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ARCHYVAI. ŠALTINIAI  

Католики из Литвы в Сибири: 
источники, историография и 
перспективы исследований

РЕ ЗЮМЕ. Статья представляет собой обзор докладов и высказываний литовских, польских, 
российских историков, участвовавших в дискуссии о католиках из Литвы, свободно или 
принудительно оказавшихся в Сибири. Участники виртуального круглого стола определили 
источниковую базу по теме, оценили степень изученности, обозначили перспективы дальнейших 
исследований.

Касательно источников было отмечено, что значительное их количество хранится в архивах 
Сибири. Это отдельные документы или дела в фондах церквей, переселенческих комиссий, полиции, 
землеустроителей, волостных управлений, сельских обществ, партий, образовательных учреждений, 
национальных обществ, комиссий по переписи населения, уполномоченных по религиозным делам, 
ссыльных, репатриантов. 

Ценные материалы находятся также в центральных исторических архивах Литвы, России, 
Беларуси, в архивах Ватикана и монашеских орденов. Рукописи нескольких литовских священников, 
служивших в Сибири, доступны в научных библиотеках Вильнюса. Среди опубликованных 
источников участники дискуссии особое внимание уделили изданиям воспоминаний, документов, 
газетным статьям. Как дополнительные источники упоминались личные письма, фотографии, 
эпитафии. 

В историографии о Католической Церкви Сибири преобладают исследования общего либо 
полоноцентричного характера, где католики из Литвы или не выделяются в отдельную категорию, 
или не упоминаются вовсе. Специальные исследования о литовских католиках единичны.  Такая 
малая изученность тематики и значительное количество источников открывает перспективы для 
исследований, в том числе коллективных, международных, междисциплинарных. Объектами 
изучения могли бы стать повседневная жизнь католиков из Литвы, биографии выдающихся 
личностей, культурная и религиозная жизнь. Отмечена как весьма важная и научная публикация 
избранных источников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: католики из Литвы в Сибири, источники, историография, перспективы 
исследований, дискуссия.
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26 ноября 2020 года по инициативе Центра истории Католической Церкви 
Литвы (ЦИКЦЛ) при университете Витаутаса Великого в сотрудничестве с 
Центром изучения истории религии и Церкви Российской Академии наук 
был организован круглый стол-вебинар «Литовские католики в Сибири: 
источники, историография и перспективы исследований»1. Эта тема избрана по 
причине ее малой изученности, а также актуальности как для литовской, так 
и для российской историографии. Целью дискуссии специалистов по истории 
Католической Церкви в Сибири был обмен накопленной информацией о 
сибирских католиках-выходцах из Литвы и обозначение проблем, требующих 
дальнейшего исследования. Для этого участники круглого стола представили 
известные им группы источников по теме, существующие исследования по 
ней, а также обсудили лакуны в знаниях о католиках из Литвы, проживавших в 
Сибири. Модерировала встречу Надежда Белякова2. Основные тезисы и итоги 
дискуссии изложены в данной обзорной статье.

Источники

По словам Татьяны Недзелюк3, историка из Новосибирска, специальных 
архивных фондов не существует, дела рассредоточены по разным коллекциям, 
и информация о них не систематизирована. Она предложила такую 
классификацию архивных материалов: 

«Хранящиеся в  ра зличных архивных коллекциях материа лы можно  
сгруппировать по следующим основаниям: материалы переписи населения, 
переписные листы – чрезвычайно многочисленная документальная группа, 
требующая сплошного просмотра и, следовательно, больших затрат времени 
(этими материалами богаты Томский, Тобольский, Омский, Алтайский, 
Красноярский архивы); списки населенных мест по губерниям и областям, 
списки переселенческих участков и селений – также  многочисленная 
группа исторических источников, прису тствующих во всех областных и 
краевых архивных хранилищах; материалы землеустроительных комиссий 
по выделу х у торских у час тков,  о  ликвидации х у торских поселений; 

1 Видеозапись вебинара доступна на канале Центра изучения истории религии и Церкви 
Российской Академии наук (https://www.youtube.com/watch?v=VfJdP1v0Td4).

2 Белякова Надежда, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 
всеобщей истории Российской академии наук. Научные интересы: религиозный фактор в 
истории Холодной войны, повседневная религиозность в условиях социализма, гендер и 
религия в ХХ столетии.

