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Рассматривается история строительства католического храма в Чите. Основное вни-

мание уделяется вопросу переноса католического прихода из Нерчинского завода в 

Читу в 60–70-е гг. XIX в. Необходимость переноса католического прихода возникла в 

связи с административными изменениями, происходившими на территории Восточ-

ной Сибири и Приамурья. Обоснованным является и место строительства храма, по-

скольку Чита не только являлась административным центром Забайкалья, но и стано-

вилась крупным городом. Строительство католического храма в г. Чите во второй по-

ловине XIX в. способствовало интеграции католической общины Забайкалья и уста-

новлению более близких взаимоотношений с местным сообществом. 
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История католической церкви в Забайкалье насчитывает более 200 лет. Ос-

новные факты ее существования в Сибири и Забайкалье настоящее время рас-

смотрены в работах отечественных и польских исследователей, однако некото-

рые моменты требуют дополнительного изучения. Одним из таких аспектов яв-

ляется перенос католического прихода в середине XIX в. из Большого (Главного) 

Нерчинского завода в Читу. 

В рассматриваемый период Забайкалье становится местом массовой ссылки 

на каторжные работы участников польского восстания 1863–1864 гг. В окрестно-

стях Читы, Сивяково, Домна, Беклемишево в 60-е гг. XIX в. было сосредоточено 

значительное их количество. Польский политический ссыльный Людвик 

Ястженбец Зелонко, находившийся в Сивяковском тюремном помещении, в сво-
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их воспоминаниях сообщал о предпринятой попытке строительства здания като-

лической часовни на территории тюрьмы силами польских ссыльных в 1866 г.  

[4, с. 56–57]. Предполагалось, что богослужения в часовне будут проводить 

ссыльные католические священники. По свидетельству Л. Зелонко, здание като-

лического храма было построено, но богослужения там так и не проводились, 

поскольку оно было реквизировано в казну и в нем была устроена православная 

церковь. Следует подвергнуть сомнению данную информацию, поскольку распо-

ряжение центральных властей запрещало ссыльным священникам проводить бо-

гослужения, т. к. по приговору полевых аудиториатов и военных судов все они 

были лишены сана. 

Богослужения среди ссыльных католиков имел право проводить только като-

лический священник Андрей Юревич, служивший в Нерчинском заводе. В рас-

сматриваемый период он занимался вопросом переноса прихода в Читу и строи-

тельства там католического храма, в связи с чем не мог так часто посещать поль-

ских ссыльных, размещенных в рудниках и горных заводах Забайкалья. В воспо-

минаниях ссыльных практически не встречается упоминаний о приезде священ-

ника. С наплывом большого количества ссыльных католиков А. Юревич не 

справлялся с оказанием необходимых духовных треб для ссыльных католиков. 

Одной из основных причин сам он называл отсутствие средств для проезда в ме-

ста компактного размещения католиков. Связано это было в том числе и с тем, 

что в отличие от первой половины — середины XIX в. польских ссыльных не 

размещали в самом Нерчинском Заводе, где находился католический приход, а 

направляли в другие горные заводы и рудники, в связи с чем в основных местах 

большого скопления польских ссыльных, в Сивяково, Петровском и Алексан-

дровском заводах, Акатуе, как нами было сказано выше, ссыльные священники 

проводили еженедельные богослужения в приспособленных тюремных помеще-

ниях. 

Католический священник обязан был раз в год посещать места проживания 

католиков для осуществления духовных треб, исповедания, крещения родивших-

ся младенцев, совершения обряда бракосочетания и отпевания умерших. Об од-

ном из таких приездов в Дарасун католического священника из Читы оставил 

воспоминания Б. Дыбовский [5, с. 173–174]. Автор воспоминаний называет его 

Павловским, вероятно путая его с Тыбурцием Павловским, который являлся 

ссыльным католическим священником и находился в Забайкалье в 40–50-е гг. 

XIX в., но после амнистии 1856 г. и возвращения ему прав, состояния и духовно-

го сана переехал в Иркутск, где и служил при Иркутском католическом храме [6, 

с. 447]. Находиться в рассматриваемый период в Забайкалье он не мог, посколь-

ку здесь служил священник Андрей Юревич.  

В начале сентября 1860 г. в своем обращении к военному губернатору Забай-

кальской области М.С. Корсакову Андрей Юревич предлагал рассмотреть не-

сколько городов (Верхнеудинск, Кяхта, Чита) для размещения в одном из них 

католического храма [1, л. 15]. В 1861 г. генерал-губернатор Восточной Сибири 

разрешил строительство католического храма в Чите [2, л. 6]. 

