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Одним из наиболее уважае-
мых  пра вос лавных священников  

г. Вольска в двад цатые годы XX сто-
летия был клирик Троицкого собора 
протоиерей Николай Николаевич 
Позднев.

Отец Николай родился 28 ноября 
1891 года в селе Ивановка Вольского 
уезда в семье священника Николая 
Семеновича Позднева, принадле-
жавшего к хорошо известному в Са-
ратовской епархии большому и раз-
ветвленному священническому роду 
Поздневых. Его отец, протоиерей Си-
меон Стефанович Позднев, умерший  
в 1907 году, долгое время служил на-
стоятелем Богородице-Владимирской 
церкви в Саратове. Двоюродным бра-
том Симеона Стефановича был зна-
менитый настоятель Саратовского 
Александро-Невского кафедраль-
ного собора протоиерей Петр Алек-
сеевич Позднев, рукоположенный 
в 1921 году в сан епископа Балашов-
ского, викария Саратовской епархии, 
уклонившегося в обновленчество и 
перешедшего, наконец, в 1923 году  
к старообрядцам-беглопоповцам, воз-
главив иерархию Русской Древлепра-
вославной Церкви.

После окончания  Вольского ду-
ховного училища Николай Нико-
лаевич становится студентом Са-
ратовской духовной семинарии. 
По окончании семинарии вступает  
в брак с Антониной Федоровной Хов-
риной, принимает священный сан и 
замещает мес то своего отца – насто-

ятеля Казанской церкви села Иванов-
ка. Во второй половине двадцатых 
годов он служит в Троицком собо-
ре г. Вольска. Вместе с епископами 
Григорием (Козыревым), Симеоном 
(Михайловым) он стойко защищает 
Церковь от нападок обновленцев. 
Последним приходом, где служил 
протоиерей Николай Позднев, был 
Михаило-Архангельский храм села 

Дергачи. Здесь 30 марта 1931 года он 
подвергается аресту по обвинению  
в антисоветской агитации и пропаган-
де. Непродолжительное следствие 
завершилось приговором к высшей 
мере наказания, вынесенным тройкой 
ПП ОГПУ НВК 19 апреля 1931 года.  
1 мая 1931 года протоиерей Николай 
Позднев был расстрелян в г. Пуга-
чеве.

Вскоре после этого была аресто-
вана его жена, матушка Антонина. 
Приговоренная к длительному сроку 
заключения, она погибла в одном из 
лагерей.

Младший сын отца Николая Игорь, 
родившийся 5 августа 1923 года, по-
гиб на фронте. Участником Великой 
Отечественной войны был и старший 
сын Николай, родившийся 22 апреля 
1918 года. 

Брат протоиерея Николая Никола-
евича Позднева Леонид Николаевич, 
также закончивший Саратовскую ду-
ховную семинарию, продолжил обра-
зование в Саратовском медицинском 
институте. В Вольске его помнят как 
выдающегося врача-офтальмолога, 
сохранившего и вернувшего зрение 
сотням пациентов. Его дело продол-
жали дочь Галина Николаевна Позд-
нева и внучка Елена Исааковна Нол-
летова.

Сохранился единственный фото-
графический снимок протоиерея  
Н.Н. Позднева 1913 года. Николай 
Позднев — выпускник Саратовской 
духовной семинарии. 

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ПОЗДНЕВ

Николай Николаевич Позднев  
(слева). 30 марта 1913 г.

ЕПИСКОП АНДРЕЙ (КОМАРОВ)

Анатолий Андреевич Комаров ро-
дился 26 июня 1879 года в семье 

священника Самарской епархии. По-
сле окончания Самарской духовной 
семинарии 8 авгус та 1901 года прини-
мает священный сан. Служит в селе 
Андросовка той же Самарской епар-
хии. После кончины жены, которая 
умерла через два года после свадьбы,  
отец Анатолий поступает в Казан-
скую духовную академию, которую 
оканчивает в 1908 году. 

