
Хронологическая таблица истории Католической церкви в Казахстане 

Дата Историческое событие Примечания\персоналия 

III – IV  

век  

Археологические данные, подтверждающие 

наличие христианского храма (Несториане)  в 

пригороде города Мерва в Средней Азии 

(Туркменистан)
1
 

 

VI – VIII 

век 

Во время археологических раскопок в городе 

Тараз проведенных в 1938 году, иметься 

находка – небольшой глиняный сосуд с 

сирийской надписью, авторство которой ученые 

отнесли к христианам - яковитам
2
 

Исследования показывают, 

что Яковитские 

Метрополии были созданы 

в VII веке в Герате и 

Сеистане, и от туда 

христиане – яковиты 

пришли на территорию 

современного Казахстана 

VII – IX  

века 

Находка в Юго-Западном Семиречье (городище 

Костобе) нательного бронзового крестика
3
 

 

VII – VIII 

век 

Несторианство широко и быстро 

распространяется в городах Южного Казахстана 

и Семиречья (связано с развитием северного 

направления Великого Шелкового Пути).  Во 

многих городах располагались церкви. Во время 

правления несторианского патриарха Тимофея 

(780 - 819) христианство несторианского толка 

принимает карлукский джабгу,  давая тем 

самым начало функционирования Карлукской 

несторианской Метрополии (IX – X в.). 
4
 

 

1009 

(1007)
5
 

год 

В христианство несторианского толка 

обращаются Кереиты  (Кереиты проживали в 

Восточном Казахстане между озерами Балхаш и 

Зайсан) -  одна из самых крупных 

монголоязычных этнических групп (в 

христианство обращается так же их хан Маргуз 

(Марк))
6
 

В это же время была 

основана Несторианская 

Метрополия в Кашгаре и 

Навакете
7
 

XII – XII 

век  

В империи Чингисхана христиане - несториане 

играли значительную роль (несторианка 

Соргатханибек была женой младшего сына 

 

                                                             
1 Из истории древних культов Средней Азии. Христианство, Ташкент 1994, с. 11; В. Бартольд, О 
христианстве в Туркестане в домонгольский период, в: Сочинения, том 2, часть 2, Москва 1964, с. 267 - 
319 
2 К.М. Байпаков, Г.А. Терновая, Христианство в Южном Казахстане и Семиречье (VI-XIV вв.), в: Религии 
Центральной Азии и Азербайджана, Христианство, Том VI, Самарканд 2018, с 11 
3 К.М. Байпаков, Г.А. Терновая, Христианство в Южном Казахстане и Семиречье (VI-XIV вв.), в: Религии 
Центральной Азии и Азербайджана, Христианство, Том VI, Самарканд 2018, с 12 
4 К.М. Байпаков, Христианство Казахстана в средние века, в: Из истории древних культов Средней 
Азии. Христианство, Ташкент 1994, с. 96 - 97 
5 В. Бартольд, О христианстве в Туркестане в домонгольский период, в: Сочинения, том 2, часть 2, 
Москва 1964, с. 290 
6 Г. Приходко, История христианства в Казахстане в Средние Века, Караганда 2000, с. 4 
7 К.М. Байпаков, Христианство Казахстана в средние века, в: Из истории древних культов Средней 
Азии. Христианство, Ташкент 1994, с. 97 
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Чингисхана Тулуя, и матерью двух великих 

ханов Мунке и Хубилая)
8
 

1245 год Францисканский монах Иоанн де Плано 

Карпини, архиепископ Антиварийский, был 

направлен Папой Римским Иннокентием IV во 

главе духовной миссии к монгольскому хану. 

Путешествие длилось более двух лет (Хорезм, 

Семиречье, Тарбагатай, Центральная 

Монголия)
9
 Вместе с отцом Иоанном в 

путешествие отправились Стефан из Чехии и 

Бенедикт Поляк
10

 

4 апреля 1246 года отец 

Иоанн встретился на 

территории Кипчака с 

ханом Бату. После встречи 

с Бату, отправился в  

столицу монгольской 

империи – Каракорум. 
11

 

1249 Миссия доминиканского монаха Андре де 

Лонжюмо
12

 

 

1253 – 

1255 год  

Дипломатическо – миссионерское путешествие 

францисканца Гийома де Рубрука (в составе 

миссии было 5 человек), его маршрут пролегал 

от Константинополя до Каракорума (16 тысяч 

километров). Результатом путешествия была 

встреча францисканца с великим ханом 

Мунке.
13

  

Большая часть пути 

Рубрука пролегала по 

территории Казахстана 

(Тараз, Алатау, и т.д.).  

Миссионерское 

путешествие Рубрука 

увенчалось успехом: во – 

первых он произвѐл 

большое положительное 

впечатление на хана Бату; 

во – вторых в христианство 

обратился сын Бату хана – 

Сартак ( в 1254), в – 

третьих повлиял на выбор 

христианства вторым 

сыном Бату хана – Мунке, 

                                                             
8 К.М. Байпаков, Христианство Казахстана в средние века, в: Из истории древних культов Средней 
Азии. Христианство, Ташкент 1994, с. 97 
9
 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, Москва 1957, с. 46 

10 F. M. Rosioski OFM, Benedykt Polak – uczestnik legacji papieskiej do wielkiego chana (1245-1247, [w:] Kościół 
katolicki na Syberii. Historia – Współczesnośd – Przyszłośd pod red. A. Kuczyoskiego, Wrocław 2002; tenże, 
Benedykt Polak – prekursor polskich badao etnologicznych w Azji, [w:] Polskie opisywanie świata. Od fascynacji 
egzotyką do badao antropologicznych, pod red. naukową A. Kuczyoskiego, Wrocław 2000, s. 13-34; tenże, 
Wieści o zagrożeniu mongolskim, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, 2008, t. 12, s. 9-36; tenże, Franciszkaoska 
legacja papieska z udziałem Polaka u wielkiego chana, [w:] Observare Evangelium. Wrocławska księga 
Jubileuszu 800-lecia Zakonu Braci Mniejszych, pod red. F. M. Rosioskiego OFM, Wrocław 2009, s. 385-408; 
tenże, Benedykt Polak – największy polski podróżnik w średniowieczu, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2011, 
t.15, s. 9-28. Benedykt Polak, Trzynastowieczny opis podróży do Mongolii posła papieskiego ..., [w:] Kalendarz 
św. Antoniego, Wrocław 1986; Benedykt Polak. Z Europy do Azji przez Kazachstan (1245-1247), Oficyna 
Olszynka 2008; R. Szyjanowski, Relacja z wyprawy śladami Benedykta Polaka, „Zesłaniec”. Pismo Rady 
Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków, nr 21, 2005. 
11 Г. Приходко, История христианства в Казахстане в Средние Века, Караганда 2000, с. 10 
12 С. Кляшторный, Восточный Туркестан глазами европейских путешественников, Алма-Ата 1991 
13 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, Москва 1957; J. Strzelczyk, 
Średniowieczny obraz świata, Poznao 2004 



Хронологическая таблица истории Католической церкви в Казахстане 

который крестился в 

Армении в 1255 году.
14

   

1278 год Первые попытки Ватикана организовать 

церковные структуры в Казахстане и Средней 

Азии 

Попытки те не увенчались 

успехом, так как не было 

до сих пор в Католической 

церкви практики 

основания епископских 

кафедр в не христианских 

странах. Папа Римский 

Николай III поручает 

францисканцу Герарду де 

Прато миссию обращения 

в христианство монголов, 

однако нет достоверных 

данных, чем закончилась 

данная миссия. 
15

 

XIII век Развитие францисканских обителей в городах 

Великого Шелкового Пути (Сарай (Волгоград), 

Астрахань, Ургенч, Алмалык) 

 

1292 год Развитие и рост миссионерских пунктов (в 

городах ВШП) приводит к основанию двух 

викариатов: Tataria Aquilonaris и Tataria 

Orientalis 
16

  

Монахи францисканцы 

OFM, прибывающие на 

территории Кипчака 

(Казахстан) имели от 

правителей Чингизидов 

следующие привилегии: 

освобождение от военной 

службы, от всякого рода 

налогов, ханы обязывались 

охранять католические 

храмы и колокольни.
17

 

1289 – 

1293 год 

Миссия во главе с францисканцем Иоанном де 

Монте Карвино (Монтекорвино)
18

 

Иоанн отравился в Азию, 

по дороге гибнут его 

товарищи, в 1293 году 

достигает своей цели – 

Пекин. Деятельность брата 

Иоанна в Пекине и 

соседних территориях 

была очень успешна. 

Желая закрепить ее успех, 

Папа Римский Климент V в 

1307 году создает 

Ханбалыксукую 

                                                             
14 Г. Приходко, История христианства в Казахстане в Средние Века, Караганда 2000, с. 12 
15 Г. Приходко, История христианства в Казахстане в Средние Века, Караганда 2000, с. 14 
16 Г. Приходко, История христианства в Казахстане в Средние Века, Караганда 2000, с. 14 
17 О. Лисицкая, История католических общин в Туркестане (вторая половина XIX века – 1917 год), 
Ташкент 2004, с. 29 
18 В. Бартольд, Пизанец Исол, в: Сочинения, том V,  Москва 1968, с. 233 - 236 
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Архиепархию. Со 

временем количество 

католических епархий на 

Востоке и Азии дошло до 

31. Созданные в данном 

моменте католические 

структуру 

просуществовали до XV 

века. 
19

 

1328 год Основание Алмалыкской католической епархии 

(Юго-восточный Казахстан) в составе 

Ханбалыкской метрополии. Первым епископом 

данной епархии был Карлино де Грассис, его 

приемником на епископской кафедре в 1338 

году стал Ришард Бургунский погибший 

мученической смертью в 1339 (1342?) году.
20

 

Подтверждение 

существованию 

католической епархии в 

Алмалыке мы  

находим и в 

воспоминаниях папского 

легата Джованни 

Мариньоли: «Через 

три года после того, как 

мы покинули папский двор 

(1338 г.), мы прибыли к 

границе Армалека 

(Алмалыка) (…)Там мы 

построили церковь, купили 

земельный участок, 

отслужили обедню и 

окрестили несколько 

человек. Мы 

проповедовали свободно и 

открыто, не убоявшись 

того, что всего год назад 

епископ и шесть братьев 

миноритов приняли там 

мученическую смерть»
21

 

1340 год Али – Султан уничтожает в Алмалыке 

монастырь францисканцев и заставляет 

местных христиан отречься от своей веры 

 

XIV век С принятием ислама государственной религией 

среди правителей Чингизидов, и связанных с 

этим гонений и административных репрессий  

христианство (различных направлений) как 

Однако стоит отметить, 

что раннехристианская и 

со времен средневековья 

христианская символика 

                                                             
19 О. Лисицкая, История католических общин в Туркестане (вторая половина XIX века – 1917 год), 
Ташкент 2004, с. 29 – 30; Г. Приходко, История христианства в Казахстане в Средние Века, Караганда 
2000, с.16 
20О. Лисицкая, История католических общин в Туркестане (вторая половина XIX века – 1917 год), 
Ташкент 2004, с. 28; Г. Приходко, История христианства в Казахстане в Средние Века, Караганда 2000, 
с. 14; С. Кляшторный, Восточный Туркестан глазами европейских путешественников, Алма-Ата 1991,c. 15 
- 16 
21 С. Кляшторный, Восточный Туркестан глазами европейских путешественников, Алма-Ата 1991,c. 15 - 16 
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массовое явление перестает существовать тесно вплелась в 

материальную культуру, 

искусство и обычаи 

среднеазиатского региона. 

