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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 
МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.

В статье рассматриваются основные направления государственно-конфессиональ-
ной плотики Российской империи в отношении мусульманского населения во вто-
рой половине XIX — начале XX в. на примере Восточной Сибири как одного из наи-
более отдаленных регионов страны. Особенностью данного региона являлось то, 
что на протяжении длительного исторического периода он формировался за счет 
ссыльного населения, в том числе и исповедующего ислам. При подготовке работы 
привлечен обширный круг источников, представленных нормативно-правовыми ак-
тами, а также архивными материалами из фондов Государственного архива Россий-
ской Федерации, Государственного архива Красноярского края, Исторического ар-
хива Омской области, Национального архива Республики Башкортостан. Измене-
ние социального состава мусульманского населения Восточной Сибири потребова-
ло от правительства, и в частности, от губернских органов власти, более присталь-
ного внимания в вопросах реализации российского законодательства при решении 
вопросов, связанных с включением его в социально-правовое пространство региона. 
Изученный материал позволяет отметить, что несмотря на реформационные преоб-
разования, происходившие в стране, правительство стремилось к тотальному кон-
тролю за жизнью своих подданных-мусульман, не учитывая зачастую региональную 
специфику их проживания.

Ключевые слова: мусульмане, Восточная Сибирь, государственно-конфессиональ-
ная политика, ислам, Российская империя.
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THE MAIN DIRECTIONS OF STATE-CONFESSIONAL POLICY 
TOWARDS THE MUSLIM COMMUNITIES OF EASTERN SIBERIA 
IN THE SECOND HALF OF THE XIX — EARLY XX CENTURY

The article delves into an analysis of the state-confessional policy of the Russian Empire 
concerning the Muslim population during the latter half of the 19th to the early 20th century, 
focusing on Eastern Siberia as a remote and distinctive region within the country. Notably, 
Eastern Siberia's historical development was significantly shaped by exiled populations, 
including individuals practicing Islam. The research draws upon a wide array of sources, 
encompassing normative legal documents and archival materials from institutions such as 
the State Archive of the Russian Federation, the State Archive of the Krasnoyarsk Territory, 
the Historical Archive of the Omsk Region, and the National Archive of the Republic of 
Bashkortostan. These sources shed light on how Eastern Siberia navigated the socio-economic 
and political shifts occurring in Russia during this period. The evolving social composition of 
the Muslim community in Eastern Siberia prompted the government, particularly provincial 
authorities, to carefully consider the application of Russian laws when addressing issues related 
to their integration into the region's socio-legal framework. Despite the ongoing reformative 
processes in the country, the government's approach reflected a desire for strict control over 
the lives of Muslim subjects, often overlooking the unique regional characteristics of their 
settlements.
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Введение
Российское государство на протяжении всей своей истории формировалось как мно-

гонациональное и поликонфессиональное политическое образование, в котором веро-
исповедная политика занимала одно из ведущих направлений. Выстраивание отноше-
ний с различными религиозными группами и институтами было направлено на сохра-
нение и упрочнение социально-политической стабильности в государстве. К XIX в. Рос-
сийская империя сформировала четырехуровневую систему государственно-конфес-
сиональных отношений, где Русской православной церкви придавался особый статус 
главенствующей конфессии. На второй ступени данной иерархии располагались так на-
зываемые признанные терпимые конфессии, к которым относись католики, протестан-
ты, буддисты, мусульмане и иудеи [Основы политики Российского государства…, 2009: 
183–184]. Однако, несмотря на их признание, на отношение к представителям данных 
религиозных направлений оказывали влияния многие факторы как внешней, так и вну-
тренней политики. Отношение с представителями исламской традиции заслуживало 
особого внимания со стороны представителей государственной власти, так как во вто-
рой половине XIX в. за счет расширения территориальных границ Российской империи 
численность мусульман в стране значительно увеличилась [Редкозубов, 2015: 989]. Не-
смотря на достаточно долгую историю существования исламского института в рамках 
Российского государства, ислам в определенной степени продолжал рассматриваться 
правительством как чужеродное явление. Однако проводимая в государстве полити-
ка в области конфессионального регулирования не предполагала насильственного ис-
коренения ислама как религии [Алексеев, 2002: 34; Дашковский, Шершнева, 2015: 243].

Особый интерес в рамках изучения государственно-конфессиональной политики 
второй половины XIX — начала XX в. вызывает территория Восточной Сибири. Дан-
ный регион относился к окраинам Российской империи, а также имел специфику со-
циального состава населения, который активно начинает меняться под влиянием мо-
дернизационных процессов, происходивших в российском обществе во второй поло-
вине XIX в. Мусульманское население, проживающее на территории Восточной Сиби-
ри, и в частности, в Енисейской губернии, принадлежало преимущественно к катего-
рии ссыльнокаторжных. Лишь после отмены крепостного права в 1861 г. на террито-
рии Енисейской губернии начинают появляться поселенцы, стремившиеся к улучше-
нию своего материального благосостояния [Старостин, Павлинова, 2016: 63–64].

