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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО РАЗВИТИЯ ЮГА ЕНИСЕЙСКОЙ  

ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД ГУБЕРНАТОРСТВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 
СТЕПАНОВА 

 
Целью исследования является выявление изменений в религиозной жизни Ха-

касско-Минусинского края в период губернаторства А.П. Степанова (1822–1831). 
В основе исследования лежат опубликованные отчеты о миссионерской деятель-
ности, архивные источники, представленные отчетами приходских священников, 
документы Степных дум. Важным фактором перемен явилась политика Алек-
сандра I и Николая I, направленная на  усиление государственного влияния на цер-
ковную жизнь, повышение авторитета духовенства, законодательное упорядо-
чивание его прав и обязанностей, активизацию миссионерского дела в Восточной 
Сибири. Отмечено влияние на религиозную жизнь первого Енисейского губернато-
ра А.П. Степанова, который уделял особое внимание организации самоуправления 
автохтонов губернии. Определенное влияние оказала реорганизация церковно-
административного устройства – приходы Хакасско-Минусинского края были 
переданы в Иркутскую епархию. Проблемы религиозной жизни в Хакасско-
Минусинском крае были связаны с развитием золотодобывающей промышленно-
сти, усилением роли Московско-Сибирского тракта, увеличением численности и 
доли русского населения, размыванием старожильческого костяка, концентраци-
ей хакасского этноса. Увеличилось количество представителей неправославных 
конфессий, старообрядцев и сект. Часть перемен коснулась христианизации хака-
сов – коренных жителей Хакасско-Минусинского края. В документах Степных 
дум отмечено отпадение от православия не менее четверти новокрещеных. Свя-
щенники не справлялись с миссионерскими обязанностями. Государство разраба-
тывало меры, направленные на повышение квалификации белого духовенства по-
средством духовного образования и улучшения материального положения.                           
Поскольку в течение XIX века в приходах юга Енисейской губернии не хватало 
служителей клира, то до конца века эти проблемы так и не были окончательно 
решены.  

Ключевые слова: Русская православная церковь, приходское духовенство, 
религии, хакасы, миссионерская деятельность 
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RELIGIOUS DEVELOPMENT FEATURES OF THE SOUTH OF YENISEI  
PROVINCE DURING ALEXANDER PETROVICH STEPANOV GOVERNORSHIP 

 
The aim of the research is to identify changes in the religious life of the Khakass-

Minusinsk Region during the governorship of A.P. Stepanov (1822–1831). The study is 
based on published reports on missionary activity, archival sources represented by re-
ports of parish priests, and documents of the Steppe Dumas. An important factor in the 
changes was the policy of Alexander I and Nicholas I aimed at strengthening the state in-
fluence on church life, increasing the authority of the clergy, legislatively regulating its 
rights and responsibilities, and activating missionary work in Eastern Siberia. The influ-
ence of the first Yenisei governor A.P. Stepanov on religious life is noted. He paid special 
attention to the organization of self-government of the province's autochthons. The reor-
ganization of the church-administrative structure had a certain influence: the parishes of 
the Khakass-Minusinsk Region were transferred to the Irkutsk Diocese. The problems of 
religious life in the Khakass-Minusinsk Region were associated with the development of 
the gold mining industry, the strengthening of the role of the Moscow-Siberian Highway, 
the increase in the number and proportion of the Russian population, the erosion of the 
old-timer backbone, and the concentration of the Khakass ethnic group. The number of 
representatives of non-Orthodox confessions, Old Believers, and sects increased. Some of 
the changes affected the Christianization of the Khakass people, the indigenous inhabit-
ants of the Khakass-Minusinsk Region. The documents of the Steppe Dumas noted that at 
least a quarter of the newly baptized had fallen away from Orthodoxy. The priests could 
not cope with their missionary duties. The state developed measures aimed at improving 
the qualifications of the white clergy through spiritual education and improving their fi-
nancial situation. Since during the 19th century there was a shortage of clergy in the par-
ishes of the south of Yenisei province, these problems were not finally resolved by the end 
of the century. 
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Введение. В истории есть лично-

