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Аннотация
В статье рассматривается вклад игумена Иринарха (Шемановского) 

в миссионерское служение на территории Березовского викариатства в ка‑
честве начальника Обдорской миссии (1897–1910 гг.). Актуальность пред‑
лагаемого исследования обусловлена тем, что успешные миссионерские 
начинания игумена Иринарха конца XIX – первого десятилетия XX века 
могут быть ориентирами для современных миссионеров. За 13 лет игумен 
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Иринарх сумел завоевать доверие коренных народов, живущих в окрест‑
ностях Обдорска, а также повысить эффективность Обдорской духовной 
миссии.

В работе описаны основные факторы, способствовавшие успеху миссио‑
нерского служения игумена Иринарха. На личные средства он приобрел 
здание этнографического музея и библиотеки, обустроил миссионерский 
храм, создал братство во имя святителя Гурия, Казанского и Свияжско‑
го чудотворца, которое занималось научно‑ исследовательской работой: 
изучало жизнь, быт и язык малочисленных народов крайнего северо‑ 
запада Сибири, осуществляло перевод духовной литературы на остяцкий 
и самоедский языки, заботилось о развитии музея и библиотеки. Игумен 
Иринарх содействовал открытию женской общины во имя иконы Божией 
Матери «Всех Скорбящих Радость». С помощью монахинь, приглашенных 
из Вировской Спасской обители, удалось организовать приют для девочек 
и богадельню.

Системный и комплексный подходы к делу благовестия аборигенам 
Сибири, консолидация усилий многих социальных институтов позволили 
игумену Иринарху реализовать масштабный просветительский проект. 
Таким образом, деятельность игумена Иринарха (Шемановского) можно 
рассматривать как ориентир при разработке современных рекомендаций 
к миссионерскому служению. 

Ключевые слова: самодийцы; ненцы; коренные малочисленные на‑
роды; Русская Православная Церковь; игумен Иринарх (Шемановский); 
миссионерское служение.

Введение

В быстроменяющемся мире формы и методы миссионерского 
служения должны быть адекватны обстоятельствам. Забота госу‑
дарства о сохранении культуры коренных, в том числе малочис‑
ленных, народов требует от современных церковных миссионеров 
теоретического осмысления особенностей адресата миссии и вы‑
работки целесообразной и эффективной стратегии миссионерской 
деятельности. В новообразованных епархиях Севера современные 
миссионеры могут успешно вести проповедническое служение 
с учётом достижений и ошибок своих предшественников, поэто‑
му представляются актуальными анализ исторического контекста 
и оценка результатов миссионерского служения игумена Иринарха 
(Шемановского), совершаемого в период с 1897 по 1910 год. 
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Цель исследования – выявить факторы, способные оказать су‑
щественное влияние на качество миссии с учётом роли личности 
в деле миссионерского служения. В работе впервые проанализи‑
рован вклад игумена Иринарха (Шемановского) в просвещение 
коренных народов северо‑ запада Сибири в частности и в развитие 
православного миссионерства в целом. 

Методы исследования. В основе работы лежит междисципли‑
нарный подход в изучении этнокультурных и миссиологических 
аспектов деятельности православных просветителей прошлого 
века в контексте кросскультурного взаимодействия с представите‑
лями самодийских народов. 

 Исторический метод позволил проследить и интерпретировать 
обстоятельства миссии конца XIX – начала XX в.

Критико‑ аналитический подход позволил выявить роль лич‑
ности миссионера в проповедническом служении и организации 
научно‑ просветительской работы в полевых условиях.

Практическое применение исследования возможно в курсе лек‑
ций по миссиологии, а также при планировании миссионерской 
стратегии развития современных миссионерских станов на терри‑
тории Севера, особенно в новообразованных епархиях.

Основная часть

Одной из ключевых фигур миссии Русской Православной Церк‑
ви среди самодийских народов является игумен Иринарх (Шема‑
новский) (1873 – после 1920 гг.). Значимость его вклада в разви‑
тие Обдорской миссии трудно переоценить. В честь Шемановского 
назван основанный им первый музей на Ямале. Игумен Иринарх 
провел в Обдорске 13 лет [1], он автор более 50 статей в журнале 
«Православный благовестник». История ненецкой миссии нераз‑
рывно связана с его именем. Однако в 1918 году он сложил с себя 
сан и вступил в ряды коммунистов‑ большевиков. Трудно дать оцен‑
ку всему противоречивому жизненному пути Ивана Семёновича 
Шемановского, поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим его 
вклад в дело Обдорской миссии в период с 1897 по 1910 г.

