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Abstract 
The article is devoted to the study of the dynamics of religiosity in the territory of Yenisei Province. 

This region was a space of integration of many faiths, therefore, it is relevant to study the interaction of 
different faiths: Orthodoxy and shamanism, beliefs of indigenous peoples of the North and Siberia, as well as 
the penetration of foreign religions (in particular, Muslimism, Judaism, Lutheranism and other Christian 
movements). To achieve this goal, the authors studied the materials of the First General Population Census of 
the Russian Empire in 1897 and “Statistical Review of Siberia” by Y.A. Gagemeister. The analysis of these 
sources allowed us to assess the general picture of confessional diversity of Yenisei province, to analyze the 
quantitative data reflecting the transformation of religiosity. We also studied the materials of the newspaper 
“Yeniseyskiye yeparkhial'nyye vedomosti”, which was the official printed organ broadcasting reports on 
missionary and other activities of Orthodox priests. As a result of the research work, the authors recorded a 
number of factors that determine the specifics of the dynamics of religiosity in Yenisei province. On the one 
hand, of course, from year to year the growth of Orthodox Christians is recorded both at the expense of 
immigrants and among the indigenous inhabitants of the region, which is a natural fact, and there is such a 
factor as active missionary activities of Orthodox priests. But at the same time, significant factors are the 
peculiarities of the region itself as a space for exiles, as a free land for agrarian development, leads to the 
growth of the number of representatives of other religious movements, both traditional and non-traditional 
(mysticism, new sects). 

Keywords: Yenisei Province, religion, dynamics of religiosity, population census, Yeniseyskiye 
yeparkhial'nyye vedomosti. 

 
1. Введение 
Религиозность – один из сложнейших феноменов человеческой культуры, о котором идет 

множество дискуссий. Эти споры порой предполагают радикально противоположные позиции. 
При этом историческое значение различных проявлений религиозности сложно переоценить, 
и изучение ее динамики не утрачивает своей актуальности. 

XIX век в Российской империи – время сложных трансформаций во всех сферах, в том числе 
связанных с изменениями границ территории, укреплением влияния административной власти в 
отдаленных регионах, например, в Енисейской губернии. Сибирские земли – уникальное 
пространство, где соседствовали коренные жители, добровольные переселенцы и вынужденные 
(ссыльные). Каждое из этих сообществ было носителем своих особенных религиозных представлений, 
определяющих общую интегративную картину религиозности на территории Енисейской губернии. 

Целью настоящего исследования является изучение динамики религиозности на территории 
Енисейской губернии в XIX веке. Актуальность данной работы определяется необходимостью 
дополнить уже существующие знания об исторических процессах, включая историю духовной 
культуры Российской империи XIX века в контексте развития ее сибирских земель. 

                                                           
* Corresponding author 
E-mail addresses: masha_kolesnik@mail.ru (M.A. Kolesnik) 

 

 



Bylye Gody. 2024. 19(4) 
 

 
 

― 1888 ― 

2. Материалы и методы 
Для изучения динамики религиозности в Енисейской губернии XIX века были привлечены 

материалы из следующих источников: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 
1897 года, «Статистическое обозрение Сибири» Ю.А. Гагемейстера (Гагемейстер, 1854а), газета 
«Енисейские епархиальные ведомости». Первые два источника позволяют получить обобщенные 
данные о религиозности населения Енисейской губернии. «Енисейские епархиальные ведомости» – 
это газета, издаваемая Енисейской епархией. Анализ этого источника дает возможность уточнить 
информацию об исповедании православия – государственной религии Российской империи. 

В ходе исследования в качестве основных применялись статистические методы и метод 
контент-анализа. Метод описательной статистики позволил изучить общие тенденции религиозной 
ситуации. С помощью анализа таблиц и применения сравнительного метода были зафиксированы 
точные количественные данные, определяющие изменения религиозности. Далее применение 
метода контент-анализа было необходимо для интерпретации статистических данных. Метод 
индукции был применен как способ подведения итогов и формулирования выводов о специфике 
динамики религиозности в Енисейской губернии и факторах, определяющих ее изменения. 

