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Аннотация УДК 2-725 
В статье исследуется история православного прихода Михаило-Архангельского хра-
ма в Караганде в советские годы. Анализируется развитие религиозной жизни прихода 
с момента его зарождения в форме подпольного храма-землянки до получения офици-
ального статуса молитвенного дома. Особое внимание уделяется судьбам настоятелей 
и священнослужителей храма, их роли в сохранении церковной жизни и материальном 
развитии храма в условиях государственного контроля и репрессий. Работа основана 
на архивных данных, мемуарах, а также документах советских органов власти. Показана 
жизнь четырёх наиболее известных настоятелей собора, а также, по архивным данным, 
приведены сведения о менее известных священниках, которые некоторое время окорм-
ляли приход. В 1935–1937 годах общину будущего Михайловского храма окормлял свя-
щенник Иаков Иванович Пеньков. В 1938 году на его место пришёл священник Влади-
мир Миронович Холодков, который в период своего служения приложил значительные 
усилия к улучшению церковной инфраструктуры: получил разрешение на регистрацию 
молитвенного дома, а после добился постройки одноэтажного храма, хотя и без купо-
лов. С 4 марта 1950 по 1962 г. настоятелем храма был протоиерей Иоанн Степанович Пе-
вунов. В период с 1962 по 1965 годы настоятелем был протоиерей Димитрий Андреевич 
Млодзяновский, после чего, начиная с 1965 года и вплоть до 1992 года, приход возглав-
лял протоиерей Алексий Вячеславович Улович, при котором храм получил статус собора.

Ключевые слова: история Православия в Казахстане, Михаило-Архангельский храм, 
история православия, советская власть, религиозные репрессии, Караганда, настоятели, Русская 
Православная Церковь.
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Abstract. This article explores the history of the Orthodox parish of the Michael the Arch-
angel Church in Karaganda during the Soviet era. It examines the development of the parish’s reli-
gious life from its origins as an underground dugout chapel to its recognition as an officially regis-
tered prayer house. Particular attention is paid to the fates of the rectors and clergy of the church, 
their role in preserving ecclesiastical life, and their contributions to the material development of 
the church under state control and repression. The study is based on archival data, memoirs, and 
documents from Soviet government agencies. The article highlights the lives of four prominent 
rectors of the cathedral and, based on archival records, provides information about less-known 
priests who briefly served the parish. From 1935 to 1937, the community of the future Michael 
the Archangel Church was shepherded by Priest Yakov Ivanovich Penkov. In 1938, Priest Vladimir 
Mironovich Kholodkov succeeded him. During his ministry, he made significant efforts to improve 
the church’s infrastructure: he secured permission for the registration of the prayer house and lat-
er oversaw the construction of a one-story church building, albeit without domes. From March 4, 
1950, to 1962, the parish was headed by Protopriest Ioann Stepanovich Pevunov. From 1962 to 
1965, the rector was Protopriest Dmitry Andreyevich Mlodzyanovsky. From 1965 to 1992, the par-
ish was led by Protopriest Alexey Vyacheslavovich Ulovich, under whose leadership the church re-
ceived the status of a cathedral.

Keywords: history of Orthodoxy in Kazakhstan, Michael the Archangel Church, history of 
Orthodoxy, Soviet government, religious repression, Karaganda, rectors, Russian Orthodox Church.
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Введение

История Православия на Карагандинской земле всегда привлека-
ла внимание церковных исследователей, так как только официально 
число канонизированных новомучеников от Карагандинской епар-
хии составляет сто четыре человека. Караганда — это город, который 
возник на мощах мучеников и страдальцев за веру. Одним из важней-
ших центров православия в регионе исторически являлся храм Ар-
хистратига Божия Михаила, который появился здесь только в годы 
Советской власти. История храма подробно не изучена, сведения в ос-
новном хранятся в архивах. В данной статье освещается история пра-
вославной общины через описание трудов настоятелей Михайло-Ар-
хангельского собора.

1. Священник Иаков Иванович Пеньков

По воспоминаниям старейших прихожан Михаило-Архангельского со-
бора изначально имелось три землянки, располагающихся рядом друг 
с другом (Ивана Тимакова — будущего схиигумена Евфимия, первого 
диакона Михаило-Архангельского храма Павла, некой православной 
женщины). Так как были они люди верующие, то имели желание по-
строить храм. Поскольку Церковь преследовалась советской властью, 
храм нельзя было построить или даже получить разрешение на его стро-
ительство, он был подземный и находился под тремя этими участка-
ми. Войти в храм можно было только с землянок. Храм был очень не-
большой, вмещающий в себя не более десяти человек. Наверху было 
подобие вентиляции. Служили только ночью, и когда проходила служ-
ба, кто-либо один всегда находился на дежурстве у входа и предупре-
ждал, если показывался представитель власти или кто-либо иной, чья 
осведомлённость о храме была нежелательна. 

