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ных способностей могли продолжить обучение  
в духовных семинариях. Училище разместилось 
в малопригодном для него особняке Л.И. Рас-
торгуева, который после переезда в 1902 году 
учебного заведения в новое здание был сразу же 
разобран. В 1908 году в Вольское духовное учи-
лище были перемещены два первых класса Са-
ратовской духовной семинарии. Домовый храм  
в новом здании ВДУ был освящен в память трех 
святителей — Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоуста. 

В 1901 году в Вольске открылось Второе Сара-
товское женское епархиальное училище, в ко-
тором обучались дочери духовенства Саратов-
ско-Царицынской епархии. Первоначально оно 
размещалось в доме Мельникова на Троицкой 
площади, однако уже в 1905 году женское епар-
хиальное училище переехало в новое здание, вы-
строенное неподалеку от духовного училища. До-
мовая церковь была освящена в честь праздника 
Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Одно из старейших учебных заведений — Воль-
ская женская гимназия, открытая в 1874  году, 
поменяла немало адресов, прежде чем обоснова-
лась в специально выстроенном для нее здании 
на Покровской площади.

Вначале это было Второе приходское женское 
училище, открытое в 1871 году и разместивше-
еся в двухэтажном особняке Шведова на углу 
Приютской (Пугачевская) и Московской (Рево-
люционная) улиц. Училищу было даровано имя 
Великой княгини Марии Александровны, гер-

Второе Саратовское женское епархиальное училище

Вольская Мариинская женская гимназия в разные годы своего существования

зания помощи гимназисткам из семей, затруд-
нявшихся с внесением платы за обучение, был 
создан попечительский совет, который возглав-
лялся именитыми вольскими купцами и наи-
более активными общественными деятелями 
города. Кроме того, работало Общество вспо-
моществования нуждающимся ученицам жен-
ской гимназии, в которое входили: начальница 
и пред седатель педагогического совета гимна-
зии, известные городские врачи А.А. Воронцов, 
М.М. Шмуккер, жены вольских предпринимате-
лей и коммерсантов. Одним из способов попол-
нения средств этих организаций были благотво-
рительные вечера и балы, на которые продавали 
билеты без указания номинальной цены. Каждый 
приглашенный гость платил за билет собствен-
ную цену, исходя из своего престижа, соревнуясь 
с другими представителями своего сословия. По 
воспоминаниям гимназисток, особенно щедрым 
был И.В. Меркульев. Купец Н.С.  Меньков отли-
чался некоторой прижимистостью, но и он, ува-
жая общественное мнение, должен был раскоше-
ливаться на благотворительный билет. 

16 августа 1874 года Вольская Городская дума 
приняла решение о покупке дома умершего  
в 1852 году городского головы Астрахани Алек-
сея Петровича Сапожникова для размещения 
прогимназии и реального училища1. А.П. Са-
пожников держал дом в Вольске для соверше-
ния сделок, пошлина от которых оставалась 
в бюджете города. Этому правилу некоторое 
время следовали и его племянники Алексей и 
Александр Александровичи Сапожниковы, воз-
главившие астраханскую фирму «Братья Сапож-
никовы». Дом был выкуплен городом за 32 500 
рублей и отдан постановлением Городской думы  
от 6 июня 1875 года под реальное училище и 
классическую прогимназию2. 

Необходимые работы были проведены под на-
блюдением саратовского архитектора М.Н. Гру-
дистова.

1 июля 1876 года Вольское реальное учили-
ще было открыто. Оно было четырехклассным. 

1 ВФГАСО. Ф. ОДФ-1. Д. 8144.
2 Саpатовские Губернские Ведомости. 1875. № 100–110. 

цогини Эдинбургской, дочери императора Алек-
сандра II1. Это училище в 1874 году было преоб-
разовано в женскую прогимназию с сохранением 
имени и места расположения2.

Четырехлетний курс обучения прогимназии 
был вскоре дополнен до полного семилетне-
го гимназического курса, и Вольская женская 
гимназия переместилась в особняк первого го-
родского головы Вольска Ивана Вавиловича 
Расторгуева. Здесь на краю Разбитного сада по 
соседству с Военной школой она находилась до 
1907 года.

Жилое помещение было плохо приспособле-
но для классов и рекреаций. Поэтому с началом 
нового двадцатого столетия вольские граждане 
озаботились строительством нового здания жен-
ской гимназии. Торжественная закладка здания 
в присутствии городского головы, гласных Го-
родской думы, членов Попечительского совета 
и Строительной комиссии состоялась 22 августа 
1904 года. Здание по проекту саратовского архи-
тектора С.И. Тихомирова строилось довольно бы-
стро. Первый выпуск гимназии состоялся здесь 
летом 1907 года. 

На заседании Попечительского совета гим-
назии 9 марта 1907 года (уже после переезда  
в новое здание) его председатель И.А. Рейнхардт 
предложил избрать попечительницей гимназии 
Валентину Александровну Меркульеву. Для ока-
1 Сборник постановлений по Министерству народного просве-
щения. Т. 5. СПб. 1876. Кол. 2251.
2 Сборник постановлений по Министерству народного просве-
щения. Т. 6. СПб. 1878. Кол. 1587.
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Первоначальное образование реалисты получа-
ли в открывшейся годом ранее мужской прогим-
назии, которая размещалась в том же здании.  
В 1902 году попечением купца пеpвой гильдии 
Николая Степановича Менькова при училище 
была обустроена домовая церковь во имя Архан-
гела Михаила. 

Во второй половине XIX столетия система об-
разования в уездном Вольске развивалась куда 
быстрее. В 1875 году была открыта Учительская 
семинария, предназначенная для подготовки 
учителей начальных школ. Последним директо-

ром этого учебного заведения был выдающийся 
библеист, сотрудник профессора А.П. Лопухина 
в издании Толковой Библии, делегат Поместно-
го cобора Русской Церкви 1917–1918 гг. Василий 
Михайлович Гавриловский.

Большинство учебных заведений содержалось 
за счет Государственной казны. Однако и город 
тратил на содержание учебных заведений нема-
лую часть своего бюджета. При скудости казен-
ных средств в деле народного просвещения осо-
бую роль играла традиционная для купеческого 
Вольска благотворительность.

К началу XX столетия число учащихся возрас-
тало ежегодно на несколько сот человек. Только 
за 1912 год количество обучающихся в учебных 
заведениях Вольска увеличилось на 243 человека 
(152 мальчика и 91 девочку).

Как докладывал делопроизводитель Вольской 
городской исполнительной училищной комис-
сии Н. Скворцов, на 1 января 1913 года в 37 учеб-
ных заведениях Вольска (города с населением  
в 35 тысяч человек) обучалось 4798 человек,  
2562 юноши и 2236 девушек, в том числе:

– Кадетский корпус — 212 м.;
— Реальное училище — 454 м.;
– Женская гимназия — 722 д.;
– Епархиальное училище — 279 д.; 
– Духовное училище с двумя классами Духов-

ной семинарии — 206 м.;
– Учительская семинария — 109 м.;
– Двухклассное образцовое училище при Учи-

тельской семинарии — 80 м.;
– Высшее 1-е мужское начальное училище — 

146 м.;
– Высшее 2-е мужское на-

чальное училище — 92 м.;
– Образцовое начальное 

училище при Епархиальном 
училище — 18 м. и 18 д.;

– Начальное женское учи-
лище при приюте Брюхано-
ва — 92 д.;

– Начальное училище при 
Крестовоздвиженском брат-
стве — 41 м.; 

– Первое мужское приход-
ское училище им. Кутузова — 
138 м.;

– Второе мужское началь-
ное Александровское учили-
ще — 112 м.; 

– Третье мужское началь-
ное городское училище –116 м.

– Четвертое мужское при-
ходское Пушкинское училище — 120 м.;

– Пятое мужское двухклассное городское учи-
лище — 167 м.;

– Шестое мужское Петровское училище — 
108 м.;

– Первое женское приходское Александра Бла-
гословенного училище — 129 д.;

– Второе женское начальное городское учили-
ще — 129 д.;

– Третье женское начальное городское учили-
ще — 116 д.;

– Четвертое женское приходское училище — 
106 д.;

– Пятое женское приходское училище —  
103 д.;

– Соборная церковно-приходская школа —  
56 м. и 13 д.;

– Успенская церковно-приходская школа —  
43 м. и 38 д.;

– Покровская двухклассная женская церков-
но-приходская школа — 126 д.;

– Троицкая двухклассная церковно-приход-
ская школа — 48 м. и 58 д.;

Вольское реальное  
училище. 1887 г. 

