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Межконфессиональные отношения в Тобольской губернии  
в конце XIX – начале XX в. 
Валитов А. А. 

Аннотация. Цель исследования – провести анализ межконфессиональных отношений в Тобольской 
губернии в конце XIX – начале XX в. с акцентом на взаимодействие между православным населени-
ем и представителями других конфессий. В работе проанализированы факторы, которые оказали 
влияние на формирование межконфессионального диалога, выявлены его особенности в разных 
округах губернии. Научная новизна исследования заключается в определении отличительных при-
знаков межконфессиональных отношений в контексте многонационального и многоконфессиональ-
ного состава населения Тобольской губернии с опорой на широкий круг исторических источников.  
В результате проведенное исследование показало, что межконфессиональные отношения в регионе 
характеризовались как сложным взаимодействием разных конфессиональных групп, так и суще-
ствованием определенной толерантности. В статье показаны основные причины, которые влияли  
на межконфессиональную ситуацию в исследуемый период, включая государственную политику, 
миграционные процессы, а также существующее взаимодействие на местном уровне. 
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Interfaith relations in the Tobolsk province  
in the late 19th century and early 20th century 
A. A. Valitov 

Abstract. The study aims to analyze interfaith relations in the Tobolsk province in the late 19th century  
and early 20th century, focusing on the interaction between the Orthodox population and representatives 
of other faiths. The paper analyzes the factors that influenced the formation of interfaith dialogue, reveals 
its peculiarities in different districts of the province. The scientific novelty of the study lies in identifying 
the peculiarities of interfaith relations in the context of the multi-ethnic and multi-confessional population 
of the Tobolsk province using a wide range of historical sources. As a result, the study has shown that inter-
faith relations in the region were characterized by both the complex interaction of different confessional 
groups and the existence of a certain tolerance. The article shows the main reasons that influenced  
the inter-faith situation in the period under consideration, including state policy, migration processes,  
as well as the existing interaction at the local level. 

Введение 

Изучение межконфессиональных отношений в Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. является ак-
туальным. Исследуемый регион был многонациональным и многоконфессиональным, там взаимодействовали 
разные религиозные группы, которые определяли социальную и культурную жизнь населения. Понимание то-
го, каким образом исторически складывались межконфессиональные отношения в отдельном регионе, помо-
жет правильно анализировать данные процессы в современной России, а также выявлять причины межэтниче-
ских конфликтов и выстраивать стратегии для взаимодействия между разными религиозными группами. Не-
смотря на важность темы, межконфессиональные отношения в Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. 
недостаточно исследованы. 

Исследование направлено на выявление особенностей межконфессиональных отношений в Тобольской 
губернии в конце XIX – начале XX в.  

В качестве исследовательских задач сформулируем следующие: 
− рассмотреть структуру конфессионального состава населения Тобольской губернии в исследуемый период; 
− выявить модели взаимодействия между конфессиями; 
− проанализировать, каким образом влияла государственная политика на межконфессиональные отно-

шения в регионе. 
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В качестве материалов для исследования автор привлекал статистические сборники, среди них особое ме-
сто занимает первая всеобщая перепись населения 1897 г., обзоры и памятные книжки Тобольской губернии, 
которые позволяют увидеть в динамике изменения в конфессиональном составе региона:  

• Обзор Тобольской губернии за 1913 г. Тобольск, 1915. Ведомость № 10. 
• Памятная книжка Тобольской губернии на 1908 год. Издание Тобольского статистического комитета. 

Тобольск: Типография губернского управления, 1908. 
• Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. СПб., 1905. Т. LXXVIII. Тобольская 

губерния. 
Изучением межконфессиональных отношений и этнических диаспор в Тобольской губернии занимались 

следующие авторы: В. П. Клюева (2005) рассмотрела источники из Тобольского архива, которые характери-
зуют межконфессиональные отношения в Тобольской губернии во второй половине XVIII в.; Е. А. Брюханова, 
О. И. Чекрыжова, Н. В. Неженцева (2024) провели анализ демографических и социальных характеристик этни-
ческих меньшинств в городах Тобольской губернии; исследователи Л. Н. Суслова, Е. В. Костецкая, В. А. Аксе-
нова (2024) изучили, каким образом эволюционировала государственная политика по отношению к сектан-
там в XIX в., что является важным для понимания межконфессиональных отношений в Тобольской губернии. 

