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Р. М. В а л е е в  

Миссионерское востоковедение в Казани 
и изучение монгольских народов (ХIХ—начало ХХ в.) 1 

Во второй половине XIX—начале XX в. ведущим миссионерским и этнополитическим учреждением в 
России, одним из крупных православных центров по изучению истории, культуры, этнографии и языка 
тюркских, финно-угорских и монголоязычных народов, являлась Казанская духовная академия (1842—
1921). 

Ключевые слова: миссионеры, Казанская духовная академия, Национальный архив, Монголия, изу-
чение восточных языков. 

 
Комплексное1 историографическое и источниковед-
ческое исследование просветительской, научной и 
общественной деятельности преподавателей мис-
сионерских отделений Казанской духовной акаде-
мии, анализ научных трудов по истории, этнографии, 
языку и культуре тюркских, финно-угорских и монго-
лоязычных народов Среднего Поволжья, Приуралья 
и Сибири в Казани во второй половине XIX—начале 
XX в. представляет академический и прикладной ин-
терес для современных ученых и практиков.  

Историко-культурный феномен взаимодействия 
буддизма, ислама и христианства наиболее отчетли-
во проявился в Волго-Уральском регионе и Сибири. 
После падения Казанского и Астраханского ханств 
(1552—1556) и завоевания в 1583 г. Сибирского хан-
ства российским правительством проводилась ак-
тивная имперская миссионерская политика по отно-
шению к этносам и народам присоединенных терри-
торий. Основной ее целью были насильственное 
крещение, русификация, создание специальной сис-
темы образования и ее ключевых институтов.  

С установлением власти Московии над многона-
циональным населением Казанского и Сибирского 
краев и учреждения особой епархии (1555) утвержде-
ние православия не только являлось миссионерской 
задачей церкви, но было важной составляющей го-
сударственной политики российского царизма на 
восточных окраинах Российской империи.  

Завоевание Московским государством его давних 
политических и духовных соперников  — Казанско-
го, Астраханского и Сибирского ханств в ХVI в. и в 
целом военно-политическое и социокультурное под-
чинение территории Волго-Уральского и Сибирско-
го регионов стало значимым рубежом в формирова-

                 
1 Исследование осуществлено при финансовой под-

держке РГНФ в рамках научных проектов № 17-01-00209 
и № 17-11-16002. 

нии и развитии нового политического, военного, ци-
вилизационного, коммуникационного, демографиче-
ского, информационного уникального пространства 
между Востоком, Россией, Европой.  

Эти важные события в ХVI—начале ХХ в. в ис-
тории и культуре тюркских, финно-угорских, сла-
вянских, монгольских и других народов Евразии 
имели исключительное значение в развитии мировой 
цивилизации. В исторических и культурных центрах 
Поволжья и Приуралья, Сибири обозначился новый 
рубеж столкновения и поиска межкультурного взаи-
модействия христианской (православной), ислам-
ской и буддийской цивилизаций. Постепенно терри-
ториальные притязания дополнялись формировани-
ем новых религиозных и в целом духовных ценно-
стей и ориентиров регионального сообщества и на-
родов. Для России и Запада исторические послед-
ствия взаимодействия мировых цивилизаций в Вол-
го-Уральском и Сибирском регионах также оказа-
лись значимыми.  

В XVIII—первой половине XIX в. формируется 
система преподавания и изучения восточных язы-
ков — арабского, татарского, калмыцкого, монголь-
ского и финно-угорских в православных духовных 
учебных заведениях, в частности в Казанской семи-
нарии и академии. Изучение восточных языков на-
родов России преследовало практические интересы и 
обслуживало потребности внутренней политики и 
социокультурной деятельности российского государ-
ства. 

История российского востоковедения XVIII—
начала XX в. ярко отражает позицию русской пра-
вославной церкви и духовенства. Это прослеживает-
ся в создании духовных миссий на Востоке, изуче-
нии восточных языков в синодальных учреждениях, 
появлении миссионерских центров в азиатских ре-
гионах Российской империи и т. д. В XIX—начале 
XX в. Казань стала официальным центром империи 
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в осуществлении практики и идеологии православ-
ного миссионерства и русификации народов Повол-
жья, Приуралья и Сибири, в том числе монголоя-
зычных народов российского государства.  

Два мировоззрения — светское и религиозно-пра-
вославное отчетливо представлены в российском 
востоковедении в целом и монголоведении и буд-
дологии в частности.  

