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В 2020 году исполнилось 75 лет с момента назначения епископа Мануила 
(Лемешевского) правящим архиереем Чкаловской (Оренбургской) епархией. 
В данной статье рассматривается служение епископа Манула (Лемешевского 
на Чкаловской и Бузулукской кафедре с февраля 1945 по сентябрь 1948 года. 
Данный период можно охарактеризовать как возрождение церковной жизни на 
Оренбургской земле. 

Ключевые слова: Епископ Мануил (Лемешевский, Чкаловская и Бузу-
лукская епархия, Никольский собор, протоиерей Александр Архангельский, 

На 1945 год пришелся пик в улучшении церковно-государ-
ственных отношений. Это объяснялось острой заинтересован-
ностью советского руководства в международной деятельности 
Московского Патриархата. В первые послевоенные годы государ-
ство сделало целый ряд значительных уступок. Правда, и в данный 
период религиозной политике явно недоставало последователь-
ности. Изменения охватили не все существовавшие в СССР веро-
исповедования. В некоторых союзных республиках отношение 
к Русской Православной Церкви было очень негативным, но в 
целом руководство СССР в этот период старалось продемонстри-
ровать благожелательное отношение к Церкви. Постановлением 
Совнаркома от 22 августа 1945 года Патриархии, епархиальным 
управлениям, приходским общинам предоставили ограниченное 
право юридического лица. Разрешалось создавать финансовые 
счета, заключать сделки, покупать строения, открывать предпри-
ятия и осуществлять найм работников [12, с. 332–333].



102

Èñòîðèÿ Îðåíáóðãñêîé åïàðõèèIII
На январь 1945 года Чкаловская область в своем составе имела 

шесть городов и тридцать один сельский район. 
На начало года в Чкаловской епархии были открыты и функци-

онировали три храма и один молитвенный дом. На рассмотрении 
Облисполкома и Совета по делам Русской Православной Церкви 
при СНК СССР находился вопрос об открытии церкви в городе Бузу-
луке и молитвенного дома в городе Орске. 

Также наряду с законно открытыми храмами богослужения 
велись незарегистрированными священниками в домах верующих 
в селах Сорочинске, Краснохолме и Саракташе. В январе 1945 года 
в город Чкалов, освободившись из заключения, прибыл самозва-
ный «епископ» Серафим (Михаил Алексеевич Позднеев). Несколько 
дней он ходил по городу и вел беседы о том, что он епископ и не 
признает Патриаршего местоблюстителя митрополита Алексия 
(Симанского). Пробыв несколько дней в городе Чкалове, он уехал 
в поселок Соль-Илецк, где начал совершать религиозные требы на 
дому [1, л. 14].

В феврале 1945 года постановлением Священного Синода РПЦ 
пребывающий на покое преосвященный епископ Мануил (Леме-
шевский) назначен епископом Чкаловским и Бузулукским [4, с. 10].

Преосвященный Мануил прибыл в город Чкалов незадолго 
до начала Великого поста. Поместили его на частной квартире по 
улице Малоленинской, дом 52. 

Сразу по прибытии на кафедру владыка принялся за возрожде-
ние жизни епархии. Одним из первых дел епископа Мануила было 
освобождение Никольского храма, который на тот момент был еще 
занят государственным архивом [9, с. 190].

В начале Великого поста архив из храма был вывезен, и из 
притвора, в котором до этого совершались богослужения, удалось 
перейти в сам храм. Иконостас был перенесен в боковой Панте-
леимоновскй придел, который был освящен первым. Вслед за тем 
восстановили главный придел и, наконец, боковой – Успенский 
[10, с. 3].
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С первых же дней служения на кафедре между владыкой 

и соборным настоятелем протоиереем Александром Архангельским 
начали происходить конфликты. Отец Александр чувствовал себя 
полным хозяином и не желал полностью подчиниться архиерею.

Борьба продолжалась почти семь месяцев. В октябре 1945 отец 
Александр Архангельский покинул город Чкалов [9, с. 191]. 

Настоятелем Никольского собора был назначен протоиерей 
Сергий Ногачевский [10, с. 7].

