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Во второй половине XIX в. на территории 
Тувы были распространены традиционные веро-
вания — природные культы (тотемизм, анимизм, 
промысловые культы, культы хозяев местности 
и т. д.), шаманизм и ламаизм. 

Урянхайский край находился в вассальной за-
висимости от Цинской империи и входил в состав 
Халха-Монголии. Территориальная близость к 
России обусловили стремительный рост торго-
во-экономических контактов с приграничным 
русским населением [12, c. 21–25].

Колонизационное движение, развитие тор-
говли, освоение месторождений полезных ис-
копаемых в чужой метрополии, принадлежащей 
Китаю, стало причиной пристального интереса со 
стороны российской общественности, военных 
и дипломатических кругов к так называемому 
«урянхайскому вопросу». Обобщенно его 
сущность сводилась к политическим спорам на 
предмет территориальной принадлежности Та-
ну-Урянхая России, либо Китаю, либо Монголии. 
Эти противоречия не могли повлиять существен-
ным образом на нейтральный характер меж-
дународных отношений и решались преимуще-
ственно на уровне дипломатической переписки. 
[3, c. 5; 11, c. 10; 12, c. 21–24].

Пересечение интересов указанных держав 
подразумевает их соперничество не только за 
политическое, но и духовное доминирование в 
Тану-Урянхае. Для того, чтобы оценить степень 
влияния «религиозного» фактора на политику, 
проводимую в крае сопредельными странами, 
представляется необходимым проанализиро-
вать конфессионально-политическую ситуацию, 
сложившуюся в регионе в рассматриваемый 
период, оценить характер сложившихся проти-
воречий как внутри религиозных сообществ, так 
и во взаимодействии между ними. 

Ламаизм получил повсеместное распро-
странение в Туве в XVI в. и обрел популярность 
главным образом в среде знати. Первоначально 
новая религия воспринималась родоплеменными 
группами, территориально граничащими с Хал-
ха-Монголией, т. е. в современных Эрзинском и 
Тес-Хемском районах. В пределах этих районов 
в 1772–1775 гг. были воздвигнуты Кыргызский, 
Оюннарский и Самагалтаский хурээ. В период 
1809–1815 гг. на территории Тану-Урянхая были 
выстроены еще три хурээ — Бай-Кара, Чахоль-
ский и Тоджинский. Самый крупный — Тоджин-
ский, был построен в конце XIX в. В 1907 г. по 
инициативе кемчикского нойона Хайдуба нача-
лось строительство Верхнечаданского хурээ. 
Вскоре он стал престижным образовательным 

центром, в котором изучались традиционные в 
рамках школы Гелугпа дисциплины: буддийская 
философия, медицина, монгольский и тибетский 
языки. Всего к началу XX в. в Туве насчитыва-
лось 22 религиозных центра и около 4 тыс. лам 
[13, с. 82–84]. Все ламаистские монастыри под-
чинялись монгольской церкви. Во главе ее стоял 
Ургинский хутухта. Таким образом, юридически 
входя в состав Цинской империи, тувинское на-
селение, которое придерживалось ламаистской 
веры, состояло в духовной зависимости от Халхи. 

 По справедливому замечанию В. М. Мон-
гуш, одной из причин успешного распростра-
нения и последующего укрепления ламаизма в 
Урянхае стала специфика политики, проводимой 
в крае маньчжурами. Так, в контексте «политики 
ненатянутой узды», руководствуясь основным 
принципом «управлять соседними народами со-
гласно их обычаям», цинское правительство не 
запрещало существование наряду с ламаизмом 
родоплеменных культов и шаманизма [13, с. 82].