Указ Павла I от 31 мая 1800 г. об учреждении в 
Казанской духовной академии (преобразована в ака-
демию из духовной семинарии в 1797 г.) «особого 
класса татарского языка» положил начало офици-
альному преподаванию восточных языков. Вплоть 
до 40-х гг. XIX в. преобразования православных 
учебных заведений г. Казани не позволяли углублять 
преподавание восточных языков и формировать 
прочную систему востоковедных дисциплин. Препо-
давание татарского языка в духовной семинарии 
г. Казани было связано с желанием духовного на-
чальства открыть «классы татарского языка» в учеб-
ных заведениях Казанского духовно-учебного окру-
га — Астраханской, Нижегородской, Пермской, Пен-
зенской, Тамбовской, Оренбургской, Тобольской епар-
хиях. Именно в 40-х гг. XIX в. активизируется изуче-
ние восточных языков в духовной академии, которая 
во второй половине XIX в. стала ключевым центром 
миссионерской идеологии и практики в Российской 
империи. Основное внимание было уделено изуче-
нию восточных языков — арабского, татарского, 
калмыцкого и монгольского [Знаменский, 1892; Ва-
леев, 1993; 1998]. 

Важное значение имело образование в январе 
1845 г. в составе духовной академии двух восточных 
разрядов (кафедр) — монгольско-калмыцкого и ту-
рецко-татарского (арабского), просуществовавших 
до 1854 г. [НАРТ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 463. Л. 1; Д. 827. 
Л. 40; Знаменский, 1892; 1892а]. В середине 40-х гг. 
прошлого столетия постановка преподавания вос-
точных языков в академии связана с именами из-
вестных профессоров восточного разряда универси-
тета А. К. Казем-Бека и А. В. Попова. В 1844—
1845 гг. студенты духовной академии были допуще-
ны к слушанию в Казанском университете лекций по 
восточным языкам — татарскому, монгольскому и 
калмыцкому. С середины 40-х гг. XIX в. в академии 
формируется свой круг преподавателей восточных 
языков. Среди них первые выпускники академии — 
Н. Ильминский и А. Бобровников [Харлампович, 
1907. С. 740; Журавский, 1999; Werth, 1997]. Препо-
давание азиатских языков и исследование материа-
лов приняло устойчивое положение в середине—
второй половине XIX в. Истоки традиции востоко-
ведения в православных учебных заведениях г. Ка-
зани справедливо олицетворяются с деятельностью 
А. А. Бобровникова (1821—1865), Н. И. Ильминско-
го (1822—1891) и Г. С. Саблукова (1804—1880). В 
1854 г. Указ Синода, который ликвидировал в ду-
ховной академии восточные разряды и открыл мис-
сионерские отделения, где были представлены язык 
и этнография татар, монгольский и калмыцкий язы-

ки, а также языки и этнография языческих народов 
России, положил начало новому этапу в истории ка-
занского миссионерского востоковедения второй по-
ловины XIX—начала XX в. [НАРТ. Ф. 10. Оп. 1. 
Д. 827. Л. 39; Д. 1324. Л. 96—97 об.]. 

Благодаря этим мероприятиям официальных вла-
стей Казанская духовная академия превратилась в 
крупнейший центр миссионерского востоковедения 
в России. Такой широты в преподавании восточных 
языков и востоковедных предметов практически не 
было в других российских православных духовных 
учебных заведениях во второй половине XIX—
начале XX в. 

Казанские востоковеды-миссионеры тесно со-
трудничали с православными обществами и миссия-
ми и были связаны учебной и научной деятельно-
стью со многими российскими академическими и 
университетскими центрами и ориенталистами. В 
1854—1855 гг. в противомусульманском и противо-
буддистском отделениях духовной академии откры-
ваются должности практикантов восточных язы-
ков — монгольского и татарского, которые сохрани-
лись и расширились во второй половине XIX—
первых десятилетиях XX в.  

История, этнография и языки народов Сибири и 
Дальнего Востока в разные периоды времени изуча-
лись на противобуддистском отделении и на мон-
гольском отделении Казанской духовной академии, а 
с 1889 г. на Казанских двухгодичных миссионерских 
курсах при Казанской духовной академии. Так, здесь 
изучались история и этнография монголов, бурят, 
калмыков, остяков, самоедов, якутов, чукчей, тунгу-
сов, маньчжур, корейцев, гольдов, гиляков, коряков 
и др. Занятия вели И. И. Ястребов, иеромонах Гурий 
(Степанов), священник И. Попов, Иеромонах Амфи-
лохий, А. П. Межуев, И. И. Шаракшинов и др. 

Отличительной чертой казанского миссионерско-
го востоковедения стала подготовка преподавателей 
восточных языков и обучение этим языкам. Практи-
ковалось направление преподавателей и учащихся в 
регионы страны, населенные азиатскими народами, 
и на Восток. На мусульманский Восток был направ-
лен выпускник Казанской духовной академии 
М. А. Машанов, посетивший Джидду и Каир в 
1885—1887 гг. [Протоколы заседаний… 1885; Хаби-
буллин, 2006]. В 1909—1910 гг. лектор французско-
го языка и практикант арабского языка «кафедры 
арабского языка и обличения мухамеданства» ака-
демии П. К. Жузе находился с научной целью на 
Арабском Востоке. В 1912—1914 гг. в Монголии в 
научной командировке находился исполняющий 
должность доцента академии иеромонах Амфилохий 
с целью изучения монгольского и тибетского язы-
ков, а также буддизма и ламаизма [НАРТ. Ф. 10. 
Оп. 1. Д. 11095. Л. 11; Хабибуллин, Кострюков, 
2012].  