 
3. Обсуждение 
История религиозности в Российской империи является предметом разновекторных 

исследований. Многими авторами детально изучаются особенности функционирования и развития 
православной общины в Енисейской губернии, влияние миссионерской и просветительской 
деятельности православных священнослужителей на трансформацию религиозности в регионе, 
а также в целом влияние христианизации на уклад жизни жителей губернии (Асочакова, 2009; 
Катцина, 2015; Шушканова, 2018; Хаит, 2020; Koptseva et al., 2022; Razumovskaya et al., 2023; 
Артамонова, Асочакова, 2024). Особое внимание ученые уделяют изучению старообрядческой 
общины, так как она играла важную роль в развитии Енисейской губернии (Стороженко, 2018). 
Деятельность инородцев (неправославных религиозных конфессий на территории Енисейской 
губернии) изучается в контексте осмысления их влияния на религиозность в регионе и с точки зрения 
трансформации неправославных общин под влиянием местной культуры (Константинова, 2020; 
Хоменко, 2021; Шершнева, 2023). Особенный интерес вызывает период конца XIX – начала XX вв., 
когда был осуществлен переход от религиозной картины мира к атеистической. А.Ф. Гавриленков 
(Гавриленков, 2015) анализирует правовые аспекты регулирования религиозной жизни православных 
и иноверцев, уделяет особое внимание деятельности П.А. Столыпина, стремившегося к балансу 
православной основы российской государственности и к расширению границ религиозной свободы. 

Таким образом, различные грани проявления религиозности в Енисейской губернии являются 
предметом многих исследований. При этом остается малоизученной ее динамика, зафиксированная в 
исторических документах того времени (Первая всеобщая перепись населения Российской империи 
1897 года, газета «Енисейские епархиальные ведомости»). 

 
4. Результаты 
4.1 Материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 года как детальный источник о религиозности населения Енисейской губернии 
Картину религиозного самоопределения населения Енисейской губернии конца XIX века 

раскрывает наиболее статистически выверенный источник – публикация результатов Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи, проведенной в 1897 году. Если в выпусках конца 
1890-х годов были опубликованы первые варианты данных (в т.ч. результаты предварительных 
подсчетов, полученные по телеграфу от местных комиссий наиболее удаленных губерний и областей), 
то в последующих выпусках данные существенно уточнены. Например, общее количество населения 
Енисейской губернии в первом выпуске 1987 года (Первая всеобщая..., 1897: 23) указано на 
10 259 человек меньше, чем в выпуске №73, целиком посвященном статистике по губернии и 
вышедшем в 1904 году (Первая всеобщая..., 1904). 

Специфику религиозности жителей Енисейской губернии позволяет оценить специальный 
выпуск, собравший все полученные в ходе переписи данные по этой территории. В результатах 
переписи по Енисейской губернии фигурируют 14 видов вероисповедания: православные и 
единоверцы, старообрядцы и уклоняющиеся от православия, армяно-григориане (в оригинале – 
«армяно-грегориане»), армяно-католики, римско-католики, лютеране, реформаты, баптисты, 
меннониты (в оригинале – «менониты»), англикане, караимы, иудеи, магометане, буддисты и 
ламаиты. Учтены в статистических данных и наименьшие по численности в губернии религиозные 
направления, представители которых фигурируют в таблицах как «лица остальных христианских 
исповеданий» и «лица остальных нехристианских исповеданий» (сюда отнесено коренное население 
северных территорий Енисейской губернии). 

Таблица №25 «Распределение по вероисповеданию и десятилетним возрастным группам» 
(Первая всеобщая..., 1905: 180-185), опубликованная в выпуске №73 по результатам переписи, 
фиксирует количество представителей тех или иных религий в каждом из округов Енисейской 
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губернии и их центров. При этом численность, приведенная в отношении округа, исключает 
численность находящегося в округе города, его центра. Анализ данных таблицы показывает, что 
наиболее малочисленной из религий в Енисейской губернии в конце века является буддизм. В целом 
его исповедуют из опрошенных только 28 человек. Лидирующие по представителям буддизма 
территории – это Красноярск и Енисейск среди городов (по 7 чел.) и Канский округ (6 чел.) среди 
округов. Но есть и менее представленные в губернии религиозные направления: менее 100 человек 
исповедовали в губернии ряд христианских направлений («армяно-григориане», «армяно-
католики», «реформаты», «баптисты», «менониты», «англикане», «лица остальных христианских 
исповеданий»), а также караимизм. Самой многочисленной группой являются исповедующие 
православие – «православные и единоверцы». Их свыше 500 тысяч человек в губернии в целом. 
В соотношении с представителями других религий православные выступают подавляющим 
большинством и в каждой из отдельных территорий – округе, городе. Следующей по численности 
группой являются старообрядцы («старообрядцы и уклоняющиеся от православия»). Они единственные 
превысили отметку в 10 тысяч человек (12 077 чел. в губернии в целом). Среди оставшихся 
регистрируемых религий одинаково лидируют римская католическая церковь и иудаизм (свыше 6 тыс. 
чел. по губернии). Чуть уступает им группа людей, исповедовавших ислам (чуть больше 5 тыс. чел.). 
Также довольно большую группу представляют собой лютеране – их свыше 3 тысяч человек. 

