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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Изучение церковно-государственных 

отношений на территории Казахской ССР в 1943–1991 гг., особенностей 

функционирования на ее территории епархиальных структур и приходов 

Русской Православной Церкви, представляет значимую исследовательскую 

проблему для церковно-исторической науки. Сегодня Республика Казахстан 

насчитывает множество различных этноконфессиональных групп.  Христиане по 

численности занимают второе место среди населения (25 – 30%). Большинство 

из них исповедуют православие и являются членами Русской Православной 

Церкви. Государственная власть на данном историческом этапе проводит 

осторожную конфессиональную политику, так как Русская Православная 

Церковь иерархически связана с Россией – образованный 7 мая 2003 г. 

Казахстанский Митрополичий Округ является частью Московского 

Патриархата. Правительство Казахстана понимает, что его связи с Русской 

Православной Церковью способны оказать влияние на политические отношения 

между двумя странами. По данным на 2024 г., численность епископата 

Митрополичьего Округа – 11 архиереев, духовенства – 466 священников и 

диаконов. Православная паства в Казахстане насчитывает около 5 млн  

верующих.  Однако, несмотря на столь высокий уровень развития Православной 

Церкви в Казахстане, она не имеет активной внешней миссии, вся ее паства – 

выходцы из России. Поэтому об истории Русской Православной Церкви в 

Казахстане можно говорить лишь в контексте заселения этих земель русскими и 

проживания в этих регионах русскоязычного населения. 

Данное исследование имеет высокую актуальность, так как комплексное 

изучение развития церковно-государственных отношений и церковной жизни в 

Казахской ССР в 1943 – 1991 гг. еще не предпринималось. Оно имеет 

принципиальное значение для понимания этно-конфессиональных процессов, 

происходящих в Республике Казахстан на современном этапе.  
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Объектом исследования являются внутрицерковные процессы и церковно-

государственные отношения в Казахстане в ХХ веке. 

Предметом исследования – епархии, приходы и духовенство Русской 

Православной Церкви в Казахской ССР в 1943 – 1991 гг. 

Хронологические рамки. Нижняя граница диссертационного 

исследования – 1943 год – связана с началом «нового курса» советской 

государственной религиозной политики. Верхняя граница – 1991 год – 

определена фактическим распадом Советского Союза и провозглашением 

Верховным Советом Казахской ССР государственной независимости 

республики Казахстан. 

Географические рамки исследования определяются границами Казахской 

Советской Социалистической Республики. 

Историография и степень изученности проблемы. Существующие на 

данный момент исследования по истории христианства в Средней Азии не могут 

представить полной и систематической картины положения Православия в 

Казахстане в советский период.  Сорок лет назад А. Б. Никитин писал, что 

«большая часть произведений, посвященных истории христианства на Востоке, 

в основном посвящены средневековому периоду, тогда как новейшая история 

остается малоизученной»1. Появившиеся за прошедшее время работы не смогли 

кардинально изменить эту ситуацию.  

В монографии доктора исторических наук Ю. А. Лысенко2 предпринята 

попытка осветить период истории Православной Церкви в Казахстане до начала 

1917 г. Однако она посвящена преимущественно узким вопросам, а потому 

объемное представление об эпохе и происходивших событиях составить нельзя. 

Большая исследовательская работа с опорой на архивные материалы проделана 

                                                             
1 Никитин, А. Б. Христианство в Центральной Азии (древность и средневековье) // Восточный Туркестан и 

Средняя Азия. История. Культура. Связи.  М.: ГРВЛ. 1984.  С. 137.  
2 Лысенко, Ю. А. Очерки истории Русской православной церкви в Казахстане (XVIII-начало XX в.). Барнаул, 

2011.  155 с. 
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в книге митрополита Владимира (Икима)3. В ней Преосвященный Владимир 

рассматривает историю христианства на территории Средней Азии, начиная с 

апостольских времен и заканчивая окончанием советской эпохи. При этом, 

положение Православной Церкви в Казахстане, особенно в новейшее время, в 

ней рассматривается лишь фрагментарно.  

В крупных работах по истории Русской Православной Церкви в ХХ в. 

протоиерея Владислава Цыпина4, М. В. Шкаровского5, Д. В. Поспеловского6, А. 

А. Кострюкова7,  протоиерея Алексия Марченко8,  О. Ю. Васильевой9, И. И. 

Масловой10 и других авторов история Православия в Казахской ССР также 

показана лишь фрагментарно, в контексте общей исторической канвы 

новейшего периода. Указанные авторы лишь вскользь упоминают о внутренних 

процессах церковной жизни и церковно-государственных отношениях на 

территории советского Казахстана, а также дают некоторую информацию об 

архиереях, проходивших здесь свое служение. 

 Специфику архипастырского служения иерархов Русской Православной 

Церкви в 60 – 70-е гг. ХХ столетия раскрывают работы архимандрита Дионисия 

(Шишигина)11, А. Н. Ежова12, книга «Митрополит Никодим и всеправославное 

единство»13, справочник протодиакона Александра Киреева «Епархии и 

архиереи Русской Православной Церкви в 1943 – 2002 гг.»14. Все эти работы 

имеют опосредованное отношение к теме исследования. Однако содержат 

                                                             
3 Владимир (Иким), митр. По стопам апостола Фомы: Христианство в Центральной Азии. / Митрополит 
Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким).  М., 2011. 752 с.  
4 Цыпин В., прот. История Русской Церкви: в 9 кн. М., 1997. Кн. 9. 830 с. 
5 Шкаровский, М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. Государственно-церковные 

отношения в СССР в 1939 – 1964 гг. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1999. 402 с. 
6 Поспеловский, Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 1995. 511 с.  
7 Кострюков, А. А. Лекции по истории Русской Церкви (1917 ‒ 2008). М., 2018. 366 с. 
8 Марченко А., прот. Религиозная политика Советского государства в годы правления Н. С. Хрущева и ее 

влияние на церковную жизнь в СССР. М., 2010. 230 с. 
9 Васильева, О. Ю. Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский собор. М., 2004.  380 с. 
10 Маслова, И. И. Эволюция вероисповедной политики советского государства и деятельности Русской 

Православной Церкви: (1953-1991 гг.): дисс… д-ра ист. наук.  М., 2005.  545 с. 
11 Дионисий (Шишигин), архим. «Былое пролетает…»: Патриарх Пимен и его время.  М., 2010. – 614 с. 
12 Ежов, А. Н. Архипастырские труды митрополита Никодима (Ротова) в контексте государственно-церковных 

отношений в СССР в 1960‒1978 гг. М., 2009.  111 с. 
13 Митрополит Никодим и всеправославное единство. СПб., 2008.  270 с. 
14  Киреев,  А., протод. Епархии и архиереи Русской Православной церкви в 1943 – 2002 гг. М., 2002.479 с. 
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некоторые сведения о служении архиереев Русской Православной Церкви в 

епархиях, расположенных на территории Казахской ССР.  

Имеющиеся работы непосредственно по истории Православной Церкви в 

Казахстане либо очень кратки по своему содержанию15, либо посвящены 

отдельным аспектам темы – например, исследованию жизни того или иного 

архиерея или священника16, открытию церквей в военный и послевоенный 

периоды17, особенностям религиозной жизни в контексте изменений 

государственной религиозной политики18, отдельным аспектам церковно-

государственных отношений19, их влиянию на духовенство20,  движению 

обновленцев21, монашеству и монастырям22. Некоторые из них являются 

собранием материалов по новейшей истории Православия в Казахстане23, что 

заставляет отнести их скорее к источникам, чем к историографии проблемы.  

Существует ряд  монографий и статей, посвященных правящим архиереям  

Алма-Атинской и Казахстанской епархии – святителю митрополиту Николаю 

                                                             
15 Косиченко, А. Г. Исторический очерк деятельности РПЦ в Казахстане в годы советской власти (по материалам 

Центрального Государственного архива Республики Казахстан) // Православие и общество: грани 
взаимодействия: сб. ст. III Международной научно-практической конференции в рамках IX Забайкальских 

Рождественских образовательных чтений, регионального этапа XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений. Чита, 2019. С. 71 – 74. 
16 Агафангел (Гагуа), игум. Архиепископ Александр (Толстопятов): жизненный путь, церковная деятельность, 

научное и духовное наследие М., 2024. 260 с..; Королева,  В. В. Живой воды неиссякаемый источник: 

карагандинский старец преподобный Севастиан. М., 2014. 336 с. 
17 Березин,  М., свящ. К вопросу об открытии церквей на территории Северо-Казахстанской области в период с 

1943 по 1950 гг. // Новосибирский временник.  2021. № 1. С. 32 – 37. 
18 Балтабаева, А. М. Особенности религиозной жизни Казахстана в период Великой Отечественной войны // 

Вестн. Карагандинского ун-та. Сер.:  История. Философия. Право.  2008.  № 2.  С. 67 – 71; Абдрахманова, К. К. 

Религия в повседневной жизни городского населения центрального Казахстана в послевоенный период // Вестн.  

