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Культурно-религиозная инфраструктура 
Забайкальского края дореволюционного пе-
риода  представляла  богатый  и разнообраз-
ный  религиозный  ландшафт  территории. 
Он демонстрировал не только количествен-
ные  показатели  капитальных  сооружений, 
число  которых  на  территории  епархии  до-
ходило  до  300,  но  и выражал их функцио-
нальное назначение.

    Особого  внимания  заслуживает  каче-
ственный  состав  (видовое  разнообразие) 
капитальных  сооружений  Русской  право-
славной церкви (РПЦ), так как она являлась 
главным ландшафообразующим элементом 
конфессионального  пространства  регио-
на  того  времени,  занимая  преобладающее 
значение  по  количеству  верующих  и хра-
мовых сооружений. Большая часть населе-
ния  края  являлась  православной,  поэтому 
существовала потребность в большом коли-
честве  храмов  и церквей,  а распростране-
ние православия среди местного населения 
государственной  политикой  на  тот  период 
рассматривалось  как  способ  закрепления 
территории  за  Российской  империей,  что 
являлось  важной  идеолого-политической 
задачей государства. 

Целью данной  статьи  является рассмо-
трение  элементов  культурно-религиозного 
ландшафта территории Забайкальского края 
конца XIX –  начала XX века. Исторически 
территория  современного  Забайкальского 

края  и Республики  Бурятия  входили  в со-
став  единой  Забайкальской  и Нерчинской 
епархии, образованной в 1894 году, которая 
просуществовала до 1930 года. Она объеди-
няла приходы и общины, находившиеся на 
территории Забайкальской области, и руко-
водила их деятельностью. В 2009 году была 
образована  читинская  и Краснокаменская 
епархия, в результате выделения в самосто-
ятельную  религиозно-административную 
единицу Улан-Удэнскую и Бурятскую епар-
хию. 

Существовавший  культурно-религи-
озный  ландшафт  дореволюционного  кон-
фессионального пространства региона был 
представлен  несколькими  видами  церквей 
РПЦ,  различающихся  по  функционально-
му  назначению  и своим  размещением:  со-
борные,  приходские,  приписные,  кладби-
щенские,  тюремные,  железнодорожные, 
домовые  (храмы  при  учреждениях),  мона-
стырские,  единоверческие  и часовни.  Это 
своего рода качественный состав объектов 
РПЦ. 

Самыми  крупными  и значимыми  на 
территории  Забайкальской  и Нерчинской 
епархии являлись соборы, располагавшиеся 
в окружных  городах.  На  момент  образова-
ния  епархии  в 1894  году  было  8  таких  со-
боров:  Верхнеудинский  (Одигитриевский), 
Баргузинский  (Спасский),  Селенгинский 
(Спасский),  Троицкосавский  (Троицкий), 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №4,   2013

81 ИСТОРИчЕСКИЕ НАУКИ 
читинский  (Михаило-Архангельский), 
Нер чинский  (Воскресенский),  Нерчинско-
Заводский  (Богоявленский),  Акшинский 
(Николаевский) [14, с.82]. 

При строительстве нового собора преж-
ний  храм мог  называться  соборной  церко-
вью. К ним относились либо сами соборы, 
либо  церкви,  которые  раньше  выполняли 
эту  функцию,  но  со  строительством  более 
крупного храма, церковный штат переходил 
в новое  здание.  Иногда  за  такой  церковью 
сохранялись  некоторые  административные 
полномочия,  поэтому  она  именовалась  со-
борной. Так, в Забайкальском крае первым 
собором  стала  Михайло-Архангельская 
церковь,  возведенная  в 1776  году на месте 
срубленной в 1771 году. В 1851 году после 
образования  Забайкальской  области  и воз-
ведения  селения читы в статус областного 
города,  церковь  стала  именоваться  собо-
ром, а после 1875 года была вновь передана 
в разряд приходских [1, с. 12-15]. 