Представителей неучтенных нехристианских религиозных течений в целом по губернии 
насчитывалось чуть менее 2 тысяч, при этом они проживают не в городах, а в округах – Минусинском 
(44 чел.), Енисейском (360 чел.), а также в Туруханском крае (более 1,5 тыс. чел.). В этом случае речь 
идет о коренном населении территории Енисейской губернии, вероятно, исповедовавшем этнически 
исконную религию. Неслучайно регистрируются они в территориях, близких к Хакасии. По этой же 
причине большинство «остальных нехристиан» зарегистрировано в Туруханском крае – месте 
традиционного проживания таких коренных народов, как кеты, селькупы (остяки), эвенки (тунгусы). 

Лидирующими по численности представителей отдельных религий были многонаселенные 
города и округа. Это Красноярск (население свыше 26 тыс. чел.) и Минусинский округ (172,5 тыс. 
чел.). Так, в Красноярске зарегистрированы самые крупные среди городских сообщества 
православных христиан, римско-католиков, лютеран, иудеев и такой малораспространенной в 
губернии религии, как караимизм, а также других направлений – армяно-григориан (Армянская 
апостольская церковь), баптистов, англикан и буддистов. Минусинский округ выступает на первом 
месте среди других по количеству групп православных и старообрядцев, римско-католиков, лютеран, 
иудеев, караимов, баптистов и англикан. По числу старообрядцев среди городов также лидирует 
центр округа – Минусинск, где также зарегистрирована крупнейшая городская группа лютеран. 
Наибольшая городская группа мусульман проживала в Енисейске (свыше 600 чел.). 

Доминирующими религиозными конфессиями, присутствующими на всех территориях и 
имеющими наибольшую численность, выступают православие и старообрядчество, что было 
обусловлено активной деятельностью Русской православной церкви и тем, что Сибирь стала 
территорией, куда мигрировали старообрядческие семьи, образуя целые поселения. Римско-
католики, согласно результатам переписи 1897 года, тоже достаточно широко были распространены 
по губернии: они присутствуют во всех территориях губернии, а в трех округах имеют численность 
свыше 1 000 человек (Канский, Красноярский, Минусинский округа). 

4.2 Данные Русской православной церкви по Енисейской губернии XIX века 
Главным источником по православию в Енисейской губернии выступает издание «Енисейские 

епархиальные ведомости». Здесь публиковались как официальные документы, относящиеся к 
различным сторонам деятельности епархии, так и статьи священников и миссионеров, выражающие 
их видение по той или иной проблеме, с которой представители духовенства сталкиваются в своем 
служении. На страницах этого издания приводится достаточно много сведений о церковно-
приходских школах, что также можно рассматривать как показатель вовлеченности населения в 
миссионерскую деятельность православной церкви. 

Во 2 и 4 выпусках 1886 года опубликованы общие положения о специфике церковно-
приходских школ. На основании указа Енисейской духовной консистории от 27 сентября 1884 года в 
№3184 публикуются правила о церковно-приходских школах, в которых крестьянам предлагается 
организовать школы в каждом приходе. В соответствии с новыми правилами постепенно было 
открыто достаточно много школ уже в 1885 г. 

В некоторых епархиях открываются при духовных семинариях так называемые образцовые 
школы с двух- и четырехлетним курсами взамен существовавших при этих заведениях воскресных 
школ. Цель открытия таких школ состояла в том, чтобы дать практическую подготовку 
воспитанникам семинарий для преподавания в церковно-приходских школах. 