3 Недзелюк Татьяна – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Сибирского института управления, автор ряда монографий и статей 
по истории Римско-католической Церкви в Западной Сибири на рубеже XIX–XX веков (см. 
список литературы).
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похозяйс твенные книги;  отче ты полицейских и землеус троительных 
организаций по переселению и землеустройству выходцев из Прибалтики; 
сведения волостных правлений, представленные в основном в Омском 
историческом архиве; протоколы, постановления, приговоры сельских 
о б ще с т в  ( и м и  б ог ат  Томс к и й  г о с уд а р с т в е н н ы й  а рх и в ) ;  м ате риа л ы 
делопроизводства национальных партийных секций, а также инструкции, 
цирк уляры Сибир ског о  бюр о ЦК РКПП в  г о с удар с тв енном архив е 
Новосибирской области; отчеты руководителей национальных спортивных 
секций (в основном это тоже Сибревком в Новосибирске);  архивная 
коллекция национальных обществ;  протоколы заседаний подотделов 
национальных меньшинств (Сибревком). Чрезвычайно информативны 
материа лы Сибирского отдела управления народного образования в 
государственном архиве Новосибирской области, губернских, окружных, 
управлений народного образования в Томском, Омском, Тобольском 
гос ударственных архивах.  Ценным источником для изучения данной 
темы являются метрические книги, а также иная документация районных 
отделов ЗАГС».

Данные о жителях литовских поселков Шадова и Байсоголь4 Томской 
губернии, согласно Т. Недзелюк, внесены в метрические книги Спасского 
прихода, хранящиеся в Государственном архиве Новосибирской области (ГАНО) 
и Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб). Сведения о национальности и вероисповедании содержатся в 
оптационных документах 1920-х гг. (ГАНО). 

Со своей стороны Евгения Токарева5, историк из Москвы, указала на 
наличие документов по теме в ватиканских архивах: Апостольском, Конгрегации 
восточных церквей, Комиссии pro Russia, а также в архивах монашеских орденов, 
имевших монастыри в Сибири. 

Польский исследователь Сергей Леончик6 обратил внимание участников 
дискуссии на документы о священниках-литовцах, хранящихся в РГИА, и 
отметил особую ценность писем этих священников епископам, например, 
Степана Рудзяниса (Steponas Rudžionis)7 из Тайги. Историк упомянул также 
4 Поселки, основанные переселенцами из Литвы, прибывшими в Сибирь в конце 19 – начале 

20 вв. 
5 Токарева Евгения – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

всеобщей истории Российской академии наук, автор ряда монографий и статей по истории 
Римско-католической Церкви в России.

6 Леончик Сергей (Sergiusz Leończyk) – доктор исторических наук, профессор Института Истории 
Естественно-гуманитарного университета в г. Седльце (Польша), автор ряда публикаций по 
истории поляков в Сибири.

7 Рудзянис (Руджионис) Степан, 1890 (1880) г. родился в Йокубонисе Вилкомирского уезда 
Виленской губернии. В 1917–1918 гг. служил в г. Тайга Томской губернии, с 1918 по 1922 гг. – в г. 
Каинске той же губернии. Затем служил в Литве до ареста в 1946 г. Умер в Ухтижемлаге Коми 
АССР в 1949 г.
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воспоминания священников как ценный исторический источник, приведя в 
пример письменное наследие жемайтийца Матвея Вейта (Matas Veitas)8. 

Историк из Гданьска Дмитрий Панто9 указал на высокую информативность 
еще одной группы источников – статей сибирских священников в прессе своего 
времени. 

Исследователь из Бурятии Всеволод Башкуев10 ознакомил собравшихся 
с особой группой источников – наблюдательными делами спецпоселенцев из 
архивов МВД:

«Наблюдательные дела – это особый сегмент этого фонда, дела самого 
нижнего сегмента системы спецпоселения, спецкомендат ур. И, как дела 
нижнего сегмента, они наиболее полно представляют себе особенности 
повседневной жизни спецпоселенцев, поскольку в этих делах собраны 
все докладные записки,  доносы и другие материалы, которые ид у т с 
уровня спецпоселенцев. Этими наблюдательными делами были охвачены 
все спецконтингенты.  Наблюдательные дела содержат повседневную 
документацию спецкомендатур и материалы работы со спецконтингентом: 
докладные записки по агентурному изучению контингентов, характеристики 
агентурной работы, протоколы вербовки (агенты, резиденты, осведомители, 
содержатели явочных квартир) и прочих элементов, которые входили 
в сис тему гласного и негласного на дзора – это протоколы собраний 
сотрудников отдела спецпоселений по вопросам агент урной работы и 
по вопросам обеспечения порядка спецпоселений. Эти дела отличаются 
большим объемом, дела в двух-трех томах там не редкость, каждый том 
составляет от 100 до 300–400 листов. Здесь собраны необработанные 
данные,  ау тентичные док ументы, в том числе оригина лы, изъятые у 
спецпоселенцев на литовском языке или на языке того народа, из которого 
сформирован спецконтингент». 