сти, интерес к которым не исчезает, а 
проблемное поле исследований расши-

ряется по мере развития исторической 
науки. К таким личностям относится 
первый губернатор Енисейской губернии 
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Александр Петрович Степанов (1781–
1837). Крупным событием в историче-
ской науке стало второе издание сочине-
ния А.П. Степанова «Енисейcкая губер-
ния», доработанного с прекрасными 
комментариями доктора исторических 
наук, профессора Г.Ф. Быкони [1]. По-
явились работы о жизни и деятельности 
губернатора, его семье, детях [2], об осо-
бенности регламентации структуры кан-
целярии Енисейского губернского прав-
ления, изучена схема управления дело-
производственными органами (канцеля-
риями и архивами) в Енисейском губерн-
ском управлении в 1822–1845 гг. [3], вы-
явлены параметры высшего слоя регио-
нальной бюрократии в процессе ее 
трансформации [4]. Дан лингвистиче-
ский анализ его сочинений, подробно 
изучены стратегические подходы к раз-
витию региона в труде «Енисейская гу-
берния» (1835 г.) [5]. А.Г. Рогачев отме-
чает, что автор двухтомника получил 
Демидовскую премию, и император лич-
но наградил А.П. Степанова бриллианто-
вым перстнем [5]. Весьма подробно 
освещена деятельность основанного в 
декабре 1812 г. в Петербурге Российского 
библейского общества, источники суще-
ствования, персональный состав и роль в 
деле просвещения народов Сибири.          
Л.М. Дамешек описал деятельность Ир-
кутского отделения Библейского обще-
ства (1819). Его директорами были прео-
священный Михаил (в миру Матвей Бур-
дуков) и генерал-губернатор М.М. Спе-
ранский. Членами общества были в свое 
время гражданский губернатор                          
И.Б. Цейдлер, городской голова К.М. Си-
биряков, купцы Кузнецов, Трапезников, 
Саватеев и другие [6]. 

Подняты проблемы церковно-
административного развития Сибири, в 
том числе история открытия Иркутской 
епархии [7, 8]. Авторы пишут, что по-
скольку при императоре Павле I было 
решено, что территории 255 епархий 
должны соответствовать территориям 
губерний, бассейн Енисея отнесли к То-
больской епархии. После образования в 
1822 г. Енисейской губернии, являвшей-
ся частью Восточно-Сибирского генерал-
губернаторства, ее церкви были подчи-
нены Иркутской епархии. Самая восточ-

ная епархия была самой большой по 
размерам. До 1834 г. она охватывала 
огромную площадь, около 10 млн км2, 
занимая более половины всего простран-
ства России и простираясь на два мате-
рика [7]. В 1826 г. Иркутская епархия пе-
реведена из 3-го класса во 2-й, а ее архи-
ерей стал архиепископом. В дальнейшем 
все владыки получали тот же сан, правда, 
иногда  не сразу. Остальные сибирские 
епархии возглавлялись епископами.     
Михаил (Бурдуков) управлял епархией 
до 1830 г. [8, с. 5]. С 2022 г. в СФУ прово-
дится научная конференция «Степанов-
ские чтения», посвященная разным сто-
ронам жизни и деятельности первого гу-
бернатора Енисейской губернии, про-
блемам развития губернии и населяю-
щих ее народов. В предлагаемой статье 
мы рассмотрим изменения религиозной 
жизни Хакасско-Минусинского края в 
период губернаторства А.П. Степанова в                        
1822–1831 гг.  

Материалы и методы исследо-
вания. На религиозную жизнь юга При-
енисейской Сибири оказали влияние не-
сколько факторов. Главное и безусловное 
влияние оказывала политика государ-
ства, так как губернаторство А.П. Степа-
нова началось при Александре I и про-
должилось при Николае I. В этот период 
произошло усиление государственного 
влияния на церковную жизнь. Особое 
внимание уделялось повышению автори-
тета духовенства через законодательное 
упорядочивание его прав и обязанно-
стей. Одним из направлений деятельно-
сти стала активизация и наступатель-
ность миссионерского дела в Восточной 
Сибири [9, с. 324–336], были разработа-
ны меры по удержанию народа в право-
славии. 

