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4) социально-экономические условия ба-
зовой территории полигона не должны 
представлять опасность для учащихся и 
препятствовать проведению практики;  

5) по возможности, обнаруженные в рам-
ках главного объекта изучения материалы 
должны обеспечивать информацией для ис-
следования наиболее широкого спектра на-
учной проблематики;  

6) в районе проведения археологической 
практики должна быть возможность для об-
зорных экскурсий, позволяющих студентам 
составить более полное представление о ре-
гионе, специфике выполняемых практикан-
тами работах;  

7) район проведения археологической 
практики должен представлять эстетиче-
скую ценность, что, наряду с научной зна-
чимостью, делает его привлекательным для 
проведения конференций, полевых семина-
ров, научных экскурсий, школ и т. д.  
Таким образом, наличие учебно-

образовательных полигонов, отвечающих 
всем необходимым требованиям, позволяет 
значительно улучшить качество приобре-
тенных учащимися научно-практических 
знаний, умений и навыков в ходе прохожде-

ния археологической практики, а также 
расширить возможности образовательной 
работы по всему спектру специальностей 
(археология, этнография, культурология, 
педагогика, право и др.)  
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Дан общий обзор деятельности женских монастырей и общин на территории Алтая, юга Ени-

сейской губернии и Тувы в начале ХХ в. Автором раскрываются причины низкой представленности 

мужского монашества на поприще социально-каритативной и миссионерской деятельности Русской 

православной церкви в указанном регионе. Воздействие на женщину как хранительницу очага и тра-
диций, воспитательницу детей, как самый консервативный элемент общества обуславливало ус-
пешность действий христианской и культурной миссии. Распространение женщинами-

монахинями и черничками хозяйственно-бытовой культуры, санитарно-гигиенических навыков, 
грамотности и передовой агрокультуры, открытие ими богаделен, больниц, приютов, школ для ко-
ренного населения означало трансформацию как экономической, так и социокультурной жизни ино-
родцев, способствовало сближению номадической и русской цивилизаций. Распространение правосла-
вия как важнейшего фактора русского присутствия не противоречило благотворному влиянию 

женских общин на преодоление отсталости ряда народностей юга Сибири. 
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Отмечаемой всеми исследователями чер-

той жизни православной церкви в послед-
ней трети XIX в. стала феминизация мона-
шества, сопровождавшаяся основанием мно-
гочисленных женских общин и монастырей. 
Так, в 1801 г. в России было 142 женских мо-
настыря, а накануне революции 1917 г. – уже 
547 [1]. Значительное увеличение количества 
монастырей следует приписывать не столь-
ко росту аскетических настроений русских 
женщин, но скорее сложившимся историче-
ским и культурным условиям духовной 
жизни второй половины XIX века.  
В меняющемся мире постепенно менялись 

и представления о монашеском служении. 
Женские обители были более отзывчивы к 
делу благотворительности, нежели мужские, 
хотя располагали меньшими капиталами. 
Яркие примеры их социального служения 
можно найти практически в любом жизне-
описании представительниц женского мо-
нашества [2].  
С 60-х годов XIX в. широкое распростра-

нение получили женские общины, которые 
являлись преддверием монастырей. По об-
щему мнению той эпохи, само 
«...возникновение общины (женской – Н.Н.) 
обусловлено не только обеспечением мате-
риальным, но и учреждением при ней како-
го-либо благотворительного учреждения: 
больницы, богадельни, приюта или учили-
ща. Таким образом, общины, с одной сторо-
ны, служат приютами для женщин, кото-
рые... решились посвятить себя Богу и слу-
жению ближнему, не покидая совсем свет, с 
другой же стороны они представляют рас-
садник религиозно-нравственного воспита-
ния окрестных жителей» [3].  
Во многом методика социально-

миссионерской работы среди автохтонных 
народов «через женщин и для женщин» бы-
ла определена идеями основателя Алтай-
ской духовной миссии архимандрита Мака-
рия (Глухарева). Особенности взаимодейст-
вия с женским аборигенным населением 
могли скомпрометировать как священников-
мис-сионеров, так и преследуемые ими це-
ли. В качестве приоритетных задач созда-
ваемых женских общин о. Макарием были 

выделены содействие при крещении жен-
щин, родовспоможение, обучение домовод-
ству, воспитание инородческих девочек: 
«Важнейшая нужда миссии не в ризнице и 
не в денежной милостыни, но в учительни-
це, которая могла бы Благодатью Божией 
сделаться матерью для девочек новокре-
щенных и вообще распространять царство 
Божие между женщинами, а через них и во-
обще в народ» [4]. 
Необходимо отметить, что в окружении 

нехристианизированного аборигенного на-
селения (как показывает, например, опыт 
Горного Алтая) выживали исключительно 
женские обители. Фактически они являлись 
миссионерскими монастырями, хотя по ти-
пу специализации были обычными рабочи-
ми обителями. При миссионерском взаимо-
действии с коренным населением Сибири 
неоднократно была доказана целесообраз-
ность распространения православия именно 
через женские монастыри.  
Так, следует упомянуть Иоанно-

