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 В 1822 году, граф М. М. Сперанский, ввёл в Сибири новое 

административно-территориальное деление -  Енисейскую губернию. 

Главным городом губернии решено было избрать Красноярск, который 

до этого являлся уездным городом Томской губернии. Первым 

губернатором Енисейской губернии был назначен А. П. Степанов, 

состоявший в чине статского советника, прогрессивный для того 

времени человек, придерживавшийся либеральных взглядов, 

писатель, потомок старинного дворянского рода.  

 Александр Петрович Степанов родился 4 мая 1781 года в 

старинной дворянской семье в Калужской губернии. Корни его рода 

уходят в глубокое прошлое России. Ещё в начале XVI века его предки 

получили поместные земли по реке Хопёр.  Предком по другой линии 

был новгородский думный дьяк Василий Степанов, отличавшийся 

вольнодумством.  

Его отец, Пётр Семёнович Степанов, небогатый калужский 

дворянин, участник Семилетней войны (1756-1762), отставной 

премьер-майор, позже надворный советник, Козельский городничий, 

выборный судья в Мещовском уезде. Его мать, Пелагея Степановна, 

дочь богатого и знатного смоленского дворянина Кашталинского. 

Из воспоминаний А. П. Степанова о своём детстве: 

«…мать моя…гордилась своею строгостью», была «женщиной ума 

необыкновенного», «при воспитании старинном…она блистала 

разговорами и рассуждениями в самом образованном обществе». 

 

«Отец баловал меня более матери, но приучал ко всему 

изящному…учил читать, писать и географии. Всякий день я выучивал 

наизусть почти все стихи из детской библиотеки…».   

 

«…он любил рассказывать про военные подвиги русских войск и 

вливал в меня любовь к славе». 
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«…он знал превосходно языки немецкий и французский…рисовал мне 

домики, солдатиков и цветы… 

 

«…отец разводил своими руками цветники, не обременяя 

крестьян…страсть к садам и цветам сделалась во мне 

господствующею». 

 

Отец умер, когда маленькому Саше было всего 9 лет. Его 

обучение и воспитание сначала было домашним. В дом взяли 

итальянца-гувернёра и одного из племянников в качестве «товарища 

для занятий». Однако учение не ладилось, поэтому его отдали в 

частный пансион профессора Шадена при московском университете, а 

вскоре мать перевела его в казённый университетский пансион, 

который считался лучшим в России. 

 

Из воспоминаний А. П. Степанова:  

«Всё переменилось. Вместо изящества меня стали приучать к 

порядку, но чем? Колкостями и розгами. К последним я привык; но к 

первым не мог привыкнуть…Я приучился переносить напраслину, 

однако же не преминул в уголке поплакать и вспомнить об отце моём» 

 

«…меня отдали в пансион к профессору Шадену. В моём шкафу были 

всевозможные словари: исторические, географические, ботанические, 

физические и пр. и пр., и я любил чрезвычайно делать выписки из них 

в особую тетрадь» 

 

«…прилежнее всех я был у бакалавра российской словесности и 

любил без памяти декламировать Ломоносова». 
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Способный, с живым воображением, маленький Саша быстро 

освоился в пансионе и делал большие успехи в изучении наук, здесь 

он приобщился к литературным занятиям. Находясь под сильным 

влиянием творчества Н. М. Карамзина, все в пансионе хотели быть 

поэтами и писателями. Юный Степанов решился написать поэму. 

Когда один из старших учеников представил её профессору, тот 

сначала долго смеялся, а потом велел сжечь её на очаге публично. 

Это происшествие произвело на Степанова такое впечатление, что в 

возрасте 10-ти лет он уже начал писать свои стихи. 

В 9 лет Александра записали в лейб-гвардии Преображенский 

полк. В начале царствования Павла I перевели в Московский 

гренадёрский полк прапорщиком. Осенью 1798 года полк был 

отправлен в Италию, где принимал участие в боевых действиях с 

французами. Степанов неоднократно отличался в боях. 

