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Аннотация. В статье рассматриваются история образования и формы 
деятельности Православного миссионерского общества в Пермской 
епархии во второй половине XIX — начале XX вв. Созданный в 1872 г. 
Пермский комитет Православного миссионерского общества взял на 
себя труды по организации системной миссионерской деятельности 
среди инородцев. Общество финансово поддерживало священников-
миссионеров, а затем и созданную на его базе инородческую миссию. 
Однако деятельность пермских инородческих миссионеров была мало-
эффективной. Она затруднялась большой площадью губернии, недоста-
точным финансированием миссии, ее слабой внутренней организацией. 
Пермский комитет Православного миссионерского общества прово-
дил большую просветительскую работу среди населения Пермской гу-
бернии (черемисов, вотяков, татар, башкир и др.). Благодаря его дея-
тельности в Пермской епархии была организована система начального 
образования инородцев на их родном языке, в местах их компактного 
проживания были построены храмы и созданы миссионерские станы. 
Новой формой обращения инородцев в христианство стала органи-
зация в 1896 г. Боголюбского женского миссионерского монастыря в 
с. Сарсы Красноуфимского уезда. Действуя в русле государственных 
и церковных интересов, Православное миссионерское общество спо-
собствовало дальнейшей христианизации и культурной ассимиляции 
коренного нерусского населения Прикамья.
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Пермское Прикамье — уникальный в этнокультурном отношении ре-
гион. Население Пермского края на протяжении всей его истории скла-
дывалось полиэтнически, поскольку осваивали его народы абсолютно 
разные по языку, происхождению, культуре и религиозности. Во второй 
половине XIX в. кроме русского населения на юге Пермской губернии — 
в Красноуфимском, Осинском, Кунгурском и Пермском уездах — прожи-
вали башкиры, татары, черемисы, вотяки, тептяри, а на севере — в Со-
ликамском и Чердынском уездах — пермяки и вогулы. Пермяки, вогулы и 
часть черемисов по вероисповеданию были христиане; татары, башкиры, 
тептяри и некоторые вотяки исповедовали ислам, а черемисы и вотяки 
были язычниками. Тем не менее, несмотря на разнородность населения, 
на территории Прикамья никогда не было этнических конфликтов.

В настоящее время в Пермском крае проживает уже более 120 на-
циональностей, принадлежащих к 3 языковым группам: финно-угор-
ской, тюркской, славянской. Самыми многочисленными среди них яв-
ляются русские (87,1 %), татары (4,6 %), коми-пермяки (3,2 %), башки-
ры (1,3 %), удмурты (0,8 %), украинцы (0,6 %), белорусы (0,3 %), немцы 
(0,3 %), чуваши (0,2 %), марийцы (0,2 %). Этническая карта Прикамья 
значительно усложнилась особенно в последние десятилетия за счет 
естественного движения населения из-за распада СССР и миграции 
из бывших советских республик, а также смешанных браков. В связи с 
этим перед правительством и общественностью Пермского края остро 
стоит задача гармонизации межрелигиозных и межэтнических отно-
шений в Прикамье. Решение существующих проблем невозможно без 
понимания процессов в этно-религиозной сфере, имевших место в до-
революционной России.

Во второй половине XIX — начале XX вв. внутренняя политика 
правительства Российской империи преследовала цель скорейшей ру-
сификации и приобщения нерусских народов (инородцев) к русской 
государственности и культуре. В этом руководители государства виде-
ли надежный путь закрепления их верности России. Данной политике 
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призваны были содействовать многочисленные общественные органи-
зации, в частности Православное миссионерское общество.

Целью данной статьи является изучение истории создания и дея-
тельности комитета Православного миссионерского общества в Перм-
ской губернии, а также выявление основных проблем, с которыми стал-
кивалась православная инородческая миссия.

Основными историческими источниками, на основе которых был 
осуществлен научный анализ миссионерской деятельности в Пермской 
епархии указанного периода, явились неопубликованные архивные до-
кументы, сохранившиеся в Государственном архиве Пермского края. 
Достаточно полная и разносторонняя информация о деятельности 
Православного миссионерского общества содержится в фонде «Перм-
ский епархиальный комитет Православного миссионерского общества» 
(ф. 199). В данном фонде представлены многочисленные рапорты епар-
хиальных, уездных и приходских миссионеров о деятельности миссии, 
отчеты о состоянии раскола и сектантства в епархии, донесения свя-
щенников о проведении катехизаторских бесед, о крещении инородцев, 
открытии и работе инородческих школ, миссионерских кружков.

