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Работа представляет собой генеалогические исследования таких двух старинных 
ских священнических родов, как Светлозоровы и Сперанские, а также дано описание трех 
церковных приходов, в которых служили в разное время представители этих династий, 
смотрена этимология данных фамилий. 
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ОТ АВТОРА  

 
ложно определить тип данного исследования. Это, прежде всего, генеало-

гическое изыскание с использованием элементов краеведения и размыш-

лений о судьбах страны и людей ее населяющих. Любое историческое со-

бытие связано с определенным временем, человеком, участвовавшим в ходе истории и на-

ходящимся в какой-то точке на земле – местности. Данное исследование включает 372-

летний период истории (1645–2017) на территории Вологодской губернии, а затем Воло-

годской области и охватывает несколько поколений людей, связанных между собой родст-

венными связями. 

Главная цель данного труда – в печатном слове донести до читателя дух той эпохи, 

дать почувствовать смысл своего существования на земле, ощутить незримую связь со 

своими предками и поклониться им. 

Светлозоровы, Сперанские – старинные священнические династии Вологод-

ской епархии. Поведать об истории этих фамилий и является данная работа, в которой по-

мимо этимологии (происхождения) фамилии рассмотрены вопросы, касающиеся истории 

основных трех церковных приходов – это Николаевская Святогорская Грязовецкого уезда 

(сейчас Междуреченский район Вологодской области), Спасо-Преображенская Стрелицкая 

и Троицкая Мольская церкви Тотемского уезда (сейчас территория Сокольского района 

Вологодской области), где рождались, служили и уходили в мир иной. 

Особая ценность издания заключается в приложении архивных документов, позво-

ляющих читателю проследить микро-историю данных священнических родов и в контексте 

Российского государства. 

Без описания истории церковных приходов, где служили предки священнических 

родов Светлозоровых и Сперанских, невозможно представить само генеалогическое иссле-

дование известных фамилий, поэтому мы в своей статье, по возможности, постараемся это 

сделать. 

 

  

С 



 

~ 3 ~ 
 

ГЛАВА 1. ЦЕРКОВНЫЕ ПРИХОДЫ ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХИИ 
 

Самая первая церковь в нашем описании – Николаевская Святогорская церковь Гря-

зовецкого уезда, при которой служили аж 7 поколений (!) священнического рода Светлозо-

ровых, поэтому его историко-географическое описание является просто необходимым. 

 

1.1. НИКОЛАЕВСКАЯ СВЯТОГОРСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 

Николаевская Святогорская церковь – находилась в с. Святогорье Грязовецкого уез-

да Вологодской епархии. Приход Николаевской Святогорской церкви является одним из 

старинных. Впервые церковь Николая Чудотворца во Святой Горе, в Авнежской волости 

Вологодского уезда, упоминалась в окладной книге 1618 г. В окладной книге 1621 г. было 

помечено, что церковь находилась «в Малютинском поместье Скуратова», т. е. в поместье 

Малюты Скуратова, известного опричника царя Иоанна IV. 

Каменная Николаевская церковь построена в 1780 г. на средства помещика Денисо-

ва. Одноэтажная. Престолы в честь: свт. Николая Чудотворца архиепископа Мирликийско-

го – главный, Владимирской иконы Божией Матери, свт. Димитрия Ростовского. 

В клировой ведомости Николаевской Святогорской церкви Грязовецкого уезда за 

1860 год имеется следующее описание: «церковь построена в 1780 году тщанием помещика 

Андрея Афанасьева Денисова при пособии прочих прихожан, а освящена в 1787 году апре-

ля в 7 день, а по какому случаю она восприяла свое первоначальное существование, пись-

менных сведений и справедливых преданий не имеется. Зданием оная церковь каменная 

одноэтажная с таковою же колокольнею в одной связи; крепка, ветхостей и повреждений 

нет. Престолов в ней три – в настоящей холодной во имя Владимирской Божия Матери, а в 

теплой два – по правую сторону во имя Николая Чудотворца, а по левую Димитрия митро-

полита Ростовского чудотворца. Земли при сей церкви 36 десятин.  

Имеют дома: у священника каменный, у диакона и пономаря собственные деревян-

ные на церковной земле. 

На содержание священноцерковнослужителям с 1855 г. по штату 6-го класса посто-

янного оклада отпускается: священникам – 90 руб., дьяконам – 36 руб. пономарям – 24 руб.  

Расстоянием сия церковь находится от Вологодской духовной консистории в 60 вер., 

от духовного правления – в 50 вер., а от местного благочинного – в 8 вер. 

Ближайшие церкви от ней находятся: 1) Воскресенская, что на Святой Горе – в 2 

вер., 2) Николаевская, что на Шиленге – в 8 вер. В сообщении в пути к последним в поло-

водье затруднительно. 
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Воскресенская церковь, что на Святой Горе приписана к сей церкви указом Вологод-

ской духовной консистории в 1844 году сентября 11 дня. Домовой церкви при оной нет. 

Копии с метрических книг и исповедных ведомостей имеются исправные с 1780 года и 

хранятся рачительно. 

В приходе Николаевской Святогорской церкви в 1860 году служили Светлозоровы, 

поэтому мы представим послужные списки всех священноцерковнослужителей, т.к. они так 

или иначе связаны между собой родственными узами (мною выделены жирным шрифтом 

для наглядности): 

Священник Василий Александров Авдуевский – 40 лет, природою того ж уезда Ни-

колаевской церкви, что в упраздненном Озерском монастыре пономаря Александра Макси-

мова Авдуевского сын. По окончании курса 1840 года в Вологодской духовной семинарии с 

аттестатом 2-го разряда. 1840 года сентября 10 дня Преосвященным Стефаном, епископом 

Вологодским и Устюжским, рукоположен к настоящей церкви во священника; грамоту 

имеет. Место занимает штатное. В 1856 году августа 12 дня награжден набедренником 

Преосвященным Феогностом, епископом Вологодским и Устюжским. При поступлении на 

место обязался тещу свою пропитывать по смерть ея. Чтение, пение и катехизис знает до-

вольно хорошо. Поведения хорошего. Ни с кем не в родстве. В семействе у него: жена Ели-

конида Александрова – 37 лет, природою сей церкви священника Александра Святогор-

ского дочь, читать умеет, поведения хорошего. Дети их: Надежда – 18 лет, Александра – 15 

лет, обе поведения очень хорошего, Павла – 13 лет, Александр – 12 лет, Алевтина – 11 лет, 

Николай – 8 лет, Павел – 8 лет, Людмила – возраст не указан.  

Диакон Александр Алексеев Светлозоров – 35 лет, природою сей церкви заштат-

ного дьячка Алексея Александрова Светлозорова сын. По исключении из низшего отделе-

ния Вологодской духовной семинарии 1843 года декабря 19 дня Преосвященным Иринар-

хом, епископом Вологодским и Устюжским, определен во дьячка к сей церкви, посвящен в 

стихарь; грамоту имеет. А в 1856 году марта 17 дня Преосвященным Феогностом, еписко-

пом Вологодским и Устюжским, рукоположен в викарного диакона; грамоту имеет. При 

поступлении на место обязался содержать семейство. Чтение, пение и катехизис знает до-

вольно хорошо. Поведения хорошего. Пономарю двоюродный дядя. В семействе у него: 

жена Мария Николаева – 25 лет, природою оного же уезда николаевской Комьянской церк-

ви умершего дьячка Николая Беляева, поведения хорошего. Дочь их Ольга – 7 месяцев.  

Пономарь Николай Иванов Архангельский – 23 лет, природою сей церкви умершего 

пономаря Ивана Архангельского сын. По исключении из высшего отделения Вологодского 

духовного училища 1855 года марта 6 дня Преосвященным Феогностом, епископом Воло-

годским и Устюжским, к сей церкви посвящен в стихарь,  грамоту имеет. При поступлении 
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на место обязался содержать семейство. Чтение, пение и катехизис знает хорошо. Поведе-

ния хорошего. Диакону двоюродный племянник. Жена – Анна Прохорова – 21 года, при-

родою оного ж уезда Николаевской Становской церкви дьячка Прохора Иванова Острокон-

ского сын. Поведения хорошего. 

Просфорня, умершего сей церкви священника Александра Святогорского дочь, де-

вица Клавдия Александрова Святогорская – 26 лет. в 1857 году Вологодской духовной кон-

систорией определена на оную должность. Указ имеет. За просфорничество от церкви по-

лучает 11 руб. 50 коп. сер. Дело о предосудительных поступков до нее не касалось. Поведе-

ния хорошего.  

Вдовая попадья Павла Стефанова – 58 лет, жена умершего сей церкви священника 

Александра Святогорского. Вдовствует с 1840года. Священнику теща. Дочь ея Мария, от 

попечительства получает 6 руб. сер. 

Заштатные 

Заштатный дьячек Алексей Александров Светлозоров – 60 лет, природою сей 

церкви умершего пономаря Александра Васильева Светлозорова сын. От должности уволен 

в 1843 году. Здоровьем слаб. Поведения хорошего. Диакону отец. Штрафован в 1823 году 

за неуклонность от нетрезвого священника Петра Обухова, чрез месяц монастырскими тру-

дами. В семействе у него: жена Евфимия Стефанова – 59 лет, природою Тотемского уезда 

Кочковской Леонтьевской церкви умершего диакона Стефана Шишова дочь, не учена. По-

ведения хорошего. Дети их: Анна – 26 лет, не учена, Аркадий – возраст не указан.  

Умершего сей церкви заштатного пономаря Ивана Архангельского жена Александра 

Андреева Архангельская – 48 лет, природою Вологодского уезда Кириковской церкви 

умершего пономаря Андрея Светлозорова дочь. пономарю мать.  

Дети ея: Надежда – 25 лет, не учена, Акиндин – 21 года, обучается в высшем отделе-

ния Вологодской духовной семинарии, получает пособия 12 руб. сер., Иларий – 18 лет, 

обучается в среднем отделения Вологодской духовной семинарии, на полном казенном 

коште. Все поведения хорошего. Анна – 15 лет, учится, внука ея (Александры Архангель-

ской) – Екатерина – 8 лет, учится. 
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Вторым важным приходом нашего исследования, где служили во второй половине 

XIX – начале XX вв. представители священнического рода Сперанских, является приход 

Спасо-Преображенской Стрелицкой церкви Тотемского уезда Вологодской епархии. 

 

1.2. СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ СТРЕЛИЦКАЯ ЦЕКОВЬ 

Спасо-Преображенская Стрелицкая церковь – находилась в с. Спасское Биряковской 

(Стрелицкой) волости Тотемского уезда. Впервые о деревянной Преображенской Стрелиц-

кой церкви есть упоминание в писцовой книге Тотемского уезда 1622–1625 гг., так в сотной 

выписи данной 6 января 1631 года с Тотемских писцовых книг письма и меры фоки Дурова 

да подьячего Остафья Колюпанова о ней следующая запись: «…волость Стрелица. А в ней 

сельцо, церковь боголепное Преображение и Спасово, древяна клетцки, а в церкве образов 

местных: образ Преображение Спасово з деянем, образ Пречистые Богородицы Одегит-

рия, образ Николы чудотворца, у него приклад гривна серебряна, образ пророка Ильи, все 

на празелени, образ Николы чудотворца, образ пречистые Богородицы Одигитрия на зо-

лоте, деисусы и двери царские и северские на празелени пречистая напрестольная, крест 

воздвизальный. Евангелие напрестольное письменое, сосуды церковные древяные, ризы и 

стихарь полотняные, патрахиль и поручи выбойчатые. Три свечи поставные, тощие, 

большие вощаны красками, четвертая невелика…»1. Вторая церковь в честь св. Георгия и в 

начале XVIII века при селе Спасском была и третья деревянная церковь – во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

В 1738 году, 6 ноября, ночью все три церкви сгорели, а вместо сгоревших поставле-

ны были вновь две деревянные: теплая – во имя Рождества Богородицы и холодная – св. 

