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Abstract. The paper analyzes the changes that occurred in the second half of the XIX century on the territory of 
the Orenburg Region in relation to the education system in the Kazakh environment. The role of these changes is 
shown both for the implementation of the imperial policy of acculturation, and for the formation of the Kazakh intel-
ligentsia. The author examined the formation of the Kazakh intelligentsia on the territory of the Orenburg Region as 
a result of the Kazakh ethnos westernization under the influence of Russian-secular education and public education 
in this region. It is concluded that with the establishment of the Special Committee for Foreign Education (1866) un-
der the administration of the Kazan Academic District, the Empire took a course toward Russification, which can be 
interpreted as restricting the cultural identity of the ethnic region and enhancing the use of the Russian language, lit-
erature, orthodoxy. The main emphasis was placed on education. The imperial authorities implemented the idea that 
a single and stable multinational state is possible only if there is a strong ideological base, based on the Russified 
system of public education. As a result, gradually in late imperial Russia there was a concept of expanding the «al-
ien» education with the help of enlightened «aliens». Gradually a stratum began to form that consisted of Kazakhs 
who, participating in the cause of education and dedication, supported the government, introduced representatives of 
the Kazakh ethnos to the expansion of the network of schools, they were educators and teachers. The process of cre-
ating schools for «aliens» implicitly led to the emergence of the Kazakh intelligentsia, which further exacerbated the 
national Kazakh movement within the Russian Empire. 
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Аннотация. Рассматриваемый в данной статье исторический период является одним из важных периодов 

экономического, политического и духовного развития Российского государства. Оренбургский край на этом 

этапе представлял собой поликонфессиональный регион, где, несмотря на ведущую роль Русской православ-

ной церкви, распространение получили конфессии как нехристианского, так и христианского направления, в 

том числе разнообразные старообрядческие согласия и сектантство. В связи с этим особую актуальность 
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приобрела противораскольническая миссионерская деятельность официального православия, направленная 

одновременно на староверов и сектантов. Архивные документы, находящиеся в фондах федеральных и реги-

ональных архивов, составляют основу исследования этой проблемы. В статье представлен обзор неопубли-

кованных источников и их источниковедческий анализ. Приводятся такие группы архивных источников, как 

статистические материалы, делопроизводственные источники, среди которых особое место занимают губер-

наторские и епархиальные отчеты, документы личного происхождения, законодательные материалы. Среди 

указанных групп источников наибольшую ценность представляют делопроизводственные материалы граж-

данского и духовного ведомств. Проведенный обзор позволяет сделать вывод о разнообразии видов архив-

ных документов и их различных информативных возможностях. Представленная классификация не является 

окончательной и может быть дополнена. 

Ключевые слова: Русская православная церковь; архивные источники; православное миссионерство; ста-

рообрядчество; сектантство; статистические документы; делопроизводственные источники; миссионер; 

Оренбургская епархия; епархиальный отчет; губернаторский отчет; православное миссионерское братство. 

История миссионерской деятельности Русской 

православной церкви во всех ее проявлениях не ста-

ла исключением из ряда всех прочих тем, связанных 

с религиозной составляющей истории России. Она 

оказывалась фактически беззащитной перед сменя-

ющими друг друга концепциями понимания и объяс-

нения сути миссионерства Русской православной 

церкви. Отсюда понятно стремление исследователей 

опереться на реальные факты, сохраненные в архив-

ных документах. Мы согласны со сложившимся 

определением в современной исторической науке о 

наступившем «веке подлинников», обращение к ко-

торым может приблизить к рациональному понима-

нию прошлого [1–3]. 

Но здесь обнаруживается не менее сложная про-

блема: ориентация в архивном массиве, сопоставле-

ние, дополнение, определение релевантности и т.д. 

Это и определило цель работы: дать характеристику 

различным видам источников, освещающих заявлен-

ную нами проблему, тем более что архивные масси-

вы, касающиеся истории миссионерской деятельно-

сти Оренбургской епархии, достаточно своеобразны. 

Миссионерская деятельность является одной из 

форм религиозной деятельности христианских кон-

фессий. Миссионерство догматически обусловлено, 

в основе его лежит заповедь Христа, на которую 

ссылаются его адепты. Христос наставлял своих 

учеников: «Итак, идите, научите все народы, крестя 

их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их со-

блюдать все, что Я повелел вам». (Евангелие от 

Матфея 28: 19–20). 
Русское православное миссионерство имеет глу-

бокие традиции и ведет свое начало фактически с 
X века, т.е. с момента принятия христианства Русью. 
Во второй половине XIX в. для официального право-
славия в пределах своего «канонического простран-
ства» определились главные приоритеты в области 
миссионерской деятельности: проповедь среди по-
следователей иноверных исповеданий, возвращение 
«отпавших» от церкви, т.е. старообрядцев и сектан-
тов, и охрана «истинного православия». 