В результате многочисленных командировок пре-
подавателями Казанской духовной академии были 
составлены научные отчеты и накоплено большое 
количество документальных источников, книг и дру-
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гих предметов, отражающих культуру, быт, обычаи, 
национальные праздники многих народов России. 
Большинство этих ценных вещей были собраны в 
миссионерском историко-этнографическом музее Ка-
занской духовной академии, организованном в сен-
тябре-октябре 1912 г. при фундаментальной акаде-
мической библиотеке.  

Большое значение для комплектования фондов 
имели пожертвования преподавателей академии. 
Многие из них имели многолетний опыт миссионер-
ской деятельности. Так, доцент академии по кафедре 
калмыцкого языка архиепископ Иннокентий (Илья 
Иванович Ястребов; 1867—1928) в течение 14-лет-
ней миссионерской деятельности несколько раз по-
бывал в калмыцких улусах Астраханской губернии с 
целью изучения языка, быта и религиозных верова-
ний калмыцкого народа, путешествовал по Сибири, 
совершенствуя опыт миссионерской деятельности и 
изучая язык сибирских монголов [Протоколы засе-
даний… 1891]. Ученый-востоковед, профессор ака-
демии по кафедре миссионерских предметов, архи-
епископ Суздальский Гурий (Алексей Иванович 
Степанов; 1880—1938) пожертвовал музею ценные 
коллекции буддийских, монгольских, калмыцких и 
бурятских идолов и другие предметы домашнего бы-
та  монголов, калмыков и бурят [НАРТ. Ф. 10. Оп. 1. 
Д. 11358]. 

Коллекцию из более чем ста предметов, приве-
зенных из Монголии, преподнес в дар музею специ-
алист по ламаизму иеромонах Амфилохий (Сквор-
цов Александр Яковлевич; 1885—1937; впоследст-
вии епископ Енисейский и Красноярский). В их 
числе были изображения буддистских богов и бо-
гинь на полотне, из терракоты, бронзы, дерева и па-
пье-маше, ксилографические доски для печатания 
молитв, принадлежности шаманского культа, четки, 
китайские монеты и многое другое [Отчет… 1913]. 
После возвращения в 1914 г. из двухлетней коман-
дировки в Монголию он, помимо научной и препо-
давательской деятельности, принимал самое актив-
ное участие в судьбе музея, будучи помощником ди-
ректора [Дамаскин, 2002].  

Во второй половине XIX—первых десятилетиях 
XX в. происходят существенные изменения в препо-
давании восточных языков и миссионерских восто-
коведческих предметов или курсов. Формируется и 
развивается система подготовки православных мис-
сионеров, знающих восточные языки, историю язы-
чества, ислама и буддизма. Казанские миссионеры-
востоковеды духовной академии активно занима-
ются разнообразными вопросами идеологии и прак-
тики православной миссионерской деятельности в 
России, в частности в Поволжье и Приуралье, Сиби-
ри, на Дальнем Востоке и Кавказе. 

Заслуживает особого интереса неопубликован-
ный фундаментальный труд архиепископа Гурия 2 

                 
2 Г у р и й  (Степанов Алексей Иванович, 1880—

1937/38) — архиепископ Суздальский, православный мис-
сионер и востоковед-буддолог. Автор различных буддоло-

«Очерки по истории распространения христианства 
среди монгольских племен. Том. 2. Буряты», сохра-
нившийся в фондах Национального архива Респуб-
лики Татарстан [НАРТ. Ф. 10. Оп. 5. Д. 874]. Несо-
мненно, эта рукописная книга, состоящая из 1001 
листа (машинописных листов и набранных типо-
графским способом) является новым интересным ис-
точником, связанным с официальными задачами по-
литико-культурной интеграции буддийского про-
странства Российской империи и «изучения живой 
буддийской религиозной традиции, получившей 
распространение в Центральной Азии» [Ермакова, 
1995. С. 139]. Во многом она является оригинальным 
материалом, позволяющим осмыслить феномен буд-
дизма в исследованиях российских православных 
миссионеров ученых второй половины ХIХ—начала 
ХХ в. 