С 1909 года отец Анатолий Кома-
ров был настоятелем храма Новоузен-
ской женской гимназии, законоучи-
телем этой же гимназии и реального 
училища. 1 августа 1913 года он был 
переведен в Саратовскую первую 
мужскую гимназию. Его преподава-
тельская деятельность прекратилась 
в конце 1917 года, когда советским 
декретом преподавание Закона Бо-
жия было прекращено. В бывшей 
гимназической церкви, которая стала 
приходской, отец Анатолий служил 
до 15 августа 1921 года, затем пере-
шел в Спасо-Преображенскую цер-
ковь. В 1923 году он был возведен  
в сан протоиерея. 

В начале двадцатых годов прото-
иерей Анатолий Комаров активно за-
нимается еще не запрещенной тогда 
благотворительнос тью. Его забота  
о пропитании сотен бес призорников, 

населявших саратовские чер даки и 
подвалы, заслужила благодарность 
даже Н.К. Крупской, бывшей в то 
время председательницей общества 
«Друг детей».

В 1922 году, когда епархия оказа-
лась лишенной канонического управ-
ления, находившийся в заключении 

епископ Досифей дал благословение 
на хиротонию двух викариев — из-
вестных саратовских прото иереев: 
Павла Соколова и Анатолия Кома-
рова.

Хиротонию епископа Балашовско-
го Андрея (Комарова) совершили Свя-
тейший Патриарх Тихон, архиепископ 
Крутицкий Петр (Полянский), архие-
пископ Тверской Серафим (Алексан-
дров), епископ Звенигородский Нико-
лай (Добронравов). Хиротония была 
совершена 13 января 1923 года, а год 
спус тя епископ Андрей был назначен 
временно управляющим Саратовской 
епархией и pуководил ею до возвра-
щения архи епископа Досифея 6 мар-
та 1926 года.

С 26 июля 1927 года владыка 
Андрей находится на Новоторж-
ской кафедре — викариатство  
в Тульской епархии. В течение не-
скольких месяцев, с 2 января по 
12 ноября 1928 года, возвратив-
шийся в родную епархию епископ 
Андрей является Петровским ви-
карием, затем переводится на 
Вольскую кафедру. С 28 октября  
1929 года он одновременно является 
временно управляющим Астрахан-
ской епархией вместо арестованно-
го епископа Филиппа (Ставицкого).

В 1930–1931 годах находился в за-
ключении. 

Епископ Андрей (Комаров)

После ухода владыки Филип-
па на покой, 13 октября 1933 года 
епископ Андрей покидает Вольск 
и становится пpавящим епископом  
(с 3 января 1934 года — архиепи-
скопом) Астраханским. 27 апреля 
1939 года архиепископ Андрей (Ко-
маров) подает прошение митрополиту 
Сергию об увольнении на покой. Это 
прошение было вызвано, видимо, тем, 
что после закрытия почти всех церк-
вей Астраханской епархии практиче-
ски больше не существовало.

Такая обстановка после 1937 
года наблюдалась почти повсемест-
но. Управление большинством та-
ких епархий было сосредоточено  
в Москве. Чудом уцелевшие от ареста 
епископы назначались на должности 
настоятелей немногочисленных неза-
крытых храмов.

На покое владыка проживал  
в Куйбышеве, посещал единственную 
сохранившуюся в епархии Покров-
скую церковь. Прихожане, которые 
не доверяли настоятелю, ходатай-
ствовали о назначении священником 
архи епископа Андрея, что и сделал 
Патриарший местоблюститель ми-
трополит Сергий в октябре 1939 года.  
В большинстве епархий сохранялось 
по одному-два храма, а официальные 
назначения епархиальных архиере-
ев привлекали излишнее внимание  
властей. Обстановка в Покровской 
церкви была сложной. Настоятель 

протоиерей Петр Свиридов зани-
мал очень своеобразную позицию. 
На официальные запросы властей  
о том, «тихоновской» или обновлен-
ческой является церковь, он дипло-
матично отвечал: «смешанной». Вто-
рой священник – архиепископ Андрей 
(Комаров), был «тихоновцем», тре-
тий – обновленцем, обновленцем же,  
вступившим во второй брак, был про-
тодиакон. Сам же отец Петр служил, 
не поминая ни митрополита Сергия, 
ни обновленческих архиереев. Толь-
ко в начале 1941 года архиепископ 
Андрей стал настоятелем. В 1939– 
1941 годах он был единственным слу-
жившим архиереем на обширной тер-
ритории, включавшей Куйбышевскую 
и Ульяновскую области и Татарскую 
АССР. 