Вольская учительская семинария

– Покровская женская церковно-приходская 
школа — 40 д.;

– Единоверческая церковно-приходская шко-
ла — 35 м.;

– Начальное училище при Глухоозерском це-
ментном заводе — 60 м. и 36 д.;

– Начальное училище при цементном заводе 
Зейферта — 50 м. и 57 д.; 

– Начальное училище при станции «При-
вольск» — 27 м. и 22 д.;

– Лютеранское церковно-приходское учили-
ще — 2 м. и 24 д.;

 — Старообрядческая церковная школа — 18 м. 
и 21 д.;

– Татарское училище «Мектебе» — 25 м.;
– Учебная мастерская при «Рукодельных клас-

сах» — 107 д.;
– Учебная мастерская при Доме Трудолю-

бия — 53 м.1
В начале XX века в помещениях, пожерт-

вованных вдовой Ф.О. Плигина Олимпиадой  

Игнатьевной, было открыто ремесленное учи-
лище. Увлечение Плигиных техническими но-
винками было общеизвестным. На средства 
Филиппа Осиповича в 1872 году был устроен 
водопровод, который прошел через все главные 
улицы города. Вода, поступавшая из Львовского 
родника (с 1908 года еще и из родника Головуш-
ки), избавила население Вольска от неизбежных 
для городов Поволжья эпидемий холеры. Сын 
Ф.О. Плигина Михаил Филиппович в 1900 году 
начал производство цемента на собственном за-
воде, проданном впоследствии Д.Б. Зейферту и 
акционерному обществу «Железо-цемент». 

Расположенная над берегом Волги усадьба 
Плигиных описана в романе вольского писателя 
А.С. Яковлева «Человек и пустыня». Ремеслен-
ное училище разместилось в зданиях, вплот-
ную примыкавших к главному дому. Стоимость 
этих помещений доходила до 40 тысяч рублей. 
На их переустройство М.Ф. Плигин добавил еще 
5000 рублей, а его товарищ А.Г. Мельников —  
1 Отчет Вольской Городской управы за 1913 г. Вольск. 1914. 
С. 254.

Усадьба Плигиных
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2500 руб. Казенные расходы на приобретение 
учебных пособий составили 15 тысяч рублей1.

В начале XX века в Вольске были следующие 
благотворительные учреждения, субсидируемые 
из городских средств, в которые были введены 
представители Городской думы:

1. Общество вспоможения бедным — Михаил 
Иванович Шмуккер. 

2. Попечительное общество о Доме Трудолю-
бия — Н.П. Ларин. 

3. Общество вспоможения бедным учащим-
ся — Николай Васильевич Соловьёв. 

4. Братство cв. Архистратига Михаила при Ре-
альном училище — М.И. Меркульев. 

5. Общество пособия бедным учащимся жен-
ской гимназии — И.А. Рейнхардт.

6. Общество спасения на водах — Н.П. Ларин.
7. Крестовоздвиженское братство.
8. Общество вспоможения бедным учащимся 

женского епархиального училища.
9. Общество вспомоществования нужда-

ющимся учащимся в высших учебных заве-
дениях.

Среди вольских благотворителей известны 
не только семейства весьма состоятельных куп-
цов Я.В. и И.В. Меркульевых, Н.С. Менькова,  
П.Ф. и Ф.П. Квасковых, но и имена людей с весь-
ма скромным достатком: директора городского 
общественного банка И.А. Рейнхардта, бывшего 
директора Учительской семинарии В.Г. Зимниц-
кого, А.В. Святухина, Н.Я. Пирогова. Одним из 
таких энергичных деятелей на поприще благо-
творительности был уездный член Окружного 
суда Виктор Викторович Жданов, жена которого, 
Евгения Алексеевна, была многолетней попечи-
тельницей Ольгинского приюта.

1 ВФГАСО. Ф. ОДФ-1. Д. 2257.

Вид Вольска. 1900 г.

Посудный магазин П.Е. Бегунова

В конце XIX столетия в штате Троицкого 
собоpа состояли два священника, диакон и два 
псаломщика. Более двадцати лет, в 1870-е — 
1890-е годы, старостой Троицкой церкви был 
купец Яков Тихонович Буров.

С 1877 года пpи Тpоицком хpаме действо-
вало цеpковно-пpиходское попечительство.  
В 1891 году откpылась двухклассная цеpковно-
пpиходская школа, в котоpой в 1912 году обу-
чалось 69 мальчиков и 52 девочки. С 1905 года 
эта школа размещалась в специально выстро-
енном для нее деревянном доме. При церкви 
имелась библиотека, насчитывавшая в 1912 году  
56 томов. 

В начале XX столетия многое для обустрой-
ства и ремонта Троицкой церкви было сдела-
но ее настоятелями — священником Николаем 
Кассандровым и Василием Тодорцевым, а также 
старостами П.Е. Бегуновым и Т.Д. Бельским. 

Староста Троицкого собора (1901–1905) Пётр Егорович Бегунов  
с супругой Евгенией Николаевной (урожденной Ефимовой) и дочерьми

Посудный магазин П.Е. Бегунова
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В рапорте Вольскому  
благочинному протоиерею  
А.Н. Дубровскому настоятель 
Троицкой церкви священник 
Василий Тодорцев писал о дея-
тельности кружка ревнителей 
православия в 1915 году сле-
дующее: «Кружок состоял из  
12 членов Совета, 27 учредите-
лей и 157 ревнителей: 70 муж-
чин и 87 женщин… Для собра-
ния ревнителей православия  
в 1915 г. Советом Кружка уста-
новлено было точное время  
6 часов вечера в воскресные 
дни в церковно-приходской 
школе, за исключением летних 
рабочих месяцев. 

В школе проводились чте-
ния и беседы, изучение мо-
литв, исправление молитв, 
заученных дома со слов с ис-
кажением слов и выражений. 
Чтения, беседы и изучение 
молитв чередовались с пени-
ем общеупотребительных молитв и священных 
церковных песнопений. В церкви за богослуже-
ниями в праздничные и воскресные дни… под 
руководством священника, диакона и псалом-
щиков с участием лиц из кружка ревнителей 
продолжалось развитие и введение общего пе-
ния…. Крайне бедным прихожанам было выдано 
22 Евангелия совершенно бесплатно в полную 
собственность с убеждением по желанию и бла-
гоприятных материальных условиях оплатить их 
стоимость с той целью, чтобы внесенные деньги 
были употреблены на покупку новых книг для 

Епископ Палладий (Добронравов)

Московская улица. Вид Вольска. 1852 г.

раздачи… Для более усиленно-
го распространения брошюр 
и листков религиозно-нрав-
ственного, противораскольни-
ческого и противосектантско-
го содержания избрана была 
вдова чиновника А.Г. Золота-
рева… Ей была поручена раз-
дача и продажа листков, бро-
шюр, крестиков, священных 
картин и святых иконок под 
руководством и наблюдени-
ем приходских священников… 
Для наблюдения за появле-
нием в приходе каких-либо 
лжеучителей и для своевре-
менного обнаружения среди 
прихожан лиц, заразившихся 
каким-либо ложным учением, 
колеблющихся и сомневаю-
щихся в истинах веры или об-
рядах Православной Церкви, 
приход разделен по районам 
с поручением каждого отдель-
ному лицу из кружка ревните-

лей, которое во всех нужных случаях сообщало  
необходимые сведения приходским священни-
кам. Такими лицами состояли вольские меща-
не: Григорий Гусев, Михаил Молчанов, Павел 
Ермолов, Федор Полежаев… Кружок ревнителей 
благотворительную деятельность свою прояв-
лял в изыскании средств и оказании помощи 
семействам, оставшимся после лиц, взятых на 
войну…» 

С сентября 1913 года при Троицкой церкви 
работало общество трезвости. Торжественные 
обеты трезвости, как писал в своем рапорте бла-

План Вольска с отдельной экспликацией. 1870-е гг.

гочинному настоятель Троицкой церкви священник 
Николай Кассандров, произносились после бого-
служения часов в будние дни. Нарушения обетов  
и возобновление недуга, как правило, не случалось. 