В конце XIX века Обдорская миссия находилась в затруднитель‑
ном положении, так как требовала деятельного участия епархиаль‑
ного архиерея ввиду реализации миссионерских проектов и успе‑
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хов, достигнутых миссионерами в области просвещения коренных 
народов. Обдорск административно относился к Тобольской и Си‑
бирской епархии, которая была одной из самых обширных в Рус‑
ской Православной Церкви. Святейший Синод в 1865 г. разрешил 
епархиям, у которых достаточно средств, открывать викариатства 
[2, с. 23], но викарный архиерей окормлял приходы Обского Севера 
только один год. Сложившаяся ситуация не способствовала разви‑
тию миссии, так как административная неустроенность не позво‑
ляла консолидировать усилия миссионеров, вовремя корректиро‑
вать их действия и в целом задавать общее направление работы. 

Епископ Ефрем (Рязанов) помогал в управлении приходами Бе‑
рёзовского викариатства с 31 мая 1871 г. по 20 апреля 1872 г. епи‑
скопу Тобольскому и Сибирскому Варлааму II, которого сменил из‑
за его конфликта со Святейшим Синодом [3, c. 71–74]. После него 
викарий для Берёзовского викариатства не был назначен до 1910 г. 
По благословению Преосвященного Антония (Каржавина) игумен 
Иринарх (Шемановский) выступал с докладом «О современном со‑
стоянии Обдорской миссии» на сибирском миссионерском съезде 
28 июля 1910 г., где и поднял вопрос о назначении викарного ар‑
хиерея: «Тобольскую северную миссию возглавить начальником 
в сане викарного епископа Тобольской епархии, для чего просить 
Святейший Синод о замещении в Тобольской епархии Березовского 
викариатства с назначением епископской резиденции в Обдорске, 
как центральном пункте миссионерской деятельности среди ино‑
родцев… Ходатайствовать перед Святейшим Синодом о назначении 
содержания в 4 000 руб лей ежегодно епископу Березовскому, как 
викарию Тобольской епархии, и начальнику миссии» 1.

Наиболее вероятным было назначение на должность викарно‑
го архиерея самого игумена Иринарха (Шемановского), у которо‑
го был большой опыт плодотворной работы в качестве начальника 
Обдорской миссии, а также успешное взаимодействие с управляю‑
щим Тобольской и Сибирской епархией епископом Антонием (Кар‑
жавиным). Посвящение в сан епископа дало бы игумену Иринарху 
больше полномочий и способствовало бы повышению эффективно‑
сти миссии в целом: были бы решены не только административно‑ 
экономические, но и кадровые вопросы за счет возможности руко‑

1  Журнал 2‑й секции от 28 июля № 2 // Журналы миссионерского съезда в Иркутске 
1910 г. Иркутск : Тип. М. П. Окунева, 1910. C. 17–18.
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положений ставленников из коренных народов. Это, в свою очередь, 
способствовало бы укреплению епархии, увеличению охвата населе‑
ния и развитию образовательной деятельности среди тундрового на‑
селения. Однако весной 1910 г. Тобольскую кафедру возглавил Пре‑
освященный Евсевий (Гроздов). Игумен Иринарх не смог выстроить 
с ним конструктивных взаимоотношений. Владыка Евсевий «отли‑
чался весьма консервативными взглядами и чрезмерной осторожно‑
стью» [4, c. 16]. Он не был лично заинтересован в развитии Обдорской 
миссии, поэтому не разделял взглядов игумена Иринарха и не счи‑
тал целесообразным развивать Обдорский Север.  Не достигнув вза‑
имопонимания с правящим архиереем, игумен Иринарх отправил‑
ся в Тверь вслед за епископом Антонием (Каржавиным). Такой итог 
миссионерского служения стал для него личным потрясением, так 
как все труды, направленные на развитие и благоустройство миссии, 
оказались неоцененными. Без должной заботы они довольно скоро 
пришли в упадок и затормозили миссию на несколько десятков лет. 