Самыми  распространенными  являлись 
приходские  церкви.  В городах  с высокой 
концентрацией населения существовало не-
сколько  таких  церквей. На  территории  За-
байкальской  и Нерчинской  епархии  в раз-
ные периоды насчитывалось до 300 единиц 
подобных церквей [5]. чаще всего их при-
хожанами  становились  жители  близлежа-
щих  улиц  в городах  или  местные  жители 
села и деревни. Кроме того, часто населен-
ный пункт получал статус села, если в нем 
строилась церковь.

Приписные  церкви  за  счет  отсутствия 
финансовых  средств  не  являлись  само-
стоятельной  церковной  единицей,  поэтому 
становились приписными к определенному 
собору  или  крупному  храму.  Кроме  того, 
для совершения церковной обрядности при-
глашался штат священнослужителей. Такие 
церкви находились на стадии становления. 
Их  количество  на  территории  Забайкалья 
достигало  150  единиц  [6].  Данный  пока-
затель  можно  объяснить  тем,  что  церкви 
строились и содержались в большей степе-
ни крестьянами и казаками – относительно 
небогатыми слоями населения, поэтому их 
финансирование  являлось  непостоянным 
и незначительным.

Особую  группу  составляли  кладбищен-
ские церкви. Службы в них совершаются по 
руководству Церковного Устава, поэтому не 
все  то,  что  возможно  в усыпальнице,  допу-
стимо в кладбищенском храме [8]. Основное 
назначение  таких  церквей –  богослужение 
о поминании  усопших.  На  территории  За-
байкальского  края  существовало  несколько 
таких  церквей.  В чите  от  Старочитинского 
некрополя, который включал церковь и клад-
бище, осталось лишь несколько надгробий.

Следующим элементом культурно-рели-
гиозного  ландшафта  территории  являлись 
тюремные  церкви. В 1831  году Комитетом 
министров  была  утверждена  тюремная 
инструкция,  содержащая  главу  «О  церк-
ви»,  которая  подробно  регламентировала 
правовое  положение  тюремных  церквей, 
порядок  посещения  арестантами  церков-
ных  служб,  отправления  религиозных  об-
рядов. В инструкции четко прослеживалось 
стремление государства объединить усилия 
тюремной  администрации  и священников 
в воспитании заключенных. С этого време-
ни в России появился самостоятельный ин-
ститут тюремного духовенства. Роль право-
славного духовенства в тюрьмах постоянно 
возрастала.  В соответствии  с инструкци-
ей  от  1915  года  священники  становились 
членами  тюремного  совещания  по  вопро-
сам  внутреннего  распорядка  [15].  В чите 
в 1875 году  при  здании  тюрьмы  была  по-
строена  на  добровольные  взносы  Преоб-
раженская тюремная часовня, а в 1885 году 
с пристройкой алтаря преобразована в цер-
ковь [1, с. 7, 14].

Для  сопровождения  удачи  и доброго 
пути  многие  путешественники,  отправля-
ясь  в дорогу,  молились  в церквях  при  вок-
залах.  Строительство  таких  храмов  было 
связано  с государственной  программой 
по  строительству  Транссибирской  маги-
страли.  Государство  было  заинтересовано 
не  только  в строительстве  железной  до-
роги,  попутно  решались  и социальные  во-
просы.  С этой  целью  на  каждой  крупной 
станции  железнодорожным  ведомством 
строились  храмы,  которые  в народе  так 
и назывались  «железнодорожные».  На  за-
байкальском участке Транссиба указом им-
ператора Николая II в конце XIX века были 
возведены  храмы:  станция  чита –  Иоан-
но-Предтеченский  храм;  станция  Хилок – 
Ни коло-Александровский  храм;  станция 
Мог зон – Петропавловский храм; станция Адри- 
ановка –  Константино-Елененский  храм; 
станция  Оловянная –  Сергиево-Елизаве-
тинский храм [3].

Другим  видом  храмовых  сооружений 
выступали  домовые  церкви  (храмы  при 
учреждениях). Они  обычно  строились при 
учебных заведениях или помещались непо-
средственно в зданиях. Нередко над здани-
ем возводили купол и устанавливали крест. 
Источники  указывают  разное  количество 
домовых церквей в чите до революции, но, 
видимо,  кроме  собственно  домовых  церк-
вей в чите были и такие, которые по свое-
му значению к ним приближались. Всего их 
было не менее десяти:

– В 1884  году  была  построена  Андре-
евская  Крестовая  церковь  при  Архиерей-
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ском доме. С 1907 года она стала исполнять 
функции  собора –  в ней  совершались  все 
торжественные  богослужения,  близ  нее 
проходили парады войск.

