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Одной из важных составляющих имперского курса в отношении окраин 
была конфессиональная политика. Исследователи отмечают, что распростра-
нение православия оценивалось правительством как важнейший элемент по-
литики обрусения инородцев на окраинах России и их интеграции в общеим-
перское пространство [1; 8]. Уникальность геополитического положения якут-
ской окраины обусловливается тем, что область занимала обширную часть се-
веро-востока России площадью в 3400 тыс. кв. верст, численностью населения 
269 880 чел., 93 % которого было представлено инородцами. Анализ вышепе-
речисленных фактов позволяет говорить о Якутской области как о крайне спе-
цифичном с точки зрения управления объекте, особенность которого опреде-
ляется прежде всего величиной территории, ее окраинным положением и ма-
лой численностью населения. Низкая плотность населения, неразвитость до-
рожной инфраструктуры, недоступность северных округов в определенное 
время года сказывались на осуществлении контроля как губернской, так и 
епархиальной властью за работой на местах. Губернаторы как представители 
высшей власти в столь отдаленном и изолированном регионе активно взаимо-
действовали с церковной властью в своей управленческой практике, бес-
спорно, осознавая большую социокультурную значимость распространения 
православия в области.  

С учреждением в середине XIX в. в области института губернатора начи-
нается новый этап и в развитии Русской православной церкви на северо-во-
стоке империи. В 1852 г. Якутская область входит в состав Камчатской епар-
хии, а уже в 1853 г. архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Инно-
кентий (Вениаминов) переносит архиепископскую кафедру в г. Якутск. В 
1858 г. указом Синода по предложению архиепископа в составе Камчатской 
епархии были образованы два викариатства – Новоархангельское на Аляске и 
Якутское, духовным главой Якутской области становится викарный епископ. 
Большую поддержку в решении вопроса учреждения в Якутской области са-
мостоятельной епархии церковная администрация получила от генерал-губер-
натора Восточной Сибири, который утверждал: «Совершенно разделяю мне-
ние Преосвященного Иннокентия Архиепископа Камчатского о необходимо-
сти учреждения самостоятельной епархии в Якутской области» [8, с. 259–
260]. Православная церковь способствовала укреплению русской имперской 
власти в регионе, развитие православия на местах являлось частью государ-
ственной политики. С 1870 г. произошло учреждение самостоятельной Якут-
ской и Вилюйской епархии.  

Губернаторы как проводники имперской политики на окраине обратили 
внимание на характерную для Якутской области особенность – процесс так 
называемого объякучивания приезжего населения. По мнению губернаторов, 
средством влияния на этот процесс могло стать усиление роли Русской право-
славной церкви в крае и распространение христианства. Не все якутские гу-
бернаторы рассматриваемого периода были православными по вероисповеда-
нию: Ю. И. Штубендорф происходил из семьи прибалтийского немца и испове-
довал лютеранство, Р. Э. фот Витте тоже являлся евангелистом-лютеранином.  



О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СВЕТСКОЙ И ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ В ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ          23 

 

Одним из главных направлений сотрудничества светской и духовной вла-
сти было приобщение инородческого населения к православию. Правитель-
ство рассматривало распространение христианства как средство «обрусения 
инородцев» с последующим уравнением их с крестьянским населением импе-
рии. Представители духовенства были рассредоточены по всей области, в са-
мых отдаленных местностях являлись единственными представителями им-
перской власти и пользовались уважением среди населения.  

Во время пребывания у власти первого якутского губернатора 
К. Н. Григорьева преосвященный Иннокентий активно привлекал молодых 
чиновников, окружающих губернатора, к делам устройства новой Якутской 
епархии. И как отмечал Б. В. Струве, вообще относился к этим чиновникам, 
особенно к Н. Д. Свербееву, «с необыкновенною приветливостью… сердеч-
ностью» [7, с. 139].  

Зачастую близки были взгляды местного начальства и представителей 
церкви на вопрос организации обучения инородческих детей церковнослужи-
телями. Губернатор Ю. И. Штубендорф предлагал обязать сельских священ-
ников обучать грамоте и закону Божию, приучать к домашним занятиям и рус-
скому образу жизни детей, а архиепископ Иннокентий поддерживал данную 
идею. Губернатор предлагал ввести оплату священникам за обучение в 26 коп. 
с души, данная плата должна была производиться лишь за «доказанные 
успехи своих занятий» [3, с. 278–279].  