Отдельные детали костюма 

с христианской 

символикой до сих пор 

сохранились в свадебном 

наряде невесты бухарцев.
22

  

XVII - 

XVIII 

В этот период в Сибири, Северного и 

Восточного Казахстана содержали польских 

военнопленных, которые имели в своем составе 

военных капелланов 

Большое количество 

католиков было сослано 

вглубь Сибири из-за своего 

участи в Барской 

конфедерации (1768 - 

1772) и в восстании под 

предводительством 

Костюшки (1794). 

Социальный и этнический 

состав католиков в 

Западной Сибири и 

Северного и Восточного 

Казахстана с самого начала 

был очень разнородным. 

Во второй половине XVII 

века в Российском 

государстве 

практиковалось внедрение 

военнопленных и их 

потомков в казачество, так 

называемый Литовский 

список. В этом списке 

можно было встретить 

поляков, литовцев, 

украинцев, немцев, 

французов, шведов, 

испанцев и итальянцев. В 

конце XVII века 

иностранцев 

насчитывалось в общей 

сложности около 6 тысяч, 

что при малонаселѐнности 

Западной Сибири (в том 

числе и Северный 

                                                             
22 Л. Ундерова, Костюм несторианских христиан центральной Азии, в: Из истории древних культов 
Средней Азии. Христианство, Ташкент 1994, с. 101 
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Казахстан) составляло 

весомый процент.
23

 

3 декабря 

1773 

В этот день Екатерина II без каких либо 

предварительных соглашений с Ватиканом 

учредила в России архиепархию с кафедрой в 

Могилеве. Первым епископом 

новообразованной епархии был назначен 

Станислав Богуш-Сестренцевич
24

 

 

17 января 

1782 

Екатерина II  подписала Указ «О 

преобразовании Могилевской епархии в 

архиепархию», согласно которому в границах 

всей Российской империи было образовано 

Могилевское архиепископство и его главой был 

назначен Станислав Богуш-Сестренцевич.
25

 

15 апреля 1783 года буллой 

«Onerose Pastoralis» было 

положено начало 

существования самой 

большой архиепархии в 

мире, в которую входили 

территории современного 

Казахстана. 
26

 

XIX век С начала XIX века начинается абсолютно новый 

период в истории Католической церкви в 

Российской империи в том числе в ее Азиатской 

части. Католики в Российском государстве 

теперь представляли собой не маленькую 

группку, разбросанную по огромной 

территории. Такому большому количеству 

верующих требовалось духовное окормление, 

устройство церковной иерархии и 

администрации. Именно с начала XIX века в 

Сибири появляются первые католические 

приходы, в которых можно было легально 

участвовать в богослужениях и принимать 

таинства. 

 

1812 год Образование отцами иезуитами двух первых 

приходов в Томске (Западная Сибирь, в том 

числе и Киргизская Степь) и Иркутске 

(Восточная Сибирь и Дальний Восток) 

 

                                                             
23 F. Rosinski, Początki Kościoła rzymskokatolickiego na Syberii Zachodniej, w: Polacy nauce i kulturze Tomska 
oraz Syberii zachodniej, pod red. naukową A. Kuczyoskiego i M. Marczyka, Wrocław 2008, 264.   
24 М. Попов, А. Гончар, Митрополит С. Богуш – Сестренцевич: формирование правительственной 
политики по отношению к Римско – католической церкви на беллоруских землях (конец XVIII первая 
четверть XIX в.) Гродно 2012, стр. 46.   
25 М.А. Оболенский, Переписка по делу об открытии в Белоруссии иезуитского новициата, в: Сборник 
Русского императорского исторического общества 1867, стр. 516-518; X. Bzantyr, Zbiór wiadomości o 
Kościele i religii katolickiej w cesarstwie Rossyjskiem a szczególniej w prowincyach od Polski przyłączonych. Od 
czasu pierwszego rozbioru Polski aż do kooca panowania cesarza Alexandra I i początków panowania Mikolaja 
I. Zebrany z pism urzędowych, dokumentów i własnego widzenia, Poznao 1834, str.71-99.   
26 М. Попов, А. Гончар, Митрополит С. Богуш – Сестренцевич: формирование правительственной 
политики по отношению к Римско – католической церкви на беллоруских землях (конец XVIII первая 
четверть XIX в.) Гродно 2012, стр. 64.  



Хронологическая таблица истории Католической церкви в Казахстане 

1815 год Переезд из Иркутска в Томск отцов: Марцелий 

Каминского и Томаш Дроздовича, которого 

позднее заменил Теодор Валюзнич
27

 

Во время своей первой 

поездки из Томска, начало 

которой пришлось 16 

декабря 1816 года отец 

Каминский в поисках 

католиков посетил 

Барнаул, Бийск, а так же 

территорию современного 

Восточного Казахстана.
28

 

Томский римско-

католический приход 

включал в себя губернии 

Томскую и Тобольскую и 

так называемую 

«Киргизскую степь», 

позднее Степное генерал-

губернаторство.
29

 

16 

сентября 

1820 года 

На смену иезуитом пришли отцы – 

бернардинцы (францисканцы), которые 

прослужили в Томске до 1835 года, после чего 

их заменили отцы - доминиканцы  

Первыми отцами, 

приехавшими в Томск, 

были Якуб Юревич и 

Ремигиуш Апанасевич.
30

  

30 года 

XIX века 

Отец Ремигиуш регулярно объезжает Западную 

Сибирь и Казахстан в поисках и предоставления 

таинств разбросанным по всей территории 

католикам (в 30 годах в первую очередь это 

были ссыльные после Ноябрьского восстания 

1830 - 1831)    

Посещает в это время 

Омск (где встречается с 

Яном Генрихом 

Сарацинским) и Северный 

Казахстан
31

 

22 июля 

(3 

августа) 

1847 

подписан конкордат между Российской 

Империей и Святым Престолом 

Одним из пунктов данного 

документа было создание в 

рамках Могилевской 

Метрополии еще одной 

епархии – Херсонской. 

Херсонская (с 1852 г. 

Тираспольская) – 

располагалась на 

территории Бессарабской 

области, Херсонской, 

Екатеринославской, 

Саратовской, Таврической 

и Астраханской губернии, 

Закавказский край, а так 

                                                             
27 С. Емельянов, История Католической церкви в Восточной Сибири (начало XIX в. – 1917 г.), Иркутск 
2002, стр.86; A. Maciesza, Dzieje kolonji polskiej w Tomsku, Poznao 1934, str.7.   
28 Miesięcznik Połocki, 1818, T. 1, nr 1-4, str. 64 - 69 
29 A. Maslennikow, Rzymskokatolicka parafia w Tomsku na Syberii w latach 1812-1991, w: «Nasza Przeszłośd» 
t.93, Kraków 2000, str. 229.   
30 W. Masiarz, Dzieje kościoła i polskiej diaspory w Tobolsku na Syberii 1838 – 1922 r., Kraków 1999, str.34.   
31 W. Djakow, A. Nagajew, Partyzantka Zaliwskiego I jej pogłosy 1832 – 1835, Warszawa 1879 
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же западную часть 

Казахстана. Большая часть 

населения данной епархии 

были этнические немцы – 

католики. Фактической 

резиденцией с 1856 г. был 

город Саратов.
32

 

30 – 60 

года XIX 

века 

Репрессии (ссылка, каторга, принудительное 

выдворение) коснувшиеся поляков во время 

освободительных восстаний в середине XIX 

века, непосредственно   повиляло на развитие 

Католической церкви в Казахстане
33

 

 

12 июня 

1835 

Указ Государя: «поручить одному из 

находящихся в Томске священников 

Доминиканского Ордена, сверх занимаемой 

должности, совершать духовные требы для 

нижних чинов Римско – католического 

исповедания в Сибирском Корпусе с 

предоставлением ему жалования 600 рублей в 

год и выдачи на разъезды прогонных денег»
34

 

Государство не особенно 

заботилось о духовных 

нуждах ссыльных 

католиков. Однако с 

особым вниманием 

отнеслось к 

удовлетворению 

религиозных потребностей 

нижних чинов 

католического 

вероисповедания 

служивших в Сибири и в 

Киргизских степях 

(Казахстан). Так, согласно 

ведомости о военных 

капелланах для войск 

расположенных в 

Могилевской 

Архиепархии, находим 

следующую важную для 

нас информацию: в 

Западной Сибири, 

включавшей в себя 

Тобольскую, Томскую 

губернию и Киргизскую 

степь, находилось 2 019 

нижних чинов 

католического 

вероисповедания. Местом 

пребывания капелании был 

выбран город Томск. 

                                                             
32 Акты и грамоты о устройстве и управлении Римско – католической церкви в Российской империи и 
Царстве Польском, Санкт – Петербург 1849, стр. 25.   
33 Г.Сапаргалиев, В.Дьяков, Общественно-политическая деятельность ссыльных поляков в 
дореволюционном Казахстане, Алма-Ата 1971 
34 РГИА Ф. 826 Оп. 1 Д. 406 Л. 8.   
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Капелланом 

обслуживающим 1 

Самодельный корпус 

Западной Сибири, был 

назначен настоятель 

томского прихода отец 

Иероним Грынцел
35

 

1850  Решение генерал – губернатора Дюгамеля, 

предложил поселить по одному викарному 

священнику в Тобольске и Омске, центром 

прихода должен был остаться Томск.   