До 1943 года постоянного священнослужителя здесь не было. Од-
нако время от времени среди сосланных находился тот или иной свя-
щенник, который соглашался окормлять эту небольшую общину буду-
щего Архангельского храма. Так, с 1935 по 1937 гг. общину окормлял 
священник Иаков Иванович Пеньков (1889–1937 гг.), бывший заклю-
чённый Карагандинского исправительного лагеря (1930–1935 гг.). Буду-
щий священник Иаков родился в 1889 году в селе Липовка Саратовской 
губернии. По окончании семинарии там и служил вплоть до 1930 года, 
когда за антисоветскую агитацию был приговорён к 5 годам заключения 
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в исправительно-трудовой лагерь. Он был расстрелян 15 августа 1937 г. 
по решению «тройки»1. 

2. Священник Владимир Миронович Холодков 

Следующий священник окормлял общину значительно дольше — с 1938 
до 1950 года, это был Владимир Миронович Холодков. В 1938 году 
он освободился из заключения. Прежде служил в Саратовской губер-
нии. В 1929 году был сослан на Соловки, а в Караганду прибыл к семье. 
После приезда в Караганду трудился на 1-й шахте бухгалтером, рабо-
ту заканчивал в 4-м часу дня. После знакомства с верующими стал слу-
жить в храме-землянке. В 1943 году, после перемены курса Советской 
власти в отношении Церкви, стали вновь открываться ещё не разру-
шенные храмы, монастыри, семинарии2. Тогда же богослужение в под-
земном храме стали вести открыто, не закрывая двери и без караулов. 
Священник Владимир Холодков документально является первым на-
стоятелем Михайло-Архангельской общины при зарегистрированном 
6 ноября 1946 молитвенном доме в г. Караганде по улице первый Ли-
тейный проезд, дом 25\2. От 2 сентября 1946 года имеется «заключе-
ние» помощника заместителя председателя Исполнительного комите-
та областного совета Прибыткова о помещении под молитвенный дом 
Русской Православной Церкви в г. Караганда, Кировский район, пер-
вый Линейный проезд, д. № 25/2: «Помещение под молитвенным до-
мом — саманное, размером 10х10 метров, высотой 2,5 метра. Пол дере-
вянный, потолок деревянный, окно одно — 2х4 метра. Ход в помещение 
изолированный. Около здания школы или другого общественного по-
мещения не имеется. В строительном и противопожарном отношении 
помещение удовлетворительное»3. Спустя несколько дней последова-
ло «заключение» заместителя председателя исполнительного комите-
та областного совета депутата С. Кожахметова: «Заявление подписало 
51 человек. Все подписавшиеся совершеннолетние, местожительство 
и работа указаны. Дом, где будет происходить богослужение, принадле-
жит частному лицу — гр. Тимакову. Согласие гр. Тимакова на передачу 

1 Модест (Дроздов), иером. Воспоминания схиигумена Евфимия // Воскресения день. 2012. 
№ 6. С. 8.

2 Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского государства 
в 1943–1948 гг.: дис. … д-ра ист. наук. М., 1999. С. 22.