Губернатор В. Н. Скрыпицын придерживался мнения, что, несмотря на 
небольшой охват населения церковно-приходскими школами, польза от них 
не вызывает сомнения. Он предполагал, что сотня приходов, обучающих даже 
по пять учеников, в конечном итоге охватит заметное количество населения; 
считал, что необходимо «иметь на стороне народного просвещения солидную 
силу, представленную духовенством», светская власть и духовная должны 
действовать в одном направлении развития просвещения населения. Во время 
управления краем губернатор В. З. Коленко представил обер-прокурору Свя-
тейшего синода В. П. Победоносцеву записку о необходимости передачи 
народных школ области в ведение духовенства1. Губернатор придерживался 
мнения, что в условиях, когда для подготовки кадров духовенства есть духов-
ная семинария, легче предоставить учительские обязанности священнику или 
членам его семьи за небольшую плату, чем искать учителя. Губернатор пред-
полагал увеличить число священников и церквей и расходы на их содержание. 
Увеличение содержания духовенства при таком раскладе способствует улуч-
шению его положения, усилению духовно-нравственного влияния на учени-
ков и паству в целом. Решение вопроса школьно-воспитательного дела он ви-
дел первостепенным из необходимых преобразований. Коленко считал, что 
размещение народных школ в непосредственной близости от церкви имеет 
особенно важное значение для сибирского населения ввиду наличия большого 
количества ссыльных.  

                                                            
1 Национальный архив Республики Саха (Якутия) (НА РС (Я)). Ф. 486и. Оп. 2. Д. 52. Л. 1–56.  
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Важным шагом в распространении православия среди инородцев было 
открытие Всероссийского православного миссионерского общества в 1870 г. 
в Москве. Его отделения были созданы во всех сибирских епархиях [2, с. 40]. 
Структура духовных ведомств в Якутской области к концу XIX в. была разно-
образной. Помимо церквей, при активном участии губернатора В. Н. Скрыпи-
цына открылось Братство во имя Христа Спасителя, почетным попечителем 
которого стал губернатор. Церковное Братство во имя Христа Спасителя было 
учреждено в 1892 г., проект его устава был направлен губернатору 
В. Н. Скрыпицыну, который, внимательно изучив его, внес следующие допол-
нения: «Утверждение народа в истинах святой православной церкви, распро-
странение между инородцами русского языка и русской грамотности»2. Гу-
бернатор был высокого мнения о роли духовенства в распространении право-
славия на территории области, на собрании Братства отметил, что значение 
духовенства «велико, а потому велико может быть и воздействие духовенства 
на народное школьное дело» [10, с. 2].  

21 марта 1893 г. был основан Якутский отдел Императорского право-
славного палестинского общества, возникшего в Петербурге в 1882 г. Откры-
тие отделов в провинциях началось с Якутской области, и первым был осно-
ван именно местный отдел. Отдельная заслуга в его открытии принадлежит 
В. Н. Скрыпицыну. Учреждение отделов предполагало выполнение опреде-
ленных условий, одним из которых было согласие местного начальства. 
Кроме того, в регионе должно было быть не менее 10 членов общества, же-
лавших открытия отдела. Как отмечают исследователи, для самого совета Па-
лестинского общества было крайне удивительно, что первый его отдел от-
крылся именно в Якутии, в самой территориально отдаленной области с 
крайне низкой плотностью населения. «Начало, совершенно неожиданно для 
нас, было положено в самой дальней и самой холодной окраине нашего оте-
чества – в Якутске» [6, с. 109]. Председателем стал Никанор, епископ Якут-
ский и Вилюйский, товарищем председателя – губернатор В. Н. Скрыпицын. 
Заслуги губернатора в функционировании данного общества были упомянуты 
в отчете о деятельности общества за 1902 г. Князь Сергей в телеграмме также 
выражал благодарность преосвященному Мелетию и губернатору за открытие 
общества. Из отчетов видно, что губернатор активно участвовал в заседаниях 
отдела, всегда подчеркивал свою готовность содействовать мероприятиям, 
предложенным председателем ИППО, в частности в вопросе участия светских 
лиц в распространении сведений о деятельности общества среди населения. 
Членами Якутского отдела, помимо духовенства, были и другие чиновники и 
купцы, вице-губернаторы П. П. Осташкин и А. К. Миллер, коллежский совет-
ник В. В. Добржинский, полицмейстер Е. М. Зуев, И. И. Богачевский, 
И. Д. Климовский и др. Чиновничество обеспечивало финансовую и полити-
ческую поддержку общества.  