Вторая группа факторов связана с 
личностью А.П. Степанова, как известно, 
он был человеком прогрессивных взгля-
дов, уделял особое внимание вопросам 
организации самоуправления автохтон-
ного населения губернии. По мнению 
Е.В. Самриной, «отличительной особенно-
стью административной реформы 1822 г. 
на юге Енисейской губернии стало со-
здание Степных дум в обход самой ре-
формы». Она считает, что «идея созда-
ния Степных дум как высших органов 
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самоуправления на юге Енисейской гу-
бернии принадлежит первому граждан-
скому губернатору Енисейской губернии 
А.П. Степанову» [10, с. 45–46]. Эти орга-
ны самоуправления объективно были ос-
новой для противодействия политике 
христианизации. Он проявлял интерес к 
истории хакасов и пользовался уважени-
ем среди коренного населения, а когда 
покидал губернаторский пост, то кы-
зыльцы преподнесли ему адрес: «Мы, 
родоначальники, заместители Думы, 
князцы и все родовичи кызыльские 
…Положили поднести Вашему Превос-
ходительству нашу благодарность за 
письмо, утвердив оную печатями Степ-
ной Думы и всех улусов и приложением 
тамгов, что сим и исполняем. … мы в тече-
ние 8 лет не иначе Вас почитали, как сво-
им отцом Благодетелем. Восстановителем 
нашего спокойствия и Преобразователем; 
что желаем от всей души нашей Вашему 
Превосходительству долгих лет и здравия 
(июня 25 дня 1831 года)» [10, с. 46]. 

Некоторые перемены в религиозной 
жизни были связаны с тем, что в 1823–
1834 гг. территория Хакасско-Мину-
синского края пребывала в составе Ир-
кутской епархии. До 1823 г. она входила 
в состав Тобольской епархии, для объез-
да которой требовалось почти два года. 
За всю историю православия на юге 
Приенисейского края его не посетил ни 
один представитель Тобольской высшей 
церковной иерархии. В 1824 г. прибыл  
Иркутский епископ Михаил, он встре-
тился с благочинным города Минусинска 
и Минусинского округа Фортунатом Пе-
туховым, который произвел на него бла-
гоприятное впечатление и вскоре был 
переведен  протоиереем Свято-Троицкой 
церкви г. Ачинска, сохранив должность 
присутствия в Красноярском духовном 
правлении [11, с. 65]. Усилился контроль 
за приходской жизнью, деятельностью 
приходских клиров.  

Результаты исследования и их 
обсуждение. Проблемы религиозной 
жизни в Хакасско-Минусинском крае 
связаны с активизацией социально-
экономической жизни региона, развити-
ем золотодобывающей промышленности 
с 1820-х гг., усилением роли Московско-
Сибирского тракта. В результате про-

изошло увеличение численности и доли 
русского населения. Образовались новые 
поселения в подтаежной части восточной 
части региона, основанные мигрантами 
из европейской части Российской импе-
рии. Последствия миграций были в том, 
что, с одной стороны, получила развитие 
церковно-территориальная организация 
Хакасско-Минусинского края, с другой – 
начался процесс концентрации хакасско-
го этноса, так как старожильческий ко-
стяк стал активнее размываться пересе-
ленцами из центральных и южных гу-
берний Российской империи, настроен-
ных менее комплементарно к автохтон-
ному населению и имеющих менее 
сформированный механизм социокуль-
турной адаптации. К тому же среди пере-
селенцев новой волны было довольно 
много приверженцев неправославных 
конфессий и сект. 

В 1825 г. из Тесинского прихода 
выделился Кавказский, его образовали 
жители деревень Кавказской и Листвя-
говой Минусинской волости. Деревня 
Кавказская была основана в 1804 г. 
государственными крестьянами первой 
волны легальных переселенцев в XIX в. 
[1, с. 214]. 1 июня 1828 г. в селе Таштып 
собрался сход, на котором было принято 
решение о строительстве церкви. В при-
ход должны были войти жители деревни 
Монокской, Абаканского форпоста [12, л. 
43–55]. Церковь строили более пяти лет 
из-за махинаций со сбором пожертвова-
ний, кроме того, в этот период времени 
постепенно падала роль приходских со-
обществ. Приходские общины подверга-
лись государственной и церковной ре-
гламентации. И хотя позиции общин со-
хранялись в строительстве и содержании 
церквей, храмовое строительство услож-
нялось, бюрократизировалось. В целом 
это привело к тому, что в 20-е – начале 
30-х гг. XIX в. на территории Хакасско-
Минусинского края образовалось всего два 
прихода, в отличие от 1850-х – 1890-х гг.  