Анализ архивным материалов, представленных в фондах Государственного архива 
Российской Федерации (ГА РФ), Государственном архиве Красноярского края (ГАКК), 
Историческом архиве Омской области (ИАОО), Национальном архиве Республики 
Башкортостан (НА РБ), а также правовых актов, позволяет оценить роль органов госу-
дарственной власти в регулировании правового и социального положения мусульман-
ских общин на территории Восточной Сибири. Изученный материал дает возможность 
утверждать, что увеличение численности мусульманского населения на территории Во-
сточной Сибири потребовало от органов государственной власти, а также Оренбург-
ского магометанского духовного собрания, более пристального внимания к вопросам, 
связанным с организацией жизни в регионе данной группы населения.
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Роль государства в организации духовной жизни мусульманского населения Во-
сточной Сибири

Одной из важнейших проблем, с которой сталкивалось мусульманское население 
Восточной Сибири, являлось удовлетворение своих духовных потребностей. Увеличе-
ние численности мусульман в регионе требовало строительства мечетей, а также назна-
чения духовенства. Важным направлением государственно-конфессиональной поли-
тики являлся вопрос о взаимодействии власти и мусульманского духовенства. Мулла 
считался духовным лидером общины, как правило, выбирался из наиболее образован-
ной части мусульманского прихода. В обязанности мусульманского духовенства входи-
ло регулирование духовной жизни общины в соответствии с нормами шариата. Мул-
ла являлся хранителем мусульманской культуры. Кроме того, он выступал связующим 
звеном между общиной и органами государственной власти. В связи с этим круг долж-
ностных обязанностей мусульманского духовенства был достаточно широк и не огра-
ничивался только исполнением религиозных треб. Возложение на муллу государствен-
ных обязанностей по ведению метрических книг, знакомство паствы с указами импера-
тора и пр., не свидетельствовали о финансовой поддержке духовного лица мусульман-
ского вероисповедания со стороны государства. Расширяя круг должностных обязан-
ностей мусульманского духовенства, имперская власть стремилась установить за ним 
контроль. Таким образом, вся процедура назначения духовного лица была прописана 
и закреплена на законодательном уровне. Несмотря на то, что выбиралось мусульман-
ское духовенство членами общины, каждый кандидат должен был пройти испытание 
в знании основ ислама в Оренбургском магометанском духовном собрании, а затем 
уже утверждался в данной должности Губернским правлением. Власти тщательно сле-
дили за благонадежностью кандидатов на духовные должности. В связи с этим поли-
цейским управлением также осуществлялся надзор за процессом избрания духовного 
лица [Бакиева, 2011: 15–16]. Указом от 16 июля 1888 г. были установлены требования 
образовательного ценза для духовных лиц мусульманского исповедания, что предпо-
лагало обязательное знание ими русского языка [ПСЗ — III. Т. VIII. № 5419].

Важная роль в реализации государственной политики отводилась Оренбургскому 
магометанскому духовному собранию, задачей которого явился контроль за благона-
дежностью мусульманского населения. Таким образом, духовным органом наряду с го-
сударственными чиновниками тщательно отслеживалось соблюдение законодательных 
норм при выборе духовных лиц. Данный факт подтверждается обращением муфтия 
в 1890 г. в Енисейское губернское правление с просьбой об оказании содействия в на-
ведении порядка в процессе назначения на духовные должности лиц мусульманского 
вероисповедания [ГАКК. Ф. 595. Оп. 16. Д. 282. Л. 1]. Осуществляя контроль за назна-
чением духовных лиц, ОМДС следовало отстранять от выполнения духовных обязан-
ностей лиц, не утвержденных в должности муллы, а в случае неподчинения отправлять 
их под суд [Мавлютова, 2018: 176–177].

Требования, предъявляемые к кандидатам на духовные должности, а также членам 
мусульманской общины, имеющим право участвовать в выборах, сделали данный во-
прос весьма актуальным для мусульман Восточной Сибири, и в частности Енисейской 
губернии [Старостин, Павлинова, 2016: 67–68; Шершнева, 2023: 16–22]. Преставляя со-
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бой преимущественно ссыльное население, лишенное ряда прав, мусульмане Енисей-
ской губернии искали любую возможность получить духовное лицо для решения сво-
их религиозных потребностей [Христианское просвещение…, 2012: 201–203]. Несмо-
тря на все меры, предпринимаемые государственными органами и Оренбургским ма-
гометанским духовным собранием, в Енисейской губернии наблюдались случаи са-
мовольного назначения мулл членами мусульманской общины [НА РБ. Ф. 295. Оп. 4. 
Д. 12395. Л. 2–3, 13].

Расширение должностных обязанностей муллы делали его в лице общины государ-
ственным чиновником, который мог отстаивать её интересы как перед государством, 
так и единоверцами. В Енисейской губернии, где социальный и этнический состав му-
сульманского населения не был однородным, проблема выборности духовного лица 
стояла очень остро. Отсутствие возможности каждого члена общины принять участие 
в выборах давало повод к возникновению конфликтов, которые носили затяжной ха-
рактер и приводили к постоянным жалобам в органы государственной власти и ОМДС 
[Круз, 2020: 129; ГАКК. Ф. 595. Оп. 16. Д. 1463; НА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 6087. Л. 1–2, 6–7]. 
При этом очень часто мусульмане, проживающие в регионе, недовольные духовным 
лицом, обращаясь в губернские органы власти, указывали на нарушение светского за-
конодательства при назначении муллы или несоблюдении им возложенных со стороны 
государства обязанностей. Так, в обращении мусульман Енисейска в Губернское прав-
ление указывалось о судимости муллы, что являлось безусловным отказом в утвер-
ждении духовного лица в должности [ГАКК. Ф. 595. Оп. 16. Д. 1463]. Тесное сотрудни-
чество Оренбургского магометанского духовного собрания с губернскими органами 
власти при решении вопросов, касающихся духовной жизни мусульманских прихо-
дов, постепенно ослабляло его влияние на мусульманское население. Негативно влияла 
на положение мусульманского духовенства его финансовая зависимость от прихожан.