                                                            
2 НА РС (Я). Ф. 12-и. Оп. 1. Д. 10274. Л. 3.  
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В Якутской области до конца XIX в. отсутствовало официальное перио-
дическое издание, что усложняло работу местной администрации. Первым пе-
риодическим изданием стали «Якутские епархиальные ведомости», которые 
начали выходить с 1887 г. В них наряду со сведениями православных ве-
домств публиковались правительственные распоряжения, приказы якутского 
губернатора, циркуляры министерств. По мнению губернатора, издание при 
«Якутских епархиальных ведомостях» официальных областных ведомостей 
облегчило бы коммуникацию областного правления с подчиненными, способ-
ствовало быстрому обнародованию распоряжений начальства и других ново-
стей. 20 января 1890 г. губернатор В. З. Коленко обратился к епископу Якут-
скому и Вилюйскому Мелетию с просьбой благословить его начинание, хода-
тайствовать об издании и направить редактора «Епархиальных ведомостей» 
для совместной работы с вице-губернатором. Мелетий предложил админи-
страции самой ходатайствовать о соединенном издании с приложением про-
граммы, с тем чтобы за «Епархиальными ведомостями» сохранилось право 
особого издания. Ответственные за разработку данного вопроса пришли к вы-
воду, что в целях экономии средств для объединенного издания необходима 
сумма в 1500 руб. В расчет этой суммы вошла замена типографского станка, 
приобретение машинки, шрифта и др. Этот вопрос был рассмотрен на заседа-
нии общего присутствия Якутского областного управления в октябре 1890 г. 
Было принято решение печатать новости на русском языке, «цензирование» 
текста возложить на епархиальное начальство, а новостей областного отдела – 
на губернатора. По итогам заседания был составлен протокол, который поста-
новили представить на рассмотрение иркутского генерал-губернатора, упомя-
нув, что объединенное издание желательно не только с практической пользы, 
но и для наибольшего распространения в населении духовно-нравственного 
просвещения.  

Распоряжения администрации стали размещаться в «Якутских епархи-
альных ведомостях» под рубрикой «Распоряжения областного начальства». 
При этом Мелетий обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в 
вопросе организации подписчиков. Мелетий предложил рекомендовать офор-
мить подписку начиная с 1891 г. всем инородным управам и родовым управ-
лениям, в противном случае редакция из-за недостатка средств могла прекра-
тить издание. Губернатор разослал окружным исправникам предложение ре-
комендовать подписку всем крестьянским и инородческим управлениям и по-
лицейским управлениям.  

Распоряжения губернатора стали печататься в «Якутских епархиальных 
ведомостях» с марта 1890 г. В № 5 было размещено шесть изданных в январе 
приказов губернатора об увольнении и принятии на службу чиновников, о за-
мещении должности губернатора во время ревизии округов3. Публиковались 
отдельные циркуляры министерств, адресатами которых являлись губерна-
торы и начальники областей; объявления о наградах орденами и серебряными 

                                                            
3 Якутские епархиальные ведомости. Якутск, 1890. № 5. С. 66.  
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медалями; распоряжения областного начальства, адресатами которых явля-
лись окружные полицейские управления.  

Помимо приказов областного начальства, было опубликовано письмо гу-
бернатора В. З. Коленко епископу следующего содержания: «23 июня лично 
имел счастье, представил государю наследнику святое евангелие и адрес от 
имени Мелетия и духовенства. Император выразил августейшую благодар-
ность. И отправил портрет с подписью»4.  

Из-за значительных размеров территории Якутской области власти были 
вынуждены много времени проводить в разъездах при обозрении губернии и 
епархии. В зависимости от времени года поездки осуществлялись на конных 
или оленьих упряжках либо на пароходе по реке. 16 августа 1894 г. губерна-
тор В. Н. Скрыпицын и преосвященный Мелетий на пароходе «Громов» посе-
тили Вилюйск.  

Ввиду труднодоступности Якутского края и недостатка дорог крайне 
важным вопросом в деятельности губернатора было исследование и устрой-
ство доступных путей сообщения. Во время исследования кратчайших сооб-
щений от Среднеколымска к Гижигинску Приморской области губернская ад-
министрация «встретила полное содействие» со стороны епархиального духо-
венства. Экспедицию возглавлял старший советник Якутского областного 
правления коллежский советник Д. И. Меликов. Путь данной экспедиции про-
ходил по малоизученной местности, куда до этого времени приезжали лишь 
миссионеры. По распоряжению епископа Якутского и Вилюйского Мелетия 
помощь экспедиции была оказана священником Василием Сучковским и мис-
сионером Парфением. Последний сопровождал экспедицию до Гижигинска, 
«разделяя все выпавшие на долю его труды и лишения»5.  

Благодаря социальному капиталу, которым обладали губернаторы и епи-
скопы в силу их статуса, они периодически встречались за совместными обе-
дами. В списке приглашенных на обед к губернатору Г. Ф. Черняеву можно 
наблюдать несколько протоиереев. Во время пребывания в области генерал-
губернатора А. Д. Горемыкина в 1890 г. у губернатора состоялся прощальный 
обед, в котором принимали участие Мелетий, представители разных ведомств 
и почетные инородцы.  

