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Общины бурханистов на Алтае  
в 1904–1916 гг.: формирование и  
развитие в контексте государственной  
вероисповедной политики

П.К. Дашковский, А.А. Насонов

Burkhanist communities in Altai in 
1904–1916: formation and development 
in the context of state religious policy

P.K. Dashkovskiy, A.A. Nasonov

Аннотация. В статье рассматривается процесс становления и трансформации общин бурханистов 
на Алтае в начале XX в. Изменения в государственном курсе по отношению к национальным окраинам 
рубежа XIX–XX вв., революционные и военные события начала XX в. определили нарастание динамики 
религиозной ситуации и способствовали консолидации коренного населения. Формирование общин бур-
ханистов стало ответом коренных сообществ на форсированную государственную модернизацию и 
результатом процесса аккультурации элементов традиционного комплекса верований и постулатов 
мировых религий.
Ключевые слова: межконфессиональное взаимодействие, государственная вероисповедная политика, 
бурханизм, аккультурация, модернизация, миссионерство, Сибирь.

Abstract. The article deals with the process of formation and transformation of Burkhanist communities in 
Altai at the beginning of the 20th century. The changes in the state course in relation to the national outskirts 
at the turn of the 19th – 20th centuries, revolutionary and military events of the beginning of the 20th century 
determined the growth of the dynamics of the religious situation and contributed the consolidation of the in-
digenous population. The formation of Burkhanist communities was a response of indigenous communities to 
forced state modernization and the result of acculturation process of the elements of the traditional set of beliefs 
and postulates of world religions.
Key words: interfaith interaction, state religious policy, Burkhanism, acculturation, modernization, missionary 
work, Siberia.

Переходные состояния общества остаются одной из наиболее востребованных 
для изучения тем в социально-гуманитарном знании. Исследовательский инте-
рес сосредоточен на рассмотрении перехода от традиционности к более совре-
менным формам отношений через реализацию модернизационных проектов. Он 
также акцентирует внимание на последствиях этих процессов. В зависимости от 
характеристик и динамики, данные изменения вызывали соответствующие реак-
ции трансформирующихся обществ, относительно органично или противоречиво  



69

Из истории религий
воспринимавших нововведения. Зачастую эта реакция имела выражение в виде 
формирования новых религиозных течений.

Историческим примером причинно-следственных связей переходного состоя-
ния общества являлись процессы рубежа XIX–XX вв. на юге Западной Сибири. В 
этот период модернизационные мероприятия социально-политического и эконо-
мического характера, реализованные в европейской части России в пореформен-
ный период в 1860-е – 1880-е гг., были активизированы на территории сибирских 
окраин. Однако их проведение совпало с существенным поворотом государствен-
ного курса, который определил специфику изменений. Модернизационные меры 
и кардинальные политические сдвиги требовали пересмотра направлений и мето-
дов государственной вероисповедной политики.

На сегодняшний день в научной исторической литературе наиболее распро-
странено несколько концепций, осмысляющих сущность трансформации госу-
дарственного курса. Согласно концепции фронтирной модернизации, политика 
государства зависела от отдаленности периферии от центра и степени освоения 
ее территории. Универсалистские проекты не всегда приводили к сокращению 
региональной специфики, а могли, наоборот, способствовать усложнению меха-
низмов управления 1. В соответствии с другим подходом до конца XIX в. прави-
тельственный курс в отношении окраин характеризовался поливариативностью 
и гибкостью с сохранением локальных особенностей управления. Государство 
реализовывало «политику имперского регионализма». На рубеже XIX–XX вв. 
возобладала тенденция к централизации, административной и хозяйственной 
унификации, стандартизации форм управления 2. В последние годы в ряде трудов 
была обоснована концепция имперской политики аккультурации 3, подразуме-
вающая сочетание относительно скоординированного взаимодействия традици-
онных институтов и имперских моделей с укоренением наиболее результативных 
этнокультурных и этносоциальных практик. При этом государственная политика 
эволюционировала от попыток адаптации традиционных отношений до усиле-
ния унификаторских тенденций 4. Несмотря на различия в деталях, обозначенные  
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концепции в целом фиксируют тенденцию постепенного перехода от многооб-
разия, основанного на сохранении этнических традиций на локальном и регио-
нальном уровнях, к попыткам сформировать и внедрить универсальную систему 
управления.