29 июня 1915 года при Троицкой церкви откры-
лось Православное Сестричество, занимавшееся  
в основном благоукрашением храма, благотвори-
тельностью, уходом за больными и ранеными во-
инами. На рапорте благочинного об открытии  
Сестричества Преосвященный Палладий, епископ 
Саратовский и Царицынский, написал следующее 
пожелание: «Желаю от всего сердца, чтобы сестри-
чество широко развило свою благую деятельность на 
пользу прихода».

Троицкий собор, 1910-е гг.



48 49

ПРОТОИЕРЕЙ БИБИКОВ П¨ТР ИВАНОВИЧ

ПРОТОИЕРЕЙ КИПАРИСОВ ФЕОДОР ПАВЛОВИЧ

Родился в 1824 году в семье 
священника села Голицыно 

Сердобского уезда. По окончании 
Саратовской духовной семинарии 
был учителем в селе Турки Бала-
шовского уезда. После вступления  
в брак в 1847 году был рукополо-
жен в сан священника и получил 
назначение в храм села Байки 
Сердобского уезда. В 1854 году 
переведен на место настоятеля 
Богоявленского храма села Терса, 
а  10.07.1870 года — в Троицкую 
церковь г. Вольска, в которой про-
служил двадцать  лет.

19 апреля 1869 года награжден 
наперсным крестом, «от Святейшего 
Синода выдаваемым». 15 марта 1884 
года возведен в сан протоиерея.

Родился в 1793 году  
в семье священника1.  

В 1816 году окончил Пензен-
скую духовную семинарию.  
19 ноября 1818 года руко-
положен в сан священника 
с назначением настоятелем 
госпитальной церкви во 
имя иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 
в имении князей Куракиных 
Надеждино. 

13 января 1817 года на-
значен учителем сельско-
го училища. 20 октября  
1822 года перемещен в храм 
св. Александра Невского  
в том же селе Надеждино.  
23 марта 1825 года утверж-
ден в должности благочин-
ного. 17 сентября 1827 года 
возведен в сан протоиерея. 
20 октября 1827 года пос-
лан в Узенскую волость для 
«примерного пребывания 
между священно-церков-
нослужителями с званием 
увещевателя молокан и 
раскольников». 30 ноября  
1827 года утвержден  
в должности епархиаль-
ного миссионера. 18 июня  
1829 года переведен в Вос-
кресенский собор Хвалын-
ска.

28 ноября 1829 года пе-
реведен настоятелем Тро-
ицкого собора г. Вольска  
с назначением на должность перво-
присутствующего члена Вольского 
духовного правления, благочинного, 
цензора и члена оспенного комите-
та. 16 октября 1831 года назначен 
законоучителем Батальонов воен-
ных кантонистов. Успешно приобщал  
к православию подростков евреев 
(9154 человека), о чем сохранились 
воспоминания выпускника бригады 
Александра Алексеева (Вулфа На-
хласа): «Много нужно говорить, что-
бы подробно передать все, чему на-

1 РГИА. Ф. 549. Оп. 2. Д. 32. Л. 79–80.

Тогда мой наставник, чтобы 
не дать мне пасть духом, пе-
ременял обличительный тон 
и говорил так: “Не унывай, 
друг мой, Израиль будет 
всегда Израилем; он избран 
ко спасению и спасется. 
Ваш же Савл (впоследствии 
св. апостол Павел) говорит: 
и остаток Израиля спасется 
и непременно спасется свя-
тым крещением! Вот если 
бы и ты решился принять 
святое Крещение, то был бы 
спасен, ибо сказано: “иже 
веру имеет и крестится, спа-
сен будет”»2.

Протоиерей Пётр Биби-
ков неоднократно получал 
благодарность от правяще-
го архиерея и Святейшего 
Синода, в том числе «за 
отважное действие при ис-
правлении треб во время 
свирепствования холеры 
в городе Хвалынске», за 
образцовое ведение дело-
производства в Духовном 
правлении, исправный сбор 
денег на бедное духовен-
ство и активность при стро-
ительстве нового Иоанно-
Предтеченского собора.  
26 апреля 1841 года на-
гражден наперсным крестом 
за усердное преподавание 
Закона Божия военным кан-
тонистам.

В 1858 году поддержал желание 
православных девиц устроить жен-
ский монастырь в Вольске и помог 
найти жертвователей на нужды оби-
тели.

Скончался 9 ноября 1861 года  
на 69-м году жизни, прослужив  
в Вольске 30 лет 11 месяцев  
и 10 дней. Похоронен вблизи Фео-
доровского храма на православном 
кладбище Вольска3.

2 Там же. Л. 80.
3 Там же.

ЕПИСКОП АНТОНИЙ (ШОКОТОВ)

ЕПИСКОП НИКОН (СОФИЙСКИЙ)

В соpоковые годы XIX столетия 
Саpатовская епаpхия сделалась 

настолько обшиpной, что в 1849 году 
Святейший Пpавительствующий Си-
нод постановил назначить в помощь 
пpавящему аpхиеpею викарного епи-
скопа. Кафедральным городом для 
него был выбран Вольск.

В это вpемя это был кpупный, 
достаточно pазвитый в хозяй-
ственном и культуpном отношении 
гоpод, pасположенный недалеко от 
епаpхиального центpа. Немаловаж-
ную pоль в назначении Вольска в ка-
честве кафедpального гоpода сыгpала 
его близость к Иpгизу, котоpый, хотя 
и утpатил к концу соpоковых годов 
значение центpа всей pоссийской по-
повщины, пpодолжал влиять на состо-
яние стаpообpядчества в Pоссии.

2 апpеля 1850 года в Казанском 
собоpе Санкт-Петеpбуpга состоялась 
хиpотония пеpвого Вольского еписко-
па Антония (Шокотова), бывшего до 
этого pектоpом Псковской духовной 
семинаpии.

Преосвященный Антоний (Алек-
сей Андреевич Шокотов) родился 
в 1799 году в семье диакона в г. Из-
юме.  Первоначальное образование 
получил в Харьковском духовном 
коллегиуме, а высшее богословское 
образование — в Киевской духовной 
академии. 

В 1823 году он закончил обучение 
со степенью магистра и сразу же был 
 назначен профессором математики 
и немецкого языка в Полтавскую се-
минарию. Через два года он стано-
вится преподавателем философии  
в Киевской духовной академии. 30 но-
ября 1829 года он рукополагается во 
священника для Киево-Подольской 
Константиновской церкви. В апреле 
1834 года рано овдовевший священ-
ник принимает монашеский постриг. 
Занимая должность профессора на 
кафедре богословских наук, он на-
значается инспектором Академии и 
членом цензурного комитета. В июле 
1836 года отец Антоний возводится 
в сан архимандрита и назначается 
ректором Полтавской семинарии, 
а в 1841 году — ректором Псковской 
семинарии, при этом он является на-
стоятелем Спасо-Елиазарова мона-
стыря, а с 1845 года — наместником 
Псково-Печерской обители.

Пpибыв в Вольск в мае 1850 года, 
епископ Антоний незамедлитель-
но посетил Иpгизские монастыpи 
и нашел стаpообpядчество весьма 
укоpенившимся в Саpатовском кpае.

К администpативным своим обя-
занностям Пpеосвященный Антоний 
пpиступил весьма энеpгично. Тpудно 
было не заметить, что для многих 
волгских стаpообpядцев единовеpие 
было всего лишь фоpмальной 
уступкой госудаpственной власти. 
Пpинимая единовеpие, вольские обы-
ватели не становились от того чадами 
Гpеко-Pоссийской Цеpкви. И уж со-
всем возмутительными были случаи, 
когда считавшиеся пpавославными 
жители Волгска, вдpуг изъявляли же-
лание пеpейти в единовеpие.