Епископ Евсевий (Гроздов) написал письмо в связи с отъездом 
игумена Иринарха архиепископу Антонию (Каржавину), в кото‑
ром указал о долгах Шемановского по Обдорской миссии в разме‑
ре 1500 руб лей. Игумен Иринарх болезненно отреагировал на это 
письмо. В своём дневнике он сделал запись, в которой перечислил 
все достижения и затраты, значительно превышающие его дохо‑
ды по окладу начальника миссии: «По моей инициативе и сначала 
на личные мои средства основаны были поддерживавшиеся моим 
трудом и влиянием на окрестное инородческое и русско‑ зырянское 
население приют для инородческих девочек, приют для малолет‑
них инородческих детей обоего пола, братство во имя Св. Гурия, 
архиепископа Казанского и Свияжского чудотворца, библиотека, 
местный этнографический музей, кружок изучения инородцев 
крайнего северо‑ запада Сибири в этнографическом отношении, по‑
стоянная комиссия по переводам на остяцкий и особенно на само‑
едский языки и мн. др. Наряду с этим много на личный мой страх 
и ответственность сооружались и приобретались для нужд Обдор‑
ской миссии разные постройки, как, например, миссионерский 
храм, усадьба для женской общины при Обдорской миссии, здание 
для библиотеки и музея и пр.» [1].

Все эти начинания были исполнены игуменом Иринархом за счет 
личных средств, несмотря на то, что его зарплата составляла всего 
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100 руб лей в месяц. За 13 лет служения он потратил на миссионер‑
ские проекты не менее 35000 р. при суммарном доходе по ставке 
около 15600 р. Благодаря вышеприведенной дневниковой запи‑
си мы можем оценить вклад игумена Иринарха в развитие Обдор‑
ской миссии не только в денежном эквиваленте, но и проследить, 
какие из его начинаний принесли плоды и могут быть актуальны 
в миссио нерском служении на современном этапе.

В качестве основы для осуществления миссионерского служе‑
ния иеромонах Иринарх выбрал образовательное направление. Об‑
учение самодийцев, а также новоприбывших миссионеров могло 
обеспечить преемственность, которая позволит сохранить уже до‑
стигнутые успехи и продолжить работу даже при смене кадрового 
состава. В августе 1898 г., через полгода после своего назначения 
в Обдорск, иеромонах Иринарх создал библиотеку на собственные 
средства. «Библиотека есть наилучший памятник больших трудов 
и издержек из собственных средств отца игумена Иринарха» 2 – эти 
слова обдорского священника Гурия Михайлова открывали выстав‑
ку «Ямало‑ Ненецкого окружного музейно‑ выставочного комплекса 
имени И. С. Шемановского», посвященную 140‑летию со дня рожде‑
ния основателя библиотеки. На 1910 год библиотека отца Иринарха 
насчитывала 5 тысяч единиц, собранных в течение 12 лет, при этом 
в первые три года удалось собрать 618 книг: «Весьма ценным для би‑
блиотеки был дар Финно‑угорского общества, которое в 1901 году 
прислало издания об инородческих племенах, родственных абориге‑
нам Обдорского края. Всего за три года существования библиотеки 
в ее фонде имелось 618 книг на сумму 840 руб. 63 коп.» [5]. При от‑
сутствии регулярного транспортного сообщения и связи с культурно‑ 
образовательными центрами библиотека стала основой для форми‑
рования такого центра в самом Обдорске.

Уже после перевода в Тверскую епархию иеромонах Иринарх 
(Шемановский) писал в своих дневниках: «Не знаю, как удастся 
поддерживать эти учреждения в будущем, хотя Преосв[ященный] 
Евсевий, вероятно, по слабохарактерности своей, впредь не решит‑
ся на закрытие этих учреждений, как бы не был против их настро‑

2  Библиотека отца Иринарха // Государственное автономное учреждение Ямало‑ 
Ненецкого Автономного Округа «Ямало‑ Ненецкий окружной музейно‑ выставочный ком‑
плекс имени И. С. Шемановского» : офиц. сайт. URL: https://mvk.yanao.ru/news/detail.
php?ID=1198 (дата обращения: 10.04.2023).
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ен» 3. Эти слова свидетельствуют о возможных попытках со сторо‑
ны нового епархиального начальства искоренения всего, что было 
связано с деятельностью Шемановского, однако библиотеку уда‑
лось сохранить. В настоящее время библиотека насчитывает 17 ты‑
сяч экземпляров. Таким образом иеромонах Иринарх обеспечил 
Обдорскую миссию необходимой просветительской базой, а также 
заложил основы современного музейно‑ выставочного комплекса, 
который имеет региональное значение и включает в себя также 
этнографический музей. В настоящее время музейный комплекс 
является центром этнографического изучения быта и культуры са‑
модийских народов, что особенно полезно при подготовке миссио‑
неров к экспедициям по Ямалу [6]. Сотрудники музея могут помочь 
сформировать базовое представление о культуре самодийцев: быте, 
верованиях и прочих особенностях традиционного уклада, которые 
сами ненцы непосвященным чужакам рассказывать не будут. Би‑
блиотека, созданная иеромонахом Иринархом, стала основой для 
будущего миссионерского стана, она притягивала к себе учёных‑ 
путешественников, миссионеров и самих самодийцев. Поэтому 
следующим шагом стало формирование общества людей, которые 
разделяли взгляды иеромонаха Иринарха.