 На храброго юношу обратил внимание П. И. Багратион и взял 

его к себе адъютантом. Но вскоре его заметил А. В. Суворов и 

перевёл в свой штаб.  

А. П. Степанов обладал стихотворным даром, полководец 

называл его «маленьким Демосфеном» (Демосфен – знаменитый 

оратор древнего мира) и поручал ему составлять в стихах ироничные 

письма на получаемые Суворовым хвалебные оды. 

В послужном списке юного офицера знаменитые сражения: при 

Треббии, при Нови и Унзерне, переход Сен-Готардского перевала и 

штурм Чёртова моста, и за каждое – повышение звания или награды: 

ордена св. Анны и Мальтийский командорский крест, чин поручика. В 

сентябре 1799 года был дважды ранен, без сознания вынесен с поля 

боя и отправлен на излечение в Россию. 

 18 летний поручик А. П. Степанов вернулся в Россию, свободно 

владея французским, итальянским и немецким языками. Здесь он 

служил в пехотном полку адъютантом у генерала Быкова. Через 
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несколько месяцев он влюбляется в 15-летнюю дочь генерала 

Екатерину и женится на ней против воли своей матери, которая 

отказала молодым во всякой помощи.  

В 1802 году Степанов поступил на службу в Министерство 

Юстиции. Здесь он знакомится со знаменитыми российскими поэтами 

И. И. Дмитриевым и Г. Р. Державиным. За успешную и 

добросовестную службу в 1809 году он производится в надворные 

советники, а в 1812 году получает чин коллежского советника. 

Растущая семья и материальные затруднения заставили А. П. 

Степанова расстаться со столицей и блестящим литературным 

обществом. Он уступает требованиям матери, которая согласилась 

простить сына и оказать материальную поддержку в случае переезда 

его на службу в родную губернию. Так, в августе 1804 года, Степанов 

оказывается на должности губернского прокурора. Живёт «спокойно и 

весело» до 1812 года. Это был человек «острый, весёлый и очень 

любезный в обществе, он был любим всеми, уважаем как человек, 

чиновник и литератор». 

Отечественная война 1812 года резко меняет спокойную жизнь 

прокурора. Он стал чиновником особых поручений, который отвечал 

за снабжение армии продовольствием, а затем за восстановление 

хозяйства и порядка в губерниях, очищенных от французских войск. 

Сформировал из своих крестьян конный отряд и вступил с ними в 

Калужское ополчение. Участвовал в боях при взятии Вязьмы и 

преследовании отступавших французов. За отличие в боях был 

награжден орденами Святого Владимира IV степени с бантом и 

Святой Анны II степени. 

 После войны 1812 года он жил в своём имении и занимался 

учительством в школе для своих крестьян, обучая ребятишек истории, 

географии и русскому языку. В имении Степанова образовался целый 
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пансион из детей хозяина и нескольких мальчиков, присланных ему 

друзьями и родственниками. 

Хорошим хозяином, в смысле получения доходов с имения, А. П. 

Степанов не был, так как «деньги тратил в изобилии с пользой и 

удовольствием». Он страстно увлёкся садоводством: разбил хороший 

сад с редкими растениями, строил оранжереи и теплицы, при этом 

продолжал писать стихи, краеведческие очерки, этнографические 

статьи. 

Общественное признание как литератор А. П. Степанов получил 

26 февраля 1816 года, когда был избран действительным членом 

Вольного общества любителей российской словесности при 

Московском университете. Спокойная сельская жизнь длилась 

несколько лет. Затем дела по имению пошли всё хуже и хуже. 

Помещик из Степанова явно не получался.  