С этого времени 

религиозное окормление  

Киргизской степи, 

находилось в введении 

омского викария. Число 

католиков заселявших 

территории подлегающую 

омскому филиалу была 

около 2 500. 
36

 

1858–1863 В это время центр католической жизни в 

Западной Сибири и Казахстана переместился в 

Омск. Особую роль в формировании и 

становлении католической общины в Омском 

римско-католическом приходе сыграл отец 

Валериан Громадский. Он был первым 

официальным священником, проживающим в  

Омске
37

 

За свою бытность в Омске 

он построил каменную 

церковь, обледенил 

прихожан, постоянно 

находился в разъездах, 

часто посещал Казахстан в 

том числе и южный.
38

   

1868 - Посещение Северного Казахстана в целях В 1867 году Громадский 

                                                             
35 РГИА Ф.826 – Канцелярия Митрополитов Римско – католических церквей в России МВД Оп. 1 Д. 406 – 
Собрание предписаний и ведомостей Округа Отдельного Корпуса граничной стражи Л.8, 13; E. Nowak, 
Duszpasterstwo wojskowe katolickie i prawosławne w Rosji 1832-1914, Wilno 1934, str.24.   
36 В. Масяж, История костела и польской диаспоры в Тобольске 1838 – 1922гг., Москва 2012 стр. 100.   
37

 В. Ханевич, Поляки в Томске (XIX - XX). Биографии, Томск 2012, стр. 144 – 147; Т. Мосунова, Отец 
Валериан Громадский – штрихи к портрету сибирского пастыря, в: Сибирская деревня: история, 
современное состояние, перспективы развития. Материалы VII Международной научно-практической 
конференции, посвященной 90-летию Омского государственного аграрного университета. Часть 1. Омск 
2008, стр. 409 – 411; И. Никулина, Религия и политические ссыльные Западной Сибири в XIX в. (20-е – 
первая половина 70-х гг.), Барнаул 2006; W. Chaniewicz, Kościół katolicki na Syberii Zachodniej w XIX i 
początkach XX wieku (szkice historyczne, materiały, dokumenty), Kielce 2017, s. 155 – 170; Jędrychowska B., 
Polscy zesłaocy na Syberii (1380-1883), Dzialalnośd pedagogiczna, oświatowa i kulturalna, Wrocław 2000; В. 
Ханевич, Католики в Кузбассе (XVII–XX вв.): очерк истории, материалы и документы, Кемерово 2009;  
Р. В. Оплаканская, Польская диаспора в Сибири в конце XVIII – первой половине XIX в., Новосибирск 2001;  
И.Н. Никулина, Религия и политические ссыльные Западной Сибири в XIX в.:20 – первая половина 70-х 
гг., Барнаул 2002;  Т.Г. Недзелюк, Римско – католическая церковь в 1881 – 1917 гг., Новосибирск 2001;  
С. Мулина, Участники польского востания 1863 года в Западносибирской ссылке, Омск 2005;  C. 
Мулина, Мигранты поневоле: адаптация ссыльных участников Польского восстания 1863 г. в 
Западной Сибири, Санкт – Петербург 2012; A. Majdowski, Kościół katolicki w Cesarstwie rosyjskim, Warszawa 
2001, s. 160 -180; W. Chaniewicz, Ksiądz Walerian Gromadzki i katolicka społecznośd Tomska w drugiej połowie 
XIX w., w: Kościół katolicki na Syberii, pod red. naukową A. Kuczyoskiego, Wrocław 2002, s. 390 – 400; Т.П. 
Мосунова, Томский римско-католический приход в XIX в., в: Сибирско-польская история и 
современность: актуальные вопросы, Иркутск 2001, стр. 180 – 182; Л. Островский, Поляки в Западной 
Сибири в конце XIX – первой четверти XX века, Новосибирск 2014. 
38 Сохранилось его описание посещения города Верный: Korespondencja z Tomska, w: Przegląd Katolicki, № 
39, 1886, s. 617 – 619;  W. G., Polskie diecezje, w: Przegląd Kościelny, 1886, nr 17, s. 136 
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1869 лечения кумысом: станция Николаевская, а так 

же Петропавловска дабы венчать польского 

ссыльного Соболевского и Гольштейн.
39

 

переезжает из Омска в 

Томск, где продолжить 

свою активную 

деятельность. 

4 апреля 

1869 

Могилѐвский Митрополит получил от 

Министра Внутренних Дел разрешение на 

перевод в Омск из Томска священника 

Гриневского. До этого он исполнял функции 

викарного священника Томского прихода и был 

ответственным за омский филиал, заменив на 

этом посту отца Валериана Громадского. По 

прибытию в Омск отец Казимир Гриневский в 

1873 г. принял на себя обязанности капеллан 

Западно-Сибирского военного округа
40

 

 

1873 год Омский филиал Томского прихода выделяется в 

независимую экспозитуру с большой долей 

самостоятельности 

«большая часть прихожан 

оного проживала 

разбросанно в разных 

городах и селениях 

Акмолинской и 

Семипалатинской 

областей, а также и в 

Тюкалинском округе 

Тобольской губернии»
41

 

1883 год В этот отец Гриневский организовал первую за 

всю историю существования омской церкви 

поездку в Туркестанский край. Митрополит 

предписал омским священникам раз в три года 

посещать Среднюю Азию.   

С этой миссией был 

отправлен викарий отца 

Гриневского отец 

Августин Богут, 

отбывавший ссылку в 

Омске. В 1883 – 1885 годах 

военным капеланном 

Туркестана (в том числе и 

Южного Казахстана) был 

назначен неординарный 

священник -  Фердинанд 

Сенчиковский
42

 

1885 год Отец Гриневский покидает омский приход  

1887 год Назначение на должность курата омского 

костела священника  Леона Чудовского 

Дабы описать приход в 

котором предстояло 

работать отцу Чудовскому, 

обратимся к его 

                                                             
39 В. Ханевич, Католики в Томске 1604 – 1917, Томск 2015, стр. 180; И. Никулина, Религия и 
политические ссыльные Западной Сибири в XIX в. (20-е – первая половина 70-х гг.), Барнаул 2006 
40 E. Nowak, Duszpasterstwo wojskowe katolickie i prawosławne w Rosji 1832-1914, Wilno 1934, str.25; L. 
Czudowski, Parafia Omska I jej mieszkaocy, w: Missye katolickie 1903, czerwiec № 5,str. 130   
41 РГИА Ф. 821 Оп.125 Д. 681 Л.113 об.   
42 А. Жиркевич, Из-за русского языка. В изгнании, Вильна 1911, стр. 170; О. Лисицкая, История 
католических общин в Туркестане (Вторая половина XIX века – 1917 год), Ташкент 2004, стр. 52; М. 
Марк, Из истории Католической церкви в Узбекистане, Ташкент 2011, стр. 17.   
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воспоминаниям: «Омский 

приход, как и все 

сибирские приходы, 

занимает огромную 

площадь Степного генерал 

– губернаторства, 

состоящего из трех 

больших областей: 

Акмолинской с городами: 

Омск (столицей генерал - 

губернаторства), 

Петропавловск, Кокчетав, 

Атбасар и Акмолинск; 

Семипалатинской 

областью с городами: 

Семипалатинск 

(резиденция губернатора) 

Павлодар, Каркаралинск, 

Усть – Каменногорск, 

Зайсан; Смеречинская 

область в восточном 

Туркестане, с городами: 

Верный (Алматы), 

Лепсинск (Лепси), Копал, 

Пишепк (Бишкек), 

Джаркент, Пржевальск 

(Караколь). (…) Для того, 

что бы себе представить 

как велик Омский приход 

необходимо знать, что от 

Омска до Зайсана 1 300 

верст, до Верного 1 700, до 

Пржевальска 2 300».
43

 

1893 год Образование Омского католического прихода. 

Первым настоятелем омского прихода был 

назначен отец Леон Чудовский 

Омский приход относился 

к приходским церквям в 

«… прочих городах 

Российской империи, 

настоятели которых как 

самостоятельные 

кураты614 не подлежат 

введению деканатов». На 

практике это означало, что 

настоятели таких приходов 
зависели напрямую от 

митрополита 

Могилевского и сами 

имели большую долю 

                                                             
43 L. Czudowski, Parafia Omska I jej mieszkaocy, w: Missye katolickie 1903, czerwiec № 5,str. 130-131.   
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самостоятельности. Таких 

приходов в Российской 

империи насчитывалось 

32. Омский приход 

простирался на 1 100 000 

квадратных километров. В 

его состав входили: 

Степное генерал-

губернаторство 

(Акмолинская и 

Семипалатинская области), 

Змеиногорский округ и 

западная часть 

Барнаульского округа в 

Томской губернии.
44

 

1894–1897 В 1894–1896 гг. в городе находилось два 

католических священника (настоятель Лев 

Чудовский и викарий Иосиф Разводовский), а в 

1897 г. численность их выросла до трех 

(настоятель Ян Виткевич, Виктор Казановский 

и викарий Иосиф Разводовский). В 1899 г. 

Омский приход насчитывал 5 200 человек
45

 

Священники омского 

прихода по очереди 

посещали обширные 

территории прихода. 

1900 год По данным на этот год  на территории 

Акмолинской области проживало 27 

представителей католического духовенства. 

Двое из них проживали в городе Омске, один в 

деревне Петропавловского уезда, 9 

священнослужителей мужского пола и 15 

монахинь проживало в крестьянских селениях 

Акмолинского уезда
46

 

В начале XX века в Омске 

католический приход 

состоял примерно из 3 000 

человек 

Конец 

XIX 

начало 

XX века 

В конце XIX века в Западной Сибири 

Католическая церковь приобретает совершенно 

новый характер. Это новое обличие 

католицизма в Сибири впоследствии повлияет 

на его развитие и распространение. Изменения 

коснулись как количественного, так и 

качественного состава католического 

населения. Итак:  

 Растет массовая миграция граждан 

Российской империи неправославного 

вероисповедания. Этот процесс, начавшийся в 

середине XIX века, к концу столетия начинает 

прогрессировать. Добровольно в поисках 
лучших условий для жизни в Западную Сибирь 

стремятся немцы, латыши, литовцы, белоруссы 

 

                                                             
44 Direktorium Divini Officii Et Missatium pro Archidiocesi Mohiloviensi, Vilnae 1900, str.228.   
45 Обзор Акмолинской области за 1896 г., Омск 1898; Обзор Акмолинской области за 1897 г., Омск 1899.   
46 Обзор Акмолинской области за 1900 г., Омск 1901, с. 102  
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и т.д. Часть из прибывшего населения являлась 

по вероисповеданию католиками.  

 В это время изменяется облик Католической 

церкви в Сибири, теперь это уже церковь не 

каторжников и политических преступников, а 

свободных людей, которые могут свободно 

перемещаться, основывать новые поселки, тем 

самым расширяя приходскую сеть. Свободных 

граждан Российской империи обслуживали 

свободные священники, большая часть которых 

получила образование в Санкт-Петербурге. В 

конце XIX века Католическая церковь в 

Западной Сибири становится более 

динамичной. Вот как о сложившейся ситуации 

пишет Могилѐвский митрополит: «Проходили 

годы. Участники событий 1831 и 1863 гг. сошли 

с жизненной сцены. Выросло и пришло на 

смену новое поколение. Воспитанное в новых 

исторических условиях, оно выработало новое 

самопонимание, новое самопознание и свое 

отношение».562  

 Начиная с конца XIX века Католическая 

церковь в Сибири теряет свою 

мононациональную ориентацию. Хотя поляки-

католики и в дальнейшем будут составлять 

большинство, однако теперь к ним 

присоединяется большая группа немцев, 

латышей и литовцев.  

 В конце XIX – начале XX вв. большое 

количество католиков занимают важные 

позиции в среде сибирского общества. Вот 

несколько примеров: большая часть католиков в 

Омске работала на железнодорожной станции,  

другая часть прихожан Омского прихода 

занималась ремеслом.564 Особое место среди 

католиков занимали предприниматели565 и 

интеллигенция.566  

 В данный период времени изменяется также 

место расселения католиков. До конца XIX века 

в основной своей части римско-католическое 

население  селилось не в городах, а в деревнях. 