В 1904 году он инициировал создание Обдорского миссионерско‑
го Братства во имя святителя Гурия, Казанского и Свияжского чу‑
дотворца, которое сам же и возглавил [7, с. 178]. Ценность братств 
даже в центральной части России в XX веке была чрезвычайно вы‑
сока: благодаря им создавались новые переводы Священного Писа‑
ния, сохранилось монашество и сама Церковь в период революции, 
не говоря уже о заслугах братств в условиях Крайнего Севера. Брат‑
ство святителя Гурия, помимо духовно‑ просветительской работы, 
организовало работу переплетной мастерской, заботилось о приви‑
тии коренного населения от оспы, содействовало работе библиоте‑
ки и открытию книжной и иконной лавок. Кроме этого, благодаря 
деятельности братства решались вопросы, связанные с опекой над 
малолетними сиротами из самодийцев [5].

Братство способствовало консолидации активных, образован‑
ных и талантливых людей, которые помогали развитию социаль‑

3  Из дневников игумена Иринарха… // Круги на воде, следы на снегу, отпечатки 
сознания : блог Алексея Мазурина в LIVEJOURNAL. URL: https://almaz66.livejournal.
com/993.html (дата обращения: 10.04.2023).
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ной и просветительской деятельности среди коренного населения. 
Этот подготовительный этап миссионерского служения заложил ос‑
нову для дальнейшего качественного и количественного развития 
Обдорской миссии с потенциалом формирования новой епархии.

Такая обширная работа не могла остаться без внимания со сторо‑
ны священноначалия. 20 мая 1905 года за плодотворную миссионер‑
скую деятельность иеромонах Иринарх был возведен в сан игумена 
епископом Тобольским и Сибирским Антонием (Каржавиным).

Как известно, работа с молодежью является перспективной фор‑
мой миссионерской деятельности. Проблемной точкой миссионер‑
ского поля в Обдорске были дети‑сироты, забота о которых, совме‑
щённая с христианским воспитанием, могла дать обильные плоды 
на ниве миссионерского служения. Благодаря содействию игуме‑
на Иринарха в Обдорске был открыт приют для малолетних детей 
и инородческих девочек. Необходимость заботы о девочках‑ сиротах 
в совокупности с невозможностью со стороны игумена заниматься 
этим лично привели к открытию женской общины. Епископ Ан‑
тоний (Каржавин) утверждал, что «мужчина не может свободно 
“миссионерствовать” между новокрещёнными девицами, вдовами 
и замужними женщинами успешнее, чем женщина» [8, с. 69], по‑
этому игумен Иринарх был направлен по благословению Его Пре‑
освященства в командировку в Вировский Спасский первокласс‑
ный женский монастырь Холмской епархии [9, с. 123–128]. Оттуда 
по его приглашению в Обдорск прибыли пять монахинь, благодаря 
которым удалось в 1907 г. открыть женскую общину во имя иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» во главе с монахиней 
Пелагеей 4. Благодаря совету епископа Антония прибывшие мона‑
хини были привлечены для работы с детьми‑ сиротами, что способ‑
ствовало как количественному увеличению числа членов Обдор‑
ской миссии, так и качественному преобразованию форм и методов 
служения. 

Деятельность Обдорской миссии удалось существенно разно‑
образить. Монахини возложили на себя заботу о приютах для мало‑
летних детей и инородческих девочек. Для взрослых жителей под 
началом монахини Евфросинии, имевшей опыт ухода за больными 
в Вировской обители 5, открыли аптеку, богадельню и больницу.

