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МИЛЛЕНАРИСТСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА АЛТАЕ  
(РУБЕЖ XIX–XX ВВ.): ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
И ПРОТИВОРЕЧИЯ

В статье рассматриваются специфика распространения милленаристских воззрений 
в контексте изменений государственно-конфессиональных отношений. Автором закры-
вается предметное поле исследования через анализ теоретических аспектов и истории 
изучения проблемы. Акцентируется внимание на особенностях использования мил-
ленаристских идей в проповеднических тактиках адептов направлений христианско-
го вероучения и интерпретации данных взглядов у коренного населения Алтая на ру-
беже XIX–XX вв. На основе архивных источников выявлено, что активизация милле-
наристских воззрений происходила в периоды войн (Русско-японской войны 1904–
1905 гг., Первой мировой войны 1914–1918 гг.) и революционных событий 1905–1907 
и 1917 гг. Действия представителей государственной власти на локальном уровне были 
нацелены на сохранение стабильной ситуации и предотвращение волнений, а также на-
блюдался отказ от применения крайних мер. Религиозная ситуация резко изменилась 
в условиях оформления бурханистского движения в 1904 г. Первоначальная жесткая 
реакция в виде разгона коллективного моления и судебного процесса над предводите-
лями сменилась фактическим признанием нового вероучения.

Ключевые слова: милленаризм, мессианизм, эсхатология, буддизм, православие, 
бурханизм, межконфессиональное взаимодействие, религиозный синкретизм, аккуль-
турация, Алтай.
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MILLENARIAN BELIEFS AND STATE-CONFESSIONAL 
RELATIONS IN ALTAI (TURN OF THE XIX–XX CENTURIES): 
CONTINUITY AND CONTRADICTIONS

The article discusses the specifics of the spread of millenarian views in the context of 
changes in state-confessional relations. The author closes the subject field of research through 
the analysis of theoretical aspects and the history of the study of the problem. Attention 
is focused on the peculiarities of the use of millenarian ideas in the preaching tactics of 
adherents of the directions of Christian doctrine and the interpretation of these views among 
the indigenous population of Altai at the turn of the 19th-20th centuries. Based on archival 
sources, it was revealed that the activation of millenarian views occurred during the periods 
of wars (the Russo-Japanese War of 1904–1905, the First World War of 1914–1918) and the 
revolutionary events of 1905–1907 and 1917. The actions of state authorities at the local level 
were aimed at maintaining a stable situation and preventing unrest, and there was also a refusal 
to use extreme measures. The religious situation changed dramatically in the conditions of 
the formation of the Burkhanism movement in 1904. The initial harsh reaction in the form of 
dispersal of collective prayers and the trial of the leaders was replaced by the actual recognition 
of the new dogma.

Keywords: millenarianism; messianism; eschatology; Buddhism; Orthodox; Burkhanism; 
interfaith interaction; religious syncretism; acculturation; Altai.
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Введение
Изучение специфики религиозной динамики на сегодняшний день является од-

ним из направлений развития исторической науки. Особый интерес представляет ана-
лиз конфессиональных процессов в традиционных обществах, происходивших в ходе 
трансформации их существования в меняющихся социально-политических и хозяй-
ственных условиях. В этом случае рассмотрение религиозной динамики как явления 
многофакторного предполагает не столько фиксацию изменений ранее относительно 
статичной духовной системы под воздействием извне, сколько выявление специфики 
развития религиозной ситуации в сочетании с остальными характерными для данно-
го периода процессами.

Сегодня одной из актуальных проблем истории религии выступает изучение мо-
билизующих и консолидирующих компонентов механизма распространения рели-
гий, в том числе продвижение милленаристских и близких по содержанию к ним идей 
при конкуренции между распространяющимися вероисповеданиями. Динамика этих 
явлений интересна в ракурсе реакции традиционного религиозного сознания на суще-
ственные изменения государственно-конфессионального курса.

Теоретические аспекты проблемы
В социально-гуманитарных науках, изучающих религиозные явления, понятие 

«милленаризм» используется как обобщающее для комплекса различных духовных 
воззрений, связанных с представлениями о кардинальных изменениях в мироустрой-
стве и в основополагающих обстоятельствах существования социальных общностей, 
а также о смене исторических эпох, глобальных циклов. Многообразие милленарист-
ских идей в первую очередь включает мессианские и эсхатологические мотивы и сю-
жеты, взаимоувязывая их и формируя важнейшие компоненты мировоззрения верую-
щих. Понятие «мессия», имеющее древнееврейское происхождение, означает спасите-
ля человеческого рода. В христианской религиозной традиции ему соответствует гре-
ческое понятие «Христос», русское — «помазанник» [Мовлева, 2005: 259]. Производ-
ной от указанного понятия является категория «мессианизм», характеризующая рели-
гиозные ожидания пришествия божественного посланника в разных обличиях и сопут-
ствующие этому событию явления. Это понятие, первоначально применимое к группе 
авраамических религий, постепенно стало использоваться в качестве термина, обозна-
чающегося схожие персонифицированные ожидания вне зависимости от конфессио-
нальной принадлежности. С рассматриваемой дефиницией тесную взаимосвязь име-
ет категория «эсхатология», являющаяся собирательным понятием для разнообразных 
представлений о конце света, завершении одной глобальной эпохи и переход к другой.