угроведения. № 1(12). 2013. С. 102 – 109; Мухтарова, Г. Изменение политического курса в отношении религии и 
церкви в СССР в годы Великой Отечественной войны // Вестник КазНУ. 2004. № 4. С. 100 – 104. 
19 Березин, М., свящ. Церковно-государственные отношения в Северном Казахстане (1943–1953 гг.) в аспекте 

деятельности Совета по делам Русской Православной Церкви // Вестник Исторического общества Санкт-

Петербургской Духовной Академии.  2022. № 2 (10).  С. 43 – 52. 
20 Березин, М. А., свящ. Приходское духовенство северного Казахстана в контексте нового курса 

конфессиональной политики советского государства (1940–1950 гг.). URL: 

https://doctorantura.ru/publications/prikhodskoe-dukhovenstvo-severnogo-kazakhstana-v-kontekste-novogo-kursa-

konfessionalnoj-politiki-sovetskogo-gosudarstva-1940-1950-gg/ (дата обращения: 20.10.2023). 
21 Иустин (Ларионов), иером. Из истории православного Семипалатинска в 20-х – 30-х гг. ХХ века. 

Обновленческий раскол // Семипалатинское благочиние. URL: 

https://pravsobor.kz/Blagoch/history/obnovlentsi.html (дата обращения 04.08.2023). 
22 Янышевский, М. Особенности религиозной жизни советского Казахстана в 1930 – 1950-е гг. Монашеские 

общины // Православие.ру. URL: http://www.pravoslavie.ru/put/060502182547.htm (дата обращения: 04.08.2023). 
23 Свет радости в мире печали: Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф / сост. В. Королева. – М., 

2012. –736 с.; «Тихий свет лампады негасимой...»: Священноисповедник Николай, митрополит Алма-Атинский и 

Казахстанский / сост.: В. Королёва. М., 2015. 672 с. 
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(Могилевскому)24 (1945 – 1955 гг.);  архиепископу Иоанну (Лавриненко)25 (1956 

– 1957 гг.); архиепископу Алексию (Сергееву)26 (1957 – 1958 гг.);  архиепископу 

Иннокентию (Леоферову)27 (1958 – 1960 гг.); митрополиту Иосифу (Чернову)28 

(1960 – 1975 гг.), митрополиту Серафиму (Гачковскому) (1975–1982 гг.); 

митрополиту Иринею (Середнему) (1982 –1984 гг.), митрополиту Евсевию 

(Саввину)29 (1984 по 1990 гг.), а также трижды бывшему временно 

управляющим Алма-Атинской и Казахстанской епархией архиепископу 

Ермогену (Голубеву)30 (1955 – 1956, 1958  и 1960 гг.). 

Общие сведения по истории Алма – Атинской епархии31, 

Семипалатинкого32 и Семиреченского викариатств33 имеются в статьях, 

опубликованных в «Православной Энциклопедии». 

 Работы казахских исследователей Г. А. Алпыспаевой, Ш. Н.  

Саяхимовой, Ж. А. Бегасиловой, А. С. Жанбосиновой посвящены изучению 

антирелигиозной кампании в Казахстане в 1920 – 1930-е гг.34.  В исследованиях 

                                                             
24 Макарий (Веретенников), архим. Патерик новоканонизированных святых: Священноисповедник Николай 
(Могилевский), митрополит Алма-Атинский // Альфа и Омега. 2004. № 2(40). С. 219 – 247. 
25 Пидгайко, В. Г. Иоанн (Лавриненко Виктор Филиппович) URL: https://www.pravenc.ru/text/469500.html (дата 

обращения: 19.06.2024). 
26 Алексий (Сергеев Виктор Михайлович). URL: https://www.pravenc.ru/text/64684.html (дата обращения: 19.06. 

2024). 
27 Агафангел  (Гагуа), игум. Архиепископ Иннокентий (Леоферов): происхождение и жизненный путь // На пути 

к гражданскому обществу. 2024. № 4(56). С.  20 – 30. 
28 Макарий (Веретенников), архим. Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов). М., 2005. 528 

с.; Иосиф (Пустоутов), архим. Правда о «советских» митрополитах. Часть первая. Митрополит Алма-Атинский и 

Казахстанский Иосиф // Фома. 2009. № 5 (73). С. 49; Табунщикова, Л. В. Таганрогский епископ Иосиф (Чернов): 

жизнь в оккупации // Вестник Ставропольской духовной семинарии. 2017. №1 (4).  С. 82 – 96. 
29 Евсевий (Саввин) // Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. Т. 17. С. 275 – 
276. 
30 Иоасаф (Морза), архим. Архиепископ Ермоген (Голубев): жизнь и исповедничество. Минск, 2023. 106 с.; 

Бычков, С.С. Освобождение от иллюзий.  М., 2010. 527 с.; Борисова, О. В. Письмо епископа Ермогена (Голубева) 

настоятелям и церковным советам Ташкентской и Среднеазиатской епархии. К 40-летию со дня кончины 

епископа Ермогена (Голубева) // Свет Христов просвещает всех: Альманах Свято-Филаретовского института. 

2018.  № 26. С. 155. 
31 Ходаковская, О. И. Астанайская и Алматинская епархия // Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ 

«Православная энциклопедия». 2003. Т. 3. С. 630 – 634. 
32 Ходаковская, О. И. Семипалатинское викариатство // Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная 

энциклопедия», 2021. Т. 62. С. 389 – 391. 
33 Ходаковская, О. И. Семиреченское викариатство // Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная 
энциклопедия», 2021. Т. 62. С. 391 – 392. 
34 Алпыспаева, Г. А., Саяхимова,  Ш. Н. Антицерковная кампания в 1920-е годы в Казахстане (на материалах 

архивов Казахстана) // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2022. Т. 27. № 5. С. 1332 – 

1342; Бегасилова, Ж. А. Изъятие церковных ценностей в Казахстане в 1922 г. // Вестник Казахского 

национального педагогического университета им. Абая. 2017. № 4 (55). С. 296 - 299; Жанбосинова, А. С. 
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К. К. Абдрахмановой, З. Г. Сактагановой дан анализ советской модели 

государственной религиозной политики в Казахстане, описана повседневная 

религиозная жизнь казахстанцев во второй половине ХХ в.35.  Научные статьи 

казахского исследователя З. Джалилова посвящены формированию 

государственно-конфессиональных отношений в современном Казахстане36. В 

рамках настоящей работы они помогают лучше понимать исторический 

контекст исследуемых событий и увязывать его с современной религиозной 

ситуацией в государстве.  

Анализ историографии проблемы показывает, что в настоящее время 

комплексные обобщающие исследования,  посвященные истории Русской 

Православной Церкви в Казахстане с 1943 по 1991 г., позволяющие воссоздать 

историю внутренних процессов церковной жизни и церковно-государственных 

отношений в Казахской ССР, отсутствуют. 

Источниковую базу исследования составили документальные 

публикации государственных нормативно-правовых актов, регулирующих 

религиозную сферу в СССР, делопроизводственные документы, периодическая 

печать, мемуары. 

1. Советские нормативно-правовые акты, регулировавшие религиозную 

сферу в СССР в основном собраны в сборнике: «Законодательство о 

религиозных культах (Сборник материалов и документов)»37.  В нем содержатся 

важнейшие государственные документы, регулировавшие церковно-

государственные отношения и религиозную жизнь в СССР в советский период: 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 

апреля 1929 г., извлечение из Постановления СНК СССР от 29 августа 1945 г.  

                                                                                                                                                                                                             
Кампания по изъятию религиозных ценностей в 20-е гг. ХХ в. как метод борьбы с культом // Мировоззрение 

населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе.  2015.  № 8.  С. 264 – 275. 
35 Абдрахманова, К. К. Религия в повседневной жизни городского населения центрального Казахстана в 

послевоенный период // Вестник угроведения. № 1 (12). 2013. С. 102 – 109; Сактаганова, З. Г. Советская модель 
государственной религиозной политики в Казахстане и религиозная повседневность казахстанцев во второй 

половине ХХ в. // История повседневности.  2017.  С. 60 76. 
36 Джалилов, З. Возрождение религии и формирование государственно-конфессиональных отношений в 

современном Казахстане // Народы и религии Евразии. 2017. С. 110 – 121. 
37 Законодательство о религиозных культах: сб. материалов и документов.  М., 1971.  335 с. 
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«О порядке обложения доходов монастырей и предприятий при епархиальных 

управлениях», Постановление Совета министров СССР от 3 декабря 1946 г. «О 

порядке обложения налогами служителей религиозных культов», Постановление 

Совета министров РСФСР от 6 ноября 1958 г. «О налоговом обложении доходов 

монастырей», Постановление Совета министров СССР от 16 октября 1958 г. «О 

монастырях в СССР» и др.  

Изучение указанных нормативно-правовых актов  помогает понять 

механизмы воздействия государственных органов власти Советского Союза в 

отношении религиозных организаций и верующих граждан, в частности, дает 

ответ на вопрос – почему в Казахской ССР не было монастырей при наличии в 

республике большого количества ссыльных монашествующих, имевших 

огромное влияние на религиозно настроенных мирян?  

Значимым нормативно-правовым актом, регулировавшим взаимодействие 

государства и Церкви  в исследуемый период, была «Инструкция Совета по 

делам Русской православной церкви для уполномоченных Совета при Совете 

народных комиссаров союзных и автономных республик, областных (краевых) 

исполкомах» от  25 августа 1945 г. В документе обозначены функции 

уполномоченного Совета в союзных республиках38. Этот документ имел 

чрезвычайную важность для выстраивания «нового курса» церковно-

государственных отношений в СССР39.  

 2. Делопроизводственные документы. Диссертация основана на 

документах церковных и государственных архивов, значительная часть которых 

вводится в научный оборот впервые. 