В 1 номере 1896 года опубликованы материалы, связанные со спецификой управления 
русскими школами. Русские школы, как и прежние латинские и славяно-латинские школы, были по 
преимуществу епархиальными учреждениями: они находились исключительно в ведении 
Епархиального начальства, были достоянием епархиального духовенства, для которого они 
преимущественно существовали и на средства которого содержались. 
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В 7-11 номерах 1896 года опубликованы сообщения о том, что, хотя духовенство положительно 
относилось к открытию собственных заказных русских школ и охотно брало на себя все тяготы их 
содержания, существовало немало лиц и обстоятельств, препятствующих поступлению детей в 
русскую школу. На страницах издания мы находим описания и мотивы подобных обстоятельств, 
а также статистику обучающихся отдельно по 1779–1808 годам. 

В 6 выпуске 1896 года представлен Отчет о состоянии церковно-приходских школ и школ 
грамотности за 1894–1895 годы. Кроме того, в данном номере отражена статистика учащихся, число 
раскольников и иноверцев. В 13 номере за 1896 г. представлена более подробная информация о 
деятельности школ грамоты, их число по округам. Школ грамоты в отчетном году в Енисейской 
епархии числилось 33. Большая часть школ грамоты находится в деревнях. Только немногие школы 
открыты при церквях в селах. В 14-15 выпусках 1896 года сообщается, что с начала учебного года 
Высшим духовным правительством предположено открывать во всех епархиях второклассные школы. 
Многие учителя не соответствуют характеру народной среды, в которой им приходится жить и 
действовать. В 4 и 15 выпусках 1906 года (От Енисейского…, 1906a: 103–104; От Енисейского…, 1906b: 
549) опубликованы сведения о количестве выпускников церковно-приходских школ за 1905 год. 
Данные сведения представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. По материалам, опубликованным в «Енисейских епархиальных ведомостях» о 
выпускниках церковно-приходских школ в 1905 г. 

 

Церковно-приходская школа Количество 
обученных 
девочек 

Количество 
обученных 
мальчиков 

Всего 
выпускников 

Женская Всехсвятская церковно-
приходская школа г. Красноярска 

7 - 7 

Базайская церковно-приходская 
школа 

2 3 5 

Всего: 9 3 12 

Канский уезд 

Агинская 2 2 4 

Канская городская 6 4 10 

Новосельская 2 1 3 

Мало-Уринская 3 2 5 

Ашкаульская 3 -   

Браженская 1 3 4 

Монашеская - 4 4 

Курышинская 2 - 2 

Иланская - 1 1 

Нижне-Ингашская - 2 2 

Нижне-Заимская - 4 4 

Шалаевская - 2 2 

Абанская - 3 3 

Ношинская - 2 2 
Ключевская 2 4 6 

Бородинская 1 1 2 

Ольгинская 1 5 6 

Толстихинская 1 4 5 

Рыбинская 2 - 2 

Ново-Николаевская 1 1 2 

Уярская 3 1 4 

Ново-Александровская - 4 4 

Тертежская 3 3 6 

Нагорновская 1 2 3 

Ульяновская - 4 4 

Унерская - 3 3 

Перовская 3 2 5 

Вершино-Рыбинская - 2 2 

Ивановская - 2 2 

Верхне-Уринская 1 1 2 
Коростелевская 2 - 2 

Усть-Ярульская - 5 5 
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Церковно-приходская школа Количество 
обученных 
девочек 

Количество 
обученных 
мальчиков 

Всего 
выпускников 

Преображенская - 6 6 
Усть-Каначульская - 2 2 

Курайская - 1 1 

Михайловская 1 3 4 

Шаломовская 1 1 2 

Всего: 42 87 129 

 
Необходимо отметить замечание, высказанное в одном из номеров ведомостей по поводу 

результативности работы церковно-приходских школ в губернии: «Вместе с этим Епархиальный 
Совет имел суждение о том, что во многих школах количество оканчивающих со свидетельствами 
учеников и учениц оказывается очень незначительным. Бывают случаи, когда в школах, обучающей 
30-40 детей, оканчивают курс только один или два человека» (От Енисейского…, 1906c: 680). 

В 1 выпуске 1886 г. сообщается, что у инородцев Минусинского округа еще в значительной 
степени практикуется шаманство, и среди них встречается немало шаманов. В 3 выпуске этого года 
продолжает раскрываться тема религиозности минусинских инородцев и их суеверий. Инородцы 
Минусинского округа почти все считаются христианами, однако, даже приняв крещение, они                      
по-прежнему твердо веруют в могущество шаманов. Отмечается исключительно формальное 
отношение инородцев к православным духовенству и церкви. Религиозно-нравственные их понятия 
представляют собой смесь христианства с язычеством. 