3 Заключение о помещении под молитвенный дом // ГАКО. Ф. 1364. Оп. 1. Д. 17. Л. 11.
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дома имеется. Дом находится больше, чем в 1000 метрах от школы 
или другого общественного здания… Священник — Холодков В. Име-
ет документы от Алма-Атинского Архиепископа. Исполком Облсовета 
считает возможным разрешить открытие молитвенного дома…»4. На-
конец, 6 ноября 1946 года Совет по делам Русской Православной Церк-
ви при Совете Народных комиссаров СССР постановил разрешить от-
крытие молитвенного дома. 16 июня 1948 священник В. М. Холодков 
получил участок. Уже 31 октября 1949 года церковный совет Михай-
ловского молитвенного дома обращается к Уполномоченному по де-
лам Русской Православной церкви т. Ткаченко с заявлением: «Согласно 
заключённому акту в 1948 г. с Горкомхозом г. Караганды на строитель-
ство нового молитвенного дома взамен старого нами строительство 
окончено, а поэтому просим Вашего распоряжения назначить нам са-
нитарно-техническую комиссию для осмотра здания и разрешения 
служения в нём…»5. Среди архивных дел имеется «Указ» Архиеписко-
па Алма-Атинского и Казахстанского Николая о назначении настояте-
лем Карагандинского молитвенного дома священника Афанасия Гон-
чарова6 к моменту завершения строительства. Священник Афанасий 
замещал священника Владимира недолго, уже в 1950 году священник 
Владимир, наладив приходскую жизнь в Кустанае, вернулся в Караган-
ду и продолжил служить уже здесь до своей кончины. Имеется доку-
мент Уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церк-
ви Возменина, в котором говорится о повторном назначении на место 
настоятеля Михайло-Архангельского молитвенного дома священни-
ка Холодкова от февраля 1950 года: «высылаю справку о регистрации 
на священника Холодкова, зарегистрированного настоятелем молит-
венного дома в гор. Караганда, вместо Гончарова. Последний с реги-
страции снят и справку необходимо изъять»7.

4 Заключение по ходатайству верующих Кировского района // ГАКО. Ф. 1364. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 12.

5 Заявление о назначении санитарно-технической комиссии // ГАКО. Ф. 1364. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 23.

6 Указ священнику Афанасию Гончарову // ГАКО. Ф. 1364. Оп. 1. Д. 22. Л. 21.
7 Справка о повторной регистрации священника В. Холодкова // ГАКО. Ф. 1364. Оп. 1. Д. 22. 

Л. 44.
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3. Протоиерей Иоанн Степанович Певунов 

По неизвестным нам причинам, в этом же 1950 году на настоятельство 
был поставлен протоиерей Иоанн Певунов. Протоиерей Иоанн Степа-
нович Певунов родился 7 июля 1887 года в семье Стефана Григорье-
вича, псаломщика Николаевского уезда Самарской епархии. Окончил 
духовное училище, с 1905 по 1916 — псаломщик, до 1921 года дьякон, 
с 1921 по 1929 — священствовал. Потом был вынужден перейти на го-
сударственную службу, а с 1946 вновь священствовал. Первую обедню 
он служил в новом храме на Вербное Воскресение, после которой ста-
ло понятно, что места в одноэтажном храме мало, а богомольцев пре-
достаточно. По его ходатайству власти разрешили поднять стены и уже 
за месяц эта работа была проведена, также силами прихожан храма. 
На время настоятельства протоиерея Иоанна выпала смена власти: 
И. В. Сталин скончался, а на его место вступил Н. С. Хрущёв.

Среди архивных материалов можно найти справку о регистрации 
в качестве настоятеля Михайло-Архангельского молитвенного дома 
4 марта 1950 года уполномоченным Совета по делам Русской Право-
славной Церкви при Совете Министров Казахской ССР С. Вохмениным: 
«Настоящая справка выдана гр-ну Певунову Ивану Степановичу в том, 
что он уполномоченным Совета по делам русской православной церк-
ви при Совете Министров Казахской ССР зарегистрирован в качестве 
настоятеля приходской общины Михайло-Архангельского молитвен-
ного дома, находящегося в гор. Караганда, с правом совершения бого-
служения в названном молитвенном доме и религиозных треб на дому 
у верующих по их приглашению. В случае оставления службы в данном 
приходе справка должна быть возвращена уполномоченному Совета 
по делам русской православной церкви при Совете Министров Казахской 
ССР»8. Исследователи отмечают, что на деле совершение треб на дому 
у верующих зачастую было невозможно, хотя и по закону разрешалось9.

При нём к храму были приписаны ещё несколько священников, 
несущих послушание в различных других молитвенных домах. 

Во-первых, это иеромонах Кифа (Пазюк), который служил в Ком-
панейске (посёлок недалеко от Пришахтинска). Он родился в 1887 году 
в Таврической губернии, с. Зелёное. Служил в Ставропольском крае, 

8 Регистрационное дело духовенства по Карагандинской области за 1947–1951 гг. // ГАКО. 
Ф. 1364. Оп. 1. Д. 22. Л. 39.

9 Русская Православная Церковь. XX век / Беглов А. Л., Васильева О. Ю., Журавский А. В. 
и др. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. С. 688.
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Благодарненский район, с. Спасское. Во времена гонений подвергся 
репрессиям, арестован 2 ноября 1934 г. И 31 августа 1935 г. приговорён 
к 5 годам лагерей. Заключение отбывал в КарЛаге, а после освобождения 
остался в Караганде служить. В 1955 году переехал в г. Самарканд и слу-
жил там до 1959 года в Успенском храме. Затем был почислен за штат 
по состоянию здоровья, перед кончиною был пострижен в схиму. 

