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Преосвященный Палладий (Каминский) управлял Оренбургской епархией 
с 1960 по 1963 гг. – в период пика хрущевских гонений. И если в других епар-
хиях, Волынской и Ровенской, Львовской и Тернопольской, он активно высту-
пал против закрытия храмов, то в Оренбургской ему пришлось быть более 
осторожным. Власти не только отказывали в прошениях об открытии храмов 
и приходов, подаваемых Владыкой, но и ограничивали его общение с верую-
щими, передвижение по епархии. Все это в отчетах уполномоченного называлось 
«равнодушием к делам приходов», «законопослушностью» правящего архиерея, 
что на самом деле означало жесткую ограничительную политику по отношению 
к Церкви, которая активно начала проводиться в стране после ХХ съезда партии 
и прихода к власти Н.С. Хрущева.

Ключевые слова: Архиепископ Палладий (Каминский), Оренбургская 
епархия, Львовская и Тернопольская епархия, уполномоченный П.А. Вдовин, хру-
щевские гонения.

После того как по ходатайству уполномоченного по делам 
Русской Православной Церкви в Оренбургской области П.А. Вдовина 
переводят в другую епархию Преосвященного епископа Михаила 
(Воскресенского), сменивший его епископ Палладий (Камин-
ский) контактирует с представителем власти в уже более мягкой 
форме, что, как показывают документальные данные, объяснялось 
не «примиренческой» позицией, а тем, что годы его управления 
епархией (май 1960–май 1963) совпали со временем сильнейшего 
хрущевского давления на Церковь.
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Чтобы составить представление об особенностях управления 

владыкой Палладием Оренбургской епархией, необходимо просле-
дить его жизненный путь, рассмотреть его деятельность как архи-
пастыря на Полтавской и Кременчугской, Волынской и Ровенской, 
Львовской и Тернопольской кафедрах.

В работе протоиерея Алексея Марченко и иеромонаха Алек-
сия (Голдовского) отмечается, что владыка Палладий «обладал 
твердой и непримиримой позицией», «стал одним из защитников 
монашеской жизни на Украине» [7, с. 174]. Архиепископ Палла-
дий (в миру Георгий Михайлович Каминский) родился в 1896 году 
в семье священника. Окончил Одесскую духовную семинарию, 
обучался  в политехническом институте, но не закончил обуче-
ние. В автобиографии владыка пишет, почему не окончил инсти-
тут: «в 1917 году окончил Одесскую духовную семинарию. Тогда 
же поступил в Одесский Новороссийский университет. Проучив-
шись в университете год – перешел для продолжения обучения 
в Херсонский политехнический институт, но и здесь учиться не 
смог вследствие недостатка средств, а последнее обстоятельство 
обострялось частотой и резкой переменой власти (одни интер-
венты сменялись другими…» [1, Л. 6]. В 1920 году Георгий Михай-
лович Каминский был рукоположен сначала во диакона, потом – 
в священника.

В 1935 и 1937 году он подвергался арестам, в 1938 году был осво-
божден, и ему не было предъявлено обвинение. С этого периода 
не служил, но в 1944 году вернулся к пастырскому служению. 
Будущий владыка объясняет данный факт тем, что «во время 
оккупации не желал, по патриотическим соображениям, прини-
мать назначение на должность священника, продолжал службу 
бухгалтера в той же кооперации» [1, Л. 6]. О жизни на Украине, 
захваченной фашистами (село Снегиревка Николаевской области) 
он сообщает, что «эвакуироваться мне, как и большинству насе-
ления, не удалось» [1, Л. 6], он успел только переправить через 
Днепр своего сына, вступившего  в ряды Красной армии.
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В 1946 году был избран епископом Полтавским и Кременчуг-

ским – хиротония состоялась в Богоявленском соборе г. Москвы. 
С ноября 1952 года возглавил Волынскую и Ровенскую кафедру. 
Отзыв, который пишет о нем уполномоченный Совета по делам 
Русской Православной Церкви по Волынской области С. Богданов, 
характеризует владыку исключительно с положительной стороны: 
«проявил себя весьма активным церковным деятелем по укре-
плению положения и деятельности Церкви… завел строгий отчет 
и отчетность в церквах денежных и других поступлений и их расхо-
дования, упорядочил свечное хозяйство в церквах» [1, Л. 8]; уполно-
моченный подчеркивает, что при управлении епархией епископом 
Палладием очень возросло количество открытых церквей: за 1953, 
54 и 55 годы было открыто 192 молитвенных здания (Интересно, 
что количество церковных зданий, открытых в Волынской области 
в этот период, несопоставимо с количеством открытых зданий 
в Оренбургской области – прим. авт. – свящ. П.П.). 28 человек в это 
время принимают священнический сан, семинария превращается 
«в образцовое заведение» [1, Л. 9], а в 1954 году проходит семинар 
для пятидесяти слушателей, который «по отзывам благочинных 
дал очень много священникам для их работы» [1, Л. 9]. Уполномо-
ченный С. Богданов констатирует факт, что владыка часто и хорошо 
читает проповеди, кроме того, говорит о важности «борьбы за мир», 
при этом «правонарушений не допускает. С мнением уполномочен-
ного считается» [1, Л. 9].