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) особый интерес 

для исследователя представляют материалы фонда Р.-6991 «Совет по делам 

религий при Совете министров СССР». Особая ценность документов фонда 

                                                             
38 ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 28. Л. 1 – 3.  
39 Беглов, А. Л. Международная деятельность Русской Православной Церкви в период «нового курса» в 

государственно-церковных отношениях // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 

2018. № 11 (4). С. 104 – 129. 
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связана с тем, что республиканские и областные уполномоченные Совета по 

делам Русской православной церкви (с 1965 г. Совета по делам религий) 

направляли всю имеющую первостепенное значение документацию в 

центральный аппарат Совета, в Москву. Таким образом, работа с этим фондом 

позволяет в значительном объеме собрать информацию о государственно-

церковных отношениях в Казахской СССР в 1945 – 1991 гг., а также внутренних 

процессах церковной жизни в республике. 

Среди документов данного фонда особую значимость имеют квартальные и 

полугодовые информационные отчеты уполномоченных Совета по делам 

Русской православной церкви по Казахской ССР (составлялись с 1947 г.), 

материалы их деловой переписки с руководством Совета;  документы, 

связанные с открытием церквей в Казахской ССР (1944 ‒ 1948 гг.).  Фонд 

содержит богатые статистические сведения о действующих епархиях, приходах, 

церквях и молитвенных домах, духовенстве, религиозной обрядности, доходах и 

расходах по областям Казахской ССР за 1966 ‒ 1974 гг., отчеты, справки 

уполномоченных Совета об осуществлении контроля за соблюдением 

советского законодательства в областях Казахской ССР, информацию 

уполномоченных Совета о деятельности исполнительных органов православных 

религиозных объединений в областях Казахской ССР.   

В том же фонде Р.-6991  (Оп. 7) Государственного архива Российской 

Федерации хранятся личные дела архиереев Русской Православной Церкви, в 

том числе трех иерархов, занимавших Алма-Атинскую кафедру: архиепископа 

Николая (Могилевского), митрополита Иосифа (Чернова) и епископа Серафима 

(Гачковского) (Оп. 7. Д.  88, 154, 180). В личном деле митрополита Иосифа 

находятся документы с 1 января 1957 г. по 16 сентября 1975 г.40. В деле 

епископа Алма-Атинского и Казахстанского Серафима (Гачковского) 

содержатся документы с 1 сентября 1973 г. по 23 февраля 1982 г.41.  Эти 

                                                             
40 ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 7. Д.  154. 28 л. 
41 ГА РФ. Ф. Р -6991. Оп. 7. Д.  180. 35 л. 
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документы представляют значительный интерес для исследователя истории 

Русской Православной Церкви в Казахстане, так как содержат ценную 

информацию о деятельности епископов в изучаемый период. В частности, в 

личном деле митрополита Иосифа (Чернова) имеется его «характеристика», в 

которой отражены его  отношение к советской власти и взгляд на стратегию 

развития Русской Православной Церкви. Многие документы в личном деле 

иерархов написаны уполномоченным Совета по Казахской ССР  С. Р. 

Вохмениным. Руководитель С. Р. Вохменина – заместитель председателя Совета 

П. Г. Чередняк положительно оценивал его методы работы, отмечал его 

пунктуальность и педантичность. Составленные Вахмениным отчеты позволяют 

понять, как видели представители советского государства религиозную 

ситуацию в Казахской ССР, какие методы использовали для того, чтобы она не 

выходила за обозначенные ими рамки.  

 Существенный интерес представляет   переписка С. Р. Вохменина с 

руководящим звеном Совета по делам Русской православной церкви, в том 

числе с председателем – Г. Г. Карповым, его заместителем С. К. Белышевым, а 

также с руководством Казахской ССР.  В частности, в переписке между С. Р. 

Вохмениным, заместителем председателя Совета министров Казахской ССР 

А. Заговельевым и Г. Г. Карповым обсуждались различные сложные ситуации в 

работе уполномоченного42. Из документов фонда Р.-6991. (Оп. 1–2) большой 

интерес для исследования представляют «Наблюдательные дела по Казахской 

ССР», которые велись уполномоченными Совета. Они являются важнейшим 

статистическим и информационным источником, позволяющим частично 

реконструировать внутрицерковную ситуацию на территории Казахской ССР43. 

Важное место среди документов занимают «информационные отчеты» 

уполномоченных Совета за обозначенный период, которые содержат сведения 

об открытии храмов и молитвенных домов в республике, о количестве 

                                                             
42 ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 258. Л. 23 – 31; 46 – 52; 79 – 81.  
43 ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 401. Л. 1 – 3.  
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духовенства, имеющего судимость, статистику посещаемости храмов на 

территории Казахской ССР, интересные факты приходской жизни, информацию 

о создании свечного производства в Алма-Атинском епархиальном управлении, 

сведения о финансово-хозяйственной деятельности Церкви в Казахской ССР, 

сведения о соблюдении духовенством советского законодательства о культах, 

планы работы уполномоченных, справочный материал о положении и 

деятельности Русской Православной Церкви в Казахской ССР, сообщения о 

пребывании иностранных делегаций в г. Алма-Ате, статистику о церквях, 

молитвенных домах, общинах и духовенстве в Казахской ССР, данные о 

единовременном учете религиозных общин Казахской ССР в 1962 г. и другие 

ценные материалы. 

Скрупулезный подход уполномоченного Совета по делам Русской 

православной церкви по Казахской ССР  С. Р. Вохменина в деле составления 

отчетов и сообщений позволяет реконструировать объемную картину состояния  

церковной жизни данного региона в период так называемых «хрущевских» 

гонений на Русскую Православную Церковь.   

В фонде Р. - 6991 (Оп. 11) имеются личные дела сотрудников Совета по 

делам Русской православной церкви (религий) при СМ СССР за 1943‒1991 гг., в 

том числе К. Т. Бегимова – уполномоченного Совета по делам религий по 

Казахской ССР (с 27 сентября 1976 г. по 29 декабря 1980 г.)44,   И. И. 

Евдокимова – уполномоченного Совета по Казахской ССР (с 1 июля 1980 г. по 

27 апреля 1983 г.)45, Т. Е. Сауранбекова  – уполномоченного Совета по 

Казахской ССР (с 2 апреля 1986 г. по 4 сентября 1989 г.)46, С. Т. Тотанова  – 

уполномоченного Совета по Казахской ССР (с 11 ноября 1980 г. по 29 апреля 

1986 г.)47. Введение в научный оборот материалов личных дел уполномоченных 

                                                             
44 ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 11. Д. 99.   
45 ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 11. Д. 274.   
46 ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 11. Д.  753.   
47 ГА РФ. Ф. Р.-6991. Оп. 11. Д.  831.  8 л. 



13 

 

Совета по делам религий по Казахской ССР осуществляется впервые в рамках 

данного исследования. 

В процессе подготовки исследования также были изучены фонды 

Центрального государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК). В 

данном архиве были обнаружены документы, имевшие огромное значение для 

послевоенного возрождения епархиальной жизни в Казахстане: копия решения 

Священного Синода от 5 июля 1945 года о назначении архиепископа Николая 

(Могилевского) на  Алма-Атинскую кафедру с поручением ему определить 

границы епархии48, письмо председателя епархиального совета настоятелям 

храмов о вознесении за богослужением имени архиепископа Алма-Атинского и 

Казахстанского Николая49.  Здесь же хранится список населенных пунктов 

Казахстана по состоянию на 1946 г., в которых Советом по делам Русской 

православной  церкви было разрешено открытие церкви или молитвенного 

дома50, докладная записка архиепископа Алма-Атинского и Казахстанского 

Николая Патриарху Московскому и всея Руси Алексию51. В этом письме 

интересна оценка архипастырем положения Православия в Казахстане, его 

отношение к возобновлению деятельности Семипалатинской епархии.  

Кроме этого, в фондах Центрального государственного архива Республики 

Казахстан сохранились: письмо архиепископа Палладия (Шерстенникова) 

уполномоченному Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете 

министров Казахской ССР о возобновлении деятельности Семипалатинской 

епархии52,  письмо Совета по делам Русской православной церкви при СМ СССР 

уполномоченному по Казахской ССР в связи с возобновлением деятельности 

Семипалатинской епархии53, указ временно управляющего Алма-Атинской 

епархией епископа Ермогена об образовании Епархиального Совета54, список 

                                                             
48 ЦГА РК Ф. 1709.  Оп. 1. Д. 5. Л. 7.   
49 ЦГА РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д.  5. Л. 17.  
50 ЦГА РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д. 12. Л. 4–5.  
51 ЦГА РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д. 13. Л. 24.  
52 ЦГА РК. Ф. 1709.  Оп. 1. Д. 30. Л. 34.  
53 ЦГА РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д. 30. Л. 102а.  
54 ЦГА РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д. 82. Л. 14.  
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зарегистрированных приходов и духовенства Казахстанской епархии по 

состоянию на 1  января 1957 г., в котором указан управляющий епархией 

архиепископ Иоанн (Лавриненко), а епископ Иосиф (Чернов) как викарий55. В 

этом же деле содержится информация о конфликтах архиепископа Иоанна с 

епископом Иосифом и священниками56. Имеется документ о лишении сана двух 

священников Алма-Атинской епархии архиепископом Иннокентием 

(Леоферовым), утвержденный Патриархом Московским и всея Руси Алексием 

I57, переписка по поводу церковных пенсий58, документы о назначениях и 

перемещениях священнослужителей59. Также содержится отчетная и 

статистическая документация, сведения о работе Комиссии по вопросам культов 

за 1960 ‒ 1980 гг., ряд документов, свидетельствующих об изменении 

государственной политики в отношении религии в целом и Православной 

Церкви в частности в 1985 ‒ 1991 гг.60.  