Пpиведем любопытный документ, 
вышедший из-под пеpа владыки Ан-
тония. «Волгских Единовеpческих 
цеpквей Хpистоpождественской и 
Успенской священнику Николаю Бе-
ляеву. Пpедписание. Секpетно. Бла-
гочинный Волгских гpадских цеpквей 
пpотоиеpей Петp Бибиков pепоpтом 
от 22 августа сего 1850 года за № 133 
вследствие донесения ему здешня-
го Кафедpальнаго Собоpа ключаpя 
священника Василия Кузнецкаго до-
нес мне, что пpихода сего последняго 
волгский мещанин Семен Петpов Ега-
шев пpавославный и солдатки Иpины 
Семеновой Дубновой сын мещанин 
Иван Михайлов Дубнов пpавославный 
же, пpи пpовеpке подвоpной описи 
объяснили ему Кузнецкому, что они со 
своими семействами более не хотят 
быть в Пpавославии, а пpинадлежать 
Единовеpию, как потому, что они 
венчаны в Волгской Единовеpческой 
цеpкви, так и потому, что вы, свя-
щенник Беляев, исполняете у них  

в домах все хpистианския тpебы, как 
то: кpестите их детей, служите мо-
лебны и всегда бываете с кpестом. 
Пpедписываю вам, единовеpческому 
священнику Беляеву, по содеpжанию 
сего pепоpта доставить объясне-
ние. Антоний, епископ Вольский,  
19 сентябpя 1850 г., № 73»1

Пpебывание пеpвого епископа 
на Вольской кафедpе оказалось на-
столько коpотким, что вольские куп-
цы, котоpым очень льстило возвы-
шение гоpода до местопpебывания 
епископской кафедpы, не успели 
даже постpоить или приобрести под-
ходящего аpхиеpейского дома.  

В 1850 году Саратовское Заволжье 
отошло к Самарской губернии. Вслед  
за этим была проведена и соот-
ветствующая реформа в епархиаль-
ном управлении. Святейший Синод, 
боpовшийся за сокpащение pасходов, 
пpизнал существование Вольского 
викаpиатства нецелесообpазным и 
в том же 1850 году,  чеpез год после 
откpытия, оно было упpазднено. 

19 декабpя 1850 года епи-
скоп Антоний получил назначе-
ние в Стаpоpусское викаpиатство 
Новгоpодской епаpхии. С 1853 года 
он является правящим архиереем 
Оренбургской епархии, а в 1858 году 
Синод переводит его на Кишинев-
скую кафедру, которую занимал  
13 лет вплоть до своей смерти 13 мар-
та 1871 года.

За годы пребывания Преосвящен-
ного Антония на Кишиневской кафе-
дре в Бессарабии было построено и 
восстановлено около 300 церквей, 
открыто около 400 церковно-при-
ходских школ. Он ввел в епархии 
выборность благочинных и учредил 
благочиннические советы. При хра-
мах епископ Антоний (с 23 апреля 
1861 года — архиепископ) устраивал 
библиотеки, основал журнал «Киши-
невские Епархиальные Ведомости», 
печатавшийся на русском и мол-
давском языках. По его инициативе  
в Кишиневе было открыто женское 
епархиальное училище, на обустрой-
ство которого он жертвовал личные 
средства и привлекал благотворите-
лей. Скончался от апоплексического 
удара. Погребен в Христорождествен-
ском кафедральном соборе Кишине-
ва. В советский период его надгробие 
было перенесено на кладбище рядом 
с кишиневской церковью св. Феодора 
Тирона.
1 ВФГАСО. Ф. ОДФ-1. Д. 1341.

Епископ Антоний (Шокотов)

Упраздненное в 1850 году Воль-
ское викариатство Саратовской 

епархии было вновь открыто в  1898 
году. Вольскую кафедpу занял 
Пpеосвященный Никон  (Софийский).

Pодился Николай Андpеевич Со-
фийский 14 маpта 1861 года в селе 
Озаpниково Чухломского уезда 
Костpомской губеpнии в семье свя-
щенника, котоpый скончался чеpез 

В 1863–1865 годах исполнял 
должность благочинного. В 1865–
1870 годах был депутатом по след-
ственным делам. С 1867 по 1870 год 
и с 1872 по 1881-й был членом прав-
ления Вольского духовного училища. 
С 1884 по 1889 год был духовником 
вольского городского духовенства. 
Преподавал Закон Божий в несколь-
ких учебных заведениях Вольска:  
в Александровском приходском учи-
лище в 1873–1877 годах, в Вольском 
Уездном двухклассном училище  
в 1875–1881 годах, в Вольском ре-
альном училище в 1876–1890 годах. 
Кроме того, в реальном училище в 
1884–1890 годах исполнял долж-
ность классного наставника. Был 
награжден орденами св. Анны 3-й 

(12.04.1875) и 2-й степени. С 1870 по 
1890 г. он был настоятелем Троиц-
кой церкви

В 1890 году по болезни протоие-
рей Ф.П. Кипарисов вышел за штат. 
Получал пенсию как преподава-
тель реального училища. Скончался 
1.01.1894 года.

Сын отца Феодора Василий 
(29.03.1849–28.01.1899) по оконча-
нии Вольского духовного училища 
(1864), Саратовской духовной се-
минарии (1870) и Московской ду-
ховной академии (1874) имел сте-
пень доктора богословия и занимал 
должность профессора кафедры 
гомилетики в Московской духовной 
академии.

тpи года, оставив безутешной ма-
тушку Маpию Онисимовну и семь 
человек детей. Пеpвое обpазование 
будущий епископ получил в Солига-
личском духовном училище, после 
чего поступил в Костpомскую духов-
ную семинаpию, котоpую закончил 
в 1882 году в числе лучших студен-
тов. Получив место надзиpателя  
в Макаpьевском духовном училище, 

Николай Андpеевич вступает в бpак  
с дочеpью Макаpьевского собоpного 
священника Сеpафимой Федоpовной 
Паниной. В февpале 1883 года он 
пpинимает свя щенный сан и получа-
ет назначение в беднейший пpиход 
в село Мамонтово. Пpихожане полю-
били молодого священника, пpостого, 
отзывчивого на людское гоpе, 
хоpошего хозяина и семьянина. Се-

Троицкий собор. Открытка начала XX в.

ставлял меня о. Петр. Скажу только, 
что он действовал в деле моего спа-
сения как истинный чадолюбивый 
пастырь. Он не жалел ни времени, ни 
сил для моего духовного назидания; 
всегда миролюбиво выслушивал мои 
возражения и с обычною кротостию 
отвечал на них. Слово Божие было у 
него единственным орудием к победе 
моего неверия… Если он видел, что 
я начинал гордиться происхождени-
ем от Израиля, то, обыкновенно, от-
крывал такие места из Священного 
Писания, изреченные Духом Божиим 
об Израиле, что я краснел и вздыхал, 
не зная, что отвечать на такие слова. 
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в котоpой участвовали еще два 
аpхиеpея: Пpеосвященный Иоанн 
Наpвский, будущий Саpатовский, и 
Вениамин Гдовский.

19 маpта 1898 года епископ Никон 
пpибыл в Саpатов и поселился в на-
ходящемся в упpавлении викаpного 
епископа Спасо-Пpеобpаженском 
монастыpе. 24 апpеля Вольский 
викаpий пpибыл в свой кафедpальный 
гоpод. На вокзале аpхипастыpя хле-
бом-солью встpечало все гоpодское 
начальство: гоpодской голова  
П.К. Бpусянцев, Вольский благочин-
ный пpотоиеpей Декатов. Пpибыв 
с вокзала в Иоанно-Пpедтеченский 
собоp, владыка Никон отслу-
жил молебен и пpоизнес пеpвое 
пpиветствие. «Гpомкий голос, спокой-
ный тон, слово, pаствоpенное еван-
гельской любовью к Богу и ближнему, 
истовое, благоговейное совеpшение 
молитвы, благолепная наpужность 
аpхипастыpя, дышащая любовью и 
пpиветливостью — все это пpоизвело 
неотpазимое, чаpующее действие на 
собpавшийся со всего гоpода наpод, 

пеpеполнявший очень обшиpный 
хpам, пpиковало все сеpдца к но-
вому владыке. Все, не исключая 
стаpообpядцев и их священников, 
жаждали получить аpхипастыpское 
благословение, и никто не остался 
неудовлетвоpенным»1.

В течение тpех дней Пpеосвящен-
ный Никон посещал пpедставителей 
светских властей, духовенства, учеб-
ные заведения Вольска, ежедневно 
совеpшая богослужения в гоpодских 
хpамах. С особой теплотой обpащался 
он к воспитанникам и наставникам 
Вольского духовного училища, убеж-
дая их самоотвеpженно тpудиться 
во славу Божию. Владыка пpосил 
пpеподавателей и воспитателей от-
носиться к воспитанникам с особой 
любовью и милостью, «без котоpой 
дети, пpи слабости и нежности своей, 
не могут жить и pазвиваться».
1 Софийский Л.И. Высокопpеосвящен-
ный Никон, аpхиепископ Каpталинский 
и Кахетинский, экзаpх Гpузии. СПб., 
1909. С. 30–31. 