вмч. Георгия. О построении церквей в храмозданной грамоте следующее содержание: 

«Божиею Милостию, Гавриил, архиепископ Великоустюжский и Тотемский. По благодати 

Господа бога и Спаса нашего Иисуса Христа, данный нам от Всесвятого Животворящего 

и Всеосвящающего Духа изволихом мы, архиерей, дать сию благословенную грамоту нашея 

епархии Тотемского уезду Стрелицкой волости, Спасского приходу священнику Гавриилу, 

церковному старосте Степану Ермолину с приходскими людьми того ради: сего 1739 года, 

мая 15 дня, бил челом нам, архиерею, онаго Спасского приходу мирской посылщик Степан 

Тороканов, а в поданном его прошении написано: в прошлом 1738 году, ноября на 6 число, в 

ночи в том их Спасском приходе имеющиеся деревянные три церкви сгорели <…> и при них 

                                                
1 Спас на Стрелице: Исследования и материалы по истории одного северорусского православного прихода. 
Вологда: Книжное наследие, 2003. С. 105. 
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де колокольня сгорела…»2. Теплая церковь во имя Рождества Богородицы освящена в 1743 

году с благословения пр. Гавриила Тотемским протоиереем Иоанном Феодоровым, время 

же освящения холодной Георгиевской неизвестно. 

Но поскольку, холодный храм построен скоро и был весьма маломестен, а по реви-

зии 1744 года в приходе только мужского населения учтено более 800 душ, то и решено пе-

рестроить и расширить церковь. Построить храм Преображения Господня каменный об од-

ном престоле, что и отражено в новой храмозданной грамоте от 8 мая 1752 года, текст ко-

торой идентичен предыдущей. О том, кто был строителем, нет упоминаний, известно, что с 

благословения, данного в 1767 году 31 дня пр. Иоанном, Великоустюжским и Тотемским, 

новый храм освящен в 1768 году Тотемским протоиереем Иаковом на новом святом анти-

минсе. 

Время не щадило храмы: и при новом в 1774 году 8 июня, втором пожаре обе дере-

вянные церкви сгорели, а на «каменном Преображенском храме погорели крыша и кресты и 

в святом алтаре большая часть святого престола тоже погорела. Прочее в той церкви оста-

лось в целости»3. В том же 1774 году, 5 сентября, обновленный храм был освящен на преж-

де бывшем святом антиминсе.  

Народу в приходе Стрелицком со временем увеличилось всё больше и больше, по-

этому прихожане в одной церкви уже не вмещались, и даже во время богослужения многие 

стояли на улице, а во время больших престольных праздников богослужение приходилось 

проводить в несколько смен.  

Поэтому в 1777 году причт и церковный староста вновь стали просить у Преосвя-

щенного Великоустюжского и Тотемского Иоанна построить ещё одну каменную церковь, 

на что и была выдана храмозданная грамота. 

В том же году церковный староста Попов Александр Григорьевич заключил 26 но-

ября 1777 года договор (подрядное письмо) с крестьянином Старототемской волости Сте-

фаном Мальцевым с товарищи о постройке нового каменного Спасо-Преображенского 

храма, о чём свидетельствует следующая запись: «1777 года ноября 26 дня Тотемского уез-

да, Стрелицкой волости Спасского села церковному старосте Александру Григорьеву По-

пову дали подрядное письмо города Тотьмы уездные крестьяне, каменщики Стефан, 

Осип… Мальцовы в том, что подрядились мы вышепоименованные каменщики у тебя, 

старосты Попова, в той Стрелицкой волости при церкви Спаса Преображения Господня 

вновь по вашему мирскому желанию построить каменную церковь во имя Рождества Бо-

городицы, сначала утвердить фундамент вашим мирским готовым камнем, рвы копать в 

                                                
2 Там же. С. 46. 
3 Там же. С. 49. 
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глубину смотря по твердости земли, в ширину под алтарем в 2 аршина, под церковью и па-

пертью в 2 ¼ аршина, под тепляк, палатку и простенок с северу и западу 1 ½ аршина, и 

оные рвы бутить нам камнем крупным,.. утвердить фундамент добрым и безопасным ут-

верждением <…>и на оном фундаменте стены класть кирпичом и звесткою толщины: в 

алтаре 6 четвертей, в церкви и трапезе 1 ¾ аршина, в паперти три стены в 2 аршина, в 

паперти северная стена в 2 ½ аршина, в тепляке и палатке западная и северная и просте-

нок в 1 аршин и имеют быть того церковного здания мерою между стенами в алтаре дли-

ны 8 аршин, поперек 8 же аршин и в нем три окна. Церковь длины 4 сажени, в ней 5 окон, 

трапеза 5 сажен, поперек тоже 5 сажен, в ней 6 окон. Паперть длины 8 аршин, поперек 

тоже 8 аршин, в ней одно окно и имеет быть того церковного здания длиннику – алтарь, 

церковь, трапеза и паперть всего на 17 сажен и 1 аршин, в  вышину онаго каменного 

строения от фундамента кирпичом класть алтарь, церковь, трапезу<…> в 7 ½ аршин, 

паперть от фундаменту в вышину в 10 аршин, а тепляк и палатку сколь высоку класть с 

дозволения тебя, Попова, у паперти и тепляке и палатке с дозволения тебя, Попова, у па-

перти северною стеною сделать лестницу для ходу на папертный свод, между церковию и 

трапезою над стеною, над церковным и над трапезным сводами сделать осмерик; осмерик 

вышины 5 аршин ширины 4 аршина, своды осмерика 1 ½ аршина, шейка над осмериком 3 

аршина. В рождественском алтаре и перед иконостасом пол настлать кирпичом в трапе-

зе на полдневой стороне для отделения алтаря Георгия Великомученика, под иконостас 

утвердить каменный фундамент и на том выстлать кирпичом и известкою толщины в 3 

четверти с полом в ряд; в алтаре пол настлать кирпичом, в трапезе печь кирпичную сде-

лать, какая принадлежит, а сверх того вышеписанного сего дела сделать нам подрядчи-

кам на старой вашей Преображения Господня церкви пять шеек добропорядочно, как при-

надлежит, а старые испорченные от пожара разобрать, вышеписанное строение начать 

нам работать 1777 года октября 3 дня и сей осени рвы выкопать и бут забутить весь 

безотменно, а в будущем 1778 году придти к вам работать мая с 5 числа и кончить нам 

вышеписанное строение одного лета, ежели он, Попов, кирпичом и известкою в исправе 

будет, а ежели паче чаяния в чем не исправен он, Попов, явится, нам придти и на другое 

лето… дать ему, Попову, нам на вспоможение работников 20 человек, а воду лить на то 

дело из колодца по жолобьям нам, каменщикам и работникам нашим самим, а ежели паче 

чаяния в колодце воды не достанет, довозить тебе, Попову, своими работниками, а кру-

жала и стойки ставить и лари делать нам каменщикам, ведра, ушата, шайки тебе и 

стойки и связи железные и в окна решетки все ваше хозяйское, а кирпич, щебень и извест-

ка из сараев носить нам каменщикам самим, а кирпичье в сараях брать порядочно, чтобы 

тому кирпичу напрасной ломки и утраты не было; на бытности нашей нам при работе 
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квартиру иметь твою, Попова, и посуду деревянную, т. е. кади, ведра, ушаты, квашонка, и 

горшки твои, Попова, а по отходе нашем от работы сдать обратно тебе, а в бытность 

нашу при работе жить нам добропорядочно и работные дни не прогуливать и не пьянст-

вовать и быть при работе безотлучно. А за вышеписанную церковную нашу работу мы, 

каменщики, у тебя, старосты Попова цены рядили… денег 400 рублев, хлебных припасов: 

30 четвертей ржи, 30 пудов солоду, 40 пудов крупы и толокна, 15 пудов гороху, 17 пудов 

мяса говяжья, 6 пудов соли, 2 пуда семени конопляного, 2 пуда масла коровья, 2 пуда просы, 

2 пуда масла конопляного, 1 пуд хмелю и более онаго от тебя, Попова, нам, каменщикам 

ничего не требовать. А когда оная теплая церковь совершенно будет складена, через год 

или через три года паче чаяния, от чего Боже сохрани, какое-либо будет в стенах или в 

сводах повреждение, то нам же каменщикам все оное поврежденное исправить собою, как 

надлежит, а от тебя Попова за труд нам не требовать, в чем мы каменщики в строении 

вышеименованной каменной церкви нам построить ту церковь и ручаемся; друг по другу 

же порукою в том сие подрядное письмо дали». Что примечательно, в подрядном письме 

отмечены все работы, материал, сроки исполнения и сумма. 

С начала XIX века этот теплый храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы неод-

нократно расширялся и украшался внутри стенной живописью, которую проводил мастер-

живописец Андрей Иванович Шестопёров, он же изготовил и 17 икон в 1821 году4. Новое 

расширение и украшение храма произошло в 1836–1837 гг.: храм украшен внутри прекрас-

ною стенною живописью известного костромского живописца Ивана Афанасьева Вагенова. 

В 1855 году храм расширен прикладом с западной стороны, где были устроены два приде-

ла: по правую сторону – во имя сошествия Святого Духа на апостолов, по левую – Успения 

Божией Матери, из них первый освящен в 1861 году, второй – в 1863 году.  

В 1877 году с разрешения Его Преосвященства Преосвященнейшего Феодосия, епи-

скопа Вологодского и Устюжского, изложенного в указе Вологодской духовной консисто-

рии от 30 апреля за № 2242 теплая церковь расширена и вместо двух бывших престолов 

имеет быть еще один, из них главный освящен в 1877 году ноября 3 дня и придельный во 

имя великомученика Георгия в том же году февраля 12 дня5. По описанию церкви 1880 года 

отмечено престолов «пять, в холодной три – главный во имя Преображения Господня, по 

коему и именуется церковь, приделы в оной первый во имя Сошествия Св. Духа на апосто-

лов, второй во имя Успения Божией Матери. В теплой два – новый во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы (освящен 30 ноября 1877 года) и по правую сторону во имя велико-

мученика Георгия».  

                                                
4 Романовский А.Н. Жизнь стреличан. Историческая повесть. Вологда, 2006. С. 11об.-12. 
5 ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 741. Л. 294-296. 
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В 1868 году древний иконостас позолочен вологодским мастером Пастуховым за 

1750 рублей, а вагеновская стенная живопись и означенный иконостас в 1898–1899 годах 

поновлены известным вологодским мастером-живописцем Василием Илиодоровичем Ша-

ховым. В 1900–1901 гг. тем же Шаховым написана вновь стенная живопись в обоих преде-

лах храма. 