Это можно объяснить следующим: католики в 

конце XIX – начале XX века в основной своей 

массе были свободны в выборе места 

проживания, а их предшественники в Западной 

Сибири расселялись по деревням, чтобы 
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ограничить их контакты с Сибирской 

интеллигенцией и иметь над ними пристальный 

надзор полиции. Так, для поездки в город им 

требовалось особое разрешение.
47

  

 

 

1904 - 

1909 

Настоятель Омского прихода отец Ян Булло, 

составил список поселков относящихся к 

Омскому приходу одновременно указывая 

количество  прихожан:
48

 

Акмолинская область: 

Розенталь, Омского уезда – 392 человек 

Муртук, Омского уезда  - 487 человек 

Петропавловск – 312 человек 

Ганькино, Петропавловского уезда – 82 человек 

Келлеровка – 364 человек 

Стеселевка – 372 человек 

Село Черноярск, Дмитриевской волости, 

Кокшетауского уезда – 32 человека 

Село Вознесенское, Дмитриевской волости, 

Кокшетауского уезда – 93 человека 

Акмолинск – 24 человека  

Семипалатинская область : 

Павлодар – 26 человек 

Семипалатинск – 147 человек 

Каркаралинск – 16 человек 

Усть-Каменогорск – 25 человек 

Зайсан – 19 человек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Общая численность 

католического населения 

Омского прихода, согласно 

этому списку, составляет 5 

164 человека 

1910 год Выделение двух крупных экспозитур в 

Мариенбурге и Петропавловске. Формально они 

 

                                                             
47 M. Radwan, Католическая церковь на кануне революции. Сборник документов, Lublin 2003, стр. 417; Л. 
К. Островский, Поляки в Западной Сибири (1890–1930-е гг.), Новосибирск, 2011; Л.К. Островский, Поляки 
в Западной Сибири в конце XIX начале XX века, Новосибирск 2014; Л.К. Островский, Польское население 
Омска в конце XIX в начале XX века, Новосибирск 2014, стр. 236-248; Z. Łukawski, Ludnośd polska w Rosji 
1863-1914, Wrocław 1978, str. 70-71.   
48 РГИА Ф.821 Оп.125 Д.682 – Сведения о числе католиков по омскому Римско – католическому приходу 
Л.7-7Об.   
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принадлежали Омскому приходу и были его 

филиалами, но фактически оставались 

независимыми. 

 Самым отдалѐнным филиалом Омского прихода 

был город Семипалатинск. Впоследствии, после 

образования Мариенбургской экспозитуры, 

Семипалатинск стал филиалом 

Мариенбургского прихода.
49

 

История римско-

католического прихода в 

Семипалатинске 

начинается в XVIII в., 

когда в Семипалатинскую 

крепость был направлен 

польский гарнизон. 

Благодаря стараниям 

набожного командующего 

войсками был построен 

небольшой храм, 

посвященный Пресвятой 

Деве Марии. При этом 

храме работала воскресная 

школа. Также была 

построена католическая 

часовня на кладбище.50 
Священники из Омского 

прихода посещали 

Семипалатинск раз в год. 

Во время этих поездок 

священнослужители также 

посещали близлежащие 

филиалы Омского 

католического прихода. 

Вместе с 

Семипалатинском, в 

котором проживало 147 
католиков, обслуживались 

г. Каркаралинск (16 

католиков), г. Усть-

Каменогорск (25 

католиков), г. Зайсан (19 

католиков), г. Павлодар (26 

католиков)
51

 

Семипалатинск 

13 

февраля 

1913 

Семипалатинским прихожанам городские 

власти выделили участок под строительство 

костела 

Строительный комитет 

возглавлял отец А. 

Билякевич 

                                                             
49 J.P. Roux, Historia Turków, Gdaosk 2003, str. 237; А. Szczęsny, Dzieje Kościoła w Kazachstanie i Azji 
Środkowej, Gniezno 2012, str. 155.   
50 J.P. Roux, Historia Turków, Gdaosk 2003, str. 237; А. Szczęsny, Dzieje Kościoła w Kazachstanie i Azji 
Środkowej, Gniezno 2012, str. 155.   
51 РГИА Ф. 821 Оп. 125 Д. 682 Л. 7.   
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1 мая 

1913 

В Семипалатинске появился молитвенный дом, 

чертеж и план храма разработаны инженером 

Конрадом Даниловичем
52

 

 

1915 - 

1917 

В Семипалатинске находился отец Иосиф 

Шеда, военнопленный капеллан австрийской 

армии. 

 

1916 - 

1920 

В Семипалатинске проживает и служит отец 

Петр Кубилис
53

 

 

1920  Опеку над верующими в Семипалатинске 

принял на себя отец Чаплинский из 

Мариенбурга. 

 

1921 - 

1922 

Приход Семипалатинска приезжал курат 

Барнаульского прихода отец Антоний 

Жуковский 

 

1922 - 

1925 

Обязанности настоятеля на себя принял отце 

Михаил Бугенис из Омска. 

 

Петропавловск 

Конец 

XIX – 

начало 

XX 

В Петропавловске проживало около 300 

католиков, и с каждым годом их число 

стабильно возрастало 

Причиной появления 

католиков в Киргизской 

степи была добровольная 

эмиграция на свободные 

земли немцев-католиков. 

Основным местом 

переселения католиков 

был Кокшетауский уезд, в 

котором колонистам 

выделялось по 15 десятин 

земли на мужчину и 165 

рублей подъемных. 

Благодаря таким льготам 

за короткое время с 

Поволжья, основывая 

новые колонии, 

переселилось около 4 

тысяч католиков. 

Основным местом 

расселения католиков 

были следующие колонии: 

Келлеровка, Любимовка, 

Розовка, Олембай 

(Золотурн), Скологорск 

(Кракамуш), Стесселовка 

(Линеевка)
54

 
Во всех колониях были 

часовни. Единственным 

                                                             
52 РГИА Ф. 826, Оп. 1, Д. 2110 – Костел в Семипалатинске Л. 1-7 
53 РГИА Ф. 826 Оп. 1 Д. 2110 Л. 16.   
54 РГИА Ф. 826 Оп.1 Д. 1859 – Келлеровский молитвенный дом Омского прихода Л. 14-16.   
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поселком, в котором не 

было молитвенного дома, 

был п. Прекрасное 

(Тонкошуровка). 

Тонкошуровка находилась 

в 45 верстах от Келлеровки 

и в 120 верстах от 

Петропавловска. В 1915 г. 

деревня насчитывала 700 

католиков. Отдалѐнность 

от капеланий и отсутствие 

часовни сильно отразились 

на моральных ценностях 

верующих Тонкошуровки. 

Петропавловский капеллан 

так пишет в своем рапорте: 

«Это худшая местность в 

моральном отношении... в 

этих сибирских степях». 

Однако священник 

отмечает особую 

религиозную практику в 

месте, где не было 

часовни: «Единственным 

их местом молитвы 

является простой крест, 

поставленный возле дома, 

на улице. У этого креста, 

под открытым небом, 

собираются все жители, 

каждое воскресенье и по 

праздникам. Возле креста 

они молятся и поют 

набожные песни»
55

 

1901 год  Уполномоченные от католиков города 

Петропавловска - Станислав Вонсович, 

Константин Добровольский и Ромуальд 

Клопотовский обратились с ходатайством в 

Министерство Внутренних Дел о разрешении 

им устройства в городе Петропавловск 

молитвенного дома. 

Однако инициатива 

местных католиков 

ослабла, после того как 

прихожане сняли в аренду 

помещение, которое 

переоборудовали в 

часовню. Именно в этой 

часовне совершал 

богослужения отец 
Райунис. Часовня в 

арендованном помещении 

просуществовала с 1902 по 

1910 гг. Вопрос о 

                                                             
55 РГИА Ф. 826 Оп.1 Д. 1859 Л. 14-16.   
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строительстве церкви был 

повторно поднят в 1908 г., 

в этом же году 

администрация города 

передала бесплатно 875 

сажень земли под 

строительство церкви. Эта 

земля была освящена во 

время канонической 

визитации епископа Яна 

Цепляка. 

Для строительства церкви 

был организован комитет, 

председателем которого 

был выбран Е. 

Клольковский. 

Строительный комитет 

занимался не только 

инженерными вопросами, 

но и сбором средств и 

пожертвований на 

строительство храма. 

Дошедшие до нас данные 

свидетельствуют о том, что 

в 1908 году было собрано 

1750,73 рубля на 

строительство храма. 749 

Главными спонсорами 

выступили следующие 

семьи: Потасевич – 143,40 

рублей, К.И. Гецевич – 600 

рублей, от торгового дома 

Поклевский-Козелл было 

получено 200 рублей
56

 

4 – 5 мая 

1909  

2 мая епископ Ян Цепляк
57

 направился в Омск, 

покидая Челябинск один из отцов писал: «мы 

Прихожане 

Петропавловска старались 

                                                             
56 РГИА Ф. 826 Оп. 1 Д. 752 Л. 313.   
57 F. Rutkowski, Arcybickup Jan Cieplak, Warszawa 1934; B.Franciszek, ks., Arcybiskup Cieplak inasza młodzież, 
Detroit Mich 1926; A. Boudou, Stolica święta a Rosja, Krakow, 1928, tom I i 1930 t. II; B. Czaplicki, Ks. Konstanty 
Budkiewicz (1867-1923). Życie i działalnośd, Katowiece 2004; F. Domaoski, The Great Apostle of Russia, Servant 
of God, Archbishop Cieplak, Chicago 1954; J. Dunn Denis, The Catholic Church and the Soviet Government 1939-
1949, New York 1977; R. Dzwonkowski, Losy duchowieostwa katolickiego w ZSRS 1917-1939. Martyrologium, 
Lublin 1998; M. Janik, Dzieje Polakow na Syberji, Krakow 1928; M. Jastrzębski, Ks. Arcybiskup Jan Cieplak jego 
życie i czyny, Jersey City, N. Y. 1926: A. Kozyrska, Arcybiskup Edward Ropp. Zycie i działalnośd, Lublin 2004; J. 
Kucharzewski, Od białego caratu do czerwonego, Warszawa 1926: A. Kwiatkowski, Profanacja zwłok bł. 
Andrzeja Boboli, Krakow 1927: J. Ledit, Archbishop John Baptist Cieplak, Montreal, Palm Publishers 1964; J. 
Marcioczyk, Chwila osobliwa, Lublin 1919: J. Matelkiewicz, Pośmiertne wspomnienia pierwszego arcypasterza 
metropolji wileoskiej ś. p. ks. arcybiskupa Jana Cieplaka, Wilno 1926; Mc Cull agh Fr., w tłum. polskim K. 
Iłłakowiczowny, Prześladowanie chrześcijaostwa przez bolszewizm rosyjski, Krakow 1924; W. Meysztowicz, 
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прощаемся с ними как со старыми добрыми 

друзьями». По дороге Омск, отец епископ 

остановился в филиале омского прихода – 

Петропавловске. Во время своего пребывания в 

Петропавловске, был освящен краеугольный 

камень строящейся католической церкви, после 

чего была совершена торжественная Литургия 

во время которой, местные католики выслушали 

проповедь. После завершения мессы епископ 

Ян миропомазал около 150 человек. Викарным 

священником принимавших высоких гостей в 

Петропавловске, был отец Винцентий 

Чаплинский, который сопровождал епископа с 

Кургана. После завершения торжественных 

мероприятий отец Винцентий вместе с 

делегацией отправился в Омск.58 

всеми силами построить 

дом для священника, 

понимая, что это могло бы 

ускорить его переезд в 

Петропавловск. Верующие 

понимали, что присутствие 

священника в 

Петропавловске не только 

скажется на моральном 

духе прихожан, но также 

ускорит возведение 

католического храма. В 

документах можно 

отследить, что дом для 

священника был построен 

в нагорной части по 

Вознесенскому проспекту 

рядом с Городским 

общественным садом 

напротив квартала № 265 

по главной улице. 