Следует отметить также, что ламаизм не 
противоречил интересам основных социальных 
слоев. Например, бедные араты имели возмож-
ность обучиться в монастырской школе грамо-
те. К тому же ламаизм, отвергая социальные  
барьеры, призывал всех к равенству, терпимо-
сти и состраданию, являлся стабилизирующим 
фактором в условиях социальной дифферен-
циации (как известно, имущественное неравен-
ство в Туве было огромным. — В. В., Ю. К.). 
По мнению В. П. Дьяконовой, ламаизм получил 
широкое распространение благодаря простоте 
исполнения обрядов. Именно поэтому тувинца-
ми была воспринята, по мнению исследователя, 
обрядовая сторона религии, но не ее фило-
софская и логическая сущность [4, с. 150–179]. 
Население в целом не было знакомо с канониче-
ской литературой, Ганджур и Данджур был из-
вестен только образованным ламам, в основном 
у обывателей была неканоническая литература 
(судур или нам-судур). О простоте обрядовой 
практики, распространенной среди тувинцев, 
свидетельствует тот факт, что путь к очищению 
от грехов состоял в перебирании четок или по-
ворачивании стоящего у входа в храм хурды — 
колеса вероучения, что считалось равносильным 
прочтению молитв. Исследователь отмечает, 
что «более других из догматических и нравствен-
ных сущностей ламаизма нашли путь к сердцам 
верующих рядовых тувинцев понятие о «добром 
друге» — духовном наставнике в лице ламы» 
[Там же, с. 164]. Действительно, вера в «добро-
го друга» была настолько велика, что ее не мог 
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подорвать порочный образ жизни служителей 
буддийской церкви. Так, к началу XX в. больше 
половины общего числа лам были женаты и со 
своими семьями жили в Туве, многие из них за-
нимались поборами с населения, пьянствовали, 
причем это практиковалось среди высших кругов 
Сангхи (в буддизме — своего рода иерархиче-
ской лестницы. — В. В., Ю. К.). Например, по 
сообщению российского консула в Улясутае 
М. Ф. Люба, восьмой Богдо-Геген был склонен 
«к разгулу и безумному мотовству: …у русских 
купцов он покупает целые склады вещей, реши-
тельно никому не нужных, имеет жену, от кото-
рой родился сын Тойн-лама, частенько выпивает 
и устраивает оргии»1. Однако, несмотря на все 
пороки, Богдо-Геген был способным полити-
ческим деятелем, его власть носила не только 
духовный, но и светский характер. Авторитет Ге-
гена сохранялся по причине традиционного поч-
тительного отношения к власти, присущего всем 
азиатским народам, в том числе и тувинцам. Ряд 
исследователей (М. И. Боголепов, М. Н. Соболев, 
Ф. Я. Кон и др.) отмечали, что тувинцы проявляют 
самостоятельность только в узком кругу своих 
личных дел, а в отношении с властями робки 
и боязливы [2, с. 39; 8, с. 65; 9, с. 24–72]. На 
первоначальном этапе распространение ламаи-
зма в Туве встречало сопротивление со стороны 
шаманов. По свидетельству некоторых этногра-
фов, борьба шаманов с ламами приобретала 
особо острые формы в южных районах Тувы 
[6, с. 264]. 

О борьбе шаманизма с ламаизмом свиде-
тельствуют также старые сойотские предания. 
Так, проповедником нового учения был монгол 
лама Шаретты, а защитником старого — шаман 
Тунгустей и его мать. Тунгустей пал жертвой 
этой борьбы. Могущественный Шаретты-лама 
силой своих молитв обрушил на него утес Ха-
ерхан (гору на берегу Енисея). Мать Тунгустея 
отомстила утесу. Предупредив заранее окрест-
ных жителей об опасности, она накликала на утес 
грозу. Когда разбушевавшаяся стихия утихла, 
часть утеса побелела [13, с. 59]. Неприязнь лам 
к шаманам выражалась тем, что они разрезали 
ножом шаманский бубен и сжигали его на огне 
[4, с. 176]. 

Борьба шаманов с ламами вошла отдельным 
пунктом в официальное законодательство Мон-
голии и предусматривала меры их уголовного 
преследования. Вместе с тем, она существо-
вала только на начальном этапе повсеместного 

1 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). 
Ф. 25. Оп. 11. Д. 135. Л. 169.