В Оренбургской епархии работа православных 
миссионеров среди населения, поликонфессиональ-
ного по своему составу, была особенно актуальной. 
Сохранилось большое количество документов о дея-
тельности миссионеров среди оренбургского старо-
обрядчества (это к вопросу о своеобразности орен-
бургского региона). 

Среди разнообразия архивных источников можно 

выделить основные группы документов. 

Статистические источники, несомненно, пред-

ставляют большую ценность, поскольку включают 

ведомости о численности старообрядцев и единовер-

цев, раскольнических скитов и молитвенных домов, 

сведения о количестве присоединившихся к офици-

альному православию и отпавших от него. Данная 

группа позволяет определить конфессиональный со-

став населения Оренбургской епархии, динамику 

численности старообрядцев, количественные изме-

нения внутри старообрядческих согласий и толков, 

возрастной и социальный состав староверческого 

населения. Статистические сведения содержатся в 

Российском государственном историческом архиве 

(РГИА), в фондах Сипягина (Ф. 721) и Департаменте 

Духовных дел иностранных исповеданий (Ф. 821); в 

Центральном государственном историческом архиве 

Республики Башкортостан (ЦГИА РБ) в фонде 

Оренбургского губернского правления (Ф. И-1). Зна-

чительный массив данного вида источника хранится 

в Государственном архиве Оренбургской области 

(ГАОО) в фондах Канцелярии Оренбургского граж-

данского губернатора (Ф. 10), Канцелярии Орен-

бургского генерал-губернатора (Ф. 6), Оренбургской 

духовной консистории (Ф. 173), Оренбургского гу-

бернского правления (Ф. 11) [4, л. 5–11]. 
Статистические ведомости составлялись как ду-

ховным, так и гражданским ведомствами. Однако 
отмечается их существенное расхождение в показа-
телях. На наш взгляд, данные уездных исправников 
носили более объективный характер, но и они не от-
ражали реальной численности оренбургского старо-
обрядчества [5, л. 1–144]. 

Несовершенство методик сбора информации, 
скрытность самих раскольников, стремление властей 
занизить показатели влияли на достоверность и объ-
ективность представленных данных. Несмотря на 
это, статистические ведомости являются уникальным 
источником по истории и развитию староверия в Рос-
сии вообще и в Оренбургской епархии в частности. 

Основу обширного комплекса архивных источни-

ков по истории противораскольнической деятельно-

сти Русской православной церкви в Оренбургской 

епархии составляют делопроизводственные материа-

лы гражданских и церковных ведомств, хранящиеся 

в фондах архивов регионального и федерального 

значения. 
Делопроизводственная документация по исследу-

емой тематике характеризуются обилием разного ро-
да указов, переписки, прошений, рапортов и т.д. Из 
многообразия разновидностей источников мы можем 
выделить донесения нижестоящих лиц вышестоящим, 
деловую переписку местных светских и епархиальных 
властей между собой и центральными учреждения-
ми. Особую группу, на наш взгляд, составляют епар-
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хиальные отчеты и представленные церковными вла-
стями сведения для губернаторских отчетов. 

Донесения нижестоящих лиц представлены пре-
имущественно рапортами священников, благочин-
ных и миссионеров на имя Преосвященного, проше-
ниями, миссионерскими отчетами и дневниками. Ос-
новная масса таких документов сосредоточена в фон-
дах: Ф. 173 – Оренбургской Духовной Консистории; 
Ф. 174 – Канцелярии епископа Оренбургского и Ураль-
ского; Ф. 175 – Оренбургского епархиального комитета 
православного миссионерского общества Государст-
венного архива Оренбургской области (ГАОО). 

Ценность и информативность данного вида доку-
ментов определена, на наш взгляд, тем, что в Орен-
бургской епархии до конца XIX в. специально подго-
товленных сотрудников-миссионеров не было. Обя-
занность вести проповедническую работу среди 
«раскольников» была возложена на приходских свя-
щенников. Поэтому их донесения включали в себя 
информацию о наиболее интересных случаях присо-
единения старообрядцев к официальной православ-
ной церкви и в целом о повседневной пастырской 
работе среди своих прихожан [6, л. 16–39; 7, л. 2]. 