Площадь участка 

составляла 25*32,5 сажен – 

то есть, в общей сложности 

812,5 квадратных сажен
59

 

1910 год  В Петропавловской экспозитуре проживало 

около 3 тысяч католиков, в 1912 году более 6 

тысяч католиков. 

Первым священником, 

служившим в 

Петропавловске, был 

Иосиф Райнец.
60

 Умер отец 

                                                                                                                                                                                              
Gawędy o czasach i ludziach, Londyn 1982; J. Mioduszewski, Wrażenia z procesu arcybiskupa Cieplaka i 14 
księży w Moskwie 20-25 marca 1923 roku, Warszawa 1923; F. A. Ossendowski, Lenin, Poznao 1930; St. 
Ostrowski, Ś.p. ksiądz prałat Budkiewicz na tle walki w obronie Kościoła katolickiego i wiary świętej, Warszawa 
1929; J. Schnurr, Die Kirchen und das religiose Leben der Russlanddeutschen. Katholischer Teilaus 
Vergangenheit und Gegenwart des Katholizismus in Russland, Stuttgart 1980, str. 305-409., T. Skalski, Terror i 
cierpienie. Kościoł katolicki na Ukrainie 1900 - 1932. Wspomnienia. Opracowanie, wstęp, przypisy, indeksy oraz 
wybor aneksow i fotografi i ks. J. Wołczaoski, Lublin-Rzym-Lwow 1995; H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu, 
Warszawa 1993; F. Sznarbachowski, Życie i czyny ś. p. arcybiskupa Jana Cieplaka, Brooklyn N. Y. 1926; J. 
Wasilewski, Arcybiskupi i administratorowie archidiecezji mohylewskiej, Krakow 1924; J. Wasilewski, W 
szponach Antychrysta, Krakow 1924; S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, 
Warszawa 1992; J. Zdanowski, Seminarjum duchowne w Kielcach, Kielce 1927; J. Zdanowski, Z walki o wolnośd 
Kościoła pod zaborem rosyjskim, Kielce 1925; M. Ździechowski, Walka o duszę młodzieży, Wilno 1927; 
C.Козлов, Прелат Константин Ромуальд Будкевич. Кровь Мучеников есть семья Церкви, Москва 1999.   
58 Wiadomości Archidiecezjalne, 1909 nr. 10 str. 14-17. 
59 РГИА Ф. 826 Оп.1 Д.752 Л. 318.   
60 Отец Иосиф родился в 1835 г. в дворянской семье в Ковенской губернии. Окончил духовную 
семинарию в Тельшеве в Жмудской епархии, рукоположен в 1856 г. В 1863 г. за призыв крестьян к 
участию в восстании, был сослан на каторгу в Иркутскую губернию. После каторги был сослан в Тунку. 
Зарабатывал на жизнь производством свечей. Освобожденный из-под стражи в Тунке, был направлен в 
Пермскую губернию. 30 июня 1875 г. отправлен этапом из Иркутска в Пермь. В 1876 г. проживал в 
Соликамске, в 1880 в Шардыньске. В 1883 году переехал за Урал и до 1891 г. находился в Кургане. После 
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Райнец в возрасте 62 лет в 

1893 году в 

Петропавловске, где и был 

похоронен.  

1910 год Капелланом в Петропавловск был назначен отец 

Иосиф Сенвайтис 

До 1914 г. он находился в 

Келлеровке, ибо на тот 

момент в Петропавловске 

не было условий для 

проживания священника, а 

после 1914 г. отец 

Сенвайтис поселился в 

Петропавловске и жил там 

до 1922 года. 

1922 год Душепопечительские обязанности 

Петропавловской экспозитуры были переданы 

Тобольскому курату отцу Иосифу Якштису. 

После отъезда отца Иосифа, обязанности 

капеллана Петропавловска принимает на себя 

администратор Омского прихода отец Михаил 

Бугенис. 

 

Келлеровка 

1910 - 

1920 

Петропавловскую экспозитуру можно разделить 

на два больших центра, в которых развивалась 

католическая община. Это были Петропавловск 

и Келлеровка, с близлежащими поселками. 

Келлеровский филиал был 

своеобразным, 

уникальным местом. 

Одной из причин, которая 

делала этот приход 

исключительным, было то, 

что у самого 

Келлеровского прихода 

образовалось большое 

количество филиальных 

поселков. Филиалы 

филиалов появлялись из 

новых поселенческих 

колоний, основанных 

немцами-переселенцами в 

конце XIX – начале XX 

веков.  

 Одним из самых близлежащих филиалов была  

                                                                                                                                                                                              
получения позволения от властей нести службу отец Иосиф с 1891 по 1893 гг. работал викарным 
священником в Омске и в это же время исполнял функции капеллана Петропавловска. В обязанности 
отца Райнца входило посещение прихода в Кургане. Умер в Омске 18 октября 1893 г. в возрасте 62 лет, 
согласно другим данным – в 1893 г. в Петропавловске. Причиной смерти было заражение крови. 
Чувствуя близкую смерть отец Ранц исповедовался и умер спокойно смертью. Отец Иосиф был очень 
теплым и добрым человеком, с покладистым характером. Он делился со своими прихожанами 
последними копейками и одеждой. В знак благодарности Петропавловские католики очень любили отца 
Райнца. На его похороны в Петропавловске пришли не только католики но, а так же все люди которые 
знали отца. На похороны успел приехать отец Винцентий Моисей, который вместе с отцом Райнцем 
учились вместе в семинарии 
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Розовка. Она располагалась в 3-х верстах от 

Келлеровки. В своем рапорте отец Сенвайтис 

описал ее следующим образом: «Проживает 

около 500 душ; большая часть из них родом из 

Самарской губернии. За время моего 

пребывания жители построили большую 

часовню длиной 12 и шириной 5,5 сажен, 

крыша покрыта жестью; внутри и снаружи 

часовня отштукатурена. В часовне имеется два 

колокола, весом в 4 и 2 пуда – выглядят 

впечатляюще, гораздо лучше, чем в Келлеровке. 

Церковных принадлежностей, необходимых для 

служения литургии, еще нет»
61

 

 Любимовка, следующий филиал, находилась в 

10 верстах от Келлеровки. В ней, согласно 

рапорту Сенвайтиса, проживало около 400 

человек, почти все прибыли сюда из 

Екатеринославской губернии. Большинство 

людей жили очень бедно, но эта бедность не 

мешала им сосуществовать между собой в 

дружбе и согласии. Часовни в Любимовке не 

было, однако была частная начальная школа, 

построенная около 1910 г., которая исполняла 

функции часовни. Прихожане собирались в 

школе-часовне каждое воскресенье на 

совместную молитву. Отец Сенвайтис отмечал в 

своем рапорте, что моральное состояние и 

духовность жителей Любимовки гораздо выше 

других колоний
62

 

 

 Деревня Золотурн располагалась в 45 км от 

Келлеровки. В ней проживало около 800 

человек, почти все прибыли из Самарской 

губернии. Люди, живущие в Золотурне, очень 

добрые и набожные. Отец Сенвайтис 4 раза в 

год посещал эту колонию и отмечал, что во 

время каждого его приезда все жители 

приступали к таинству исповеди. Жители 

Золотурна около 1910 г. построили себя 

молитвенный дом из самана и накрыли его 

досками. В этой часовне были все необходимые 

предметы для совершения богослужения и 

таинств. Согласно рапорту, прихожане начали 

строить дом для священника, который должен 

был быть освящен осенью 1915 г. Удалось ли 

это прихожанам, к сожалению, нам неизвестно. 

После строительства дома верующие обещали 
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собрать деньги и просить канцелярию о 

выделении им священника. Однако 

сложившаяся политическая ситуация 

перечеркнула планы верующих
63

 

 Стесселовка (Линеевка) расположена в 95 

верстах от Келлеровки и в 150 верстах от 

Петропавловска. Колонизация этой территории 

началась в 1898 г. В Стесселовке проживало 

около 700 человек. Колонисты прибыли в 

Стесселовку из Херсонской и 

Екатеринославской губерний. До 1909 г. в 

Стесселовку два раза в год приезжал настоятель 

Омского прихода. В 1908 г. была построена 

часовня из самана. В часовне имелись все 

необходимые предметы для богослужения. При 

выходе из часовни располагалась деревянная 

колокольня с двумя колоколами 6 и 2 пудов 

веса. В 1914 г. был залит больших размеров 

фундамент под новую часовню, однако 

строительство приостановилось.
64

 

 

 Баронск (Маркс) был одной из самых 

отдаленных колоний, он располагался в 150 

верстах от Акмолинска и в 650 верстах от 

Петропавловска. Все переселенцы были родом 

из Самарской губернии. В 1914 г. была 

построена большая часовня из самана, с 

крышей, сделанной из глины. В 1915 г. в 

часовне не было пола, алтаря и церковных 

предметов, необходимых для богослужения. 

Перед молитвенным домом расположено на 

козлах два маленьких колокола.
65

 

 

 Новоузенск, последний филиал 

Петропавловского прихода, находился в 200 

верстах от Акмолинска и в 740 верстах от 

Петропавловска. Колонисты прибыли в 

Новоузенск из Самарской и Саратовской 

губерний. Часовня, которая имелась в этом 

поселении, была построена перед 1914 г. 

Молитвенный дом был возведен из самана, 

крыша сделана из глины.
66

 

 

1910 После канонической визитации епископа Яна 

Цепляка, и тщетных стараний создания 

отдельной сибирской епархии в с центром в 

Томске, епископ Цепляк решил создать на 

 

                                                             
63 РГИА Ф. 826 Оп.1 Д.1856 Л. 35.   
64 РГИА Ф. 826 Оп.1 Д.1856 Л. 36.   
65 РГИА Ф. 826 Оп.1 Д.1856 Л. 37.   
66 РГИА Ф. 826 Оп.1 Д.1856 Л. 38.   



Хронологическая таблица истории Католической церкви в Казахстане 

территории Сибири и Дальнего Востока три 

деканата: Омский, Томский и Иркутский.  

10 июня 

1910 года 

Дата создания омского деканата В декрете читаем: 

«Учредить в виду 

облегчения церковного 

управления Омский 

деканат со включением в 

состав его костелов: 

Омского, Тобольского, 

Тюменского, 

Екатеринбургского, 

Челябинского, 

Курганского, 

Келлеровского, 

Мариенбургского, 

Кустанайского и прочих 

в Тургайской области – и 

строящегося костела в 

Петропавловске, равно 

как и могущих возникнуть 

костелов в приделах 

вышеуказанных приходов. 

Я назначаю Вашего 

Высокопреподобия 

деканом названного 

деканата, с оставлением в 

ныне занимаемой 

должности»
67

 

 Первым омским деканом назначен отец 

Александр Билякевич 

В состав деканата вошли 

Степное генерал-

губернаторство с 

Акмолинской и 

Семипалатинской 

областями, Тобольская 

губерния, Тюменская 

область, Зеленогорский 

уезд Томской губернии, 

Челябинский уезд 

Оренбургской губернии, 

уезды Екатеринбургский, 

Ирбитский, Камышовский, 

Шардинский, 

Верхотуринский Пермской 

губернии. 