С началом войны Высокопре-
освященный Андрей возвраща-
ется к  архие рейскому служению.  
С 25 сентября по 9 декабря 1941 года 
он управляет Куйбышевской епархи-
ей, получая затем назначение в Са-
ратов.

До сентября 1942 года владыка 
Андрей живет в Куйбышеве. В Сара-
тов ехать незачем, так как в епаpхии 
в это время нет ни одного храма, где 
было бы разрешено служить. В это 
время архиепископ Саратовский на-
чинает ходатайствовать об открытии 
уцелевшего Троицкого собора, пред-
назначенного к разрушению в трид-

цатые годы и чудом сохраненного по 
ходатайству сотрудников краеведче-
ского музея.

28 мая 1942 года архиепископ Ан-
дрей получает указ о перемещении 
на возобновляемую Горьковскую ка-
федру, но через две недели 13 июня 
1942 года вновь переводится в Са-
ратов.

С именем владыки Андрея связано 
открытие Троицкого кафедрального 
собора в Саратове. Это событие про-
изошло 8 октября 1942 года. 

Пребывание его в Саратове было 
недолгим. 14 октября 1942 года  
в Ульяновске был рукоположен но-
вый Саратовский епископ Григорий 
(Чуков). Архиепископ Андрей был пе-
реведен на Казанскую кафедру, кото-
рую он занимал до 1944 года.

Последней епархией, которой до  
1955 года управлял архиепископ  
Андрей, была Днепропетровская.  
С 1950 года владыка тяжело болел, 
просился на покой. Только с этого 
времени он стал пользоваться епар-
хиальной машиной и прислугой – до 
этого он принципиально жил в куплен-
ном на собственные средства доме 
и ездил в собственном автомобиле, 
который сам водил. Скончался архи-
епископ Андрей (Комаров) 17 июля  
1955 года и был похоронен в ограде 
восстановленного им Днепропетров-
ского кафедрального собора.

Борис Иванович Викке родился  
в Саратове 28 августа 1906 года. 

В 1917 году окончил два класса 
Саратовского духовного училища.  
В 1923 году был послушником Сара-
товского Спасо-Преображенского мо-
настыря. В 1925 году окончил 5-ю Со-
ветскую школу второй ступени города 
Саратова. 

При архиепископе Борисе (Соко-
лове) служил диаконом в обновленче-
ском храме Рязани. Несколько лет со-
стоял келейником у обновленческого 
Воронежского митрополита Корнилия 
(Попова). В 1928 году переезжает 
в Вольск, где служит на должности 
псаломщика-дьякона в захвачен-
ном обновленцами Троицком соборе.  
Он, несомненно, был и сам обнов-
ленцем, находился в близких отно-
шениях с Вольским обновленческим 
епископом Алексеем (Покровским). 
Косвенным подтверждением обнов-
ленческого прошлого отца Бориса 
является неприязненное отношение  
к нему епископа Андрея (Комарова), 
не желавшего видеть его на долж-
ности настоятеля открывшегося  
в 1942 году Троицкого собора. 

В июне 1928 года благословлен  
в рясофор с именем Серафим, в марте 
1930 года последовало пострижение 
в мантию. В мае 1935 года рукополо-
жен в сан иеромонаха. Видимо, в эти 
годы иеромонах Борис (Вик) оконча-
тельно разочаровывается в обновлен-
честве, хотя сведений о его покаянии  
в участии в церковном расколе оты-
скать не удается. Известно, что в сре-

ЕПИСКОП БОРИС (ВИК)

Епископ Борис (Вик)

дине тридцатых годов он несколько 
раз подвергается административному 
аресту, однако всякий раз очень бы-
стро выходит на свободу.

Все саратовские храмы к этому 
времени были уже закрыты, поэтому 
отец Борис работает в государствен-
ных организациях на бухгалтерских 
должностях. Круг его общения в это 
время достаточно широк. Верую-
щая молодежь Саратова хорошо его  
знала.

Епископ Григорий (Чуков), всту-
пив на Саратовскую кафедру по-
сле архие пископа Андрея в октябре  

1942 года, оказал полное доверие 
молодому иеромонаху, поставил его 
настоятелем собора и способствовал 
его дальнейшему продвижению. 