В. Башкуев перечислил типы документов, содержащихся в наблюдательных 
делах и представляющих ценность для исследователей: 

8 Вейт Матвей (1834–1923). Родился в Тельшевском уезде Ковенской губернии. В 1863 году был 
обвинен в подстрекательстве прихожан к участию в восстании, в „мятежной“ проповеди и 
сослан в Архангельскую губернию. Вернулся в Самогитскую епархию в 1872 году, но в 1885 
снова принужден уехать, два года служил в Казани, а в 1887 назначен куратом в Красноярск. В 
Сибири служил в Красноярске (1887–1897), в Спасском (1898–1904), в Екатеринбурге (1905) и 
Тюмени (1907–1909). Умер на родине в Скуодасе. 

9 Панто Дмитрий (Panto Dmitriy) – доктор исторических наук, почетный профессор 
Кокшетауского Государственного Университета им. Ш. Ш. Уалиханова, главный специалист 
Музея Второй мировой войны в Гданьске (Польша). Автор множества публикаций по истории 
Римско-католической Церкви в Сибири и Средней Азии.

10 Башкуев Всеволод – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. 
Автор публикаций о депортированных в Бурятию литовцах.
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«Каким образом эти дела освещают особенности режима спецпоселения и 
отражают материалы о католиках и о верующих людях, а также различные 
материалы по повседневной жизни и сопротивлению Советской власти в 
среде спецпоселенцев. Первое – это, конечно, компрометирующие материалы 
на спецпоселенцев:  доносы,  различные конфискованные материа лы, 
час то в  оригина ле,  но чаще в гру бом переводе,  которые выполнены 
о св едомителями и  а г ент ами.  Это ,  т а к  на зыв аемые,  «а нтис ов е тские 
высказывания», «клеветнические измышления» и образцы фольклора, 
что очень важно: песни, дайны, стихи и молитвы».

Историк также подчеркнул ценность анкет и интервью, собираемых 
Центром исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ)11.

По словам Виктора Билотаса, исследующего историю сибирского 
католического духовенства, информация о литовских священниках в Сибири 
содержится в их личных делах и формулярных списках, хранящихся в 
исторических архивах Санкт-Петербурга (РГИА), Минска (НИАБ), Вильнюса12, 
в архивах литовских епархий и монашеских конгрегаций. Данные о нахождении 
этих священников в Сибири можно почерпнуть также из метрических книг, 
которые хранятся в ЦГИА Санкт-Петербурга, НИАБ и региональных архивах. 
Достойны внимания дела ссыльного духовенства, переписка ссыльных 
священников с представителями власти в том же РГИА и в региональных 
архивах. Данные о ссыльных и «разъездных» священниках из Литвы советского 
периода можно найти в сибирских фондах уполномоченных по делам религии. 

Сохранилось множество писем священников-уроженцев Литвы. Кроме 
официальных, хранящихся в уже упомянутых личных делах, делах приходов, 
представляют интерес и письма близким. Эта неофициальная корреспонденция 
доступна в национальной и научных библиотеках Вильнюса. Там же находятся 
рукописи воспоминаний, научных и литературных трудов некоторых из них, в том 
числе помощников епископа М. Волончевского (M. Valančius) – И. С. Давидовича 
(J. S. Dovydaitis)13 и А. Косаржевского (A. Kašarauskas)14. Некоторые из литовских 
11 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC).
12 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA).
13 Давидович Иосиф Сильвестр (1825–1882). Родился в Монтвилишках Шавельского уезда 

Ковенской губернии. Ректор семинарии Самогитской епархии, был обвинен в помощи 
раненому командиру отряда повстанцев, в позволении священнику Дембскому сказать 
„мятежную“ проповедь, в участии в Варшавском съезде духовенства. Сослан в Томскую 
губернию и находился в сибирской ссылке с 1866 по 1873 год (Кузнецк, Томск, Каинск). Умер 
в Иллуксте Курляндской губернии. О его ссылке см. в: Просцевичус В., Билотас В., Чужое 
пространство и эсхатологическое время в хронотопе ссылки (на примере писем Юозапаса 
Сильвестраса Довидайтиса), Вестник Томского государственного университета. Филология. 
(Томск, 2020), № 65, 276–291. 