Во второй четверти XIX в. религи-
озная политика в отношении старооб-
рядцев снова приобрела более репрес-
сивный характер, оформилась верти-
кальная система полицейско-админис-
тративного контроля старообрядцев.  
В 1826 г. в соответствии с царским указом 
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[13] стали регулярно собирать сведения о 
числе раскольников, раскольнических 
церквей, часовен, монастырей и скитов, 
находящихся в Восточной Сибири. Пра-
вила 1830 г. (п. 2) предписывали за рас-
пространение вероучения предавать су-
ду, ссылать на каторжную работу, нака-
зывать кнутом [14, л. 11]. По полученным 
сведениям, в Курагинской, Тесинской, 
Шушенской волостях насчитывался 21 
человек [14, л. 45]. А.П. Степанов сооб-
щал о том, что во всей  Енисейской гу-
бернии «не более 731 человека мужчин и 
женщин» [1, c. 65]. Профессор Г.Ф. Бы-
коня в комментариях к переизданию ра-
боты А.П. Степанова замечает, что «ав-
тор выдает желаемое за действитель-
ное». Так, в середине ХVIII в. сами члены 
Синода считали, что в расколе состоит от 
20 до 33 % населения всей страны [1,  
c. 210].  

Начиная с 20-х гг. XIX в. происхо-
дит выселение сектантов из центральных 
губерний Российской империи в Сибирь. 
В Хакасско-Минусинский край были пе-
реселены молокане, субботники и духо-
боры. О появлении первых известно из 
секретного документа «Дело о предпола-
гаемом водворении в Сибири малаканов 
(раскольничья секта)» от 4 октября                     
1827 г. [15]. Поводом к переписке послу-
жил Указ Его Императорского Величе-
ства Министерству внутренних дел «Об 
избрании для ссылки молокан в Сибирь, 
отдельное от прочих поселение» 
(30.03.1826). Генерал-губернатор Запад-
ной Сибири П.М. Капцевич (1822–1827) 
сообщал, что в Западной Сибири таких 
мест нет, но в Енисейской губернии их 
можно найти, например, Сагайская 
степь. На что Енисейский губернатор в 
свою очередь писал, что по подножью 
Саянских гор проходит граница между 
Россией и Монголией, в степи отсутству-
ют земли, пригодные для земледелия, «в 
ней заключается главное достояние та-
тар Минусинского округа». Но самое 
главное, что «татары Минусинского 
округа» и без того «неустойчивы в вере» 
[15, л. 1–7 об.]. Часть сосланных была по-
селена в д. Обетованная (1830), позже  

Иудино1 Шушенской волости [16, л. 101–
101 об.]. В 1821–1827 гг. в Шушенскую 
волость прибыла группа из 22 польских 
ссыльных поселенцев, вторая группа ка-
толиков прибыла после подавления 
польского восстания 1830–1831 гг.  

Серьезные изменения коснулись 
положения приходского духовенства. В 
1823 г. было официально подтверждено 
преимущественное право родства при 
назначении на церковные должности 
«Правила о замещении церковнослужи-
тельских вакансий» [13]. В Иркутских 
епархиальных ведомостях писали, что 
несмотря на «их невыгоды: затруднения 
архиереев, вынужденных предпочитать 
достоинству родство», вакантные места в 
приходах, зачисленные за дочерьми 
священнослужителей, до их совершен-
нолетия оставались праздными, жалова-
ние служителей клира и без того скудное 
делилось с лицами, принятыми на со-
держание, в целом духовенство убеждено 
было в своем праве передачи приходов 
по наследству и по родству [17, c. 333].  

Для повышения статуса духовенства 
необходимо было решить проблему его 
материального обеспечения. В 1830-е гг. 
в Главном управлении Восточной Сиби-
ри совместно с епископом Михаилом бы-
ли разработаны (30.12.1830) нормативы 
ржаного хлеба в приходах: священнику                 
2 пуда, дьякону – 1,5, причетнику – 1.       
Собирать с каждой души мужского пола 
от 18 до 60 лет [18, л. 22–29]. 