В ноябре 1942 года иеромонах 
Борис был возведен в сан игумена,  
а в августе 1943 года — в сан архи-
мандрита. 

4 апреля 1944 года рукоположен 
Патриархом Сергием во епископа 
Неженского, викария Черниговской 
епархии. С апреля 1945 года — епи-
скоп Черниговский. 

Распоряжением Патриарха Алек-
сия 3 апреля 1946 года было при-
знано воссоединение Японской 
Православной Церкви с Московским 
Патриархатом и для урегулирования 
юридической стороны дела в Японию 
в качестве полномочных представи-
телей Патриархата были посланы 
епископы Сергий (Ларин) и Борис 
(Вик). Однако они не смогли проехать 
дальше Владивостока, так как амери-
канские оккупационные влас ти не вы-
дали им виз на въезд в страну. 

С 13 января 1947 года — епископ 
Саратовский и Вольский. 

По-византийски пышные богослу-
жения епископа Бориса привлекали  
в кафедральный собор тысячи людей. 
В годы его управления Сара товской 
епархией широко развивалась цер-
ковная  благотворительность. Не-
многочисленные в то время храмы 
активно помогали одеждой и про-
довольствием детям-сиротам. Сам 
епископ Борис был почетным членом 
Родительского комитета саратовской 
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школы № 10, расположенной подле 
кафедрального Духосошественского 
собора. Сразу же после своего прибы-
тия в Саратов епископ Борис открыл 
молитвенный дом за железнодорож-
ным вокзалом, в котором нередко 
служил сам.

С именем епископа Бориса связа-
но возоб новление Саратовской ду-
ховной семинарии, занятия в которой 
начались осенью 1947 года. Для се-
минарии был куплен особняк на Уни-
верситетской улице. Помимо учебных 
классов в нем была обустроена до-
мовая церковь во имя преподобных 
Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского. Для проживания воспи-
танников снимались частные квар-
тиры. Это создавало значительные 
неудобства для инспектора и его по-
мощников до тех пор, пока епископ 
Борис, относившийся к семинарии 
как к главному учреждению епархии, 
не передал для общежития семинари-
стов свой собственный двухэтажный 
дом, перейдя в квартиру своей ма-
тери.

Подъем духовной жизни в Сара-
товской епархии при епископе Бо-

Иван Степанович Попов родился  
14 мая 1883 года в г. Кашине 

Тверской губернии. Получив домаш-
нее образование, совсем молодым 
человеком он принимает монашеский 
постриг в Ниловой пустыни. 15 авгу-
ста 1916 года рукополагается в сан 
иеромонаха. 

В 1922 году он возводится в сан 
архимандрита и становится настояте-
лем этой обители.

В конце 1926 года архимандрит 
Иоанникий (Попов) и большая часть 
братии обители были арестованы и 
обвинены в сокрытии церковных цен-
ностей, а также в контрреволюцион-
ной и антисоветской агитации.

Как вспоминал он впоследствии, 
его держали круглые сутки в след-
ственном кабинете под ярким светом 
настольной лампы. Чтобы вырвать 
признание в несовершенных преступ-
лениях, следователи, сменяя друг 
друга, непрерывно в течение суток 
допрашивали его, лишая сна. Изму-
ченный страдалец засыпал прямо 
во время допросов на стуле, и тогда 
следователи «будили» его ударом  
в лицо, после которого «приходилось 
отплевываться собственными зу-
бами».

После освобождения из заключе-
ния архимандрит Иоанникий оказы-
вается в Вольске, где служит в Тро-
ицком соборе1. 

14 октября 1931 года в Москве 
состоялась епископская хиротония 
Владыки Иоанникия. Хиротонию со-
вершают Саратовский митрополит 
Серафим (Александров), митрополит 
Туркестанский Никандр (Феноменов), 
архиепископ Витебский Николай (По-
кровский), архиепископ Тамбовский 
Вассиан (Пятницкий), епископ Липец-

1 ВФГАСО. Ф. 39. Д. 71. Л. 46.