– В 1891 году состоялась торжественная 
закладка  читинской  Свято-Антониевской 
церкви при мужской гимназии.

– В 1895 году по Указу Св. Синода в со-
ставе одного класса открыто Епархиальное 
женское  училище.  При  училище  работала 
Введенская  церковь,  освященная  во  имя 
Трех Святителей.

– читинская Николаевская церковь име-
лась при ремесленном училище, построен-
ном в 1897 году благодаря содействию Ни-
колая II и носившем его имя.

– Слободская  Воскресенская  церковь-
школа  была  построена  в 1900  году  на  до-
бровольные пожертвования прихожан. При 
церкви имелось Воскресенское приходское 
училище.

– В 1903  году  построено  двухэтажное 
каменное  здание  на  территории  Архие-
рейской  церкви  для  переехавшего  в 1880 
в читу  Миссионерского  училища,  которая 
стала домовой церковью училища.

– В 1907 году была совершена закладка 
здания Центрального Миссионерского учи-
лища. На  втором  этаже  была  устроена  до-
мовая Преображенская церковь.

– В 1909  году  было  построено  новое 
здание женской гимназии. На втором этаже 
была устроена домовая церковь Святой ве-
ликомученицы царицы Александры.

– При  Забайкальском  епархиальном 
церковном Братстве Святых Кирилла и Ме-
фодия имелась домовая церковь во имя Ца-
рицы Небесной, всех Скорбящих Радости.

Имеются  свидетельства,  что  домовая 
церковь  имелась  в Духовной  семинарии, 
корпуса которой во время атамана Г.М. Се-
менова занимало читинское военное учили-
ще [2,с.12-15].

Кроме  того,  существовал  особый  вид 
церквей, характерный для XVIII-XIX века – 
лагерная  (походная)  церковь.  Такая  была 
возведена  во  имя  святителя  Терентия  на 
средства  воинов  в 1894  году на месте  лет-
них сборов войск на реке читинке напротив 
Архиерейской заимки.

Специфическим элементом религиозно-
го ландшафта выступают монастыри и мо-
настырские  церкви,  как  поселкообразую-
щие комплексные элементы. На территории 
Забайкальского края было 3 монастыря: 

– Нерчинский  Успенский  мужской  мо-
настырь.  Рядом  с Нерчинском  в селе  Ка-
линино  стоит  церковь  Успения  Пресвятой 
Богородицы.  Эта  церковь  последнее  на-
поминание  о бывшем  здесь  некогда  мона-
стыре,  который  был  основан  в 1664  году. 

В 1706  году  здесь  начали  возводить  боль-
шой каменный храм, который был освящен 
в 1712 году. Во второй половине XVIII века 
Успенский  монастырь  постепенно  беднеет 
и приходит  в упадок,  а в  1773  году  после-
довал указ об упразднении монастыря [16];

– чикойский  Иоанно-Предтеченский – 
обитель, основанная трудами преподобного 
Варлаама чикойского в горах чикоя. В 1835 
году скит был официально признан как за-
штатный и назван в честь Рождества Иоан-
на Предтечи [4];

– читинский Покровский женский мона-
стырь.  В 1886  году  был  заложен  каменный 
фундамент  под  постройку  первого  мона-
стырского корпуса. Монахиня Павла (Трегу-
бова)  и  рясофорная послушница Екатерина 
стали  первыми  насельницами  читинской 
женской  Богородицкой  Общины.  В 1893 
году читинская Богородицкая Община Ука-
зом Священного Синода была преобразована 
в женский общежительный монастырь [11].