Рапорты миссионеров также составлялись на имя 
епархиального архиерея и сообщали о проведенных 
собеседованиях, миссионерских поездках, движении 
раскола на местах и т.д. Рапорты освещали конкрет-
ное событие или проблему. Часто донесение свя-
щенника или миссионера становилось основой для 
начала целого дела. Согласно установленным прави-
лам, миссионер, в случае обнаруженных им противо-
законных действий в отношении православия, имел 
право обратиться за помощью к гражданским вла-
стям только через епископа. Такие дела могли вклю-
чать в себя другие группы источников – статистиче-
ские (о количестве старообрядцев, числе присоеди-
ненных к православной церкви), нормативно-
правовые [8, л. 7; 9, л. 2–4 об.]. 

Такого рода документы содержат информацию, 
которая свидетельствует о распространенном порой 
глубоком невежестве и суевериях в среде верующих. 
В этом отношении показательно дело из фонда Кан-
целярии Оренбургского гражданского губернатора 
(Ф. 10), где, по донесению священника Дмитрия 
Неаполитанова (будущего окружного миссионера), 
некий раскольник Павел Егоров Протисов в беседе с 
ним заявил, что «без чувственного креста и старой 
веры нельзя спастися, и что Цари это спознали и Ве-
ликий Князь Константин Николаевич перешел в их 
согласие и женился сводом». Окружающим он вну-
шал: «что крестная у Иисусу Христа была аллилуйа, 
а крестный – Иоанн Креститель, они и записаны в 
метрику» [10, л. 1 об.]. 

Ежегодные отчеты епархиальных и окружных 
миссионеров подавались Преосвященному по исте-
чении года. Они представляли собой подробное опи-
сание предпринятых миссионерами маршрутов в 
«зараженные расколом» и сектантством приходы 
епархии и проведенных мероприятиях. В основном 
это были проповеди, публичные и частные собеседо-
вания, распространение книг и брошюр полемиче-
ского и нравственного содержания, а также проведе-
ние курсов для подготовки «ревнителей правосла-
вия» [8, л. 7]. Информация излагалась в повествова-
тельной форме. Особое внимание в отчетах уделя-
лось изложению хода бесед со старообрядцами. Ука-
зывалось их количество, тематика, длительность и 

реакция слушателей. Отчеты содержат важные све-
дения о повседневных миссионерских буднях, взаи-
моотношениях сотрудников миссии с приходским 
священством, данные о количестве присоединенных 
к православию старообрядцев, позволяющие в даль-
нейшем проанализировать эффективность деятель-
ности внутренней миссии на территории епархии. В 
них представлена дополнительная информация о ме-
стах проживания старообрядцев, их численности, 
принадлежности к согласию. В своих донесениях 
миссионеры указывали на трудности, с которыми им 
приходилось сталкиваться: обширность епархии, до-
роговизна проезда, недостаток библиотек, некомпе-
тентность приходских священников. Однако иссле-
дователю необходимо учитывать то, что отчет был 
предназначен для вышестоящего начальства и являл-
ся показателем успешности миссионерской деятель-
ности. События, излагаемые в отчете, подавались в 
выгодном свете исключительно для самого миссио-
нера [11, л. 16; 12, л. 2–8]. 

На местах помощь и поддержку православным 

миссионерам оказывали их сотрудники. В отличие от 

миссионеров, которые посещали приходы в лучшем 

случае 2 раза в год, сотрудники должны были оказы-

вать влияние на старообрядцев ежедневно, посред-

ством бытового общения. Результаты своей деятель-

ности они фиксировали в дневниках. Поэтому дан-

ный источник представляет собой подробный рас-

сказ об их повседневном общении с раскольниками, 

с изложением содержания бесед. При описании ис-

пользовались элементы диалога. Кроме того, в виде 

таблицы сотрудник должен был заполнять графы, в 

которых отмечал местность, время прибытия и отъ-

езда миссионера, продолжительность и содержание 

собеседований и мероприятий [13, л. 5]. 

В ходе работы с этими документами нужно учи-

тывать их субъективную сторону и проверять старо-

обрядческими источниками. 