ЕПИСКОП ИОАННИКИЙ (ПОПОВ)

Епископ Иоанникий (Попов)

рисе был очевидным. Это вызывало 
недовольство властей, которые зорко 
смотрели, чтобы Церковь нисколь-
ко не выходила из очерченных для 
нее границ. На праздник Крещения  
1949 года епископ Борис возглавил 
Крестный ход на Волгу и Великое 
освящение воды. В шествии и мо-
лебне участвовали тысячи людей. 
Такого количества не собиралось 
даже на демонстрациях в дни рево-
люционных праздников. В местной  
и центральной печати тут же появи-
лись написанные угодливыми жур-
налистами доносы. Через два ме-
сяца после крестного хода 4 марта  
1949 года епископ Борис был переме-
щен на Чкаловскую (Оренбургскую) 
ка федру. 

С 8 по 18 июля 1948 года был участ-
ником церковных торжеств по слу-
чаю 500-летия автокефалии Русской 
Православной Церкви и соучаствовал  
в совещаниях патриархов и пред-
ставителей автокефальных право-
славных Церквей по предложенным 
Московской Патриархии вопросам: 
Ватикан и Православная Церковь; 
экуменическое движение и Право-

славная Церковь; об англиканской 
церковной иерархии; о церковном ка-
лендаре. 

С 26 сентября 1950 года Прео-
священный Борис — епископ Бер-
линский и Германский.  24 ок-
тября 1951 года возведен в сан 
архиепископа, а 26 октября назначен 
временно исполняющим обязанности  
Экзарха Московской Патриар-
хии в Западной Европе. 29 июля  
1954 года ему поручено временное 
управление Ярославской епархией.  
С 11 ноября 1954 года — архиепископ 
Алеутский и Северо-Американский, 
Экзарх Северной и Южной Америки,  
и управляющий Краснодарской епар-
хией. 

С 25 апреля 1956 года назначен ар-
хиепископом Херсонским и Одесским 
с поручением ему и временного управ-
ления Ворошиловградской епархии и 
с оставлением за ним звания Экзарха 
Северной и Южной Америки. 

25 февраля 1959 года возведен  
в сан митрополита. Скончался  
16 апреля 1965 года в Одессе. 

кий Уар (Шмарин), епископ Волоко-
ламский Иоанн (Широков).

Епископ Иоанникий становится 
епископом Камышинским, викарием 
Саратовской епархии, одновремен-
но назначается  временно управля-
ющим Вольским викариатством.  Ни  
в Вольск, ни в Камышин епископ  
Иоанникий поехать не смог. Он жил  
в Саратове в одной квартире с митро-
политом Серафимом и часто служил  
в немногих саратовских храмах.  

Духовное обаяние Владыки Иоан-
никия было необыкновенным. В Сара-
тов приезжали благодарные люди из 
тех мест, где он находился в ссылке, 
и в их числе — pаскаявшиеся уго-
ловные пpеступники. Его духовные 
наставления, стихи на долгое время 
остались в памяти тех, кто был к нему 
близок.

В Саратове вокруг Владыки Иоан-
никия образовался  целый  кружок 
молодых почитательниц, которые  не  
оставили его и в последние, особенно 
трудные, годы его жизни. 

С 5 октября  1933  года епископ 
Иоанникий временно  управляет Чи-
тинской и Забайкальской епархией.  
Через год, 11 октября 1934 года, ухо-
дит на покой. В 1935 году владыка 
Иоанникий возвращается в Саратов, 
живет в очень тяжелых условиях, сни-
мая «угол» на городской окраине. 

Однако оставаться в Саратове, где 
его знали слишком многие, было не-
безопасным. Владыка Иоанникий пе-
реезжает в Моздок, затем – в Астра-
хань.

Служить не было возможности —  
в Астрахани действовал лишь один 
Покровский храм. Большинство 
священников, как астраханцев, 
так и сосланных из других мест, 
устраивались на мирскую работу. 
Также пришлось поступить и вла-
дыке Иоанникию. Работать прихо-
дилось, где придется: банщиком, 
паромщиком на реке Болде, черно-
рабочим, сколачивающим ящики  
на консервном заводе, ночным сторо-
жем в булочной.

Умер владыка Иоанникий зимой  
1942 года от рака желудка. Один из 
астраханских священников пожерт-
вовал старый подрясник и камилавку,  
в которых епископ Иоанникий лежал 
в гробу. До кладбища гроб везли на 
салазках, и в мерзлой земле выдол-
били могилу.  

