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О становлении христианства в северных регионах нашей страны написано доста
точное количество научных работ, статей, диссертаций и дипломных работ, но эта тема до 
сих пор представляет немалый интерес. В связи с возрождением православного миссио
нерства в России большое значение приобретает обращение к историческому опыту и 
традициям Русской Православной Церкви в деле апостольского - миссионерского, просве
тительского - служения Церкви. Опыт предшествующих поколений православных мисси
онеров поможет Церкви в её миссионерском делании.

Ко времени начала просветительской деятельности РПЦ в северных землях населе
ние Сибири в основном состояло из трех этнических групп: племен финского, монголь
ского и тюрко-татарского происхождения. В религиозном плане характерной особенно
стью финской группы был шаманизм, монгольской группы - ламаизм, ислам принес в Си
бирь хан Ахмет-Гирей в XVI в., а также татары-беженцы после завоевания Казанского и 
Астраханского царств [3, эл. ресурс].

Одной из главных задач Православной Церкви при освоении сибирских земель бы
ло привнесение культурных традиций, которые бы помогли местному населению в полной 
мере и за небольшой промежуток времени осознать себя подданными России. Решение 
этой задачи было возможно лишь при активной миссионерской и просветительской дея
тельности Церкви [4, эл. ресурс]. Христианизация коренных народов Севера стала осно
вой для процесса взаимообогащения и взаимопроникновения культур.

Как указывает В.Ю.Софронов, появление христианского вероучения на юге Запад
ной Сибири датируется еще VI - VII вв. [7, эл. ресурс]. Во время походов русских ратей 
XIII-X1V вв. в Зауральскую Югру коренные жители края могли составить определенное 
представление о православии. Московское княжество старалось закрепить там свои пози
ции, прибегнув к помощи христианства [6, эл. ресурс].

Во второй половине XIV в. (с 1379 г.) к миссионерской деятельности среди коми - 
зырян приступил ростовский монах Стефан Храп. Началась «первая крупная монастыр
ская колонизация Севера, связанная с подвижнической деятельностью учеников и после
дователей св. Сергия Радонежского» и подготовившая почву для второй волны, начавшей
ся в XV веке [5, эл. ресурс].

В XVI - XVHI веках миссионерство шло в ногу с государственной политикой освое
ния Северных территорий. После похода Ермака в XVI веке и расселения в Сибири право
славного русского населения, строительства первых сибирских городов стало возможным 
беспрепятственное распространение в крае основ христианства. В XVII в. была учреждена 
Сибирская епархия с размещением архиерейской кафедры в Тобольске и назначен на нее в 
1620 г. первый архиепископ Киприан (Старорусенин). Этому предшествовало открытие в 
основанных сибирских городах православных храмов и монастырей при их подчинении в 
разное время епископам Казанской, Ростовской или Вологодской епархий [1, с. 460]. В это
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время происходит более плотное знакомство народов Сибири с православной верой посред
ством их общения с русскими пришлыми казаками и промысловиками.

В первой половине XVIII века еще отсутствуют единые принципы, формы и  методы 
м и с с и о н е р с к о й  деятельности РПЦ на данной территории. Крещение осуществлялось эпизо
дически, миссионеры испытывали трудности в своей деятельности, так как не имели ника
кой специальной подготовки, не знали ни языков местных народов, ни их верований, их бы- 
ха, у них не было никаких учебников или пособий по миссионерской работе.

Вторая половина XVIII века характеризуется епархиальным миссионерством. В это 
время был провозглашен принцип веротерпимости, но средства христианизации были в ос
новном экономические, законодательные, административные, социальные, финансовые, в 
то время, как главные идеи миссии и просвещения народов Светом Христовой Истины 
отошли на второй план. Постепенно разрабатывалась система учреждений, методов, ин
струкции для миссионеров.

Изначально просветительская деятельность Русской Православной Церкви велась 
проповедниками-одиночками, но со временем миссия стала оформляться организационно, 
количество проповедников возросло. Главным руководящим центром миссионерства в ХУШ 
веке стал Священный Синод, «который в 1726 году оказался зависимым не от монарха, а от 
коллегии, лишенной всякой сакральности, к тому же не совсем православной» [8, эл. ресурс]. 
Миссионерская деятельность в Западной Сибири в это время проводилась непосредственно 
под контролем государства и «являлась частью его национальной политики по вовлечению 
нерусской части населения в сферу православной (русской) культуры» [5, эл. ресурс].

В миссионерской политике правительства происходили колебания от репрессивных 
мер до некоего смягчения, методы христианизации были разнообразны, и зависели они от 
ситуации в регионе. Условно эти методы можно разделить на насильственные и ненасиль
ственные. «К первым относят: уничтожение идолов, штрафы за невыполнение православ
ных обрядов, массовые крещения, когда население просто заставляли принять христиан
ство. К ненасильственным методам относятся такие средства религиозного убеждения, 
как проповедь, материальные и денежные поощрения, освобождение от определенных по
винностей, выдача вещей, предметов православного культа; создание духовных школ, пе
ревод религиозных текстов на национальные языки и другие. При этом власти осознавали 
неустойчивость в вере новокрещеных северян» [2, эл. ресурс].

Таким образом, миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в XVI - 
XVIII веках зависела от государственной политики, во время освоения Сибири в духовном 
плане в период с конца второй половины XVI и по XVII века православие делало лишь 
первые шаги на только что заселенной русскими переселенцами территории. И этот про
цесс освоения Сибири в духовной сфере шел неоднозначно.
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