Деловая переписка церковных и гражданских ве-
домств между собой и центральными властями пред-
ставлена разного рода документами. Это инструкции 
и наставления миссионерам, правила увещевания 
раскольников, расследования о нарушениях, злоупо-
треблениях и неисполнении ими своих обязанностей, 
переписка между епархиальными архиереями о со-
стоянии противораскольнической миссии в Орен-
бургской епархии и т.п. Основной пласт этих доку-
ментов хранится в Государственном архиве Орен-
бургской области в фондах Ф. 173, 174, 175 и Ф. 10. 
А также в фондах Ф. 796 – Канцелярии Св. Синода, 
Ф. 797 – Канцелярии обер-прокурора Св. Синода, 
Ф. 1473 – Секретного комитета по делам раскола 
Российского государственного исторического архива 
(РГИА). Материалы фонда Ф. 1183 – Московской 
конторы Синода Российского государственного ар-
хива древних актов (РГАДА) позволяют воссоздать 
процесс делопроизводства в Секретно-Совещатель-
ных Комитетах по делам раскола. Фонд Ф. 1431 – 
дел местных и судебных учреждений о старообряд-
цах и сектантах (РГАДА) – содержит сведения о по-
рядке решения уголовных дел в отношении старооб-
рядцев, совершивших преступление против веры. 
Общие сведения о состоянии старообрядчества, пе-
реписка представителей правительственных кругов 
по старообрядческому вопросу хранятся в фондах III 
Отделения Собственной Его Императорского Вели-
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чества Канцелярии (Ф. 109) Государственного архи-
ва Российской Федерации (ГАРФ). 

Переписка светских и духовных властей содер-
жит информацию, которая свидетельствует о тесном 
взаимодействии двух ведомств по вопросам миссио-
нерской деятельности и вместе с тем о возникавших 
противоречиях, о разных точках зрения на эффек-
тивность используемых духовенством методов в 
борьбе с расколом [14, л. 1–19; 15, л. 2]. 

Так называемые «Наставления миссионеров» 
представляют особый исследовательский интерес. В 
них епархиальным руководством формировался об-
раз православного миссионера и стратегия его дей-
ствий. Например, «Наставления», составленные мис-
сионеру Уфимской епархии священнику Афанасию 
Попову от 1862 г., содержательно состояли из глав, 
которые раскрывали его общие обязанности, правила 
поведения (благоразумия) среди раскольников и ме-
тоды их обращения в православие. В итоге миссио-
нер должен был обладать высокими религиозно-
нравственными качествами, глубокими познаниями в 
области учения Православной церкви и глаголемых 
старообрядцев. С ревностью выполняя свои обязан-
ности приходского священника, миссионер должен 
был быть примером для подражания в любой сфере 
жизни, как религиозной, так и бытовой. 

Представляя раскольников как «заблудших» лю-
дей, как «опасно больное дитя», миссионеру предла-
галось избегать открытого осуждения, враждебно-
сти, а действовать «миролюбиво и кротко, как того 
требует христианская любовь, обязывающая оказы-
вать помощь самым врагам» [16, л. 13]. Согласно ин-
струкции, священник своими действиями сначала за-
воевывал авторитет окружающих старообрядцев, их 
доверие и только затем, в рамках собеседований, пе-
реходил к спорным церковным вопросам. Для этого 
«Наставления» по каждому предмету спора были 
снабжены подробным списком литературы и пособий, 
где можно было найти необходимую информацию. 

В указанную группу делопроизводственных ис-
точников можно включить указы и распоряжения 
Святейшего Синода, Министерства Внутренних Дел, 
Оренбургской Духовной консистории. В местных и 
федеральных архивах накоплен огромный массив 
этой разновидности делопроизводственной докумен-
тации. Источники требуют особого и более подроб-
ного исследования, так как они регулировали все сфе-
ры миссионерской работы в Оренбургской епархии. 

Очередную группу делопроизводственной доку-
ментации составляют ежегодные губернаторские и 
епархиальные отчеты. Они фиксировали информа-
цию о состоянии раскола в регионе, взаимоотноше-
ниях духовенства и паствы и др. Этой документации 
присущ обобщающий характер. Собственно годовой 
губернаторский отчет включал в себя текстовую 
часть и Приложение (цифровые ведомости). На про-
тяжении XIX в. ряд циркуляров МВД изменяли фор-
му отчета. Этим объясняется то, что сведения о ста-
рообрядцах (подпункт о расколе) в его текстовой или 
основной части сначала помещались во II разделе «О 
суде, Полиции и народном здравии», а в 1853 г. в 
III разделе «Об общественном благоустройстве». В 
текстовую часть отчетов были включены данные об 
общем количестве «раскольников» в губернии, об 
«уклонившихся в раскол» и «присоединенных» к 
православию и единоверию из числа старообрядцев. 
Анализ текстов отчетов оренбургских губернаторов 

первой и второй половины XIX в. позволяет сделать 
вывод о том, что составители отчетов начала XIX в. 
ограничивались лишь общей цифрой указанных ка-
тегорий. В отчетах последних десятилетий XIX в. 
сведения заключались в таблицы с указанием пола, 
сословия и старообрядческого толка [17, л. 145]. 