Существенное значение для предпринятого исследования имели материалы 

Архива Митрополичьего Округа Русской Православной Церкви в Республике 

Казахстан (АМО РПЦ РК). Здесь хранятся годовые отчеты о состоянии Алма-

Атинской епархии, которые позволили дополнить выявленную в 

Государственном архиве Российской Федерации и Центральном 

государственном архиве Республики Казахстан информацию о состоянии 

церковной жизни и церковно-государственных отношений  в Казахстане в 1980-

х – начале 1990-х гг. 

Отдельные выявленные документы, находящиеся в Архиве 

Митрополичьего Округа, позволили лучше понимать процессы, связанные с 

                                                             
55 ЦГА РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д.  88. Л. 1 – 5.  
56 ЦГА РК. Ф. 1709.  Оп. 1. Д.  88. Л. 11 – 13, 22 – 23.  
57 ЦГА РК. Ф. 1709.  Оп. 1. Д. 96. Л. 78.  
58 ЦГА РК. Ф. 1709. Оп. 1. Д. 109. Л. 8.   
59 ЦГА РК. Ф. 2079.  Оп.1.  Д. 23. 
60 ЦГА РК. Ф. 2079.  Оп. 1. Д. 6.; Ф. 2079. Оп. 1. Д. 30. 
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хозяйственной и миротворческой деятельностью Русской Православной Церкви 

в Казахской ССР, характер межконфессиональных отношений в республике61.  

В ходе работы над диссертацией были изучены отдельные дела Архива 

Президента Республики Казахстан (АПРК)62, Центра документации новейшей 

истории Восточно-Казахстанской области (ЦДНИ ВКО) 63, Государственного 

архива Акмолинской области (ГААО)64 и Государственного архива 

Карагандинской области (ГАКО)65.  

Существенное значение для понимания характера церковно-

государственных отношений в СССР в исследуемый период имеют сборники 

опубликованных документов: «Письма патриарха Алексия I в Совет по делам 

Русской православной церкви при Совете народных комиссаров — Совете 

министров СССР. 1945–1970 гг.»66 и «Русская Православная Церковь в 

советское время (1917‒1991): Материалы и документы по истории отношений 

между государством и Церковью»67, в которых содержится важная информация 

для настоящего исследования.  

Материалы периодической печати в диссертации представлены 

публикациями в «Журнале Московской Патриархии», который отражал на своих 

страницах основные события истории Русской Православной Церкви в СССР,  

сведения об архиереях, проходивших свое служение в Казахстане68.  

                                                             
61 АМО РПЦ РК.  Епископ Серафим. Взаимоотношения между церковью и государством; Письмо епископа 

Алма-Атинского и Казахстанского Серафима о взносах в Советский фонд мира. 30.12.1975; Письмо епископа 

Алма-Атинского и Казахстанского Серафима председателю Совета по делам религий при СМ СССР   В. А. 
Куроедову о работе епархиальной свечной мастерской. 24.02.1977; Письмо епископа Алма-Атинского и 

Казахстанского Серафима уполномоченному по делам религий в Казахской ССР В. П. Мисюряеву о проблемах 

со взносами в Советский Фонд мира; Список средств, внесенных Алма-Атинской епархией в Фонд мира с 1970 

по 1976 гг. 
62 Архив Президента Республики Казахстан. Ф. 708. Оп. 10. Д. 1385.   
63 ЦДНИ ВКО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 140.   
64 ГААО. Ф. 118. Оп. 1. Д. 10. 
65 ГАКО. Ф. 1364. Оп. 1а. Д. 4. 
66 Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров 

– Совете министров СССР. 1945 – 1970 гг. Т. 2. / под ред.  Н.А. Кривовой; отв. сост. Ю.Г. Орлова; сост. О. В. 

Лавинская, К. Г. Ляшенко. М., 2009.  671 с. 
67 Русская Православная Церковь в советское время (1917 ‒ 1991): Материалы и документы по истории 

отношений между государством и Церковью  / сост. Г. Штриккер. М., 1995. Кн. 2. 462 с. 
68 Алексий (Ридигер), Патриах Московский и всея Руси. О миротворческой деятельности Русской Православной 

Церкви. Содоклад на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 31 мая 1971 г. // Журнал Московской 

Патриархии. 1971. № 7. С. 45‒62; Алексий (Ридигер), Патриарх Московский и всея Руси. Принимаю 
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В исследовании широко использовалась мемуарная литература, 

значительная часть которой была опубликована благодаря многолетним трудам 

монахини Сергии (Королевой Веры Викторовны).  Большое значение имеют 

воспоминания о преподобноисповеднике Севастиане Карагандинском, а также о 

его ближайших сподвижницах схимонахинях Агнии и Анастасии, которые 

собраны в книге «Живой воды неиссякаемый источник: Карагандинский старец 

преподобный Севастиан»69.  Гимнографическое, гомилетическое и эпистолярное 

наследие митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа (Чернова) 

издано вместе с кратким исследованием биографии автора архимандритом 

Макарием (Веретенниковым)70.  Еще в 1975 г. в Париже архиепископом 

Брюссельским Василием (Кривошеиным) были опубликованы его собственные 

воспоминания о митрополите Иосифе (Чернове)71. Воспоминания об этом 

иерархе, о положении Православия в Казахстане во время его жизни и служения 

в Алма-Атинской епархии содержатся в книге, составителем которой также 

стала монахиня Сергия (В. В. Королева), – «Свет радости в мире печали: 

                                                                                                                                                                                                             
ответственность за все, что было… // Журнал Московской Патриархии.  1991.  № 10. С. 5 ‒ 7; Архиепископ 

Алексий (Сергеев), бывший Алма-Атинский: Некролог // Журнал Московской Патриархии.  1968. №  6. С. 31 – 

32; Архипастырские труды // Журнал Московской Патриархии. 1959. № 7. С. 12; Архипастырские труды // 

Журнал Московской Патриархии. 1959. № 9. С. 24 – 25; Афанасий (Кудюк), иером. Митрополит Алма-Атинский 

и Казахстанский Николай: (Некролог) // Журнал Московской Патриархии. 1955. № 12. С. 11 – 13; Встреча 

архипастыря // Журнал Московской патриархии. 1958. № 10. С. 8 – 9; Грамота Поместного Собора Русской 

Православной Церкви (30 мая - 2 июня 1971 г.) [об избрании митрополита Пимена Патриархом Московским и 

всея Руси] // Журнал Московской Патриархии. М., 1971. № 6. С. 1 ‒ 2; Диаковский, А., прот. Высокопреосв. 

архиеп. Иоанн (Лавриненко): Некролог // Журнал Московской Патриархии. 1986. № 2. С. 22; Исаакий 
(Виноградов), архим. Светлой памяти митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Николая (к годовщине со 

дня кончины) // Журнал Московской Патриархии. 1956. № 10. С. 11 – 13; Никодим (Ротов), митр. Экуменическая 

деятельность Русской Православной Церкви. Содоклад на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 31 

мая 1971 г. // Журнал Московской Патриархии. 1971. № 7. С. 27 ‒ 44; Речь при наречении во епископа Алма-

Атинского и Казахстанского // Журнал Московской Патриархии. 1984. № 6. С. 10 – 15; Просвирнин, А. 

Схиархимандрит Севастиан (Фомин) // Журнал Московской Патриархии. 1966. № 6. С. 37 ‒ 39; Сапсай, Н., прот. 

Митрополит Орловский и Брянский Палладий // Журнал Московской Патриархии. 1976.  № 7. С. 23 – 24; 

Теодорович, С., прот., Иванов Б., свящ. Митр. Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф: [Некр.] // Журнал 

Московской Патриархии. 1975. № 12. С. 10 ‒ 15. 
69 Королева,В. В. Живой воды неиссякаемый источник: карагандинский старец преподобный Севастиан. М., 

2014. 
70 Макарий (Веретенников), архим. Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов). М., 2005. 
71 Василий (Кривошеин), архиеп. Памяти епископа исповедника. Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский 

Иосиф (Чернов) (1893 ‒ 1975) // Вестник русского христианского движения. 1975. № 116. С. 225 ‒ 229; 

Теодорович, С., прот., Иванов, Б., свящ. Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф: [Некр.] // Журнал 

Московской Патриархии. 1975. № 12. С. 10 ‒ 15. 
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митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов)»72.  

Воспоминания о другом знаменитом православном подвижнике Казахстана 

представлены в книге А. Кузьмина «Исцеление духом: Жизнеописание 

приснопамятного архимандрита Кирилла (Бородина), воспоминания о нем, его 

беседы и проповеди»73.  

Все выявленные архивные материалы и данные других источников 

позволяют в достаточной степени полно раскрыть историческое развитие 

Русской Православной Церкви в Казахстане в 1943 – 1991 гг.  

Цель работы заключается в комплексном изучении становления и развития 

Русской Православной Церкви на территории Казахской ССР в период с 1943 по 

1991 г. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 

исследовательских задач: 

1. Показать положение Православной Церкви в Казахстане к 1943 г.  

2. Рассмотреть динамику развития Русской Православной Церкви в 

Казахской ССР в период «нового курса» государственной религиозной политики 

1943 ‒ 1958 гг.   

3. Исследовать церковную жизнь в Казахстане в период «хрущевской» 

антирелигиозной кампании 1958‒1964 гг.  

4. Проанализировать положение и развитие Русской Православной Церкви 

в Казахской ССР в 1965 ‒ 1991 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования определена тем, что: 

1. Работа представляет собой первую попытку системного изложения 

истории Русской Православной Церкви в Казахской ССР в 1943 – 1991 гг.   

