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ИСТОРИОПИСАНИЕ

В статье подробно представлены обстоятельства 
появления в Амурской области первого женского монастыря; 
прослежена судьба монастырских объектов, перешедших в 
распоряжение советской власти после закрытия обители; 
освещён ход современного церковного строительства на 
историческом месте.
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Н
ачало монастырскому строительству в При- 
амурье было положено трудами епископа Нико-
дима (Бокова), занимавшего Благовещенскую 
кафедру в 1901–1906 годах. При его активном 
радении в 1905 году недалеко от Благовещенска, 

на левом берегу реки Зеи, в устье реки Будунды, был открыт 
мужской общежительный монастырь в честь Успения Божией 
Матери [10, с. 114]. Также ещё в 1901 году преосвященный 
Никодим инициировал создание миссионерской женской 
обители. Кроме будущих монахинь в неё могли поступать 
женщины и девушки, которые перешли в православие из 
сект и оттого подвергались гонениям со стороны бывших 
единоверцев. Монастырь призван был стать местом, где их 
примут, научат основам веры и благочестия, дадут возмож-
ность трудиться и зарабатывать себе на пропитание. Кроме 
того, при монастыре предполагалось создать воспитательный 
приют для девочек-сирот, независимо от их конфессиональ-
ной принадлежности. Задуманную обитель преосвященный 
Никодим предлагал именовать «Богородично-Албазинскою» 
в честь местночтимой иконы. На устроение будущего мо-
настыря епископ пожертвовал 100 рублей, призывая всех 
неравнодушных людей поддержать это благое начинание [19].

Архиерейская инициатива первоначально вызвала дея-
тельную поддержку со стороны светских властей. В начале 
1902 года городская дума выделила духовному ведомству 
целый квартал непосредственно за чертою города, недалеко 
от архиерейской дачи [26]. Однако в течение нескольких 
лет это место оставалось пустующим. По всей видимости, 
реализации намеченных планов помешали сразу несколько 
факторов: Русско-японская война, первая русская револю-
ция и смена правящего архиерея. Указ Святейшего Синода 
об учреждении Богородично-Албазинского монастыря был 
подписан только 19 мая 1908 года [18, с. 182].

На тот момент епископ Никодим уже возглавлял Рязан-
скую епархию. Но, видимо, и на новом месте служения он не 
оставлял попечения о своём амурском детище. Не случайно 
первой настоятельницей обители стала монахиня Палладия 
из Рязанской епархии. Здесь она 10 лет была начальницей 
Полунинской Крестовоздвиженской общины и проявила 
себя как умелая руководительница. 16 сентября 1909 года 
вышел синодский указ о назначении монахини Палладии 
настоятельницей Богородично-Албазинского монастыря с 
возведением её в сан игуменьи [16; 8].

Штаты для новообразованного монастыря не устанав-
ливались. Число инокинь зависело от состояния обители 
содержать таковых. Настоятельница сформировала в Ев-
ропейской России общину из 27 сестёр, вместе с которыми 
28 мая 1910 года прибыла в Благовещенск [23, л. 1]. Здесь 
они столкнулись с тем, что монастырь существовал только 
на бумаге. Фактически его надо было создавать с нуля.

К этому времени 
новое епархиальное 
начальство отказа-
лось от идеи устрой-
ства женской обители 
на северо-восточной 
окраине  города . 
Формирование мо-
настырского корпу-
са развернулось на 
Ремесленной пло-
щади — возле Свя-
то-Троицкого храма. 

Этот архитек-
турный шедевр, вы-
полненный в псевдо-
русском стиле, был 
копией Богоявлен-
ской церкви, постро-
енной в 1892–1897 
годах на Гутуевском острове Санкт-Петербурга по про-
екту известного русского архитектора В. А. Косякова. В 
последующем ещё один такой же храм (Софийский собор) 
в 1923–1932 годах был построен русскими эмигрантами в 
Харбине. Строительство роскошного собора в Благовещенске 

Игуменья Палладия (сидит)  
с неизвестной монахиней.

Свято-Троицкая церковь (Шадринский собор).
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инициировал купец 1-й гильдии, потомственный почётный 
гражданин Семён Саввич Шадрин, который выделил на этот 
проект более 250 тысяч рублей. Храм был заложен 16 мая 
1896 года в память о короновании императорской четы Ни-
колая Александровича и Александры Фёдоровны, а освящён  
17 февраля 1902 года в честь Святой Живоначальной  
Троицы. Но в народе его попросту называли «Шадринским» 
[10, с. 421–422].