Известно, что все вопросы по содержанию церкви и других вопросов решались на 

сельском сходе крестьянами в присутствии священников, членов церковного попечительст-

ва и церковного старосты, о чём свидетельствует запись: «В 1903 году 18 мая прихожане 

Стрелицкой церкви составили следующий приговор: «Мы, нижеподписавшиеся крестьяне 

Вологодской губернии Тотемского уезда Биряковской волости, прихожане Стрелицкой 

Преображенской церкви, собравшись при означенной церкви в присутствии местного на-

стоятеля, священника Николая Сперанского, церковного старосты Михаила Шунина и 

председателя попечительства Арсения Попова, слушали отеческое наставление преподан-

ное священником Феодосием Малевинским о крайней необходимости, во-первых, устроить 

приличную каменную ограду с восточной и южной сторон нового приходского кладбища, 

во-вторых, заменить разбитый большой колокол новым весом 300 пудов и в-третьих, от-

крыть при местной женской церковно-приходской школе библиотеку-читальню, слушали 

совет того же священника о способе изыскания средств на вышеозначенные церковно-

приходские нужды, сим приговором единогласно постановили: во-первых, кроме добро-

вольных жертв, поступивших и имеющих еще поступить от более состоятельных членов 

нашего прихода, жертвуем на колокол, ограду и библиотеку-читальню по одной копейке с 

каждого пуда молока, которое носится нами в маслодельные заводы; во-вторых, означен-

ные деньги доверяем сбирать каждомесячно с 1 мая сего 1903 года по 1 января 1905 года 

председателю попечительства Арсению Попову или другому лицу, доверенному от попечи-

тельства, причем хозяева маслодельных заводов должны выдавать деньги без всякой за-

держки в начале каждого месяца, несмотря ни на какие наши им долги; в-третьих, соби-

раемые деньги должны вноситься в сберегательную кассу на хранение; в-четвертых, из 

всей суммы, которая будет расходоваться на ограду и колокол, отчислять 5% с каждого 

рубля с тем, чтобы собранный таким образом капитал был школьным и всегда неприкос-

новенным и чтобы проценты с него шли исключительно на библиотеку-читальню». 

Колокольня. Колокольня находится в одной связи с храмом, восьмигранная с восемью 

пролетами, высотой вместе с крестом около 19 сажень. Шпиль покрыт в 1890 году белым 

железом. На колокольне 11 колоколов, из них следует отметить самый большой, весом око-

ло 150 пудов. На нем две надписи. Первая: «Вонми, о смертный глас мой, и представь себе, 

что скоро чрез трубу небесный Воевода возбудит всех на суд из человеча рода и где долж-
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ны тебе ответ дать Судие», и вторая: «сей колокол лит первоначально в Ярославле к сей 

Преображенской церкви, что на Стрелице в 1724 году на светлой неделе в субботу в быт-

ность священников Владимира Святогорова и Михаила Юшкова и церковного старосты 

Григория Борисовского перелит на месте с прибавкою меди в 1817 году, августа 18 дня, 

лил белозерский посадский Иван Михайлов Горошников»6. Второй с надписью: «Сей колокол 

вновь отлит к сей Преображенской церкви в устроенном при оной заводе иждивением 

священнослужителей и приходских людей 1817 года октября 25 дня, весу в нем 84 пуда 34 

фунта», третий весом 53 пуда (864 кг) и часовой, четвертый – 25 пудов, лит в Москве на 

заводе Асона Струговщикова. Также стоит отметить колокол, литый в Вологде, на котором 

латынью красуется надпись: «si Deus pro nobis, quis contra nos anno 1639»7. 

В летописи, хранящейся в Тотемском музее, отмечено: «Стрелицкие церкви распо-

ложены в одной версте от основного Устюжского тракта, в 117 верстах от Вологды. По 

этому пути на правом высоком берегу реки Стрелицы и расположено село Спасское с дву-

мя церквями: первая во имя преображения Господня Рождества Богородицы, и в связи с 

этим храмом колокольня 

С колокольни открывается чудный вид на всю окружающую местность: на холмах 

расположены деревни и тянутся поля прихожан, и, извиваясь между холмами и обрывами, 

описывая дугу близ холмов, течёт река Стрелица. С двух сторон – южной и северной – 

расположены леса, идущие широкими полосами по горизонту. 

С западной стороны, с колокольни, видны вдали Мольская-Троицкая и Святогорская 

церкви в деревнях Покровское и Никольское. Святогорская и Троицкая церкви занимали са-

мые высокие места в Тотемском уезде. Между деревнями Пенкино и Биряково выделяются 

два больших деревянных здания – это двухэтажное министерское училище». 

 

И третий, последний и заключительный, приход, с которым связана деятельность 

представителей рода Светлозоровых, является Троицкая Мольская церковь Тотемского уез-

да Вологодской епархии. 

 

1.3. ТРОИЦКАЯ МОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

 

Троицкая Мольская церковь – находилась в селе Покровском, двухприходная, по-

строена «тщанием прихожан» на месте деревянной в конце XVIII века (освящена в 1790 го-

                                                
6 Спас на Стрелице… С. 61. 
7 Там же. С. 62. Фраза «Si Deus pro nobis, quis contra nos» была девизом семьи Rákóczi. В переводе с латыни 
обозначает: «Оставайся незапятнанным. Бог с нами, кто против нас!» - прим. Д.П. 
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ду). В приход церкви на протяжении конца XVIII–нач. XX вв. входило 55 деревень, в том 

числе и с. Покровское. 

Впервые о деревянной Троицкой Мольской церкви есть упоминание в писцовой 

книге Тотемского уезда 1622–1625 гг.: «Волость Мола. Селцо Покровское на реке на Моле. 

А в селце церковь Святого пророка Ильи, древяна клетцки с трапезою верх шатром. А в 

церкве образов месных: образ Святого пророка Ильи, образ Покров Пресветеи Богороди-

цы, образ Пречистые Богородицы Одегитрия, образ страстотербца Христова Георгия, 3 

образа в киоте: образ Живоначалные Троицы, образ Воскресение Христово, образ покров 

Святои Богородицы. Деисусы и двери царские Пречистая напрестолная все на празелени, 

крест Воздвизалнои, Ивангилье напрестолное писменое, сосуды церковные древяные, ризы 

и стихар полотняные, потрахен и поручи выбоичетые. Да книг: псалтыр, апостол дваох-

тая на 8 гласов все писменые, 2 треоди посная да цветная печат московская, евангилье 

толковое печат литовскоя, да на колоколнице 2 колокола медных. Да место церковное По-

крова Святеи Богородицы храм згорел»8. 

В середине XVIII века Троицкая Мольская церковь входили в состав Великоустюг-

ской епархии, а в связи с упразднением в 1788 году Великоустюгской епархии – в состав 

Вологодской епархии. До середины XIX века Троицкая церковь была трехприходной, а с 

упразднением штатов в 1855 году – стала двухприходной. В клировой ведомости о Моль-

ской Троицкой церкви, Вологодской епархии Тотемского уезда, 2-го благочинного округа 

за 1910 год дается следующее описание: «…церковь построена: в котором году неизвест-

но, тщанием прихожан. Зданием: каменная, прочная, двухэтажная в одной связи с коло-

кольнею, ветхости и повреждений нет, в 1869 году по обе стороны главного храма уст-

роены два каменные двухэтажные придела. Колокольня прикладена к храму в 1879 г., храм 

и при нем место для приходского кладбища обнесены каменной оградою, на которой в 1909 

г. поставлена с двух сторон западной и южной железная решетка. Престолов семь - во 

имя Живоначальной Троицы, в честь Покрова Богородицы, Св. прор. Предтечи, Св. пр. 

Илии, святителя Чудотворца Николая, Трех Святителей и преподобного Феодосия…». 

Высота колокольни составляла 30 сажень (около 65 метров)9. 

  

                                                
8 Там же. Оп. 1, Д. 486. Л. 736–736 об. 
9 Кузнецов А. В. Старая Тотьма на старой  карте. Очерки исторической географии родного края. Тотьма-
Вологда, 2010. С. 37. 
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ГЛАВА 2. ЭТИМОЛОГИЯ ФАМИЛИЙ  
СВЕТЛОЗОРОВ И СПЕРАНСКИЙ 

 
Слово «фамилия» – латинского происхождения. В Римской Империи оно обозначало 

общность, состоявшую из семьи хозяев, имущества, в т.ч. рабов и т.д. Другой смысл оно 

приняло в средневековой Европе – под фамилией стали понимать исключительно семью. 

Выражение «члены семьи» было эквивалентно выражению «члены фамилии». По исследо-

ваниям В. А. Никонова, фамилии возникли поздно, если мерить историческими масштаба-

ми, по-видимому, на севере Италии в X–XI вв., экономически наиболее развитых областях 

Европы. Из Ломбардии через Пьемонт фамилия «пришла» в соседний Прованс (юго-восток 

Франции), в 1066 году её из Нормандии (север Франции) норманны, завоевав Англию, пе-

ренесли туда. В Европе в средние века фамилии практически не употреблялись, а стали 

возрождаться c XV века, в первую очередь, у привилегированных сословий. На рубеже XV–

XVI вв. фамилии достигли Дании. В 1526 году король приказал всем дворянам обзавестись 

фамилиями. Из Дании, Германии и Швейцарии фамилии перешли к шведам10.  

Точно такое же понимание термина существовало поначалу и в России. Только к 

XIX веку слово «фамилия» в русском языке приобрело своё второе значение, ставшее сего-

дня официальным и основным: «наследственное семейное именование, прибавляемое к лич-

ному имени». 

У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к 

имени, полученному им при крещении. Связано это было с тем, что церковных имен было 

сравнительно немного, и они часто повторялись. Прозвище же позволяло легко выделить 

человека в обществе. Это было очень удобно, поскольку запас прозвищ был поистине неис-

черпаем. Источниками могли быть: указание на особенности характера или внешности че-

ловека, обозначение национальности или местности, выходцем из которой был человек. 

Иногда прозвища, изначально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вы-

тесняли имена не только в повседневной жизни, но и в официальных документах. 

Время появления фамилий у разных категорий населения и для различных регионов 

России также было различным. На Русском Севере, заселенном преимущественно черно-

сошным (государственным) крестьянством, становление фамилии приходится на XVI–XVII 

вв. Это сказалось и на раннем появлении фамилии у населения Среднего Урала, пополняв-

                                                
10 Никонов В. А. География фамилий. М.: Наука, 1988. С. 5. 
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шегося в XVII в. в значительной мере за счет северорусских крестьян – выходцев из Помо-

рья, Вятской земли и Перми Великой.  

В среде священноцерковнослужителей фамилии начале появляются также неравно-

мерно, начиная с конца XVII века, там, где были выходцы из черносошных крестьян (изна-

чально крестьяне выбирали в священнослужителей из своей среды самых благочестивых и 

порядочных), и вплоть до 1-й половины XIX века, когда, в основном, большая часть свя-

щеннических фамилий так или иначе сформировалась. Священнические фамилии в своей 

мере являются «искусственными», т. к. большинство их появились с легкой руки препода-

вателя, в нашем случае, Вологодской духовной семинарии. В частности, если ученик про-

исходил из какого-либо прихода, то на вопрос ректора семинарии: Ты чей и откуда родом 

будешь? Ученик, к примеру, отвечал: Я, сын пономаря церкви Николая Чудотворца, что на 

Святой Горе в Авнежской (Шилегоцкой) волости. Здесь может быть несколько вариантов 

фамилии на русский манер – это либо Пономарев (сын пономаря), либо Никольский (по на-

званию церкви), либо Святогорский (о местонахождении самой церкви, см. описание выше 

фамилии Святогорский во Фрязинове), либо Авнежский или Шилегоцкий (по волости, где 

находилась церковь), ну и если не исключать фантазию ректора, то и в транскрипции на ла-

тыни или греческом языке может быть, к примеру: Афонский (тоже святая гора на Афоне) 

и т.д. 