                                                             
72 Свет радости в мире печали: митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов) / сост. 

В. В. Королева. М., 2004. 
73 Исцеление духом: жизнеописание приснопамятного архимандрита Кирилла (Бородина), воспоминания о нем, 

его беседы и проповеди / сост. А. Кузьмин. Екатеринбург, 2006. (Сер.: Подвижники благочестия прошлого 

столетия). 
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2. На конкретных, документально зафиксированных примерах показаны 

особенности церковной жизни в Казахстане в советское время, специфика 

церковно-государственных отношений в Казахской ССР в исследуемый период. 

3. Введен  в научный оборот большой массив новых архивных документов, 

освещающих вехи истории Русской Православной Церкви в Казахстане в 

рассматриваемый период, находящихся на хранении в Государственном архиве 

Российской Федерации, Архиве Митрополичьего Округа Русской Православной 

Церкви в Республике Казахстан  и других российских и зарубежных архивах.   

Методология и методы исследования. В основе настоящего исследования 

лежит принцип историзма, имеющий ряд характеристик, которые 

обусловливают необходимость его применения во всех исторических работах. 

Во-первых, принцип историзма «обеспечивается видением истории как 

конкретного процесса, изменяющегося по сущности и во времени»74, то есть 

исследование нацелено на освещение исторического процесса во времени, а не 

отдельных несвязанных фактов. Во-вторых, предполагается учет исторических 

условий, в которых происходил рассматриваемый процесс (политический, 

социальный контекст). В-третьих, изучаемые исторические факты связываются с 

другими объективными процессами, происходящими в этот период, что 

позволяет сформировать цельное представление об изучаемом процессе. 

В исследовании применяются традиционные специальные исторические 

методы: 

— историко-генетический метод, согласно которому история Русской 

Православной Церкви в Казахстане в изучаемый период рассмотрена 

последовательно: от начала «нового курса» государственной религиозной 

политики и до завершения советской эпохи; 

                                                             
74 Арзамаскин Ю. Н. Принцип историзма в научном исследовании // Вестн. Военн. университета. 2011. № 3 (27). 

С. 7 – 11. 
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— историко-сравнительный метод, позволяющий оценить положение 

Русской Православной Церкви в Казахстане в изучаемый период в разные годы 

и на разных территориях; 

— историко-диахронный анализ, позволяющий установить этапы 

взаимоотношений Русской Православной Церкви с органами государственной 

власти на территории Казахстана на протяжении всего периода; 

— синхронный, предполагающий параллельное рассмотрение церковных и 

государственно-политических проблем; 

 — метод системного анализа и реконструкции, позволяющий системно 

изложить разбросанные в разных исторических документах сведения о том или 

ином объекте церковного значения, иерархе, епархии, приходе; 

— компаративистский метод, необходимый при сопоставлении нескольких 

источников. 

Помимо изучения фактов исторического развития Русской Православной 

Церкви на территории Казахстана (открытие и закрытие храмов, назначение и 

смещение иерархов, статистические сведения о количестве храмов и 

священнослужителей, совершенных таинств и треб) необходимо показать и 

перемены во внутренней церковной жизни (отношение к власти духовенства и 

прихожан, степень независимости или связанности церковных структур с 

государственными) в рассматриваемый период. Такая оценка становится 

возможной благодаря применению в работе теологического метода 

исследования, который предусматривает оценку происходящих событий с 

позиций личностного опыта веры и жизни церковного историка (теолога)75. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Первые самостоятельные епархии – Алма-Атинская и Петропавловская 

были открыты в Казахской ССР еще в конце 1920-х гг. Монастыри как 

легальные учреждения прекратили свою деятельность в республике в 1920-е гг. 

                                                             
75 Лонерган, Б. Метод в теологии / пер. с англ. Г. В. Вдовина. М.: Институт философии, теологии и истории св. 

Фомы, 2010. –  С. 265. Хондзинский, П. В., прот. Разрешение проблем Русского богословия XVIII века в синтезе 

святителя Филарета, митрополита Московского: дисс… канд. филос. наук. М.: ПСТГУ, 2017. С. 17. 
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В связи с массовыми репрессиями епископата, духовенства и монашествующих 

в 1930-е гг., к началу Великой Отечественной войны организованная жизнь 

Православной Церкви в Казахской ССР оказалась полностью разрушена, как на 

епархиальном, так и на приходском уровнях. В 1937 г. православные епархии, 

входившие в юрисдикцию Московской Патриархии, были ликвидированы. 

Спецификой религиозной жизни советского Казахстана стал фактор «ссыльного  

места» и казни многих Новомучеников и исповедников Российских, что 

наложило свой отпечаток на дальнейшее развитие духовной жизни в республике 

и стало твердым основанием для ее  послевоенного возрождения. 

2.  Позитивные перемены в государственной религиозной политике СССР, 

наступившие в 1943 г., коснулись и территории Казахстана. В 1945 г. была 

возобновлена Алма-Атинская и Казахстанская епархия, в 1947 г. – 

Семипалатинская. Процесс открытия приходов и храмов сдерживался органами 

государственной власти.  

3. Большое влияние на религиозную жизнь Казахстана в послевоенный 

период оказали священнослужители, которые попали в республику в качестве 

ссыльных или заключенных, в том числе управлявшие Алма-Атинской епархией 

священноисповедник митрополит Николай (Могилевский) и митрополит Иосиф 

(Чернов). В 1954 г. начался приток в республику русскоязычного населения из 

РСФСР, УССР, ставший следствием начала освоения целинных земель, что 

имело важное значение для увеличения православной паствы в регионе.  

3. Антирелигиозная кампания, развернутая в СССР в 1958 – 1964 гг. по 

инициативе Н. С. Хрущева, серьезно ударила по организационной структуре 

Русской Православной Церкви в Казахстане. Еще до начала «хрущевских» 

гонений в 1955 г. была упразднена Семипалатинская епархия, в 1960 г. 

перестала действовать Петропавловская епархия. Под управлением и духовным 

окормлением епископов Алма-Атинской епархии оказалась огромная 

территория всего Казахстана, что в рамках Советского Союза не имело 

принципиального значения, но после его распада в 1991 г. стало исключительно 



21 

 

важным фактором.  Как и в других регионах СССР, в 1958 – 1964 гг. на 

территории Казахской ССР закрывались храмы, сократилось число служащего 

духовенства, активизировалась антирелигиозная пропаганда.  

4. После отставки Н. С. Хрущева, в период «застоя» – управления страной 

Л. И. Брежневым в 1964 – 1982 гг., Ю. В. Андроповым (1982 – 1964 гг.) и К. У. 

Черненко (1984 – 1985 гг.) – в Казахской ССР продолжался государственный 

контроль за религиозной жизнью со стороны государственных органов, хотя и в 

смягченной форме. Подлинное возрождение церковной жизни стало возможным 

в период «перестройки», после празднования 1000-летия Крещения Руси. На 

волне либерализации религиозной жизни в Казахской ССР стало постепенно 

расти число приходов и священнослужителей. В 1990 г., после долгих 

десятилетий запретов на организованную монастырскую жизнь в республике, 

официально открылся первый монастырь. В 1991 г. в Казахской ССР стало три 

православных епархии: Алма-Атинская, Чимкентская и Уральская. 

5. В результате распада Советского Союза в 1991 г. Казахстан стал 

независимым государством, в котором не было единого православного 

административного   центра.   При   содействии   Президента   Республики   Н. 

А. Назарбаева 7 мая 2003 г.  на территории Казахстана был образован 

Митрополичий Округ Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, 

объединяющий 10 православных епархий. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что  оно 

значительно расширяет представления о церковной жизни и церковно-

государственных отношениях в Казахской ССР в 1943 – 1991 гг. 

Диссертационное исследование формирует цельное представление о 

региональных особенностях религиозной политики советского государства в 

Казахской ССР в исследуемый период.  

Научно-практическая значимость диссертационного исследования 

определяется возможностью использовать полученные в рамках 

диссертационного исследования результаты в  образовательном процессе 
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духовных и светских высших учебных заведений  не только в Казахстане, но и в 

России в рамках  курсов истории, религиоведения,  культурологии, истории 

Русской Православной Церкви. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов, полученных в ходе работы над диссертацией, обусловлена 

привлечением репрезентативного для раскрытия избранной темы корпуса 

источников и необходимой историографии, а также применением комплекса 

научных методов, соответствующих поставленной цели исследования.  

Отдельные тезисы работы апробированы автором в его выступлениях на 

конференциях:  Международной научной конференции «XXI Филаретовские 

образовательные чтения» в докладе «Источники по истории Православия в 

Казахстане с 1943 по 1991 г.»  (Алматы, Казахстан, 9.12.2023 г.), VII 

Международной научно-практической конференции «Христианское 

свидетельство: история и современность» в докладе «Динамика церковно-

государственных отношений в Казахстане в 1945 – 1991 гг.» (Новокузнецк, 

Россия, 7.02.2024), Международной научной конференции «XXII Алматинские 

православные образовательные чтения памяти святителя Софонии» в докладе 

«Церковно-государственные отношения в Казахстане после Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» (Алматы, Казахстан, 22.11.2024 г.).    

 Диссертация была обсуждена на заседании кафедры Церковной истории и 

церковного права Общецерковной Аспирантуры и Докторантуры имени святых 

Кирилла и Мефодия. 

Основные положения диссертации отражены в 4 научных работах из  

Общецерковного перечня рецензируемых изданий, в которых должны 

публиковаться результаты исследований соискателей церковных ученых 

степеней доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата 

богословия76.  