Стремясь к контролю за духовной жизнью мусульманских подданных, правитель-
ство регулировало процесс строительства и ремонта культовых зданий. Ещё в пер-
вой половине XIX в. законодательством были закреплены нормы строительства ме-
четей, которые ставили мусульман в зависимость от губернских властей [ПСЗ — II. 
Т. IV. № 2902]. Процедура получения разрешения на строительство культового здания, 
так же, как и назначение духовного лица, была многоступенчатой. Община на общем 
сходе должна была составить «общественный приговор», в котором указывалась при-
чина, по которой необходимо возведение мечети, а также подтверждалась готовность 
членов общины содержать культовое здание и духовенство при нем. Данный документ 
направлялся в Оренбургское магометанское духовное собрание, которое в случае по-
ложительного решения направляло прошение в губернское правление. Сам проект ме-
чети также должен был согласовываться с губернскими властями, и только после это-
го допускалось начало строительства [Старостин, 2019: 174].

Потребность мусульман в возведении мечети объяснялась тем, что она являлась 
не только культовым сооружением, но и административным центром общины. Возве-
дение культового здания давало возможность общине выбрать духовное лицо и свиде-
тельствовало о легализации правового статуса мусульманского прихода. Однако уста-
новленный законодательством норматив численности мусульманского прихода ограни-
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чивал мусульман в возведении культового сооружения. Несмотря на жалобы мусуль-
ман на введенные требования, норматив, допускающий возведение культового здания 
при наличии 200 человек мужского пола, получил законодательное закрепление в на-
чале XX в. [Загидуллин, 2008; Устав строительный, 1912: 208–242].

На протяжении длительного периода мусульманское население Енисейской губер-
нии формировалось за счет ссыльных. В связи с этим в регионе долгое время отсут-
ствовали мечети и духовенство [Брюханова, Неженцева, Чекрыжова, 2021: 141; Ярков, 
Старостин, 2021: 198]. Однако начавшиеся во второй половине XIX в. переселенческие 
процессы привели к увеличению численности мусульманского населения в губернии, 
что способствовало оживлению религиозной жизни [Памятная книжка Енисейской 
губернии…, 1865: 188; Первая Всеобщая перепись населения Российской империи…, 
1904. Кн. 73: 50–51; Ярков, Старостин, 2021: 47, 199]. В регионе начинают появляться 
культовые здания, а вместе с ними и духовенство. Так, если в 1830-е гг., согласно сведе-
ниям Енисейского губернатора, в регионе не было ни одной мечети, то в 1880-е гг. по-
являются упоминания о культовых сооружениях. А к началу XX в. в губернии начиты-
валось уже 13 мечетей [Старостин, Павлинова, 2016: 64; Ярков, Старостин, 2021: 198; 
ГАКК. Ф. 595. Оп. 2. Д. 1624].

Несмотря на стремление государства контролировать процесс организации духов-
ной жизни мусульман, все культовые здания возводились и содержались за счет самой 
общины либо на средства жертвователей. В связи с этим только появление переселенцев 
могло способствовать строительству мечетей в Енисейской губернии. Несмотря на воз-
росшую потребность мусульманского населения Енисейской губернии в увеличении 
числа мечетей, процесс получения разрешения на их строительства никак не ускорял-
ся. Данный факт подтверждается прошением о строительстве мечети мусульманами 
Енисейска. Получение разрешения на строительство культового здания заняло у об-
щины более 20 лет [ГАКК. Ф. 595. Оп. 60. Д. 191].

Оренбургское магометанское духовное собрание, находясь в тесном контакте с гу-
бернскими властями в вопросах организации духовной жизни мусульманского насе-
ления Восточной Сибири, далеко не всегда интересовалось их потребностями при вы-
даче разрешений на строительство культовых зданий. Духовный орган часто интере-
совали только статистические сведения, которые позволили бы определить возможное 
количество приходов на основании действующих законодательных норм [Дашковский, 
Шершнёва, 2020: 250–257; НА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 6087]. При этом именно на Оренбург-
ское магометанское духовное собрание возлагалась обязанность по оценке возможно-
го строительства мечети [ГАКК. Ф. 595. Оп. 2. Д. 4381]. Наряду с губернскими органами 
власти и Оренбургским магометанским духовным собранием в вопросе о предостав-
лении разрешения на строительство мечети принимал представитель Русской право-
славной церкви, а точнее, епископ. Со своей стороны, духовное лицо должно было под-
твердить, что строительство мечети не будет оказывать вредного влияния на духовно-
нравственный быт христиан [ГАКК. Ф. 595. Оп. 8. Д. 5934. Л. 51].

Сложности в получении разрешения на строительство культовых зданий приво-
дили к самовольному строительству культовых зданий. Данный факт подтверждается 
строительством мечети в селе Рожденственском Канского уезда [ГАКК. Ф. 595. Оп. 6.  
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Д. 165]. Кроме того, с целью ускорения процедуры получения разрешения на строитель-
ство мечети мусульмане Енисейской губернии неоднократно обращались в губернские 
органы власти за предоставлением им типового проекта мечети. Данный факт объяс-
няет также и недостаточную финансовую обеспеченность приходов, так как создание 
собственного проекта требовало дополнительных финансовых вложений [ГАКК. Ф. 595. 
Оп. 59. Д. 801. Л. 1; ГАКК. Ф. 595. Оп. 59. Д. 869].

Принятый 17 апреля 1905 г. Указ «Об укреплении начал веротерпимости» [ПСЗ — 
III. Т. XXV. № 26125] должен был решить вопросы организации духовной жизни му-
сульманского населения, в том числе проживающего на территории Восточной Си-
бири. Однако, несмотря на принятый законодательный акт, а также собранное в ноя-
бре 1905 г. Особое совещание по вопросам вероисповедания, действующие зако-
нодательные нормы, регламентирующие вопрос организации духовной жизни му-
сульманского населения, остались неизменными [Особое Совещание по мусульман-
ским…, 2011].