Историографический обзор показывает, что межконфессиональные отношения в Тобольской губернии 
в конце XIX – начале XX в. являются актуальной темой для исторических исследований. Изучение искомой 
проблемы позволит углубить понимание социальной и культурной жизни региона, а также проанализиро-
вать влияние религии на развитие общества. 

В исследовании межконфессиональных отношений в Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. ав-
тор использовал следующие методы: хронологический, сравнительно-исторический и статистический. С по-
мощью хронологического метода удалось последовательно проследить динамику происходивших изменений 
в межконфессиональном взаимодействии. Сравнительно-исторический метод позволил выявить особенно-
сти конфессиональной структуры Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. в сравнении с предыду-
щими периодами. Статистический метод применен для количественной оценки религиозного состава насе-
ления, а также для выявления динамики изменений, происходящих у отдельных конфессий. 

Теоретическую основу исследования составили работы, посвященные изучению межконфессиональных от-
ношений в Сибири. Исследование опирается на выводы, полученные А. П. Ярковым (2010), развивающим кон-
цепцию «тобольского типа культуры», который представлял собой особый синтез национальных культур, а также 
характеризуется мирным сосуществованием представителей разных конфессий. В качестве методологической 
модели выбрана теория, разработанная новосибирскими исследователями, рассматривающими Сибирь 
как «плавильный котёл», в котором происходило формирование особой сибирской идентичности, где успешно 
взаимодействовали между собой представители разных религий (Сибирский плавильный котёл…, 2004).  

Практическая значимость статьи определяется тем, что полученные выводы могут быть использованы 
для дальнейших научных исследований по данной проблеме, а также для разработки учебных курсов по ис-
тории Западной Сибири. 

Обсуждение и результаты 

Тобольская губерния занимала обширную территорию Западной Сибири, являлась краем с богатой и мно-
говековой историей. В ее заселении участвовали различные этнические группы, принося с собой свои тради-
ции, культуру и религиозные верования (Религиозный ландшафт…, 2014). Взаимодействие разных народов 
и конфессий формировало уникальный характер жизни в Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. 
В период бурных социальных и экономических преобразований Российской империи. 

Первоначальное заселение территории Тобольской губернии происходило с запада из северных и цен-
тральных частей Российского государства. В конце XVI в. на ее территории возникли первые русские города 
Тюмень и Тобольск. Освоение новых земель проходило путем установления контактов с коренным населе-
нием региона – сибирскими татарами, северными народами (манси, ненцами, хантами). Процессы межэтни-
ческого взаимодействия русских и аборигенов в Сибири заложили основы многонациональной и многокон-
фессиональной среды региона. 

По данным Всеобщей переписи 1897 г., все население Тобольской губернии составляло 1 433 043 чел., 
из них – 706 498 мужчин и 726 545 женщин (Первая Всеобщая перепись…, 1905, с. 8). Регион характеризовал-
ся многонациональным составом, что отражалось на его религиозном многообразии (см. Диаграммы 1, 2). 
Наряду с православием, в крае существовали старообрядчество, ислам, католицизм, иудаизм, язычество 
и другие религиозные верования. Такое разнообразие конфессий выступало в качестве существенного фак-
тора в формировании уникального культурного ландшафта региона. 

В исследовании межконфессиональных отношений в Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. 
необходимо учитывать значение Российской Православной церкви как важнейшего института, игравшего 
ключевую роль в духовной жизни региона. Церковь оказывала значительное влияние на все сферы, в том 
числе на образование, культуру, мораль и нравственность. 
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Диаграмма 1. Религиозный состав Тобольской губернии 1897 г., количество чел. (Первая Всеобщая перепись…, 1905) 
 

 
 

Диаграмма 2. Религиозный состав Тобольской губернии 1913 г., количество чел. (Обзор Тобольской губернии…, 1915) 
 

Православное население являлось преобладающим в Тобольской губернии на протяжении всего рассмат-
риваемого периода, оно составляло в 1897 г. – 88%, а в 1913 г. – 89% от общей численности всех жителей 
(см. Диаграммы 1-2). Данное положение дел было обусловлено рядом особенностей. 