                                                             
76 Иванов, Е., прот. Антицерковная кампания в Казахской ССР в 1958 – 1963 гг. // Богословский Вестник. 2024. 

№ 3 (54). С. 189 – 206;  Иванов, Е., прот. Кафедральный собор в г. Верный с 1871 по настоящее время. // 
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Диссертация была обсуждена на заседании кафедры Церковной истории и 

общегуманитарных дисциплин Общецерковной аспирантуры и докторантуры 

им. святых Кирилла и Мефодия. 

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования и 

состоит из введения, трех глав, библиографического списка и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлены обоснование актуальности и степень научной 

разработанности темы исследования, анализируется обзор источников, 

литературы и степень изученности темы исследования. Определяются объект, 

предмет, и цель исследования, формулируются задачи, указываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.  

Глава  1.  «Русская Православная Церковь в Казахской ССР в годы 

"нового курса" государственной религиозной политики  1943 ‒ 1958 гг.» –

посвящена   анализу церковно-государственных отношений, состоянию 

православных епархий и приходов, положению духовенства и мирян в 

указанный период.   

Параграф 1.1.  «Церковно-государственные отношения в СССР в 1943 

– 1958 гг.» – раскрывает динамику перемен в государственной религиозной 

политике, ее отражение на внутренних процессах церковной жизни. 

После встречи 4 сентября 1943 г. И. В. Сталина с  Патриаршим 

Местоблюстителем митрополитом Московским и Коломенским Сергием 

(Страгородским) и сопровождавшими его митрополитами Николаем 

(Ярушевичем) и митрополитом Алексием (Симанским) произошли важные 

перемены во взаимоотношениях Церкви и государства. Были решены ключевые 

                                                                                                                                                                                                             
Христианское чтение. 2024. № 4. С. 238 – 246; Иванов, Е., прот. Положение Русской Православной Церкви в 

Казахской ССР в 1964 – 1991 гг. на материале архивных источников // Богословско-исторический сборник 

Калужской духовной семинарии. 2025. № 36. С. 28 – 34 (в печати);  Иванов, Е., прот. Православие в Казахстане в 

1943 – 1958 гг.: период попыток возрождения церковной жизни // Церковь и время. 2025. № 108 С. 157 – 168. 



24 

 

проблемы будущего возрождения церковной жизни в СССР, а также положено 

начало «нового курса» государственной религиозной политики, направленного 

на использование Русской Православной Церкви в интересах советского 

государства. 

Смерть И. В. Сталина в 1953 г. и приход к власти в партийном аппарате 

Н. С. Хрущева вызвали колебания «нового курса». В 1954 г. была сделана 

попытка дестабилизировать церковно-государственные отношения и 

организовать новое идеологическое наступление на религию и Церковь в СССР. 

Однако борьба за власть между прагматиками – «сталинистами» и новой 

партийной верхушкой во главе с Н. С. Хрущевым пока не позволяла последним 

радикально решить религиозный вопрос в стране. Сталинский «новый курс» 

религиозной политики сохранялся до 1958 года. 

В параграфе 1.2. «Православные епархии, храмы и приходы в 

Казахской СССР» – описан процесс возрождения и трансформации церковных 

институций в Казахстане в 1943 – 1957 гг.  

Позитивные перемены в церковно-государственных отношениях дали 

возможность для возрождения церковной жизни на территории Казахской ССР.  

В 1944 г. произошло включение территории Казахстана в состав Ташкентской и 

Среднеазиатской епархии во главе с епископом Кириллом (Поспеловым), а 5 

июля 1945 г. была восстановлена Алма-Атинская и Казахстанская епархия, 

которую возглавил архиепископ Николай (Могилевский) . 

Руководством Московской Патриархии неоднократно делались попытки 

увеличить количество епархиальных структур в Казахстане. В 1947 г. была 

учреждена Семипалатинская епархия, которую возглавил епископ Палладий 

(Шерстенников). В 1955 г. она была упразднена, ее храмы вошли в состав Алма-

Атинской епархии. В 1956 г. в составе Алма-Атинской епархии было образовано 

Петропавловское викариатство, которое в 1957 г. было преобразовано в 

самостоятельную Петропавловскую и Кустанайскую епархию во главе с 

епископом Иосифом (Черновым).  
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  В 1943 – 1958 гг. в Казахстане открывались православные приходы и 

храмы. К концу изучаемого периода в республике официально 

функционировало 60 приходов. В Алма-Атинской епархии числился 41 храм, в 

Петропавловской епархии – 19 храмов. Большинство из них имели статус 

молитвенного дома. Многие типовые храмы дореволюционной постройки 

государство не желало передавать Церкви и использовало под хозяйственные и 

общественно-просветительские нужды. 

Параграф 1.3. «Духовенство и миряне» – характеризует состояние и 

деятельность клира и прихожан Алма-Атинской и Казахстанской епархии. 

Кадровая проблема Алма-Атинской епархии в первые послевоенные годы 

была решена путем привлечения на службу ранее репрессированных заштатных 

священников, проживавших на территории Средней Азии и в Казахстане. На 1 

января 1957 г. в Казахстане несли пастырское служение 98 

священнослужителей, официально зарегистрированных государством. 

В первые послевоенные годы в Казахстане отмечался рост религиозности 

населения, однако уже к 1951 г.  наметился спад. Тем не менее в городах 

посещаемость церквей оставалась стабильной, из-за малой посещаемости 3 

сельские церкви были закрыты. 

Послевоенная церковная жизнь в Казахской ССР находилась под строгим 

контролем Совета по делам Русской православной церкви при Совете министров 

СССР. Этот орган государственной власти активно влиял на ключевые аспекты 

церковной жизни, в том числе на открытие новых приходов и регистрацию 

духовенства.  Православное духовенство и верующие Казахстана проявляли 

настойчивость в подаче ходатайств об открытии новых церквей и молитвенных 

домов. Однако их просьбы не всегда удовлетворялись. 

Глава 2.  «Русская Православная Церковь в Казахской ССР в годы 

"хрущевских" гонений 1958 ‒ 1964 гг.» – посвящена изучению новой 

антирелигиозной кампании в СССР, организованной администрацией Н.С. 

Хрущева,  а также особенностей ее проведения в советском Казахстане.  
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Параграф 2.1. «Церковно-государственные отношения в СССР в 1958 

– 1964 гг.» – раскрывает общие направления антирелигиозного наступления, 

инициированного Н. С. Хрущевым и его соратниками, содержит анализ 

правовой базы «хрущевских» гонений.  

В 1958 г. в СССР произошла смена курса церковно-государственных 

отношений. В стране вновь развернулась масштабная антирелигиозная 

кампания. 4 октября 1958 г. вышло секретное постановление ЦК КПСС «О 

записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О 

недостатках научно-атеистической пропаганды»», вызвавшее новый всплеск 

антирелигиозной истерии. Антирелигиозная пропаганда значительно усилилась 

после XXI съезда КПСС, проходившего в Москве в январе-феврале 1959 года.  

16 октября 1958 г. Совет Министров СССР принял закрытое 

постановление «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных 

управлений, а также доходов монастырей», существенно подорвавшее 

материальное положение Русской Православной Церкви. 28 ноября 1959 г. 

вышло постановление Президиума ЦК КПСС «О мерах по прекращению 

паломничества к так называемым «святым местам»», провозгласившая 

непримиримую борьбу с водными святыми источниками и паломничеством к 

ним.  13 января 1960 г. вышло новое постановление ЦК КПСС «О мерах по  

ликвидации нарушений духовенством Советского законодательства о культах», 

которое требовало устранить духовенство от власти в приходах и передать ее 

«двадцаткам», состоящим из мирян. 

  Очередным шагом на пути антирелигиозного наступления стало 

специальное постановление Совета министров СССР от 16 января 1961 г. «Об 

усилении контроля за деятельностью церкви», которое отменило все 

законодательные акты, противоречившие Постановлению ВЦИК и СНК РСФСР 

«О религиозных объединениях» 1929 года. 18 апреля 1961 г., по требованию 

Совета по делам Русской православной церкви, состоялось экстренное заседание 

Священного Синода, на котором было принято постановление «О мерах по 
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улучшению существующего строя приходской жизни», согласно которому 

настоятели церквей должны были передать исполнительным органам приходов 

все финансово-хозяйственные полномочия: имущество, здания, денежные 

средства. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший 18 

июля 1961 г. в Троице-Сергиевой Лавре, одобрил изменения в IV разделе «О 

приходах» «Положения об управлении Русской Православной Церкви» и 

утвердил журнальное постановление Священного Синода от 18 апреля 1961 г. 

«О мерах по улучшению существующего строя приходской жизни». 

В параграфе 2.2. «Епархиальное управление в Казахской ССР» – 

показана деятельность архипастырей Алма-Атинской и Петропавловской 

епархий, направленная на сохранение церковной жизни в Казахстане. 

Гонения на Русскую Православную Церковь, развернутые Н. С. 

Хрущевым и его соратниками в 1958 – 1964 гг., в полной мере коснулись 

православных епархий на территории Казахской ССР. После увольнения на 

покой архиепископа Алексия (Сергеева) в 1958 г. Совет по делам Русской 

православной церкви намеревался упразднить вакантную Алма-Атинскую 

епархию, однако Московской Патриархии удалось ее сохранить и назначить ее 

управляющим архиепископа Иннокентия (Леоферова). 