В скором времени у владыки остро встал вопрос о жилье. В том 
доме, где он проживал, уже нельзя было оставаться. Кроме тесноты, 
появились еще и злоупотребления со стороны хозяев. Многих людей, 
приходящих к владыке на прием, они самовольно не допускали. 

 Церковный староста и члены Приходского Совета активно вклю-
чились в решение этого вопроса. Дом был найден. Он находился 
недалеко от реки Урал. Вначале был куплена не весь дом, а только 
половина. Полностью же он перешел к епархии только в 1946 году 
[9, с. 194].

Почти весь 1945 года епископ Мануил не имел секретаря. 
Все бумаги писал и отправлял сам. Со временем и этот вопрос 
был решен. Секретарем владыки стал Андрей Андреевич Савин 
[11, с. 139].

В епархии постепенно начали открываться новые приходы. 
В связи с этим владыке приходилось часто ездить по епархии для 
освящения новых храмов. 

Но посещение приходов сопровождалось рядом трудностей. 
Основным средством передвижения по области был поезд, так как 
у епархии не было ни лошади ни машины. Расстояние от архиерей-
ского дома до железнодорожного вокзала составляло около четырех 
километров, которые приходилось проходить пешком. Пригород-
ные поезда, как правило, курсировали в ночное время. Вагоны были 
неблагоустроенные и холодные. К дорожным трудностям добавля-
лись разного рода приключения и церковная обстановка, с которой 
приходилось невольно сталкиваться [9, с. 198].
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В ноябре 1945 года был открыт новый приход в селе Георгиевке, 

епископ вместе со своим келейником отправились на освящение 
храма. Путь до храма занял около трех дней. Сам храм был не обу-
строен, в нем отсутствовало отопление. В церкви было так холодно, 
что освященная вода, едва только окропляли церковные вещи, 
моментально застывала [9, с. 202].

Ко дню Святой Пасхи 1946 года указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия Преосвященный Мануил, епископ 
Чкаловский и Бузулукский, был возведен в сан архиепископа 
[5, с. 13].

Церковная жизнь в Епархии шла полным ходом. Оживала при-
ходская жизнь.

В сентябре 1946 года состоялось событие в жизни Епархии, 
которое еще два года назад невозможно было себе и предста-
вить. Архиепископ Мануил прибыл в город Орск для освяще-
ния правого придела Никольского храма и двух молитвенных 
домом.

Седьмого сентября на перроне Орского вокзала собралось 
очень много людей с букетами цветов для встречи архипастыря. 
Перед приходом поезда на вокзал прибыли представители духо-
венства во главе с настоятелем Орского Никольского храма – 
священником Константином Плясуновым. С перрона на авто-
мобиле владыка отправился в старый город в Никольский храм. 
Возле храма архиепископа встречала многочисленная паства. 
Преподав свое благословение, владыка обратился к верующим 
со словами искреннего и глубокого назидания. Благословив 
каждого присутствовавшего в храме, владыка, сопровождае-
мый народом, под колокольный звон направился в отведенную 
ему квартиру. 

К шести часам вечера, то есть к началу всенощного бдения, 
храм не вмещал всех верующих, желавших молиться вместе со 
своим архипастырем. Многие из пришедших впервые видели все 
особенности православного архиерейского богослужения.
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Всенощное бдение проходило около пяти часов. Народ из храма 

начал расходиться ближе к одиннадцати часам ночи.
Восьмого сентября в восемь часов утра владыка Мануил совер-

шил освящение и литургию в правом приделе храма в честь Святи-
теля и Чудотворца Николая.

Служба проходила очень торжественно. На малом входе насто-
ятель храма священник Константин Плясунов по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия был возведен в сан протоиерея 
архиепископом Мануилом. По окончании Божественной Литур-
гии, перед служением молебна, владыка произнес слово о значении 
и назначении храма Божия. 

В шесть часов вечера Преосвященный Владыка в сослужении 
всего городского духовенства за всенощным бдением читал акафист 
Спасителю, по окончании которого вновь сказал слово об истинной 
любви ко Христу, о преданности во всем Его благой воле. 

Девятого и десятого сентября Владыка совершал Божествен-
ные Литургии в освященном правом приделе Никольского храма, 
сопровождая свои служения назидательными поучениями.