На страницах ведомостей 1906 г. часто встречаются сообщения о присоединенных к 
православию представителей иных вероисповеданий, в том числе и о крещении детей у родителей 
иной веры (Распоряжения…, 1906a: 186-189; Распоряжения…, 1906b: 222; Распоряжения…, 1906c: 474; 
Отдел официальный, 1906: 102-103). Статистика за 1905 г. выглядит следующим образом: из римско-
католической веры – 8; из старообрядчества – 12; из лютеранства – 9; из иудаизма – 8; из ислама – 1. 
Отдельно сообщается о принятии православия двумя арестантами, чья принадлежность иному 
вероисповеданию не указывается. О переходе в православие в 1906 г. содержится одно сообщение о 
женщине из числа старообрядцев (Присоединение к православию, 1906: 518). Приводятся в 
ведомостях данные о количестве священников, дьяконов и псаломщиков в Енисейской епархии за 
1906 г.: священников – 240, дьяконов – 50, псаломщиков – 240 (Журналы общеепархиального…, 
1906: 112). 

В 15 выпуске за 1916 г. опубликована статья «Организация приходских сил как средство 
оживления приходской жизни», которая фиксирует кризис в приходах, содержит воззвание к 
священникам о том, что они должны вести свою работу иначе, нежели прежде, поскольку жизнь 
вокруг слишком динамично меняется, а служители церкви привыкли к старым методам работы с 
паствой (Свящ. Мокеев, 1916: 22-27). 

В 23 выпуске 1916 г. интересна статья, посвященная рассуждениям о духовно-религиозном 
облике сибиряка. Автор приводит спор двух представителей православной церкви, отца Дикусара 
(Свящ. Дикусар, 1916a: 9-11) и матушки Ушаковой, утверждающих противоположные взгляды на 
религиозность сибиряков. В первом случае о. Дикусар сетует на индифферентность к религии у 
населения Сибири, во втором случае утверждается, что это крайне набожное население. Автор статьи 
разъясняет это противоречие следующим образом: «Енисейская губерния заселена частию 
коренными сибиряками-старожилами, – не помнящими и даже не слышавшими от своих дедов, 
когда их предки добровольно переселились в Сибирь, – и сибиряками-ссыльными, уголовными 
преступниками, или их потомками во втором и третьем поколении. Эти два типа сибиряка могут 
стоять на разных ступенях нравственной жизни» (Дъякон Макаров, 1916: 21-29). Отмечается влияние 
на оба типа политических ссыльных, что может выразиться не просто в равнодушии к религии, но и в 
отрицании бытия Бога. Приводится факт о большей религиозности переселенцев до прибытия в 
Сибирь, о влиянии старожилов на ее утрату. О кризисе религиозности в 1916 г. говорится в ряде 
статей. В них обсуждаются средства привлечения паствы, к которым могут прибегнуть настоятели 
(Свящ. Щербаков, 1916: 14-19; Дьякон Дикусар, 1916b: 24-27; Свящ. Облакевич, 1916: 9-14; Свящ. 
Скрынченко, 1916: 16-21; Свящ. Катанов, 1916: 17-22). В ряде выпусков ведется подробный разбор учения 
адвентистов седьмого дня православными священниками. Учение, в котором акцент смещается в 
сторону ожидания Судного дня, очевидно, стало популярным, если ему уделено столько внимания, 
и воспринималось как конкурент Русской православной церкви (Струминский, 1916: 30-35). 

4.3 Динамика религиозности населения Енисейской губернии в XIX веке 
Динамику религиозности населения губернии демонстрирует сопоставление данных, 

зарегистрированных в течение XIX века. Важным источником в этом отношении, помимо данных 
Первой всеобщей переписи населения, выступает «Статистическое обозрение Сибири», составленное 
Ю.А. Гагемейстером (Гагемейстер, 1854а: прил. IV). Согласно этим статистическим материалам, 
прирост населения Енисейской губернии с 1820-х по 1850-е гг. в учете пяти округов (Ачинский, 
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Красноярский, Енисейский, Канский, Минусинский) составил 94 879 чел., т. е. численность 
увеличилась более чем в 1,5 раза (Гагемейстер, 1854а: прил. IV). Данные в публикации 
Ю.А. Гагемейстера (Гагемейстер, 1854а: прил. I) регистрируют представителей духовенства лишь в 
православной церкви. При этом наблюдается явная динамика среди населения, относящего себя к 
различным вероисповеданиям. Так, численность старообрядцев довольно резко возрастает к                       
1850-м годам: в сравнении с 1823 г. – почти в 18,5 раз. Небольшие цифры в отношении старообрядцев 
также могут свидетельствовать о том, что эти жители губернии признавались в собственных 
религиозных предпочтениях весьма неохотно. 