 Архиепископ Алма-Атинский Иннокентий (Леоферов) и архиепископ 

Петропавловский Иосиф (Чернов) вели работу по укреплению кадрового состава 

духовенства, стремились контролировать финансово-хозяйственную 

деятельность церковных общин.  Ими приглашались в епархии молодые 

священники с полным или неоконченным семинарским образованием, архиереи 

совершали рукоположения, привлекая кадры из числа местных 

церковнослужителей и активных прихожан. Обеспечение приходов 

духовенством было залогом выживаемости приходских общин и храмов в 

период их массового закрытия. 

В 1960 г. в Казахской ССР была упразднена Петропавловская епархия, 

объединявшая 19 приходов. Алма-Атинскую епархию возглавил архиепископ 
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Иосиф (Чернов), занимавший компромиссную позицию по отношению к 

гражданской власти. Управляя епархией с 1960 по 1975 гг., архиепископ Иосиф 

делал все возможное для сохранения позиций Русской Православной Церкви в 

Казахстане. 

Параграф 2.3. «Состояние и деятельность православного духовенства» 

– дает представление о проблемах священнослужителей Алма- 

Атинской епархии эпохи «хрущевских» гонений.  

 В результате антирелигиозных мероприятий, проводимых 

уполномоченным Совета по делам Русской православной церкви по Казахской 

ССР С.Р. Вохмениным и  партийно-государственными органами, численность 

православных священнослужителей в Казахстане уменьшилась со 110 – в 1958 г. 

до 82 – в 1964 г. (на 25 %).  

 Снятие священнослужителей с регистрации происходило под предлогом 

нарушения ими советского законодательства. В первую очередь возможности 

служить лишались те священнослужители, кто ранее отбывал срок в местах 

лишения свободы. В ряде случаях священники сами оставляли служение и 

устраивались на гражданскую работу по причине материальной 

необеспеченности и психологического давления. 

Религиозно-нравственное состояние православного духовенства было 

неоднозначным. Среди священников были те, кто проявлял активность в 

служении и использовал главенствующее положение в приходе (до приходской 

реформы 1961 г.) как возможность принести пользу Церкви. Однако было 

немало тех, кто злоупотреблял своими полномочиями с целью получения 

материального достатка. Среди духовенства было распространено пьянство, что 

отталкивало прихожан от религиозной жизни. В Алма-Атинской епархии были 

единичные случаи отречения от Церкви и священного сана. Некоторые из 

отрекшихся опубликовали заявления об отречении в местной печати.  
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В параграфе 2.4. «Закрытие православных храмов и приходов» – 

отражен процесс сокращения численности приходских структур и церквей в 

Казахстане в ходе «хрущевской» антирелигиозной кампании. 

 К началу «хрущевской» антирелигиозной кампании в 1958 г. на 

территории Казахской ССР насчитывалось 60 церквей и молитвенных домов, из 

них 32 в городах, 19 – в сельской местности и 9 – в рабочих поселках. В 1958 – 

1964 гг. в Алма-Атинской епархии было закрыто 16 православных храмов, их 

число сократилось до 44 (на 24 %). Таким образом, закрытие православных 

храмов в Казахстане носило осторожный характер в сравнении с другими 

республиками и областями СССР, где сокращение численности храмов иногда 

доходило до 40 –50 %. 

Параграф 2.5. «Финансово-хозяйственная деятельность епархий и 

приходов, материальное обеспечение духовенства» – описывает процесс 

подрыва материальной базы церковных структур и ухудшения денежного 

обеспечения священнослужителей в годы «хрущевских» гонений. 

В начальной стадии «хрущевских» гонений 1958 – 1960 гг. православные 

священнослужители в Казахской ССР имели стабильно высокие доходы и 

стремились максимально использовать предоставленные им права для активного 

участия в финансово-хозяйственной деятельности приходов. Однако, в силу 

ужесточения государственной налоговой политики, материальное положение 

епархий, приходов и духовенства постепенно усложнялось. Отстранение в 1961 

г. духовенства от финансово-хозяйственной деятельности приходов, перевод 

духовенства на небольшие фиксированные оклады и введение строго учета 

совершаемых в храмах и на дому религиозных обрядов в 1962 г. существенно 

подорвало благосостояние духовенства и финансовые возможности церковных 

структур. Церковное свечное производство удалось сохранить, что во многом 

стабилизировало финансовое положение Алма-Атинской епархии. 
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В параграфе 2.6. «Органы приходского управления, церковные 

работники и прихожане» – изучены проблемы приходской жизни храмов 

Алма-Атинской и Петропавловской епархий. 

В 1958 – 1964 гг. в составе «двадцаток» и исполнительных органов 

приходов в Казахстане преобладали домохозяйки и люди со школьным или 

средним образованием. 85 – 90 % молящихся в храмах Алма-Атинской и 

Петропавловской епархий составляли пожилые женщины и 10 % – пожилые 

мужчины. По данным единовременного учета приходских общин от 26 марта 

1962 г., во всей Казахской ССР посещающих церкви было примерно 70 – 80 тыс. 

человек.  

Количество совершаемых в храмах Казахской ССР таинств и треб было 

незначительным в сравнении с другими областями и республиками СССР по 

причине немногочисленности русскоговорящего православного населения. 

Сохранение храмов и церковных общин во многом зависело от личности 

священника и его кооперации с членами приходских советов. Возникающие в 

приходах конфликты между священнослужителями и исполнительными 

органами приходов использовались местными чиновниками для снятия 

церковных общин с регистрации и закрытия храмов.  

Параграф 2.7. «Атеистическая пропаганда, борьба со святыми 

источниками и религиозной обрядностью» – показывает формы и специфику 

идеологической борьбы с религией и Церковью в Казахской ССР.  

Атеистическая пропаганда в Казахской ССР в период «хрущевской» 

антирелигиозной кампании носила такой же массированный и ожесточенный 

характер, как и во всем Советском Союзе. Повсеместно проводились лекции на 

атеистические темы, в средствах массовой информации публиковались 

многочисленные статьи, компрометирующие духовенство. Строгий контроль со 

стороны государственных органов власти был установлен за проповеднической 

деятельностью священнослужителей и их частной жизнью. Под различными 

предлогами в республике были закрыты и уничтожены все места массового 
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паломничества верующих к водным источникам. Однако, вопреки 

идеологическому давлению, авторитет Русской Православной Церкви и 

духовенства среди верующих оставался высоким. 

Глава 3. «Положение Русской Православной Церкви в Казахской ССР 

в период "застоя" и "перестройки" 1965 ‒ 1991 гг.» – описывает  развитие  

церковной жизни в Казахстане в контексте  изменений государственной 

религиозной политики в СССР в исследуемый период.  

Параграф 3.1. «Церковно-государственные отношения в СССР в 1965 

– 1991 гг.» – посвящен анализу политических и социальных процессов в 

Советском Союзе, влиявших в исследуемый период на религиозную ситуацию в 

стране и в Казахской ССР.  

После отставки Н. С. Хрущева в 1964 г. наступил период смягчения 

государственной религиозной политики, но это не означало прекращения 

антицерковной деятельности партийно-государственных структур. Советская 

власть, используя административные возможности  Совета по делам религий 

при Совете министров СССР, образованного в 1965 г., и КГБ установила 

тотальный контроль за всеми сферами деятельности Русской Православной 

Церкви. В 1970- е –1980 – е гг. борьба с религией и Церковью на 

идеологическом уровне продолжалась. Антирелигиозная пропаганда среди 

населения велась с еще большей интенсивностью. Свобода совести и 

вероисповедания в СССР лишь декларировалась советскими идеологическими 

работниками и представителями церковной иерархии, ответственными за 

международную деятельность Русской Церкви. 

Глобальные положительные перемены в церковно-государственных 

отношениях и в церковной жизни в Советском Союзе наступили только в 

период «перестройки», после широкого празднования в 1988 г. юбилея – 1000-

летия Крещения Руси. Крупные сдвиги в советской идеологии, наблюдавшиеся в 

преддверии распада Советского Союза, позволили активизировать религиозную 

жизнь во всех областях и республиках СССР, в том числе и в Казахстане. 
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В параграфе 3.2. «Церковная жизнь в Казахской ССР в 1965 – 1991 

гг.» – описан процесс развития Русской Православной Церкви в Казахстане до 

распада Советского Союза. 

Положение Русской  Православной Церкви в Казахской ССР в период 

«застоя» и «перестройки» в целом соответствовало  религиозной ситуации в 

масштабах СССР. В 1965 – 1975 гг. в Казахской ССР повсеместно отмечался 

рост религиозной обрядности. Стабильными оставались численность приходов и 

духовенства.  В различных регионах Казахской ССР статистические показатели 

развития церковной жизни были неодинаковы и напрямую зависели от общего 

количества верующих, соотношения русских и казахов (православных и 

мусульман), а также от общего количества населения. Финансовое положение 

приходов, священников и церковных работников в этот период в Казахстане 

было достаточно стабильным. 

 После празднования 1000-летия Крещения Руси число приходов и 

священнослужителей в Алма-Атинской епархии стало заметно расти. В 1990 г. 

удалось открыть первый монастырь. К моменту распада Советского Союза в 

декабре 1991 года в Казахской ССР Русская Православная Церковь имела три 

самостоятельные епархии: Алма-Атинская, Чимкентская и Уральская, 90 

приходов и 1 женский монастырь, 127 священнослужителей.  

В Заключении диссертации подводятся итоги исследования, а также 

оцениваются возможные перспективы внедрения полученных выводов в 

церковно-практической деятельности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разгром церковных структур в Казахстане привел к ликвидации в 1937 г. 