Верующие Саратова надолго со-
хранили память о епископе Иоан-
никии. До конца 1990-х годов пре-
старелые женщины, помнившие его 
службы, приезжали в Астрахань по-
молиться на его могиле.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРОИЦКОГО СОБОРА

Начало 1990-х годов стало 
временем оживления цер-
ковной жизни в г. Вольске. 

Изменилось отношение государ-
ства к Церкви. Торжества, по-
священные 1000-летию Креще-
ния Руси, показали, что Русская 
Православная Церковь жива и 
не только обладает исторически-
ми раритетами, но и является 
хранительницей не умиравшей 
традиции нравственной жизни, 
общечеловеческих ценностей,  
к которым потянулось разочаро-
вавшееся в марксистских идеа-
лах общество.

В это время в Благовещенской 
церкви, единственном православ-
ном храме города, появляется все 
больше молодых прихожан с при-
сущей их возрасту активностью и 
желанием узнавать новое. Про-
светительская работа в эти годы 
становится особенно актуальной. 
Убедившись в том, что история страны началась 
не в 1917 году, народ чувствовал, что подлинные 

истоки российской государствен-
ности, духовности и культуры на-
ходятся в Русской Православной 
Церкви. В 1996 году группа моло-
дых прихожан Благовещенского 
храма объединилась в общество 
«Православие», главной целью 
которого было воссоздание Тро-
ицкого собора, одного из древ-
нейших храмов города, разру-
шенного в годы советской власти. 
Одним из самых энергичных чле-
нов этого общественного объеди-
нения стал преподаватель Воль-
ского высшего военного училища 
тыла подполковник Константин 
Викторович Марков († 2008 г.), 
впоследствии настоятель Благо-
вещенского собора. Деятельность 
общества, горячо поддержанная 
благочинным Вольского округа 
протоиереем Александром Тка-
чёвым, была обширной и разно-
образной. 

В самых разных аудиториях, главным обра-
зом в учебных заведениях города, проводились 

Памятник Ленину. 2004 г.

Постамент. Апрель–май  2004 г.

Обломки постамента. Май 2004 г.

Котлован нового собора. Лето 2004 г.

Протоиерей  
Константин Марков
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концерты духовной музыки, устраивались пра-
вославные праздники, организовывались кон-
ференции, посвященные знаменательным да-
там в истории Церкви. Вольск вспоминал свою 
подлинную историю, в которой православие 
было духовной основой частной и общественной 
жизни горожан. Общество «Православие» стало 
местом, где постепенно вызревала идея восста-
новления Троицкого собора. Она не казалась уто-
пичной, поскольку к середине 1990-х годов стало 
очевидно, что Благовещенская церковь, нуждав-
шаяся в серьезном ремонте, не может вместить 
всех прихожан.

Прихожане постсоветского времени остро 
ощущали недостаток знаний в области право-
славного вероучения, христианской культуры, 
истории Церкви. При Благовещенской церкви 
начала работу воскресная школа для детей, с от-
дельной группой для взрослых прихожан. Отец 
Александр Ткачёв придавал этому направлению 
приходской жизни особое значение, не жалея 
средств на приобретение литературы и методи-
ческих материалов. Воскресная школа размести-
лась в бывшем гараже, поскольку в единственном 
в городе храме всегда толпился люд, а здание ар-
хиерейского дома все еще было занято сторон-
ними организациями. 

Основными учениками воскресной школы 
для взрослых стали педагоги общеобразова-
тельных школ и дошкольных учреждений. Они 
хорошо понимали, что обучение православной 
нравственности и христианской культуре нуж-

но начинать в самом раннем возрасте. Воскрес-
ная школа помогала приобрести первые знания  
в этой области, но необходимо было более фун-
даментальное изучение христианства. Исходя из 
этой нужды в прочных и глубоких знаниях основ 
православной веры, для педагогов Вольска были 
организованы курсы по изучению христианской 
культуры и воспитанию на основах православ-
ной нравственности. Занятия проводили свя-
щенники Вольского благочиния совместно с со-
трудниками Саратовского института повышения 
квалификации работников образования. Серти-
фикаты, выданные СарИПКРО, давали право 
преподавания соответствующих предметов  
в школах и дошкольных учреждениях.