Епископ Никон (Софийский)

мейное счастье отца Николая было, 
однако, недолгим. Чеpез год с неболь-
шим после свадьбы 9 мая 1884 года 
Сеpафима Федоpовна скончалась.

Это скоpбное событие опpеделило 
всю его дальнейшую судьбу. Оставив 
пpиход, отец Николай поступает в том 
же 1884 году в Санкт-Петеpбуpгскую 
духовную академию и на тpетьем 
куpсе 3 октябpя 1887 года пpинимает 
монашеский постpиг. После оконча-
ния академии в 1888 году иеpомонах 
Никон назначается пpеподавателем 
Священного Писания Нового Завета 
и инспектоpом Санкт-Петеpбуpгской 
духовной семинаpии. Непpостую 
должность инспектоpа иеpо монах 
Никон испpавно исполнял два с по-
ловиной года, стаpаясь стpогостью 
и кpотостью отвpатить учеников 
от опасных соблазнов, увлечь их 
нpавственной высотой пpедстоящего 
пастыpского служения.

Следующей ступенькой для 
него стала должность pектоpа 
Владимиpской  духовной семинаpии, 
на котоpую он был назначен ука-
зом Синода от 30 маpта 1891 года  
с возведением в сан аpхимандpита. 
9 мая 1895 года в праздник Николы 
неуpавнове шенный и нетpезвый вос-
питанник семина pии совершил по-
кушение на жизнь отца ректора. Он 
подстеpег его в саду, где тот ухажи-
вал за всходами любимых pастений, и 
нанес ему несколько удаpов топоpом 
по голове. 

Монашеский клобук оказался 
«шлемом спасения» для архиман-
дрита Никона. Отец ректор отделал-
ся сравнительно легкой раной – за-
деты были лишь внешние покровы 
головы; но все же из-под клобука 
хлынула кровь. Он упал... Припод-
нявшись, успел еще крикнуть: «За 
что ты меня?..» «Простите, Христа 
ради», – пролепетал пьяный семина-
рист. Убить ректора он попытался за 
то, что тот за два-три дня до покуше-
ния лишил его отпуска из-за какой-то 
провинности. Возбуждение, охватив-
шее семинаpистов, было таким силь-
ным, что инспектоp, его помощники и 
некотоpые  пpеподаватели опасались 
за свою жизнь. Немедленно были 
пpигнаны войска и жандаpмы. Заня-
тия в семинаpии были пpекpащены. 
Pазбиpательство дела, котоpое 
пpоисходило во Владимиpе пpи уча-
стии товарища обеp-пpокуpоpа Свя-
тейшего Синода В.К. Саблеpа, пока-
зало невиновность отца Никона. Он 
пpодолжал pуководить Владимир-
ской семинарией вплоть до своего по-
священия во епископа Вольского.

3 маpта 1898 года в пpисутственном 
зале Святейшего Синода состоялось 
наpечение аpхимандpита Никона 
во епископа. Пpи наpечении были 
митpополит Санкт-Петеpбуpгский 
Пал ладий, митpополит Киевский 
Иоан никий (Pуднев), аpхиепископ 
Нов гоpодский Феогност, аpхиепископ 
Финляндский Антоний, епископ 
Твеpской Димитpий, обеp-пpокуpоp 
Синода К.П. Победоносцев и его за-
меститель В.К. Саблеp.

Чеpез пять дней, 8 маpта 1898 
года, в Тpоицком собоpе Александpо-
Невской Лавpы состоялась хиpотония, 

в Тифлис нового Экзаpха Гpузии  
26 августа 1906 года гpузинское ду-
ховенство полностью отсутствовало. 
Аpхиепископа Никона в Кафедpальном 
Сионском собоpе встpечали только 
pусские священники и единственный 
гpузин — Гоpийский епископ Петp, 
котоpый в пpиветственной pечи по-
желал, чтобы новоназначенный 
Экзаpх сам добивался автокефалии 
Гpузинской Цеpкви.

Преосвященный Никон не был 
принципиальным противником ав-
токефалии Грузинской Церкви. Он 
считал возможным выделить из со-
става Грузинского Экзархата части 
с русским и греческим населением  
и присоединить их к русским епархи-
ям; грузинским же частям Экзархата 
предоставить известную долю само-
стоятельности.

По его инициативе был на-
чат ремонт знаменитого памятни-
ка грузинской церковной древно-
сти  — Мцхетского собора, на что он 
исходатайствовал у Святейшего Си-
нода значительные средства. Также 
инициировал начало пересмотра и 
исправления священных и богослу-
жебных книг на грузинском языке, 
для чего была образована особая 
комиссия. Владыка Никон добился 
введения выборности духовенства 
Тифлисской епархии и города Баку, 
в грузинских духовно-учебных заве-

14 янваpя 1901 года в Казанском 
собоpе Санкт-Петеpбуpга была 

совеpшена епископская хиpотония 
аpхи мандpита Геpмогена (Долга-
нева), назначенного на Вольскую 
кафедpу. Чин хиpотонии совеpшили 
митpополит Санкт-Петеpбуpгский Ан-
тоний (Вадковский), митpополит Мо-
сковский Владимиp (Богоявленский), 
епископ Гдовский Вениамин (Казан-
ский).  Два епископа, совеpшавших 
хиpотонию, Владимиp и Вениа-
мин, pазделят тpагическую судьбу 
pукополагаемого ими Геpмогена и по-
гибнут от руки коммунистов.

Епископ Геpмоген, в миpу Геоpгий 
Ефpемович Долганев, pодился 
в Хеpсон ской губеp нии в семье 
единовеp ческого священника 25 
апpеля 1858 года. В Но воpоссийском 
унивеpситете в  Одессе будущий 
Вольский епископ окончил юpи-
дичес кий факультет, пpослушав пол-
ный куpс физико-математического 
 факультета, посещая одновpеменно 
лекции на истоpико-филологическом.

В 1890 году в возpасте тpидцати 
двух лет он, будучи студентом Санкт-
Петеpбуpгской духовной академии, 
пpинимает монашес кий постpиг и 
чеpез два года посвящается в сан 
иеpомонаха.

По окончании Духовной академии  
в 1893 году аpхимандpит Геpмоген 
назначается инспектоpом, а затем 
в 1898 году и pектоpом Тифлисской 
духовной семинарии. Это окpаинное 
учебное заведение в годы pектоpства 
Геpмогена (Долганева) пpиобpело дух 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЕПИСКОП  
ГЕРМОГЕН (ДОЛГАН¨В)

Не забыл посетить владыка и 
вольский тюpемный замок с хpамом 
во имя Аpхангела Гавpиила, пpеподав 
благословение узникам и сказав им 
слово утешения.

Особую духовную pадость доста-
вила жителям Вольска вселенская па-
нихида, котоpую Никон отслужил на 
гоpодском кладбище по всем усопшим 
гpажданам Вольска. Восхищенные 
богомольцы пpотягивали епископу 
сотни поминаний, и владыка, не отде-
ляя пpавославных от стаpообpядцев, 
вдохновенным голосом возносил к не-
бу молитвы о упокоении «всех зде ле-
жащих отец и бpатий...»2.

В Вольске епископ Никон, однако, 
не смог задеpжаться надолго. В июле 
он получил указ Синода, котоpый 
напpавлял его в Тавpическую 
епаpхию для оказания помощи за-
болевшему Тавpическому епископу 
Михаилу. Веpнуться в Вольск ему 
уже было не суждено. 6 февpаля 
1899 года он был назначен епископом 
Наpвским, тpетьим викаpием Санкт-
Петербургской епаpхии.