Несмотря на то, что формально священник должен был находиться в Нерчин-

ском Заводе, отдаленном от Читы на расстоянии около 600 км, фактически он 

находился в Чите. Связано это было с близостью к основным административным 

органам Забайкальской области и возможностью быстрее решать возникавшие 

вопросы. Здесь же он занимался подготовительными работами по строительству 
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католического храма. В 1867 г. им был подготовлен план строительства церкви, 

который утвердила Иркутская строительная комиссия. В начале 1870 г. был со-

ставлен план местности [2, л. 6]. 

Проживая в Чите, он первоначально снимал жилье, где и располагалось не-

большое помещение, предназначенное для проведения богослужения, а в декабре 

1873 г. при содействии областных властей для него был приобретен дом  

[2, л. 55]. 

Долгое время оставался открытым вопрос финансирования строительства ка-

толического храма в Забайкалье, несмотря на то, что сумма в 3 тыс. руб. была 

пожертвована С. Раковской еще в начале 50-х гг. XIX в. [3, с. 73], пока решался 

вопрос места строительства, часть ее, 1 тыс. руб., была направлена могилевским 

митрополитом на восстановление пострадавшего от пожара Бялоницкого като-

лического храма. По этой причине центральные власти приостановили работы по 

выбору места строительства и собственно постройке храма до того времени, пока 

не будет собрана необходимая сумма [2, л. 11]. К 1868 г. недостающая сумма бы-

ла пополнена, и начинается очередной этап бюрократической переписки о про-

должении работ по строительству храма [2, л. 6]. В феврале 1873 г. Могилевский 

митрополит Антоний Фиалковский сообщал генерал-губернатору Восточной Си-

бири, что необходимая сумма собрана, и просил рассмотреть вопрос строитель-

ства католического храма в Чите. Тем не менее генерал-губернатор 16 марта 

1873 г. обращался к военному губернатору Забайкальской области с просьбой: 

«1. уведомить …, есть ли надобность строить католическую церковь в Чите, ... 

сколько католиков в Чите, а равно и в других населенных местах Забайкальской 

области, показав число католиков отдельно в каждом городе и особо в каждом 

округе; обращались ли когда и к кому католики, проживающие в Забайкальской 

области с ходатайством постройки для них католической церкви в  

г. Чите и 2. сказать Ваше мнение по этому вопросу» [2, л. 2]. 

В июне 1873 г. католический священник Андрей Юревич в своей просьбе на 

имя военного губернатора Забайкальской области следующим образом обосно-

вывал выбор Читы как места расположения католического прихода и необходи-

мости строительства католического храма: «Город Чита как центр области, сре-

доточие власти, как надежный пункт, что не потеряет своего значения, к которо-

му стекаются и, если церковь построена будет, стекаться станут католики, и есть 

преимущество даже и по числу последних пред другими городами Забайкальско-

го края, также имея в виду, что по всем губернским городам в Сибири не без 

размышления построены католические церкви и что раз в год не более отпуска-

ются прогоны на мой разъезд по области для исполнения духовных треб, то и 

мое мнение — не в другом как в оном следует построить католический костел» 

[2, л. 6]. 

 Поскольку за такой продолжительный период могли пройти изменения в фи-

нансовой смете проекта строительства храма, в начале 1874 г. помощником ар-

хитектора Забайкальской области А. Бышевским была подготовлена новая смета 

[2, л. 26].  

В 1875 г. из Могилевской римско-католической консистории были отосланы 

2050 руб., предназначенные для постройки католического храма в Чите. На стро-

ительство здания церкви к тому времени, с учетом увеличения расходов, требо-

валось 4227 руб., поэтому организаторам пришлось пересмотреть смету и 

уменьшить расходы на строительство. В итоге смета была составлена на 3250 
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руб. Священнику необходимо было собрать дополнительно 1200 руб. Размер по-

жертвований превзошел ожидания, так что по окончании строительства осталась 

сумма в 680 руб, что позволило дополнительно построить дом для священника и 

все необходимые дворовые постройки [3, с. 83]. 

Таблица 1 

Количество католиков в Забайкальской области в 1873 г. 