История заселения региона была тесно связана с распространением православия. С XVI в., когда началось 
освоение Сибири русскими, православная вера стала доминирующей религией в новых поселениях. Переселен-
цы, основывая города и села, строили церкви и монастыри, распространяли православную культуру и традиции. 

Приток русского населения в XIX в. значительно увеличил долю православных в Тобольской губернии, 
в 1897 г. население региона составило 1 433 043 чел., при этом православными были 1 311 706 человек, в том 
числе: 1 269 541 русских, 37 769 украинцев и 4396 белорусов (Первая Всеобщая перепись…, 1905). 

Русские активно заселяли как города, так и «небольшие селения, расположенные по берегам крупных рек 
Оби, Иртыша, Туры. В земледельческих округах русские соседствовали с мусульманами, а с крещеными тата-
рами они жили совместно в одних селах» (Сибирский плавильный котёл…, 2004, с. 19). В этих многонацио-
нальных общинах православная культура влияла на формирование общей жизни и способствовала утвер-
ждению толерантности во взаимоотношениях между конфессиями. 

Православное население являлось доминирующим в Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. благо-
даря истории заселения региона, значительному притоку русского населения и его распространению как в го-
родской, так и в сельской среде. Средоточием православной культуры выступал губернский город Тобольск, 
который был центром епархии, там располагалось самое большое количество храмов в округе, действовали 
три монастыря, духовная семинария, духовное училище, женское епархиальное училище. 

Старообрядчество представляло собой совокупность религиозных течений, возникших в результате рас-
кола Русской православной церкви в XVII в., занимало значительное место в конфессиональной структуре 
Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. Согласно данным переписи 1897 г., число старообрядцев 
в крае составило 72 600 чел., что делает их второй по численности конфессиональной группой после право-
славных (Первая Всеобщая перепись…, 1905, с. 33). При этом действительное число старообрядцев могло 
быть еще значительнее, так как многие из них по разным причинам заявили о себе как о православных. 

1 
27

5 
01

0 

72
 6

58
 

7 
34

1 

74
 8

80
 

6 
11

9 

2 
46

3 

4 
53

8 

34
 

1 
44

3 
04

3 

Православные Раскольники Католики Мусульмане Протестанты Иудеи Язычники Прочие Всего 

1897 г. 

1 
89

1 
13

7 

10
0 

26
9 

11
 2

62
 

74
 5

19
 

18
 8

42
 

2 
66

8 

6 
21

8 

0 

2 
10

4 
91

5 

Православные Раскольники Католики Мусульмане Протестанты Иудеи Язычники Прочие Всего 

1913 г. 



516 Отечественная история 
 

Распределение старообрядцев по округам Тобольской губернии было неравномерным. В Ялуторовском 
округе проживало самое большое число староверов губернии – 35 550 чел. (49%). Далее следовали следующие 
округа: Курганский – 17 257 чел. (23,8%), Ишимский – 10 246 чел. (14,1%), Тюкалинский – 4835 чел. (6,6%), Тю-
менский – 3040 чел. (4,2%) и Тарский – 1600 чел. (2,2%). В остальных округах количество старообрядцев было 
незначительным, а в Сургутском округе их было всего 2 человека (Первая Всеобщая перепись…, 1905, с. 33). 

Среди старообрядцев Тобольской губернии можно было выделить различные секты или толки как беспо-
повцев, так и имеющих священство. К числу беспоповцев относились поморцы, федосеевцы и др. Среди толков, 
имеющих священство, были известны австрийское священство, часовники, стариковцы, белопоповцы и др. 
Все эти толки были особенно распространены в Курганском округе. В Ялуторовском округе преобладали ста-
роверы в широком смысле этого слова, а также новоспасовцы, стариковцы и некоторые другие. Такое рас-
пространение старообрядчества в Тобольской губернии объясняется несколькими факторами. 