Кустанайский приход омского деканата 

1903 – 

1904  

Немецкие колонисты - католики получили от 

государства земельные наделы в Кустанайском 

Первоначально 

Кустанайский приход 
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уезде, после чего на эти земли приехало около 6 

тысяч католиков из Херсонской и 

Екатеринославской губерний 

представлял собой 

капелланию, в которой 

служили священники из 

Тираспольской епархии (на 

это сказывалось немецкое 

происхождение католиков 

данного региона). Однако 

формально Кустанайский 

приход был филиалом 

прихода в Челябинске, а с 

1918 г. – самостоятельным 

приходом в составе 

Омского деканата. 

Территория прихода 

простиралась на всю 

Тургайскую область 

площадью около 440 тысяч 

кв. км 

1903 – 

1906  

В этот период два раза в год католиков в 

Кустанайском приходе посещал отец Томаш 

Пашкевич из Челябинска. 

 

1909 – 

1911  

После отъезда отца Пашкевича с 1909 по 1911 

гг. Кустанайский приход посещал отец Кароль 

Гопфауф из Тираспольской епархии
68

 

 

1911 – 

1912  

В данный период времени в приходе служил 

отец Сикст Буткис, переведенный на эту 

должность из Волгоградского костела
69

 

 

1912  В Могилевской архиепархии чувствовался 

недостаток священников, особенно 

священников хорошо знающих немецкий язык, 

поэтому епископ Стефан Денисевич обратился 

за помощью к Тираспольскому епископу, 

который направил в Тургайскую область в 1912 

г. двух капелланов: Отец Иосиф Вольф 

проживал в филиале кустанайского прихода в 

поселке Нелюбинский и был «администратором 

всех римско-католических молитвенных домов 

Тургайской области», а отец Адам Гарейс1147 

проживал в самом Кустанае. 

 

Копал и Верный (Алма - ата) 

1897 год Количество католиков в Туркестанском Крае 

около 20 тысяч человек.  

Присоединѐнный в 

середине XIX  века 

Туркестанский Край, с 

религиозной точки зрения 
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был территорией 

заселенной мусульманами. 

Ватикан относился к этим 

землям как  к землям 

миссии, и они 

непосредственно 

подчинялись Конгрегации 

Евангелизации Народов.   

В 1881 - 

1883 

Туркестанский Край и Смеречинскую область 

обслуживали католические миссионеры из 

Китая. 
70

 

 

1883 год  Туркестанский Край вернулся введение 

Омского капеллана.  

 

1883 год Отец А. Богуш посещает Смеречинскую 

область 

 

1887 - 

1897 

 Туркестанский Край обслуживали капелланы 

приезжающие с Кавказа.   

Чаще всего это были 

викарные священники из 

костела Петра и Павла в 

Тбилиси. Около 5 месяцев 

занимало священником 

объезд Среднеазиатских 

католиков.  

1901 год Полная юрисдикция над Туркестанским Краем 

переходит на Митрополита Могилевского (с 

центром в Санкт - Петербурге) 

Священником 

проживающим на месте 

после реформы, был 

назначен отец Юстиниан 

Пронайтис. В 1902 – 1918 

годах данная территория 

была самостоятельным 

приходом.  

 1918 год  Образование Туркестанского деканата Первым деканом был 

назначен отец Рутенис 

Копал 

1905 год В этом году построена и посвящена часовня в 

Копал, Смеречинской области.  

Освятил отец Пранайтис. В 

городке проживало около 

100 католиков, 

большинство военные.  

Верный 

1886 году Верный посещает отец Валериан Громадский из 

Омска 

 

1905 год  Отец Пранайтис освятил часовню. Земля, около 

150 сажень, была закуплена на средства 

прихожан и отца Ф. Сенчековского в конце XIX  
века.   

 

1923 год  В этом году часовня была продана, так как В 1922 году было 21 
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находилась в плохом техническом состоянии, 

католиков к тому времени почти не было (после 

заключения Рижского мира 1921 году, большая 

часть поляков вернулась на родину)
71

 

католик, большинство из 

которых собиралось 

вернуться в Польшу 

Лепсинск 

1905 год В этом году в Лепсинске (Смеречинская 

область) была построена и освящена часовня
72

 

 

После октябрьского переворота 1917 года 

 После Октябрьского переворота и установления 

власти большевиков для Католической церкви в 

России начался тяжелый период. Советское 

правительство, провозгласив идеи коммунизма, 

объявило о строительстве новой модели 

общества, в котором нет места на религиозные 

убеждения. Отношения государства с 

Католической церковью, резко ухудшились и 

основывались на марксистской концепции 

отделения церкви от государства. 

Первые циркуляры и 

декреты большевиков, 

изданные непосредственно 

после захвата ими власти в 

стране, были направлены 

против религии, церкви, 

священнослужителей и 

верующих. Политика 

советской власти с первых 

же дней была направлена 

на то, чтобы устранить 

церковь из всех сфер 

жизни. Кроме 

административных и 

законодательных мер 

большевики, для 

достижения своей цели – 

ликвидации религии – 

использовали террор
73
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1 декабря 

1921  

Поскольку Сибирь после Октябрьского 

переворота и последовавшей за ней 

гражданской войны оказалась почти не 

доступной для церковного руководства 

Могилѐвской архиепархии, Рим образовал 1 

декабря 1921 г., самостоятельный, не 

подчинявшийся епархии, апостольский 

викариат Сибири. 

 

1923 год  Апостольский викариат Сибири, согласно 

официальному каталогу, в 1923 г. состоял из 

пяти деканатов: Томского, Омского, 

Иркутского, Ташкентского и 

Владивостокского
74

   

Территориально в 

апостольский викариат 

Сибири входили: приходы 

Западной и Восточной 

Сибири, а также Средней 

Азии. Количество 

верующих в разных 

источниках разное: от 75 

тысяч до 101 140 

верующих.
75

 

1923 год Омский деканат состоял из 9 приходов: Омск, 

Ишим, Кустанай, Озерный, Курган, 

Мариенбург, Петропавловск, Тобольск, 

Тюмень.   

Только в Омске и Кустанае 

в данное время проживали 

священники. В Омске – 

отец – декан – Михаил 

Бугенис в Кустанае отец 

настоятель Иосиф Вольф и 

его викарный Адам Гарайс  

17 

декабря 

1924 года  

Назначен Апостольский викарий – 

францисканец, опытный миссионер отец Герард 

Петровский
76

 

 

                                                                                                                                                                                              
Wasilewski, Biskup Zygmunt Łozioski 1870-1932, w: Gazeta Poranna, Poznao 1924; S. Patek, Raporty i 
korespondencja z Moskwy (1927-1932), Warszawa 2010; A. Starodworski, Tragedia cerkwi prawosławnej, 
Warszawa 1934; M. Iwanow, Pierwszy wsród Ukrainy. Polacy w Związku Radzieckim 1921 – 1939, Warszawa – 
Wrocław 1991; О. Галит, Религиозная политика советского государства по отношению к Русской 
православной церкви в конце 1920 – в 1930 – е гг. (На материалах Западной Сибири), Омск 2002; S.Cat – 
Mackiewicz, Myśl w obcęgach. Kraków 2012; A. Poninski, Zagadnienia religii w ZSSR, Moskwa 1930; A. Około-
Kułak, Kościól w Rosji dawnej, obecnie i w przyszłości, Kraków 1928. Archiwum Akt Nowych, Ambasada RP w 
Moskwie sygnatura 70; Ambasada RP w Waszyngtonie, sygnatura 828; Konsulat generalny RP w Monachium, 
sygnatura 47; Poselstwo RP w Atenach, sygnatura 207; Ambasada w Paryżu, sygnatura 249; J. Lubecki, ZSRR a 
Kościół katolicki, Londyn 1949; D. Kołpinski, Początki Katolicyzmu Wschodniego Obrządku w Rosji, w: Kościół 
katolicki w Rosji: materiały do jego historii i organizacji, Warszawa 1932; A. Wiśniewski, Stosunek paostwa do 
Kościoła w ZSRR, Wilno 1938; H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu. Papiestwo wobec komunizmu (1917-
1991), Warszawa 1993; M. Mróz, W kręgu dyplomacji watykaoskiej : Rosja, Polska, Ukraina w dyplomacji 
watykaoskiej w latach 1917-1926, Toruo 2004; Mac Cullagh Fr., Prześladowanie chrześcijaostwa przez 
bolszewizm rosyjski, Kraków  1924; S. Ostrowski, Ś. p. ksiądz prałat Konstanty Budkiewicz : na tle walki w 
obronie Kościoła katolickiego i wiary świętej, Warszawa 1929.   
74 Directorium officii Diviniас Missarum Archidiocesis Mohiloviensis, Petropolis, 1923.   
75 R. Dzwonkowski, Kościoł katolicki w ZSSR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997, str. 49; Directorium officii 
Diviniас Missarum Archidiocesis Mohiloviensis, Petropolis, 1923.   
76 C. Bogdalski, Misje polskich OO. Bernardynów, Kraków 1926, str. 26-31; K. Kapitaoczyk, Udział Polski w dziele 
misyjnem: szkic historyczny, Poznao 1933,str. 101-102; K. Kapitaoczyk, Udział Polski w dziele misyjnem: szkic 
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30 года  Особенно тяжелым периодом для Католической 

церкви в СССР и в Казахстане, был период 

Большого Террора. После ужесточения 

законодательства СССР в отношении религии 

после 1929 года, Советское государство ведет 

открытую борьбу с католиками, священниками, 

а так же с церквями и часовнями (которые 

уничтожаются либо превращаются в музеи 

атеизма и клубы.) 

 

12 

октября 

1937 года  

Был расстрелян последний Апостольский 

викарий Сибири – отец Антоний Жуковский.
77

 

После этого на территории Казахстана не 

осталось не одного живого католического 

священника. Структуры церкви были 

разрушены, верующие напуганы, священники 

расстреляны либо находились в заключении. 

Начинается новый период Католической церкви 

в СССР – катакомбная церковь.  

 

Весна – 

Осень 

1936 года  

Начинается период массовых депортаций. На 

территорию Казахстана из Украины 

депортировано около 70 тысяч поляков и 

немцев большинство, из которых были 

католического вероисповедания. 
78

 

Депортированные 

католики привезли с собой 

иконы, молитвенники и 

литургические книги. 