В 1822 году А. П. Степанов подаёт прошение о направлении его 

в Енисейскую губернию. Его прошение было удовлетворено. Ещё до 

приезда в Красноярск Степанов обратился к генерал – губернатору 

Сибири М. Сперанскому, чтобы Красноярску, где не было аптеки, 

выделили медикаменты. Губернатор сам собирался доставить их на 

место, так как правительство медлило с этим вопросом. Помощь 

пришла от содержателя аптеки из Нижнего Новгорода Руммеля, 

прослышавшего о проблемах сибиряков. Он пожертвовал лекарств на 

крупную для тех времён сумму – в 2000 рублей. 

 Главной задачей своего управления А. П. Степанов считал 

просвещение и развитие культуры в крае. По прибытии в Красноярск 

он первым делом стал благоустраивать город. Дома были покрашены 

краской и обшиты тёсом, сделаны тротуары, поставлены фонари, 

будки для ночного караула. Был устроен публичный сад, где играла 

музыка (сейчас это парк им. Горького), на набережной Енисея были 

посажены деревья. 
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Единственное уездное двухклассное училище было 

преобразовано в четырёхклассное, открыты ещё два двухклассных 

училища. Построено здание библиотеки, открыты больницы, 

богадельни, типография, началось устройство театра. Под его 

руководством богатые купцы собирали средства на церкви и 

богадельни. 

Для развития различных ремёсел в губернии, при Степанове 

строят шесть больших работных домов. Здесь обучались многим 

ремёслам. Это плотники и столяры, кузнецы и слесари, каменщики и 

маляры, кожевники, шорники. 

Чутко и бережно относился первый губернатор к малым 

народностям: хакасам, эвенкам, ненцам и другим коренным жителям 

нашего края. Степанов делал всё возможное, чтобы эти племена не 

растеряли свою самобытность, обычаи и свой язык. В 1824 году он 

составляет «Наставления», обращённое к малым народностям, 

либеральный губернатор активно участвовал в написании 

прогрессивного по тем временам проекта «Степных законов для 

кочевых инородцев Енисейской губернии». 

В воспоминаниях сторожила И. Ф. Парфентьева говорится: 

«…генерала Степанова я помню, как сейчас. Он был выше среднего 

роста, сложения крепкого, ходил скоро, говорил громко, глаза 

орлиные, быстрые, брюнет, волоса замечательно курчавые, годов, 

должно быть, 50 с лишком, гостеприимен и сострадателен, характера 

вспыльчивого. Инородцев любил и одаривал кафтанами». 

Взяточников не терпел, наказывал сурово. Однажды велел 

сократить, огромное (по тем временам) жалование волостных 

писарей, говоря, чем меньше получают чиновники, тем ближе они к 

нуждам народа. 

В 1829 году в Красноярске побывал учёный – путешественник из 

Норвегии Христофор Ганстен,  оставивший о губернаторе следующие 
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строки: «…человек лет 47,  весёлый, любезный, окружённый в 

своём кабинете различными предметами искусства и естественной 

историей, минералами, чучелами  животных и всем относящимся к 

его губернии… Мы были окружены в  его доме всем, что знание, 

искусство и природа производят наиболее замечательного». 

Все 9 лет в Енисейской губернии А.П.Степанов служил «горячо, 

ревностно; край, ему вверенный, казался ему краем истинно 

поэтическим…уголком дорогого отечества». 

 В своей философско-публицистической статье Александр 

Петрович писал, что губернатор должен быть честным, много 

работать, любить сирых и убогих, поощрять науки и искусства и 

непременно иметь университетское образование. Степанов гордился, 

что жизнь его прошла по принципу – не губерния существует для него, 

а он для губернии. Мы можем по праву сказать, что Александр 

Петрович Степанов был губернатором по призванию! 

«За полезные труды по устройству Енисейской губернии» 

Степанову был пожалован орден св. Станислава I степени и чин 

действительного статского советника, приравненный к генеральскому. 

Александр Петрович был не только умелым хозяином, к моменту 

получения должности губернатора, он уже прославился как поэт. Его 

стихи и поэмы «Предание о Калуге», «Суворов» были известны у 

широкого круга читателей. Находясь на посту губернатора Степанов 

не оставляет занятий литературой. Романсы «Злые люди пусть 

смеются», «Страны востока оставляю», «Между гор и Енисеем» он 

написал во время поездки в Туруханск. Эти романсы были очень 

популярны.  