Административно-хозяйственное устройство мусульманских общин на терри-
тории Восточной Сибири

Социально-экономические преобразования, начавшиеся в стране во второй поло-
вине XIX в., не были лишены конфессиональной окраски и оказали существенное влия-
ние на население Восточной Сибири. Долгое время данный регион, формирующийся 
за счет ссылки, представлял собой территорию, заселенную достаточно неоднородно 
как в социальном, так и этническом планах. В Восточную Сибирь, как правило, ссы-
лались мусульмане, совершившие особо тяжкие преступления. Несмотря на наметив-
шиеся преобразования в стране, Восточная Сибирь, в частности Енисейская губерния, 
во второй половине XIX в. продолжала рассматриваться государственными чиновни-
ками как наиболее подходящий регион для высылки неблагонадежного мусульман-
ского населения [Литвинов, 2015: 76; ИАОО. Ф. 3. Оп. 3. Д. 4610. Л. 1а-2; ГА РФ. Ф. 109. 
Оп. 212. Д. 224; ГА РФ. Ф. 109. Оп. 212. Д. 268].

Таким образом, начатая М. М. Сперанским реформа аграрно-административного 
устройства Сибири затрагивала устройство жизни, в том числе и ссыльного мусульман-
ского населения. Принятые «Устав о ссыльных» и «Устав об этапах» сочетались с други-
ми законами, направленными на реформирование Сибирского края [Дамешек, 2018б: 
246]. Организация административного устройства ссыльных выстраивалась по прин-
ципам обществ, к которым они причислялись [Дамешек, 2018а: 379]. Основная часть 
мусульманского населения, оставшаяся в Сибири после отбывания наказания, причис-
ляла себя и свое потомство к податному сословию. Ссыльных старались селить в отда-
лённые места, тем самым обеспечивая некоторую безопасность местному населению, 
а также осваивая малообжитые земли. Данная тенденция сохранялась и в период на-
чавшихся в стране реформ [Ярков, 2017: 266].

Мусульмане, оказывающиеся на территории Сибири, независимо от своего социаль-
ного статуса, стремились к воссозданию привычного для себя уклада жизни путем объ-
единения в общины по религиозному принципу [Нам, 2014: 37]. Так, пытаясь легали-
зовать свое положение в Енисейской губернии, ссыльные из мусульман подавали про-
шения о причислении их к общинам старожилов [ГАКК. Ф. 595. Оп. 19. Д. 152. Л. 1, 7].  
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Увеличению мусульманских общин на территории Восточной Сибири способствова-
ли и переселенческие процессы второй половины XIX — начала XX в. [Константино-
ва, Бондаренко, 2018: 4].

Однако, несмотря на увеличение численности мусульманского населения в рассма-
триваемом регионе и его стремление к консолидации, аграрные реформы XIX в. были 
направлены на его слияние с русским крестьянским населением [Положение об ино-
родцах 1892 года, 1912: 532]. Согласно «Положению об инородцах» предусматривалось 
причисление оседлых инородцев к русским деревням в том случае, если количество 
душ в них считалось недостаточным для создания особой волости [Бакиева, 2003: 52]. 
Со второй половины XIX в. в Российской империи наблюдается определенное ужесто-
чение политики в отношении мусульманских народов. В хозяйственном плане это вы-
разилось в том, что аборигенное население должно было подчиняться общим кресть-
янским законам и учреждениям.

Принятый ещё в 1822 г. Устав «Об управлении инородцев» регламентировал систе-
му управления аборигенным населением Сибири. До принятия данного документа або-
ригены имели свою издревле сложившуюся систему управления. Так, татары представ-
ляли замкнутую и обособленную общину, все вопросы в которой решались на общих 
сходах-собраниях. По новому закону в XIX в. татары должны были создавать свои во-
лостные управления. Во главе волостного управления, по принципу русских волостей, 
избирался волостной голова сроком на три года. Голова в свою очередь получал жало-
ванье за службу. Однако данное государственное устройство было воспринято не все-
ми общинами, что не остановило продолжающейся реформы в сфере административ-
ного устройства сибирских татар [Бакиева, 2003: 74–75]. В июне 1853 г. было выпуще-
но положение Сибирского комитета о порядке избрания инородцев, к которым пре-
имущественно и относилось мусульманское население Западной и Восточной Сибири, 
на должности. В рамках принятого постановления избираться на общественные долж-
ности могли инородцы, достигшие 21 года, имеющие собственное хозяйство и ведущие 
добропорядочный образ жизни [Дамешек, Жалсанова, Курас, 2020: 233–234]. Мусуль-
манское население, проживающее в Сибири, на основании вводимых ограничений ли-
шалось права занимать общественные должности. Для мусульманского населения Во-
сточной Сибири данное требование было практически непреодолимым в связи с его 
социально-экономическим положением.