Другим важным источником является газета «Пермские епархи-
альные ведомости», которая выходила с 1867 по 1917 гг. с периодично-
стью три раза в месяц. На ее страницах печатались ежегодные отчеты, 
журналы и постановления Пермского комитета Православного миссио-
нерского общества, и т. д.

Среди современных исследований, посвященных истории Право-
славного миссионерского общества, необходимо выделить монографию 
А. Б. Ефимова «Очерки по истории миссионерства Русской Православ-
ной Церкви», в которой автор большое внимание уделил общественным 
организациям, имеющим миссионерское направление деятельности, — 
церковным братствам и Православному миссионерскому обществу. 
А. Б. Ефимов утверждает, что с кончиной митрополита Иннокентия (Ве-
ниаминова) в 1879 г. деятельность Миссионерского общества значитель-
но ослабела. Организация возобновила свою работу только в 1912 г. после 
назначения на Московскую кафедру митрополита Макария (Невского)1. 
Истории создания и деятельности Православного миссионерского обще-

1 Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. 
М., 2007. С. 484.
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ства в России и ее отдельных регионах во второй половине XIX — нача-
ле XX вв. посвятили свои исследования А. А. Ипатьева, Е. М. Есикова, 
А. А. Шарафутдинов, В. Н. Асочакова, А. Кагарлыкский, Б. А. Ершов2.

Истории Пермского комитета Православного миссионерского обще-
ства посвящены труды пермских исследователей М. Г. Нечаева, А. В. Чер-
ных. Особенно хочется отметить монографии и статьи исследовательни-
цы из г. Екатеринбурга М. Ю. Нечаевой, которая внесла большой вклад 
в разработку тематики деятельности православных общественных ор-
ганизаций на Урале и развития миссии в Пермской и Екатеринбургской 
епархиях в XIX — начале XX вв.3

К сожалению, данные исследования не отражают полной картины 
деятельности комитета Православного миссионерского общества в Перм-
ской губернии. Так, А. В. Черных рассматривает православную миссию 
лишь среди небольшой группы марийцев Кунгурского и Красноуфимско-
го уездов4. М. Ю. Нечаева и М. Г. Нечаев анализируют миссионерскую дея-
тельности в целом по Уралу, на территории Вятской, Пермской, Екатерин-
бургской, Уфимской и Оренбургской епархий. При этом исследователи не 

2 Ипатьева А. А. История создания и деятельности Православного миссионерского 
общества в России // Ученые записки Сахалинского государственного университета. 
2012. № 1 (9). С. 86–88; Есикова Е. М. Православная миссионерская деятельность среди 
чуваш Оренбургской епархии (1859–1917 годы) // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. 2009. № 16. С. 77–82; Шарафутдинов А. А. К вопросу об открытии 
комитета Православного миссионерского общества в Уфимской епархии // XXI Еже-
годная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. 2011. Т. 2. С. 87–90; Асочакова В. Н. Эволюция миссионерской деятельно-
сти Русской Православной Церкви в 80–90-е годы XIX века (на примере Хакасско-Ми-
нусинского края) // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 11. Ч. 2 (49). 
С. 32–35; Кагарлыкский А. Очерк создания и деятельности Православного миссионер-
ского общества // Миссионерское обозрение. 2011. № 2 С. 3–9; Ершов Б. А. Миссионер-
ская деятельность Русской Православной Церкви в Воронежской губернии в XIX в. // 
Известия Алтайского государственного университета. 2010. № 4/2. С. 81–85.
3 Нечаева М. Ю. Единение во имя Христа: Православные общественные организации 
Среднего Урала середины XIX — начала XX вв. Екатеринбург, 2008; Она же. Женские 
миссионерские монастыри Пермской епархии: от идеалов к воплощению // Вестник 
Екатеринбургской духовной семинарии. 2015. № 4 (12). С. 86–111.
4 Черных А. В. Православное миссионерство среди марийцев Пермского Прикамья 
во второй половине XIX — начале XX в. // Уральский исторический вестник. 2013. 
№ 2 (39). С. 64–72.
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ставят перед собой цель глубоко изучить региональную специфику дея-
тельности Православного миссионерского общества в Пермской епархии5.

Известно, что Православное миссионерское общество было соз-
дано 16 июля 1865 г. в Санкт-Петербурге под высочайшим покровитель-
ством императрицы Марии Александровны. Немного позже в епархиях 
Российской Православной Церкви стали открываться отделения Обще-
ства. Пермский комитет Православного миссионерского общества был 
образован 23 ноября 1872 г. Актуальность появления этого комитета 
в Перми была обусловлена тем, что на территории Пермской епархии 
проживало большое количество нехристианского населения. Всего, 
согласно представленной при создании комитета статистике, в Перм-
ской епархии насчитывалось 88 829 мусульман (башкиры и татары), 
13 166 язычников (черемисы и вогулы), 250 иудеев6.