Использование этих концепций применительно к восточному религиозному миро-
воззрению в целом и буддийскому учению в частности условно. Сравнивая концепту-
альное осмысление милленаристских идей в христианском, исламском и буддийском 
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учениях и их направлениях, можно говорить скорее о типологическом сходстве. По-
скольку эти идеи имеют временное измерение, следует учитывать их принципиальное 
различие. Так, христианское и исламское восприятие базируется на линейной трак-
товке времени, где происходят глобальные события, в частности конец света. В свою 
очередь буддизм в различных интерпретациях сохранил циклическое мироощущение.

Вместе с тем в контексте мессианизма воспринимаются религиозные представле-
ния о легендарно-исторических личностях, которые широко распространены в веро-
ваниях народов Центральной Азии и инкорпорировались буддизмом в процессе его 
внедрения в местную этнокультурную среду.

Особенности изучения проблемы
Милленаристские воззрения во взаимодействии традиционных верований юга За-

падной Сибири и постулатов направлений мировых религий получили детальное осве-
щение в филологических исследованиях. В них авторы сосредоточились на изучении 
отражения в фольклорных сюжетах и их интерпретациях центральноазиатских и юж-
носибирских этнополитических процессов, осмысления реальных исторических собы-
тий в мифологическом сознании коренного населения [Ойноткинова, 2017; Лиморен-
ко, 2017; Доронин, 2018]. С точки зрения Д. Ю. Доронина, эсхатологическое повество-
вание в фольклоре алтайцев имело дохристианские истоки и распространилось в ре-
зультате буддийского влияния с территории Центральной Азии. Об этом, по мнению 
исследователя, свидетельствуют схожие преставления о кальпах в буддизме и о айгу-
лах в алтайских верованиях как о глобальных временных периодах, регулярно прихо-
дящих на смену друг другу в результате конца света [Доронин, 2018: 285–288]. Вместе 
с тем специфика этой предметной области определила интерес к изучению вариантов 
укоренения рассматриваемых идей в языковой культуре (обозначение и развитие раз-
личных сюжетных компонентов). Однако зачастую стремление к описанию общей кар-
тины на основе анализа фольклорных мотивов не способствовало четкой дифферен-
циации временных пластов и отделению более ранних от последующих заимствований.

В исторических исследованиях при изучении комплекса милленаристских воззре-
ния и производных от них явлений делался акцент на разных аспектах: мессианские 
и эсхатологические идеи рассматривались как способ объединения для ведения нацио-
нально-освободительной борьбы [Данилин, 1936: 36–44], как средство борьбы за влия-
ние на «трудящиеся массы» со стороны различных групп «эксплуататоров», находя-
щихся как внутри государства, так и за его пределами [Мамет, 1929: 211–232; Потапов, 
1948: 412–424]. Позже милленаристские воззрения характеризовались с целью выяв-
ления реально происходивших событий, получивших легендарное осмысление и раз-
витие, оценивались в контексте обоснования традиционным религиозным сознанием 
права общероссийской государственной власти на управления национальной окраи-
ной [Златкин, 1958: 289–313; Jacquemoud, 2014; Шерстова, 2016: 14–22; Знаменский, 2020: 
123–151], трактовались с точки зрения их роли в этнической консолидации [Шерстова, 
2014: 14–22]. Вместе с тем соотношение динамики распространения и трансформации 
милленаристских воззрений и изменений в государственно-конфессиональной поли-
тики было исследовано фрагментарно.
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Милленаристские идеи в проповеднических тактиках адептов христианского 
вероучения

Милленаристские идеи традиционно являлись частью проповедей адептов раз-
личных вероучений на Алтае. Обладая особой экспрессивностью, привлекая внима-
ние, они становились основной из тем бесед, увещеваний. Эти сюжеты занимали цен-
тральные позиции в проповеднической деятельности, имея яркое риторическое выра-
жение. Зачастую в связи с их концептуальной сложностью они искаженно восприни-
мались последователями. Так, мессианские сюжеты активно использовались в работе 
служителей Алтайской духовной миссии. Основное их назначение состояло в усилении 
восприятия концепции монотеизма среди потенциальных последователей и неофитов. 
Суть тактики миссионеров заключалась в том, что Бог не только существует как еди-
ная сущность, но и может воздействовать непосредственно на мир через пришествие 
посланника — собственной ипостаси. Сложность догматики и необходимость вытес-
нение традиционных верований требовали достижения высокого уровня миссионер-
ского мастерства, ускоренной адаптации к конкретным социальным и географическим 
проповедническим условиям, совершенствования набора аналогий и метафор для уста-
новления контакта с потенциальным последователем. Как отмечает Н. Р. Ойноткино-
ва, идеи христианского Священного Писания внедрялись в ходе миссионерской рабо-
ты в чужие культуры через проведение аналогий, сравнений с образами и мифологе-
мами, существовавшими в их языковой культуре [Ойноткинова, 2017: 102]. Например, 
в алтайской традиции с антихристом отождествлялось божество подземного мира — 
Эрлик [Ойноткинова, 2017: 106].