14 Косаржевский Амвросий (1820–1880) настоятель исправительного дома для священников 
в Варняй Самогитской епархии, был обвинен в оказании приюта священнику-повстанцу 
А. Гаргасу и сослан в Томскую губернию. Находился там с 1866 по 1880 год (Бийск, Мариинск, 
Томск). Умер в Томске. 
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священников публиковали статьи в газетах и журналах, давали интервью. Как 
и воспоминания, эти тексты при известном критическом восприятии служат 
дополнительными источниками для исторических исследований.

В. Билотас добавил, что нескольких литовских и польских музеях хранятся 
фотографии этих людей (например, в военном музее г. Каунаса, в краеведческом 
музее города Шяуляй). Встречаются снимки и в упомянутых выше личных 
делах. Своего рода источниками являются и надписи на памятниках сибирских 
священников, умерших в Литве. 

Историография

Татьяна Недзелюк не изучала специально тему католиков из Литвы, но в своих 
многочисленных публикациях о сибирских католиках уделяла внимание и этой 
группе15.

Сергей Леончик исследовал историю сельских католиков Сибири и их 
пастырей, защитил диссертацию на эту тему. Дмитрий Панто написал несколько 
работ о католиках Казахстана и Средней Азии16. Евгений Семенов17 занимался 
исследованиями о ссыльных священниках в Забайкалье. Участники дискуссий 
особо отметили заслуги Еугениуша Небельского (Eugeniusz Niebelski) в изучении 
судеб духовенства Восточной Сибири, в том числе священников из Литвы.

По словам Виктора Билотаса специальных исследований о литовском 
духовенстве в Сибири немного: обзорная статья И. Вайшноры (J. Vaišnora)18 с 
несколькими примерами, две статьи о литовских иезуитах и францисканцах19, 
биографии Х. Швермицкого (K. Švirmickas)20. Однако в более общих работах о 
священниках Сибири или о Католической Церкви региона упоминаются кроме 
прочих и пастыри-уроженцы Литвы, приводятся биограммы многих из них. 
Существует несколько справочников, полезных для тематики. Это церковные 

15 Список исследований Т. Недзелюк см. в разделе Библиография.
16 См. Библиография.
17 Семенов Евгений – кандидат исторических наук, декан факультета социально-культурной 

деятельности в области наследия и туризма Восточно-Сибирского государственного института 
Культуры (Улан-Удэ), доцент, специалист по истории Католической Церкви в азиатской части 
Российской империи.

18 J. Vaišnora, Lietuviai misininkai Sibire (Roma, 1972).
19 В. Билотас, „Миссия иезуитов в Сибири в период правления Н. Хрущева“, Soter 55 (83) (2015), 

27–37; V.  Bilotas, K.   Žemaitis, „Pranciškonai iš Lietuvos Sovietų Sąjungoje: veiklos chronologija, 
geografija ir tipologija“, Soter 63 (91) (2017), 49–60.  

20 Швермицкий (Шверницкий) Христофор (1812–1894) – монах-марианин из Мариямполе 
Сейнской епархии. В 1852 г. был арестован и сослан в Иркутск за доставку запрещенных книг 
из Пруссии в Литву. После ссылки по просьбе иркутских прихожан остался служить в местном 
приходе на 40 лет. Умер в Иркутске вследствие нанесенных грабителями побоев. Наиболее 
полную биографию и библиографию о пастыре см. в Niebelski E. Ksiądz Krzysztof Szwermicki i 
10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku. Lublin, 2018. 
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календари-схематизмы, региональные Памятные книжки, мартирологи, 
энциклопедии. 

Всеволод Башкуев исследовал историю литовских спецпоселенцев в Бурятии 
1948–1960 гг. и по результатам опубликовал монографию21. Исследователь 
напомнил о недавно изданной в ЦИГСЖЛ коллективной монографии по той 
же теме22. 