Несмотря на то, что инородческое население Пермской епархии на 
протяжении столетий жило на одной земле с русскими, оно ревностно со-
храняло свои языческие культы, верования и национальные особенности, 
унаследованные ими от предков. В основе языческих верований пермских 
язычников был шаманский дуализм — доброе и злое начала. Разница в ве-
рованиях этих инородцев заключалась лишь в отношении к второстепен-
ным божествам — «водышам» и «кылчиням», которые у вотяков не имели 
такой строгой определенности, как у черемисов7. Традиционные языче-
ские обряды и обычаи поддерживались знахарями, ворожеями, сновидца-
ми, которые пользовались у черемисов большим авторитетом.

Заведующий Карзинским миссионерским станом священник В. Мар-
ченко в 1912 г. писал в своем отчете: «Религиозно-нравственное со-
стояние инородцев находится на низшей стадии развития. Языческие 
обряды и обычаи еще сильны. Кровавые жертвы в рощах совершаются 

5 Нечаева М. Ю. Деятельность всероссийских православных общественных организа-
ций на Урале (конец XIX — начало XX в.) // Научный диалог. 2016. № 9 (57). С. 175–189; 
Нечаев М. Г. Деятельность Православного миссионерского общества на Урале // Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. 2014. № 2 (40). С. 140–144.
6 Открытие Пермского отделения Православного миссионерского общества // Перм-
ские епархиальные ведомости (далее — ПЕВ). 1872. № 50. Отд. неоф. С. 487.
7 Отчет епархиального миссионера-проповедника священника Сергия Багина о сос-
тоянии инородческой миссии Пермской епархии за 1912 г. // Государственный архив 
Пермского края (ГАПК). Ф. 199. Оп. 1. Д. 28. Л. 2.
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обильно. Живучести языческих верований способствуют, главным об-
разом, унаследованные от предков привычки и невежество старины. 
Школьное просвещение, получаемое молодым поколением, не может 
оказать на языческую старину подавляющее влияние в пользу христи-
анства, так как в массе язычников весьма медленно прививаются до-
брые христианские понятия»8.

Другими причинами низкого нравственного состояния инород-
цев были неграмотность и пьянство. Заведующий Савиновским станом 
священник А. Кудряшев так описывал состояние местного населения: 
«В подавляющем своем большинстве язычники неграмотны. И вот это-
то, почти поголовное, невежество является одною из главных причин их 
невосприимчивости к христианскому учению. Близость казенной винной 
лавки приносит язычникам страшный вред. Пьянство развито до ужаса-
ющих размеров. Пьянствуют мужчины, не отстают от них и женщины и 
даже дети. Зло это так велико, что даже не знаешь, с чего начать борьбу с 
ним. Покосившиеся избы, развалившиеся постройки, в глаза всем бью-
щая беднота — вот обычная картина языческой деревни. При таком по-
ложении язычники не в состоянии понять высоту христианского учения. 
Все интересы их вращаются около копейки и винной лавки. И само хри-
стианство они ценят с точки зрения материальных интересов»9.

Ситуация усугублялась также тем, что русское население относи-
лось к инородцам пренебрежительно и старалось не сближаться с ними, 
поэтому влияние русского населения на черемисов и вотяков отсут-
ствовало. Напротив, татары и башкиры, исповедовавшие ислам, обхо-
дились с ними ласково и участливо, поэтому мусульманское влияние на 
них было заметным. Священник Больше-Тавринского миссионерского 
стана, где черемисы жили среди многочисленного башкирского и татар-
ского населения, Иаков Чирков писал в отчете: «Влияние на черемисах 
отражается более башкирско-магометанское, чем русско-христианское, 
и происходит это потому, что черемисы находятся с башкирами в более 
тесной связи: по образу жизни, некоторым обрядам и по разговорному 
языку. Татарский язык так привился среди язычников, что каждая че-
ремисская женщина свободно может говорить на нем и петь татарские 

8 Отчет епархиального миссионера-проповедника священника Сергия Багина о состоя-
нии инородческой миссии Пермской епархии за 1912 г. // ГАПК. Ф. 199. Оп. 1. Д. 28. Л. 9.
9 Там же. Л. 7.
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песни. Татары не чуждаются черемис: бесцеремонно проводят среди 
них дни и ночи. Не таково отношение замечается к инородцам со сто-
роны русских, а в особенности раскольников: они смотрят на язычни-
ков как на животных, чуждаются даже и новокрещеных, чем отталки-
вают их от себя. Русский язык в семейном быту инородцами вовсе не 
употребляется»10.