Десятого сентября в четыре часа вечера пассажирским автобусом 
архиепископ Мануил уехал в Ленинский район города, где назна-
чено было освящение молитвенного дома близ завода «Никель». 
В молитвенном доме владыку встретил настоятель – священник 
Иосиф Шатковский. Началось торжественное всенощное бдение, 
украшенное пением объединенного хора под управлением диакона 
Михаила Липетова.

В семь часов утра одиннадцатого сентября было совершено водо-
освящение. По встрече и облачении архиепископа началось освяще-
ние молитвенного дома. 

По окончании Божественной Литургии и благодарственного 
молебна была отслужена заупокойная лития о всех воинах, на поле 
брани за отечество жизнь свою положивших. Владыка поздравил 
верующих с успешным окончанием святого дела по созиданию 
своего храма и призвал благословение Божие на дальнейшие труды.
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В четыре часа дня архипастырь и духовенство отбыли на 

автомобиле в Сталинский район города, где также было назна-
чено освящение Молитвенного дома в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Двенадцатого сентября около восьми часов утра состоялась 
торжественная встреча Преосвященного Владыки По облачении 
архиерея начался чин освящения молитвенного дома. После бого-
служения архиепископ отправился в Старый Орск, где вечером 
двенадцатого сентября совершил свою последнюю службу в Ни -
кольском храме при служении всего духовенства города. После 
богослужения провожая своего архипастыря, настоятель Орского 
Никольского храма протоиерей Константин Плясунов от имени 
духовенства и всех верующих города Орска и от себя лично 
выразил Преосвященному архипастырю глубокую сердечную бла-
годарность за посещение города, за молитву в городских храмах, 
а также за доставленное верующим великое духовное торжество.

С ночным поездом «Свердловск – Чкалов» Владыка отбыл 
обратно в Чкалов [6, с. 42–45]. 

Шестого июля 1947 года состоялся визит архиепископа Чка-
ловского и Бузулукского в город Сорочинск. Всенощное бдение 
и Литургию владыка служил в селе Спасском, отстоящем от города 
Сорочинска в восьми километрах.

Очень тепло встречали своего архипастыря верующие села. 
Почти все жители улицы, идущей до молитвенного дома, вынесли 
из домов столы, накрытые скатертями, на которых были постав-
лены иконы, хлеб-соль и живые цветы.

По дороге владыка Мануил подходил к каждому столу, благо-
словляя и приветствуя его встречающих.

Не обойдя ни одного стола, процессия Медленно подошла 
к молитвенному дому, возле которого верующие с запрестольными 
иконами Спасителя и Божией Матери, с хлебом-солью и храмовой 
иконой святаго Архистратига Михаила, а духовенство со святым 
Крестом и Евангелием встречали владыку.
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При входе в молитвенный дом началось торжественное служе-

ние всенощного бдения.
Утром 7 июля, в день памяти Рождества святаго Иоанна Пред-

течи, Преосвященный Мануил служил Литургию, за которой 
сказал слово о значении этого праздника, а после Литургии совер-
шил молебен с крестным ходом при общенародном пении. После 
чего владыка отправился в город Чкалов [7, с. 46–47].

Октябрь – месяц 1947 года ознаменовался в жизни Чкаловской 
епархии двумя знаменательными событиями.

 Пятого октября 1947 года было совершено освящение места под 
строительство нового храма в городе Медногорске. 

Еще десять лет тому назад на месте, где расположен город Мед-
ногорск, была степь. С развитием промышленности нового города 
быстро возросло и население Медногорска, и наряду с этим, есте-
ственно, у верующего населения города возрастали и духовные 
запросы.

В 1946 году в Медногорске был открыт молитвенный дом, но по 
своей вместимости он не удовлетворял нужды верующих города.

Так как в городе не было старых молитвенных зданий, возник 
вопрос по поводу строительства нового молитвенного помещения.

Хлопоты верующих по милости Божией увенчались успехом. 
Был составлен и утвержден проект нового храма и получено разре-
шение на строительство.

Пятого октября в город прибыл Преосвященный Мануил, архи-
епископ Чкаловский и Бузулукский. 