Поэтому священнические фамилии и имеют такое многообразие, что отец может 

иметь одну фамилию, сын другую, брат – третью, а внук – совершенно иную, хотя все 

имеют один корень рода, т.е. происходят из одного рода. В данном случае путать фамилию 

и род нельзя ни в коем случае. 

Мы же остановимся на этимологии двух священнических фамилий – в данном слу-

чае – это Светлозоровы и Сперанские. 

СВЕТЛОЗОРОВ. Фамилия Светлозоров является одной из старинных священниче-

ских родов Вологодской епархии, уходящая своими корнями на самый восточный край Во-

логодского уезда в некогда дремучие леса Шилегоцкой волости, где в живописных местах 

на высокой Святой Горе стояла скромная деревянная церковь, вид которой открывался на 

много верст в округе, поставленная во имя Святителя Николая Мирликийского Чудотворца, 

особо почитаемого на Руси с древнейших времен.  

Никола́ й Чудотво́ рец; Николай Уго́ дник; Николай Мирлики́ йский; Святи́ тель Нико-

лай (греч. Άγιος Νικόλαος – святой Николай; около 270 года, Патара, Ликия – около 345 го-

да, Миры, Ликия) – святой в исторических церквях, архиепископ Мир Ликийских (Визан-

тия). В христианстве почитается как чудотворец, является покровителем путешествующих, 
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заключённых и сирот, на Западе – покровителем практически всех слоёв общества, но в ос-

новном детей. 

В древних жизнеописаниях Николая Мирликийского обычно путали с Николаем 

Пинарским (Синайским) из-за схожих подробностей жизнеописаний святых: оба родом из 

Ликии, архиепископы, почитаемые святители и чудотворцы. Эти совпадения привели к за-

блуждению, существовавшему многие века, что в истории церкви был только один Святи-

тель Николай Чудотворец. 

Итак, попытаемся локализовать время возникновения фамилии Светлозоров на во-

логодской земле, и с чем она была связана, по какому принципу дана, т.е. воспроизвести 

реконструкция тех отдаленных от нас событий. Итак, начнём наше повествование: 

В Вологодскую духовную семинарию 18 декабря 1801 года поступает ученик из да-

лекой вологодской глубинки. И вот подходит очередь до пономарского сына Андрея. Как 

правило, при поступлении в семинарию, ректор обычно задает несколько уточняющих и 

наводящих вопросов: Твое имя отрок? Испытуемый отвечает: Я, Андрей Александров сын 

(т.е. сын Александра – прим. Д.П.). С какой местности родом будешь? Ученик: Грязовецко-

го уезда церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе в Шилегоцкой волости. Чей сын 

будешь? Ученик: Пономарев сын (т.е. сын пономаря – прим. Д.П.). Ректор в некотором раз-

думье, какую дать ему фамилию (т.к. в семинарии без фамилии никак не обойтись, где име-

лось негласное указание из Св. Синода о присвоении фамилий). И тут он обращает свой 

взор на ученика и замечает, что у него устремленный светлый, ясный взор. У преподавателя 

возникает внезапное озарение, и он громогласно изрекает: Быть по сему: и тебе отрок име-

новаться отныне Светлозоровым. Вскоре, при очередном отчёте в Вологодской семинарии 

в 1807 году он уже записан под этой настоящей фамилией, где учится и каких успехов дос-

тиг, о чём и свидетельствует ведомость, учиненная в Вологодском семинарском правлении 

об учениках Вологодской духовной семинарии в высшем грамматическом классе: «№ 8. 

Андрей Александров Светлозоров, родом Грязовецкого уезда Николаевской церкви, что на 

Святой Горе, пономарев сын, 16 лет, поступил в 1801 году декабря 18-го дня. Понятия и 

успехов не худых, поведения хорошего»11.  

И далее, отец Александр Васильев направляет своего второго сына на учёбу, о чём 

имеется запись, что 6 ноября 1805 года поступил в Вологодскую семинарию Василий Алек-

сандров. Вероятно, при поступлении произошел примерно такого же характера, как и выше, 

разговор: Ректор: Твое имя отрок и чей будешь? Ученик: Зовут меня Василий Александров 

сын. Ректор: С какой местности? Ученик: Николаевской церкви, что на Святой Горе Грязо-

                                                
11 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 5676. Л. 123 об. 
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вецкого уезда. Ректор: Андрей Александров Светлозоров, который учится здесь с 1801 года 

не твой случаем брат, он ведь тоже с той церкви, пономаря сын? Верно? Ученик (немного в 

раздумье, услышав неизвестную фамилию, но всё, же отвечает): Да, это мой старший брат. 

Ректор, не долго думая, изрек: Быть и тебе Светлозоровым как брат твой. Вскоре Василий 

был определен в информаторический (чтение и письмо по латыни, русская и латинская 

грамматика до синтаксиса, четыре начальные правила арифметики – прим. Д.П.) класс, о 

чём в ведомости, учиненной в Вологодском семинарском правлении об учениках Вологод-

ской духовной семинарии в информаторическом классе запись: «№ 77. Василий Александ-

ров Светлозоров, родом Грязовецкого уезда Николаевской церкви, что на Святой Горе, по-

номарев сын, 11 лет, поступил в 1805 году ноября 6-го дня. Понятия и успехов не худых, 

поведения хорошего»12.  

Возможно, где то такой разговор происходил и с другими учениками семинарии.  

Таким образом, можно предположить, что фамилия Светлозоров возникла не позд-

нее 1801 года, а возможно и раньше, но мы не обладает такими сведениями. Фамилия воз-

никла благодаря фантазии ректора, который увидел на лице поступающего в семинарию 

ученика ясный светлый взор, что и предопределило его будущую фамилию. Обладал ли 

фамилией Светлозоров отец их Александр Васильев? Можно однозначно ответить, что нет, 

т.к. и в дальнейшем в ревизиях 1795 и 1816 годов он записан без неё, а младший его брат – 

Андрей Васильевич (1766–1809) носил фамилию совершенно другую фамилию – Святого-

ров, т.е. здесь сыграл совершенно другой фактор (местонахождение самой церкви) и фанта-

зия другого ректора. 

СПЕРАНСКИЙ. Фамилия Сперанский также является одной из старинных священ-

нических родов Вологодской епархии, уходящая своими корнями на самый северный край 

обширного Вологодского (затем Вельского) уезда, предположительно, из прихода Афа-

насьевской Верхоподюжской церкви, а затем приход Михайло-Архангельской Петряевской 

церкви. Процесс образования фамилии также имеет «искусственное» семинарское проис-

хождение (см. выше). Вот, к примеру, описание возникновения фамилии такого известного 

русского государственного деятеля – М.М. Сперанского (1772–1839), который происходил 

священнической династии, был замечен за его острый ум и приближен императором Алек-

сандром I (1777–1825). 

Фамилия Сперанский относится к самым необычным русским именованиям, имею-

щим искусственное происхождение. Поначалу искусственные фамилии служили для иден-

тификации личности безымянных детей (как правило, незаконнорождённых, а также сирот 

                                                
12 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 5676. Л. 149. 
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и найдёнышей). Со временем такие именования распространились среди учащихся семина-

рий. Например, фамилия Веселов стала звучать как Гиляровский (от латинского «hilaris» – 

«весёлый»), а Песков – как Аренский (от латинского «arena» - «песок»). В семинарской 

среде даже бытовала поговорка, в которой перечислялись основные источники искусствен-

ных фамилий: «По церквам, по цветам, по камням, по скотам, и яко восхощет его преос-

вященство». 

Фамилия Сперанский образована от латинского глагола spero, sperare – «уповать, 

надеяться». Она была придумана Матвеем Богословским – дядей известного русского го-

сударственного деятеля Михаила Михайловича Сперанского (1772–1839) при зачислении 

будущего политического мыслителя в Петербургскую духовную академию. Обычно цер-

ковнослужители имели возможность дать своим детям хорошее образование, а потому с 

конца XVIII века семинарские фамилии часто встречаются у представителей интеллиген-

ции: государственных деятелей, учёных, философов, писателей, художников, музыкантов. 

Таким образом, мы рассмотрели этимологию происхождения двух известных свя-

щеннических фамилий – Светлозоровы и Сперанские. 

 

А теперь плавно перейдём к нисходящей росписи основных священнических воло-

годских родов Светлозоровых и Сперанских. 
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ГЛАВА 3. РОДОСЛОВНЫЕ НИСХОДЯЩИЕ РОСПИСИ  
СВЕТЛОЗОРОВЫХ И СПЕРАНСКИХ 

 
3.1. РОСПИСЬ РОДА СВЕТЛОЗОРОВЫХ ОТ ИВАНА  

(нисходящая линия Григоренко Людмилы Васильевны, 1955 г.р.) 
 

I ПОКОЛЕНИЕ 
ИВАН (ИОАНН) 

 

Иван (Иоанн), родился около 1645 года в Вологодском узде Российского государст-

ва. Иван по праву является основоположником разветвленной вологодской священнической 

династии Светлозоровых. Точное место и имя его жены не установлено лишь по той одной 

причине, что женское население по писцовым и переписным книгам не учитывалось, как 

неподатное, а только в случае, если глава семьи умер, то лишь вдовы с малолетними деть-

ми. В ревизской сказке о священнослужителях 1720 года о детях Ивана при церкви Николая 

Чудотворца, что на Святой Горе показано следующее: «Вологодского уезда Комельской во-

лости церкви Николая Чудотворца, что во Святой Горе по скаске 720 году при той церкви 

действительно служащие: поп13 Иван Федоров – 35 лет, у него отец бывший поп Федор 

Иванов – 55 лет, у него сын Михайло – 28 лет, у попа Ивана сын Василей – 7 лет. У него ж 

Ивана дядья Иван – 45 лет, у него сын Иван – 13 лет, Григорей – 39 лет…»14. 

У Ивана известно о двух сыновьях: 

Федор, родился в 1665 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье священнослужителя. Умер поп Федор по-

сле 1720 года. У Федора два сына: Иван (1685–?), у Ивана сын Василий (1713–?), у Федора 

же 2-й сын Михаил (1692–после 1748), у Михаила два сына: Григорий (1726–?) и Иван 

(1735–?). 

Иван, родился в 1675 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье священнослужителя. Он является про-

должателем прямой фамильной линии (см. ниже). 

 
II ПОКОЛЕНИЕ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

                                                
13 Поп – от греч. «папас» – παπάς, старинная форма именования священника в XVIII веке в России. 
14 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 754. Л. 15. 
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Иван Иванович15, родился в 1675 году при церкви Николая Чудотворца, что на 

Святой Горе Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье священнослужителя. Умер 

после 1720 года. Имя жены Ивана также не установлено по вышеуказанной причине (см. 

выше). У Ивана известно лишь об одном сыне (см. выше): 

Иван, родился в 1706 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Вологодского уезда. Он является продолжателем прямой фамильной 

линии (см. ниже). 

 
III ПОКОЛЕНИЕ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
Иван Иванович, родился в 1706 году при церкви Николая Чудотворца, что на Свя-

той Горе Шилегоцкой волости Вологодского уезда Российского государства в семье попа. 

В ревизской сказке от 20 октября 1744 года показано следующее о составе семьи Ивана: 

««Вологодского уезда Комельской волости церкви Николая Чудотворца, что на Святой 

Горе поп Иван Иванов – 45 лет, посвящен в 729 году, у него дети: Дмитрей – 12 лет, Ва-

силей – 9 лет; дьячек Михайло Федоров – 51 года, определен в 730 году, у него дети: Гри-

горей – 18 лет, Иван – 9 лет, пономарь Василей Иванов – 18 лет, определен в 744 году…»16.  