Усиление влияния башкир и татар имело и экономические причи-
ны. Так как башкиры являлись коренными жителями этой территории 
и владели большими земельными участками, черемисы и вотяки были 
вынуждены арендовать у них землю, а значит, зависели от башкир ма-
териально11.

Несмотря на языческие суеверия и сильное влияние мусульман, 
христианство постепенно проникало в среду инородцев. Миссионеры 
отмечали, что многие язычники в дни памяти святителя Николая Чудот-
ворца, святого пророка Илии и другие праздники приходили в церковь, 
ставили свечи перед иконами и на коленях молились Богу, не совершая 
при этом крестного знамения. Священник В. Федоров писал: «Череми-
сы-язычники по-своему религиозны, и религиозно-нравственное чув-
ство их двигается вперед. У некоторых оно дошло чуть ли не до послед-
ней, переходящей ступени развития, и они уже близки к христианству»12.

Все вышеуказанные проблемы, связанные с обращением в право-
славную веру инородцев — приверженцев племенных культов и мусуль-
ман, вызвали к жизни идею организовать в Пермской епархии систем-
ную миссионерскую работу. При отсутствии соответствующей епар-
хиальной структуры организация миссионерской деятельности среди 
инородцев легла на плечи Пермского комитета Православного миссио-
нерского общества.

Для осуществления этой задачи комитетом было принято реше-
ние воспользоваться опытом миссионерских общественных учрежде-
ний Казанской епархии. Для этого комитет направил одного из членов 
Общества протоиерея Евгения Попова в Казанскую губернию. Эту гу-
бернию населяли те же племена инородцев, что и Пермскую губернию. 
Здесь действовало братство св. Гурия, ставшее известным во всей Рос-
10 Отчет епархиального миссионера-проповедника священника Сергия Багина… Л. 14 об.
11 Там же. Л. 3.
12 Там же. Л. 10.
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сии своей миссионерской работой. В июне 1873 г. о. Евгений посетил 
г. Казань и уезды Казанской губернии, где познакомился с деятельно-
стью крещено-татарских и черемисских школ, приходов старокреще-
ных черемисов и черемисского монастыря в Космодемьянском уезде. Во 
время своей поездки он выбрал четырех инородцев, которых пригласил 
на учительские должности в Пермскую губернию13.

Изучив опыт других епархий, комитет учредил в Пермской епар-
хии самостоятельную миссию, деятельность которой должна была ох-
ватить некрещеных черемисов, татар и евреев, а также крещеных пер-
мяков и вогул, не знающих русского языка. Прежде чем приступить к 
конкретным действиям, было решено через правительственные учреж-
дения, уездные земские управы и училищные советы, а также через свя-
щенников тех приходов, вблизи которых жили некрещеные инородцы, 
собрать подробные сведения о нерусском населении, проживающем в 
Пермской губернии. Для этого в приходы была выслана специальная 
«Программа описания религиозного состояния Пермских приходов». 
Особое внимание было уделено черемисам Кунгурского, Красноуфим-
ского и Осинского уездов, так как, по опыту миссионеров, их было легче 
обратить в христианскую веру14.

От имени Пермского комитета Миссионерского общества с воз-
званием к духовенству Пермской епархии выступил пермский протои-
ерей Евгений Попов. В документе говорилось: «В пределах нашей епар-
хии остаются десятки тысяч некрещеных инородцев. Гибнут и на веки 
погибнут эти многочисленные тысячи душ без Христа... Пожалейте же 
вы, отцы-пастыри, погибающих, пожалейте их»15. Итак, послание при-
звало неравнодушное духовенство стать миссионерами, которым со 
стороны комитета обещались содействие, защита, ходатайство перед 
епархиальным руководством. 

Создание миссии предусматривало работу священников-миссио-
неров, организованную на волонтерской основе, без отрыва от основной 
пастырской деятельности. Для ведения миссионерской деятельности свя-
13 Отчет о действиях Пермского комитета Православного миссионерского общества за 
1-й год существования // ПЕВ. 1874. № 22. С. 219.
14 Программа действий Пермского комитета Православного миссионерского обще-
ства относительно инородцев // ПЕВ. 1873. № 13. С. 167–168.
15 Журнал Пермского комитета Православного миссионерского общества от 13 февра-
ля 1873 г. // ПЕВ. 1873, № 22. Отд. неоф. С. 126–129.
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щенникам предлагалось выбрать один из девяти наиболее подходящих 
уездов Пермской губернии: Пермский, Кунгурский, Красноуфимский, 
Екатеринбургский, Шадринский, Верхотурский, Чердынский, Соликам-
ский или Осинский. Комитет Православного миссионерского общества 
принимал на себя руководящие функции миссии — координировал, кон-
тролировал и, по возможности, финансировал деятельность миссионеров.