Однако этот основной прием распространения главных догматов христианского ве-
роучения содержал в себе трудность понимания и усвоения, проявившуюся в последу-
ющих событиях. На сегодняшний день, когда основные этапы процесса распростране-
ния православия в XIX — начале XX в. можно проследить и детально оценить его ито-
ги, очевидно, что специфика догмата о триединстве бога в христианстве зачастую не-
верно интерпретировалась традиционным созданием коренного населения, а использо-
вание мессианских идей в проповедях православных миссионеров в качестве побочно-
го результата способствовала формированию синкретических религиозных воззрений.

Однако в рассматриваемом регионе на территории, ставшей объектом миссионер-
ства и последующего духовного окормления официального православия, присутство-
вали общины старообрядцев. Часть из них были потомками переселенцев предыдуще-
го столетия и относились к старожилам, остальные являлись новопоселенцами [По-
кровский, Зольникова, 2011: 175–181]. Образование общин староверов предшествова-
ло институциональному оформлению миссионерства в регионе — созданию Алтайской 
духовной миссии (далее — АДМ). К. Ю. Иванов на основе анализа миссионерских от-
четов указал, что к 1915 г. на Алтае территориальное присутствие старообрядцев уве-
личилось по сравнению с предыдущим временным периодом в связи с новым прито-
ком переселенцев [Иванов, 1998: 233]. Последователи староверия составляли конкурен-
цию деятельности Алтайской духовной миссии как в отношении привлечения в хри-
стианскую веру инородцев, так и с точки зрения вероисповедного контроля над сла-
вянским населением. «Уход в раскол» преимущественно имел социальные причины, 
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поэтому руководство миссии следило за моральным обликом служителей и стреми-
лось разобраться в конфликтных ситуациях, учитывая мнения паствы [ГААК. Ф. 164. 
Оп. 1. Д. 55. Л. 2–3 об.].

Специфика распространения старообрядческого варианта мессианских и эсхато-
логических идей не предполагала активного привлечения неофитов через миссионер-
скую деятельность, а скорее была направлена на сохранение собственной конфессио-
нальной общности. Несмотря на известную замкнутость старообрядческих сообществ, 
они регулярно взаимодействовали с предстателями других вероисповеданий и этниче-
ских групп. Как заметила И. В. Куприянова, контакты с коренными жителями в основ-
ном носили хозяйственный характер, но в отдельных случаях наблюдалось заключе-
ние межэтнических браков с переходом в староверие. Такие контакты были возмож-
ны, по мнению исследователя, из-за отсутствия угрозы религиозно-культурного рас-
творения ввиду взаимодействия двух принципиально различающихся культур [Ку-
приянова, 2013: 192–193].

Вместе с тем милленаристские воззрения староверов принимали более гипертро-
фированные формы по сравнения с официальным православием. Эти идеи в старооб-
рядческой среде традиционно связывались с серьезными изменениями в обществе со-
циально-политического и экономического характера, через их призму преломлялись 
опасения перед нововведениями [Григоренко, 2014: 93]. Этнополитическая ситуация 
на юге Западной Сибири в конце XIX и особенно XX в. подготавливала почву для ак-
тивизации рассматриваемых представлений, способствовала их нарастанию.

Интерпретации милленаристских идей коренного населения Алтая и государ-
ственно-конфессиональные отношения

Мессианские идеи различных направлений мировых религий вступали в тесное 
взаимодействие с представлениями коренного населения, которые имели давнее про-
исхождение и периодически актуализировались социально-политическими события-
ми. В 1905 г. в представлении товарища прокурора Бийского участка Томского окруж-
ного суда подробно излагались обстоятельства распространения мессианских слухов. 
По результатам посещения стойбищ коренного населения и опроса членов родового 
управления и старожилов было установлено, что ожидания пришествия Ойрота акти-
визировались в период военных действий (в 1854 и 1877 гг.), а также под влиянием про-
поведей монгольских лам (1895 г.) [ГАТО. Ф. 11. Оп. 4. Д. 2. Л. 40–41].