Анализируемые трансформации и меры их осуществления имели целый ряд по-
следствий. Кроме прочего, они непосредственно воздействовали на ход конфес-
сиональных процессов. Коренные сообщества, ощущая давление государства и 
его институтов, постепенно утрачивая привычные формы управления, пытались 
сохранить традиционный уклад через сплочение на религиозной основе. Это не-
избежно актуализировало вероисповедные поиски альтернатив и расширяло воз-
можности прозелитизма со стороны конкурентов православия – ислама и буддиз-
ма, а также способствовало возрождению и интерпретации легендарных сюжетов. 
Показательной в этом смысле стала религиозная ситуация на Алтае в начале XX в.

Эти события в отечественной историографии преимущественно рассматрива-
лась с точки зрения реализации этнических тенденций и логики развития религи-
озно-мифологических представлений коренного населения Алтая 5 и сопредель-
ных территорий 6. Влияние государственной вероисповедной политики и иных 
факторов на формирование и развитие общин бурханистов изучено в меньшей 
степени.

Изучение взаимосвязи социально-экономических и религиозных процессов ба-
зируется на применении историко-генетического и историко-критического мето-
дов. Рассмотрение различных аспектов проявления реакции коренного населения 
на модернизационные процессы и обстоятельства военного времени производит-
ся с опорой на исторические предпосылки, причинно-следственные связи с уче-
том ведущих факторов. Вместе с тем понимание реальной исторической картины 
достигается через критическое соотношение данных исторических источников, а 
аналитическая составляющая исследования опирается на фактический материал.

На рубеже XIX–XX вв. основным фактором нарастания противоречий на юге 
Западной Сибири стала землеустроительная политика, основные принципы ко-
торой были закреплены в следующих нормативных актах: Положение о поземель-
ном устройстве крестьян и инородцев, водворившихся в губерниях Тобольской, 
Томской, Енисейской и Иркутской на казенных землях 1896 г., Положение о по-
земельном устройстве крестьян и инородцев, водворившихся в Алтайском округе 
на землях Кабинета Его Величества 1899 г. 7. Фактически землеустройство нача-
лось в 1901 г., а в приграничных районах было отложено до 1912 г. Основными 
задачами проводимых мероприятий стали включение коренных этносов в универ-
сальную структуру поземельных отношений и их привлечение к оседлому образу 
жизни. При этом подразумевалось создание института земельной собственности 
и распространение волостной системы самоуправления. Если до этого главным 
образом Алтайская духовная миссия с разной степенью результативности способ-
ствовала воссозданию в новых территориальных и этнических условиях традици-
онной системы сельского самоуправления европейской части России, то теперь 
светские власти стали проводить землеустроительные работы 8.
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Однако еще до официальных изменений в этом направлении, в последней трети 

XIX в. наблюдался стихийный процесс самозахвата земель инородцев крестьяна-
ми-переселенцами. Так, в записке от 1869 г. сообщалось, что через обустройство 
заимок крестьяне присваивали часть стойбищ. После увеличения количества пе-
реселенцев и их семей захваты становились открытыми 9. В удаленных районах 
Горного Алтая аналогичные действия производились старообрядцами. Возникали 
и конфликтные ситуации. Так, для сохранения за собой пригодных для земледелия 
участков кержаки поджигали пастбища и угоняли скот. Однако существовали и 
мирные практики взаимодействия 10.

Землеустройство первоначально предполагало получение надела в размере 
18 десятин на душу коренного населения и переселенцев. В итоге землеустрои-
тельные мероприятия 1910-х гг. привели к сосредоточению наиболее пригодных 
пастбищ в руках верхушки автохтонного общества (зайсанов и баев) и перекуп-
щиков 11.

Эти нововведения и их последствия осложнялись тем, что на рубеже XIX–XX 
вв. сибирские территории за короткий срок приняли большой поток переселен-
цев. По оценкам авторов монографии, посвященной истории освоения Северной 
Азии, «в 1885–1904 гг. в Сибирь и на Дальний Восток прибыло 1 488 тыс. чело-
век». После недолгого перерыва периода Русско-японской войны колонизация 
продолжилась и обрела внушительные масштабы: «за 1906–1914 гг. за Урал пере-
селились 3 772 тыс. человек» 12.

Реакция коренного населения на происходившие события первоначально ха-
рактеризовалась пассивностью, однако впоследствии ответом на государствен-
ные изменения стала активизация конфессиональных процессов. В частности, 
на Алтае наблюдалось формирование общин бурханистов. Если в долгосрочной 
перспективе их зарождению способствовали модернизационные процессы, то 
специфику их становления определили локальные особенности государственного 
вероисповедного курса.