 

№ Округ и населенный пункт Количество 

1 Акшинский округ 61 

2 г. Акша 3 

3 Баргузинский округ 54 

4 г. Баргузин 0 

5 Верхнеудинский округ 78 

6 г. Верхнеудинск 46 

7 Нерчинский округ 300 

8 г. Нерчинск 18 

9 Нерчинско-Заводской округ 87 

10 г. Нерчинский Завод 7 

11 Селенгинский округ 6 

12 г. Селенгинск 1 

13 Троицкосавский округ 242 

14 г. Троицкосавск 24 

15 Читинский округ 292 

16 г. Чита 57 

Итого 1276 

 

Б. Дыбовский, находившийся в рассматриваемый период в Забайкалье и 

имевший возможность ближе познакомиться с этим регионом, следующим обра-

зом характеризует социальный состав католиков: «К католикам-полякам пре-

имущественно относятся здесь поселенцы, нанимающиеся ежегодно на золотые 

прииски в северных районах, на Витиме и Вилюе. Эти поселенцы являются не 

политическими ссыльными, а уголовными преступниками, количество их незна-

чительно. Политических ссыльных здесь немного» [5, с. 173]. Несмотря на то, 

что количество польских политических ссыльных уступало сосланным за уго-

ловные преступления, тем не менее оно также было значительным. В настоящий 

момент в нашу базу данных включено 2100 польских политических ссыльных, 

находившихся на территории Забайкалья в 60-е гг. XIX в. Кроме ссыльных в За-

байкалье находилось и большое количество добровольно приехавших католиков, 

в основном служивших в администрации Забайкальской области, военном ве-

домстве, образовании и здравоохранении. 

20 декабря 1874 г. генерал-губернатор Восточной Сибири П. А. Фредерикс 

сообщал военному губернатору Забайкальской области И. К. Педашенко о поло-

жительном решении Министерством внутренних дел вопроса строительства ка-

толического храма в Чите [2, л. 57]. Таким образом, завершалась многолетняя 

переписка по данному вопросу, и католики могли начать строительство храма в 

Чите. 

15 февраля 1875 г. католический священник А. Юревич доносил в Забайкаль-

ское областное правление о том, что «комитет с настоящего числа начинает за-
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ключать контракты на доставку материала для постройки оной (церкви. — Е.С.)» 

[2, л. 60]. Хотя деньги на постройку еще не поступили из Могилевской консисто-

рии, священнику удалось собрать пожертвования в размере 697 руб. 63¼ коп., 

которые могли обеспечить начало строительных работ, возведение фундамента и 

заготовку строительного леса. Комитет, о котором упоминает А. Юревич, состо-

ял из католиков — жителей Читы и занимался основными вопросами строитель-

ства католического храма. Его состав постоянно изменялся в связи с тем, что 

большинство католиков были военнослужащими, чиновниками и купцами и ча-

сто меняли место службы и жительства. Обо всех изменениях в составе комитета 

священник уведомлял как духовные, так и светские власти. 

На протяжении всего подготовительного периода строительства католическо-

го храма происходила смена членов строительных комитетов при священнике  

[1, л. 77; 3, с. 81]. К июню 1873 г. был утвержден третий состав строительного 

комитета, в который вошли: отставной штабс-капитан Николай Яфимович, кол-

лежский секретарь Андрей Гинко и канцелярский секретарь Александр Гилев-

ский [2, л. 6]. 

В июне 1875 г. Главное управление Восточной Сибири направило военному 

губернатору Забайкальской области информацию о том, что Министерство внут-

ренних дел положительно решило вопрос о продаже с публичных торгов здания 

часовни (молитвенного дома), находящегося в Нерчинском заводе, и вырученные 

средства направить на строительство католического храма в Чите [2, л. 62]. Та-

ким образом завершилась история католической часовни в Нерчинском заводе. 

Строительство католической церкви в Чите было закончено в середине 

1878 г., обряд освящения во имя святых апостолов Петра и Павла состоялся  

10 сентября того же года [3, с. 84]. Перенос католического прихода из Нерчин-

ского Завода в Читу был обусловлен объективными причинами, связанными с 

административными изменениями в Забайкалье в середине — второй половине 

XIX в. Снижение количества польских политических ссыльных на территории 

Забайкалья в результате амнистии 1856 г. также сыграло свою роль в принятии 

решения о переносе католического прихода из практически опустевшего 

Нерчинского Завода. Католический храм в Чите сыграл значительную роль в ин-

теграции католиков Забайкалья во второй половине XIX в. 
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