4  Городская хроника // Сибирский листок. 1906. № 25 (31 авг.). С. 2.
5  Епархиальная хроника. Общее собрание Тобольского епархиального комитета 
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Прибытие монахинь и открытие богадельни с домовым храмом 
были важными событиями для Обдорской миссии. Игумен Ири‑
нарх проявил себя здесь как талантливый администратор. Не имея 
возможности решить своими силами все задачи, стоявшие перед 
миссией, он нашел возможность пригласить сестер, которые обла‑
дали необходимыми навыками для миссионерского служения. За‑
бота о сиротах, больных и престарелых позволила расширить мис‑
сионерское служение в социальном направлении и расположить 
самодийцев к Православной Церкви: «Без обучения грамоте дево‑
чек и их христианского воспитания распространение христианства 
в Обдорском крае не может быть прочным уже потому, что первые 
заботы о детях лежат на матерях, от влияния которых и зависит 
дальнейшая настроенность детей в религиозном отношении» 6.

Постепенно решая насущные проблемы населения в частности 
и Обдорской миссии в целом, игумен Иринарх наладил систему 
взаимодействия между различными направлениями деятельности: 
воспитательной, образовательной, духовно‑ просветительской, со‑
циальной, молодежной и миссионерской.

Если развитию социального служения миссии содействовала 
женская «Скорбященская» община, то подспорьем для просвети‑
тельской деятельности было Братство святителя Гурия, занимаю‑
щееся в основном научными исследованиями. Стараниями членов 
братства в 1907 г. удалось открыть музей, который назывался «Хра‑
нилище коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера» 
[7, с. 179]. Экспонаты музея были наглядными образцами самодий‑
ской культуры и могли помочь сформировать начальное представ‑
ление об адресате миссии у новоприбывших миссионеров. Таким 
образом, музей имел важное значение для Обдорской миссии.

Музей сначала был личным увлечением игумена Иринарха: 
«Живя в такой как Обдорск глуши, можно сохранять облик челове‑
ческий исключительно тогда только, когда всегда неизменно будет 
наполнено время. “Служба” надоедает. Надо поэтому “изобрести” 
к ее дополнению что‑либо особое. Первое, что следует в таких слу‑
чаях делать – это заняться изучением края с той или иной сторо‑
ны. Изучение невольно заставляет заняться коллекционированием 

православного миссионерского общества // Тобольские епархиальные ведомости. 1907. 
№ 11. С. 321.

6  Там же.
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вещей и предметов той области знания, которая служит предме‑
том изучения. Но чем человек больше живет в таких как Обдорск 
пунктах, чем больше он трудится там, тем больше начинает при‑
вязываться к своему делу и тем сильнее является у него желание 
принести посильную пользу этой местности. Я, занимаясь на севере 
этнографией, составил большую библиотеку и музей, делая это сна‑
чала в личных интересах, с течением времени стал делать в интере‑
сах общественных» [1].

Уже в самом начале музей служил миссионерской цели. Неболь‑
шого помещения (10,5 Х 8,5 м) [7, с. 179] вполне было достаточно 
для того, чтобы помочь новоприбывшим миссионерам сформиро‑
вать представление об адресате миссии: культуре, быте и религи‑
озных воззрениях самодийцев. Ввиду сложностей с материальным 
обеспечением музея, его наполнением и исследованиями занимался 
сам игумен Иринарх. Таким образом музей мог функционировать. 
Однако именно этот фактор оказал отрицательное влияние на жиз‑
неспособность музея после отъезда игумена Иринарха: найти заме‑
ну попечителю было невозможно. Музей был на грани закрытия. 
Но всё же его удалось сохранить. В XIX веке он был небольшим на‑
учным центром по изучению Тобольского Севера. В качестве экспо‑
натов в нём были представлены материалы по этнографии самодий‑
цев, образцы животного мира и природы. В современном виде музей 
представляет собой мощный культурно‑ этнографический ком‑
плекс, на базе которого проводятся культурно‑ просветительские 
мероприятия.

В продолжение темы культурного просвещения стоит отме‑
тить созданный в 1909 г. «Кружок изучения инородцев крайнего 
северо‑ запада Сибири», на базе которого проводились культурно‑ 
образовательные мероприятия, изучалось влияние приполярного 
Севера на аборигенов [10, с. 31]. На современном этапе эти иссле‑
дования продолжаются. Природные условия также подлежат ос‑
мыслению с точки зрения миссиологии: суровый северный климат, 
необходимость употребления сырой крови в пищу, азиатский тип 
питания, ухудшение здоровья при отказе от традиционного образа 
жизни и типа питания – все эти факторы важно учитывать при вы‑
боре аскетической традиции для новопросвещенных самодийцев.

