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ЖИЗНЬ ЦЕРКОВНАЯ

Продолжение. Начало в № 89

ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА
И СВЯТАГО ДУХА

Несмотря на некоторую «легендар-
ность» истории о Студенецкой церкви,
якобы построенной в 50-х гг. XVIII в. в
честь святых-бессребреников
Косьмы и Дамиана, балаковцы па-
мять о ней всё равно решили уве-
ковечить. В 1897 году началось
строительство нового, каменного
храма Святой Троицы, и вместо
двух престолов (во имя Святой
Троицы и Святого Александра Не-
вского) было решено открыть»
три: главный – всё тот же, Троиц-
кий, правый – во имя Святителя
Николая (в честь коронования им-
ператора Николая II) и левый – как
раз Косьмодамианский, «по же-
ланию жителей-крестьян села Ба-
лаково в воспоминание того Свя-
того храма, коей был в селе Сту-
денцах Симбирской губернии, из
коего они переселились в село
Балаково».

Новый, величественный, ост-
роверхий храм из красного кир-
пича строился долго – до 1906
года. Причём строительство едва не за-
кончилось трагедией. Когда 20 октября
1905 года, по окончании Божественной
литургии и молебна, на колокольню ста-
ли поднимать медный крест весом в 15
пудов (240 кг), не выдержала слега, и
крест рухнул на землю. Та же история
произошла и со вторым крестом такого
же веса, который предназначался для
главного купола. Во время его подъёма
подломились леса, и процедуру срочно
пришлось прервать. Было воскресенье
– народу у строящегося храма собра-
лось много, но, к счастью, никто не по-
страдал. В срыве важного церковного
мероприятия обвинили подрядчика, ко-
торый использовал в возведении вспо-

Мы продолжаем очередную краеведческую
эпопею, на этот раз о церковной жизни
Балакова и о его церковнослужителях.
В предыдущем номере мы рассказали
о Студенецкой, или Косьмодамианской
церкви, которая на рубеже XIX–XX вв.
считалась первой в Балакове и была постро-
ена в 50-х гг. XVIII в. Однако в документах
того времени она не упоминается.

могательных построек
слишком хрупкое дерево.

Ещё один интересный
факт из истории строи-
тельства собора. Новый
большой колокол в 500 пу-
дов был поднят на колоколь-
ню почти одновременно с
400-пудовым колоколом со-
седней, одноимённой, но
старообрядческой (бело-
криницкой, или, как говори-

ли в народе, «австрийской») церковью,
строившейся, как известно, по проекту
Фёдора Шехтеля, – осенью 1912 года. И
в те дни балаковцы, оглушаемые «проб-
ными» колокольными звонами, спорили,
чьи звучат лучше.

«Обыватели говорят, что когда идёшь
мимо православной колокольни во вре-
мя звона, то от земли через пятки прохо-
дит в сердце и в голову зудящее дрожа-
ние. Так сильны звуковые волны право-
славного колокола», – писала тогда газе-
та «Саратовский листок».

Строился Троицкий собор при Ва-
силии Петровиче Виноградове, кото-
рый стал служить в храме второштат-
ным священником с февраля 1900 года,
а в 1903 году, вероятно, после смерти
своего престарелого предшественника
Петра Константиновича Румянцева, на-
значен настоятелем.

Василий Петрович родился 28 янва-
ря 1865 года в семье священника. После
окончания Самарской духовной семина-

рии в 1885 году он начал церковнослу-
жение с должности псаломщика в с.
Еланка Николаевского уезда (теперь это
территория Балаковского района). Уже
через два года он рукоположен в свя-
щенники приходского храма с. Родио-
новка того же уезда. Ещё через три года
отец Василий был перемещён в Иван-
теевку (в пределах того же уезда) к Ми-
хаило-Архангельской церкви. В храмах
с таким же названием он служил ещё
дважды: с 1895 года – в Таволожке, с
1896-го – в Старой Порубежке. С 1900-
го он – в Балакове. За это время, поми-
мо традиционных церковных наград,
отец Василий, в знак любви и благо-
дарности, получил от крестьян Старой
Порубежки 100-рублёвую сребропоз-
лащённую икону.

      Когда 22 апреля 1912 года Тро-
ицкая церковь получила статус собор-
ной, т.е. главной, священник Виногра-
дов получил сан протоиерея и стал
благочинным 9-го округа, в который
входили храмы Балакова и ближай-
ших к нему сёл.

Где бы отец Василий ни служил,
всюду оп преподавал Закон Божий при
местных начальных учебных заведени-
ях. Причём преподавал настолько усер-
дно, что в 1911 года был награждён ор-

деном св. Анны 3-й степени.
Именно протоиерей Ви-

ноградов отслужил молебен
на площади перед Троицким
собором перед многотысяч-
ной толпой в первый день
мобилизации на фронт
Первой мировой войны – 18
июля 1914 года. И он же про-
изнёс патриотическую речь,
содержание которой пока
неизвестно.

Василий Петрович был
женат на Лидии Петровне. В
1915 году их старший сын
Николай служил в армии ве-
теринарным врачом, стар-
шая дочь Вера училась на
Высших педагогических
курсах в Москве, другая
дочь Люба преподавала в
одной из балаковских цер-
ковно-приходских школ (ско-

рее всего, в Троицкой), младшие сыно-
вья Сергей и Борис учились в Вольс-
ком реальном училище в 6-м и 4-м клас-
се соответственно.

А вот ещё об одной дочери прото-
иерея Виноградова, Ольге, в клировых
ведомостях ничего не написано. Веро-
ятно, чтобы не дискредитировать бла-
гочинного. Ведь дочь священника была
«сожительницей анархиста Михаила
Степанова Иловайского» ( о нём пока ни-
какой информации найти не удалось),
и балаковские жандармы готовы были
установить за ней наблюдение, если бы
она вернулась в Балаково.

Юрий КАРГИН
Продолжение следует

Троицкий собор в 20-е гг. XX в.