распространения ламаизма — до начала XVIII в., 
впоследствии формы борьбы приобрели мяг-
кую форму взаимодействия. «Со временем 
борьба между двумя верованиями смягчилась 
и приняла совершенно другой характер. Ближе 
познакомившись с бытом сойотов, ламы прибе-
гали к своеобразному методу: сохраняя форму, 
они наполняли ее своим содержанием. Ламы 
не боялись отступлений от своего вероучения, 
зачастую спокойно уживались с представите-
лями шаманских культов. У берегов рек, у пе-
реправ, по дорогам, где ранее в сооруженных 
«ова» проводились шаманские камлания, ламы 
помещали буддийских бурханов и делали им 
жертвоприношения по своему обряду. Прежние 
«эрени» — идольчики, играющие роль амуле-
тов, стали заменятся буддийскими идолами. 
В общественных молениях «сумо-тагыр», где 
раньше главную роль играли шаманы, впо-
следствии заняли место ламы. Даже у постели 
больного, где ранее властвовали шаманы…
их стали вытеснять ламы» [13, с. 59]. Одним из 
наиболее удивительных случаев отступления от 
ортодоксального ламаизма в Туве является факт 
подготовки в хурээ служителей культа, которые 
назывались бурхан-боо [6, с. 169]. 

В культовой деятельности бурхана-боо тесно 
соединились как ламаистская (частично костюм, 
учение текстов и культовой литературы), так и 
шаманская практика (камлание у шаманских де-
ревьев и др.). О большой терпимости предста-
вителей тех или иных конфессий свидетельствует 
тот факт, что некоторые из лам были женаты на 
шаманках [4, с. 150]. Переход борьбы ламаизма 
и шаманизма в формы мягкого взаимодействия 
и взаимодополнения, очевидно, объясняется 
спецификой восприятия тувинцами нового рели-
гиозного учения, на что указывают исследовате-
ли. Так, М. И. Боголепов сообщает, что «религия 
сойотов представляет смесь ламаизма с шама-
низмом» [2, с. 40]. 

Следовательно, можно говорить о транс-
формации буддизма в Туве в «народную ре-
лигию»2.

Таким образом, если проникновение в Туву 
ламаизма относится к началу XVII в., то его 
утверждение в качестве официальной религии 
произошло несколько позже, к XIX в. она уже 

2 Термин «народная религия был впервые введен из-
вестным буддологом О. О. Розенбергом. Он характе-
ризует одно и то же явление, присущее любой мировой 
религии — возникновение внутри нее специфической фор-
мы, основанной на сплаве официальной догматики и культа 
с народными верованиями, которая становится религией 
внутри народных масс.
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повсеместно укрепилась среди различных родо-
племенных и территориальных групп тувинцев. 
Успешному становлению буддизма способство-
вали политические и социально-экономические 
условия, сложившиеся к этому времени в крае. 
На начальном этапе проникновения буддизма 
в Туву велась борьба между представителями 
укоренившейся религии — шаманизма и новой, 
еще не укоренившейся — буддизма. Однако 
очевиден тот факт, что со временем эти две кон-
фессии не только перестали конфликтовать, но 
мирно сосуществовали и даже дополняли друг 
друга. Это объясняется спецификой буддийско-
го учения и, очевидно, менталитетом тувинцев, а 
также особенностями восприятия новой религии. 

Что касается христианства, то свое распро-
странение оно получило во второй половине 
XIX в., с началом освоения края русскими. 
С этого времени в Туве распространилось пра-
вославие, появилось объединение евангельских 
христиан-баптистов и община старообряд-
цев-беспоповцев.

Необходимо отметить, что процесс развития 
института православия в крае был сопряжен с ря-
дом трудностей, среди которых следует выде-
лить взаимоотношения православных миссионе-
ров с общиной страрообрядцев-раскольников, 
а также условия, в которых развивалась право-
славная миссионерская деятельность в регионе. 