Перспективы исследований

По мнению Виктора Билотаса, сегодняшняя ситуация с изученностью темы 
литовских католиков в Сибири и литовцев в Сибири в целом оставляет 
желать лучшего. Литовцы даже не упомянуты в Сибирской Исторической 
энциклопедии, изданной сибирским отделением РАН, хотя там есть статьи 
о латышах и эстонцах. Отдельных комплексных научных исследований по 
тематике не существует, кроме работы В. Башкуева о спецпоселенцах в Бурятии. 
Поэтому важно вести исследования в данной области посредством совместных 
международных проектов, предполагающих как изучение различных аспектов 
явления, так и публикацию источников. Исследование письменного наследия 
литовского духовенства представляется приоритетным, поскольку тексты 
священников содержат множество данных о Сибири, о Католической Церкви в 
Сибири, о сибирских литовцах. 

Актуальной темой для проектов В. Билотас назвал также «Повседневную 
жизнь ссыльных литовских католиков в Сибири». Существует множество 
материалов по этой теме: письма людей, отчеты уполномоченных по делам 
религии, опубликованные и неопубликованные мемуары, многочисленные 
интервью для Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы. 
Другая возможная тема – «Деятели сибирской науки и культуры – уроженцы 
Литвы». К примеру, обратить больше внимания на личность одного из 
основателей Томского университета – проф. А. Догеля (A. Dogelis)23. 

Евгения Токарева высказалась о перспективности выявления, поиска, 
анализа новых источников, особенно неофициальных, не только о духовенстве, 
но и о «рядовых людях». По ее мнению, очень важны совместные исследования 
ученых из разных стран, перевод и публикация новых источников. Е. Токарева 
порекомендовала организовать издание источников по примеру существующих 
тематических сборников документов из ватиканских архивов. Со своей 
стороны, Кестутис Жемайтис (Kęstutis Žemaitis) предложил результаты таких 
21 В. Башкуев, Литовские спецпоселенцы в Бурят-Монголии (1948–1960 гг.) (Улан-Удэ. 2009).
22 Didžiosios tremtys. Buriatija. 1948 m., atsakingoji redaktorė Dalė Rudienė (Vilnius, 2018).
23 Догель Александр (1852–1922) – уроженец г. Паневежис, один из основателей Томского 

университета, гистолог с мировым именем.
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новых совместных исследований публиковать в научных журналах институций-
организаторов данного круглого стола. 

Свое видение перспектив новых архивных исследований изложила и Татьяна 
Недзелюк: «Собственно, выявление, систематизация и популяризация данного 
тематического массива может стать самостоятельной темой многолетнего 
исследовательского Гранта». 

По мнению Виктора Билотаса, отдельной проблемой, нуждающейся в 
исследовании, является также неясность в определении национальности групп 
сибирских католиков XIX века.

Дмитрий Панто подчеркнул различие в подходах светских и церковных 
историков и пользу их совместных междисциплинарных исследований, 
позволяющих избежать крайностей и более полно реконструировать историю 
католиков в регионах. 

Всеволод Башкуев предложил, как один из приоритетов, исследования 
повседневной жизни католиков-спецпоселенцев по материалам государственных 
архивов, например, используя фонды уполномоченных по религиозным делам.

Участники обсудили возможности финансирования дальнейших 
исследований с помощью российских и литовских научных фондов, оценили 
возможность создания в Сибири центра балтистики, выразили желание 
участвовать в совместных исследовательских проектах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПУБЛИКАЦИИ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ ПО ТЕМАТИКЕ 
ВЕБИНАРА
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прихожане.  // Этнорелигиозные процессы в трансграничном пространстве Западной 
Сибири, Казахстана и Монголии в контексте государственной политики в XX – начале 
XXI в.: коллективная монография / под ред. П. К. Дашковского. Барнаул. 2019. P. 36–49.
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Филология. Томск. 2020. № 65. P. 276–291. / Просцевичус В., Билотас В.
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Корреспонденция священников И. Вилкаса, Ф. Пашкевича, И. Сенвайтиса // Электронный 
научно-образовательный журнал «История». 2020. T. 11. Выпуск 7 (93) [Электронный 
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2017.
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pod redakcją naukową Sergiusza Leończyka. Warszawa. 2019. S. 33–39.
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łypina / Sergiusz Leończyk. // Studia Europaea Gnesnensia. – 2012. Nr. 6. S. 281–298.
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KATALIKAI IŠ LIETUVOS SIBIRE: ŠALTINIAI, ISTORIOGRAFIJA IR TYRIMO 
PERSPEKTYVOS

S a n t r a u k a

Straipsnyje apžvelgiami Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos istorikų, dalyvavusių diskusijoje apie Lietuvos kata-
likus, savanoriškai ar prievarta atsidūrusius Sibire, pranešimai. Virtualaus apskritojo stalo dalyviai nusta-
tė temos šaltinių bazę, apibūdino jos tyrimo laipsnį, apibrėžė tolesnių tyrimų perspektyvas.

