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Судьба Читинского Покровского монастыря и некоторых 
его насельниц в начале XX века

Революционные перемены ХХ в. сыграли поворотную 
роль в истории Русской Церкви и в истории её монастырей. 
Связано это было с изменением отношения государства к рели-
гии в целом. Менялся юридический статус монашества. В За-
байкалье к 1917 г. было 4 монастыря: 2 мужских – Троицко- 
Селенгинский и Селенгинский Спасский с приписной к нему 
заштатной Чикойской пустынью во имя Иоанна Предтечи; два 
женских – Читинский Покровский женский монастырь и По-
сольский Спасо-Преображенский женский монастырь.

Читинский женский монастырь был основан в 1886 г. по 
благословению епископа СеленгинскогоМелетия (Якимова) по 
просьбе его матери Александры Капитоновны Якимовой в виде 
женской Богородицкой общины. По ходатайству архиепископа 
Иркутского Вениамина в 1887 г. община была утверждена как 
«Читинская женская община», которая 16 марта 1893 г. была 
возведена в Читинский Богородицкий общежительный жен-
ский монастырь. 

Постройка сооружений для монастыря была начата ещё 
в 1886 г. Земля под постройку общины была пожертвована свя-
щенником Петром Царевским. Уже к 1891 г. на территории об-
щины стояли деревянная церковь во имя святой мученицы 
Александры и семи дев, помещения для настоятельницы, се-
стёр обители и прачечной (которая в 1899 г. была обращена 
в странно-приимный дом). С 1910 г. при монастыре имелась 
в собственном монастырском здании церковно-приходская 
школа, в которой обучалось до 30 девочек. Попечительницей 
школы состояла настоятельница монастыря игуменья Анаста-
сия, заведующим школой являлся священник монастыря Васи-
лий Симеонович Богоявленский. В 1916 г. в школе обучалось 
уже до 100 девочек. 



184

Монастырь существовал на собственные средства, которые 
складывались из выделки восковых свечей для храмов, печения 
просфор для церквей города, рукоделия, но главным способом 
содержания монастыря являлось ведение подсобного хозяй-
ства: покос, хлебопашество, скотоводство на земле, отведенной 
в собственность монастыря в бесплатное пользование (200 де-
сятин) и частью в аренду (300 десятин).

В 1901 г. при Богородском женском монастыре была от-
крыта Община сестёр милосердия при местном отделении 
Красного Креста; 30 апреля 1902 г. община сестёр милосердия 
организовала бесплатный приём больных в своей амбулатории 
на территории монастыря. С 10 июня 1904 г. по 1 декабря 1905 г. 
монастырь отдал один из монастырских домов в бесплатное 
пользование для помещения санатория им. её Императорского 
Высочества Евгении Максимилиановны Ольденбургской (под 
размещение больных и раненых воинов во время русско-япон-
ской войны). При санатории также бесплатно трудились две по-
слушницы монастыря. При монастыре был открыт Дом трудо-
любия (богадельня) для пожилых женщин с приютом при нём.

В 1915 г. сестры обители написали ходатайство о переиме-
новании Богородицкого монастыря в Читинский женский По-
кровский монастырь в честь главного праздника обители – По-
крова Пресвятой Богородицы. Синод своим указом от 30 мая 
1915 г. удовлетворил прошение и определил «Читинский Богоро-
дицкий монастырь именовать впредь Читинским Покровским». 

6 декабря 1915 г. при Покровском женском монастыре был 
открыт приют для детей-сирот воинов, призванных на войну 
и павших на полях сражения. 

К 1916 г. в монастыре находилось 30 человек (не считая на-
сельников приюта и богадельни): из них 1 игуменья, 6 мона-
хинь, 43 послушницы. К 1918 г. монашествующих, послушниц 
и «призреваемых» монастыря состояло 66 человек: 1 игумения, 
1 казначея, 8 монахинь, 27 рясофорных послушниц, 15 послуш-
ниц на испытании, 3 призреваемых, 11 детей на воспитании.

С 1 сентября 1917 г. монастырская церковно-приходская 
школа перешла в ведение городского самоуправления г. Читы, 
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монахиням запретили заниматься образовательной и просвети-
тельской деятельностью.

23 января 1918 г. был опубликован декрет СНК РСФСР 
«Об отделении церкви от государства и школы от церкви», ко-
торый ставил Церковь в жёсткие рамки запретов и ограниче-
ний: она теряла право юридического лица, лишалась всего иму-
щества, движимого и недвижимого, и права владеть им. Отны-
не церкви и монастыри могли лишь пользоваться «бесплатно» 
своим имуществом с разрешения местной или центральной 
власти. При этом полученное «в бесплатное пользование» иму-
щество подлежало налогообложению как объект «частного 
предпринимательства». Во исполнение этого декрета у церкви 
сразу же было отобрано огромное количество храмов и мона-
стырей как «особо ценных памятников истории и архитекту-
ры», подлежащих переходу под охрану государства. Были за-
крыты и банковские счета религиозных организаций.

