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ПРАВОСЛАВИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ1

Статья посвящена деятельности новообразованной Кызыльской епархии Русской 
православной церкви Московского патриархата в Республике Тыва, где автохтонное 
и преобладающее население — тувинцы в большинстве своем исповедуют буддизм 
и шаманизм.

В Туве с образованием в 2011 г. Кызыльской епархии увеличилось количество пра-
вославных приходов. Об этом свидетельствуют вводимые автором в научный оборот 
статистические данные о численности религиозных организаций в настоящее время. 
Информация о зарегистрированных православных приходах дана по административ-
но-территориальному делению республики на кожууны (районы). На основе собран-
ных материалов анализируется деятельность новообразованной епархии, в частности, 
приводятся некоторые результаты ее миссионерской работы среди тувинцев, прежде 
не имевшей успехов. Интересны сведения о переведенной на тувинский язык право-
славной религиозной литературе и активном использовании епархией медийного про-
странства. На основе анализа имеющихся источников и литературы автор попытал-
ся описать деятельность новообразованной епархии и современное состояние право-
славия в Туве в целом.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ № 20–59–44004 «Влия-
ние этнокультурных и политических процессов на религиозную ситуацию в Сибири и сопредельных 
регионах Монголии в XIX — начале XXI вв.».
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Ключевые слова: Республика Тыва (Тува), тувинцы, буддизм, шаманизм, правосла-
вие, религиозные организации, Кызыльская епархия, православная миссия, миссионер-
ская деятельность, православный приход, тувинская православная община.

A. V. Mongush

Tuvan Institute of Humanities and Applied Socio-Economic Studies under the 
Government of the Republic of Tuva, Kyzyl (Russia); Altai State University, Barnaul (Russia)

ORTHODOXY IN THE REPUBLIC OF TUVA  
AT THE PRESENT STAGE

The article discusses the activities of the newly formed Kyzyl Eparchy of the Russian 
Orthodox Church of the Moscow Patriarchate in the Republic of Tyva. The peculiarity of 
this region is that its autochthonous and predominant population-the Tuvans mostly profess 
Buddhism and shamanism.

In Tuva, after the creation of the Kyzyl Eparchy in 2011 the number of Orthodox parishes in 
has increased. This is evidenced by the statistical data on the number of religious organizations 
at the present entered by the author into scientific circulation. The information on registered 
Orthodox parishes is given according to the administrative-territorial division of the Republic, 
i. e. by kozhuuns (districts). On the basis of the collected materials, the activity of the newly 
formed Eparchy is analyzed; in particular, some results of its missionary work among Tuvans, 
which previously had no success, are given. The article provides interesting information on 
the Orthodox religious literature translated into the Tuvan language and the active use of the 
media by the Eparchy. On the basis of the analysis of available sources and literature, the author 
describes the activities of the newly formed Eparchy and also the current state of Orthodoxy 
in Tuva in general.

Keywords: Tuva (Tuva), tuvans, buddhism, shamanism, orthodoxy, religious organization, 
Kyzyl Eparchy, orthodox mission, missionary activity, orthodox parish, tuvan Orthodox 
community.
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Введение
Республика Тыва (далее — РТ) является одним из регионов России, имеющих осо-

бенности в этническом и конфессиональном составе населения.
По Всероссийской переписи населения 2010 г. Туву населяло 307930 человек. Из них 

автохтонных жителей — тувинцев 82 %, русских — 16,3 %, представителей иных нацио-
нальностей — 1,7 % [Всероссийская перепись…, 2010]. Численность населения респуб-
лики на 1 января 2019 г. увеличилась до 324423 человек [Численность…, 2019]. Поли-
этничность региона и численное доминирование его коренного населения по-прежне-
му сохраняются. Если говорить о конфессиональной структуре населения, то тувинцы 
в большинстве своем исповедуют буддизм и шаманизм.

По состоянию на 1 апреля 2012 г. в Туве функционировало 43 религиозные органи-
зации: буддийские — 20, шаманские — 8, православные — 4, протестантские — 10, ста-
рообрядческие — 1 [Религиозные организации…, 2012]. На 30 декабря 2019 г. государ-
ственную регистрацию прошли 62 религиозные объединения: буддийские — 24, ша-
манские — 10, православные — 18, протестантские — 9, старообрядческие — 1 [Ин-
формация о зарегистрированных…, 2019]. Как мы видим из статистических данных 
Министерства юстиции Российской Федерации, в период с 2012 по 2019 г. в республи-
ке увеличилось количество православных приходов. Скорее всего, этот процесс свя-
зан с учреждением и активной деятельностью на ее территории с 2011 г. новообразо-
ванной Кызыльской епархии Русской православной церкви Московского патриархата.

Целью данной статьи является изучение деятельности Кызыльской епархии Русской 
православной церкви Московского патриархата в РТ за 8 лет ее функционирования.