И далее, в списке 1766 года «Вологодского уезда Цареконстантиновского десятка, 

что на Козланге священника17 Петра Алексеева с объявлением состоящих в том десятке 

церквей и при них священно и церковнослужителей, учиненной по силе присланного из Воло-

годской, Преосвященнейшего Иосифа, епископа Вологодского и Белозерского, духовной 

консистории указа» показан вышеупомянутый поп Иван и два его сына – Василий и Дмит-

рий «при церкви Николая Чудотворца, что в Святой Горе поп Иван Иванов – 60 лет, по-

священ в 729-м году декабря 8 числа Преосвященным Афонасием епископом. И в прошлом 

1752 году марта в 25 числе овдовел и в том 752-м году мая 27 дня епитрахильная грамо-

та18 данная от Преосвященного Пимена епископа впредь на два года, то есть с того 752 

до 754 года мая до 27 числа имелась: а с того 754 года за не высылкою в Вологду данной 

Преосвященного Серапиона епископа той епитрахильной грамоты не имел и поныне не 

                                                
15 Вплоть до Октябрьской революции 1917 г. у большинства представителей священноцерковнослужителей 
полная форма отчества с –вичем не употреблялось, поэтому в данном генеалогическом исследовании в целях 
усвоения и понятия материала отчество записано в настоящей, привычной нам, полной форме – Д.П. 
16 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 1685. Л. 25. 
17 Священник – священнослужитель второй степени священства. Имеет право совершать богослужения и все 
таинства кроме таинства рукоположения. Иначе священник называется иере́ ем, или пресви́ тером (греч. 
πρεσβυτερος – старейшина (так называется священник в посланиях апостола Павла). Поставление в священни-
ки совершается епископом через рукоположение – Д.П. 
18 Епитрахильная грамота – письменное дозволение овдовевшим священникам продолжать священослужение 
и церковные требы – Д.П. 
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имеет. Диакон Василий Иванов – 33 лет, посвящен в 756-м году апреля 4 числа Преосвя-

щенным Серапионом епископом. Ставленая диаконская грамота, данная от его Преосвя-

щенства, у него диакона имеется. Дьячек Григорий Михайлов – 33 лет, определен в 757-м 

году мая 30 числа и в стихарь19 посвящен Преосвященным Серапионом епископом. Дьяче-

скую грамоту, данная от его Преосвященства, он дьячек имеет. Пономарь Дмитрий Ива-

нов – 30 лет, определен в 755 году апреля 4 числа и в стихарь посвящен Преосвященным 

Серапионом епископом. Пономарская грамота, данная от его Преосвященства, у него по-

номаря имеется»20. Умер Иван после 1766 года.  

У Ивана известно о двух сыновьях: 

Василий, родился в 1733 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье попа. Он является продолжателем прямой 

фамильной линии (см. ниже). 

Дмитрий, родился в 1736 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье попа. Умер он в 1793 году в возрасте 57 

лет. Жена – Екатерина Ивановна (1734 – после 1795). У них дети: Иван (1756–?), Акилина 

(1762–?), Парасковья (1763–?) и Максим (1771–?). 

 

IV ПОКОЛЕНИЕ 
СВЕТЛОЗОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 
Светлозоров Василий Иванович, родился в 1733 году при церкви Николая Чудо-

творца, что на Святой Горе Шилегоцкой волости Вологодского уезда Вологодской и Бело-

зерской епархии в семье попа. В ревизской сказке от 27 января 1782 года Вологодской 

епархии Вологодского наместничества Грязовецкого уезда церкви Николая Чудотворца, 

что на Святой Горе о составе семьи Василия имеется следующая запись: «диакон Василий 

Иванов – 49 лет, у него жена Анна Иванова дочь – 49 лет, священническая дочь. У них де-

ти: Анна – 23 лет, Евдокия – 19 лет, Парасковья – 17 лет, Андрей – 15 лет, обучается в 

семинарии, Василий – 11 лет… Пономарь Александр Васильев – 22 лет, у него жена Хри-

стина Васильева – 20 лет, крестьянская дочь, взята в вотчине поручика Гаврила Федорова 

сына Тюменева д. Матюшкина с надлежащею указною отпускною»21. Умер Василий в 

1784 году в возрасте 51 года, причина смерти неизвестна.  

                                                
19 Стихарь (греч. στιχος – стих, строка, прямая линия) – одежда, богослужебное облачение священно- и цер-
ковнослужителей, прямая, длинная, с широкими рукавами – Д.П. 
20 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 2427. Л. 35-35об. 
21 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 3546. Л. 322-322об. 
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Жена Василия – Светлозорова (девичья фамилия неизвестна) Анна Ивановна, роди-

лась в 1735 году, вероятно, в Вологодском уезде в священнической семье. Умерла Анна в 

1789 году в возрасте 54 лет, причина смерти неизвестна.  

В семье Василия Ивановича и Анны Ивановны Светлозоровых родились дети (3 сы-

на и 3 дочери): 

Анна, родилась в 1759 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье диакона. В V ревизии 1795 года показано, 

что она «выдана взамужество в 1784 году Успенской церкви, что на Чернецком за понома-

ря Петра Алексеева» (см. ниже). 

Александр, родился в 1760 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Го-

ре Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье диакона. Он является продолжателем 

прямой фамильной линии (см. ниже). 

Евдокия, родилась в 1763 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье диакона. В V ревизии 1795 года показано, 

что она «выдана взамужество в 1784 году Вологодской межевой конторы за подканцеля-

риста Георгия Стефанова Соколова» (см. ниже). 

Парасковья, родилась в 1765 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой 

Горе Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье диакона. В V ревизии 1795 года по-

казано, что она «выдана взамужество в 1787 году Вознесенской церкви, что на Шейбухте 

за пономаря Федора Васильева» (см. ниже). 

Андрей, родился в 1767 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье диакона. В V ревизии 1795 года показано, 

что он «произведен к градской Вологодской Преображенской церкви, что во Фрязинове в 

пономаря в 1784 году» (см. ниже). У Андрея фамилия сформировалась по названию церкви, 

откуда он прибыл – Святогоров, о чём свидетельствует в ведомости градской Преображен-

ской церкви, что во Фрязинове за 1805 год: «пономарь Андрей Васильев Святогоров – 39 

лет, природою Грязовецкого уезда Николая Чудотворца, что на Святой Горе умершего в 

1784 году диакона сын. Посвящен в пономаря в 1786 году и грамоту имеет. Катехизис зна-

ет. Умеет исправно читать и петь по ноте и наслышкою. Женат. Штрафован в 1799 го-

ду. Обучался в философии. Жена его Татьяна Иванова – 33 лет, у них дети: Николай – 1 

года, Ироида – 18 лет, Пульхерия – 11 лет, обе обучены читать и писать»22. Умер Андрей 

в 1809 году, о чём в клировой ведомости градской Спасо-Преображенской церкви, что во 

Фрязинове за 1817 год есть такая запись: «умершего в 1809 году пономаря Андрея Василье-

                                                
22 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 5436. Л. 36-37. 
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ва жена Татьяна Иванова – 45 лет, дети ея: Николай – 13 лет, обучается в Вологодской 

семинарии в 4-м классе, Ироида – 30 лет, Клавдия – 10 лет, обучены словесному. Состоят 

на своем содержании»23. У Андрея дети: Ироида (1787–?), Пульхерия (1794–?), Николай 

(1804–?) и Клавдия (1807–?). 

Василий, родился в 1771 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Вологодского уезда в семье диакона. В V ревизии 1795 года показано, 

что он «в 1788 году по указу взят в военную службу» (см. ниже). 

 

V ПОКОЛЕНИЕ 
СВЕТЛОЗОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Светлозоров Александр Васильевич, родился в 1760 году при церкви Николая Чу-

дотворца, что на Святой Горе Шилегоцкой волости Вологодского уезда Вологодской епар-

хии в семье диакона. В V ревизской сказке от 30 января 1795 года Вологодской епархии и 

губернии Грязовецкого уезда одноприходной Николаевской церкви, что на Святой Горе 

имеется следующая запись о составе семьи Александра: «По ревизии 1782 года налицо со-

стояли и после оной доныне разными случаями выбыли, а именно: статные – диакон Васи-

лий Иванов – 49 лет, умре в 1784 году, жена ево Анна Иванова – 47 лет, умре в 1789 году. У 

них дети: Анна – 23 лет, выдана взамужество в 1784 году Успенской церкви, что на Чер-

нецком за пономаря Петра Алексеева, Евдокия – 19 лет, выдана взамужество в 1784 году 

Вологодской межевой конторы за подканцеляриста Георгия Стефанова Соколова, Пара-

скева – 17 лет, выдана взамужество в 1787 году Вознесенской церкви, что на Шейбухте за 

пономаря Федора Васильева, Андрей – 15 лет, произведен к градской Вологодской Преоб-

раженской церкви, что во Фрязинове в пономаря в 1784 году, Василий – 11 лет, в 1788 году 

по указу взят в военную службу. Пономарь Александр Васильев – 22 лет, жена ево Хри-

стина Васильева – 20 лет, умре в 1782 году.  

Ныне в 1795 году налицо как в прежнюю ревизию писанных, так и после оной вновь 

поступивших и сверх оного находящихся и вновь рожденных, статные:  

Пономарь Александр Васильев – 35 лет, двоежен, у него жена Марья Григорьева – 

30 лет, поповская дочь. У них дети: Иван – 10 лет, обучен читать, Андрей – 5 лет, Васи-

лий – 3 лет, Григорий – 2 лет, Николай – одного года, Ирина – 7 лет»24. 

Умер Александр после 1816 года. Жена – Светлозорова (девичья фамилия неизвест-

на) Мария Григорьевна, родилась в 1765 году в Вологодском уезде в семье священника. 

Умерла после 1816 года.  
                                                
23 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 7317. Л. 20об. 
24 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 4377. Л. 41-42. 
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В семье Александра Васильевича и Марии Григорьевны Светлозоровых родились 

дети (7 сыновей и дочь Ирина): 

Иван, родился в 1785 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Грязовецкого уезда в семье пономаря. Дальнейшая его судьба не про-

слежена. 

Ирина, родилась в 1788 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Грязовецкого уезда в семье пономаря. Дальнейшая её судьба не про-

слежена. 

Андрей, родился в 1790 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Грязовецкого уезда в семье пономаря. Дальнейшая его судьба не про-

слежена. 

Василий, родился в 1792 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Грязовецкого уезда в семье пономаря. Дальнейшая его судьба не про-

слежена. 

Григорий, родился в 1793 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Грязовецкого уезда в семье пономаря. Он является продолжателем 

прямой фамильной линии (см. ниже). 

Николай, родился в 1794 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Грязовецкого уезда в семье пономаря. Служил при Спасо-

Преображенской Иннокентиевской церкви Грязовецкого уезда. 

Федор, родился в 1796 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Грязовецкого уезда в семье пономаря. Умер в 1815 году в возрасте 19 

лет, причина смерти неизвестна. 

Алексей, родился в 1798 году при церкви Николая Чудотворца, что на Святой Горе 

Шилегоцкой волости Грязовецкого уезда в семье пономаря. Умер дьячек Николаевской 

Святогорской церкви Алексей 27 января 1868 года в возрасте 70 лет, причина смерти – от 

старости. жена Алексея – Светлозорова (девичья фамилия неизвестна) Евфимия Степанов-

на (1801 – после 1860). У них дети: Александр (1825 – после 1884), Анна (1834–?) и Арка-

дий. 