В марте 1918 г. приют для детей-сирот воинов, призванных 
на войну 1914–1917 гг., прекратил своё существование.В 1928 г. 
Покровский монастырь был закрыт, к 1929 г. в его зданиях от-
крыли детский дом. Храм св. Александры ещё в 1924 г. был пе-
редан обновленцам, а в 1929 г. закрыт.

Часть послушниц была вынуждена уехать из Забайкалья, 
часть монахинь осталась при храмах Читы. Настоятель мона-
стырской церкви Василий Богоявленский после закрытия мона-
стыря в 1928 г. разочаровался в жизни, «впал в атеизм», и пу-
блично отрёкся от веры на страницах «Забайкальского рабоче-
го» от 12 февраля 1929 г. за № 34. После этой публикации по 
резолюции епископа Евсевия (Рождественского) В. С. Богояв-
ленский был лишен сана.

23 марта 1929 г. Читинский и Забайкальский епископ Евсе-
вий издал «Распоряжение об упорядочении жизни монашеству-
ющих читинского Богородицкого женского монастыря». Пред-
писав бывшим насельницам обители оставаться в послушании 
у игуменьи Анастасии, владыка Евсевий определил им обязан-
ности при Читинском Казанском кафедральном соборе. В рас-
поряжении указывалось, что монахини «должны аккуратно по-
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сещать богослужения… употребляя присвоенную их званию 
одежду. Способные из них должны нести послушания чтения 
и пения на левом клиросе, для остальных надлежит отвести 
одно общее место в храме по соглашению их с приходским со-
ветом» [ГАЗК, ф. Р-422, оп. 1, д. 55, л. 14.]. 

Духовником монахинь стал клирик Казанского собора про-
тоиерей Николай Любомудров [ГАЗК, ф. Р-422, оп. 1, д. 5, 
л. 976.]. Однако в к 1929 г. храм был передан обновленцам 
и уже к концу 1929 г. в Читинском благочинническом округе 
действовало всего несколько православных храмов: Старо-Чи-
тинская Михайло-Архангельская церковь («Церковь декабри-
стов»), Кенонская Михайло-Архангельская церковь и Шиш-
кинская Иоанно-Предтеченская церковь, Домно-Ключевская Ми-
хайло-Архангельская, Яблоновская Петро-Павловская, Адриа-
новская Константино-Еленинская, Александровская в С. Алек-
сандровское, Покровская в с. Елизаветино, Маккавеевская Пе-
тро-Павловская, Тыргетуевская Михайло-Архангельская. К это-
му году в Забайкальской епархии сохранилось лишь 14 бла го-
чиннических округов из 28.

До 1933 г. в г. Чите оставался действующим один право-
славный храм – Михайло-Архангельский кафедральный собор 
(«Церковь декабристов»). На клиросе постоянными певчими 
были монахини и послушницы Покровского монастыря (Агния 
Синдаревская, Евсевия Мартынова, Магдалина Мещеринова, 
Дарья Новикова и др.). В церкви регулярно совершались архие-
рейские богослужения вплоть до 1933 г., пока не был арестован 
епископ Марк (Боголюбов).  

Трагично сложилась судьба и некоторых насельниц По-
кровского монастыря, чья жизнь была посвящена Богу до по-
следней минуты.

Настоятельницей Читинского Покровского женского мона-
стыря с 1899 по 1920-е гг. была игумения Анастасия (в миру 
Матрона Мещеринова). Родилась в 1854 г. в крестьянской семье 
Пензенской губернии.  Сначала поступила в Краснослободской 
Троицкий женский монастырь Пензенской губернии. Проходи-
ла послушания: клиросное пение, рукоделие и иконописание. 
Пострижена в рясофор 24 марта 1885 г. В это время открывался 
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Барнаульский женский монастырь и для его развития нужны 
были насельницы с опытом монастырской жизни для устрой-
ства иноческого порядка и исполнения правила, положенного 
святыми отцами. 

По просьбе основательницы Барнаульской женской общи-
ны Е. И. Судовской инокиня Матрона Мещеринова была пере-
ведена к новостроящемуся Барнаульскому женскому монасты-
рю, где проживала до 1898 г. По указу Томской Духовной кон-
систории за усердную службу и грамотное ведение хозяйства 
была утверждена в должности казначеи Барнаульской женской 
общины. Занималась хозяйством и обучением сестёр обители 
иконописанию, за что удостоилась благословения митрополита 
Московского Макария напечатать о ней заметку в Барнаульских 
церковных ведомостях. По предложению епископа Забайкаль-
ского Мефодия (Герасимова), с согласия настоятельницы Бар-
наульской женской общины и её собственного, 26 июля 1899 г. 
была переведена в Читинский Богородицкий женский мона-
стырь в качестве настоятельницы. Пострижена в монашество 
30 октября 1899 г. с наречением имени Анастасия; 10 декабря 
1899 г. утверждена в должности настоятельницы с возведением 
в сан игуменьи.