Учёный, писатель, поэт А. П. Степанов - один из авторов 

«Енисейского альманаха». Позже Степановым были написаны романы 

«Тайна» и «Постоялый двор». 
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Степанов полюбил Енисейский край, увлёкся изучением его 

экономики, культуры, истории. При непосредственном его участии 

было создано краеведческое общество «Беседы о Енисейском крае». 

Позднее собранные Степановым материалы стали основой его книги 

«Енисейская губерния», в двухтомном издании которой были собраны 

обширные сведения о природе и жителях, населявших этот край. 

Книга была удостоена Демидовской премии II степени (специальной 

премии Петербургской академии наук) и 2500 рублей к ней, а 

Императором Николаем I был пожалован Степанову бриллиантовый 

перстень. За «Енисейскую губернию» Степанову назначили 

пожизненное жалованье Министерства юстиции. Книга и в настоящее 

время имеет большое научное и историческое значение, является 

библиографической редкостью.   

Неприятности по службе у губернатора начались, когда в ссылку 

стали приезжать осуждённые декабристы. Со многими из них 

Степанов был знаком, сочувственно относился к ним, всеми силами 

старался помочь, облегчить их участь. О доброжелательном 

отношении губернатора в своих дневниках и письмах вспоминали П. 

Ф. Шаховский, С. Г. Краснокутский, С. И. Кривцов, М. И. Пущин, Б. Ф. 

Раевский, Михаил и Николай Бестужевы. О сочувственном отношении 

и помощи при проезде через Красноярск, вспоминали жены 

декабристов Е. И. Трубецкая, Полина Анненкова. В столицу полетели 

доносы на А. П. Степанова о сочувственном отношении к 

государственным преступникам. Император Николай I был очень 

недоволен и в 1831 году губернатор был отстранён от должности. 

После девяти лет губернаторства Александр Петрович покинул свой 

пост. С Сибирью он прощался со слезами на глазах. 

Красноярцы очень сожалели об отставке губернатора 

Степанова, в память о нём была названа одна из улиц города (в 

настоящее время улица Диктатуры пролетариата). 



 10 

В 1836 году Николай I назначает Степанова губернатором в 

Саратов, но вскоре вновь отрешает его от должности за меры, 

принятые в ходе конфликта со старообрядцами. 

25 ноября 1837 года, в возрасте 56 лет, Александра Степанова 

не стало. Похоронили его в родовом имении в селе Троицком 

Калужской губернии. 

 В 2014 году во время празднования 80-летия Красноярского 

края возникла идея увековечить память о выдающихся деятелях 

нашего региона, установить памятники. Кто именно достоин такой 

чести решалось голосованием в Интернете жителями края, 

заседанием общественного совета при Министерстве культуры края. 

Жители края проголосовали за кандидатуру енисейского губернатора 

Александра Степанова. 

Был проведен открытый конкурс на лучший проект памятника, 

пригласили всех желающих, имеющих профильное художественное 

образование, принять участие в разработке эскизных проектов. На 

участие в конкурсе поступило тринадцать заявок из Красноярска, 

Сосновоборска и Москвы. Имена участников держались в секрете до 

того момента, пока не был выбран лучший эскиз. Выбирали именно 

работу, а не конкретного автора. 

 Жюри проанализировало все представленные эскизы 

памятников и единогласно проголосовало за проект творческого 

коллектива под руководством народного художника России, 

скульптора Андрея Ковальчука. 

 Монумент этому удивительному человеку, просветителю и 

патриоту сибирской земли установят в новом сквере по улице 

Копылова. Это будет бронзовый памятник на постаменте из цельного 

куска гранита, общая высота - 8 метров, из них сама фигура А. 

Степанова до 4 метров. 
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