 
VI ПОКОЛЕНИЕ 

СВЕТЛОЗОРОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 
Светлозоров Григорий Александрович, родился в 1793 году при церкви Николая 

Чудотворца, что на Святой Горе Шилегоцкой волости Грязовецкого уезда Вологодской 

епархии в семье пономаря. В ревизской сказке от 8 февраля 1816 года Вологодской епархии 
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Грязовецкого уезда Николаевской одноприходной церкви, что на Святой Горе имеется сле-

дующая запись о составе семьи Григория: «пономарь Александр Васильев – 35 лет (1811 г.), 

переведен на место оного дьячка Иванова в 1814 году, 40 лет, жена его Марья Григорьева 

– 52 лет. У него дети: Григорий – 18 лет (1811 г.), определен Грязовецкого уезда к Успен-

ской Чернецкой церкви во дьячка в 1812 году, Николай – 17 лет (1811 г.), 22 лет, обучается 

в Вологодской семинарии, Федор – 15 лет, умре в 1815 году, Алексей – 13 лет (1811 г.), 18 

лет, холост, определен к сей церкви во дьячка в 1815 году»25. В этой же ревизии от 15 фев-

раля 1816 года Грязовецкого уезда одноприходной Успенской церкви, что на Чернецком 

встречаем подтверждающую запись об определении Григории: «дьячек Григорий Александ-

ров – определен во дьячка в 1812 году, 25 лет, дьячка Григория жена Федосья Васильева – 

23 лет, у него сын Флегонт – 1 года»26. Умер дьячек Григорий в 1817 году в возрасте всего 

24 лет, причина смерти неизвестна. Жена – Светлозорова (девичья фамилия не установле-

на) Феодосия Васильевна, родилась в 1793 году, скорей всего, в священнической семье. Да-

та смерти её неизвестна. 

В семье Григория Александровича и Феодосии Васильевны Светлозоровых родился 

единственный сын: 

Флегонт, родился в 1815 году при Успенской Чернецкой церкви Комельской волос-

ти Грязовецкого уезда. Он является продолжателем прямой фамильной линии (см. ниже). 

 
VII ПОКОЛЕНИЕ 

СВЕТЛОЗОРОВ ФЛЕГОНТ ГРИГОРЬЕВИЧ 
 
Светлозоров Флегонт Григорьевич, родился в 1815 году при Успенской Чернец-

кой церкви Комельской волости Грязовецкого уезда Вологодской епархии в семье дьячка. 

В VIII ревизии 1834 года Вологодской епархии Грязовецкого уезда Успенской Чернецкой 

церкви есть следующая запись о составе семьи Флегонта: «дьячок Григорий Александров – 

25 лет (1816 г.), умре в 1817 году. Умершего дьячка Григория Александрова сын Флегонт – 

19 лет, обучается в среднем отделении Вологодской семинарии. Умершего в 1817 году 

дьячка Григория Александрова жена Федосья Васильева – 41 года»27. В клировой ведомо-

сти Грязовецкого уезда Введенской Белошингорской церкви за 1860 год имеется следую-

щий послужной список Флегонта: «Священник Флегонт Григорьев Светлозоров – 46 лет, 

природою сего же уезда Успенской Чернецкой  церкви умершего дьячка Григория Светло-

зорова сын. По окончании курса 1836 года в Вологодской семинарии с аттестатом 2-го 

                                                
25 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 7209. Л. 120об.-121. 
26 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 7209. Л. 236об.-237. 
27 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 9557. Л. 391об.-393. 
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разряда, 1837 года июля 20 дня Преосвященным Стефаном, епископом Вологодским и Ус-

тюжским, рукоположен к настоящей церкви во священника. Грамоту имеет. Место зани-

мает штатное. 1850 года февраля 19 дня награжден набедренником, а сего 1860 года фев-

раля 23 дня ВЫСОЧАЙШЕ награжден крестом в память войны 1853–1856 годов. При по-

ступлении на место ни какими условиями в пособии семейству предместника не обязан. 

Чтение, пение и катехизис знает хорошо. Поведения очень хорошего. Ни с кем не в родст-

ве. Судим и штрафован не был. В семействе у него: жена Евгения Иванова – 44 лет, при-

родою оного ж уезда Николаевской Побережской церкви умершего священника Иоанна 

Преображенского дочь, читать и писать умеет. Поведения очень хорошего. Дети их: По-

лиен – 18 лет, уволен из высшего отделения уездного училища и теперь находится при от-

це, поведения очень хорошего; Елисавета – 14 лет, читать умеет, поведения очень хоро-

шего; Александра – 12 лет, Александр – 11 лет, обучается в низшем отделении уездного 

училища, на содержании отца, поведения хорошего; Екатерина – 10 лет, читать учится, 

Клавдия – 4 года, Мария – 6 месяцев»28. Умер священник Введенской Белошингарской 

церкви Грязовецкого уезда Флегонт в 1866 году в возрасте 51 года, причина смерти неиз-

вестна. Жена – Светлозорова (урожд. Преображенская) Евгения Ивановна, родилась в 1816 

году в семье православного священника Николаевской Побережской церкви Грязовецкого 

уезда Преображенского Ивана Тимофеевича (1790–1817). Умерла Евгения после 1873 года. 

В семье Флегонта Григорьевича и Евгении Ивановны Светлозоровых родились дети: 

Полиен, родился в 1842 году при Введенской Белошингарской церкви в семье пра-

вославного священника. Умер пономарь Борисо-Глебской Ельниковской церкви Грязовец-

кого уезда Полиен 1 сентября 1868 года в возрасте 26 лет, причина смерти неизвестна29. 

Елизавета, родилась в 1846 году при Введенской Белошингарской церкви в семье 

православного священника. Дальнейшая её судьба не установлена. 

Александра, родилась в 1848 году при Введенской Белошингарской церкви в семье 

православного священника. Дальнейшая её судьба не установлена. 

Александр, родился 4 июня 1849 года при Введенской Белошингарской церкви Гря-

зовецкого уезда. Он является продолжателем прямой фамильной линии (см. ниже). 

Екатерина, родилась в 1850 году при Введенской Белошингарской церкви в семье 

православного священника. Дальнейшая её судьба не установлена. 

Клавдия, родилась в 1856 году при Введенской Белошингарской церкви в семье 

православного священника. Дальнейшая её судьба не установлена. 

                                                
28 ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 369. Л. 460 об.-461. 
29 ВЕВ. 1868. № 21. С. 481. 
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Мария, родилась в 1859 году при Введенской Белошингарской церкви в семье пра-

вославного священника. Дальнейшая её судьба не установлена. 

 
VIII ПОКОЛЕНИЕ 

СВЕТЛОЗОРОВ АЛЕКСАНДР ФЛЕГОНТОВИЧ 

 
Светлозоров Александр Флегонтович, родился 4 июня 1849 года при Введенской 

Белошингарской церкви Грязовецкого уезда Вологодской епархии в семье священника. В 

клировой ведомости Троицкой Мольской церкви Тотемского уезда за 1915 год имеется сле-

дующий послужной список диакона Александра: «Штатный диакон Александр Флегонтов 

Светлозоров – 65 лет, родился 4 июня 1849 года, сын священника Белошингорской Введен-

ской церкви Грязовецкого уезда. Уволен из 3-го класса Вологодского духовного училища. 16 

июня 1868 года определен на сверхштатное псаломщическое место к Тиксненской Спасо-

Преображенской церкви Тотемского уезда, а 18 июля 1868 года посвящен в стихарь. 23 

марта 1886 года по прошению перемещен на штатное псаломщическое место к сей церк-

ви. 29 июля 1911 года перемещен на штатную диаконскую вакансию при сей же церкви. За 

доброе поведение и усердие по службе объявлена признательность от Преосвященного Во-

логодского алексия 25 июля 1893 года. В вознаграждение за безукоризненное поведение по-

священ в сан диакона с оставлением на псаломщической вакансии 1907 году 25 сентября. 

Казенного жалования получает 147 рублей в год. из братской кружки – 158 руб. 78 коп., за 

славы и сборы по приходу – 32 руб. 40 коп. Дохода от земли нет. Имеет дом с двором и 

овин с гумном. Грамоту имеет. В походах с неприятелем не был. Взысканиям по суду не 

подвергался. Под судом и следствием не состоит. В отпуске и за штатом не был. Поведе-

ния отличного. Вдов. Дети его: Мария, родилась 21 июля 1875 года, просфорня при сей 

церкви, Клавдия, родилась 5 февраля 1878 года, замужем за крестьянином, Ироида, роди-

лась 5 августа 1881 года, Анна, родилась 25 мая 1884 года, Флегонт, родился 20 октября 

1885 года, священник в в Архангельской епархии»30. Умер диакон Александр после 1915 го-

да. Жена – Светлозорова (девичья фамилия не установлена) Александра Константиновна, 

родилась в 1849 году. Умерла Александра 19 декабря 1905 года.  

В семье Александра Флегонтовича и Александры Константиновны Светлозоровых 

родились дети: 

Мария, родилась 21 июля 1875 года при Спасо-Преображенской Тиксненской церк-

ви Тотемского уезда Вологодской епархии в семье псаломщика. В 1915 году состояла про-

сфорней при Троицкой Мольской церкви Тотемского уезда. 

                                                
30 ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 369. Л. 93об.-95. 
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Клавдия, родилась 5 февраля 1878 года при Спасо-Преображенской Тиксненской 

церкви Тотемского уезда в семье псаломщика. Выдана замуж за крестьянина. 

Ироида, родилась 5 августа 1881 года при Спасо-Преображенской Тиксненской 

церкви Тотемского уезда в семье псаломщика. Дальнейшая её судьба не прослежена. 

Анна, родилась 25 мая 1884 года при Спасо-Преображенской Тиксненской церкви 

Тотемского уезда в семье псаломщика. Дальнейшая её судьба не прослежена. 

Флегонт Александрович, родился 20 октября 1885 года при Спасо-Преображенской 

Тиксненской церкви Тотемского уезда. Он является продолжателем прямой фамильной ли-

нии (см. ниже). 

 

IX ПОКОЛЕНИЕ 
СВЕТЛОЗОРОВ ФЛЕГОНТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
Светлозоров Флегонт Александрович, родился 20 октября 1885 года при Спасо-

Преображенской Тиксненской церкви Тотемского уезда Вологодской епархии в семье пса-

ломщика. Умер Флегонт в 1935 году. Жена – со 2 июля 1907 года Светлозорова (урожд. 

Сперанская) Раиса Николаевна, родилась в 1886 году в семье православного священника 

Спасо-Преображенской Стрелицкой церкви Тотемского уезда Сперанского Николая Льво-

вича (1851–3.04.1908), о чём свидетельствует в метрической книге Троицкой Мольской 

церкви Тотемского уезда актовая запись № 54 венчания: «2 июля 1907 года. Жених – Грязо-

вецкого уезда Введенской Белошингарской церкви псаломщик Флегонт Александров Свет-

лозоров – 22 лет, православного вероисповедания, первым браком; невеста – сей церкви 

священническая дочь Раиса Николаева Сперанская – 20 лет, православного вероисповеда-

ния, первым браком. Поручителями были: по жениху – Вологодской епархии Тотемского 

уезда Мольской Троицкой церкви священник Виталий Михайлов Лебедев и той же епархии 

Грязовецкого уезда Введенской Белошингарской церкви священник Петр Флегонтов Лебе-

дев, по невесте – Тотемского уезда Нутренской Николаевской церкви священник Рафаил 

Ржаницын и Верховажский  мещанин Александр Петров Исупов. Таинство венчания со-

вершал Вологодской епархии Грязовецкого уезда Введенской Белошингарской церкви свя-

щенник Петр Флегонтов Лебедев с диаконом Павлом Трубачевым и псаломщиком Сергием 

Обросовым»31. Умерла Раиса в 1942 году в возрасте 56 лет, причина смерти неизвестна. 