С июля 1956 года епископ Палладий заступил на Львовскую 
и Тернопольскую кафедру. Во время кампании по закрытию мона-
стырей, начавшейся в 1959 году, владыка очень активно сопротив-
лялся закрытию Кременецкого монастыря, обращался к Патриарху, 
сердил своими действиями уполномоченного Совета по Тернополь-
ской области У.У. Каргалика и добился «временной приостановки 
ликвидационных мероприятий» [7, с. 177]. В итоге его освобо-
дили от управления Львовско-Тернопольской епархии и перевели 
на Оренбургскую кафедру. Таким образом владыка подвергся 
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«административному наказанию за сопротивление антирелигиоз-
ным мероприятиям властей в своей епархии» [7, с. 178].

Как только владыка приезжает в Оренбург, он сталкивается 
с серьезной проблемой – нависшей над свечной мастерской угрозой 
закрытия. В мае 1960 года уполномоченный П.А. Вдовин потребо-
вал от предшественника владыки Палладия епископа Михаила 
(Воскресенского) закрытия свечной мастерской, но последний 
упорно сопротивлялся этому требованию, написал письмо новому 
председателю Совета по делам Русской Православной Церкви 
В.А. Куроедову с жалобой на произвол уполномоченного как 
в свечном вопросе, так и в вопросе управления епархией (так, упол-
номоченный отклонял ходатайства о рукоположениях священни-
ков) [2, Л. 42]. Одновременно и сам уполномоченный докладывал 
в Совет о «непослушании» преосвященного Михаила, отказывав-
шегося закрыть мастерскую. Но свечную мастерскую 1 июня 1960 
года опечатали, а епископу пришлось подчиниться [2].

Владыка Палладий (Каминский) просит Московскую епархию 
«принять на снабжение» свечами епархию Оренбургскую, но полу-
чает отказ [8, с. 259]. Затем он обращается к уполномоченному 
П.А. Вдо вину в декабре 1960 года с просьбой продлить патент на 
полгода, чтобы использовать остающееся сырье «для безболезнен-
ного решения данного вопроса, то есть для ликвидации производства» 
[2, Л. 18]. Возможно, архиерей таким образом стремился отсрочить 
закрытие мастерской, которая не была окончательно закрыта еще 
и благодаря стараниям его преемника – епископа Леонтия (Бондаря).

Уполномоченный по Оренбургской области П.А. Вдовин в харак-
теристике на епископа Палладия подчеркивал, что «духовенство 
отзывается о нем как об умном и волевом человеке. Он много с ними 
не разговаривает» [1, Л. 15].

Вместе с тем, как отмечал уполномоченный П.А. Вдовин, пра -
вящий архиепископ Палладий (Каминский), сменивший епископа-
«реакционера» Михаила (Воскресенского), в прошлом «ре ак-
ционер-епископ», а ныне «вполне смирный и на все согласный
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архиерей» [4, Л. 11]. Оренбургский краевед В.М. Шубкин отмечает, 
что епископ Палладий не заступался за оренбургские храмы, но этот 
факт «не породил среди оренбургского священства уныния и отчая-
ния. Оставшиеся без прихода и не у дел священники находили себе 
места в соседних епархиях, хотя по предложению уполномоченного 
они могли бы отказаться от сана и были бы пристроены в “теплые” 
места с хорошей зарплатой» [11, с. 274]. 

П.А. Вдовин был доволен позицией, занятой епископом 
Палладием, писал про него, что тот соблюдает «законность» 
и «активности не проявляет», не побывал ни в одной церкви, 
помимо собора [4, Л. 11], при этом он подчеркивал, что про-
поведи владыки «не выходят за рамки религиозного содер-
жания. Говорит проповеди хорошо» [1, Л. 15]. Анализ отчетов 
этого уполномоченного Совета по делам Русской Православ-
ной Церкви показывает, что автор, соблюдая строгий деловой 
стиль, не старался воздерживаться от оценки происходящего, 
беря во внимание те факты, которые явственно выражали 
именно его ценностную позицию [12, с. 148]. Однако этот взгляд 
на деятельность владыки можно назвать пристрастным. Вос-
поминания об архиепископе Палладии архимандрита Стефана 
(Сексяева) свидетельствуют о нем как о человеке неравнодуш-
ном. Архимандрит Стефан (в 1959 году после окончания Сара-
товской семинарии вернувшийся в Оренбургскую епархию, по 
ложному доносу вместе с двумя товарищами снятый с регистра-
ции как священник, в 1964 году переехавший в Пермь) вспоми-
нает: «Владыка Палладий нам очень сочувствовал. Говорил, что 
с ним в 29-м году было нечто подобное, и он потом долго калоши 
клеил» [6]. Из слов рукоположенного в 1965 году протоиерея 
Иоанна Осипова, служившего в Никольском соборе г. Орен-
бурга, видно, что владыка Палладий приветливо относится 
к своему преемнику, епископу Леонтию (Бондарю): «Служащий 
у нас Владыка Палладий объявил народу, что приезжает к нам 
служить Владыка молодой и очень молитвенный» [9, с. 93]. 
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Со слов П.А. Вдовина известно, что владыка Палладий оправ-