В Государственном архиве Оренбургской области 
епархиальные отчеты сосредоточены в фонде Орен-
бургской Духовной консистории (Ф. 173). Структура 
документа также представляла собой деление на 
подпункты, где помимо общего описания состояния 
епархии, данных о территории, количестве церквей, 
материальном положении и образовательном уровне 
священников, обязательно уделялось внимание про-
блеме раскола и борьбы с ним со стороны приход-
ского духовенства и миссионеров. Отчеты Преосвя-
щенных середины XIX века ограничивались именно 
обобщающей информацией о старообрядчестве. В 
качестве причин, объясняющих силу и обширность 
раскола, называли как его активную пропаганду сре-
ди православных через ежедневное общение, так и 
«слабость мер против совратителей» со стороны 
гражданских властей [18, л. 1–5]. 

В 80-х – 90-х гг. XIX в. на фоне активизации пра-
вославного миссионерства в Оренбургской епархии, 
в связи с открытием Оренбургского Комитета право-
славного миссионерского общества, Противорас-
кольнического Комитета и Михаило-Архангельского 
Братства, отчет стал включать обзор действий право-
славных миссионеров и результаты их деятельности 
в виде количества присоединенных к православию 
или единоверию раскольников. Фактически доку-
мент включал сведения, которые подавали окружные 
и епархиальные миссионеры. Они в основном носи-
ли описательный характер, аналитическая сторона 
практически отсутствовала [19, л. 8–12]. 

В качестве материалов личного происхождения 
можно выделить личный фонд генерал-майора Ивана 
Васильевича Чернова (1825–1902), его «Заметки по 
истории Оренбургского края» (Ф. 167). В 1907 г. со 
значительными изменениями и сокращениями руко-
пись была опубликована в «Трудах» ОУАК. Только в 
настоящее время оренбургскому историку Д.А. Са-
фонову на основе рукописи и издания 1907 г. впер-
вые удалось воссоздать полный текст воспоминаний 
[20]. Значение этого источника для исследования 
данной проблемы определяется целым рядом важ-
ных замечаний, оценок конкретных сюжетов. У Чер-
нова особая, свойственная чиновному, служилому 
люду, шкала ценностей исторических знаний, ценно-
сти воспоминаний, ценности сведений, достойных 
упоминания. Источник носит субъективный харак-
тер, но «колоритно» иллюстрирует личное отноше-
ние представителей гражданских властей к явлению 
раскола в Оренбургском и Уральском казачьих вой-
сках, раскрывает особенности психологии оренбург-
ских старообрядцев середины XIX в. 

Таким образом, архивные источники, несмотря на 
их субъективность (преимущественно они представ-
лены документами церковных и гражданских ве-
домств, которые занимали исключительно негатив-
ную позицию по отношению к расколу и так и не 
смогли создать эффективную методику сбора сведе-
ний о его состоянии), являются для нас наиболее 
ценными. Они дают возможность изучить историю 
данной конфессиональной общности, выявить спе-
цифику ее развития в рамках Оренбургского региона 
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и сами могут выступать в качестве объекта самосто-
ятельного изучения. 

Обзор источниковой базы по истории миссионер-
ской деятельности Русской православной церкви 
второй половины XIX – начала XX в. позволяет сде-
лать вывод о ее многообразии и содержательности. 
Мы полагаем, что представленные характеристики 
различных видов архивных источников помогут ис-
следователям адаптироваться в указанном массиве 
документов. Вместе с тем заметим, что представлен-
ная классификация не является окончательной и мо-
жет быть дополнена. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты истории православной церкви в Китае на осно-

ве богатейшего источника – материалов белоэмигрантских церковных организаций, собранных в одно объ-

емное дело фонда 9145 «Коллекции отдельных документов различных эмигрантских организаций» Государ-

ственного архива Российской Федерации. Данное дело содержит в себе как переписки по отдельным вопро-

сам, так и различного рода листовки, брошюры, газетные статьи, афиши, объявления, отчеты, ведомости, за-

метки с характеристикой различных аспектов православной истории и охватывает временной период с 1924 