Число мусульман, наоборот, снизилось за этот период: с 1823 года – в 2,6 раза. Численность 
населения, исповедующего иудаизм, возросло более чем в 2 раза: к 1851 году – 1 026 чел. Число 
неправославных христиан резко возросло в 1835 году – почти в 8 раз (1 688 чел.) с существенным 
(в 3,5 раза) перевесом мужского населения, но при этом к 1850-м годам наблюдается сокращение их 
числа в 1,5 раза (1 110 чел.). Буддисты зарегистрированы только в 1835 году (15 чел.). При этом в 
губернии регистрируются места богослужений недоминантных религий: 1 неправославная 
христианская церковь и 3 еврейских школы (Гагемейстер, 1854b: 103). Мечети и буддийские 
сооружения отсутствуют. 

Данные статистики по исконному населению показывают, что численность коренных народов 
Енисейской губернии в течение первой половины XIX века остается стабильной, чуть прирастая 
(Гагемейстер, 1854а: прил. I). При этом с 1823 по 1835 гг. среди кочевых людей наблюдается увеличение 
количества христиан и сокращение иноверцев. В Таблице 2 дана статистика по религиозности в 
Енисейской губернии XIX в. (Гагемейстер, 1854b: 103; Первая всеобщая..., 1904: 180-185). 

 
Таблица 2. Численность представителей различных религий в Енисейской губернии по сводным 
данным за XIX век 
 

Вероисповедание в Енисейской 
губернии 

1823 г. 1835 г. 1851 г. 1897 г. 

Население в целом 158 748 - 253 627 570 161 

Православные и единоверцы 144 838 190 448 242 817 534 571 

Старообрядцы и уклон. от правосл. 39 20 720 12 077 

Армяно-григориане   
214 

  
1 688 

  
1 110 

35   
в целом 

  
10 317 

Армяно-католики 4 

Римско-католики 6 342 

Лютеране 3 871 

Реформаты 22 

Баптисты 19 

Меннониты 2 

Англикане 10 

Лица ост. христ. исповеданий 12 

Караимы - - - 33 

Иудеи 487 1 126 1 026 6 167 

Магометане 656 489 247 5 027 

Буддисты и ламаиты - 15 - 28 

Лица ост. нехрист. исповеданий 12 015 12 025 7 707 1 941 

приведены как «язычники» 

 

Если сопоставить данные по статистике вероисповедания в губернии за XIX век, то очевидным 
становится следующее: 

– С 1830-х годов регистрируется значительное снижение (более чем в 6 раз) количества так 
называемых «язычников», среди которых также и коренное северное, и сибирское население; 

– Существенный рост наблюдается также среди православного и старообрядческого населения 
губернии: православные христиане – почти в 4 раза в сравнении с первой половиной века, 
а старообрядцы – почти в 310 раз, что может свидетельствовать о том, что старообрядческое 
население стало откровеннее говорить о своей вере, а также могло быть результатом переселения еще 
большего числа семей староверов в Сибирь; 
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– В 83 раза с начала века возросло количество представителей неправославных христианских 
течений, что чаще всего связывают с прибытием ссыльных; 

– В 12 раз увеличилась группа иудеев в губернии; 
– Более чем в 7,5 раз к концу века увеличилось число мусульман; 
– Число буддистов выросло почти в 2 раза в сравнении с данными 1835 года, но осталось очень 

небольшим – менее 30 человек. 
 
5. Заключение 
В целом религиозная картина Енисейской губернии представлена результатами статистики 

первой половины XIX века и Первой всеобщей переписи населения Российской империи как весьма 
многообразная. Это многообразие сформировано рядом исторических и этнических условий. 
Этническое разнообразие как результат соседства коренного и доминирующего русского населения 
представлено в основном группами православных и старообрядцев. 