Богословскую женскую общину (возрожден-
ную в начале 2000-х гг.), основанную при Че-
мальском стане Алтайской духовной миссии. 
Официальное признание обители произош-
ло указом Священного Синода от 17 января 
1911 г. Основу ее сестринского корпуса со-
ставляли девушки-«инородки». В Чемале 
действовали миссионерский приют и цер-
ковно-приходская школа. Игумения Людми-
ла (Лидия Тихоновна Михайлова) и монахи-
ня Евфросинья (Евгения Владимировна 
Дымман) имели множество наград (в т. ч. со-
ветские) за усердный педагогический труд. 
Многие обвиняли сестер общины в том, 

что они готовят из девочек монашек. На это 
игуменья отвечала отвечала: «Ничуть! Мы 
не принуждаем детей к вечному посту, мы 
радуемся их молодому веселью, но все наши 
цели сводятся к тому, чтобы через них рас-
пространять нравственность, трудолюбие, 
стремление обставить жизнь удобствами и 
довольством. О, мы далеки от аскетизма! Де-
ти должны быть детьми». Лидия Коцеволь-
ская, журналистка из Томска, побывавшая в 
приюте в 1912 г., отмечала: «Детишки в 
приюте чистенькие, скромненькие, жизне-
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радостные, трудолюбивые, набожные, поч-
тительные» [5].  
В 1913 г. в Чемальской общине была от-

крыта второклассная женская школа, куда 
принимали девочек, окончивших начальные 
классы церковно-приходских школ, из семей 
священнослужителей и детей приюта. Кро-
ме обычных школьных предметов девочек 
обучали делопроизводству, музыке, рукоде-
лию, сельскохозяйственным работам, пере-
плетному, сапожному ремеслу. Второкласс-
ная школа готовила учителей для элемен-
тарных школ грамотности. Большое внима-
ние уделялось занятиям по медицине, особо 
отличившихся девочек отправляли в Моск-
ву, в Марфо-Мариинскую обитель для обу-
чения на сестер милосердия.  
Улалинская женская община (с 1881 г. – 

Николаевский монастырь), основанная чле-
нами Алтайской миссии в 1863 г., представ-
ляла собой общину женщин-алтаек (количе-
ство русских насельниц было минималь-
ным) [6]. В прошении на высочайшее имя, 
поданном при основании общины, указыва-
лось на необходимость создания монастыря 
не только как церковного, но и важнейшего 
социального учреждения: «Мы считаем 
главною целию нашего общежития и пер-
вым долгом нашего служения Господу – по-
могать миссии в христианском обучении 
новообращенных из язычества лиц женского 
пола и в многоразличных нуждах их от рож-
дения до гроба, в особенности – принимать 
в свое попечение больных, бесприютных и 
сирот новокрещенных женского пола» [7].  
К 1883 г. в преобразованной в монастырь 

общине, кроме настоятельницы, было 76 
сестер, а также девять «приютянок» – мало-
летних девочек. В монастыре существовали 
свечной завод, маслодельня, заведение для 
варки мыла, большие рукодельные мастер-
ские, функционировали миссионерская 
больница, сиротский приют, с 1902 г. – цер-
ковноприходская школа с общежитием, в 
которой обучались преимущественно де-
вочки коренных народностей. В обители 
были развиты пчеловодство и скотоводство 
[8]. В монастыре сложилась собственная 
иконописная традиция. Десятки сестер оби-
тели и воспитанниц приюта занимались 
иконописью в мастерских монастыря [9].  
К 1914 г. общее количество сестер мона-

стыря составило 175 человек, в т. ч. 106 по-
слушниц. Несомненно, Улалинская обитель 
блестяще выполняла задачу бытового рас-
пространения православия: получавшие об-
разование девушки-инородки служили 
своеобразными проводниками русского 
культурного влияния. Сестры монастыря 
внесли серьезный вклад в развитие образо-
вания и здравоохранения в крае, занимаясь 
не просто катехизацией крещаемых, но и 
обучением новокрещенных хозяйственным 
и санитарно-гигиеническим навыкам, раз-
нообразным рукоделиям, оказывали помощь 
роженицам и больным. Монастырь служил 
своеобразной хозяйственно-бытовой шко-
лой, распространяя русское влияние через 
расширение ареала земледельческой куль-
туры.  
С другой стороны, известна печальная 

история Чулышманского Благовещенского 
мужского монастыря. Монастырь был осно-
ван по инициативе барнаульского купца 
А.Г. Малькова как «центральное место в ви-
де приюта» для членов Алтайской духовной 
миссии.  
Многочисленны свидетельства нечисто-