Центральной исторической фигурой в мессианских воззрениях коренного населе-
ния юга Западной Сибири выступал Амурсана (Амырсана, Амур-сана). Он являлся ре-
альным военно-политическим деятелем и принимал активное участие в междоусобной 
борьбе в Джунгарском ханстве в середине XVIII в., предшествующей разгрому ойра-
тов маньчжурскими войсками и переходу в российское подданство алтайских зайса-
нов. После поражения Амурсана бежал с монгольских территорий в Сибирь и скон-
чался в Тобольске в 1757 г. [Златкин, 1958: 291–300, 310–312].

По мнению Д. Ю. Доронина, бурханистское учение в большей мере включало ле-
гендарную историю и квазиисторические мотивы алтайцев, именно для него наряду 
с кольцевым было характерно линейное восприятие времени [Доронин, 2018: 283–284].
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Имеющиеся в структуре традиционных верований центральноазиатские мотивы 
были актуализированы в рамках новой волны распространения северного буддиз-
ма на территории Алтая. Эсхатологические и мессианские элементы усилили их вос-
приятие и способствовали внедрению постулатов, обрядовой атрибутики данной ми-
ровой религии.

Активизация распространения милленаристских идей вызывала обеспокоенность 
со стороны государственной власти и соизмеримые действия. Особое внимание было 
сосредоточено на настроениях представителей коренного населения в условиях слож-
ной внешнеполитической обстановки: Русско-японской войны 1904–1905 гг., Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. Сообщения о наиболее важных аспектах этих событий 
в виде кратких донесений направлялись царю через ведомство департамента полиции 
[Первая записка…, 2004: 27–28]. В условиях революционных потрясений 1917 г. и дез-
организации административного контроля милленаристские ожидания получили боль-
шее распространение [Протокол допроса…, 2004: 362].

Сами по себе милленаристские взгляды не воспринимались как опасное явление, 
однако они становились с точки зрения государственных лиц благоприятной почвой 
для манипуляции коренным населением. В этой связи велась работа в отношении ней-
трализации проповедников с монгольских территорий, входивших в состав Цинской 
империи. В источниках сообщалось о нескольких таких попытках, которые пресекались 
служителями АДМ и полицейскими чинами [ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 688. Л. 295об. 296; 
ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 100. Л. 6об.].

Вместе с тем должностные лица, аккумулируя разнообразные свидетельства, были 
склонны к взвешенной оценке ситуации и избегали крайних мер, которые могли спро-
воцировать этнорелигиозную напряженность. Так, уездный исправник А. Л. Тукма-
чев в рапорте томскому губернатору подробно излагал ведение миссионером Стефа-
ном Борисовым распространения милленаристских слухов, фиксируя безапелляцион-
ность и тенденциозность в трактовке бурханистских мессианских чаяний как резуль-
тата политической агитации, а также отражая предложение служителя Алтайской ду-
ховной миссии провести торжественное собрание с показательной демонстрацией при-
знания царской власти. Идея миссионера не получила поддержки, ему было рекомен-
довано ограничиться в своей работе «приличествующими поучениями» [ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 12. Д. 688. Л. 15–16]. Таким образом, можно констатировать умеренность и доста-
точность в применении публичных и принудительных мер.

В условиях Первой мировой войны служители АДМ фиксировали рост интереса 
у представителей коренного населения Алтая к проповедям о страшном суде. Миссио-
неры отмечали, что актуальность эсхатологических сюжетов была продиктована хо-
ждением предания о том, что «кончина мира будет, если инородцев будут брать в сол-
даты» [ГААК. Ф. 164. Оп. 1. Д. 157. Л. 3].

Заключение
В целом, традиционная реакция представителей государственной власти на попыт-

ки представителей вероучений культивировать милленаристские воззрения и исполь-
зовать их в своих целях имели преемственность. Наиболее активных адептов, распро-
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страняющих мессианские и эсхатологические слухи, стремились изолировать и высы-
лать. Вместе с тем усилия православных миссионеров, нацеленные на упрочнение их по-
зиций за счет административного подавления конкурентов, также находили поддерж-
ки. Фактически наблюдалась ситуация сохранения баланса.

Противоречия в государственно-конфессиональных мерах на локальном уровне на-
чали проявляться с 1904 г., с публичного проявления бурханистского движения. На ко-
роткий промежуток времени, опасаясь кардинальной смены религиозной ситуации 
под воздействием бурного роста популярности милленаристских идей, официальные 
лица поддержали крайние меры, инициированные служителями Алтайской духовной 
миссии в виде разгона коллективного моления бурханистов. Однако судебный процесс, 
направленный на определение роли предводителей бурханистов, состава преступле-
ния не выявил. Законодательство, порожденное революционными событиями 1905 г., 
привело к формированию новой религиозной ситуации — фактически легальной кон-
куренции православия и бурханизма.
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