Также к храму юридически был приписан иеромонах Кесарий 
(Шевчук), но который фактически служил в Майкудуке (другая сторо-
на современной Караганды). Он также был монахом и тоже несколько 
лет отсидел в лагерях. До самого конца своей жизни отец Кесарий слу-
жил в Майкудуке и преставился в 1955 году. 

Протоиерей Иоанн Степанович Певунов заботился о благолепии 
храма и его развитии. Архивные данные сообщают о его желании про-
вести в храм водопровод и телефон. Были получены все необходимые 
документы, собраны средства добровольных жертвователей, закупле-
ны материалы. Но с разгаром хрущёвских гонений уже начатое дело 
было остановлено. Средства и материалы отобраны, назначены суды. 
После очередного судебного заседания 30 декабря 1961 повторный сер-
дечный удар. Скончался накануне Рождественского сочельника 5 ян-
варя 1962 года.

4. Протоиерей Димитрий Андреевич Млодзяновский 

После протоиерея Иоанна Степановича Певунова на три года настоя-
телем храма становится протоиерей Димитрий Млодзяновский. Сре-
ди архивных документов имеется его автобиография, написанная соб-
ственной рукой. Здесь читаем: «Млодзяновский Димитрий Андреевич 
родился в 1885 г. Киевской области, Сквирского района, местечко Бор-
гушовка. Национальность: русский. Окончил духовное училище Вер-
хотурского Николаевского монастыря. С 1920 года служу священни-
ком по настоящее время. Настоятель Михайло-Архангельской церкви 
г. Караганды…»10. Сам батюшка о себе говорит, что родился в бедной 
семье крепостных крестьян, а во время первой Мировой войны на-
ходился на фронте в рядах Русской армии. Также с 1917 по 1919 года 
служил в красной армии. Участвовал в боях восточного фронта про-
тив белогвардейских соединений Колчака. С 1920 года стал служить 

10 Автобиография священника Димитрия Андреевича Млодзяновского // ГАКО. Ф. 1364. 
Оп. 1. Д. 30. Л. 8. 
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священником. Такая перемена никак не объясняется, но однознач-
но можно видеть, что священник Димитрий заслужил своей службой 
уважение от Советской власти. В 1941 году был мобилизован в армию 
и прошёл всю Великую Отечественную войну в партизанском отряде 
в глубоком тылу у немецко-фашистских захватчиков. Во главе парти-
занского отряда стоял Дмитрий Николаевич Медведев, а сам отряд рас-
полагался в лесах Белоруссии около станции Боровое. История сохра-
нила удивительные сведения о жизни семьи отца Димитрия, о тяжёлой 
судьбе его самого, его супруги и детей. До Великой Отечественной вой-
ны, несмотря на свои заслуги перед Красной властью, он проходил на-
казание в лагерях, а семья голодала (двое из пяти детей и вовсе скон-
чались). Партизанская деятельность священника не была случайной: 
в составе секретной НКВД группы он самолётом был заброшен в ок-
купированные территории, где впоследствии стал настоятелем одно-
го из храмов и вёл разведывательную деятельность11. До своего служе-
ния в Михайло-Архангельском соборе отец Димитрий успел побывать 
на границе с Китаем, в духовной Миссии во Иерусалиме, в различных 
церквях Казахстана. Имел высокий авторитет среди священнослужи-
телей и у властных лиц. После 1965 года он был назначен настоятелем 
Михайло-Архангельского храма в городе Щучинске Кокчетавской об-
ласти. Скончался батюшка в 1983 году, был похоронен в Алма-Ате, где 
и проживал в последние годы своей нелёгкой жизни.