Важным направлением сословной 
политики было повышение образова-
тельного уровня приходского духовен-
ства. С этой целью были разработаны 
меры, направленные на сближение ду-
ховного образования с общегосудар-
ственной системой обучения чиновни-
ков: содержание за казенный счет, уста-
новление твердых окладов преподавате-
лям духовных образовательных заведе-
ний, изучение языков коренных народов 
Сибири [11, с. 8]. Ограничен был приток 
в ряды духовенства из податных слоев, 
поскольку в учебные заведения прини-
мались преимущественно дети священ-
но- и церковнослужителей. Во второй 

                                                           
1 Прежнее название села Бондарево в Бейском 
районе Республики Хакасия. 
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четверти XIX в. количество священно-
служителей и низших служителей клира 
в Хакасско-Минусинском крае, учивших-
ся в духовных семинариях и училищах, 
составляло 23,8 %  [11, с. 80].  

Несмотря на предпринятые меры, 
было очевидно, что приходские священ-
ники не справляются с обременитель-
ными миссионерскими обязанностями. 
Тем более, что вследствие притока насе-
ления на юг Енисейской губернии про-
изошла  концентрация автохтонного 
населения на левом берегу Енисея и на 
реке Абакан, а русского – на правом бе-
регу. Такое географическое размещение 
населения в приходах осложняло функ-
ционирование клира.  

В 1828 г. вышел указ об учреждении 
миссий в епархиях, населенных нерусски-
ми народами, и о подготовке специальных 
миссионеров-проповедников [13]. Однако 
автохтонное население Хакасско-
Минусинского края не попадало в орбиту 
деятельности созданной Алтайской ду-
ховной миссии. 

А.П. Степанов писал, что «большая 
часть минусинских татар давно уже при-
няла христианскую веру» [1, c. 55; 91–99]. 
Правда, Г.И. Спасский замечал: «Неко-
торые из кочующих, в особенности са-
гайцы, с давнего времени приняли хри-
стианский закон, но из сего числа разве 
очень редкие знают самые простые обя-
занности религии. Все они отличаются от 
неверующих своих единоземцев почти 
только неупотреблением в пищу конско-
го мяса» [19, c. 89].  

В 20-е гг. XIX в. происходит актив-
ное отпадение от православия ясачного 
населения. Процессы обусловлены поли-
тикой веротерпимости, уравнением в по-
датном отношении с государственными 
крестьянами. В «Уставе об управлении 
сибирскими инородцами» был подтвер-
жден и конкретизирован принцип веро-
терпимости. Запрещалось проводить мис-
сионерские кампании без разрешения 
полиции и родовых начальников, свя-
щенники осуществляли миссионерскую 
работу на подведомственной территории. 

Они безуспешно пытались опереться на 
администрацию Степных дум в решении 
вероисповедных вопросов. Новокреще-
ные на три года освобождались от ясака 
(указы 1826 и 1831 гг.), часть ясачной по-
дати вычиталась из суммы, указанной в 
ясачной окладной книге [20]. Кроме то-
го, после реформы М.М. Сперанского ро-
довые организации сибирских инород-
цев превращались в легитимную струк-
туру местной власти, что увеличивало ее 
сопротивление миссии. Миссионерство 
находилось в состоянии  упадка, доля но-
вокрещеных в 1823 г. составляла 29,9 % от 
общего населения, за 27 лет увеличилась 
чуть больше чем на                2 %, а отход от 
православия в некоторых родах доходил 
до 25 % [21–25].  

1820–1830-е гг. отмечены активной 
законодательной деятельностью в рели-
гиозной сфере. В политике христианиза-
ции стали применять просветительские 
методы, особое внимание уделялось ду-
ховному образованию и быту духовен-
ства. В 30-е гг. ХIХ в. государство оказы-
вало значительную финансовую и адми-
нистративную помощь духовенству в ор-
ганизации школ и училищ для инород-
цев, как крещеных, так и некрещеных.  

Заключение. Таким образом, ре-
лигиозная жизнь в приходах на юге но-
воучрежденной Енисейской губернии 
изменилась в период недолгого губерна-
торства А.П. Степанова. Ситуация была 
осложнена миграционными процессами, 
приведшими к увеличению количества 
старообрядцев и представителей различ-
ных сект. В итоге проблема христианиза-
ции коренного населения отступила на 
второй план. Государство, озабоченное 
низкой квалификацией приходского ду-
ховенства в регионе, разработало меры, 
направленные на повышение авторитета 
белого духовенства, развитие духовного 
образования, улучшение материального 
положения. Но поскольку в течение всего 
XIX в. в приходах юга Енисейской губер-
нии был недостаток в служителях клира, 
то до конца века эти проблемы оконча-
тельно не были решены [26]. 
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