Проводимые в аграрном секторе страны реформы предполагали глубокие преоб-
разования, которые затрагивали мусульманские общины, проживающие на террито-
рии Восточной Сибири. Главной задачей правительства было преобразование адми-
нистративной системы управления инородческого населения. Предложенные иркут-
ским генерал-губернатором А. П. Игнатьевым преобразования легли в основу закона 
от 2 июня 1898 г., получившего название «Временное положение о крестьянских на-
чальниках в губерниях Томской, Тобольской, Енисейской и Иркутской» [ПСЗ — III. 
Т. XVIII. Ч. 1. № 15503]. Согласно данному законодательному акту, возрастала роль 
крестьянских начальников в судебных делах, а также на них возлагался полицейский 
надзор. Крестьянские начальники по данному закону наделялись административны-
ми правами в отношении всех должностных лиц сельского самоуправления. Расши-
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рение должностных полномочий крестьянских начальников не решало проблем, воз-
никающих в полиэтничном пространстве Восточной Сибири [Дамешек, 2018а: 358]. 
Особое внимание уделялось благонадежности лиц, назначаемых на данные должно-
сти. Сложность представлял вопрос вероисповедания для лиц, назначаемых на долж-
ности крестьянских начальников, а также их образовательный ценз. В Сибири су-
ществовали некоторые послабления, касающиеся образовательного ценза крестьян-
ских начальников [РГИА. Ф. 1291. Оп. 66. Д. 55. Л. 18–19; Дамешек, 2018а: 359; Фе-
дорова, 2023: 495]. Проводимые административные реформы сокращали функцио-
нал сельских сходов и старост, что приводило к отсутствию желания занимать дан-
ную должность. Таким образом, уже к началу XX в. на должности сельских старост 
в Енисейской губернии были вынуждены назначать ссыльнопоселенцев [Федорова, 
2023: 500–501].

В рамках проводимых реформ правительство ставило одной из главных своих за-
дач сближение мусульман с русским населением в организации быта и самоуправления 
общины. Слиянию с русским населением способствовало не только изменение по рус-
скому образцу инородческой системы управления, но и уравнивание мусульманского 
населения, занятого в аграрном секторе страны, в правах с крестьянами. Таким обра-
зом, татары уравнивались в выплате податей и выполнении повинностей, за исключе-
нием рекрутской, с русским крестьянским населением. Все подати собирались со всей 
общины, таким образом, она была связана круговой порукой [Бакиева, 2003: 129–130]. 
Следует, однако, отметить, что значительная часть мусульманского населения Енисей-
ской губернии была вовлечена в наемный труд и ремесленное производство. Незаин-
тересованность в организации крестьянских хозяйств оказывала влияние на выстраи-
вание поземельных отношений в регионе. Так, в Енисейской губернии земельные тяж-
бы не были частым явлением [Карих, 2008: 64]. Несмотря на это, проводимые в аграр-
ном секторе страны реформы оказали влияние на рост этнического самосознания в му-
сульманской среде.

Включение мусульман в судебную систему Российской империи
Стремясь изменить уклад жизни мусульманского населения страны, российским 

правительством, наряду с реформированием административного устройства мусуль-
манских общин, была проведена судебная реформа. В рамках проводимой судебной ре-
формы 20 ноября 1864 г. были утверждены Судебные уставы. В данный документ вхо-
дило 4 законодательных акта: Учреждение судебных установлений, Устав уголовного 
судопроизводства, Устав гражданского судопроизводства и Устав о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями. Таким образом, новая судебная система принимала вид 
всесословной, а система общих и мировых судов становилась единой для всех поддан-
ных Российской империи [Верняев, 2021: 78; ПСЗ — II. Т. XXXIX. Ч. 2. № 41475]. Позд-
нее, в 1885 г., были приняты Временные правила о внесение изменений в судопроиз-
водство Томской и Тобольской губерний, Восточной Сибири и Приамурского края. 
Согласно принятым правилам, все жалобы на волостные управы и суды рассматри-
вались окружными судами. Однако окружной суд рассматривал только те дела, кото-
рые прошли все низшие судебные инстанции основании гражданского судопроизвод-
ства. Инородные управы, в которых проживало в том числе и мусульманское населе-
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ние, напрямую подчинялись окружным судам. Все жалобы рассматривались в годич-
ный срок, по истечении которого никакие претензии уже не принимались [Дамешек, 
Жалсанова, Курас, 2020: 240–241].

Для народов Сибири, исповедующих ислам, разрешалось сохранять нормы обычаев 
при решении ряда вопросов. Однако основным документом, регламентирующим отно-
шение мусульман с административными органами, который также определял их взаи-
модействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка, было 
«Положение об инородцах» (1892 г.) [Петровский, 2021: 90].

Несмотря на попытки внедрения общегражданского судопроизводства, на протя-
жении всего пореформенного периода судебную функцию по-прежнему на террито-
рии Сибири выполняло духовенство. Мусульманское духовенство, пользующееся ав-
торитетом среди прихожан и принимающее активное участие во всех делах общины, 
являлось судом первой инстанции. Учитывая такое отношение со стороны мусульман-
ского населения к представителям духовенства, а также взятый правительством курс 
на постепенное внедрение светской судебной системы в исламскую среду, муллы и аху-
ны продолжали осуществлять свои судебные функции на законном основании. Муллы 
привлекались светскими властями для решения судебных тяжб и разбирательств пре-
имущественно в вопросах семейного и наследственного права [Бакиева, 2003]. В свя-
зи с тем, что мусульманское духовенство выстраивало судебную систему, основываясь 
на нормах Шариата, то для него существовал ряд ограничений. Им запрещалось приме-
нение телесных наказаний либо каким-то образом позорящих действий в отношении 
привлеченного к ответственности. Духовенство должно было ограничиваться только 
увещеванием. Ограничивалось духовенство и в характере рассматриваемых дел. Так, 
из его ведения изымались дела гражданские и уголовные, касающиеся хищения иму-
щества и нанесения личных обид [Тур, 2021: 79].

