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История Православной церкви села 
Денисовки
Краеведческое исследование посвящено истории православной церкви в селе Денисовке, 

расположенном в Костанайской области Казахстана. Работа состоит из двух разделов: в первом 
говорится о существовании церкви в переселенческом посёлке во время Российской империи и 
в начале советской эпохи; а во втором – о возрождении прихода и храма в казахстанском селе в 
постсоветский период.
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Селу Денисовке в прошлом году исполнилось 115 лет. Основали его в казах-
ской степи приехавшие сюда в поисках лучшей жизни добровольные переселенцы 
из далёкой Малороссии. Перво-наперво новое место жительства они освятили. 
«Представитель переселенческого управления вбил в землю в том месте, где в 
последующем построили хозмаг, деревянный крест», – приводит воспоминания 
очевидца этого события дочь одного из первых денисовцев Н. Г. Рыбальченко (в 
девичестве – Килькинова) [7, с. 337]. Священнодействием с установлением креста 
также обозначили и центр будущего села: «На этом месте надо строить церковь, 
а вокруг неё – посёлок» – таковы были слова начальника земельного ведомства 
[6, с. 160]. Итак, храм Божий был селообразующим объектом.

I. Церковь во время Российской империи  
и в начале советской эпохи

«Своего» священника в новом посёлке сначала не было. Церковные обряды в 
посёлке Денисовский с 1905 года проводил приезжавший сюда священнослужи-
тель Василий Степанович Голубев [1, с. 85]. Он был назначен 6 августа 1905 года 
походным священником в Кустанайском уезде [10, с. 12].

В Денисовском районном государственном архиве сохранились метрические 
книги церкви села Денисовки. В них до конца 1908 г стоит подпись «разъездной 
священник переселенческих посёлков Кустанайского уезда св. Василий Голубев» 
[22].

Необходимо отметить, что в 1908 году в нашем уезде будет работать уже два 
походных священника. На титульном листе метрической книги этого года такая 
надпись: «Метрическая книга данная из Оренбургской Духовной Консистории 
1-ому Разъездному причту переселенческих посёлков, Кустанайского уезда, Тур-
гайской области, Оренбургской епархии» [22]. В начале года Его Преосвящен-
ством, Преосвященнейшим Иоакимом, епископом Оренбургским и Уральским 
предоставлено место второго разъездного священника Кустанайского уезда 
Николаю Пономареву, бывшему до этого псаломщиком-диаконом с. Купая Челя-
бинского уезда [15, с. 6].
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Самостоятельный приход с причтом из священника и псаломщика в посёлке 

Денисовском был открыт Указом Святейшего Правительствующего Синода 
22 мая 1909 года [16, с. 1]. Вновь открытым приходам в переселенческих посёлках 
Оренбургской епархии полагалась помощь из казны: причт получал казенное 
содержание [16, с. 208]. Но более трёх месяцев места священника и псаломщика 
в посёлке Денисовском оставались праздными.

Только 28 августа 1909 года в посёлок Денисовский были перемещены 
уже упоминавшийся нами второй разъездной священник Кустанайского уезда 
Николай Пономарев и псаломщик-диякон пос. Сухтелинского Троицкого уезда 
Александр Теплов [16, с. 294-295].

К 1915 году посёлок Денисовский уже характеризуется в Оренбургской 
епархии как «центральный и оживлённый пункт», поэтому было принято 
решение именно здесь открыть свечной склад, поскольку церковные свечи при-
обретались приходами на Кустанайском свечном складе, единственном на весь 
уезд [17, с. 95].

В Денисовке здание дореволюционной церкви до наших дней не сохра-
нилось. Но в одном из архивов Санкт-Петербурга находится архитектурный 
проект постройки храма в посёлке Денисовском Кустанайского уезда Тургай-
ской области (копия находится в фондах Денисовского историко-краеведческого 
музея). Увы, проект так и остался проектом. В изданных в 1910 году «Списках 
населенных мест Тургайской области» указано, что в п. Денисовском есть саман-
ный молитвенный дом [18, с. 92].