Деятельность институтов православия в Енисейской губернии и их миссии в отдаленных 
территориях имеет длительную историю. Динамику по религиозности среди православного 
населения можно проследить, опираясь на данные по ситуации в религиозном образовании, отчетам 
о количестве представителей духовенства в губернии, отчетам о перешедших в православие из групп 
иного вероисповедания либо невоцерковленных людей. Статистические данные по истории 
становления духовного образования в Енисейской губернии показывают бурный рост учреждений 
подобного типа во всех уездах во второй половине XIX в. Служители церкви фиксируют 
индифферентность населения к религии, что можно считать и в статистических данных: количество 
выпускников, относящихся к ведению церкви, выглядит не слишком значительным (эту проблему 
отмечают и на официальном уровне). Желающих перейти в православие также не очень много, 
что подчеркивается именованием каждого с указанием его социального статуса и прежнего 
вероисповедания в некоторых разделах издания. Можно выделить следующие особенности динамики 
религиозности в Енисейской губернии XIX века. 

1) Прирост количества православных при значительном сокращении «остальных нехристиан» 
может быть также следствием продолжения активного принятия христианства коренными народами 
Сибири и Севера в результате миссионерской деятельности священнослужителей. 

2) Сильны при этом позиции распространенного среди коренного населения губернии 
язычества (большой интерес православные авторы проявляют к шаманским практикам). На рубеже 
XIX-XX вв. наблюдается значительный интерес со стороны населения в целом к неканоническим 
религиозным идеям и практикам (мистицизму и новым сектам). 

3) Длительные процессы переселения старообрядцев в Сибирь, переселение крестьянских семей 
на свободные сибирские земли в результате отмены крепостного права. 

4) Исторический статус Енисейской губернии как места ссылки. Так, еврейские религиозные 
общины начинают складываться в начале XIX века (в Красноярске для еврейской диаспоры было 
выделено место поселения у подножия Афонтовой горы) в связи с процессами переселения ссыльных. 
В результате иудейская молельня в Красноярске функционировала уже в 1820-х годах, а к 1840-м годам 
синагоги были построены в других городах (Канск, Ачинск, Енисейск). Представители западных ветвей 
христианства также обосновывались на территории губернии в результате ссылки – политической и 
уголовной. Например, среди волн миграции лютеран на территорию Енисейской губернии в качестве 
первой волны выделяется приезд ссыльных во второй половине XIX века. Актуальна причина 
ссыльного прибытия на берега Енисея и для представителей римской католической церкви. 

5) Енисейская губерниия как свободная земля привлекательна для аграрного переселения. 
Во второй половине XIX века на территории губернии, помимо русских крестьянских семей, 
добровольными переселенцами были и представители других этносов и религий. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению динамики религиозности на территории Енисейской 

губернии. Данный регион являлся пространством интеграции множества вероисповеданий, в связи с чем 
актуально исследование взаимодействия различных конфессий: православия и шаманизма, верований 
коренных народов Севера и Сибири, а также проникновения инородческих религий (в частности, 
мусульманства, иудаизма, лютеранства и других христианских течений). Для достижения поставленной 
цели в ходе исследования авторами были изучены материалы Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 года и «Статистическое обозрение Сибири» Ю.А. Гагемейстера. Исследование 
названных источников позволило оценить общую картину конфессионального разнообразия Енисейской 
губернии, сделать анализ количественных данных, отражающих трансформацию религиозности. Также 
были изучены материалы газеты «Енисейские епархиальные ведомости», которая являлась 
официальным печатным органом, транслирующим отчеты о миссионерской деятельности православных 
священников. В результате проведенной исследовательской работы авторами был зафиксирован ряд 
факторов, определяющих специфику динамики религиозности в Енисейской губернии. С одной стороны, 
безусловно, от года к году фиксируется рост православных за счет переселенцев и среди коренных 
жителей региона, что является закономерным фактом. Здесь работает такой фактор, как активная 
миссионерская деятельность православных священников. Но в то же время существенными факторами 
являются особенности самого региона как пространства для ссыльных, а также как свободной земли для 
аграрного освоения, что приводит к росту числа представителей иных религиозных традиционных и 
нетрадиционных (мистицизм, новые секты) направлений. 

Ключевые слова: Енисейская губерния, религия, динамика религиозности, перепись 
населения, Енисейские епархиальные ведомости.  
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