Представители органов власти связывали становление и распространение ве-
роучения с воздействием извне адептов северного буддизма. Присутствие и уси-
ление позиций последнего на юге Западной Сибири считалось нежелательным 
явлением, которое могло ослабить позиции православия и усложнить социаль-
но-экономические изменения, проводимые в том числе при посредничестве его 
структур. С точки зрения представителей Алтайской духовной миссии, всплески 
активности инородцев были связаны с усилением прозелитизма с северо-запад-
ных территорий Монголии 13. К 1904 г. риторика миссионеров Русской право-
славной церкви дополнилась сообщениями о сепаратистских проявлениях среди 
коренного населения, особенно в период обострения соперничества с Японией на 
Дальнем Востоке. События начала XX в. способствовали организации борьбы со 
шпионажем в Западной Сибири. Как отмечает К.К. Клипка, контрразведка в Том-
ской губернии активизировалась с началом Русско-японской войны в 1904  г.  14 
Основным способом борьбы с подозрительными элементами и бродячими лама-
ми-проповедниками было выдворение за пределы российской территории 15.
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Изменение внешнеполитической обстановки и последовавшие за ней внутри-

российские брожения способствовали нарастанию религиозной динамики. На 
Алтае в мае–июне 1904 г. резонансные последствия имело коллективное моление, 
ставшее первым публичным проявлением бурханистского движения. К удивлению 
оседлых поселенцев и служителей Алтайской духовной миссии, представители ко-
ренного населения стали выбрасывать одежду фабричного производства, ломали 
инвентарь, растрачивали денежные средства. После этого они съехали в горное 
урочище Теренг, ожидая пришествия божественного посланника Ойрот-хана. В 
итоге обеспокоенность наблюдателей привела к жесткому разгону моления сила-
ми местных полицейских чинов и крестьян-переселенцев 16.

Однако жесткая реакция на публичное проявление не пресекла распростране-
ния бурханистских постулатов и ритуалов. Внутренние религиозные тенденции 
в алтайском автохтонном обществе и внешнеполитические условия были ослож-
нены революционными событиями 1905–1907 гг. Государственные уступки в 
вопросах свободы вероисповедания, в первую очередь принятие манифеста 17 
октября 1905 г. 17, привели к изменениям в вероисповедной политике. Многие 
религиозные направления, ранее имевшие нелегальный статус, были признаны 
государством, стало возможно обособление новых вероучений и их социальных 
институтов 18, была облегчена смена вероисповедной принадлежности 19. Эти из-
менения имели последствия и на региональном уровне. На территории Алтая на-
блюдалось снижение административного контроля над представителями различ-
ных вероисповеданий. Проповедническая активность служителей православных 
миссий усилилась и апробировала новые формы (например, объезды миссионер-
скими группами окормляемых территорий) 20.

Миссионер Усть-Канского отделения Алтайской духовной миссии Л. Кумандин 
в 1905 г. описывал изменения, произошедшие вследствие формирования бурха-
нистских общин. В частности, при поездке по р. Чарыш священнослужитель за-
фиксировал, что инородцы стали бойкотировать шаманов, отказывались призна-
вать результативность их обрядовых действий и приносить в жертву животных. 
Изменения в своих действиях бурханисты объясняли тем, что «это противно духу 
Бурхана», а также оценивали прошлые ритуалы с участием шаманов как заблужде-
ния. По мнению Л. Кумандина, смена духовных ориентиров привела к тому, что 
в поведении инородцев определились новые черты. Это было связано, в первую 
очередь, с сокращением количества богов и заменой шаманских ритуалов на куль-
товые действия бурханистов 21. В.Я. Шишков во время экспедиций по бассейну р. 
Бии и Чуйскому тракту отмечал, что со стороны бурханистов наблюдалось отри-
цательное отношение к алкоголю и курению. Исследователь также зафиксировал 
существование запрета на осквернение огня 22.

Динамика распространения бурханизма активизировалась в 1905 г. и набирала 
темпы вплоть до начала Первой мировой войны в 1914 г. 23 В конце 1900-х гг. в 
общинах бурханистов формировалась ученическая традиция. Служители культа 
(ярлыкчи) не проводили обряды единолично. Миссионеры сообщали о формиро-
вании категории шабычы, привлекаемой в качестве помощников, исполнителей  
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религиозных песен-гимнов. Приобщение к культу начиналось с положения чачу-
чей – учеников 24. Эти особенности также были зафиксированы этнографами  25. 
Данная черта резко отличала общины бурханистов от приверженцев прежних 
ритуалов 26. В шаманско-анимистических практиках доминировала традиция 
избранничества и обретения шаманских способностей. В бурханизме стали ис-
пользоваться коллективные формы духовного взаимодействия, формировалась 
первичная духовная иерархия. Наблюдатели связывали это с воздействием буд-
дийского вероучения.