24 июня 1903 г. по определению Св. Синода награждена 
наперсным крестом. Указом командующего войсками на Даль-
нем Востоке от 9 июня 1906 г. награждена серебряной медалью 
с надписью «За усердие» для ношения на груди на Аннинской 
ленте. От 29 марта 1907 г. награждена серебряной медалью 
Красного Креста в память участия в деятельности общества во 
время русско-японской войны 1904–1905 гг. и почётным знаком 
Российского Креста; 6 мая 1910 г. настоятельнице был пожало-
ван наперсный золотой крест из кабинета Его Императорского 
Величества, а также серебряная медаль в память 25-летия цер-
ковно-приходских школ. В 1917 г. игуменье Анастасии было 
63 года. После закрытия монастыря игуменья Анастасия созда-
ла Покровскую общину при Михайло-Архангельском кафе-
дральном соборе.

Покровская община была ликвидирована во время мас-
штабного антицерковного процесса, проведённого читинским 
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ОГПУ в 1930–1938 гг., когда были арестованы священно- и цер-
ковнослужители, монахи. Среди арестованных оказались и мо-
нахини бывшего Читинского Покровского монастыря.

1. Матрена Михайловна Мещеринова, 1887 г. р., из кре-
стьян с. Афанасьевка Пензенской губернии, грамотная. В Чи-
тинский женский монастырь приехала 17 июня 1902 г. Несла 
послушание на клиросе, занималась рукоделием. В 1930-е гг. 
проживала в Чите, работала на телеграфе экспедитором. Аре-
стована 17 мая 1938 г., приговорена к высшей мере наказания. 
Расстреляна 23 сентября 1938 г.

2. Иулиания Моисеевна Мещеринова, 1883 г. р., малогра-
мотная из крестьян. Родилась в с. Афанасьевка Пензенской гу-
бернии. В Читинский Богородицкий монастырь прибыла 26 ав-
густа 1906 г. Несла послушание в епархиальном свечном заво-
де. После закрытия монастыря осталась в Чите, пела на клиро-
се Александро-Михайловской церкви. Арестованав 1937 г. 
Приговорена тройкой УНКВД по Читинской области 
28.02.1938 г. по ст. 58-10 УКРФСР (пропаганда или агитация, 
содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению 
Советской власти или к совершению отдельных контрреволю-
ционных преступлений). Приговорена к высшей мере наказа-
ния. Расстреляна 30 марта 1938 г.

3. Феодосия Моисеевна Мещеринова, 1888 г. р., с. Афана-
сьевка Пензенской губернии. Малограмотная из крестьян. В Чи-
тинский монастырь прибыла в 1906 г. с младшей сестрой. В мо-
настыре несла послушание на клиросе, занималась рукоделием. 
Арестована 6 декабря 1937 г. Приговорена тройкой УНКВД по 
Читинской области 28.02.1938 г. по ст. 58-10 УКРФСР к высшей 
мере наказания. Расстреляна 30 марта 1938 г.

4. Меланья Моисеевна Мещеринова, 1892 г. р., Пензенская 
губерния. Из крестьян. В Читинский Богородицкий монастырь 
прибыла в 1906 г. Занималась рукоделием, пела на клиросе. 
Арестована 6 декабря 1937 г. Приговорена тройкой УНКВД по 
Читинской области 28.02.1938 г. по ст. 58-10 УКРФСР к выс-
шей мере наказания. Расстреляна 30 марта 1938 г.
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5. Монахиня Евсевия (в миру – Ксения Ивановна Марты-
нова). Родилась в 1899 г., с. Троицк Селенгинского уезда Забай-
кальской области. После закрытия монастыря работала в Ми-
хайло-Архангельской церкви псаломщицей. Проживала в 
г. Чите. Арестована 8 декабря 1937 г. Приговорена: тройкой 
УНКВД по Читинской области 14 марта 1938 г. по ст. 58-10 УК 
РСФСР к высшей мере наказания. Расстреляна 18 мая 1938 г. 

6. Новикова Дарья Арсентьевна. Родилась в 1890 г., в 
г. Спаск Тамбовской губернии. В Читинский Покровский мона-
стырь приехала в 1906 г. в возрасте 16-ти лет. Занималась руко-
делием, пела на клиросе. После закрытия монастыря работала 
псаломщицей в Михайло-Архангельском соборе («Церковь де-
кабристов») до 1933 г. Арестована 8 декабря 1937 г. Приговоре-
на: тройкой УНКВД по Читинской области 14 марта 1938 г. по 
ст. 58-10 УК РСФСР к расстрелу. Расстреляна 28 апреля 1938 г. 

Такова трагическая судьба женского Покровского мона-
стыря и его насельниц. Наибольший урон Забайкальская епар-
хия понесла во время репрессий 1937–1938 гг., когда было лик-
видировано практически всё приходское и монашествующее 
духовенство. Церковная организация была разгромлена, остав-
шиеся немногие монастыри и храмы ликвидированы.

К. А. Стародубцева,
доцент,

Забайкальский государственный университет,
г. Чита

Правовые основы благотворительной и культурно-
просветительской деятельности религиозных организаций

Согласно ст. 1 Федерального закона от 11.08.95 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных ор-
ганизациях» (далее Закон о благотворительной деятельности), 
благотворительной является «добровольная деятельность граж-
дан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 
лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстно-