Данный труд имеет исключительное значение для 
изучения феномена миссионерской деятельности 
православной церкви среди монголоязычных наро-
дов, особенно бурят. В оценке автора: «Настоящее 
исследование является продолжением наших работ 
по истории распространения христианства среди 
монгольских племен и обнимает собою весь период 
миссионерской деятельности Православной Русской 
церкви среди бурят — восточной ветви монгольско-
го народа, проживающего в пределах России» 
[НАРТ. Ф. 10. Оп. 5. Д. 874. Л. 1]. 

В этом труде затрагиваются вопросы православ-
ного прозелитизма в политическом и этнокультур-
ном буддийском пространстве Сибири через призму 
истории христианизации бурятского народа. В той 
или иной степени миссионерская деятельность Рус-
ской Православной церкви среди бурят освещается с 
оценкой внутренних и внешних исторических фак-
торов — формирования русского государства и его 
этнической и религиозной роли в противостоянии с 
буддизмом в его «ламаистской» форме и распро-
странения христианской культуры в языческой и 
буддийской Сибири.  

Работа архиепископа Гурия начинается с введе-
ния, в котором дан исторический очерк жизни бурят; 
представлен насыщенный материал, посвященный 
различным миссиям (Даурская, Иркутская, Забай-
кальская и др.) и их святителям (например, начиная с 
Иннокентия (И. Кульчицкий) и последующим его 
преемникам; особое внимание уделено «внутренне-
му состоянию крещеных бурят», «правовому поло-
жению крещеных бурят», «школьному делу», «пере-
водческому делу», «заботам о материальном благо-
состоянии»; разнообразные материалы посвящены 
«ольхонским бурятам», «идинским бурятам», «алар-

                 
гических работ, связанных с философско-теоретическими 
и практическими результатами его деятельности. В 1906 г. 
окончил Казанскую духовную академию. В 1908 г. в Каза-
ни он опубликовал свою диссертацию «Буддизм и христи-
анство в их учении о спасении». Автор «Очерков по исто-
рии распространения христианства среди монгольских 
племен» (Т. 1. Казань, 1915) и других работ. 
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ским бурятам», «кударинским бурятам», «баргузин-
ским бурятам»; излагается краткая история различ-
ных миссионерских станов (Боханский, Молькин-
ский, Бильчирский, Аларский и др.); описываются 
«порядок крещения и назидания» и «враги миссии: 
ламство, шаманство, языческое начальство»; выде-
ляется раздел «заключительный период в истории 
Иркутской духовной миссии»; приводится «список 
церквей Иркутской епархии за 1912 г.» и др. 

В конце труда автор приходит к выводам о харак-
тере распространения христианства «среди инород-
цев других епархий, как, например, среди калмыков 
в Астраханской епархии, среди вотяков Вятской 
епархии за первое десятилетие ХIХ-го ст., среди ал-
тайцев Томской епархии…» [НАРТ. Ф. 10. Оп. 5. 
Д. 874. Л. 934]. 

Выводы Гурия сводятся к следующему: «…На-
родные массы крещеных бурят обрекались на неиз-
бежный долгий путь двоеверия с внутренним преоб-
ладанием языческого самосознания в доброй поло-
вине этого пути. Можно сказать, что проникновению 
христианским самосознанием здесь суждено было 
идти параллельно с обрусением бурят и усвоением 
ими уклада русской культурной жизни, поскольку 
этот уклад тесно связан с началами христианства» 
[НАРТ. Ф. 10. Оп. 5. Д. 874. Л. 953]. 

Книга имеет пять приложений: «Краткий исто-
рический очерк положения ламаизма в Забайкалье», 
«Положение миссии после Пр. Мелетия», «Сужде-
ния о положении противоламайской миссии Иркут-
ского миссионерского съезда», «Меры, предложен-
ные Казанским и Иркутским съездами для улучше-
ния миссионерского дела и усиления христианской 
проповеди среди ламаитов — калмыков и бурят». 

В них архиепископ Гурий обращается к оценке 
деятельности А. Доржиева. Характеризуя его как вы-
дающегося общественного деятеля и проповедника 
буддизма, он писал: «Особенно пропаганда ламаизма 
успешно шла в Кырмэнском ведомстве — на родине 
Хамбо-ламы Агвана Дорджиева»; «…выдвигалась 
слава верхоленского уроженца — старшего Цанита-
хамбо (первого министра Далай-ламы — Авгана 
Дорджиева»; «с переселением Далай-ламы из Тибета 
в Монголию, Агван Дорджиев каждую осень приез-
жал в Петербург и, прожив там зиму, весной воз-
вращался в Монголию» и др. [НАРТ. Ф. 10. Оп. 5. 
Д. 874. Л. 978—979]. 

Закрытие Казанской духовной академии в 1919/20 
учебном году прервало в России традицию миссио-
нерского монголоведения и буддологии.  
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The aim of the research consists in the objective representation of history of the missionary departments of the 
Kazan Theological Academy, the study of the educational, scientific and public work of its teachers and gradu-
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