Крестьяне-старообрядцы стали первыми 
русскими поселенцами в Урянхайском крае. 
Их духовным лидером был крестьянин Ниже-
городской губернии Иван Афанасьевич Липин; 
по другой версии — Фома Егоров, беглый сол-
дат, выдававший себя за монаха киргизского 
старообрядческого монастыря. По замечанию 
Ф. Я. Кона, «…усинские переселенцы принадле-
жали секте бегунов, этому типичному для старо-
го крепостного крестьянства течению…с 20-х гг. 
XIX в. бегунство получает новую силу и широко 
распространяется» [8, с. 23]. Контингент старо-
обрядцев был представлен течениями различно-
го толка — поповцами, беспоповцами, беглопо-
повцами и др. По замечанию М. П. Татаринце-
вой, в среде раскольников немногочисленные 
течения со временем исчезали либо в резуль-
тате умирания членов общин, либо в результате 
объединения — так, например, для проведения 
богослужений беглопоповцы привлекали служи-
телей из числа беспоповцев, «перекрещивая их 
вторым чином через помазание»; со временем 
беглопоповское течение слилось с беспопо-
вским [18, с. 32]. По свидетельству Н. Путилова, 
к 1876 г. среди 776 жителей двух деревень было 

лишь 14 православных [15, с. 295]. Большинство 
староверов занималось освоением земельных 
участков, получая на это разрешение у заве-
дующего устройством русского населения в 
Урянхайском крае, а также договариваясь с ту-
винскими чиновниками, преподнося им подарки 
и угощения. Некоторые известные в Тану-Туве 
и Енисейской губернии староверы нажили свой 
капитал путем торговли, со временем обретя 
авторитет и уважение как со стороны однопосе-
ленцев, так и со стороны российской и местной 
администрации. Так, купцы Вавилин и Медведе-
вы занимались в Туве скупкой козлиных шкур и 
вывозили их в Томск в виде дох [16, с. 34]. 

Говоря о взаимоотношениях старообрядцев 
с православными миссионерами, необходимо 
отметить, что противоречия внутри христиан-
ской конфессии были обусловлены не только 
различием взглядов на церковную догматику, 
но и трудностями, которые возникали в процес-
се освоения края. К их числу относятся споры о 
земле, вопросы законности занимаемых терри-
торий и др. Показательным в этом смысле яв-
ляется противостояние миссионера Енисейской 
епархии Н. Путилова и старообрядцев. Свою 
деятельность в Усинском крае, расположенного 
в пределах Тувы, Н. Путилов начал в 1976 г. Текст 
дневника Усинской миссии периодически публи-
ковали на страницах «Енисейских епархиальных 
ведомостей», «Сибири», журнале «Сибирский 
архив». Положительная оценка миссионеру 
Н. Путилову была дана архимандритом Алекси-
ем (Костриковым) [10]. Однако нельзя оставить 
незамеченным тот факт, что после появления 
Путилова на р. Ус, отношения между православ-
ными и старообрядцами обострились, причиной 
этому стала инициатива миссионера, связанная 
с перепродажей старообрядцам земли у р. Ид-
жим, а в долине р. Ус — месте, где старооб-
рядцы изначально основали свою общину, он 
размещал православных поселенцев. По словам 
А. Адрианова, «переселение этих (старообряд-
ческих. — В. В., Ю. К.) семей «было карой Божь-
ей, посланной, как они говорили, за грехи; они 
разорились совершенно» [1, с. 3]. Следствием 
переселения старообрядцев стало ухудшение 
отношений между двумя общинами [17, с. 4]. 
Попытка нормализации обстановки в усинских де-
ревнях была предпринята Красноярским еписко-
пом Исаакием в 1884 г. Он посетил молитвенные 
и жилые дома старообрядцев, освятил церковь 
Николая Чудотворца в с. Верхне-Усинском, при 
освящении присутствовало несколько старооб-
рядцев и тувинцев. Показательно, что первые не 
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шли на контакт с представителями православия: 
«...по окончании литургии приглашение «отку-
шать по рюмке вина» было принято только тремя 
старообрядцами, остальные «мирщиться» не 
пожелали» [5, с. 4]. Один из старообрядцев при 
посещении епископом Исаакием его дома «…во 
избежание осквернения икон молитвой преосвя-
щенного…вынес в холодный чулан все иконы, 
стоящие в доме» [5]. В одном из разговоров с 
представителями православной церкви Исаакий 
отметил, что «представителя Усинской миссии 
нужно послать «поумнее» и, что настоящему 
представителю миссии, при начитанности одних 
и фанатизме других старообрядцев, борьба с 
расколом не по силам». После отъезда преосвя-
щенника из с. Верхнеусинского, Н. Путилов был 
снят с должности миссионера [5]. 

