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В Конституции Российской Федерации закреплено, что Россия является светским 

государством, поэтому деятельность церкви должна отделятся от деятельности 

государственных учреждений. Тем не менее, сегодня существует взаимодействие 

учреждений системы исполнения наказаний с православными религиозными 

организациями. Это объясняется историческим прошлым России. Еще со времени 

образования Енисейской Епархии эти организации довольно тесно сотрудничают. О 

православии в России изданы труды Г. В. Малашина, Е.Е. Голубинского, М. Я. Волкова и 

других.  Но вопрос о том, как контактирует церковь с учреждениями системы исполнения 

наказаний, не изучен. Характер этих отношений, их динамику можно проследить на 

примере функционирования Красноярского тюремного замка и Петро-Павловской церкви. 

До революции устройство церквей при тюремных замках было распространено. 

Такие церкви имелись в Канске, Енисейске, Туруханске. Информации о красноярской 

Петро-Павловской церкви мало. Историей Красноярского тюремного замка, ныне СИЗО 

№1, занималась А. Е. Рублева, которая основала при нем музей. Церковь была построена в 

1863 году на средства казны и купца И. Г. Щеголева и значится как домовая [1]. В 

исследованиях, посвященных благотворительной деятельности Щеголева такой факт не 

упоминается. Может быть, это связано с тем, что Щеголев умер через шесть лет после 

постройки церкви.  В книге Г.В. Малашина говорится: «Никодим для реализации 

благотворительных проектов был вынужден обращаться за денежной помощью к богатым 

купцам и золотопромышленникам, и находил ее у таких людей, как П. И. Кузнецов, М. Н. 

Сидоров, С. Г. Щеголев, И. И. Коновалов и др.» [2]. И здесь, скорее всего, имеется в виду 

помощь купца в строительстве Богородице-Рождественского храма и перестройке и 

украшении Покровской церкви [3]. В газете «Енисейские губернские ведомости» есть 

статья, где говорится об освящении храма и о том, что Щеголев не только дал деньги на 

строительство церкви, но и устроил в честь ее открытия обед [4]. Вообще привлечение 

зажиточных горожан к постройке храмов было очень распространено. Так на 

благотворительные средства были построены Иоанно-Иулиттинская церковь при 

Епархиальном Женском Училище, Николаевская церковь при Красноярской городской 

больнице и другие [1]. Петро-Павловская церковь была каменной, колокольни и других, 

принадлежащих храму, зданий не было. Велись метрические, приходно-расходные книги. 

В церкви имелась вся необходимая утварь. Тюремный комитет обеспечивал содержание 

священника, выделяя средства в размере 240 рублей серебром [5]. Храм был освящен 

первым Епископом Енисейским и Красноярским Никодимом 24 февраля 1863 года. Это 

событие отражено в «Енисейских губернских ведомостях» с пометкой «От красноярского 

губернского тюремного комитета»: «24-го числа минувшего февраля в Воскресенье, в 

Красноярском тюремном замке, Преосвященным Никодимом, Епископом Енисейским и 

Красноярским, в присутствии Г. Начальника губернии, всех Директоров тюремного 

комитета и при многочисленном стечении разных богомольцев, была освящена церковь во 

имя Св. Апостолов Петра и Павла» [4]. Так это событие описал сам Никодим в дневнике: 

«Слава Богу! Совершил два великих служения: освятил храм в остроге, во Имя Апостолов 

Петра и Павла, и… Были чины, граждане, Губернатор, Щеголева. Меня не позвали и на 

чашку чая» [6]. Скорее всего, Никодим имел в виду торжественный обед, устроенный 

Щеголевым. Из этого видно, что открытие церкви было долгожданным и важным 



событием. Также имеется описание некоего очевидца первой литургии, проведенной в 

церкви: «Человек восемь арестантов очень порядочно, согласно и стройно поют. Так как 

острожная церковь устроена очень удобною и теплою, то она часто посещается и многими 

посторонними обывателями Красноярска, которые также остаются  очень довольными» 

[7]. Следовательно, появление церкви возымело ожидаемый эффект. Из литературы 

можно заключить, что узники содержались в ужасных условиях, и церковь позволяла им 

отдыхать и духовно обогащаться. У тюремного замка была довольно развитая 

инфраструктура: больница, приют арестантских детей, библиотека. Красноярский 

тюремный замок также входил в зону действия Губернского комитета попечительного 

общества о тюрьмах, где вице-президентом был Епископ Енисейский и Красноярский 

Никодим и одним из директоров - С. Г. Щеголев [8]. Фактов о дальнейшем 

функционировании церкви нет. Известно лишь, что 15 апреля 1913 года церковь посетил 

Епископ Енисейский и Красноярский Никон, отведя там вечерню [9]. 

Таким образом, взаимодействие государственных учреждений системы исполнения 

наказаний и религиозных организаций сформировалось исторически. Это явление 

существует несколько сотен лет, несмотря на изменение роли церкви в общественной 

жизни во времена советской власти. Сотрудничество государства и церкви – процесс 

многогранный и сложный. Определенную роль здесь играют и частные лица, 

спонсирующие церковь и принимающие участие в ее деятельности. Так, 

благотворительность для купцов несла не только моральное удовлетворение, но и некую 

выгоду. Например, за помощь в восстановлении Богородице-Рождественского храма С. Г. 

Щеголев удостоился ордена Св. Анны 2-й степени. Но нередко сотрудничество 

представителей церкви, купцов-благотворителей и чиновников не гарантировало теплых 

личных отношений между ними. До сих пор остается много «белых пятен» в истории 

взаимодействии церкви и государства и, в частности, духовенства и учреждений системы 

исполнения наказаний. 
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