Ситуация в которую 

                                                                                                                                                                                              
historyczny, Poznao 1933,str. 146-147; G. Piotrowski, Syberja pod względem religijnym, w: «Głos Narodu», 
Kraków 1927.   
77 В. Ханевч, Католики в Кузбассе (XVII – XX вв.) очерк истории, материалы, документы, Кемерово 
2009, стр. 143.   
78 Этой депортаций еще не посвящено отдельного монографического исследования, однако стоит 
отметить, что в различных исторических исследованиях данной теме отведено должное место: В. 
Деннихаус, В тени «Большого брата». Западные национальные меньшинства в СССР 1917-1938 гг., 
Москва 2011; Сталинские депортации 1928 – 1953, Москва 2005; П. Полян, Не по своей воле... История 
и география принудительных миграций, Москва 2001; Т. Мартин, Империя "положительной 
деятельности". Нации и национализм в СССР, 1923-1939, Москва 2011; Н. Бугай, «По сведениям НКВД 
были переселены…», Киев 1992, Н. Бугай, Сталин  - Л. Берии: «Их надо депортировать …», Москва 1992, 
Н. Бугай, Л. Берия - И. Сталину: «Согласно Вашему указанию…», Москва 1995; Н. Бугай, Депортация 
народов в Советском Союзе, Нью – Йорк 1996; Н. Бугай, Поляки России: поиск истины (принудительное 
переселение, возвращение, судьбы), Москва 2013; Н. Бугай, Народы Украины в «Особой папке 
Сталина», Москва 2006;  Реабiлiтованi iсторiэю, Житомир 2015, стр. 9-22; Г. Стронський, Злет i падiня. 
Польський нацiональний район в Украiнi у 20-30-mi роки, Тернопiль 1992; M. Bugaj, “Specjalna teczka 
Stalina” deportacije I reemigracja Polaków, Zeszyty Historyczne nr 107, Paryż 1994; G. Hryciuk, Patria in exsilio? 
Masowe deportacje radzieckie do Kazachstanu w latach 30 – 50 XX wieku, w: Polacy w Kazachstanie. Historia i 
współczesnośd. Wrocław 1996, s. 211- 239; H. Strooski, Deportacje polskej ludności z Ukrainy do Kazachstanu w 
1936 r. Przyczyny, przebieg, skutki, w: Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesnośd. Wrocław 1996, s. 239- 
247; Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939, Warszawa 1991; M. Iwanow, 
Zapomniane ludobójstwo. Polacy w paostwie Stalina „Operacja polska” 1937–1938, Kraków 2014; H. Strooski, 
Represje stalinizmu wobec ludności polskiej na Ukrainie w latach 1929–1939, Warszawa 1998; Z. Jasiewicz, 
Polacy z Ukrainy w Kazachstanie. Etnicznośd a historia, Lud, t. 75, 1992; H. Strooski, 75 lat temu na Ukraine..., 
w: Przegląd Wschodnioeuropejski, nr 4, 2013, s. S. Szynkiewicz, Polacy w Kazachstanie. Swiadomośd etniczna i 
stosunki z obcym, w; Etnografia polska, t. XL, 1996; 89-121; А. Жаркенова, Социально – демографическое 
развитие населения Северного Казахстана во второй половине XIX- начале XXI в. Минск 2017; Н. Абуов, 
Депортации народов в Казахстан в 1936-1957 гг. (на материалах Северо – Казахстанской и Кокчетавской 
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поставило из Советское 

государство еще более 

укрепило их веру. 

Вечерами, при закрытых 

окнах в домах проходили 

молитвенные бдения. 

Священников не было. 

Таинства (крещения, 

брака) и обряды 

(погребения, 

благословения) уделяли 

старшие авторитетные 

старейшины.    

1940 - 

1941 

17 сентября 1939 года Советский Союз напал на 

Польшу и анкетировал Восточные воеводства 

Польской Республики около 51 % всей 

территории, на которой проживало около 13 

миллионов граждан Польши. Начался период 

советизации и террора.  В четырех депортациях 

(10 февраля 1940, 13 апреля 1940, май – июнь 

1940б и июнь 1941 года) Казахстан, Сибирь и 

Далекий Восток было депортировано более 320 

тысяч польских граждан – большая часть из 

которых - была католического 

вероисповедания.
79

  

Депортированные 

католики, несмотря на 

брутальное отношение к 

ним сотрудников НКВД, 

привезли с собой в 

Казахстан и Сибирь, 

молитвенники, иконы, 

песенники. В апрельской 

депортации в Казахстан 

добровольно вместе со 

своими верующими 

отправился священники – 

Тадеуш Федорович. Отец 

Федорович, несмотря на 

возможность эвакуации из 

Казахстана вместе с 

                                                                                                                                                                                              
областей), Караганда 2008; З. Марданова, Государственная политика принудительных переселений в 
Казахстан в 20-30 – е гг. XX в., Алматы 2007; В степи далекой: Поляки в Казахстане, ; red. M. Gawecki i J. 
Jaskulski - Алматы - Poznao, 2006-2007; Из истории поляков в Казахстане. 1936-1956 гг. : Сборник 
документов, Алматы 2000; Ж. Кадыралина, Депортированные в Казахстан народы: история и 
современность: на материале Атырауской области, Алматы 1999; Е. Шепель, История судеб из уст 
очевидцев, Алматы 2013. 
79 Имеется богатая литература данной темы: A. Głowacki, Deportowani w latach 1940 – 1941, w: Polska 1939 
– 1945. Straty osobowe i ofiary represji po dwiema okupacjami. Pod red. W. Materski i T. Szarota, Warszawa 
2009, str. 238 – 246; A. Głowacki, Deportacje obywateli polskich do Kazachstanu i ich osiedlenie w latach 1940 -
1941, w: Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesnośd. Wrocław 1996, str. 291- 308; S. Ciesielski, Polacy w 
Kazachstanie w latach 1940 – 1946, Wrocław 1996; S. Ciesielski, Liczebnośd zesłaoców polskich w Kazachstanie 
1940 – 1946, w; Dzieje Najnowsze, 1993, 4, str. 75 – 89; Ciesielski S., Hryciuk G., Srebrakowski A., Masowe 
deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej, Wrocław 1993; Zaroo P. Ludnośd polska w Związku 
Radzieckim w czasie II wojny światowej, Warszawa 1990; A. Gurjanow, Cztery deportacje 1940 1941, Karta nr 
12, 1994, str. 119-125; В. Земсков, Спецпоселенцы 1930 – 1960, Москва 2005;  А. Э.Гурьянов, Польские 
спецпереселенцы в СССР в 1940-1941 гг., в: Репрессии против поляков и польских граждан. гл. ред. А. Б. 
Рогинский. Москва 1997; А. Э. Гурьянов, Масштабы депортации населения вглубь СССР в мае-июне 
1941 г. в: Репрессии против поляков и польских граждан. гл. ред. А. Б. Рогинский. Москва 1997; П. М. 
Полян,  Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР, Москва 2001; Н. 
Бугай, Л. Берия - И. Сталину: «Согласно Вашему указанию…», Москва 199 
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Армией Генерала 

Владислава Андерса в 1942 

году, остался, что бы до 

1946 года служить 

оставшимся в Казахстане 

католикам. 
80

 

30 июля 

1941 год 

После подписания соглашения Сикорский – 

Майкий, в СССР из депортированных польских 

граждан началось формирование Армии под 

предводительством Генерала В. Андерса. Во 

время переговоров, обсуждалась так же тема 

религиозной опеки  вступающих в армию 

католиков (и верующих других конфессий). 

Советская сторона согласилась на 

восстановление структур католической церкви 

внутри создаваемой армии, но  всячески 

препятствовала контакту священников с 

гражданским населением.  

Генерал В. Андерс 

назначил священника 

Влодимира Ченьскего на 

должность капеллана 

создаваемой армии 

(предложенные епископом 

Гавлиной священники к 

этому времени были 

расстреляны).
81

 

19 апреля 

1942 – 

октябрь 

1942 

Епископ Юзеф Гавлина посетил СССР (в том 

числе Казахстан). Епископская визитация, 

сосредоточилась на военных формирования, 

хотя если только была возможность, епископ 

встречался и уделял таинств мирным жителям – 

католикам, которых встречал во время своего 

визита.  

Во время своего визита 

Епископ миропомазал 11 

тысяч солдат и около 1 500 

детей.
82

 

Ноябрь 

1941 года 

 В Армии Андерса служил 28 капелланов. 
83

  

3 июня 

1942 года  

Согласно донесению посла С. Кота в СССР 

находиться 54 священника: 39 в армии 15 

занималось духовной опекой гражданского 

населения. 
84

 

В Семипалатинске служил 

отец Тадеуш Федорович, в 

Кутонайской области отец 

Луцина Лушчцкий, в 

Актюбинской области Ян 

Капуста SDB, в 

Алмаатинской области Ян 

Пшыбыш MIC.
85

 Отец 

Луциан Лушчцкий так 

писал в своих 

воспоминаниях: «… Мой 

объезд могу смело назвать 

                                                             
80 Ks. T. Fedorowicz,  Drogi Opatrzności,  Lublin 1991-2007; I. Broszkowska,  Szczęśliwe życie.  Opowieśd o 
księdzu Tadeuszu Fedorowiczu, Warszawa 2018 
81 Z. S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu 1939-1943, Londyn 1991; T. Madała, Polscy księża katoliccy w 
więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r. Materiały do słownika biograficznego, Lublin 1993 
82 J. Gawlina, Wspomnienia, Katowice 2004; Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle 
dokumentów, red. J. Myszor, D. Bednarski, Katowice 2015 
83 Z. Waszkiewicz, Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej, Toruo 2000, s. 286 - 290 
84 S. Kot, Listy z Rosji do generała Sikorskiego, Londyn 1956, s. 329; J. Odziemkowski, Służba duszpasterska 
wojska polskiego 1914–1945, Warszawa 1998;  
85 M. Gawęski, J. Jaskulski W stepie dalekim. Polacy w Kazachstanie. Poznao – Almaty 1997, str. 75 
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триумфом веры и польских 

обычаев. С Каким 

счастьем, прямо с 

энтузиазмом, принимали 

везде польского 

Священника, невозможно 

описать. (…) 

Богослужения, 

организованные для 

поляков, притягивают 

также десятки русских, 

которые были прямо – таки 

счастливы, что после 

стольких лет могут 

выполнить свои желания, 

принять святые Таинства, 

окрестить детей…конечно 

же, в порядки очереди. 

Даже казалось бы 

неверующие люди часто 

находили в эти дни свою 

веру. Дремлет эта вера в 

глубинах русской души и 

ждет только искры, 

дающей освобождение. Во 

время моего объезда я 

попал в поселок, где жили 

почти одни немцы, среди 

них несколько польских 

семей. Немецкие католики 

приняли меня 

необыкновенно сердечно. 

(…) Я пробыл там пять 

дней. Глядя на их живую, 

свежую веру, мне казалось, 

что я переживаю первые 

века христианства и жизнь 

первых христиан.»
86

 

1941 - 

1942 

Массовая депортация немцев в Казахстан  Депортировано около 

110 000 тысяч человек, 

часть из которых были 

католического 

вероисповедания
87

 

По 1945 Основываясь на статистических и  

                                                             
86 M. Gawęski, J. Jaskulski W stepie dalekim. Polacy w Kazachstanie. Poznao – Almaty 1997, str. 75 
87 Л.А. Бургат,  Влияние массовых депортаций и трудовых мобилизаций на формирование Караганды 
как центра католической веры СССР, в: Этногеографические процессы в Казахстане и сопредельных 
территориях. Усть – Каменногорск, 2007 стр. 59-69. 
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году  демографических данных можно с большой 

долей уверенности предположить, что в 

послевоенное время на территории 

современного Казахстана проживало около 200 

тысяч католиков
88

 

1954 год  Ссылка в Караганду блаженного отца 

Владислава Буковинского – Апостола 

Казахстана
89

 

Отсутствие  священников 

способствовало развитию 

ответственности 

верующих, их 

самоорганизация и 

желание передать основы 

веры и религии своим 

детям. Отец Владислав 

подчеркивает, что вера 

является для поляков 

способом сохранить свои 

традиции и свою 

национальную 

идентичность. Особое 

задание в передачи веры и 

традиций лежит на 

старшем поколении, 

которое зачастую еще в 

течение большей части 

своей жизни имели 

регулярную  духовную 

жизнь. Своим личным 

примером старшее 

поколение прививало веру 

и язык через молитву, 

стоит отметить, что 

молитвам и религиозным 

песнопениям всегда учили 

только на родном языке. 