Развитие православной миссионерской 
деятельности в Туве было сопряжено с трудно-
стями, связанными с изменением политической 
обстановки в крае. Так, например, происходило 
после объявления независимости Монголии в 
1911 г. и изгнания китайцев с территории Урян-
хайского края. В этот период российское прави-
тельство как на местном, так и на региональном 
уровнях, осознавало необходимость развития 
института православия в крае в связи с упроче-
нием здесь позиций России, однако опасалось 
ввиду возможных столкновений с Китаем и Мон-
голией ускорить этот процесс. Так, усинский 
пограничный начальник А. Х. Чакиров в письме 
иркутскому генерал-губернатору отмечал, что 
«нужда в иерее для всего Урянхая действительно 
чувствительная», однако добавлял, что «вви-
ду последних событий в Урянхае, изъявления 
урянхами перехода в подданство России, при 
сохранении ими своей религии, открытие мис-
сионерской деятельности…преждевременно и 
не политично, а главное, противоречит высочай-
шему объявлению 1900 г. о не командировании 
в Маньчжурию и Монголию православных мис-
сионеров»1. Помимо сложного политического 
климата, существовали трудности организаци-
онного характера, к примеру, вопрос о выборе 
священнослужителя, который должен был осу-
ществлять миссионерскую деятельность. Усин-
ским пограничным управлением были направле-
ны запросы в Енисейскую и Иркутскую епархии 
о назначении священника в Турано-Уюкский 
приход. Священнослужитель должен был соот-
ветствовать следующим требованиям: «Иерей, 
хотя бы со средним духовным образованием…, 

1 ГАИО. Ф. 25. Оп. 11. Д. 135. Л. 169.

безупречного поведения…, знакомый с разны-
ми старообрядческими толками и новой сектой, 
вполне справится со своей обязанностью и при-
несет церкви Христовой еще большую пользу, 
обратив в нее отставших от нее, не трогая пока 
свободных сынов неба — кочевников урянхов»2. 
Проблема выбора миссионера, настоятеля хра-
ма заключалась в том, что построенный храм в 
с. Туран надлежало, по мнению Иркутского ар-
хиепископа, рассматривать «как миссионерский, 
не находящийся в пределах ни моей, ни другой 
Епархии и поэтому назначение миссионера мо-
жет последовать с благословения Святейшаго 
Синода»3. Таким образом, данные обращения к 
епископу Иркутскому и епископу Енисейскому 
остались без удовлетворения. 

Тем не менее, несмотря на ряд неблагопри-
ятных факторов, в начале XX в. деятельность 
Православной церкви в Усинском округе и Урян-
хайском крае поступательно развивалась. В этот 
период на территории Усинско-Урянхайского 
края имелся православный приход с центром в 
Верхне-Усинске. До 1911 г. в крае не было церк-
вей, имелись лишь два молитвенных дома — в 
Верхне-Усинске, открытый вместо сгоревшей 
церкви, и в Туране. Усинский приход, входивший 
в состав IV благочиния Минусинского уезда, воз-
главлялся священником Стефаном Суховским. 
Строительство Православной церкви в с. Туран 
в честь Святителя Иннокентия было завершено 
9 сентября 1911 г., там же была построена рус-
ская школа. Согласно словам русских колони-
стов, приведенных в «Приговоре Туранско-Инно-
кентьевского Церковно-приходского схода» от 
22 февраля 1912 г., «построенный храм является 
миссионерским…при этом чрезвычайно важно 
при этом храме иметь причт миссионерский,…
чтобы, пока обстановка благоприятная, принять 
меры к укреплению в этом крае христианской 
религии, вместо слабоусвоенной и еще не укре-
пленной среди кочевников-ламаитов религии» 
[17, с. 165]. 