Сведения о том, в честь кого был освящён престол, обнаружены в книге 
обысков брачных: в Денисовке был храм в честь Архангела Михаила [23]. Назы-
вать церкви именем предводителя всех ангельских сил было обычаем, прису-
щим реалиям Оренбургской епархии – такое замечание приводит челябинский 
кандидат исторических наук Е. Д. Королева [14, с. 19]. Кстати, и в нынешней 
Костанайской и Рудненской епархии храмы чаще всего посвящаются Михаилу 
Архангелу: четыре из 29 действующих в епархии названы в его честь.

Старожилы Денисовки вспоминают, что здание церкви стояло ещё в сере-
дине 60-х годов прошлого века, и располагались в нём в то время в одной поло-
вине типография, а в другой – редакция районной газеты.

Совершение богослужений и таинств в Михаило-Архангельской церкви 
посёлка Денисовского прекратилось в 1923 году. Сообщение об этом удалось 
обнаружить на страницах районной газеты. Сообщается об этом так: «Мы вели 
широкую антирелигиозную пропаганду (по инициативе комсомольцев была 
закрыта церковь, а здание передано для редакции районной газеты в 1923 году)» 
[2, с. 3].

Возле храма располагалось ещё одно небольшое строение – церковная сто-
рожка. Название это часто упоминается в исторических источниках, касающихся 
темы гражданской войны: «В церковной сторожке били и истязали дезертиров 
шомполами, прикладами» [9, с. 80]. Речь идёт о тех, кто в марте 1919 года отка-
зался подчиниться приказу о мобилизации в армию Колчака. Карательный 
казачий отряд их как раз и сгонял в церковную сторожку. Очевидец сообщает, 
что арестовано было около тридцати человек, но по просьбе священника многих 
отпустили, оставив десятерых, которых потом и утопили в проруби [12].
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После установления Советской власти в здании церковной сторожки разме-

стили Денисовскую уездную библиотеку. А в 60-е годы там оборудовали склад 
бумаги для районной типографии [20].

В воспоминаниях о приезде карательного отряда в Денисовку в марте 1919 
года есть упоминания и о набате: «Нас разбудил набат. Вскочили – казаки. 
Летают по улицам и рубят. Бившему в набат снесли голову» [9, с. 80]. А откуда 
раздавался набат? «В дореволюционном районе было три больших церкви – в 
Денисовке, Петровке и Георгиевке… Как вспоминали старожилы, в церковные 
праздники торжественный благовест был слышен по всей округе» [8, с. 85]. 
Получается, у Денисовской церкви была и звонница? Но это предположения. 
Подтверждений им пока не найдено.

Зато до сего дня в Денисовке стоит старинный дом – ровесник посёлка. 
Мощный, добротный фундамент заложили 116 лет назад. Жильё это возводили 
денисовцы для священника [3, с. 8]. Сейчас в этом доме продолжает жить одна 
из семей многочисленного рода Галимжановых. Вообще же обживать дом, где 
некогда обитал местный священник, Галимжановы начали почти век назад. «В 
20-х годах дом был разделен на две части (квартиры), в одной из которых жил 
начальник МГБ, во второй – начальник милиции Галимжанов Молдагали Хана-
фьевич» [11].

А в экспозиции Денисовского историко-краеведческого музея представлен 
пистолет системы «Наган» начала ХХ века. Он был передан в дар музею Н. М. 
Галимжановым, который нашёл его в детстве в домашнем подполе. Эта находка 
подтверждает сведения о том, что в 1919 году в доме священника располагался 
штаб карательного отряда армии Колчака.

Если денисовский священнослужитель Николай Пономарев у себя в доме 
принимал белых, то удивительно, как красныепосле восстановления в поселке 
Советской власти не покарали его сразу же. Во всяком случае, имя его ещё встре-
чается в документе, датированном 1920 годом. Это «Список лиц, не имеющих 
права голоса на избирательных собраниях Антоновской волости» [19]. Позже 
косвенные данные о том, что Николай Пономарев жив, встречаются в район-
ной газете: «В 1927 году для клуба был куплен радиоприемник. Эта новинка еще 
более привлекала людей…Пришел однажды послушать радио поп. Осмотрел 
приемник со всех сторон, ощупал его, рассмотрел батареи, лампы, помолчал, 
нахмурился и ушел, не сказав никому ни слова» [2, с. 3].