1990-е годы стали временем становления 
православной журналистики. Изменения в об-
щественном сознании происходили настоль-
ко быстро, духовный поиск был настолько 
интенсивным, что нескольких столичных пери-
одических изданий было недостаточно для от-
вета на вновь появлявшиеся вопросы. С января  
1996 года начала выходить ежемесячная «Воль-
ская православная газета», главным редактором 
которой стал Константин Викторович Марков. 
Материалы газеты были столь же разнообраз-
ными, как разнообразна была жизнь православ-
ного Вольска. Здесь печатались материалы по 
истории Саратовской епархии, рассказывалось  
о строительстве славившихся своей красотой 
православных и старообрядческих храмов Воль-
ска, публиковались жизнеописания вольских 

Стройплощадка собора. Декабрь 2004 г.

Закладка фундамента собора

Начало строительства. 2005 г.

викарных епископов, священников, знаменитых 
вольских благотворителей. Все это подготавли-
вало общественное мнение к одобрению замысла 
о восстановлении Троицкого собора и возвраще-
нию городу его прежнего православного облика. 

Помимо клириков и прихожан Благовещен-
ской церкви, в издании газеты участвовали са-
мые разные люди: студенты духовных школ, ино-
городние журналисты, известные саратовские 
поэты. Издававшаяся до конца 1998 года «Воль-
ская православная газета», логотип которой 
включал в себя изображение Троицкого собора, 
пользовалась большой по-
пулярностью у жителей го-
рода. 

Главная цель издания 
была достигнута. Вольск не 
только вспомнил свою цер-
ковную историю, но и ока-
зался хорошо осведомлен 
о современной жизни Рус-
ской Православ ной Церк-
ви.  Общественное мне ние 
склонилось в сторону идеи 
восстановления ранее су-
ществовавших храмов. 

В 1996 году по инициа-
тиве и на средства одного 
из самых деятельных чле-
нов общества «Православие» Сергея Ивановича 
Опрышко был разработан проект восстановле-
ния Троицкого собора в первоначальном виде и 
в первоначальном мес те. Это место было занято 
статуей вождя мирового пролетариата, и город-
ские власти в то время не нашли в себе мужества 
перенести памятник и разрешить начало строи-
тельства. Понимая необходимость возведения 
нового храма, городские власти старались найти 
удобную площадку: то на берегу Волги, то на од-
ной из городских окраин. 

Господь Иисус Христос убеждает нас: «без 
Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5). 
Возрождение Троицкого собора было бы невоз-
можным без горячей молитвы тысяч православ-
ных вольчан. На протяжении нескольких лет 
ежедневно, и в летний зной, и в зимнюю стужу, 

Рабочее совещание

Возведение колокольни. 2006 г.

в сквере, разбитом на месте разрушенного хра-
ма группа верующих женщин читала акафист  
Живоначальной Троице, вознося молитвы о его 
восстановлении. 

Немногочисленная организация вольских ком-
мунистов активно сопротивлялась стремлению 
восстановить историческую справедливость. 
На страницах популярного городского издания 
«Вольская неделя» регулярно публиковались 
материалы, компрометирующие саму идею вос-
становления Троицкого собора. Гипсовая статуя 
вождя мирового пролетариата объявлялась чуть 

ли не национальной свя-
тыней и памятником ис-
кусства.

Однако благодаря неуто-
мимой просветительской 
деятельности вольско-
го духовенства, и в  пер-
вую очередь настоятеля 
Благовещенского собора 
отца Константина Марко-
ва, общественное мнение 
стало склоняться в пользу 
восстановления Троицко-
го собора на его истори-
ческом месте. Понадоби-
лись годы для того, чтобы 
убедить общественность и 

власть в необходимости восстановления храма. 
За это время отцом Константином Марковым 
было опубликовано множество статей в местных  
и областных изданиях, прочитано множество 
лекций, посвященных церковной истории Воль-
ска и Саратовского края. Необходимой оказа-
лась энергия и мудрая настойчивость правящего  
архиерея Саратовской епархии Преосвящен-
ного епископа Лонгина для того, чтобы дело 
сдвинулось с мертвой точки. Только после не-
скольких визитов архипастыря и долгих бесед 
с пред ставителями городской администрации 
осенью 2004 года мэр Вольска А.И. Зубрицкий  
принял решение о начале воссоздания Троицко-
го собора.