Первым священником-миссионером стал пермский протоиерей Ев-
гений Попов, который совершил несколько миссионерских поездок по 
Красноуфимскому уезду, проповедовал среди татарского и черемисского 
населения и даже крестил одного татарина и пятерых черемисов. Во вре-
мя поездок о. Евгений убеждал местных приходских священников стать 
временными миссионерами. Это ему удалось, и пятеро из них подали за-
явления в Миссионерский комитет о получении звания временного уезд-
ного миссионера. Им были приглашены для миссионерских бесед с некре-
щеными и несколько образованных мирян16. Необходимо отметить, что на 
первоначальном этапе миссионеры — священники и миряне — выполняли 
свои миссионерские обязанности бесплатно, так как средств на оплату их 
деятельности не было. При этом Пермский комитет был обязан ежегодно 
собирать средства на поддержание Забайкальской инородческой миссии и 
отправлять немалые средства в Иркутский миссионерский комитет17.

Одной из эффективных форм воздействия на инородцев было 
открытие Миссионерским обществом специализированных миссио-
нерских школ. Всего с 1873 по 1895 гг. в Пермской епархии появилось 
12 школ. Школы содержались на средства Пермского комитета Миссио-
нерского общества и местных уездных земств. В строительстве помеще-
ний для школ участие принимал фонд общественных работ Пермской 
губернии. Миссионерские школы испытывали недостаток в учителях. 
Для разрешения этой проблемы в г. Красноуфимске были открыты цер-
ковно-учительская школа и миссионерский подготовительный класс. 
Учебные занятия в миссионерских школах велись на невысоком уровне, 
поэтому количество обучавшихся в них детей было небольшим18. 
16 Отчет о действиях Пермского комитета Православного миссионерского общества за 
1-й год существования // ПЕВ. 1874. № 22. С. 223–224.
17 Отчет Пермского комитета Православного миссионерского общества за 1875 г. // 
ПЕВ. 1876. № 19. Отд. оф. С. 200.
18 Сапсай А., свящ. Становление миссионерских инородческих школ в Пермской епар-
хии (2 пол. XIX — нач. XX вв.) // Православие на Урале: вехи истории: мат-лы Межре-
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Инородческие школы оказывали большое религиозно-нравствен-
ное влияние на обучавшихся в них детей, а также на их родителей. Они 
сыграли важную роль в становлении школьного образования и христиан-
ского просвещения в Пермской губернии в целом. Школы были первыми 
учебными заведениями для населения, никогда не знавшего грамоты.

Со второй половины 1880-х гг. комитет стал проводить более ак-
тивную миссионерскую работу среди инородческого населения. По 
просьбам новокрещеных инородцев в селениях с миссионерскими шко-
лами было организовано строительство православных храмов.

В 1887 г. временно управляющий Пермской епархией епископ Че-
боксарский Кирилл (Орлов), викарий Казанской епархии, совершил 
освящение храма св. Николая Чудотворца в Нижнем Потаме, а в 1893 г. 
по благословению епископа Пермского и Соликамского Петра (Лосева) 
в Черемисской Тавре был построен миссионерский храм св. апостолов 
Петра и Павла19.

Богослужение в храмах некоторыми священниками совершалось 
на местном инородческом языке для лучшего понимания инородца-
ми православной службы. Так, священник Василий Олюнин в с. Вась-
кино накануне воскресных и праздничных дней совершал всенощные 
бдения, а в самые праздничные дни — часы, молебны и панихиды на 
черемисском языке. Для этого о. Василий самостоятельно переводил 
тексты богослужения на инородческий язык. Такие службы посещали 
как крещеные черемисы (9–13 человек), так и язычники (2–87 человек). 
Учащиеся в инородческой школе мальчики исполняли на богослужении 
церковные песнопения. Обязательным элементом таких служб была 
проповедь священника на черемисском языке20.

Со стороны язычников отношение к храму было благоприятное. 
Священник Михаил Белов из с. Большой Гондырь писал: «Место под по-
стройку храма выделили бесплатно, препятствий к постройке храма не 
было…. язычники и магометане заходят в храм и относятся к Божьему 
дому с уважением»21.

гион. научн.-практ. конф. Екатеринбург, 2012. С. 156–163.
19 Русская и Черемисская Тавры // ПЕВ. 1893. № 24. Отд. неоф. С. 424.
20 Годичный отчет о деятельности Пермского комитета Православного миссионерско-
го общества и миссии за 1906 г. // ПЕВ. 1907. № 17. Отд. оф. С. 318.
21 Отчет по миссии в Больше-Гондырском стане Осинского уезда за 1912 г. // ГАПК. 
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В 1892 г. по инициативе епископа Пермского и Соликамского Пе-
тра (Лосева) успешно существовавшая в течение 20 лет в рамках дея-
тельности Пермского комитета Православного миссионерского обще-
ства миссионерская структура получила новый статус и стала имено-
ваться — инородческая миссия Пермской епархии.