Определением Святейшего Синода от 12 октября 
1910 года Свято-Троицкий собор был приписан к Богородич-
но-Албазинскому монастырю с сохранением при нём штата 
приходского причта в составе двух священников, дьякона 
и двух псаломщиков. Сделано это было по ходатайству 
епископа Евгения (Бережкова), заручившегося согласием 
храмостроителя С. С. Шадрина [23, л. 1].

При этом прилегающая к храму территория оставалась в 
общегородской собственности. Игуменья Палладия просила 
городскую думу передать её монастырю в обмен на ранее 
предоставленный ему участок в северной части города. 
При этом она давала ряд обязательств: «1) не ограждать 
площадь глухою стеною, отчего мог бы потерять в своей 
красоте фасад храма, и не закрывать для публики сади-
ка, разводимого около храма, 2) не возводить построек, 
которые бы могли невыгодно закрывать храм, особенно с 
Большой улицы, 3) строиться только на юго-западной части 
площади, свободной от построек, 4) построить разве только 
дровяной сарай и погреб под ним, 5) монастырский корпус 
и корпус настоятельницы монастыря построить каменный, 
6) дома для причта, если будут к тому средства, построить 
не здесь, а на другом участке и 7) всемерно заботиться 
о благоустройстве и красоте всего участка площади при 
Троицкой церкви…» [22, л. 42].

После некоторых прений городская дума удовлетво-
рила эту просьбу. Любопытно, что на данном заседании 
против монастырской застройки прихрамовой территории 
выступил гласный В. В. Лукин, православный христианин, 
в то время как за удовлетворение просьбы монашеской 
общины высказался гласный Е. С. Косицын, видный предста-
витель молоканского рода. Учтена была и заочная позиция 
С. С. Шадрина, одобрившего устроение монастыря вокруг 
возведённого им храма [22, л. 43].

Осенью 1910 года игуменья Палладия с сёстрами по-
селились в деревянном домике при Шадринском соборе, 
сделав к нему небольшую пристройку. Однако такое пове-
дение монахинь вызвало возмущение у городской управы. 
21 января 1911 года она потребовала от епархиального 
начальства скорейшего выдворения монахинь с территории 
храма [23, л. 2].

Тяжба между духовным ведомством и светскими вла-
стями длилась больше года. Наконец, в феврале 1912 года 

Благовещенская городская управа официально разрешила 
возведение монастырских строений возле Свято-Троицкого 
собора [11]. На плане города, датируемом этим же годом, 
с южной стороны храма обозначены два строения. Все эти 
объекты расположены на одном земельном участке (№ 79), 
отнесённом к духовному ведомству.

В распоряжении Богородично-Албазинского монастыря 
также имелось несколько земельных участков хозяйственного 
назначения. Ему были предоставлены 300 десятин пахотной 
земли в районе села Черемхово. Кроме того, мужскому 
Успенскому и женскому Богородично-Албазинскому мо-
настырям были выделены лесные наделы по 100 десятин 
каждому в Тыгдинской лесной даче. Несколько лет между 
монастырями и ответственными ведомствами шёл спор 
о распределении этих участков [7, л. 193, 196, 199, 203, 
208, 209, 217–230].

Трудности, связанные с устройством монастырской 
жизни, по-видимому, ослабили здоровье игуменьи Палладии. 
5 мая 1912 года она умерла и была погребена при Свято-Тро-
ицкой церкви [13]. Найти ей достойную преемницу оказалось 
непросто. Первоначально определением Святейшего Синода 
(от 3–4 июля) настоятельницей Богородично-Албазинского 
монастыря была назначена игуменья Аполлинария, воз-
главлявшая Чуфаровский монастырь Пензенской епархии 
[17]. Однако, поскольку она отказалась переводиться в 
Благовещенск, новым синодским определением (от 7 сен-
тября) на вакантную должность была назначена монахиня 
Антония, насельница Покровской общины Московской  
епархии [14; 24].

24 марта 1913 года в Свято-Троицкой церкви она была 
возведена в сан игуменьи. При вручении настоятельского 

Фрагмент плана Благовещенска 1912 года.
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жезла преосвященный епископ Евгений (Бережков) обра-
тился к ней с таким напутствием: «Радостно видеть святую 
обитель на пути к преуспеянию, при сознании, с каким недру-
желюбным чувством даже православного частью населения 
встречено было в городе первоначальное устройство ея. 
Много трудов, много горести выпало на долю монастыря, 
призванного сеять семена добра и благочестия в городе 
полуправославном.<…> Не долго ты живешь здесь, но и 
за короткое время познала печаль. Но не бойся. Господь 
будет тебе помощником, ходатайство и заступничество 
будет тебе от Святой Албазинской иконы Божией Матери, 
под покровом коей и пребывает сия обитель» [1, с. 132–133].