В XIX в. в Западную Сибирь происходила активная миграция старообрядцев из центральных областей 
России, где они преследовались за религиозные убеждения. Край представлял относительно свободное про-
странство для проживания и исповедания своей веры. В Тобольской губернии была развита экономическая 
жизнь, которая привлекала старообрядцев, в особенности в земледельческие районы. Старообрядцы извест-
ны трудолюбием и предприимчивостью, они в значительной степени способствовали развитию сельского 
хозяйства. В регионе были сильны традиции толерантности по отношению к другим конфессиям. Хотя меж-
ду православными и старообрядцами и были иногда противоречия, в целом взаимоотношения между ними 
строились на взаимопонимании и уважении. 

Старообрядцы в Тобольской губернии были носителями традиций, в том числе и в религиозной сфере. 
Они строили молитвенные дома, отличавшиеся от православных храмов архитектурой и внутренним убран-
ством. При этом сохраняли древние церковные обряды и певческие традиции, создавали собственные общи-
ны и школы, в которых воспитывали детей в духе своей веры. 

Однако несмотря на значительный рост старообрядчества, православие оставалось преобладающей рели-
гией в Тобольской губернии, оно сохраняло свою роль как основного фактора духовной жизни региона. 

Мусульмане, в основном представленные татарами и бухарцами, занимали значительное место в конфес-
сиональной структуре Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. Они составляли третью по численно-
сти конфессиональную группу после православных. 

По переписи 1897 г., в регионе насчитывалось 74 880 мусульман, они составляли 5,2% от всего населения, 
расселены они были по округам неравномерно. Так, самая многочисленная группа проживала в Тобольском 
округе – 22 697 чел., в Тарском – 14 703 чел., в Тюменском – 11 779 чел., в Ялуторовском – 5497 чел., в Тюкалин-
ском – 5407 чел., в Ишимском – 3144 чел., в Курганском – 564 чел. (Первая Всеобщая перепись…, 1905, с. 34). 
В остальных округах число мусульман было незначительным. 

На рубеже XIX-XX вв. официальная статистика фиксирует рост численности татар и бухарцев. Так, абсо-
лютная численность их в 1904 г. составляла 58 856 чел., в 1907 г. – 66 097 чел., в 1913 г. – 96 932 чел. «Следова-
тельно, в период с 1897 по 1913 гг. регистрируется увеличение численности татарской и бухарской группы 
всего на 41,26%» (Обзор Тобольской губернии…, 1915).  

Этот рост обусловлен несколькими факторами: так, в конце XIX – начале XX в. в Тобольскую губернию 
происходила активная миграция из Средней Азии, что приводило к увеличению числа бухарцев. Кроме того, 
наблюдался естественный рост населения среди татар, что также влияло на увеличение их численности. 

В целом мусульмане занимали значительное место в конфессиональной структуре Тобольской губернии 
в конце XIX – начале XX в. Их концентрация в определенных округах и рост численности свидетельствовали 
о существенном влиянии ислама на религиозную картину региона. Взаимодействие мусульман с православ-
ным населением Тобольской губернии формировало уникальный культурный ландшафт региона и влияло 
на его социальную и экономическую жизнь. 

Исследователи отмечают (Бакиева, 2011, с. 67), что конфликты, которые возникали между религиозными 
группами православных и мусульман в местах совместного компактного проживания, носили бытовой ха-
рактер, а не конфессиональный. В большинстве случаев конфликты улаживались мирным способом, что сви-
детельствовало о толерантных отношениях между представителями разных конфессий.  

Статистические данные по 1913 году свидетельствуют о том, что мусульмане составляли 4,77% населения 
Тобольской губернии, их число достигало 100 268 чел. При этом татары и бухарцы, являясь ядром мусуль-
манского населения, насчитывали 96 751 чел., что соответствовало 4,6% от общего количества жителей гу-
бернии (Обзор Тобольской губернии…, 1915). 