Миссия по-прежнему финансово и административно зависела от 
Пермского комитета Православного миссионерского общества. Однако 
ее члены — священники и миряне — стали трудиться на штатной осно-
ве и называться «инородческими уездными миссионерами»; должность 
главного епархиального инородческого миссионера отсутствовала22. 

В целях повышения эффективности деятельности инородческой 
миссии церковные приходы, расположенные в местах компактного про-
живая инородцев, были преобразованы в миссионерские станы, кото-
рые должны были координировать на своей территории работу мест-
ных миссионеров. Во всех станах существовали инородческие школы, 
в которых священники-миссионеры преподавали детям инородцев За-
кон Божий. К 1906 г. в Пермской епархии было открыто 7 миссионер-
ских станов, из них 6 — в Красноуфимском уезде: в селах Сарсы Вто-
рые, Больше-Тавринском, Больше-Карзинском, Нижне-Потамском, 
Савинов ском, Васькино и стан в Осинском уезде, в селе Больше-Гон-
дырском. Позже к семи действующим миссионерским станам добавился 
стан в с. Спасо-Бардинское в Кунгурском уезде. Миссионерами и заве-
дующими станов были следующие пастыри: Сарсинского — священник 
Вениамин Фадеев, Больше-Тавринского — священник Иоанн Чирков, 
Больше-Карзинского — священник Владимир Марченко, Нижне-По-
тамского — священник Иоанн Удюрминский, Савиновского — священ-
ник Никодим Удюрминский, Больше-Гондырского — священник Павел 
Асафов, Васькинского — священник Василий Олюнин. Все миссионеры 
свободно владели инородческими языками — черемисским и вотским 
(в Красноуфимском уезде проживали преимущественно черемисы, а 
в Осинском уезде — вотяки)23.

Ф. 199. Оп. 1. Д. 28. Л. 36.
22 Отчет Пермского комитета Православного миссионерского общества за 1892 г. // 
ПЕВ. 1893. № 13. Отд. оф. С. 170–172.
23 Годичный отчет о деятельности Пермского комитета Православного миссионерского 
общества и миссии за 1906 г. // ПЕВ. 1907. № 17. Отд. оф. С. 317.
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Одной из многочисленных обязанностей священников-миссионеров 
было проведение бесед с местным населением для наставления в христи-
анском вероучении и нравственности. Они проходили для взрослых ино-
родцев как в стане, так и в ближайших селениях. Беседы велись обычно по 
пятницам, которые были у местного населения свободным от домашних 
работ днем. Публичные беседы проходили в школах, но чаще в частных до-
мах с членами одного-двух языческих семейств. Во время бесед язычники 
задавали миссионерам много вопросов, не имевших отношения к религии, 
но их разъяснение было важно для блага местного населения24.

В отчете Пермского епархиального комитета Православного мис-
сионерского общества за 1901 г. приводилась следующая статистика: 
«Священник И. Удюрминский провел 28 бесед, в том числе 2 публичные 
в д. Артемьевке и д. Верхнем Потаме, а остальные — частные. На пуб-
личных беседах присутствовало 20–30 инородцев, а на частных, кото-
рые проводились в домах инородцев, присутствовало семейство и захо-
дили соседи»25. В 1906 г. священником Н. Удюрминским было проведено 
15 бесед, а священником Иоанном Чирковым — около 20. Другие свя-
щенники ограничивались занятиями в школах и беседы не проводили26.

Нередко беседы производили сильное впечатление на слушателей 
и достигали нужного результата — их участники принимали Крещение. 
Однако такие случаи были единичными. Так, в 1893 г. священниками 
Аптриевым и Удюрминским было крещено 5 черемисов и 2 татарина27. 
В 1901 г. архимандрит Боголюбского Сарсинского монастыря Зосима 
(Рашин) крестил 8 магометан и черемиса, а священник Д. Аптриев по-
венчал новокрещеного магометанина28. В 1906 г., несмотря на все усилия 
миссионеров, Крещение принял лишь 1 магометанин29. 20 июля 1912 г. 
24 Отчет о деятельности Пермского комитета Православного миссионерского обще-
ства за 1893 г. // ПЕВ. 1894. № 17. Отд. оф. С. 303–307.
25 Отчет Пермского комитета Православного миссионерского общества за 1901 г. // 
ПЕВ. 1902. № 13. Отд. оф. С. 172–176.
26 Годичный отчет о деятельности Пермского комитета Православного миссионерско-
го общества и миссии за 1906 г. // ПЕВ. 1907. № 17. Отд. оф. С. 317–318.
27 Отчет о деятельности Пермского комитета Православного миссионерского обще-
ства за 1893 г. // ПЕВ. 1894. № 17. Отд. оф. С. 303–307.
28 Отчет Пермского комитета Православного миссионерского общества за 1901 г. // 
ПЕВ. 1902. № 13. Отд. оф. С. 172–176.
29 Годичный отчет о деятельности Пермского комитета Православного миссионерско-
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в деревне Васькиной состоялось крещение черемисов-язычников. Кре-
щение приняли 22 человека из 5 семей. Всего в 1912 г. в Васькинском 
стане было крещено 29 человек, а в целом по Пермской епархии — 5230.