на его территории двух православных «тихоновских» епархий – Алма-Атинской 

и Семипалатинской. К концу 1930-х гг. в Казахской ССР фактически не осталось 

действующих православных храмов и легально совершающих богослужения 
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священников. Монастырская жизнь в организованных формах была 

ликвидирована еще в 1920-е гг. В 1930-е гг., в ходе массовых репрессий, 

направленных против духовенства и верующих, Казахстан занял особое место в 

советской пенитенциарной системе – место ссылки, заключения и казни для 

многих Новомучеников и исповедников Российских, что наложило отпечаток на 

развитие церковной жизни в Казахской ССР в послевоенное время.  

Изменение курса государственной религиозной политики в СССР, 

произошедшее в 1943 г., в полной мере проявилось в Казахстане к концу 

Великой Отечественной войны. В 1945 г. была возобновлена Алма-Атинская 

епархия, в 1947 г. – Семипалатинская. В новообразованные епархии 

принимались на службу проживавшие в Казахстане священнослужители, 

большинство из которых были ранее репрессированы по политическим статьям.  

Послевоенное десятилетие (1946 – 1956 гг.) ознаменовалось 

активизацией церковной жизни в Казахстане. Ведущую роль в возрождении 

Русской Православной Церкви в Казахстане сыграл священноисповедник 

митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Николай (Могилевский). Под его 

руководством духовенство и верующие настойчиво добивались от гражданской 

власти открытия церквей. Если в 1944 г. в Казахской ССР действовало всего два 

храма, то к 1956 г. в республике насчитывалось уже 55 зарегистрированных 

приходских общин (церквей и молитвенных домов), в которых служили 98 

священнослужителей. 

Открытие новых православных приходов в Казахской ССР в 

послевоенное время было обусловлено возрастающей численностью и 

религиозностью русскоязычного населения и активностью местного 

духовенства. В 1954 г. в Казахской ССР началось освоение целинных земель, 

которое стало причиной притока в республику людей из РСФСР, УССР. Всего 

на освоение целинных и залежных земель в Казахстан в 1954–1962 гг. прибыло 

около 2 млн. человек, в основном из европейской части страны. Это явление 

имело важное значение для расширения численности православной паствы.  
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Православие исповедовало большей частью русское и украинское население. В 

1957 г. в Казахской ССР проживало 42,7 % русских, 8,2 % украинцев и 30 % 

казахов.  

  В связи с тем, что местные государственные органы не желали 

передавать верующим храмы дореволюционной постройки, большое 

распространение в Казахской ССР получили молитвенные дома – помещения 

разного назначения, в том числе жилые, приспособленные под храм. 

 Особенностью религиозной жизни данного периода стало стихийное 

возникновение нелегальных молитвенных домов и церковных общин, которые 

отказывались регистрировать государственные органы. Ярким примером стала 

община преподобноисповедника архимандрита Севастиана (Фомина), 

возникшая в 1943 г. Усилиями его общины, которая насчитывала около 600 

человек, в 1952 г. был зарегистрирован молитвенный дом в селе Большая 

Михайловка близ Караганды. 

Увеличение православной паствы в республике, особенно в целинных 

территориях Северного Казахстана, побудило Московскую Патриархию к 

реорганизации Петропавловского викариатства в самостоятельную епархию, в 

которую вошли 19 приходов. 

Антирелигиозная кампания, проводимая в СССР администрацией Н. С. 

Хрущева в 1958 – 1964 гг., имела место и на территории Казахстана. Она 

ознаменовалась масштабным сокращением церковных учреждений и 

духовенства.  В годы правления Н. С. Хрущева прекратили свое существование 

две епархии Русской Православной Церкви. В 1954 г. прекратила 

функционировать Семипалатинская епархия, в 1960 г.  была упразднена 

Петропавловская епархия. Таким образом, все приходы на территории 

Казахской ССР вошли в состав Алма-Атинской и Казахстанской епархии, 

которую возглавил архиепископ Иосиф (Чернов).  

Необходимо отметить, что в 1958 – 1960 гг. архиепископ Алма-Атинский 

и Казахстанский Иннокентий (Леоферов), несмотря на усиливающееся 
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административное давление властей, достаточно успешно решал кадровые и 

финансовые проблемы епархии. Замещение имеющихся вакансий происходило 

благодаря священнослужителям, приезжающим из других республик Советского 

Союза, особенно с Украины. Однако в 1961 – 1964 гг. количество духовенства 

значительно уменьшилось (на 25 %). Если в 1958 г. штат двух епархий Алма-

Атинской и Петропавловской насчитывал 110 клириков, то в 1964 г. их осталось 

82. Сократилась численность православных приходов и храмов в Казахстане (на 

26 %): в 1958 г. их было 60, в 1964 г. осталось 44. 

Показатели кадровых потерь и закрытия храмов в Казахской ССР в годы 

«хрущевских» гонений в целом были сопоставимы и даже оказались несколько 

меньше, чем в других областях и союзных республиках Советского Союза. 

  Ужесточение налоговой политики в отношении религиозных 

объединений, отстранение духовенства от финансово-хозяйственной 

деятельности в приходах, введение строгого контроля со стороны 

государственных органов за деятельностью религиозных организаций 

существенно ограничивало возможности развития церковной жизни в 

Казахстане. Однако ликвидировать Русскую Православную Церковь в 

республике не удалось. 

После отставки в 1964 г. Н. С. Хрущева пропагандистское и 

административное давление на Церковь и верующих в Казахстане значительно    

ослабло.   Тем   не    менее    в первое    десятилетие    власти    Л. И. Брежнева 

1965 – 1975 гг. Совет по делам религий при СМ СССР и другие партийные и 

советские органы продолжали вести работу по сокращению церковных 

учреждений.  

Однако в Алма-Атинской епархии, возглавляемой митрополитом 

Иосифом (Черновым) за этот период количество приходов и православного 

духовенства оставалось практически на прежнем уровне – 44 прихода и более 70 

священнослужителей. 
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Большую роль в церковной жизни Алма-Атинской епархии 1970-1980-х 

гг. продолжало играть «ссыльное» духовенство и монашество, ранее судимое по 

политическим мотивам, пользовавшееся особым авторитетом среди верующих. 

 Небольшое количество приходов и духовенства позволяло 

уполномоченным Совета по делам религий при СМ СССР пристально следить за 

каждой общиной, каждым священником. Тем не менее тотальный контроль со 

стороны органов государственной власти не мешал развитию сплоченности 

верующих в каждой отдельной общине. В православных приходах Казахстана 

существовали тесные социальные связи. Однако взаимодействие церковных 

общин между собой было затруднено ввиду разделявших их больших 

расстояний.  

Главной особенностью развития церковной жизни в Казахстане было 

возникновение в 1970-1980-е гг. широкого народного почитания местных 

подвижников благочестия, проходивших свое служение в Казахстане в 

послевоенное время: священноисповедника митрополита Николая 

(Могилевского), преподобноисповедника Севастиана Карагандинского и др.   

К началу 1980-х гг. в Алма-Атинской епархии предпринимались попытки 

организации монашеской жизни. При Константино-Еленинском соборе г. 

Целинограда возникла незарегистрированная монашеская община из 50 

монахинь под духовным руководством архимандрита Кирилла (Бородина). 

К концу «застойного» периода и началу периода «перестройки» 

количество православных приходов в Казахской ССР стало постепенно расти. 

Трудами епископа Серафима (Гачковского) (1975 – 1982 гг.) и архиепископа 

Иринея (Середнего) (1982–1984 гг.) в Казахстане было открыто 8 приходов 

(молитвенных домов). Таким образом количество приходов Алма-Атинской 

епархии достигло 52.   

 После празднования 1000-летия Крещения Руси процессы церковного 

возрождения в Казахстане ускорились. Как и в других регионах Советского 

Союза, правящий архиерей – архиепископ Евсевий (Саввин) (1984 – 1990 гг.) 
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получил возможность встретиться с руководством республики, что 

способствовало дальнейшему развитию церковной жизни, открытию храмов. 

 В 1990 г. в Алма-Атинской епархии под управлением архиепископа 

Алма-Атинского и Казахстанского Алексия (Кутепова) (1990 – 2002 гг.) 

действовало уже 69 приходов, в которых служили 96 священников и 13 

диаконов. В 1990 г. в Казахстане открылся первый монастырь в честь иконы 

Божией матери Взыскание погибших в г. Целинограде. 

31 января 1991 г. Священный Синод принял решение о создании Алма-

Атинского духовного училища, которое начало свою деятельность с 20 августа 

1991 г. на базе Свято-Никольского кафедрального собора г. Алма-Аты. Стали 

открываться церковно-приходские воскресные школы. 

Решением Священного Синода от 31 января 1991 г. на территории 

Казахской ССР из состава Алма-Атинской епархии были образованы две новые 

самостоятельные епархии – Чимкентская и Уральская. 

 К моменту распада Советского Союза на его территории действовали 90 

православных приходов, 1 женский монастырь и 127 священнослужителей.  

После распада Советского Союза, 16 декабря 1991 г.  Казахстан стал 

независимым государством. Президент Казахстана Н. А. Назарбаев негативно 

оценил отсутствие единого православного руководящего центра в Республике 

Казахстан, о чем довел до сведения Патриарха Московского и всея Руси Алексия 

II. Однако Московская Патриархия еще не была готова к масштабным шагам в 

этом направлении. Митрополичий Округ в Республике Казахстан был образован 

только 7 мая 2003 г.  
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