Исследователи истории, культуры и этнографии русского населения в Туве отмеча-
ют, что до середины XIX в. из России в Туву проникали ученые, путешественники, во-
енные разведчики, золотоискатели, золотопромышленники, торговцы, а также старо-
обрядцы [Татаринцева, Моллеров, 2016: 20]. Со второй половины XIX в. началось хо-
зяйственное освоение данной территории русскими. Активная русская крестьянская 
колонизация Тувы происходила на рубеже XIX–XX вв. [Татаринцева, 2006: 15]. Хри-
стианские деноминации в этот край проникли вместе с ними [Монгуш, 2015: 159–160]. 
С тех пор здесь начали мирно сосуществовать и взаимодействовать тувинцы, испове-
дующие буддизм и шаманизм, и русские переселенцы, являющиеся последователями 
христианства (православия, старообрядчества и одного из направлений протестантиз-
ма — баптизма) [Стороженко, 2004; Татаринцева, 2006; Бадмаев и др., 2006; Дементьев, 
2011; Монгуш, 2015; Моллеров, 2019].

Во второй половине XVIII — начале XX в. Тува находилась под властью маньчжур-
ской династии Цин. Российская империя, заинтересованная в расширении и укрепле-
нии своих позиций на территории Тувы, не допускала никаких столкновений c Китаем. 
Русская православная церковь вела себя осторожно в этом крае и не развивала право-
славие среди тувинцев — подданых Поднебесной. Так, А. А. Стороженко, исследователь 
старообрядчества в Туве, по этому поводу пишет: «В отношении тувинцев миссионе-
ры, в отличие от других национальных регионов (Алтай, Хакасия) не ставили перед со-
бой далеко идущих целей. Миссионерская пропаганда должна была заключаться в рас-
пространении в их среде христианских понятий» [Стороженко, 2004: 20]. Первая мис-
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сия в Туве, которая велась с 1870-х гг. православным миссионером Николаем Путило-
вым, была направлена на старообрядцев [Паркачев, Письменная, 2017: 105]. К причи-
нам, препятствовавшим христианизации местного населения, относят, во-первых, уда-
ленность и труднодоступность региона, во-вторых, недостаточную подготовленность 
миссионеров. Из-за незнания языка и особенностей менталитета тувинцев православ-
ная миссия не имела результатов [Дементьев, 2011: 1].

В XX в. в период существования независимой Тувинской Народной Республики 
(1921–1944 гг.) и после вхождения ее в состав СССР (1944 г.), в связи с политикой ком-
мунистической партии религия подвергалась гонениям. Религиовед О. М. Хомушку, из-
учавшая особенности государственно-конфессиональных отношений в Туве в 1944–
1990 гг., отмечает, что формально возможность создания религиозной общины любо-
го конфессионального направления в государстве существовала, но жесткая полити-
ка в области религии затрудняла верующим пройти процедуру регистрации [Хомушку, 
1988a: 28]. В связи с этим можно сказать, что в то время ведение религиозными объеди-
нениями миссионерской деятельности не представлялось возможным.

С 1995 по 2011 г. православные приходы РТ были в ведении Абаканской и Кызыл-
ской епархии Республики Хакасия (ныне — Абаканская епархия). Настоятели Свято-
Троицкого храма Кызыла назначались благочинными Тувы. Отмечено, что в Туве на 1 
января 1995 г. функционировало три православных прихода [Государственно-церков-
ные отношения…, 1996: 246], а по данным 1999 г., действовали два православных объ-
единения [Хомушку, 2000: 27]. В конце 1990-х — начале 2000-х гг. православные при-
ходы не вели миссионерскую деятельность среди тувинцев, в отличие от протестант-
ских общин. Об Иисусе Христе активно свидетельствовали протестантские объедине-
ния (пятидесятники, баптисты, Свидетели Иеговы, Южнокорейская церковь Сун Бок 
Ым и др.) [Атлас современной…, 2005: 310; Монгуш, 2012: 58–70]. В связи с этим в ту-
винской науке есть немало научных работ, посвященных изучению протестантизма 
в Туве [Хомушку, 1998б; Мышлявцев, Юша, 2002; Монгуш, 2012; 2015].

Результаты исследования
В наши дни православная миссионерская деятельность в республике ведется и име-

ет некоторые результаты в связи с учреждением отдельной епархии, история образо-
вания которой рассматривается в данной статье.

С 29 по 31 августа 2011 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Абакан-
скую и Кызылскую епархию Республики Хакасия, к которой относились и православ-
ные приходы РТ [Юбилейная отчетная…, 2019]. Архиепископ Абаканский и Кызыл-
ский Ионафан (Игорь Васильевич Цветков) на официальной встрече обратился к вла-
дыке с просьбой о создании в РТ самостоятельной епархии.

Патриарх Кирилл посетил Туву 31 августа 2011 г. Его интересовало положение пра-
вославия и устроенность церковной жизни в республике, являющейся с 1944 г. (с мо-
мента вхождения ТНР в состав СССР) канонической территорией Русской православ-
ной церкви. Правительство РТ готовилось к этому событию, отправив предстоятелю 
Русской православной церкви приглашение с просьбой совершить архипастырский ви-
зит в Туву в честь 100-летия освящения первого на ее территории православного хра-



144 Народы и религии Евразии  •  2021  № 1 (26). C. 140–159.

ISSN 2542-2332 (Print)   •   ISSN 2686-8040 (Online) 

ма, построенного в 1911 г. в поселке (ныне — городе) Туране. К его приезду в столице 
республики Кызыле был построен новый (ныне — кафедральный) собор, названный 
в честь Воскресения Христова (рис. 1–2).

Рис. 1. Воскресенский кафедральный собор Кызыла. Фото 2019 г.

Рис. 2. Интерьер Воскресенского кафедрального собора Кызыла. Фото 2019 г.