В 1896 г. при содействии Пермского комитета Православного мис-
сионерского общества уездным инородческим миссионером архиман-
дритом Зосимой (Рашиным), с целью христианского просвещения ино-
родцев Красноуфимского уезда, была основана Боголюбская женская 
миссионерская обитель в с. Сарсы Вторые.

18 марта 1902 г. определением Святейшего Синода обитель была 
реорганизована в женский общежительный монастырь. В это время в 
ней подвизалось 100 насельниц, из них 87 русских, 6 черемисок, 5 чу-
вашек, вотячка и мордовка31. Кроме хозяйственных работ сестры мона-
стыря проводили частные беседы с инородцами при посещении чере-
мисских селений и в самом монастыре. Они участвовали в богослуже-
нии в сарсинской Борисо-Глебской церкви, где пели на черемисском и 
татарском языках церковные песнопения и молитвы. Совершали сестры 
и миссионерские крестные ходы. Монастырь активно оказывал местно-
му инородческому населению посильную материальную помощь, обе-
спечивая нуждающихся лекарствами, одеждой и хлебом. При монасты-
ре были организованы богадельня и инородческий приют для девочек32.

Для объединения инородческих миссионеров и улучшения их дея-
тельности в Пермской епархии с 1906 г., согласно постановлению Перм-
ского комитета Православного миссионерского общества, регулярно 
проводились съезды инородческих миссионеров. На первый съезд, ко-
торый проходил с 19 по 21 июня 1906 г. в Пермской духовной семинарии 
при участии членов Пермского комитета Православного миссионер-
ского общества, прибыло 8 инородческих миссионеров. На съезде об-
суждались следующие вопросы: совершение богослужений на инород-

го общества и миссии за 1906 г. // ПЕВ. 1907. № 17. Отд. оф. С. 319.
30 Отчет епархиального миссионера-проповедника священника Сергия Багина о со-
стоянии инородческой миссии Пермской епархии за 1912 г. // ГАПК. Ф. 199. Оп. 1. 
Д. 28. Л. 10–14, 31.
31 Отчет Пермского комитета Православного миссионерского общества за 1904 г. // 
ПЕВ. 1905. № 29. Отд. оф. С. 273.
32 Отчет епархиального миссионера-проповедника священника Сергия Багина о со-
стоянии инородческой миссии Пермской епархии за 1912 г. // ГАПК. Ф. 199. Оп. 1. 
Д. 28. Л. 19 об. – 20.
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ческих языках, организация школьного и дальнейшего внешкольного 
образования, а также проблемы практического и бытового характера33.

17 июля 1907 г. в селе Сарсы Вторые Красноуфимского уезда про-
шел второй съезд инородческих миссионеров. На съезде был заслушан 
рапорт благочинного 1-го округа Красноуфимского уезда священни-
ка Н. Чечулина в комитет Православного миссионерского общества от 
25 марта 1907 г. Благочинный обвинил священников-миссионеров в без-
деятельности и уведомил Миссионерское общество в том, что «духовен-
ство крайне недовольно, что средства Православного миссионерского 
общества расходуются не всегда производительно, т. е. бесполезно вы-
дается жалование инородческим миссионерам»34. По некоторым данным, 
жалование священников-миссионеров в инородческих приходах было 
значительно выше, чем у обычных приходских священников и доходило 
до 600 руб., тогда как обычный священник получал 300 руб.35

В 1911 г. в Пермской епархии была введена должность епархиаль-
ного инородческого миссионера, которую занял приехавший из Казан-
ской епархии опытный священник-миссионер Сергий Багин. Епархи-
альный инородческий миссионер был освобожден от обязанностей при-
ходского священника. Он руководил деятельностью священников-мис-
сионеров в уездах, произносил проповеди на черемисском, татарском 
языках, организовывал миссионерские крестные ходы. Таким образом, 
инородческая миссия Пермской епархии получила административную 
самостоятельность от комитета Православного миссионерского обще-
ства, однако ее финансирование продолжало осуществляться из средств 
Общества. В январе 1911 г. очередной съезд инородческих миссионеров 
и епископ Пермский и Соликамский Палладий (Добронравов) ходатай-
ствовали перед Пермским комитетом Православного миссионерского 
общества об «ассигновании в распоряжение епархиального инород-
ческого миссионера 180 руб. на выдачу вознаграждения миссионерам-
книгоношам и на приобретение для продажи книг…»36.