Вероятно, названные владыкой многие горести отра- 
зились и на составе общины. Согласно официальным дан-
ным, первыми насельницами монастыря были 2 монахини 
и 32 послушницы. В 1911 году число женщин, принявших 
монашеский постриг, возросло до 25, а послушниц осталось 
только 3. Но уже в следующем году сложилась обратная 
ситуация: 1 монахиня и 25 послушниц. Возможно, сёстры, 
прибывшие в Благовещенск вместе с матушкой Палла-
дией, после её смерти решили вернуться в Европейскую 
Россию, и община Богородично-Албазинского монастыря 
полностью обновилась. В 1913 году в обители числилось 
уже 3 монахини и 17 послушниц, в следующем (последнем 
отчётном) году число послушниц сократилось до 14 [2, с. 4; 
3, с. 4; 4, с. 4; 5, с. 4].

Но, несмотря на уменьшение насельниц, при игумен-
стве матушки Антонии монастырь продолжал обустраи-
ваться и даже начал выполнять социальные функции. При 
нём открылись церковно-приходская школа и ремеслен-
но-воспитательный приют для девочек-сирот. В 1915 году 
Богородично-Албазинский монастырь стал предоставлять 
временный приют беженцам, покинувшим родные места в 
связи с Первой мировой войной [10, с. 457].

К началу 1916 года на монастырской территории было 
построено двухэтажное каменное здание в псевдорусском 
стиле, которое предназначалось для общежития сестёр с 
приютом-школою для девочек-сирот. Возведением сестрин-
ского корпуса занимался специальный строительный коми-
тет в составе его председательницы — игуменьи Антонии, 
и членов: купцов Василия Андреевича Левашева, Семёна 
Саввича Шадрина и Владимира Владимировича Лукина (того 
самого, что первоначально выступал против монастырской 
застройки храмовой территории), а также священников 
Василия Киреевского и Василия Осипова [20, с. 28].

Вскоре после этого игуменья Антония подала прошение 
об уходе на покой «по преклонности лет и расстроенному 
состоянию здоровья». 7 октября 1916 года Синод принял 
её отставку; новой настоятельницей Богородично-Албазин-
ского монастыря была назначена монахиня Московского 

Зачатьевского монастыря Евстолия с возведением её в 
сан игуменьи [15; 9].

Дальнейшему развитию обители помешали революция 
и установление советской власти. Решением Амурского 
губернского исполкома Совета рабочих, крестьян и красно- 
армейцев от 30 ноября 1923 года монастырь был закрыт. 
Все монастырские строения переданы в муниципальный 
фонд для размещения в них детского дома [21, л. 45].

В бывшем сестринском корпусе с конца 1920-х годов 
размещалось горнопромышленное училище, с 1932 года — 
горно-механический техникум. В настоящее время — это 
учебный корпус Благовещенского политехнического кол-
леджа (ул. Политехническая, 13б). Решением Амурского 
областного Совета народных депутатов от 5 ноября 1992 
года это здание было признано объектом культурного насле-
дия регионального значения [25, с. 38–39]. Иные постройки 
монастырского комплекса не сохранились.

Свято-Троицкий собор в 1920-е годы был закрыт, затем 
лишён колоколов, а в 1936 году попросту взорван. Только 
после Великой Отечественной войны храмовая территория 
была очищена от руин, началась застройка квартала. Во 
второй половине 1950-х годов здесь был построен кинотеатр 
«Амур». В начале 1990-х он закрылся как нерентабельный. 
Несколько лет в здании располагался зоопарк, затем мест-
ные власти планировали разместить здесь палеонтологи-
ческий музей, но и этим планам не суждено было сбыться 
[10, с. 424–425]. Заброшенное здание кинотеатра быстро 
разрушалось, окружавший его сквер пришёл в запустение. 
Между тем в западной части квартала ещё в советское 
время расположился таксопарк, который в 1990-е годы был 
передан частному лицу в долгосрочную аренду.

Согласно официальным документам, на территории 
монастыря осталось несколько женских захоронений: купе-
ческой вдовы Е. М. Дьячковской (ум. 20.03.1909), игуменьи 
Палладии (ум. 5.05.1912), монахини Евпраксии (ум. 5.02.1917) 
и купеческой вдовы А. Е. Шадриной (ум. 13.01.1923). Есть 
сведения, пока не нашедшие документального подтвержде-

Сестринский корпус монастыря, наши дни.
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ния, что ранее (предположительно в начале 1918 г.) возле 
«своего» собора был погребён и сам Семён Саввич Шадрин 
[10, с. 425].