В семье Флегонта Александровича и Раисы Николаевны Светлозоровых родились 

дети: 

                                                
31 ГАВО. Ф. 496. Оп. 57. Д. 24. Л. 234об.-235. 
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Владимир, родился в 1910 году при Троицкой Мольской церкви Тотемского уезда в 

священнической семье. Проживал на Украине в г. Константиновка. 

Нина, родилась в 1912 году при Троицкой Мольской церкви Тотемского уезда в 

священнической семье. Замужем за Сибирцевым. Умерла в 1997 году в возрасте 85 лет. 

София, родилась между 1913 и 1919 годами. Замужем за Ломоносовым. Проживала 

в г. Ленинграде. 

Любовь, родилась в 1920 году в г. Архангельске в семье священника. Она является 

носителем фамильной линии Светлозоровых (см. ниже). 

Александр, родился в 1923 году. Проживал на Украине в г. Константиновка. Умер 

там же в 1997 году в возрасте 74 лет. 

Зоя, родилась в 1929 году в с. Покровское. Умерла в 1980 году в возрасте 51 года. 

 

X ПОКОЛЕНИЕ 
КУЗНЕЦОВА (СВЕТЛОЗОРОВА) ЛЮБОВЬ ФЛЕГОНТОВНА 

 

Кузнецова (Светлозорова) Любовь Флегонтовна, родилась в 1920 году в 

г. Архангельске в семье священника.  

 

 
XI ПОКОЛЕНИЕ 

ГРИГОРЕНКО (КУЗНЕЦОВА) ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

 

Григоренко (Кузнецова) Людмила Васильевна, родилась в 1955 году. 
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3.2. РОСПИСЬ РОДА СПЕРАНСКИХ ОТ АЛЕКСЕЯ  
(нисходящая прямая линия Светлозоровой (урожд. Сперанской) Раисы Николаевны 

(1886–1942), бабушки Григоренко Людмилы Васильевны, 1955 г.р.) 
 
 

I ПОКОЛЕНИЕ 
РАСПОПИН АЛЕКСЕЙ 

 

Распопин Алексей, родился около 1720 года в Вельском уезде Архангелогородской 

губернии Российского государства. Алексея в настоящее время по праву можно считать ос-

новоположником разветвленной вологодской священнической династии Сперанских, хотя 

сам он носил весьма неблагозвучную фамилию – Распопин32. Точное место и имя его жены 

не установлено лишь по той одной причине, что женское население в первых двух ревизиях 

не учитывалось, как неподатное. 

У Алексея известно, по крайней мере, об одном сыне: 

Афанасий, родился в 1742 году при Афанасьевской, что в Верхоподюжском церкви 

Вельского уезда. Он является продолжателем прямой фамильной линии (см. ниже). 

 

II ПОКОЛЕНИЕ 
РАСПОПИН АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Распопин Афанасий Алексеевич, родился в 1742 году при Афанасьевской, что в 

Верхоподюжском церкви Вельского уезда Архангелогородской губернии в священнической 

семье. В материалах IV ревизской сказки о священноцерковнослужителях Вельского уезда 

1782 года о составе семьи Афанасия имеется  следующая запись: «Ревизская сказка 1782 

года марта 22 дня вологодского наместничества и Вологодской области Вельской округи 

Верхоподюжского прихода церкви Афонасья и Кирилла священноцерковнослужители по 

силе состоявшегося 1781 года ноября 16 дня ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА и в 

народе публикованного манифеста дали сию скаску с показанием всех налицо находящихся 

в том приходе штатных и заштатных священноцерковнослужителей также их выбылых 

разными случаями священноцерковнослужителей и их жен и детей обоего пола по самой 

истине без всякой утайки, а буде кем впредь обличены явимся или по свидетельству най-

дется что кого либо утаили, то повинны положенному по указом штрафу без всякого ми-

лосердия. 

А именно, штатные: 

                                                
32 В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля встречается нарицательное «распопа» (или 
«распоп») — так в старину называли расстриженного попа, лишенного духовного сана – Д.П. 
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Священник Афанасий Алексеев сын Распопин – 40 лет, у него жена Параскева Дани-

лова – 42 лет, взята Устьподюжской волости у крестьянина Данилы Галкина дочь.  

У них дети: сыновья – Михайло – 19 лет, Максим – 16 лет, Евдоким – 12 лет, дочери 

– Матрона – 14 лет, Настасия – 9 лет, Феодосия – 6 лет, Пелагея – 3 лет»33. Умер Афана-

сий в 1806 году в возрасте 64 лет, причина смерти – от старости. Жена Афанасия – с 1762 

года Распопина (урожд. Галкина) Парасковья Даниловна, родилась в 1740 году в Устьпо-

дюжской волости Вельского уезда в семье крестьянина Данилы Галкина. Умерла после 

1782 года. 

В семье Афанасия Алексеевича и Парасковьи Даниловны Распопиных родились дети 

(3 сына и 4 дочери): 

Михаил, родился в 1763 году при Афанасьевской, что в Верхоподюжском церкви 

Вельского уезда. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Максим, родился в 1766 году при Афанасьевской, что в Верхоподюжском церкви 

Вельского уезда. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

Матрона, родилась в 1768 году при Афанасьевской, что в Верхоподюжском церкви 

Вельского уезда. Дальнейшая её судьба неизвестна. 

Евдоким, родился в 1770 году при Афанасьевской, что в Верхоподюжском церкви 

Вельского уезда. Он является продолжателем прямой фамильной линии (см. ниже). 

Анастасия, родилась в 1773 году при Афанасьевской, что в Верхоподюжском церк-

ви Вельского уезда. Дальнейшая её судьба неизвестна. 

Феодосия, родилась в 1776 году при Афанасьевской, что в Верхоподюжском церкви 

Вельского уезда. Дальнейшая её судьба неизвестна. 

Пелагея, родилась в 1779 году при Афанасьевской, что в Верхоподюжском церкви 

Вельского уезда. Дальнейшая её судьба неизвестна. 

 

III ПОКОЛЕНИЕ 
РАСПОПИН ЕВДОКИМ АФАНАСЬЕВИЧ 

 

Распопин Евдоким Афанасьевич, родился в 1770 году при Афанасьевской, что в 

Верхоподюжском церкви Вельского уезда Архангелогородской губернии в священнической 

семье. В материалах VI ревизской сказки о священноцерковнослужителях Вельского уезда 

Вологодской епархии 1811 года о составе семьи Евдокима имеется следующая запись:  

«Ревизская сказка 1811 года июля 15 дня Вологодской губернии и епархии Кадников-

ского уезда Николаевской двуприходной церкви, что на Шапше священников Стефана Пав-

                                                
33 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 3545. Л. 61. 



 

~ 31 ~ 
 

лова и Евдокима Афанасьева с причетники как о себе самих в стать находящихся, так и за 

статом состоящих священно и церковнослужителях с их семействами мужеска пола, не 

исключая самых малолетних и престарелых. 

Статные: 

Священник Евдоким Афанасьев – 41 году. 

У него дети: Александр – 13 лет, обучается в Вологодской семинарии, Илиодор – 10 

лет, обучается читать и писать, Григорий – 3 лет»34.  

Умер Евдоким после 1816 года. Имя его жены установить не удалось. 

В семье Евдокима Афанасьевича Распопина родились дети: 

Александр, родился в 1798 году при Николаевской церкви, что на Шапше Кадни-

ковского уезда в священнической семье. Он является продолжателем прямой фамильной 

линии (см. ниже). 

Илиодор, родился в 1801 году при Николаевской церкви, что на Шапше Кадников-

ского уезда в семье священника. Служил пономарем при Николаевской Шапшенской церк-

ви, о чём имеется в клировой ведомости Кадниковского узда за 1850 од следующий его по-

служной список: «пономарь Илиодор Евдокимов Распопин – 51 года, природою сей церкви 

умершего священника Евдокима Афанасьева сын, по исключении из высшего отделения Во-

логодского духовного уездного училища 1822 года определен к сей церкви в пономаря, генва-

ря 15 дня посвящен в стихарь преосвященным Онисифором, епископом вологодским и Ус-

тюжским, и грамоту имеет. Катехизис знает хорошо, поведения порядочного. Священни-

ку Александру Жданову шурин и дьячку Константину Прозоровскому тесть. Судим и 

штрафован не был. В семействе у него: жена – Марфа Андреева – 46 лет, поведения поря-

дочного. Дети их: Василий – 15 лет, обучается в высшем отделении Вологодского духовно-

го уездного училища, поведения хорошего, Серафима – 12 лет, Каллиста – 7 лет»35. Умер 

Илиодор после 1850 года. Илиодора жена – Распопина Марфа Андреевна, родилась в 1804 

году. У них дети: Екатерина (1831–?), замужем за дьячком Николаевской Шапшенской 

церкви Константином Михайловичем Прозоровским (1827–?), Василий (1835–?), Серафима 

(1838–?) и Каллиста (1843–?). 

Ольга, родилась в 1806 году при Николаевской церкви, что на Шапше Кадниковско-

го уезда в семье священника. Упоминается восприемницей в 1824 году. 

Григорий, родился в 1808 году при Николаевской церкви, что на Шапше Кадников-

ского уезда в семье священника. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

 

                                                
34 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 6448. Л. 19-20. 
35 ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 453. Л. 292об.-293. 
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IV ПОКОЛЕНИЕ 
СПЕРАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВИЧ 

 

Сперанский Александр Евдокимович, родился в 1798 году при церкви Николая 

Чудотворца, что на Шапше Кадниковского уезда Вологодской епархии в священнической 

семье. Именно от Александра и происходит фамилия Сперанский (о происхождении фами-

лии см. выше), которую он получил в семинарии с легкой руки ректора. В материалах IX 

ревизской сказки от 18 сентября 1850 года Вологодской епархии Вельского уезда двухком-

плектной Михайло-Архангельской церкви, что в Петряеве о состоящих мужского и женско-

го пола людях духовного звания православного вероисповедания имеется следующая за-

пись: «Заштатные. Пономарь Александр Евдокимов Сперанский – 39 лет (в 1834 г.), 55 

лет, пономаря Александра Евдокимова Сперанского жена Анна Андреева – 56 лет»36. Умер 

Александр после 1850 года. Жена Александра – Сперанская (урожд. Лаговская) Анна Анд-

реевна, родилась в 1794 году при Михайло-Архангельской Петряевской церкви Кадников-

ского уезда в семье диакона Андрея Григорьевича Лаговского. Умерла Анна после 1850 го-

да. 

В семье Александра Евдокимовича и Анны Андреевны Сперанских родились дети: 

Акиндин, родился 17 октября 1820 года при Михайло-Архангельской Петряевской 

церкви Кадниковского уезда в семье пономаря, о чём свидетельствует следующая актовая 

запись № 49: «17 октября родился (30 октября крещен) 1820 года у пономаря Александра 

Евдокимова от жены ево Анны Андреевой сын Акиндин. Восприемником при крещении был 

того ж прихода диакон Андрей Григорьев Лаговский. Молитвословил и крестил приходской 

священник Стефан Михайлов Устрецкий, диакон Андрей Григорьев Лаговский, дьячек Яков 

Петров Покоев, пономарь Осип Степанов Федоровский»37. Дальнейшая его судьба неиз-

вестна. 