33 Годичный отчет о деятельности Пермского комитета Православного миссионерско-
го общества и миссии за 1906 г. // ПЕВ. 1907. № 17. Отд. оф. С. 317–320.
34 К вопросу о постановке инородческой миссии в Красноуфимском уезде // ПЕВ. 1907. 
№ 26. Отд. оф. С. 490–492.
35 Там же. С. 491.
36 Журнал заседания совещательной комиссии по обсуждению некоторых вопро-
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Итак, открытие в 1872 г. Пермского комитета Православного мис-
сионерского общества было связано, прежде всего, с большим количе-
ством проживавшего на территории Пермской губернии мусульманско-
го и языческого населения. Более 40 лет деятельность Общества была 
сконцентрирована на христианизации коренных народов Прикамья, 
что отвечало интересам Российского государства и Российской Право-
славной Церкви. Все эти годы комитет Миссионерского общества зани-
мался организацией и финансированием миссионерской деятельности 
в Пермской епархии. В 1873 г. комитет на волонтерских началах органи-
зовал работу уездных священников-миссионеров, служивших на прихо-
дах в местах компактного проживания нерусского населения, положив 
начало миссии, еще не оформленной в самостоятельную епархиальную 
структуру. Успешно существуя в течение 20 лет, миссия Православного 
миссионерского общества в 1892 г. была преобразована в инородческую 
миссию Пермской епархии. Получив статус епархиальной структуры, 
она по-прежнему управлялась и финансировалась комитетом Право-
славного миссионерского общества, оставаясь органически связанной 
с этой православной общественной организацией. С учреждением в 
1911 г. должности епархиального инородческого миссионера комитет 
Общества передал в его руки функции управления миссией, однако 
продолжал оказывать материальную поддержку ее деятельности.

В период с 1872 по 1895 гг. Пермский комитет Православного мис-
сионерского общества активно занимался религиозно-просветитель-
ской деятельностью среди нерусского населения губернии. Ее важней-
шими направлениями являлись: строительство храмов и организация 
системы начального образования среди инородцев на их родном языке. 
Миссионерские инородческие школы имели огромное культурное зна-
чение, способствуя сближению и взаимопониманию русского и корен-
ного населения Прикамья. В период с 1896 по 1917 гг. Пермский комитет 
Православного миссионерского общества всемерно содействовал но-
вым направлениям в миссионерской деятельности и работе епархиаль-
ной инородческой миссии. В эти годы Общество финансировало работу 
миссионерских станов. При его непосредственном участии был открыт 
Боголюбский женский миссионерский монастырь в с. Сарсы Вторые 

сов, затронутых на заседаниях Красноуфимского поуездного инородческого съезда // 
ГАПК. Ф. 199. Оп. 1. Д. 47. Л. 1–6.
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Красноуфимского уезда, который стал крупным центром православной 
инородческой миссии на Урале. В целом деятельность Пермского коми-
тета Православного миссионерского общества можно признать типич-
ной, она мало чем отличалась от деятельности комитетов других реги-
онов России, что объяснимо централизованным управлением епархи-
альных комитетов со стороны всероссийского Православного миссио-
нерского общества.
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the Perm eparchy in the late XIX — early XX centuries. Established in 1872, the Perm Com-
mittee of the Orthodox Missionary Society took responsibility for organizing systematic mis-
sionary activities among non-Russians. The Society gave financial support for the missionary 
priests, and then also for the mission created on its basis. However, the activities of the Perm 
missionaries among the non-Russians were not effective enough. They were hampered by 
the large area of the province, insufficient financing and poor internal organization.
The Perm Committee of the Orthodox Missionary Society carried out a great work of edu-
cating people in the Perm province (the Cheremises, Votyaks, Tatars, Bashkirs, etc.). Thanks 
to those activities, the elementary education of national minorities in the Perm eparchy was 
organized in their native language; construction of temples and missionary camps was pro-
vided in the places with the high concentration of minorities. Organization of the Bogolyub-
sky Missionary Convent in the village of Sarsy of the Krasnoufimsky Uyezd in 1896 became 
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