Эти цифры указывают на значительный рост мусульманского населения в регионе. Одной из причин этого 
роста выступал естественный прирост населения в мусульманской среде. Однако следует учитывать, что в ис-
следуемый период происходили значительные миграционные процессы, включая переселенцев из мусульман-
ских регионов Российской империи. Новые жители приносили с собой свою культуру и религию, что способ-
ствовало увеличению числа местных мусульман. 

Важно отметить, что рост численности мусульман в Тобольской губернии не был изолированным явлением. 
В конце XIX – начале XX в. мусульманское население империи в целом росло как за счет естественного при-
роста, так и в результате переселения. 

В итоге статистические данные по Тобольской губернии показывают, что «мусульманское население реги-
она было значительным и продолжало расти в начале XX века. Это явление было связано с демографическими 
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процессами, переселенческими движениями и государственной политикой по отношению к данной конфес-
сиональной группе» (Бакиева, 2011, с. 108). 

Другой важный фактор – религиозная толерантность, проявлявшаяся в Тобольской губернии. Несмотря 
на преобладание православия, местные власти относились к мусульманам сравнительно терпимо, что спо-
собствовало сохранению их религиозной идентичности и возможности свободно практиковать свою веру. 

Католики, представленные преимущественно поляками, и протестанты занимали сравнительно неболь-
шое, но заметное место в конфессиональной структуре Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. 

По данным Всеобщей переписи 1897 г., в регионе проживало 7341 чел. католиков, что составляло 0,5% от об-
щего числа населения. В 1913 г. их число увеличилось до 11 262 чел., но доля в общей численности населения 
осталась прежней – 0,5% (Первая Всеобщая перепись…, 1905, с. 34). 

Польские мигранты расселились по всей территории Западной Сибири, включая Тобольскую губернию, 
где их насчитывалось 5963 чел. в 1897 г. Поляки проживали в основном в городах региона. Так, например 
в Ишиме – 315 чел. (4,4%), в Кургане – 279 чел. (2,7%), в Тобольске – 586 чел. (10,2%) и Тюмени – 380 чел. (1,28%). 
В исследуемый период численность данной конфессиональной группы была неизменной и составляла в сред-
нем 0,4% от общей численности населения губернии (Первая Всеобщая перепись…, 1905, с. 34). 

Последователи протестантизма были представлены лютеранами, которые в основном были расселены 
в сельской местности, исключением был Тобольск, где их насчитывалось 172 чел. в 1897 г. В 1897 г. числен-
ность протестантов в Тобольской губернии была 6119 чел., что составляло 0,4% от общего числа жителей 
(Первая Всеобщая перепись…, 1905, с. 34). В 1913 г. их численность резко возросла до 18 842 чел., достигнув 
0,9% от общего числа населения (Обзор Тобольской губернии…, 1915). 

Несмотря на существующий запрет религиозной миссии, сектанты часто нарушали это правило. Напри-
мер, в Тюкалинском уезде в 1911 г. 34 чел. перешли в баптизм, а в 1912 г. их число увеличилось до 71 чел. 
«За период 1908-1911 гг. в Ишимском, Курганском и Ялуторовском уездах православие отвергли 1791 чел.» 
(Панишев, 2009, с. 49). Во многом рост был обусловлен как притоком новых протестантов из других регио-
нов, так и усилением миссионерской деятельности протестантских общин. 

В целом католики и протестанты занимали незначительное место в конфессиональной структуре Тоболь-
ской губернии в конце XIX – начале XX в. Однако их присутствие в регионе свидетельствовало о религиозном 
многообразии Тобольской губернии и о том, что православная вера не была единственной религией в реги-
оне. В некоторых округах, таких как Тюкалинский, протестанты составляли значительный процент от общего 
числа населения, что отражало их активную миссионерскую деятельность. 

Важным фактором, влиявшим на распределение католиков и протестантов, было то, что они в большей 
степени концентрировались в городских центрах. Это объясняется тем, что в городах были более развиты 
образование и культура, что делало их привлекательными для последователей католицизма и протестант-
ства, которые были представлены образованной и интеллигентной элитой (Шайдуров, 2013, с. 56). 