Ириней, родился 26 марта 1822 года при Михайло-Архангельской Петряевской 

церкви Кадниковского уезда в семье пономаря, о чём свидетельствует следующая актовая 

запись № 18: «26 марта родился (30 марта крещен) 1822 года у пономаря Александра Ев-

докимова от жены ево Анны Андреевы сын Ириней. Восприемником при крещении был дья-

чек Михайло Яковлев Покоев. Молитвословил и крестил приходской священник Иосиф 

Петрв Устьянский с причтом»38. В клировой ведомости Николая Чудотворца, что в Побе-

режье Грязовецкого уезда за 1860 год имеется следующий послужной список священника 

Иринея: «священник Ириней Александров Сперанский – 36 лет, природою Кадниковского 
                                                
36 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 12007. Л. 234об.-235. 
37 ГАВО. Ф. 1063. Оп. 84. Д. 9. Л. 5об. 
38 ГАВО. Ф. 1063. Оп. 28. Д. 19. Л. 36об. 
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узда Михайло-Архангельской церкви, что в Петряеве, умершего пономаря Александра Спе-

ранского сын. По окончании курса в Вологодской духовной семинарии, уволен с аттеста-

том 1-го разряда 1846 года, а 1847 года апреля 13 дня рукоположен Вельского уезда к По-

кровской Шырыханской церкви во священника бывым преосвященным Евлампием, еписко-

пом Вологодским и Устюжским, и того же года августа 23 дня тем же преосвященным 

переведен на настоящее место, грамоту и переходный указ имеет, место занимает 

штатное, обязан кормить сироту. Читает четыре слова и три катехизисных поучения. 

Поведения хорошего. Просфорне Пшеницыной зять. Судим и штрафован не был. В семей-

стве у него: жена Екатерина Петрова – 32 лет, дочь священническая, читать и писать 

умеет. Поведения хорошего. Дети их: Калисфения – 11 лет, Александра – 9 лет, читать 

умеют, Марья – 4 лет»39. 

Евгения, родилась 14 декабря 1824 года при Михайло-Архангельской Петряевской 

церкви Кадниковского уезда в семье пономаря, о чём свидетельствует следующая актовая 

запись о рождении № 107: «14 декабря родилась (17 декабря крещена) 1824 года у приход-

ского пономаря Александра Евдокимова от жены его Анны Андреевы дочь Евгения. Вос-

приемницей при крещении была тетка ея родная Ольга Евдокимова. Молитвословил и кре-

стил приходской священник Александр Васильев Преображенский с причтом»40. Дальней-

шая её судьба неизвестна. 

Лев, родился 1 февраля 1829 года при Михайло-Архангельской Петряевской церкви 

Кадниковского уезда в семье пономаря. Он является продолжателем прямой фамильной 

линии (см. ниже). 

 

V ПОКОЛЕНИЕ 
СПЕРАНСКИЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
Сперанский Лев Александрович, родился 1 февраля 1829 года при Михайло-

Архангельской Петряевской церкви Кадниковского уезда Вологодской епархии в семье по-

номаря, о чем свидетельствует актовая запись о рождении № 8: «1 февраля родился (5 фев-

раля крещен) 1829 года у приходского пономаря Александра Евдокимова от жены его Анны 

Андреевы сын Лев. Восприемником при крещении был тоя ж церкви священник Николай 

Петров. Молитвословил и крестил той же церкви священник Александр Васильев Преоб-

раженский с причтом»41. В 1856 году служил диаконом при Воскресенской Ракулевской 

церкви Вологодского уезда Вологодской епархии, о чем в клировых ведомостях показанно-

                                                
39 ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 369. Л. 385об.-386. 
40 ГАВО. Ф. 1063. Оп. 28. Д. 19. Л. 69об. 
41 ГАВО. Ф. 1063. Оп. 84. Д. 9. Л. 155об. 
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го прихода имеется его послужной список: «Диакон на дьяческой вакансии Лев Александров 

Сперанский – 27 лет. Природою Вельского уезда Петряевской Михайло-Архангельской 

церкви пономаря Александра Сперанского сын. По увольнении 1849 года из высшего отде-

ления Вологодской духовной семинарии преосвященным Евлампием, епископом Вологод-

ским, рукоположен во диакона 14 ноября того же года к градской Петропавловской церк-

ви, а по утверждении особого самостоятельного клира при Вологодской тюремной церкви 

находился при оной с 1851 года по 11 июня 1853 года и был, по распоряжению Вологодского 

губернского комитета общества попечительного о тюрьмах, преподавателем закона бо-

жия несовершеннолетним детям в детском приюте, при тюремном замке устроенном; с 

1853 года 11 июля к Вологодской градской Антипьевской церкви, а в 1855 году октября 20 

дня переведен к сей церкви. Грамоту и перехожие указы имеет. Катехизис знает опреде-

ленно хорошо. Поведения не худого. Ни с кем ни в родстве. Судим и штрафован не был и 

под судом не состоит. Жена его: Анна Александрова – 23 лет, поведения хорошего. Сын их: 

Николай – 5 лет»42. Дата смерти Льва не установлена. Жена – Сперанская (девичья фами-

лия неизвестна) Анна Александровна, родилась в 1833 году в священнической семье. Дата 

смерти её также не установлена. 

В семье Льва Александровича и Анны Александровны Сперанских родился единст-

венный сын: 

Николай, родился в 1851 году при Вологодской градской Петропавловской церкви в 

семье диакона. Он является продолжателем прямой фамильной линии (см. ниже). 

 

VI ПОКОЛЕНИЕ 
СПЕРАНСКИЙ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ 

 

Сперанский Николай Львович, родился в 1851 году Вологодской градской Петро-

павловской церкви в семье диакона. В клировой ведомости Спасо-Преображенской Стре-

лицкой церкви Тотемского уезда за 1880 год имеется следующий его послужной список: 

«Помощник настоятеля священник Николай Львов Сперанский, 28 лет, природою Вологод-

ской градской Петропавловской церкви, диаконский сын. По окончании полного курса Воло-

годского духовного училища 1876 году уволен с аттестатом 1 разряда и в том же году 27 

ноября был зачислен псаломщиком к градской Петро-Павловской церкви, а 26 мая 1877 го-

да определен псаломщиком к градской Ильинской церкви, 1879 года февраля 2 дня рукопо-

ложен к сей церкви во священника преосвященным Феодосием, епископом Вологодским и 

                                                
42 ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 11. Л. 108об.-109. 
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Устюжским. Грамоту имеет»43. Умер 3 апреля 1908 года. Жена – Сперанская (девичья 

фамилия неизвестна) Ольга Александровна, родилась в 1861 года. Умерла после 1915 года. 

В клировой ведомости Спасо-Преображенской Стрелицкой церкви Тотемского уезда за 

1915 год о составе священнической вдовы Ольги Сперанской имеется такая запись: «Си-

ротствующие. Священническая вдова Ольга Александрова Сперанская – 54 лет, дочь свя-

щенника, имеет деревянный дом. Получает пенсию на себя и своих детей 200 рублей в год 

из Тотемского уездного казначейства и из местного попечительского совета пособия 20 

рублей в год. Ни с кем ни в родстве. Поведения скромного. Вдова. Муж ея священник Нико-

лай Львов Сперанский состоял псаломщиком градской Ильинской церкви с 27 марта 1877 

года по 2 февраля 1879 года. Рукоположен во священника к сей церкви, где и служил по 

день своей смерти – 3 апреля 1908 года. Дети ея: 1) Раиса, род. 1886 г. в замужестве за 

священником; 2) Ольга, род. 1888 г. 22 дек., состоит учительницей в местной церковно-

приходской школе; 3) Надежда, род. 1895 г. 26 марта, живет при матери; 4) Евгения, род. 

1897 г. 23 окт., состоит учительницей; 5) Екатерина, род. 1902 г. 24 ноября, обучается в 3 

классе епархиального женского училища, на средства матери; 6) Павел, род. 1905 г. 20 ию-

ня, обучается в церковно-приходской школе»44.  

В большой семье Николая Львовича и Ольги Александровны Сперанских родились 

дети (2 сына и 8 дочерей): 

Александра, родилась в 1880 году при Спасо-Преображенской Стрелицкой церкви 

Тотемского уезда в семьи священника. Вышла замуж за Ржаницына Рафаила Евграфовича, 

1874 г.р., сын священника Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда Евграфа 

Александровича, окончил Вологодскую духовную семинарию. 9 августа 1898 года рукопо-

ложен в священника Ильинской Чевецкой церкви Кадниковского уезда Вологодской епар-

хии. 4 февраля 1904 года, согласно прошению, перемещен на священническую вакансию к 

Николаевской Нутренской церкви Тотемского уезда. В 1907 году награжден набедренни-

ком. В 1912 году священник Стрелицкой Преображенской церкви Тотемского уезда Рафаил 

Ржаницын перемещен вместо Покровской Ширыханской церкви Вельского уезда к Возне-

сенской Кулибаровской церкви Тотемского уезда. 

Любовь, родилась в 1882 году при Спасо-Преображенской Стрелицкой церкви То-

темского уезда в семьи священника. Вышла замуж за Россова Евгения Александровича, 

1879 г.р. 

Александр, родился 30 сентября 1883 года при Спасо-Преображенской Стрелицкой 

церкви Тотемского уезда в семьи священника. Дальнейшая его судьба не установлена. 

                                                
43 ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 741. Л. 296-302. 
44 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 19680. Л. 164об.-165. 
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Раиса, родилась в 1886 году при Спасо-Преображенской Стрелицкой церкви Тотем-

ского уезда в семьи священника. Вышла замуж за священника Светлозорова Флегонта 

Александровича. Она является носительницей прямой фамильной линии Сперанских (см. 

ниже). 

Ольга, родилась 22 декабря 1888 года при Спасо-Преображенской Стрелицкой 

церкви Тотемского уезда в семьи священника. Дальнейшая его судьба не установлена. 

Надежда, родилась 26 марта 1895 года при Спасо-Преображенской Стрелицкой 

церкви Тотемского уезда в семьи священника. Дальнейшая его судьба не установлена. 

Евгения, родилась 23 октября 1897 года при Спасо-Преображенской Стрелицкой 

церкви Тотемского уезда в семьи священника. Дальнейшая его судьба не установлена. 

Александра, родилась 28 октября 1899 года при Спасо-Преображенской Стрелиц-

кой церкви Тотемского уезда в семьи священника. Дальнейшая его судьба не установлена. 

Екатерина, родилась 24 ноября 1902 года при Спасо-Преображенской Стрелицкой 

церкви Тотемского уезда в семьи священника. Вышла замуж за Шелгинского Дмитрия Пет-

ровича. У них сын Николай. 

Павел, родился 20 июня 1905 года при Спасо-Преображенской Стрелицкой церкви 

Тотемского уезда в семьи священника. Жил в г. Краматорске, Украина. 

 

VII ПОКОЛЕНИЕ 
СВЕТЛОЗОРОВА (СПЕРАНСКАЯ) РАИСА НИКОЛАЕВНА 

 

Светлозорова (Сперанская) Раиса Николаевна, родилась в 1886 году при Спасо-

Преображенской Стрелицкой церкви Тотемского уезда Вологодской епархии в семьи свя-

щенника. Вышла замуж за священника Светлозорова Флегонта Александровича (см. выше 

роспись по фамилии Светлозоровы). 

 