Строительство возглавил благочинный Воль-
ского округа настоятель Благовещенского собора 

Группа верующих читает акафист Живоначальной 
Троице на месте Троицкого собора.  

Второй слева — курсант ВВВУТ Василий Царицын, 
ныне — настоятель храма святителя Алексия  
Московского в Санкт-Петербурге. Лето 2004 г.
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Крестный ход. День Святой Троицы 2006 г. Церковь Казанской иконы Божией Матери у стен строящегося Троицкого собора

протоиерей Константин Марков. 
Опыт, полученный им при про-
хождении воинской службы, и бо-
лее всего приобретенный на стро-
ительстве защитных сооружений 
после аварии на Чернобыльской 
АЭС, оказался очень полезным. 
В течение всего лишь полутора 
лет на совершенно пустом ме-
сте выросло величественное зда-
ние Троицкого собора. И только 
преждевременная смерть отца 
Константина помешала ему за-
вершить дело, которое он считал 
главным в своей жизни. 

Восстановление Троицкого со-
бора началось с того, что в не-
посредственной близости от 
строительной площадки была 
поставлена деревянная церковь 

Казанской иконы Божией Мате-
ри. Она была настолько мала, что 
основная часть молящихся сто-
яла под открытым небом. Но ни 
грохот забиваемых свай, ни шум 
строительных машин не мешали 
размеренному ходу Божествен-
ной литургии, горячей молитве  
о скорейшем завершении доброго 
и большого дела. После того как 
собор был построен, эта церковь 
была перенесена в микрорайон 
Новоселы и превратилась в алтарь 
просторного Казанского храма.

Большую помощь в решении 
организационных вопросов при 
строительстве храма оказал де-
путат (ныне — Председатель) Го-
сударственной Думы РФ В.В. Во-
лодин. Он регулярно приезжал на 

Молебен в стенах строящегося собора. День Святой Троицы 2006 г.

В.В. Володин на строительной 
площадке Троицкого собора

строительную площадку и внимательно вникал 
во все строительные нюансы. 

Воссоздание Троицкого собора было бы не-
возможным без деятельного участия руководи-
телей органов местного самоуправления. Дело 
Василия Алексеевича Злобина, бывшего в конце 
XVIII столетия городским головой Вольска, с до-

стоинством продолжили глава администрации 
Вольского муниципального образования Анато-
лий Иванович Зубрицкий и его преемник Игорь 
Иванович Пивоваров. 

Пожертвования многочисленных органи-
заций и частных лиц помогли преодолеть ма-
териальные затруднения. Среди попечителей 



76 77

храма следует отметить аудитора Счетной па-
латы РФ (ныне — члена Совета Федерации РФ) 
С.Н. Рябухина, депутата Саратовской областной 
Думы Н.В. Панкова, директора ООО «Айвенго»  
Ю.А. Якута, ЧП Гавриловы: Гаврилова С.А., 
Гаврилова А.А., генерального директора ЗАО 
«Волга Цемент» В.Н. Перевозчикова. На сред-
ства Председателя Счетной палаты РФ Сергея 
Вадимовича Степашина (ныне — Председателя 
Императорского Православного Палестинского 

Председатель ИППО С.В. Степашин и член Совета 
Федерации С.Н. Рябухин с настоятелем Троицкого 

собора протоиереем Алексием Земцовым

Сергей Вадимович и Тамара Владимировна  
Степашины в Троицком соборе

Возведение стен собора

общества) и его супруги Тамары Владимировны 
Степашиной (Игнатьевой) был приобретен боль-
шой колокол собора.

Строительство Троицкого собора завершалось 
при новом настоятеле храма, благочинном Воль-
ского округа протоиерее Алексии Земцове. Он 
оказался достойным преемником отца Констан-
тина Маркова. Последний, самый кропотливый 
этап строительства был пройден в кратчайшие 
сроки. 

Доставка, освящение и подъем колоколов. Осень 2006 г.
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Установка купола и креста. 
Сентябрь 2007 г.

 Епископ Саратовский и Вольский Лонгин  
на стройплощадке Троицкого собора

Этапы строительства Троицкого собора

Установка крыши и возведение барабана. 
Лето 2007 г.

Соборная колокольня  
в строительных лесах. Август 2007 г.

Освящение и установка купола и креста. Сентябрь 2007 г.
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