5. Протоиерей Алексий Михайлович Улович 

После протоиерея Димитрия Млодзяновского настоятелем храма Ар-
хистратига Божия Михаила Кировского района города Караганды ста-
новится протоиерей Алексий Улович, который и занимал этот пост 
на протяжении трёх десятков лет, вплоть до падения советского строя 
и даже более. Среди архивных документов содержится «Анкета на свя-
щеннослужителя», заполненная лично священником Алексием. Здесь 
содержатся такие сведения: Улович Алексей Михайлович 1910 г. р., име-
ющий духовное образование, является протоиереем и в звании настоя-
теля служит в Свято-Михайловской церкви города Караганды. Соглас-
но Анкете, был рукоположен в священный сан в г. Кременец первого 
июля 1934 года Архиепископом Алексием. Судимости по различным 
политическим статьям. Освобождён досрочно в 1954 году. Указывается, 

11 Гладков Т. К. Легенда советской разведки. М.: Вече, 2001. С. 197.
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что во время войны находился на оккупированной территории (г. Кре-
менец), где продолжал священническое служение. Протоиерей Алек-
сий Улович был потомственным священником. Его рано овдовевший 
отец поднял на ноги собственных детей, а, когда священник Алексий 
был осуждён и заключён в тюрьму, принял его приход и взял на себя 
заботу о внуках, оставшихся без отцовского попечения. 

В 1933 году он закончил обучение на факультете православного 
богословия Варшавского Университета, а до того — семинарию в горо-
де Кременец, гордостью которого была расположенная неподалеку По-
чаевская Лавра. Если семинария была двуязычной, то в университете 
всё было на польском. 

В 1945 году священника Алексия осудили на 10 лет и сослали в Ярос-
лавские лагеря. Официальным поводом было «участие в расформиро-
вании колхозов». После освобождения всё тоже оказалось непросто: пе-
реводили с прихода на приход, потому что священник не пользовался 
доверием советских властей. И в Ростове служил, и в Туле. Так он ока-
зался в Казахстане, где его принял Иосиф, митрополит Казахстанский12. 

Но все тяготы, по словам священника, возместились уважением па-
триарха Алексия I. Вот как рассказывал об этом сам протоиерей Алексий: 
«Он предоставил нашему храму металлическое облачение на престол, 
сделал исключение, потому что мы не кафедральный собор, не епар-
хиальный центр. Патриарх ведь отбывал ссылку неподалеку от Кара-
ганды, в Каркаралинске, до недавнего времени там один старый казах 
хвалился, что у него жил главный поп. А однажды епископу Алексию 
(Симанскому) удалось съездить в Семипалатинск служить там. Конеч-
но, за годы служения в Караганде было много всего, самое тяжёлое — 
это клевета, исходившая из газет по установкам властей. Чего мне толь-
ко не приписывали, и приходилось терпеть…»13. 

Каких-то значительных исторических событий для храма не про-
исходило. Только в 1988 году, в память тысячелетия Крещения Руси, 
храму был присвоен статус собора.

20 ноября 1992 года, после кончины протоиерея Алексия Улови-
ча, настоятелем храма был назначен священник Николай Ерёменко, 
выпускник Ленинградской духовной академии. В настоящее время, 
с 2015 года, настоятелем храма является протоиерей Александр Подкова.

12 Макарий (Веретенников), архим. Эпистолярное наследие митрополита Иосифа // Митро-
полит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов). М., 2005. С. 304.

13 Патрикеев М., прот. Памяти протоиерея Алексия Уловича // Воскресенья день. 2017. № 2. 
С. 5.
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Заключение

Таким образом, можно представить список настоятелей и окормите-
лей общины, молитвенного дома и храма Архистратига Михаила в годы 
советской власти. В 1935–1937 году будущую общину храма Архистра-
тига Михаила окормлял священник Иаков Иванович Пеньков, бывший 
заключённый Карагандинского исправительного лагеря. Он на протя-
жении двух лет окормлял общину в г. Караганда, за что был расстрелян 
15 августа 1937 г. по решению «тройки». С 1938 года общину окормлял 
священник Владимир Миронович Холодков. Он является первым на-
стоятелем Михайло-Архангельской общины при зарегистрированном 
шестого ноября 1946 года молитвенном доме в г. Караганде. Именно 
он 16 июня 1948 получил участок, а за 1949 год построил одноэтажный 
Михайло-Архангельский храм без куполов. На его место в силу ряда об-
стоятельств в 1950 году временно исполняющим был назначен иерей 
Афанасий Гончаров. С 4 марта 1950 настоятелем храма значится про-
тоиерей Иоанн Степанович Певунов. Священник Иоанн занимал пост 
настоятеля вплоть до своей кончины в 1962 году. Некоторое время по-
сле его кончины, с 1962 по 1965 гг., настоятелем был протоиерей Дими-
трий Андреевич Млодзяновский, а с 1965 и вплоть до 1992 года — про-
тоиерей Алексий Вячеславович Улович. При нём, в 1988 году, в память 
тысячелетия Крещения Руси храм получил статус Собора.
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