Прибывшего в июле 1908 г. в Якутск с ревизией генерал-губернатора 
А. Н. Селиванова у причала встречали все представители гражданской власти 
и духовенство, его лично приветствовал преосвященный Макарий6. Далее ге-
нерал-губернатор отправился в кафедральный собор, где духовенством было 
отслужено краткое молебствие, потом посетил преосвященного в монастыре, 
осмотрел храмы и обители и отправился в духовную семинарию. Преосвящен-
ный же благословил генерал-губернатора в обратный путь и напутствовал мо-
литвенными пожеланиями.  
  

                                                            
4 Якутские епархиальные ведомости. 1891. № 22. С. 315.  
5 НА РС (Я). Ф. 486-и. Оп. 2. Д. 54. Л. 6–7.  
6 Якутские епархиальные ведомости. 1908. № 16. С. 242–244.  
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Свои непосредственные обязанности церковнослужители исполняли в 
случае кончины представителей высшей светской власти. После внезапной 
кончины губернатора М. А. Пономарева преосвященный Мелетий 30 декабря 
в 12 часов дня отслужил панихиду, а в 6 вечера «заупокойное всеношное бде-
ние». Он же совершил чин погребения и перед началом отпевания произнес 
«сочувственное» слово7.  

Показательна речь протоиерея, произнесенная на встрече с графом Игна-
тьевым 24 июля 1886 г. в Мачинской Николаевской часовне, которая распола-
галась в 70 верстах от границы Иркутской губернии. В ней он отметил, что 
приезд графа является знаменательным событием для жителей области, кото-
рые в течение тридцати с лишним лет не видели главного начальника края. 
Протоиерей подчеркнул, что местное население считает, что генерал-губерна-
тор «в своем решении посетить нас, руководился только одним горячим и все-
побеждающим желанием ближе ознакомиться с нашим краем, лично изучить 
его нужды и, чтобы тем вернее и целесообразнее приступить к улучшению 
быта и благосостояния его жителей», добавив, что А. П. Игнатьев своим по-
сещением «отворил затворенную дверь в нашу область, как для личной своей 
деятельности, так и для всех будущих преемников»8. 

Местная власть оказывала помощь в решении вопросов жизнеобеспече-
ния духовенства. В 1909–1914 гг. по инициативе И. И. Крафта Синодом сов-
местно с Министерством внутренних дел рассматривался вопрос о замене 
ружного содержания для якутского духовенства [9, с. 143].  

Стоит отметить, что взаимоотношения высшей светской и духовной вла-
сти в Якутии были неоднозначным. Исследователь Н. П. Матханова отмечает, 
что заметное влияние на характер церковно-государственных отношений ока-
зывали личные качества архиереев и губернаторов, которые «были не только 
деятелями церковной и светской администрации, но и живыми людьми, очень 
разными и находившимися в очень разных человеческих отношениях» [5, 
с. 204]. Можно привести пример вмешательства главы епархии в вопрос кад-
рового назначения. Святой Иннокентий оказал влияние на генерал-губерна-
тора М. С. Корсакова в вопросе отставки губернатора Ю. И. Штубендорфа, на ко-
торого во время службы поступали жалобы и обвинения во взяточничестве [4].  

Известен конфликт губернатора И. И. Крафта с епархиальной властью, 
который произошел из-за высказывания губернатора о том, что церковно-при-
ходские школы не играли существенной роли в образовательной системе Яку-
тии. В то же время губернатор отмечал «непростительное пренебрежение» 
местных епархиальных властей в вопросе распространения церковно-приход-
ских школ. Подробно данный конфликт проанализирован в трудах И. И. Юр-
гановой. Отметим лишь, что известия о нем дошли до высших властей Иркут-
ска и Петербурга. Иркутский генерал-губернатор А. Н. Селиванов сообщил о 
недоразумениях между губернатором Крафтом и преосвященным Макарием, 
которые, по его мнению, произошли из-за несоответствующего отношения гу-
бернатора к архиерею. В то же время известно о благодарственном письме 

                                                            
7 Якутские областные ведомости. 1914. № 1. С. 5.  
8 НА РС (Я). Ф. 274и. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.  
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епископа Макария, адресованном губернатору И. И. Крафту, в котором выра-
жалась благодарность за заботу об «обеспечении жалкого существования ду-
ховенства» в области [9, с. 181, 270–271]. 

Результаты анализа форматов взаимодействия светской и духовной вла-
сти на примере Якутской области позволяют заключить, что губернаторы и 
высшие чиновники и епископы являлись ключевыми фигурами государствен-
ного и церковного взаимодействия в крае. Взаимодействие было разноплано-
вым, включало и сотрудничество, и столкновения. В целом же деятельность 
как местной администрации в лице губернатора, так и духовных чинов была 
направлена на распространение православия и увеличение количества образо-
вательных учреждений в области.  
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