Kalbant apie šaltinius, pažymėta, kad nemaža dalis jų saugoma Sibiro archyvuose. Tai – atskiri 
dokumentai ar bylos bažnyčių, perkėlimo komisijų, policijos, žemės matininkų, valsčių administracijų, 
kaimo draugijų, politinių partijų, švietimo įstaigų, tautinių draugijų, gyventojų surašymo komisijų, religi-
jos reikalų komisarų, tremtinių, repatriantų fonduose. Vertingos medžiagos yra ir centriniuose Lietuvos, 
Rusijos, Baltarusijos istoriniuose archyvuose, Vatikano ir vienuolijų ordinų archyvuose. Vilniaus moks-
linėse bibliotekose galima rasti kelių Sibire tarnavusių lietuvių kunigų rankraščius. Iš publikuotų šaltinių 
diskusijos dalyviai ypatingą dėmesį skyrė atsiminimų, dokumentų, laikraščių straipsnių leidiniams. Kaip 
papildomi šaltiniai buvo minimi ir asmeniniai laiškai, nuotraukos, epitafijos.

Istoriografijoje apie Sibiro Katalikų Bažnyčią vyrauja bendro ar prolenkiško pobūdžio studijos, ku-
riose katalikai iš Lietuvos dažniausiai nėra išskiriami kaip atskira kategorija arba visai neminimi. Tyrimų, 
skirtų būtent Lietuvos katalikams Sibire, yra labai nedaug, tad didelis kiekis šaltinių atveria plačias pers-
pektyvas tyrimams – kolektyviniams, tarptautiniams, tarpdisciplininiams. Tyrimo objektais galėtų būti 
Lietuvos katalikų kasdienybė, iškilių asmenybių biografijos, kultūrinis ir religinis gyvenimas. Pažymėta, 
jog labai svarbus yra mokslinis rinktinių šaltinių leidinys. Straipsnyje pateikiamas kritinis aparatas ir 
studijų nuotolinės konferencijos tema sąrašas.

RAKTAŽODŽIAI: katalikai iš Lietuvos Sibire, šaltiniai, istoriografija, tyrimo perspektyvos, diskusija.

Viktor BILOTAS, Kęstutis ŽEMAITIS

CATHOLICS FROM LITHUANIA IN SIBERIA: SOURCES, HISTORIOGRAPHY, AND 
RESEARCH PERSPECTIVES 

S u m m a r y

The article reviews the statements of Lithuanian, Polish and Russian historians who took part in the 
discussion on Lithuanian Catholics who voluntarily or forcibly ended up in Siberia. The participants of 
the virtual round table identified the source base of the topic, described the degree of its research, and 
outlined the prospects for further research. 

As far as the sources are concerned, it was noted that a considerable part of them is stored in the 
Siberian archives. These include individual documents or files in the fonds of churches, resettlement com-
missions, police, land surveyors, district administrations, village societies, political parties, educational 
establishments, national societies, census commissions, religious commissars, exiles and repatriates.  Val-
uable material is also available in the central historical archives of Lithuania, Russia, Belarus, the Vatican 
and the archives of the monastic orders. The manuscripts of several Lithuanian priests who served in 
Siberia can be found in Vilnius research libraries. 
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КАТОЛИКИ ИЗ ЛИТВЫ В СИБИРИ: ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИОГРАФИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Among the published sources, the participants of the discussion paid special attention to the pub-
lication of memoirs, documents and newspaper articles. Personal letters, photographs and epitaphs were 
also mentioned as additional sources. The historiography on the Siberian Catholic Church is dominated 
by studies of a general or pro-polish nature, where Catholics from Lithuania are usually not singled out 
as a separate category or not mentioned at all. Special studies on Lithuanian Catholics are rare. Such a 
small number of studies and a large number of sources open up great perspectives for research, including 
collective, international and interdisciplinary. The objects of the research could be the everyday life of 
Lithuanian Catholics, biographies of prominent personalities, cultural and religious life. It is also noted 
as a very important and scholarly publication of selected sources.  The article includes a critical apparatus 
and a list of studies on the subject of the remote conference.

KEYWORDS: Catholics from Lithuania in Siberia, sources, historiography, research perspectives, discussion.
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