плотности попечителя монастыря. Ходатай-
ство о выделении монастырю «пустолежащих 
земель» близ Телецкого озера означало фак-
тический захват речной долины Чулышмана, 
густо населенной алтайцами, теперь обло-
женными суровой данью [10]. Привлечение в 
обитель братии также было совершено 
Мальковым с многочисленными наруше-
ниями и прямыми подлогами. К концу 1870-х 
гг. из 22 привезенных в 1866 г. в обитель мо-
нахов и мирян здесь остался только иеромо-
нах Оптиной пустыни Варсонофий. 
Имеются свидетельства того, что позже 

число мужской братии увеличилось, но мо-
настырь, неоднократно переносившийся на 
новое место, не оказывал на жизнь округи 
большого влияния. Тем контрастнее выгля-
дит деятельность детского Чулышманского 
приюта, организованного и спонсировавше-
гося женским Улалинским монастырем. За-
ведующей приютом была игуменья Магда-
лина (Мария Михайловна Чевалкова). При-
ют функционировал в непосредственной 
близости от мужского монастыря, но не 
имел к нему отношения. 
Вообще, мужские монастыри юга Сибири 
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в описываемый период многолюдностью не 
отличались. Рассмотрим ситуацию с муж-
ским монашеством Енисейской епархии, 
примыкавшей к Алтаю и Урянхайскому 
краю и оказывавшей определенное влияние 
на их развитие. К началу ХХ в. такие муж-
ские обители, как Красноярский Знамен-
ский скит, Спасо-Преображенский мона-
стырь г. Енисейска, Туруханский Свято-
Троицкий, Красноярский нештатный мона-
стыри имели братию в составе не более чем 
6-8 человек. В то же самое время, Знамен-
ский нештатный женский монастырь, рас-
положенный в г. Красноярске, имел около 60 
насельниц, а в Иверском общежительном 
монастыре г. Енисейска число послушниц и 
монахинь достигало 200 [11]. Соответствен-
но, более многочисленное женское монаше-
ство уже в силу его величины лучше справ-
лялось с возложенными на него задачами. 
При основании Улалинской женской об-

щины были выдвинуты следующие сообра-
жения: «Устройство женской общины на Ал-
тае весьма полезно не только в религиозном 
отношении, но и вообще для образования 
Алтайского края и в гражданском и хозяйст-
венном отношениях» [12]. Такими же сооб-
ражениями руководствовались представите-
ли светской и духовной администрации при 
разработке проекта женского монастыря в 
недавно присоединенном к России Урянхай-
ском крае. 
Начало включения тувинцев (урянхов 

или сойотов) в российское экономическое и 
политическое пространство было положено 
русским освоением Урянхайского края в 
конце XIX – начале ХХ вв., особенно оно 
усилилось после присоединения края в 1914 
г. Однако значительное число сойотов про-
живало и на территории юга Енисейской 
губернии. Фактически «первой линией» 
русско-тувинского взаимодействия и со-
трудничества стала территория Усинской 
долины. В отчетах миссионерских церковно-
приходских школ Усть-Усинского селения 
фигурировали учащиеся-сойоты.  
Однако сойоты оставались китайскими 

подданными: российские власти в это время 
не поддерживали желание обрусевших ту-
винцев и потомков смешанных браков пе-
рейти в русское подданство. До 1914 г. не 
разрешалась и направленная православная 

миссионерская деятельность среди тувин-
ского населения [13].  
После присоединения Урянхая к Россий-

ской империи наиболее адекватным шагом 
для быстрого расширения русского присут-
ствия в регионе было избрано создание жен-
ского монастыря [14]. Воздействие на жен-
щину как хранительницу очага и традиций, 
воспитательницу детей, как самый консер-
вативный элемент общества обуславливало 
успешность дальнейших действий христи-
анской и культурной миссии среди сойотов. 
Традиционной экономической основой пра-
вославия являлась земледельческая культура 
(распространение которой среди сойотов 
было необходимо), противопоставлявшаяся 
кочевому скотоводству. 
Распространение женскими монастырями 

и общинами хозяйственно-бытовой культу-
ры, видоизменявшей экономическую основу 
жизни коренных народностей, означало не-
избежную ломку социальной сферы: транс-
формацию родоплеменных отношений, по-
вышение бытовой культуры, распростране-
ние христианской этики, переход к оседлости 
и землепашеству [15]. Многие женские мона-
стыри выросли именно благодаря своей со-
циально-каритативной миссии, стали в этом 
отношении примерами для других обителей 
и обрели признание и любовь народа.  
Такие общины Южной Сибири сыграли 

значительную роль в развитии отношений 
между русским и автохтонным населением, 
способствовали формированию националь-
ной культуры и, в некоторой степени, на-
циональной интеллигенции последнего. 
Деятельность женских монастырей (при 
практически полном отсутствии новых муж-
ских обителей в указанном регионе и без-
действии имеющихся) способствовала ре-
шению задачи государственной важности – 
распространению православия как важней-
шего фактора русского присутствия.  
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