В середине 1913 г. был создан миссионер-
ский округ, основная задача которого заключа-
лась в том, чтобы обратить души «инородцев» 
«от мрака неведения к свету богопознания и 
глубокой веры во Христа»4. 

С целью развития миссионерской деятельно-
сти в регионе церковный причт изучал тувинский 
язык. Проводилась работа по ознакомлению 
тувинцев с православной культурой, издавалась 

2 Там же. Ф. 25. Канцелярия. Оп. 11. Д. 26. Л. 1.
3 Там же. Д. 33. Л. 9.
4 Там же. Д. 26. Л. 1.
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церковная литература на «инородском» наречии 
[18, с. 16].

В целом, отношения между православными 
священниками и тувинцами (как чиновниками, так 
и рядовым населением, ламами.) носили ровный, 
доброжелательный характер: «...во время разъ-
ездов сойоты с любопытством встречают «орус 
лама» (русского сявщенника) и приветствуют 
его обычным «миндэ», или более почтительным 
«амор» (здравствуйте)… С любопытством сой-
от наблюдает за православным богослужением, 
причем обнаруживает серьезность и никогда 
не обнаруживает насмешки и легкомыслия». 
Применительно к тувинцам православная мисси-
онерская деятельность развивалась медленно. 
Точных цифр о количестве местного населения, 
обращенных в христианство, найти не удалось, 
однако священник Турано-Уюкского прихода 
Юневич в 1914 г. сообщает об единичных случаях 
приобщения урянхов к православию [19, с. 16]. 
Слабое развитие миссионерской деятельности в 
регионе объяснялось трудностями, связанными 
с освоением края. В силу политической обста-
новки, идея распространения православия не 
находила должной поддержки на всех уровнях 
государственного управления.

Конфессионально-политическую ситуацию, 
сложившуюся в Туве в рассматриваемый пе-
риод, характеризует ряд особенностей. Так, 
наряду с официальной религией — ламаизмом, 
существовали древние религиозные верования 
и шаманизм, нередко переплетаясь между 
собой. Отношения между ламами и шаманами 
имели характер борьбы только на первоначаль-
ном этапе проникновения буддизма в Туву, т. е. 
в период конца XVI–начала XVIII вв., к середи-
не XVIII в. они постепенно нивелировались, а к 
началу XIX приняли форму мягкого взаимодей-
ствия. Это произошло вследствие восприятия 
тувинцами обрядовой стороны учения, а не его 
философской сущности. В силу особенностей 

менталитета тувинцев, буддизм, коррелируя 
с культом шаманизма, постепенно трансфор-
мировался в «народную религию». Существо-
вание подобного «культового симбиоза» было 
возможно в контексте «политики ненатянутой 
узды», проводимой Цинами, одним из главных 
принципов которой был «управлять народами, 
согласно их обычаям». Факты, говорящие о 
столкновениях местного населения с предста-
вителями религиозных христианских общин — 
православными и старообрядцами, выявлены 
не были. 

Конфликты, происходящие внутри христи-
анской конфессии, возникали не только по при-
чине принципиальных различий в религиозном 
культе, но и в результате споров, возникающих 
в процессе освоения новых территорий. Стол-
кновений между православными и ламаистами 
не случались по причине веротерпимости, свой-
ственной обеим религиям.

На мирный характер взаимоотношений 
христиан и представителей ламаистской веры 
отчасти повлияла общая политика, проводимая 
российским руководством в отношении русской 
колонизации в Туве и, в основном, индиффе-
рентное отношение местной администрации к 
факту занятия региона русскими. Кроме того, 
в процессе торгово-экономического взаимо-
действия отношения русских и тувинцев носили 
также ровный характер. Что касается развития 
института православия в Урянхайском крае, то в 
силу политической обстановки в изучаемый пе-
риод оно не получило своего распространения. 
Идея распространения православия не находила 
должной поддержки на всех уровнях государ-
ственного управления. Буддизм же, напротив, 
поддерживался правящими кругами Цинской 
империи, однако кризис империи препятствовал 
завершению оформления буддийских церков-
ных институтов в единую региональную и нацио-
нальную структуру.
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