В 2010 и 2020 годах на бывшей монастырской террито-
рии проводились комплексные археологические изыскания. 
В первом случае археологи стремились найти фундамент 
Шадринского собора, но пришли к выводу, что он был де-
монтирован в советское время. Зато в предполагаемой заал-
тарной части участка было найдено безымянное кирпичное 
надгробие. В 2020 году специалисты Центра по сохранению 
историко-культурного наследия Амурской области пытались 
обнаружить другие захоронения, но поиски оказались без-
успешны. Вероятно, известные по метрическим книгам и 
рассказам старожилов могилы были уничтожены в период 
советской застройки участка (прокладки подземных ком-
муникаций и строительства кинотеатра) [27].

Археологические изыскания производились по заказу 
Благовещенской епархии, которой городские власти пе-
редали данный участок под строительство православного 
храма. Первоначально планировалось, что на историческом 
месте будет воссоздан «Шадринский собор». Эта инициа-
тива, возникшая в 2007 году в краеведческом сообществе, 
нашла живую поддержку тогдашних городских и областных 
властей. Началась подготовка проектной документации, 
было демонтировано заброшенное здание бывшего ки-
нотеатра, создан приход будущего храма, объявлен сбор 
пожертвований. В 2007–2011 годах в местных СМИ вышла 
целая серия публикаций и видеосюжетов о восстановлении 
«Шадринского собора». Но постепенно эта тема ушла из 
новостной повестки Благовещенска.

Отчасти это объясняется сменой городского, областного 
и епархиального начальства, взявшего на себя ответствен-
ность за воссоздание архитектурного шедевра. Но прежде 
всего реализация столь грандиозного проекта упёрлась в 
два серьёзных препятствия: банальное отсутствие больших 
денежных средств (по предварительным расчётам требо-
валось свыше 2 млрд рублей) и нерешённый земельный 
вопрос (половину участка по-прежнему занимает таксопарк).

Между тем свободная часть участка, предоставлен-
ная Благовещенской епархии для строительства храма, 
более 10 лет пустовала. Учитывая сложившееся положе-
ние, епархиальное начальство во главе с архиепископом 
Благовещенским и Тындинским Лукианом (Куценко) ре-
шило построить на этом месте небольшой храм в честь 
Албазинской иконы Божией Матери. Планировалось, 
что он станет городским подворьем соимённого жен-
ского монастыря, который с 2014 года действует в селе 
Среднебелом Ивановского района. 27 апреля 2020 года 
состоялась закладка Богородично-Албазинского храма, 
начались строительные работы. 

Такое решение вызвало возмущение некоторых крае-
ведов, считающих, что на данном месте может находиться 
только «Шадринский собор». Однако общественный на-
учно-методический совет по вопросам охраны, исполь-
зования и сохранения объектов культурного наследия 
Амурской области поддержал позицию Благовещенской 
епархии. Вместе с тем епархиальное руководство завери-
ло общественность, что окончательно не закрывает тему 
возрождения «Шадринского собора». В обозримой же 
перспективе художественный образ утраченного шедевра 
будет увековечен в архитектурном комплексе монастыр-
ского подворья [12].

1 октября 2021 года в ходе строительных работ 
была вскрыта могила, безымянное надгробие кото-
рой было обнаружено ещё в 2010 году. Под ним на 
глубине 2,5 метра оказался кирпичный склеп, а в нём 
добротный гроб с останками монахини. Обследовав 
захоронение, специально образованная епархиальная 
комиссия установила их принадлежность первой на-
стоятельнице Богородично-Албазинского монастыря 
игуменье Палладии. На следующее утро по ней была 
отслужена панихида. По благословению правящего 
архиерея останки монахини и всё содержимое скле-

Настоятельница Богородично-Албазинского монастыря  
игуменья Даниила с сёстрами на могиле игуменьи Палладии  

в 110-ю годовщину её кончины, 18 мая 2022 года.

Богородично-Албазинский храм и могила игуменьи Палладии 
(справа).
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па было оставлено в исходном положении. 2 октября 
склеп был закрыт плитой и засыпан землёй, на могиле 
установлен крест-памятник [6].

Таким образом, строительство монастырского под- 
ворья на территории бывшего Богородично-Албазинского 
монастыря ознаменовалось обретением могилы его первой 
настоятельницы. В Благовещенской епархии это событие 
было воспринято как добрый знак и благословение на 

дальнейшие труды по возрождению церковной жизни на 
историческом месте. 

В начале 2022 года строительство храма отдельно 
стоящей колокольни завершилось. 20 марта в преддверии 
праздника Албазинской иконы Божией Матери храм был 
освящён в честь этой святыни. В настоящее время здесь 
регулярно совершаются богослужения и продолжается 
благоустройство территории.
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