Особую  группу  составляли  единовер-
ческие  церкви.  Причиной  возникновения 
единоверческой  церкви  стало  ослабление 
эсхатологических  и антихристологических 
идей, в результате чего часть поповцев ста-
ла  допускать  компромисс  с официальной 
православной церковью. Официальное при-
знание  единоверцы  получили  в царствова-
ние  императора  Павла  I,  утвердившего  16 
пунктов, при соблюдении которых старооб-
рядцы-единоверцы  согласились  присоеди-
ниться  к православию.  В 1851  году  в Рос-
сии  насчитывалось  179  единоверческих 
церквей. Очевидно, что светские и церков-
ные  власти  ставили  целью  полный  пере-
вод  всего  старообрядчества  в единоверие, 
в связи с чем, максимально способствовали 
развитию  единоверия  с усилением  репрес-
сий  против  остальных  старообрядческих 
течений [9]. В XIX века на реке Хилок и по 
чикою  распространением  единоверия  за-
нимался  Варлаам  чикойский,  который 
в чикойских  горах  основал  Иоанно-Пред-
теченский скит, ставший центром единове-
рия в Западном Забайкалье. Усилиями отца 
Варлаама  в селах  было  учреждено  более  
10 единоверческих церквей [13].

Другим  элементом  сети храмовых  соо-
ружений являются часовни. В них читаются 
молитвы, совершаются молебны, верующие 
ставят  свечи  перед  почитаемыми  иконами 
и другое.  Кроме  того,  их  распространен-
ность  на  территории  Забайкальского  края 
говорит  о большой  потребности  у прихо-
жан, и более возможным по  строительству 
и содержанию  в финансовом  плане,  чем 
церкви или крупного храма.

Культурно-религиозный  ландшафт  тер-
ритории  Забайкальского  края  был  пред-
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ставлен  и другими  конфессиями.  Вторым 
по  числу  последователей  и количеству  ре-
лигиозных  сооружений  выступал  буддизм. 
Духовными центрами бурятского буддизма 
являются  дацаны.  Они  представляли  со-
бой  своеобразные  монастырские  поселки. 
Здесь  находились  храмы –  дуганы  (сумэ), 
посвященные  культу  различных  божеств, 
подсобные  культовые  и хозяйственные  по-
стройки, жилища лам. В дацанах соверша-
лись  хуралы,  изготовлялись  и хранились 
предметы  культа,  богословская  литература 
на монгольском и тибетском языках, произ-
водилось  обучение  лиц,  готовящихся  при-
нять  духовное  звание  [10].  На  территории 
Забайкальского  края,  в конце  XIX века  су-
ществовало  несколько  дацанов:  Агинский, 
Цугольский, Гунейский, Токчинский, Узон-
ский, Хужиртайский, Бырцуйский, Ульхун-
ский  и Зугалайский,  последний  официаль-
но статус получил только в 1907 году.

Культурно-религиозными объектами до-
революционного  конфессионального  про-
странства выступали храмовые сооружения 
еврейского  вероисповедания.  В 1874  году 
читинская еврейская община получила раз-
решение на постройку своего молитвенного 
дома  от  военного  губернатора  Забайкалья 
генерала И.К.Педашенко [7].

В XVIII веке на Нерчинских горных за-
водах работало множество немцев – специ-
алистов  горного  дела,  приглашенных  рус-
ским  правительством.  часть  из  них  была 
лютеранами,  но  были  и католики.  В конце 
века  здесь  появляются  поляки,  осужден-
ные на каторжные работы за сопротивление 
русской администрации на землях, отошед-
ших к Российской империи после разделов 
Польши. Уже тогда среди них были католи-
ческие священники. Все это способствова-
ло созданию в 1841 году Нерчинского рим-
ско-католического  прихода,  который  был 
перенесен в читу при становлении ее в об-
ластной центр [12,с.39-40].

Религиозный  ландшафт  стал  разноо-
бразнее  с появлением  в 1904  году  в чите 
мечети, построенной на территории татар-
ской  слободы,  которая  просуществовала  
до 1939 года.

Таким образом, культурно-религиозный 
ландшафт дореволюционного пространства 

территории Забайкальского края был пред-
ставлен в основном храмовыми сооружени-
ями РПЦ и буддизма. Остальные конфессии 
были  распространены  в меньшей  степени, 
но  активно  участвовали  в формировании 
культурного поля региона.
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