дал его доверие, в отличие от предыдущего архиерея епископа 
Михаила, с которым П.А. Вдовин в своих отчетах постоянно срав-
нивал архиепископа Палладия. Если первым уполномоченный 
был очень недоволен, то поведение второго его устраивало: «Посто-
янно говорит <архиепископ Палладий>, что он интеллигентный 
человек, положительно отнесся к вопросу о закрытии свечной 
мастерской», «Человек он осторожный, не действует “в лоб”, 
как это делал еп. Михаил<…> В одной беседе я затронул вопрос 
о закрытии молитвенного дома в райцентре Илек, он не возра-
жал» [3, Л. 21]. 

Интересно, что позже, когда владыка Палладий с 1965 года 
по 1968 годы управлял Воронежской епархией, он проявил себя 
как ревностный защитник интересов Церкви. Владыка отказался 
делать высокие отчисления на нецерковные нужды, дабы улучшить 
экономическое состояние Церкви. Епископ Сергий (Копылов) отме-
чает в своем исследовании, что «за это решение архипастырь пре-
следовался в публикациях местной прессы. Уполномоченный по 
делам религий при облисполкоме также препятствовал действиям 
Владыки Палладия» [9, с. 128].

Не сложно догадаться, почему владыка Палладий, человек 
твердой воли, во время своего пребывания в Оренбуржье вел ком-
промиссную линию во взаимоотношениях с властями. Сравним: 
в этот же период будущий оренбургский епископ Леонтий 
(Бондарь) на Новосибирской кафедре [5, с. 43] тоже не мог про-
тивостоять закрытию храмов. В статье кемеровского ученого 
А.В. Горбатова говорится о том, что Новосибирско-Барнауль-
ская епархия очень сильно пострадала от хрущевский гонений 
в период управления ею владыкой Леонтием: если в 1958 году 
в Алтайском крае было 11 храмов, то к 1963 году 8 из них были 
ликвидированы [5, с. 43].

В свою очередь, важно учесть и тот факт, что на Оренбургскую 
кафедру архиепископ Палладий заступил больным человеком: 
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в «Указе Святейшего Патриарха и Священного Синода Преосвящен-
ному архиепископу Львовскому и Тернопольскому Палладию» от 
31 мая 1960 года, копия которого помещена в личное дело архие-
рея сообщается, что, согласно его прошению, он освобождается от 
управления Львовской епархией, назначается архиепископом Орен-
бургским и Бузулукским «с предоставлением месячного отпуска 
для лечения».

Итак, Преосвященный Палладий (Каминский) управлял епар-
хией чуть более двух лет. Не желая активной деятельности правя-
щего архиерея епархии, уполномоченный П.А. Вдовин изначально 
ограничил его возможности. Власти не только отказывали в про-
шениях об открытии храмов и приходов, подаваемых Владыкой, но 
и ограничивали его общение с верующими, его передвижение по 
епархии. Все это в отчетах уполномоченного называлось «осторож-
ной позицией», «равнодушием к делам приходов», «законопослуш-
ностью» правящего архиерея, что на самом деле означало жесткую 
ограничительную политику по отношению к Церкви, которая 
активно начала проводиться в стране после ХХ съезда партии 
и прихода к власти Н.С. Хрущева.
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Priest Peter Panov
Archbishop Palladius 

of Orenburg and Buzuluk (Kaminsky):
features of diocesan administration

 His grace Palladius (Kaminsky) ruled the Orenburg diocese from 
1960 to 1963, during the peak of the Khrushchev persecutions. And if in 
other dioceses, Volyn and Rivne, Lviv and Ternopil, he actively opposed 
the closure of churches, then in Orenburg he had to be more careful. The 
authorities not only refused requests to open churches and parishes 
submitted by the Bishop, but also restricted his communication with the 
faithful and movement around the diocese. All this in the reports of the 
Commissioner was called «indiff erence to the Aff airs of parishes», «law-
abiding» of the ruling Bishop, which in fact meant a strict restrictive 
policy towards the Church, which actively began to be carried out in the 
country after the twentieth party Congress and the coming to power 
of N. S. Khrushchev.

Key words: Archbishop Palladius (Kaminsky), Orenburg diocese, 
Lviv and Ternopil diocese, Commissioner P. A. Vdovin, Khrushchev’s 
persecution.
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