Если говорить об участии 

верующих на мессе то в 

«воспоминаниях» находим 

следующие данные, 

касающиеся Караганды. В 

воскресенье на мессу 

приходит не менее чем 100 

человек, в будний день это 

число не превышает 50 
человек. Отец отмечает что 

                                                             
88 Л.А. Бургат О, Значении «Евхаристических женщин» для сохранения католической веры в СССР 40 – 80 
года XXвека, Из истории католической церкви в Казахстане. Усть – Каменногорск, 2012 стр. 61 
89 W. Bukowioski , Wspomnienia z Kazachstanu,  O. Serafin Alojzy Kaszuba OFM Cap, Zapiski z Kazachstanu, 
Biały Dunajec – Ostróg 2006 
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католики, которых он 

окормляет не часто бываю 

на мессе где то раз в месяц, 

за то большой процент 

присутствующих на мессе 

приступает к святому 

причастию.
90

 

50 – 60 

года  

Миссионерская деятельность: епископа 

Александра Хиры, отца Серафима Кашубы,
91

 

отца Иосифа Кучинского, Бронислава 

Джепецкого, Александра Зарицкого,
92

 отец 

Михаил Стонец, отец Александр Штауб, отец 

Михаил Бенгас (Бендас), отец Франц 

Адомайтис, отец Стефан Пришляк, отец 

Николай (Иосиф) Шабан 

После смерти Сталина и 

объявленных амнистиях 

часть священников решила 

остаться на местах и 

служить католиком.     

50 – 70 

года  

Во время отсутствия священников некоторые 

таинства, а так же причастие раздавались так 

называемыми «Евхаристическими женщинами». 

В это время основным центром религиозной 

жизни стали молитвенные группы. А главными 

в этих группах стали простые верующие, чаще 

всего особы старшие, пользующиеся 

моральным авторитетом  

 Несколько примеров 

связанных с удалением 

таинства Евхаристии без 

участия священники 

приводит в своей работе 

епископ А. Шнайдер: 

«Отец Алексий
93

 вернулся 

в Краснокамск лишь год 

спустя. На этот раз он смог 

отслужить Святую Мессу и 

причастить верующих. А 

Мария Шнайдер попросила 

его об одном одолжении: 

«Отец, не могли бы вы 

оставить мне одну 

пресуществленную 

хостию? Моя мать тяжело 

больна и хочет принять 

Святое Причастие перед 

смертью». Отец Алексий 

оставил одну 

пресуществленную хостию 

при одном условии: 

относиться к ней с как 

                                                             
90 W. Bukowioski , Wspomnienia z Kazachstanu,  O. Serafin Alojzy Kaszuba OFM Cap, Zapiski z Kazachstanu, 
Biały Dunajec – Ostróg 2006, с. 60 
91 W. Bukowioski , Wspomnienia z Kazachstanu,  O. Serafin Alojzy Kaszuba OFM Cap, Zapiski z Kazachstanu, 
Biały Dunajec – Ostróg 2006 
92 R. Dzwonkowski, Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939, Lublin 1997, R. Dzwonkowski Leksykon duchowieostwa 
polskiego represjonowanego w ZSRR 1939-1988, Lublin 2003; A. Hlebowicz, Kościół odrodzony. Katolicyzm w 
paostwie sowieckim 1944-1992, Gdaosk 1993; J. Kuczyoski, Między parafią a łagrem, Paryż 1985 
93 Блаженный Алексей Зарицкий 17 октября 1912 – 30 октября 1963. Греко католический священник, 
отбывавший большое количество тюремных заключений. После освобождения в 1956 году остался в 
Казахстане и посвятил свою жизнь работе среди католиков Казахстана. 
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можно большим 

благоговением. Мария 

Шнайдер обещала 

выполнить это условие. Ее 

мать причастилась еще до 

переезда семьи в 

Киргизстан. Мария при 

этом надела новые белые 

перчатки и подала больной 

Святое Причастие 

пинцетом. Затем она 

сожгла конверт, в котором 

хранилась хостия... 
94

 

Весной 

1956 года  

В Караганде открыт молитвенный дом в 

котором собирались немцы,  29 июня 1956 г. 

был освящен молитвенный дом на окраине г. 

Караганды, в районе Федоровки, где в основном 

собирались поляки, а так же молитвенный дом 

для греко – католиков. В 1957 г. все три 

молитвенные дома были органами КГБ. 

 

50 – 70 

года 

Всех священников работавших в Казахстане 

можно поделить на несколько групп: Первые 

посвятили себя странствованию, и все время 

находятся в пути, служа большому количеству 

верующих, так например, сделал отец Серафим 

Кашуба. Священники из другой группы 

работали в одной местности и время от времени 

совершали миссийные поездки. Так, например 

Отцы Бронислав Джепецкий и Иосиф 

Кучинский часто ездили по соседним поселкам. 

Однако в воскресенье были у себя на месте, так 

как знали, что на воскресение мессы приезжает 

большое количество людей. К третьей группе 

относились священники, постоянно живущие и 

работающие в одной местности (чаще всего это 

были крупные города, в которых было большое 

количество верующих). Четвертую группу 

представляли священники, проживавшие в 

Литве или на Украине, от туда они прибывали 

вглубь Советского Союза и окормляли местных 

верующих
95

 

Часто во время таких 

поездок священники 

рисковали своей свободой. 

Отец Владислав был 

арестован во время миссии 

в Актюбинске и 

Семипалатинске. После 

прослушивания в местном 

отделе КГБ был выслан 

обратно в Караганду.  

 

70 – 80 

года 

В данное время ряд общин получает 

разрешение на регистрацию (Караганда, 

В это время в Казахстане 

служат следующие 

                                                             
94 Ш. Атаназиус,  Это Господь(Dominus est). Размышления центрально-азиатского епископа о святом 
Причастии. Караганда, “Кредо”, 2009. стр. 9-10 
95 W. Bukowioski , Wspomnienia z Kazachstanu,  O. Serafin Alojzy Kaszuba OFM Cap, Zapiski z Kazachstanu, 
Biały Dunajec – Ostróg 2006, с. 71; A. Szczęsny, Dzieje Kościoła w Kazachstanie i Azji Środkowej, Gniezno 2012, 
s. 28 - 51 
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Красноармейск (Тайынша), и так далее) священники: Албинас 

Думбляускас SJ, 

Александр Бень OFM, 

Болеслав Бабраускас SJ, 

Михаел Келер, Ян Павел 

Ленга, а так же 

священники греко – 

католики: блаженный 

Алексей Зарицкий, 

епископ Александр Хира и 

другие. 

13 апреля 

1991 года 

Папа Римский Иоанн Павел II создает 

Апостольскую Администратуру Казахстана и 

Средней Азии.  

в этот же день декретом 

Папы Римского 

Апостольским 

Администратором 

назначен Ян Павел Ленга. 

26 мая 1991 года в Таинше 

Яна Павла Ленге 

рукоположили во 

епископы. 
96

 

16 

декабря 

1991 года  

Республика Казахстан провозгласила 

независимость. 

 

1994 года В Казахстане расположено 40 приходов, в 

которых работает 26 священников.  

 

Ноябрь 

1997 года 

Из Апостольской Администратуры Казахстана 

и Средней Азии, Святой Престол выделяет с 

под юрисдикции три независимых миссии «Sui 

Iuris» Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан.
97

 

 

3 октября 

1994 года 

Казахстан и Ватикан навязывают 

дипломатические отношения.  

Первым апостольски 

нунцием был назначен 

архиепископ Мариан 

Олесь 

16 июля 

1998 год 

В Караганде открывается Католическая 

Духовная Семинария «Мария Матерь Церкви» 

Первым ректором 

семинарии назначен отец 

Иоганн Трея 

24 

сентября 

1998 года 

Подписание договора о сотрудничестве между 

Республикой Казахстан и Ватиканом 

Данный договор был 

ратифицирован 30 июля 

1991 года. Казахстан стал 

первой республикой из 

бывших стран СССР, 

                                                             
96 D. Panto, Odrodzenie Kościoła katolickiego w Kazachstanie: historia, relacji z Paostwem, w: Colloquium nr 4, 
173-188, 2015 
97 D. Panto, Odrodzenie Kościoła katolickiego w Kazachstanie: historia, relacji z Paostwem, w: Colloquium nr 4, 
173-188, 2015;  
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которая подписала такой 

договор с Ватиканом .
98

 

7 июля 

1999 года  

Папа Римский Иоанн Павел II устанавливает 

новое административное деление территории 

Республики Казахстан. Таким образом в 

Караганде была образована епархия, которая 

непосредственно подчинялась Ватикану, и три 

Апостольские Администратуры в Астане, 

Алматы, и Атырау. 
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22 – 25 

сентября 

2001 

Апостольский Визит Папы Римского Иоанна 

Павла II  в Казахстан.  

Визит Папы Римского был 

самым важным событием в 

истории Католической 

церкви в Казахстане.  

16 

декабря 

2001 года 

Официальная церемония открытия 

Апостольской нунциатуры в Казахстане 

 

17 мая 

2003 года  

Апостольская Администратура в Астане была 

возвышена до Архиепархии  

Митрополитом назначен 

архиепископ Томаш Пета 

епископ помощник 

Атаназий Шнадер  

 Апостольская Администратура в Алматы 

возвысили  ранг епархии.  

Первым епископ был 

назначен францисканец 

Генрих Хованец, после 

него в 2011 году епископ 

Хосе Луис Мумбиелла 

Сиера 

 Карагандинская епархия не изменила статуса. Первым епископом был Ян 

Павле Ленга, после него 

Януш Калета, в 

настоявшее время епархию 

возглавляет епископ 

Аделио Дел Оро 

 Апостольская Администратура в Атырау, 

осталась без изменения. 

После отставки Януша 

Калеты, который был 

первым Апостольским 

администраторов с 1015 

года Администратуру 

возглавляет священник 

Дариуш Бурас 

   

   

   

   

                                                             
98 A. Szczęsny, Dzieje Kościoła w Kazachstanie i Azji Środkowej, Gniezno 2012, s. 28 – 51, Я. Трофимов, 
Католическая церковь и Казахстан, с 133. 
99 Nowe administratury apostolskie, w: Credo, sierpieo-wrzesieo 1999, s. 6–7; Administratury apostolskie 

nowych struktur kościelnych wypowiadają się o swojej służbie, w: Credo, Karaganda, listopad 1999, s. 2–5; 
lipiec-sierpieo 2003, s. 3–5 
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