 
при православных приходах считались поте-
рянными для традиционных семей, куда они 
(за редким исключением) не возвращались, 
стремясь продолжить обучение и получить 
доступ в «большой мир». 

Преобразования второй половины 
XIX в. предусматривали регламентацию и 
стимулирование просветительской деятель-
ности монастырей, и императорские указы и 
распоряжения Синода были направлены на 
соблюдение действующего законодатель-
ства и исправления «расстроенного состоя-
ния управления монастырями». Стало обя-
зательным наличие при обители благотво-
рительного и/или просветительского учреж-
дения1. Епархиальные архиереи получили 
право пострижения в монашество без раз-
решения Синода и контроля приёма/уволь-
нения монашествующих и послушников 
(1865) [17, с. 3–10]. В 1870 г. Синод обратил-
ся к епархиальным архиереям с предложе-
нием о поддержке в развитии женских мона-
стырей и общин. Перепрофилированные из 
богаделен и приходских благотворительных 
обществ, создаваемые на пожертвования, 
женские общины предоставляли возмож-
ность перехода к монашеству. В Сибири по-
требность создания женских обителей была 
связана с увеличивающимся вследствие пе-
реселенческой политики населением и эко-
номическим развитием территорий. Вторая 
половина XIX в. характеризуется количе-
ственным и качественным ростом женских 
монастырей, просветительская деятель-
ность которых была востребована в связи 

1  РГИА. – Ф. 796. – Оп. 148. – Д. 1386. – Л. 3–4.

с недостаточным  развитием государствен-
ных и частных культурно-просветительских 
учреждений. 

Женские монастыри должны были слу-
жить укреплению идеологической основы 
империи, противодействовать распростра-
нению ислама и буддизма, оказывать вли-
яние на формирование нравственно-цен-
ностных установок и здорового образа жиз-
ни. При обителях действовали богадельни, 
сиротские дома, приюты, церковные хоры, 
народные чтения и др. [18, с. 31–32]. Так, при 
Алтайской духовной миссии была создана 
женская община с целью «…распростране-
ния через неё не только веры, но и русской 
культуры… и вовлечения в христианскую 
ментальность женщин и детей местного 
населения» [19, с. 593]. Основу социокуль-
турной преемственности общин составля-
ли межпоколенческие отношения, система 
традиционных ценностей и православной 
мировоззренческой ориентации; присут-
ствовал институт наставничества. Обители 
обладали разделением труда: в Бийском 
Тихвинском монастыре действовали свеч-
ной склад и рукодельная мастерская, в Бо-
городицко-Казанской Томской епархии – жи-
вописная, чеботарная, переплётная, руко-
дельная, ткацкая и матрасная мастерские, в 
Якутской Покровско-Нининской миссионер-
ской общине приоритетными направлени-
ями деятельности было обучение  грамоте 
женщин и детей и организация школы-прию-
та с ремесленным отделением. 

Но благие намерения женской мона-
шеской благотворительности не всегда 
были успешны. В 1901 г. послушница Свя-
то-Троицкой общины Калужской губернии 
А. В. Волкова выступила с инициативой 
организации общины в Якутии для просве-
щения «тёмного инородческого люда, в осо-
бенности молодого поколения его женского» 
с перспективой создания женского монасты-
ря2. Указом Синода и по представлению 
епархиального архиерея определено «на 
означенном в ходатайстве месте учредить 
женскую миссионерскую общину с наиме-
нованием ея Покровско-Нининскою; с таким 
количеством сестёр, которое община будет 
в состоянии содержать» (1902)3. Но история 
общины оказалась короткой, и  уже летом 
1904 г. она прекратила своё существование 

2  Якутские епархиальные ведомости. – 1910. – 
№ 10. – С. 155.

3  Национальный архив Республики Саха (Якутия) 
(НА РС (Я)). – Ф. 501-и. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 14.
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в связи с финансовой несостоятельностью и 
кончиной настоятельницы. В целом к 1917 г. 
в Сибири действовало 65 монастырей, в том 
числе 40  женских.

Вопросы содержания просветитель-
ско-благотворительных организаций при 
монашеских обителях и значимости мона-
шеской деятельности в местностях с ино-
родческим населением рассматривались 
на заседаниях Иркутского миссионерского 
съезда (1910), участники которого отмечали, 
что наиболее эффективной (с учётом сибир-
ских условий проживания) представляется 
миссионерская деятельность монашеству-
ющих. 

Многовековая история монашеских оби-
телей Сибири связана с функциями пени-
тенциарных учреждений. Государственная 
власть направляла в монастыри  «на по-
слушание» сторонников оппозиции, вероот-
ступников или лиц, совершивших иные пре-
ступления, а суровые условия проживания 
служили дополнительным наказанием. При 
монастырях имелись тюрьмы, применялось 
одиночное заключение [6, с. 144–145]. «На 
вечном поселении» в Селенгинском Троиц-
ком и  Успенском Нерчинском монастырях 
проживал первый вице-президент Синода, 
архиепископ Георгий (Дашков)1. В Якутский 
Спасский монастырь, условия содержания 
в котором считались одними из суровых, за 
участие в заговоре была сослана графиня 
А. Г. Бестужева2 [20, с. 81].

Заключение. Деятельность сибирских 
монастырей способствовала взаимопроник-
новению культур и вовлечению инородческо-
го населения в административно-правовое, 
экономическое и культурное пространство 
России. Монастыри Сибири соотносимы с 
островками христианского мира в огромном, 

окружающем их конгломерате язычества и 
инославия  мультэтничного кочевого и полу-
кочевого населения. 

Полемичность вопросов датировки ос-
нования монастырей и их численности, на-
ходящая отражение в исследованиях совре-
менных акторов, свидетельствует о научном 
интересе к истории сибирского православия. 
Очевидно, что первоначальным источником 
существования сибирского монашества яв-
лялись пожертвования царствующих особ, 
местной светской власти, жителей острогов 
и поселений. Затем, к середине XVII в., боль-
шинство из монастырей были уже экономи-
чески независимыми хозяйствующими субъ-
ектами, имеющими профильную направлен-
ность. Социально-просветительская работа 
монашеских обителей предоставляла воз-
можности вовлечения «инородцев» в хри-
стианский мир, формируя аксиологические 
установки и основы нравственности, и пред-
ставляется обоснованным мнение о том, что 
монастыри Сибири выполняли «роль стаби-
лизатора, решая проблемы общества путём 
призрения и обучения»  [18, с. 175]. 

Особость условий проживания обусла-
вливала полифункциональность монасты-
рей, когда немногочисленное монашество 
выполняло разнообразные функции, зани-
маясь миссионерской, социально-просве-
тительской и образовательной деятельно-
стью. Православные монастыри выступали 
очагами христианской культуры, обеспечи-
вали коммуникации и межцивилизационный 
диалог, их деятельность направляла вектор 
христианизации иноэтнического населения, 
участвуя в формировании единого простран-
ства империи, в связи с чем представляется 
перспективным дальнейшее исследование 
истории монашеских обителей.
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