Особая роль отводилась мусульманскому духовенству в вопросах формирования 
антикриминального сознания населения. Власти стремились обосновать необходи-
мость и справедливость создаваемой системы уголовного судопроизводства, чему мог-
ла способствовать поддержка со стороны также и мусульманского духовенства. Начи-
ная с XVIII в. муллы были включены в общую профилактическую систему полицей-
ского надзора за гражданами [Петровский, 2021: 89]. Однако, что касается пенитенци-
арной системы, то положение мусульманского духовенства здесь долгое время оста-
валось нерегламентированным. Практически до начала XX в. мусульманское духовен-
ство не имело определенного статуса в уголовно-исполнительной системе Российской 
империи. Связано это было также и с тем фактом, что по всей России процент заклю-
ченных мусульман долгое время был незначительным, что позволяло правительству 
игнорировать религиозные права заключенных-мусульман, в том числе и на террито-
рии Восточной Сибири [Усманова, 2023: 189; ГАКК. Ф. 32. Оп. 1. Д. 12].

Важное место в отношении мусульманского населения региона занимало уголовное 
судопроизводство, основывающееся на принятых в процессе реформы 1864 г. нормах. 
Однако для ряда областей были приняты некоторые послабления относительно обще-
го уголовного законодательства. Разрешалось использовать в инородческих и горских 
судах нормы обычного и конфессионального уголовного права в делах инородческого 
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населения. При этом данные дела должны были затрагивать только инородческое на-
селение на территориях их постоянного проживания [Верняев, 2021: 254].

Влияние государства на организацию благотворительности мусульманами Во-
сточной Сибири

Неотъемлемой частью жизни мусульманских общин являлась благотворительная 
деятельность. Согласно религиозной традиции и нормам мусульманского права, каж-
дый мусульманин, имеющий финансовую возможность, обязан оказывать помощь сво-
им единоверцам. С изменением социально-экономического благосостояния мусуль-
манского населения Восточной Сибири во второй половине XIX в. вопрос организа-
ции благотворительной деятельности становится актуальным. Мусульмане, добро-
вольно переселявшиеся на территорию Сибири, стремились к организации духовной 
жизни, в том числе и через институт пожертвований. Наиболее обеспеченными члена-
ми мусульманских общин осуществлялись пожертвования на строительство мечетей, 
а также содержание духовенства при них [ГАКК. Ф. 595. Оп. 14. Д. 11148]. Однако от-
сутствие в Российской империи законодательного регулирования благотворительной 
деятельности мусульманского населения осложняло данный процесс.

В рамках модернизационных процессов, происходивших в российском обществе, 
муфтием М. Султановым в 1894 г. были разработаны правила по легализации вак-
фа. Муфтием было предложено определить правовой статус такого вида пожертвова-
ний на основе правовых норм российского законодательства [Загидуллин, 2015: 48–
49]. Однако данная форма благотворительности так и не нашла своего законодатель-
ного оформления.

К началу XX в. в мусульманской среде появляется возможность организации новой 
формы благотворительности, основанной на светском законодательстве. Включенность 
мусульман в данный вид социальной деятельности приводит к созданию благотвори-
тельных обществ. Наиболее активно работа по созданию благотворительных органи-
заций начинается с принятием закона от 4 марта 1906 г. «Временные правила об об-
ществах и союзах» [ПСЗ — III. Т. XXVI. Ч. 1. № 27479]. Благодаря данному законода-
тельному акту на территории Восточной Сибири, а именно в Иркутске, Красноярске 
и Ачинске, были открыты общества попечения об учащихся-мусульманах [Нам, 2009: 
76]. В данный период на имя губернатора Енисейской губернии начинают поступать 
прошения об открытии благотворительных организаций, деятельность которых была 
ориентирована на поддержку малоимущего населения, а также удовлетворение обра-
зовательных и духовных потребностей мусульманских общин региона [ГАКК. Ф. 595. 
Оп. 34. Д. 807. Л. 1–3 об.; Ф. 595. Оп. 35. Д. 728].

В то же время нужно отметить, что власти были озабочены возросшей ролью бла-
готворительных обществ, которые оказывали влияние на мусульманское население 
страны и способствовали формированию активной политической позиции в обще-
стве. В связи с этим в начале XX в. в ряде регионов было отказано в открытии библио-
тек и читален для мусульманского населения. Со стороны государства в рамках борь-
бы с панисламистскими идеями 20 января 1910 г. было издано Циркулярное распоря-
жение министра внутренних дел П. А. Столыпина, согласно которому губернаторам 
и градоначальникам следовало более пристально знакомиться с деятельностью му-
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сульманских обществ с целью прекращения их функционирования [Амелин, Денисов, 
Маргунов, 2014: 199–200].

В 1912 г. Департаментом духовных дел иностранных исповеданий было направле-
но отношение Енисейскому губернатору с запросом о наличии в губернии приходских 
попечительских организаций. В запросе указывалось на то, что в некоторых регионах 
Российской империи имелись подобные мусульманские общества, хотя действующее 
законодательство не предусматривало существование никаких общественных или бла-
готворительных организаций при приходах [ГАКК. Ф. 595. Оп. 7. Д. 645. Л. 1]. Таким об-
разом, получив законное право на создание благотворительных обществ, мусульман-
ское население Восточной Сибири было по-прежнему ограничено светскими органа-
ми государственной власти в осуществлении данного вида деятельности.