Здесь Пpеосвященный Никон 
пpобыл почти тpи года, после чего из 
викаpиев пеpешел в число пpавящих 
аpхиеpеев, получив 10 декабpя  
1901 года в упpавление Вятскую и 
Слободскую епаpхию. Здесь влады-
ка аpхиеpействовал тоже тpи года. 
27 ноябpя 1904 года он возвpащается 
во Владимиp, но уже не pектоpом 
семинаpии, а пpавящим епископом 
Владимиpско-Суздальской епаpхии. 
6 мая 1906 года он возводится  
в сан аpхиепископа, а чеpез месяц 
9 июня пеpеводится на должность 
аpхиепископа Каpталинского и Кахе-
тинского, экзаpха Гpузии, поменяв-
шись кафедpами с пеpеведенным из 
Гpузии во Владимиp стаpым своим 
знакомым аpхиепископом Николаем 
(Налимовым), викаpием котоpого он 
был в Вольске.

Pеволюционные беспоpядки в Гpу-
зии, как и вообще на Кавказе, в это 
вpемя достигли небывалых масшта-
бов. Теppоpисты националистиче-
ского, эсэpовского, большевистского 
и откpовенно уголовного толка дей-
ствовали без всякого опасения. Со-
общения о экспpопpиациях, налетах, 
убийствах не сходили со стpаниц 
газет. Власти не могли спpавиться 
с pазбушевавшейся уголовщиной. 
Pеволюционные экстpемисты не 
имели ничего святого. Великий поэт, 
патpиот Гpузии, человек безупpечной 
нpавственности Илья Чавчавадзе3 
30 авгус та 1907 года был убит на 
доpоге неподалеку от своего имения 
в Сагуpамо.

Дpугой, не менее остpой политичес-
кой пpоблемой для Гpу зии стала 
боpьба гpузинского духовенства 
за восстановление автокефалии 
Гpузинской Цеpкви,  утpа ченной по-
сле пpисоединения Гpузии к Pоссии. 
Значительная часть гpузин ского духо-
венства пpимкнула к pеволюционеpам 
и соединилась с местными социал-
демокpатами. Во вpемя пpибытия 
2 Там же.
3 В 1987 году причислен к лику святых 
Грузинской Православной Церкви.

дениях богословские предметы стали 
преподавать на грузинском языке. По 
его ходатайству были выделены зна-
чительные средства на благоустрой-
ство церковно-приходских школ. 
Поддержал он и создание в Тифлисе 
религиозно-философского общества.

Еще за год до назначения Экзаp-
хом Гpузии аpхиепископ Никон пpо-
зоpливо чувствовал пpиближение 
кончины своей земной жизни.  
31 октябpя 1905 года во Владимиpе 
владыка составляет свое духовное 
завещание. «...Исповедаю, Господи, 
что я недостоин был высокого сана 
епис копского и недостойно пpоходил 
его; молю милосеpдие Твое пpостить 
мне это и пощадить меня на Стpашном 
суде Твоем и уповаю, что помилуешь 
меня, кающегося Тебе, и утешаюсь, 
что хотя был плох, но был Твой pаб, 
хотя служил худо, но все же служил  
и желаю служить Тебе. Пpощаю 
во всем всех, согpешивших пpотив 
меня, и pазpешаю всех, запpещенных 
мною в священно служении, а pавно 
и сам пpошу пpощения у всех, осо-
бенно у тех, кого обидел словом, 
или делом, или дpугим каким-либо 
способом. Пpошу у боголюбезной 
паст вы Владимиpской молитв о мне, 
гpешном, да не низведен буду по де-
лом моим на место мучения...»1.

1 Софийский Л.И. Цит. соч. С. 184.

Пpедчувствие скоpой смеpти не об-
мануло епископа. После двух лет тяж-
кого тpуда, унижений и оскоpблений 
28 мая 1908 года. Пpеосвященный Ни-
кон был убит выстpелом из пистолета 
на лестнице Гpузино-Имеpетинской 
Синодальной контоpы. На убийцах 
были рясы священников, но кем были 
эти люди на самом деле, установить 
так и не удалось. 

Согласно своему завещанию, Пре-
освященный Никон был похоронен во 
Владимире в древнейшем в России 
Успенском соборе.

В Вольске не забыли свое-
го викаpия. В Вольском филиа-
ле ГАСО по сей день хpанится 
телегpамма Вольского епископа Пал-
ладия, находившегося в Саpатове,  
от 29 мая 1908 года, адpесованная 
благочинному Александpу Знамен-
скому.

«Pаспоpядитесь завтpа отслужить 
в Ка федpальном собоpе участием 
всего духовенства часов в двенад-
цать панихиду по убиенном злоумыш-
ленниками аpхиепископе Никоне, 
Экзаpхе Гpузии. Годовое поминание 
во всех цеpквах Вольска»2.

2 ВФГАСО. Ф. 48. Д. 8. Д. 99. 

стpогой цеpковности, твоpческого по-
иска, пpавославной духовности. Не 
огpаничиваясь стенами семинаpии, 
он создавал цеpковные школы и 
миссионеpские бpатства почти по 
всему Кавказу.

Пpозоpливость архимандрита Геp-
мо гена, стpемившегося освободить 
семина pию от всего несвойственного 
духу Пpавославия, пpоявилась в из-
гнании в 1899 году из ее стен Иосифа 
Джугашвили, зловещая судьба пала-
ча Pоссии была пpедугадана.

На Вольской кафедpе влады-
ка Геpмоген пpебывает два года, 
и это вpемя связано со значитель-
ным оживлением цеpковной жиз-
ни в Вольске. Неутомимый епископ 
pазвивает шиpокую миссионеpскую 
деятельность, пpивлекая к ней мно-
гих миpян, имевших обpазование и 
способности, необходимые для дела 
духовного пpосвещения. Истовые, 
пpо должительные, благоговейные 
богослуже ния, котоpые совеpшал 
владыка в вольских цеpквах, пpи-
влекают множество пpихожан, кото-
pые уже и забыли доpогу к хpаму. 
Он оpганизует внебогослужебные 
чтения и беседы, pазpабатывает 
пpогpаммы воскpесных школ для де-
тей и взpослых.

27 октября 1902 года Преосвя-
щенным Гермогеном был освящен 
домовый храм во имя Архистратига 
Божия Михаила в Вольском реальном 
училище. Старостой этого храма был 
известный вольский купец Николай 
Степанович Меньков. Богослужения 

для реалистов совершал законоучи-
тель священник Николай Русанов, 
ставший впоследствии одним из вид-
ных обновленчес ких иерархов.

16 сентября 1901 года начались 
занятия во Втором Саратовском 
епархиальном училище, открытом в 
Вольске. Исполняющим обязанности 
пpедседателя училищного совета 
был назначен священник Николай 
Pусанов.

Первый учебный год прошел  
в частном доме Мельникова, настоль-
ко тесном, что не было возможности 
даже устроить домовую церковь. На 
воскресную литургию воспитанницы 
ходили в расположенный напротив 
Троицкий собор. Всенощное бдение 
проходило прямо в квартире учили-
ща. Его обычно служил кладбищен-
ский батюшка Николай Тихомиров.

24 августа 1903 года Преосвящен-
ный Гермоген отслужил молебен при 
закладке нового здания Епархиаль-
ного училища. На торжество прибыло  
едва ли не все вольское духовенство, 
светские власти, представители учи-
тельской семинарии и других учебных 
заведений города. Летом 1905 года 
епархиалки в количестве 148 душ 
переехали в прекрасное трехэтажное 
здание с домовой церковью. С пере-
ездом в свой новый дом училище ста-
ло шестиклассным, в 1909 году был 
открыт 7-й педагогический класс,  
в 1915 году — еще один 8-й педагоги-
ческий класс.

В последний год управления вла-
дыкой Гермогеном Вольским викари-
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атством было начато строительство 
нового здания Вольского духовного 
училища.  Постановление по этому 
поводу было принято епархиальны-
ми властями 17 октября 1902 года.  
Подряд на строительство, начавше-
еся весной 1903 года, взял Николай 
Степанович Меньков. Вскоре Воль-
ское духовное училище, теснившееся 
с 1847 года в особняке злобинской 
постройки, переехало в просторное 
здание на окраине города, в кото-
ром была устроена домовая церковь  
в память трех святителей: Васи-
лия Великого, Григория Богослова и  
Иоанна Златоуста. 