Евреи, несмотря на сравнительно небольшую численность, занимали свое место в конфессиональной 
структуре Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. Они отличались высоким уровнем урбанизации 
и концентрировались в основном в городах. 

В 1897 г. в Тобольской губернии проживало 2463 еврея, что составляло 0,2% от общего числа населения. 
К 1913 г. их число незначительно увеличилось до 2668 чел., но доля в общей численности населения снизилась 
до 0,1% (Обзор Тобольской губернии…, 1915). Это связано с ростом общей численности населения губернии. 

В Российской империи в XIX в. для еврейского населения действовало правило проживания в «черте 
оседлости», Сибирь долгое время оставалась территорией, запретной для въезда евреев. Однако во второй 
половине XIX в. евреи в большом количестве стали переселяться в Западную Сибирь, привлеченные торгово-
промышленным потенциалом региона. В 1881 г. в Тобольской губернии проживало 2018 евреев, в 1899 г. – 
2391, в 1900 г. – 3070 (Науменко, Науменко, 2014, с. 35). 

«Переселению евреев в Западную Сибирь способствовало строительство Транссибирской железной доро-
ги» (Белов, 1999, с. 38), оно открыло новые возможности для торговли и предпринимательства. Также значи-
тельное влияние оказали новые законы, принятые в начале XX в., которые разрешили проживание на терри-
тории империи определенным категориям еврейского населения, в том числе ремесленникам, купцам, офи-
церам и выпускникам высших учебных заведений. 

Евреи в Тобольской губернии селились преимущественно в городах, где они находили возможности 
для торговли, ремесла и профессиональной деятельности. В «1897 г. большинство евреев проживало в окру-
гах: Тобольском – 1248 чел., Тюкалинском – 355 чел. и Тюменском – 257 чел., причем более 80% их были го-
рожанами. Особенно много евреев было в городах: Тобольске – 1227 чел. и Тюмени – 247 чел.» (Первая Все-
общая перепись…, 1905, с. 38). 

«В начале XX века сформировался особый тип ментальности Сибирского еврея. Исследователи отмечали 
меньшую набожность евреев в Западной Сибири, нередкое нарушение субботнего отдыха, постов. Вместе 
с тем местные евреи стремились сохранить национальную и религиозную самобытность, привить детям чув-
ство национального самосознания» (Рабинович, 2003, с. 140). 

Язычество в Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. представляло собой остатки традиционных 
верований коренных народов Сибири, которые сохранялись, несмотря на активную христианизацию ре-
гиона. В 1897 г. в губернии проживало 4538 язычников, что составляло 0,3% от общего числа населения.  
К 1913 г. их число незначительно увеличилось до 6218 чел., но доля в общей численности населения осталась 
прежней – 0,3% (Обзор Тобольской губернии…, 1915). 
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Язычество в Тобольской губернии было представлено в основном самоедами и остяками-оленеводами, ко-
торые проживали преимущественно в Березовском округе. Остяки и вогулы, хотя и считались официально пра-
вославными, в реальности продолжали придерживаться языческих обрядов и иногда даже молились своим 
бывшим богам. Это было связано с тем, что при обращении их в христианство прибегали не только к убежде-
нию, но и к материальным стимулам, например, бесплатной выдаче одежды и белья крестившимся. Это приво-
дило к формальному соблюдению христианских заповедей/обрядов и сохранению традиционных верований. 

Язычники в Тобольской губернии придерживались шаманизма, который представлял собой систему ве-
рований и практик, базирующихся на почитании духов, которые могли влиять на жизнь человека. Шаманы 
являлись посредниками между миром духов и миром людей, они обладали особыми знаниями и умениями, 
которые позволяли им лечить болезни, предсказывать будущее и влиять на силы природы. 

Несмотря на усилия по христианизации коренных народов Сибири, язычество продолжало существовать 
в Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. Это свидетельствует о том, что традиционные верования были 
глубоко укоренены в культуре и жизни коренных народов Сибири. Язычество представляло собой не просто 
набор обрядов и верований, но и образ жизни, связанный с природой, с традициями и преданиями предков. 