Игумен Иринарх выбрал основу для формирования и развития 
миссионерского служения на Обдорском Севере, исходя из насущных 
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проблем самодийцев и задач, стоящих перед миссионерами. Реализо‑
ванные им начинания продолжают существовать и по сей день. Это го‑
ворит о правильности и своевременности принятых им решений.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие вы‑
воды. Вклад игумена Иринарха в Обдорскую миссию, его мате‑
риальные расходы на покупку зданий и содержание социально‑ 
культурных учреждений нуждаются в объективной оценке. В деле 
просвещения игумен Иринарх использовал комплексный и систем‑
ный подходы, выбрав в качестве приоритетного направления об‑
разовательную деятельность. Таким образом, был создан духовно‑ 
просветительский центр, ставший площадкой для дальнейшей 
социальной и воспитательной работы с населением. На современ‑
ном этапе таким центром должен стать миссионерский стан.

Игумен Иринарх создал свой вариант миссионерского ста‑
на. На начальном этапе служения он решал вопросы, связанные, 
прежде всего, с заботой о самодийцах, с финансированием новых 
проектов и с просветительской деятельностью. Эти вопросы реша‑
лись комплексно. За время нахождения в Обдорске игумен Ири‑
нарх создал целую сеть взаимосвязанных и поддерживающих друг 
друга учреждений. К просвещению самодийцев невозможно было 
приступить, не решив проблем, связанных с обеспечением их на‑
сущных потребностей. Для этого игумен Иринарх расширил Об‑
дорскую миссию, пригласив монахинь и создав с их помощью жен‑
скую общину. Так он решил проблему заботы о сиротах, больных 
и престарелых самодийцах. Затем он создал центр для подготовки 
миссионеров на базе музея и библиотеки при поддержке Братства 
святителя Гурия, Казанского и Свияжского чудотворца. Братство 
имело два основных направления: материальное содержание про‑
ектов и научно‑ исследовательская деятельность. Таким образом, 
все учреждения миссии получили своих попечителей в лице мона‑
хинь и членов братства, предоставив игумену Иринарху бóльшую 
свободу действий. На наш взгляд, отрицательное влияние на даль‑
нейшую работу созданной системы оказала чрезмерная вовлечен‑
ность самого игумена Иринарха в её функционирование. Перевод 
игумена Иринарха в Тверскую епархию негативно сказался на де‑
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ятельности миссии, так как замены, равнозначной ему, найдено 
не было.

Игумен Иринарх сумел в рамках православной миссии консоли‑
дировать усилия различных социальных институтов для поддер‑
жания самобытной культуры коренных народов Сибири. Забота 
о самодийских народах, их культуре и воспитании может быть реа‑
лизована и в настоящее время, что будет способствовать христиани‑
зации населения, улучшению качества жизни самодийцев и сохра‑
нению их культуры на современном этапе.
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Abstract 
The article deals with the contribution of Hegumen Irinarkh (Shemano‑

vsky) to missionary service in the territory of the Berezovsky vicariate as the 
head of the Obdorsk mission (1897‑1910). The relevance of the proposed re‑
search is due to the fact that the successful missionary endeavors of Hegumen 
Irinarkh at the end of the 19th century ‑ the first decade of the 20th century 
can be guidelines for modern missionaries. In 13 years Hegumen Irinarkh 
managed to gain the trust of the indigenous peoples living in the vicinity of 
Obdorsk, as well as to increase the effectiveness of the Obdorsk mission.

The article presents the main factors that contributed to the success of 
Hegumen Irinarkh’s missionary activities. With his personal funds he pur‑
chased the building of the ethnographic museum and library, equipped the 
missionary temple, created the Brotherhood in the name of Saint Gury, the 
wonderworker of Kazan and Sviyazhsk, which carried out research work: 
studied the life, culture and language of the Samoyeds of the extreme north‑
west of Siberia, was engaged in translation activities, maintenance of the mu‑
seum and library. Hegumen Irinarkh promoted the opening of the Women’s 
Community in the Name of the Icon of the Consolation of “All Who Sorrow”. 
With the help of nuns invited from the Virov Spassky Convent, it was possible 
to organize a shelter for girls and an almshouse.

Systematic and integrated approaches to evangelizing the natives of Si‑
beria, consolidating the efforts of many social institutions allowed Hegumen 
Irinarch to implement a large‑ scale educational project. Thus, the activities 
of Hgumen Irinarch (Shemanovsky) can be considered as a guideline in the 
development of modern recommendations for missionary service. 

Keywords: Samoyeds; Nenets; indigenous small‑ numbered peoples; Russian 
Orthodox Church; Hegumen Irinarkh (Shemanovsky); missionary service.
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