В момент освящения места ярко проявилась радость и ревность 
верующих в деле строительства своего нового храма, которая выра-
зилась в обильных пожертвованиях собранных на его строительство.

Вторым событием в жизни епархии стало освящение вновь 
открытого второго кладбищенского Всесвятского храма в городе 
Бузулуке.

Восемнадцатого августа 1947 года храм был передан в пользова-
ние верующих города Бузулука. 
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Принятое здание требовало большого восстановительного 

ремонта. Верующие благодаря своей ревности и усердию справи-
лись с этой задачей. Ровно через два месяца храм был приготовлен 
к освящению.

Духовное торжество, связанное с этим событием, началось с две-
надцатого октября. В этот день состоялся крестный ход из Бузулук-
ского Петропавловского храма. С крестным ходом были перенесены 
все святыни, предназначенные для Всесвятского кладбищенского 
храма.

Накануне освящения храма, 18 октября, в день памяти Москов-
ских святителей, был совершен второй крестный ход из Петро-
павловского храма, при участии Преосвященного архиепископа 
Мануила. Крестный ход принес в Всесвятский храм святыню 
бывшего Бузулукского женского монастыря – чтимую Тихвинскую 
икону Божией Матери, для хранения в нем.

Вечером того же дня во Всесвятском храме было совершено 
торжественное всенощное бдение, во время которого пел женский 
монашеский хор. 

На следующий день, 19 октября, был совершен чин освящения 
нового храма и отслужена первая Божественная Литургия, которая 
закончилась благодарственным молебном.

Двадцатого и двадцать первого октября Преосвященный архие-
пископ Мануил совершал богослужения во Всесвятском храме.

Двадцать четвертого октября владыка служил в Петропавлов-
ском храме города, после чего отбыл в город Чкалов [8, с. 49–50].

В связи с открытием новых храмов очень больным оставался 
вопрос о духовенстве. Священников не хватало. Святителю прихо-
дилось, где только возможно, выискивать кандидатов в священники 
[9, с. 203].

Из-за нехватки священников первые два года владыка наравне 
со священниками нес чреду, служа ежедневно целую неделю. 

Архиепископ Мануил очень любил служить, служил достаточно 
часто. Праздничные богослужения совершал торжественно, любил 
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внешнюю парадность, особенно за всенощным бдением. Службу 
совершал уставную. Первое время всенощная под праздники про-
должалась не менее четырех часов. Затем, учитывая немощь людей, 
службу сократили на час.

Несмотря на запреты властей, владыка старался организовы-
вать крестные ходы. Так, на третий день Троицы по его инициа-
тиве был организован крестный ход с Табынской иконой Божией 
Материи, которую он очень почитал, из Чкалова в местечко Табынь 
(бывшей Уфимской губернии), где некогда явилась икона Бого-
матери. Владыка Мануил сделал очень многое для прославле-
ния чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Табынской» 
[9, с. 208–209].

Помимо богослужебной и проповеднической деятельности, 
владыка Мануил вел прием духовенства и мирян. Специального 
помещения для приема не было, для этих целей использовалась 
гостиная архиерейского дома. Определенного времени для приема 
почти не существовало. Двери дома были открыты для всех, с пяти 
часов утра до позднего вечера. 

Посетителей было очень много, так что архиепископ часто оста-
вался без обеда и принимал пищу уже поздно вечером. Решение же 
ограничить часы приема ни к чему не приводили: народ шел, невзи-
рая на табличку с указанием приемных часов.

Но, несмотря на возраст и усталость, владыка не ограничивался 
и этим. Молитву и проповедь он выносил за приделы храма и архи-
ерейского дома. Многие прихожане просили его прийти к ним на 
дом. Архиепископ не отказывал никому. Целью всех этих хождений 
было не одно только совершение панихид и молебнов, но и духовное 
утешение паствы города Чкалова [9, с. 210].

Наряду с общеепархиальными делами владыка Мануил зани-
мался и литературной деятельностью. За годы пребывания на Чка-
ловской кафедре им было написано около десятка трудов. К 1947 году 
в черновом варианте был закончен справочник «Биографии русских 
архиереев с 1897 по 1947 годы». Также из под его пера вышли такие 
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книги, как «Святая боголюбивая Русь», «Небесная помощь людям», 
незаконченным остался его труд, посвященный митрополиту Фила-
рету (Дроздову) [9, с. 212].