Язычники занимали незначительное место в конфессиональной структуре региона, но их присутствие 
свидетельствовало о том, что в крае проживали люди разных культур и верований, сохранявшие свои обычаи. 

В Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. наблюдалось довольно устойчивое взаимодействие меж-
ду разными конфессиями, что отражало полиэтничный и многоконфессиональный характер региона. Несмотря 
на существовавшие сложности, связанные с решением политических, экономических и социальных проблем, 
межэтническое напряжение было незначительным и не препятствовало формированию уважительных отно-
шений между представителями разных конфессий. 

Одним из примеров толерантности и сотрудничества является строительство и освящение в 1909 г. в То-
больске нового костела в готическом стиле, а также предоставление в том же году Ишимской церкви нового 
здания. Это свидетельствует о том, что государственная власть поддерживала развитие религиозной жизни 
всех конфессий. 

В Тобольской губернии наравне с мусульманскими школами действовали обычные сельские министер-
ские училища, где в одном классе занимались дети русских, поляков, украинцев, белорусов, евреев, немцев. 
Это способствовало интеграции культурного пространства и формированию уважительного отношения 
к представителям других этносов и наций. 

В Памятных книжках Тобольской губернии начала ХХ в. знаковым явлением стало появление не только 
православных календарей на год, но и римско-католических, протестантских, мусульманских, иудейских 
(Памятная книжка…, 1908). Это свидетельствовало о том, что все конфессии были представлены как равно-
правные и имели возможность проявлять свою религиозную идентичность. 

«Совместные предприятия, торговля, быт, проживание в зоне рискованного земледелия способствовали 
толерантности, устранению межнациональных и религиозных конфликтов, делая Приишимье привлека-
тельным для новых переселенцев в ходе Столыпинской аграрной реформы» (Ермачкова, 2015, с. 47). 

Таким образом, на территории региона в исследуемый период сформировались равноправные межнацио-
нальные и межконфессиональные отношения, которые поддерживались не только государственной властью, 
но и самими жителями, выходцами из различных уголков Российской империи. 

Заключение 

В начале XX в. Тобольская губерния стала свидетелем значительных перемен в конфессиональной сфере, 
отражавших влияние как государственных реформ, так и общественных процессов. Активизация старооб-
рядческого движения и распространение сектантства привели к существенному росту числа старообрядцев, 
особенно в Тарском и Тюкалинском уездах. Указ 1905 г. о свободе вероисповеданий смягчил условия жизни 
старообрядцев, сделав их религию более доступной и привлекательной. 

В отношении евреев политика была более ограничительной, отражая ситуацию в империи в целом. Не-
смотря на незначительное число евреев в губернии, государство ограничивало их свободу религиозной прак-
тики, отклоняя ходатайства о строительстве синагог. Однако после изменения политики в начале XX в. стро-
ительство иудейских богослужебных зданий активизировалось. 

Католическая церковь в Тобольской губернии находилась в несколько подчиненном положении по срав-
нению с православной, но тем не менее власти проявляли некоторую толерантность к католикам, о чем сви-
детельствует строительство нового костела в Тобольске в 1909 г. 

Таким образом, конфессиональная жизнь Тобольской губернии в конце XIX – начале XX в. характеризо-
валась взаимодействием разных факторов, включая государственную политику, общественные процессы 
и внутренние особенности каждой конфессиональной группы. Государство играло роль регулятора конфес-
сиональной жизни, но его политика была неоднозначной и часто противоречивой, отражая сложные отно-
шения между разными религиозными общинами в империи. 

В целом можно заключить, что государственная политика влияла на свободу религиозной практики, 
строительство богослужебных зданий и на общественные отношения между представителями разных кон-
фессий. Изменения в государственной политике в начале XX в. привели к увеличению свободы религиозной 
практики и к повышению уровня толерантности в Тобольской губернии. 
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Перспективы дальнейшего исследования связаны с изучением эволюции межконфессиональных отноше-
ний в Тобольской губернии в период Первой мировой войны и в годы революционных потрясений. 
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