Роль РПЦ в процессе включение мусульманского населения Восточной Сибири 
в социокультурное пространство Российской империи

Особое место в конфессиональной политике Российского государства отводилось 
проблеме распространения православия среди инородческого населения окраин импе-
рии. Принятие православия аборигенами рассматривалось как составной элемент по-
литики интеграции, а также важный социокультурный процесс. Таким образом, право-
славная церковь как часть государственного организма взяла на себя задачу по унифика-
ции инородческого населения и приведения его к единой государственной вере. В XIX в. 
на территории Сибири начинает активно развиваться миссионерская деятельность Рус-
ской православной церкви, а также формируется разветвленная система управления ее 
приходами в рамках епархий. На протяжении всего XIX в. наблюдается значительный 
рост числа епархий и церквей на территории Сибири. Одной из наиболее крупных пра-
вославных епархий на территории Сибири в данный период становится Енисейская, 
в рамках которой функционировало 12 миссионерских приходов [Дамешек, 2018а: 335].

К началу XX в. на территории Сибири действовало восемь православных миссий, 
наиболее крупными из которых считались Алтайская, Иркутская и Забайкальская [Си-
бирь в составе Российской империи, 2007: 219]. При этом задачей миссионеров в дан-
ный период становится не только крещение, но и приобщение новообращенных к пра-
вославной традиции. К тому же обращение в православие рассматривалось государ-
ством как приобщение к русской культуре, а также способствовало, по мнению чинов-
ников, формированию гражданской идентичности.

Для мусульманского населения Восточной Сибири принятие православия очень 
часто было сопряжено с решением экономических проблем, так как миссионер обя-
зан был после крещения решить некоторые проблемы, связанные с устройством жиз-
ни новокрещенного. Данное утверждение находит подтверждение в тех фактах, что ко-
гда жизнь среди единоверцев налаживалась, снижалось количество желающих принять 
православие. Несмотря на это церковные деятели, среди которых был архиепископ Ир-
кутский и Нерчинский Парфений (Попов), обращали внимание на то, что задачей мис-
сионеров является именно забота о благосостоянии новокрещенных [Шумская, 2013: 
38–39]. Нередким явлением в Восточной Сибири было желание принять православие 
ссыльными мусульманами, которые стремились к решению не только своих эконо-
мических, но и духовных потребностей [ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 2485. Л. 1, 7–8; Ф. 674. 
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Оп. 1. Д. 2870]. Однако несмотря на поддержку со стороны государства, переход в пра-
вославие мусульманского населения, в том числе и на территории Восточной Сибири, 
не был массовым [Дашковский, Шершнева, 2021: 97–99].

Несмотря на то, что крещение мусульманского населения рассматривалось как дело 
государственной важности, сама процедура крещения была достаточно регламентиро-
ванной. В рамках данной процедуры священник должен был подать прощение епископу, 
чтобы получить разрешение на крещение. Желающий принять православие мусульма-
нин должен был оставить «показания» о своем добровольном желании принять новую 
веру и готовности в ней оставаться до конца жизни. Такой алгоритм строго соблюдался 
в Енисейской губернии [ГАКК. Ф. 674. Оп. 1. Д. 693; Ф. 674. Оп. 1. Д. 1150. Л. 1–2; Ф. 674. 
Оп. 1. Д. 3226; Ф. 674. Оп. 1. Д. 3227]. Несмотря на регламентацию процедуры приня-
тия православия, особой проблемой являлось неприятие мусульманским крещенным 
населением христианской догматики. Крестившись, мусульмане зачастую оставались 
верны своим традициям.

Во второй половине XIX в. в среде крещенного мусульманской населения начина-
ет усиливаться тенденция на возвращение в ислам. Данный процесс затрагивал всю 
территорию Российской империи и имел несколько этапов. Начавшись на территории 
Поволжья и Урала, в него постепенно оказалось вовлечено население Сибири. Несмо-
тря на заинтересованность правительства в процессе христианизации мусульманско-
го населения, во второй половине XIX в. принимаются постановления об отмене ряда 
льгот для лиц, принимающих православие [ПСЗ — II. Т. XLI. № 43138]. Священники, 
стремясь сдерживать процесс перехода в ислам крещенного населения, должны были 
прибегать к увещеваниям, а также допускалось обращение в инородные управы. Так, 
волостные начальники должны были принуждать к исполнению христианского дол-
га инородца, уклоняющегося от соблюдения религиозных обрядов [Конев, 2008: 319].

Усилил процесс «отступничества» из православия принятый в 1905 г. Указ «Об укреп-
лении начал веротерпимости». После принятия данного нормативного акта вопрос 
о методах ведения миссионерской деятельности среди мусульман стал ещё более акту-
альным. Отступничество от православия не являлось в Российской империи делом су-
губо церковным. Дела, касающиеся перехода в ислам, рассматривались с особой тща-
тельностью и привлечением губернских властей [ГАКК. Ф. 595. Оп. 48. Д. 901; Ф. 595. Оп. 
13. Д. 147]. В 1905 г. Министерством внутренних дел было сделано циркулярное пред-
писание, согласно которому лица, желающие перейти из православия в иную конфес-
сию, обязаны были написать прошение на имя губернатора, а уже затем проводилось 
расследование о том, какого вероисповедания были предки просящего, уклонялся ли 
он от исполнения христианских обрядов [ГАКК. Ф. 595 Оп. 13. Д. 147. Л. 12–12об.]. Та-
ким образом, правительство всячески старалось оказать поддержку церкви в сохране-
нии её паствы и вернуть отступников в православие.