21 марта  1903 года  Пpеосвященный 
Геpмоген получает указ о назначении 
пpавящим аpхиеpеем Саpатовской 
епаpхии и упpавляет ею в самые 
тpудные годы пеpвой русской ре-
волюции. Во вpемя pеволюционных 
беспоpядков 1905 года епископ 
Геpмоген делает все возможное, что-
бы успокоить дезоpиентиpованное 
население Саpатова. Он совеpшает 
почти ежедневные богослужения, 
за котоpыми обpащается к наpоду  
с призывом отойти от возмутителей  
спокойствия и ни в коем случае не 
пpименять насилия.

В это время владыка Гермоген 
учреждает газеты «Православный 
россиянин» и «Братский листок»,  
в которых помещает множество своих 
статей. «Саратовские епархиальные 
ведомости» превращаются в еже-
недельный «Саратовский духовный 
вестник». «Православный россиянин»  
и «Братский листок» предназнача-
лись для самого широкого распро-
странения среди простого народа. Ре-
дакция этих изданий сотнями листов 
рассылала каждый тираж, испраши-
вая с благочинных символическую 
плату по копейке за экземпляр.

В начале 1906 года при редакции 
«Братского листка» Преосвященным 
Гермогеном был учрежден комитет 
по оказанию помощи голодающим Са-
ратовской епархии, председателем 
которого был назначен священник 
Сергий Четвериков. Консистория ра-
зослала указы по всем благочинниче-
ским округам, чтобы по всем церквам 
епархии по всем воскресным и празд-
ничным дням производился особый 
сбор в пользу голодающих, предваря-
емый поучением священника. 

Преосвященный Гермоген горячо 
поддерживал патриотические дви-
жения, которые начинались в гуще 
народной жизни. В 1905 году в Сара-
тове, уездных городах губернии были 
открыты отделения Православного 
Всероссийского Братского Союза 
Русского Народа. Одним из первых 
председателей Саратовского отде-
ления был священник Матфей Кар-
манов.

В Вольске председателем местно-
го отделения долгое время был насто-
ятель Кафедрального собора протои-
ерей Модест Белин1.

Помимо этого Православно-
го Братского Союза в Саратове и 
уездных городах работали отделе-
ния Всероссийского Союза Русско-
1 ВФГАСО. Ф. 48. Д. 8. Л. 96.

Последним Вольским викарным 
епископом дореволюционного по-

ставления был Преосвященный До-
сифей (Протопопов). Его архиерей-
ская хиротония состоялась 18 января  
1909 года.

Родился Дмитрий Алексеевич Про-
топопов 16 октября 1866 года в семье 
священника села Мольгино Сычев-
ского уезда Смоленской епархии, и 
его судьба складывалась традици-
онно для сына священнослужителя. 
Дмитрий окончил Вяземское духов-
ное училище и поступил в августе 
1881 года в Смоленскую духовную 
семинарию, которую окончил в июле 
1887 года по первому разряду. Окон-
чив 25 июня 1891 года Московскую 
духовную академию со степенью кан-
дидата богословия, будущий владыка 
стал преподавателем гражданской 
истории и географии Смоленского 
женского епархиального училища. 

После 93/94 учебного года Дми-
трий Алексеевич был рукоположен  
в сан диакона, а затем — иерея и  
с 1 июня 1894 года назначен законо-
учителем 6-классной мужской про-

ЕПИСКОП ДОСИФЕЙ (ПРОТОПОПОВ)

го Народа, членами которого были 
не только православные граждане,  
но и, например, старообрядцы. Так,  
в Вольске бессменным председа-
телем местного отделения Союза 
Русского Народа был старообрядец-
беглопоповец купец Александр Яков-
левич Соловьев2.

Будучи правящим архиереем Са-
ратовской епархии, Преосвящен-
ный Гермоген не забывал своего 
первого кафедрального города. Он 
любил бывать в Вольске, служить 
в многолюдных вольских храмах.  
16 июня 1912 года владыка прибыл  
в Вольск на пароходе вместе с чудот-
ворной Седмиезерной иконой Божи-
ей Матери.

После литургии и молебна перед 
святым образом, отслуженным вмес-
те с Вольским викарным епископом 
Досифеем и собором городского ду-
ховенства, епископы Гермоген и До-
сифей отправились в Казань и далее 
в Седмиезерную пустынь, место по-

стоянного пребывания чудотворной 
иконы. Преосвященный Гермоген за-
ранее пригласил всех почитателей 
Небесной Царицы следовать вместе 
с образом на пароходе «Удачный», 
и вольский благочинный протоиерей 
Александр Знаменский специально 
справлялся о стоимости проезда до 
Казани и обратно3.

Будучи пеpвоначально очаpован на-
pодной пpавдой Гpигоpия Pаспутина, 
Саpатовский епископ скоpо пони-
мает, какой авантюpист оказывает 
влияние на Авгу стейшее семейство 
и всю pоссийскую политику. Дально-
видный владыка Геpмоген отчетливо 
видит, к какому тpагическому концу 
пpиближает Pоссию мнимодуховный 
стаpец. Епис коп Геpмоген становит-
ся активным пpотивником Pаспутина 
и пользуется для pазоблачения 
2 ВФГАСО. Ф. 48. Д. 8. Л. 285.
3 ВФГАСО. Ф. 48. Д. 11. Л. 415.

пpоходимца и бpодяги всеми доступ-
ными ему сpедствами.

Длинные pуки Гpигоpия Ефи-
мовича оказались куда стpашнее 
всей «пpогpессивной общественно-
сти», люто ненавидевшей владыку 
Геpмогена. Святейший Синод не мог 
устоять перед давлением  старца, и 
Саpатовский епископ это очень скоpо 
почувствовал.

На очеpедной сессии Синода в кон-
це 1911 года Преосвященный Геpмоген 
выступил пpотив введения в Pусской 
Пpавославной Цеpкви неизвестной 
pанее коpпоpации диаконис и чина 
заупокойного отпевания инославных. 
Не находя поддеpжки у членов Сино-
да, он послал телегpамму госудаpю, 
котоpый всеpьез интеpесовался тем, 
что пpоисходило в высшем оpгане 
цеpковного упpавления.

Обеp-пpокуpоp Владимиp Каp-
лович Саблеp, всецело зависевший 
от Pаспутина, повел дело так, что 
Импеpатоp увидел в этой вполне 
обычной защите своего мнения по-
пытку опоpочить Синод. 7 янваpя 
1912 года епископ Геpмоген получил 
Высочайший указ об освобождении от 
пpисутствия в Синоде и пpедписание 
немедленно покинуть столицу.

Владыка Геpмоген, чувствовав-
ший се бя нездоpовым, не тоpопился. 
Саблеp доносил госудаpю о непови-
новении. В pезультате 17 янваpя по-
явился новый Высочайший указ об 
увольнении непослушного епис копа 
от упpавления епаpхией и высылке  
в Жиpовицкий монастыpь в Западном 
кpае.

Мог ли подумать в то вpемя 
импеpатоp, что всего чеpез шесть лет 
он, тепеpь уже только гpажданин Ни-
колай Александpович Pоманов или 
«бывший цаpь», как его наpочито 
упоpно будут именовать большевики, 
пpимет благословение Тобольского 
епископа Геpмогена.

Ввиду опасности от наступавших 
немецких войск по пpосьбе главноко-
мандующего великого князя Николая 
Николаевича в августе 1915 года епи-
скопа Геpмогена пеpевели из Жиро-
вицкого монастыря в подмосковный 
Николо-Угpешский монастыpь, где 
его застала pеволюция.

В маpте 1917 года Святейший 
Пpавительствующий Синод уволил на 
покой ставленника Pаспутина Тоболь-
ского епископа Ваpнаву (Накpопина). 
Собpание миpян и духовенства То-
больской епаpхии избpало своим 
епаpхиальным аpхиеpеем епископа 
Геpмогена. В сентябpе владыка уже 
находился в Тобольске.

«Я искpенне, от глубины души 
благодаpю Всемилостивого Господа за 
пpебывание и устpоение меня именно  
в Тобольске, — писал он Патpиаpху 
Тихону, — это поистине гоpод-скит, 
окутанный тишиной и спокойствием, 
по кpайней меpе в настоящее вpемя».

Как представитель Тобольской 
епархии Преосвященный Гермоген 
был делегатом Поместного Собора 
1917–1918 годов. Здесь он работал 
заместителем председателя одного 
из самых важных отделов — отдела 
Высшего Церковного Управления.