В отчете о летней поездке в 1914 г. на Алтай А.В. Анохин охарактеризовал на-
строения в общинах бурханистов в районе р. Чарыш. Активную негативную по-
зицию представители нового учения занимали по отношению к приверженцам 
шаманизма. В отличие от последних, бурханисты были более сплоченными, а их 
ритуалы демонстрировали сокращение дистанции между рядовым последовате-
лем и создателем культа. Примечательно, что распространение получили обряды 
очищения пространства юрты (окуривание можжевельником) после его посе-
щения шаманистами. Отношение к переселенцам и их хозяйственно-бытовым 
практикам было пассивно-отрицательное. Бурханисты стремились избегать ис-
пользования нетрадиционных для них предметов, игнорировали миссионерские 
беседы 27.

В Первую мировую войну на юге Западной Сибири наблюдалось осложнение 
внутренней обстановки. В 1916 г. настороженность и попытки уклонения вызвал 
указ Николая II, предполагавший привлечение мужского инороднического населе-
ния Российской империи для работ по устройству оборонительных сооружений 
и военных сообщений в районе действующих армий. Под действие указа подпада-
ли представители коренного населения всех губерний и областей Сибири за ис-
ключением отдельных районов 28. В отчете Алтайской духовной миссии за 1916 г. 
сообщалось, что страхами и ожиданиями представителей коренного населения 
пытались манипулировать. Так, на алтайской границе фиксировались волнения. 
Неизвестные агитаторы распространили среди кочующих племен слух, содержав-
ший искаженную трактовку указа о мобилизации лошадей и реквизиции инород-
цев на тыловые работы. В отчете отмечалось, что «злонамеренно был пущен слух, 
что реквизиция инородцев выдумана местными чиновниками, а не царем; что ино-
родцев заставят работать под огнем, поведут на убой», «после реквизиции моло-
дого народа оставшихся стариков ограбят, уведут у них скот, а их семьи помрут с 
голоду» 29. Следствием этого слуха стало бегство на монгольскую территорию. В 
спешке инородцы брали с собой только часть имущества – верх юрт, а оставшиеся 
основания и скарб (ящики, котлы и другие вещи) были разграблены 30.

Новые социально-политические и экономические вызовы требовали осмыс-
ления и определяли поиск адекватной реакции с точки зрения традиционного 
сознания. Шаманские представления и практики в меньшей степени стали удов-
летворять эти потребности. Критическое отношение со стороны коренного насе-
ления к шаманам (камам) выражалось в употреблении обличительных поговорок: 
«Как питающийся от неправедных прибытков никогда не выходит из-под суда, так  
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связавшийся с камами никогда не бывает свободен от болезней»; «В год эпизоот-
ии собаки бывают жирны, а в год эпидемии камы становятся жирны»; «Как ски-
тающийся пес не разжиреет, так призывающий духов не разбогатеет» 31.

По свидетельствам миссионеров и этнографов, в связи с вводимыми со сторо-
ны государственной власти мерами и опасением более жестких нововведений, в 
период Первой мировой войны среди коренного населения вновь возросла попу-
лярность бурханистских религиозных представлений 32.

Таким образом, на формирование общин бурханистов на Алтае в начале XX в. 
повлиял ряд факторов. Среди них определяющее значение имели поземельные но-
вовведения, проводимые в условиях постепенной административной унификации, 
увеличения количества переселенцев и распространения их практики оседлого 
существования. Эти процессы способствовали нарастанию религиозной динами-
ки, развитию внутренних этнокультурных тенденций. Первоначальные ограничи-
тельные меры замедляли, но не искореняли воздействие на население северного 
буддизма. Впоследствии они сменились более гибкими механизмами регулирова-
ния отношений между государством и конфессиями в связи с утверждением сво-
боды вероисповедания в ходе революционных событий 1905 г. В совокупности 
дестабилизирующие последствия Русско-японской войны 1904–1905 гг. и итоги 
революции 1905–1907  гг. способствовали публичному проявлению бурхани-
стского движения и его социальному оформлению. До Первой мировой войны 
фиксировались обособление последователей бурханизма и их противопоставле-
ние приверженцам шаманских ритуалов. Важнейшей чертой общин бурханистов 
стало формирование первичной духовной иерархии на основе ученической тра-
диции создателей культов. В ходе Первой мировой войны общины бурханистов 
вновь стали увеличиваться, превратившись в центры пассивного сопротивления 
мобилизационным действиям государственной власти.
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