Таким образом, в период с 1945 по 1947 год в Чкаловской епархии 
фактически была восстановлена полноценная жизнь, начали откры-
ваться храмы, рукополагаться священники. 

За два года пребывания архиепископа Мануила на Чкаловской 
кафедре было открыто около десяти новых храмов и молитвенных 
домов [2, л. 1].

Личное посещение городов и сел вверенной епархии, неустанная 
проповедь Слова Божия, личный пример подвижнической жизни, 
живое общение с прихожанами многих людей привело к Богу 
и Церкви.

В данный период отмечался достаточно большой всплеск рели-
гиозности. По некоторым статистическим данным ежегодно было 
совершаемо по 14000 крещений и венчаний [3, л. 1].

Такая активная деятельность управляющего Чкаловской 
епархии архиепископа Мануила (Лемешевского) реанимировала 
церковную жизнь в Чкаловской области.
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at the Chkalov and Buzuluk departments from February 1945 
to September 1948. This period can be described as the revival of Church 
life in the Orenburg region. 

Key words: Bishop Manuel (Lemeshevsky, Chkalov and Buzuluk 
diocese, St. Nicholas Cathedral, Archpriest Alexander of Arkhangelsk.

Reference:
1. GAOO [State archive of the Orenburg region]. F. 617. Op. 1. D. 43. 

Informatsiia Upolnomochennogo Soveta po delam pravoslavnykh 
tserkvei 44–45 gg. [Information of the Authorized Council for Orthodox 
churches]



112

Èñòîðèÿ Îðåíáóðãñêîé åïàðõèèIII
2. GAOO [State archive of the Orenburg region]. F. 617. Op. 1. D. 58. 

Spisok deistvuiushchikh tserkvei Chkalovskoi oblasti otkrytykh v 1944–
1948 gg. [List of active churches of the Chkalov region opened in 1944–1948].

3. GAOO [State archive of the Orenburg region]. F. 617. Op. 1. D. 83. 
Svodnye statisticheskie spravki upolnomochennogo Soveta o religioznoi 
pravoslavnoi obriadnosti v oblasti za 1948–1970 gg. [Summary statistical 
information of the authorized Council on religious Orthodox rites in the 
region for 1948–1970].

4. Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii [Journal of the Moscow 
Patriarchate], 1945, No. 7. – P. 10.

5. Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii [Journal of the Moscow 
Patriarchate],1946, No. 5. – P. 13.

6. Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii [Journal of the Moscow 
Patriarchate], 1947, No 1, pp. 42–45.

7. Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii [Journal of the Moscow 
Pa triarchate], 1947, No. 8, pp. 46–47.

8. Zhurnal Moskovskoi Patriarkhii [Journal of the Moscow 
Patriarchate], 1947, No. 12, pp. 49–50.

9. Ioann (Snychev), metr. Mitropolit Manuil (Lemeshevskii). 
Biografi cheskii ocherk [Metropolitan Manuel (Lemeshevsky). 
Biographical sketch.]. Saint Petersburg, 1993. – 304 p.

10.  Miachina, N. A. Nikol’skii sobor: istoriia i sovremennost’ 
[.Nicholas Cathedral: history and modernity]. Orenburg, 1999.

11.  Stremskii Nikolai, archpriest. Mucheniki i ispovedniki Orenburgskoi 
eparkhii XX veka. Kniga 3 [Martyrs and Confessors of the Orenburg 
diocese of the twentieth century. Book 3]. Orenburg, 2000. – 575 p. 

12.  Shkarovskii, M. V. Russkaia Pravoslavnaia Tserkov’ pri Staline 
i Khrushcheve (gosudarstvenno-tserkovnye otnosheniia v SSSR 
v 1939–1964 godakh) [The Russian Orthodox Church under Stalin and 
Khrushchev (state-Church relations in the USSR in 1939–1964)]. Moscow, 
2000. – 400 p.


	PDF-A Вестник ОренДС 2020_3 (16).pdf
	Обложка Вестник 2020_3 (16)1
	Обложка Вестник 2020_3 (16)2