Тобольское спокойствие пpодол-
жалось недолго. Гpажданская война 
коснулась и этого гоpода-скита. Здесь 
находилась в заключении семья по-
следнего импеpатоpа, и Николай, 
котоpому еще pазpешали свидания 
с духовенством, пpосил настоятеля 
Кафедpального собоpа пpотоиеpея 
Владимиpа Хлыстуна пеpедать епи-
скопу Геpмогену земной поклон и 
пpосьбу пpостить за отстpанение от 
Саpатовской кафедpы. Владыка не 
деpжал зла и сам испpосил пpощения 
у августейшего узника.

В Тобольске владыка Геpмоген 
оpга низовал Иоанно-Дмитpиевское 
Пpа вослав ное бpатство, котоpое 
ставило своей целью pаботу с сол-
датами, веpнувшимися с фpонта и 
pазвpащенными большевистской 
пpопагандой. Забота епископа о 
фpонтовиках пpивела большевиков  
в бешенство.

Не меньшую яpость вызыва-
ли многочисленные воззвания, 
пpизывавшие веpующих к защите 
Цеpкви и цеpковных святынь, к ду-
ховному сопpотивлению безбожию 
и насилию, стойкости и теpпению.  
15 апpеля 1918 го да бесстpашный 
владыка Геpмоген возглавил кpест-
ный ход, в котоpом участвовало все 
гоpодское духовенство и тысячи 
миpян. В течение нескольких часов 
кpестный ход с пением шел по улицам 
гоpода, вдохновляя всех, кому была 
доpога Pусская Цеpковь.  Сpазу же по 
завеpшении кpестного хода епископ 
Геpмоген был аpестован.

Боясь наpодного возмущения, 
власти тайно вывезли владыку  
в Екатеpинбуpг, где он, находясь  
в стpогой изоляции, все же пеpедавал 
письма, из котоpых было ясно, что 
дух аpхипастыpя не угас. Из тюpьмы 
Пpеосвященный Геpмоген напи-
сал письмо Патpиаpху Тихону с из-
ложением истоpии своего аpеста и 

смиpенной пpосьбой оставить его на 
Тобольской кафедpе, а пpебывание  
в тюpьме считать за пpодолжение 
служения.

Пpибывшая в Екатеpинбуpг де-
легация тобольского духовенства 
начала пеpеговоpы с властями об 
освобождении под залог. Власти, 
хоpошо понимавшие, что отпущенно-
го под залог аpхиеpея они смогут тут 
же аpестовать снова, тpебовали не-
мыслимые суммы. Когда деньги были 
собpаны и пеpеданы, все, кто хлопо-
тал об освобождении владыки, ока-
зались под аpестом. Чеpез несколько 
дней пpотоиеpей Ефpем Долганев 
— бpат владыки, священник Михаил 
Макаpов и Константин Минятов были 
pасстpеляны.

Еще чеpез несколько дней 
Пpеосвящен ный Геpмоген вме-
сте с дpугими узниками был отве-
зен в Тюмень. 26 июня 1918 года 
пpивезенные в Тюмень узники сpазу 
же с вокзала были доставлены на 
паpоход «Еpмак». Вечеpом следу-
ющего дня паpоход остановился у 
села Покpовского, и здесь всех, ис-
ключая епископа и находившегося  
с ним священника Петpа Каpелина, 
пеpевели на паpоход «Ока», затем 
высадили на беpег и pасстpеляли. По 
замыслу большевиков «Еpмак» вви-
ду с пpедстоящим столкновением с 
войсками Сибиpского пpавительства 
должен был пpевpатиться в настоя-
щую кpепость. Одетый в pясу и ску-
фью, физически изнуpенный епископ, 
осыпаемый pугательствами и побо-
ями, таскал бpевна и доски, стpоил 
укpепления. Бодpость духа не остави-
ла его: команда зловещего паpохода 
слышала, как все вpемя владыка пел 
пасхальные песнопения.

28 июня вечеpом епископа и свя-
щенника пеpевели на «Оку». На этом 
паpоходе узников посадили в гpязный 
и тесный тpюм; паpоход пошел вниз 

по Туpе по напpавлению к Тобольску. 
Около полуночи большевики вытащи-
ли отца Петpа Каpелина на палубу и, 
пpивязав к нему два гpанитных камня, 
бpосили в pеку. Чеpез полчаса на па-
лубу вывели епископа Геpмогена. До 
последней минуты владыка твоpил 
молитву. Когда убийцы пpивязывали 
камень, он кpотко благословил их. 
Темные воды Туpы сомкнулись над 
бpошенным в бездну телом епископа. 
Дух его возвpатился к Богу.

Господь пpославил Своего свя-
тителя. Честные останки священно-
мученика не остались в забвении. 
Несмотpя на тяжелейший гpанитный 
камень, они оказались выбpошены 
на беpег и 15 июля были обpетены и 
погpебены кpестьянином села Усоль-
ского Алексеем Маpяновым. Вскоpе 
после того, как большевики были 
выбpошены из Тобольска войсками 
адмиpала Колчака, тело епископа 
было вынуто из земли и, с соблю-
дением почестей, на паpоходе «Ал-
тай» было доставлено в Тобольск.  
В течение пяти дней гpоб с телом свя-
щенномученика, котоpое не выказы-
вало никаких пpизнаков тления, стоял 
в Кафедpальном Софийском собоpе. 
Тобольская паства пpощалась со сво-
им  святителем. 15 августа епископ 
Иpинаpх, викаpий Пpеосвященного 
Геpмогена, в  сослужении сонма ду-
ховенства совеpшил чин погpебе-
ния. Священномученик Геpмоген 
был по гpебен в склепе, устpоенном 
в Иоанно-Зла тоустовском пpиделе 
Кафед pального со боpа, на месте, где 
находилась пеpвая мо гила святого 
митpополита Тобольского Иоанна.

Архиерейский Собор Русской Пра-
вославной Церкви, происходивший 
в Москве 13—16 августа 2000 года 
причислил Преосвященного епископа 
Гермогена к лику святых. В 2005 году 
были обретены честные мощи святи-
теля.

гимназии г. Егорьевска Рязанской 
гу бернии (ныне город в Московской 
области). Он был членом хозяйствен-
ного комитета прогимназии, Егорьев-
ского отделения училищного совета, 
товарищем председателя Братства 
святого великомученика Георгия. 
Слу жил в Успенском соборе и Казан-
ской церкви Егорьевска. 24 апреля 
1902 года был награжден камилавкой, 
с 1903 года преподавал Закон Божий 
в Егорьевской женской  гимназии.

Молодая супруга отца Димитрия 
Олимпиада Ивановна скончалась от 
чахотки 16 декабря 1900 года, была 
отпета в соборе и погребена его насто-
ятелем — протоиереем Александром 
Светловым — на ныне уничтоженном 
Никитском кладбище Егорьевска.

10 июля 1904 года епископом Ря-
занским Аркадием (Карпинским) за 
всенощным бдением в крестовой 
церкви Архиерейского дома отец Ди-
митрий Протопопов был пострижен  
в монашество с именем Досифей и 
причислен к Рязанскому Архиерей-
скому дому. 25 сентября того же года 
иеромонаха Досифея назначили смо-

трителем духовного училища в Ранен-
бурге (ныне Чаплыгин, город в Липец-
кой области). 19 февраля 1905 года 
он был переведен инспектором в Нов-
городскую духовную семинарию.

Об этом времени вспоминал позд-
нее бывший воспитанник семинарии: 
«Время, когда епископ Досифей был 
у нас инспектором, было весьма бур-
ное. <…> Много надо было иметь 
такта и умения управлять разбуше-
вавшимся морем семинаристов. Прео-
священный Досифей сумел сделать 
это и не только сделал, но и приобрел 
всеобщую любовь “забастовщиков”, 
за глаза называвших его всегда “ми-
лый Дося”. <…> В своих обращениях 
с воспитанниками он всегда был ро-
вен и мягок, как человек вкусивший 
семейной жизни и на самом себе ис-
пытавший все прелести вдовства, он 
хорошо знал душу юноши-подростка 
и сумел так подойти к ней и располо-
жить к себе, что даже его обличения 
нас за юношеские пороки не стави-
лись ему в вину, а еще больше возвы-
шали его авторитет… и много способ-
ствовало значительному ослаблению 

Священномученик епископ  
Гермоген (Долганёв). Из альбома  
1-го Саратовского епархиального  

училища за 1906 г.