Несмотря на разрешение крещеным мусульманам переходить в ислам, губернские 
власти так и не получили четких разъяснений о нормах таких переходов. Данные об-
стоятельства усложняли процесс законодательного закрепления права перехода за ино-
родцами в ислам со стороны региональных властей, так как они не совсем понимали, 
как им действовать. В связи с этим интересен факт, что 16–21 сентября 1905 г. Енисей-
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ский губернатор подготовил циркуляр. В нем как раз говорилось, что в связи с приня-
тием нового закона многие не окрепшие в православной вере подали прошения о при-
числении их к другим вероисповеданиям. Поскольку разъяснения к указу отсутствова-
ли, оставалось непонятным, как оформлять «отпадение» от православия [ГАКК. Ф. 595. 
Оп. 48. Д. 601. Л. 5]. Согласно указу Святейшего Синода «О порядке перехода право-
славных лиц в инославные и иноверные исповедания» практику «пасторского увеще-
вания» следовало сохранять неизменной, не разрешать свободный переход в другую 
конфессию. Данные рекомендации были впоследствии узаконены министром внутрен-
них дел П. А. Столыпиным, который издал 5 ноября 1907 г. Циркулярное распоряжение 
всем губернаторам [Литвиненко, 2022: 43; Недземлюк, 2019: 135–136].

С изданием Указа «Об укреплении начал веротерпимости» стали выявляться истин-
ные причины принятия православия мусульманским населением, в том числе и на тер-
ритории Енисейской губернии. Были также выявлены случаи закрепления за право-
славными приходами лиц мусульманского вероисповедания без их согласия [ГАКК. 
Ф. 595. Оп. 7. Д. 122]. Однако, несмотря на выявление незаконного причисления мусуль-
ман в православное вероисповедание, а также утверждение норм, регламентирующих 
возвращение в ислам крещеного населения, получение разрешения на принятие исла-
ма оставалось в ведении губернского начальств. Данный факт подтверждается обраще-
ниями, направленными Енисейскому губернатору о разрешении причислить к исламу 
взятого на воспитание ребенка, а также изменить вероисповедание лицам, желающим 
вступить в брак с мусульманином [ГАКК. Ф. 595. Оп. 48. Д. 914; Ф. 595. Оп. 13. Д. 147].

Заключение
Таким образом, несмотря на начавшиеся в стране во второй половине XIX — начале 

XX в. социально-экономические и политические преобразования, отношение к мусуль-
манскому населению империи по-прежнему оставалось настороженным. Правитель-
ство стремилось интегрировать мусульманское население в российское социокультур-
ное и правовое пространство путем приобщения его к русской культуре и быту. Осо-
бый интерес с точки зрения реализации государственно-конфессиональной полити-
ки в отношении мусульман представляет территория Восточной Сибири. Данный ре-
гион на протяжении длительного периода формировался за счет ссыльного компонен-
та, что позволяло правительству игнорировать духовные потребности мусульманского 
населения. С начавшимися в стране во второй половине XIX в. переселенческими про-
цессами на территории Восточной Сибири отмечается рост численности мусульман-
ского населения, а параллельно с этим возрастает стремление мусульман к организа-
ции своей духовной жизни. В рамках российского законодательства были полностью 
регламентированы нормы культового строительства, а также избрания лиц духовного 
звания мусульманского вероисповедания. Важное значение в данном процессе отводи-
лось губернским органам власти, а также Оренбургскому магометанскому духовному 
собранию, которое в данном случае выполняло надзорную функцию, часто не учитывая 
интересов самого мусульманского населения региона. Специфика социального состава 
мусульманского населения Восточной Сибири, в частности Енисейской губернии, при-
водила к частым конфликтам внутри самих общин в вопросах избрания духовного лица. 
Не меньшую сложность представляло и возведение культовых зданий, так как несмотря 
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на возросшее число последователей исламской традиции в регионе, губернские органы 
власти старались сдерживать процесс культового строительства. В некоторых случаях 
для получения разрешения на строительство мечети уходило до 20 лет.

К началу XX в. способствовать удовлетворению духовных нужд мусульманского 
населения могли организованные благотворительные организации. Несмотря на то, 
что благотворительность являлась одной из основ исламского вероучения, мусульмане 
Российской империи долгое время были лишены возможности осуществлять её на за-
конодательном уровне. Однако, узаконив создание мусульманских благотворительных 
организаций, правительство стремилась к максимальному контролю за их деятельно-
стью в регионе.

Проводимые в стране судебная и аграрная реформы также имели конфессиональ-
ный оттенок. Создание новой системы административного управления приводило 
к включению мусульманского населения Восточной Сибири в административно-пра-
вовое пространство по принципу уравнивания его с крестьянским населением. Отно-
сительно небольшая численность мусульман в регионе, а также статус ссыльных ли-
шали их возможности организации моноконфессиональных административных обра-
зований. Однако, несмотря на реформы в области судопроизводства, за мусульманами 
оставалось право решения некоторых конфликтов с привлечением конфессионально-
го права и при помощи духовного лица.

Анализируя социально-экономическое положение мусульманского населения Во-
сточной Сибири, можно выделить роль Русской православной церкви в его адаптации 
в регионе. Правительство видело в миссионерской деятельности инструмент интегра-
ции мусульман в социокультурное пространство империи. Однако следует отметить, 
что принятие православия мусульманским населением Восточной Сибири не имело 
массового характера, а принятие в 1905 г. Указа «Об укреплении начал веротерпимо-
сти» привело к массовому «отпадению» в ислам. Несмотря на принятие данного зако-
на, государство по-прежнему видело своей задачей осуществление поддержки Русской 
православной церкви. Для того, чтобы принять ислам, желающие это сделать должны 
были обратиться к губернатору. При этом данный вопрос решался обязательно с уча-
стием светских чиновников. Несмотря на достаточно сложное положение и активное 
вмешательство государства во все сферы социально-экономической и духовной жиз-
ни, мусульманское население на территории Восточной Сибири придерживалось сво-
их религиозных убеждений и стремилось к решению вопросов, связанных с удовлетво-
рением своих религиозных потребностей.
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