Как ранее было сказано, в двадцатых годах в доме о. Николая Пономарева 
уже проживали другие люди. А где теперь стал обитать священник Денисовки – 
неизвестно. Неизвестна и его дальнейшая судьба.

В хрущевское время в районной газете появилась примечательная статья 
«Как я разуверился в боге». Автор её – Григорий Килькинов. А ведь именно он 
был свидетелем того, как при основании Денисовки переселенцы первым делом 
установили святыню – деревянный крест, а уж потом стали строить посёлок. И 
вот полтора десятка лет спустя его мировоззрение кардинально изменилось: «В 
1919 году я перестал ходить в церковь, исполнять религиозные обряды. Моя мать 
переживала, что я стал неверующим, а поп Николай был не луп, не приставал ко 
мне с расспросами» [5, с. 3]. Причиной своего атеизма он называет гибель двух 
братьев на фронтах Первой мировой. Смерть двух сыновей тяжело переживала 
и мать – от слёз и горя она ослепла [4, с. 5], но при этом не потеряла веры в Бога, 
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сожалея, что единственный оставшийся в живых сын принял новые атеистиче-
ские порядки. А вот убеждений пожилой женщины советская антирелигиозная 
агитация уже никак не могла поколебать.

II. Постсоветский период
Храм в Денисовке вновь был открыт в 1995 году. Верующим передали здание, 

где когда-то находились и Госбанк, и детская библиотека, и Дом пионеров.
Иконостас в нынешней церкви села Денисовки – трёхъярусный. 24 иконы 

верхнего и нижнего рядов написаны Валерием Сейтбаталовым.
Невозможно не сказать о нём хотя бы вкратце. Родился он в Денисовке. Жизнь 

его резко изменилась в 32 года – он неудачно прыгнул со скалы в воды Тобола и 
повредил шейный позвонок. После этого оказался полностью парализованным. 
Различные мысли одолевали его. Отчаяние стало покидать, когда начал читать 
Евангелие. Друг смастерил ему столик, который можно было устанавливать 
прямо на постель, и теперь у Валеры появилась возможность рисовать: линии 
на прикрепленном к столику листе он выводил карандашом, держа его в зубах.

В 2003 году он нарисовал карандашом портрет патриарха Алексия II, 
который вскоре был передан предстоятелю. Патриарх с большой благодарно-
стью принял подарок, передав автору книгу с дарственной надписью [13].

На следующий год в дом Сейтбаталовых пришло ободряющее письмо от 
Архиепископа Уральского и Гурьевского Антония с обещанием приехать [21].

Архиерей обещание сдержал и при личной встрече благословил Валерия на 
написание икон.

В 2009 году Сейтбаталов напишет 12 больших образов для верхнего ряда 
иконостаса местной церкви. А через год Валерий с мамой переедут на постоян-
ное место жительство в польский город Щецин. И уже там он продолжит писать 
святые лики для Денисовского храма. И, преодолевая несколько границ-тамо-
жен, из далёкой Европы прибудут они в 2014 году в Денисовку. И иконостас 
здешнего Дома Божьего обретёт завершённый вид.

Ныне отошедшая ко Господу прихожанка Денисовской церкви Антонина 
Шумкова рассказывала, что, когда в Денисовке закрывали коммунисты церковь, 
люди пытались спасти хотя бы иконы, забирали их и прятали где могли: и зака-
пывали, и в печи замуровывали. И промыслом Божьим одна из таких икон – спа-
сённый образ Архангела Михаила – возвратилась в современный храм. И это 
добрый знак: значит, жизнь в селе продолжается.

В 2016 году при содействии местных властей в храме был сделан ремонт: 
поставлены пластиковые окна, покрашен фасад, а главное – установлены новые 
купола.
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The history of the Orthodox Church in the village Denisovka
Local history study is devoted to the history of the Orthodox Church in the village Denisovka, 

located in Kostanay region of Kazakhstan. The work consists of two sections: the first one refers to the 
existence of the Church in the resettlement settlement during the Russian Empire and at the beginning 
of the Soviet era; and the second section refers to the revival of the parish and the temple in the Kazakh 
village in the post-Soviet period.

Keywords: Orthodox Church, the priest, the village Denisovka, Kazakh village, the revival of the 
Church, iconostasis.
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