
Церковь Святыя Живоначальныя Троицы, что на СогожЪ, Во 
логодскаго уъзда вологодской enapxin.

(Къ столЗимю со дня построешя каменной церкви 1815—1915).

I .  Мгъстоположете и назвате церкви.
Троицкая Согожская приходская церковь находится въ Во 

логодскоит» убадЪ Вологодской епархш, разстоян1емъ отъ Во
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логды въ 55 верстахъ, въ 3 йерстахъ отъ южной границы Яро
славской губерши и въ 35 верстахъ отъ станцш Чебсара про
легающей здЪсь С.-Петербургской железнодорожной линш. Де
ревнями ц сплошпыми лесами и аивами пдетъ путь отъ Во
логды къ этой церкви. Л ’Ёса не открываюсь передъ путникомъ 
вида на церковь; она становится видна только недо'Ьзжая шести 
верстъ. Церковь стоатъ въ ям4 *), иакъ бы на дне огром- 
наго блюда; окружающая ео местность представляетъ изъ себя 
равнину съ легкими выпуклостями и воввышенностями по мЪ- 
стамъ. На возвышенностяхъ видны селен1Я, л'Ьсъ, поля и луга. 
Въ ложбин  ̂ въ полуверст'6 отъ храма, красиво и причудливо 
изгибаясь, иротекаетъ рйчка Согожа **). Берега ея во мно- 
гихъ MtcTax'b окаймлены иелкилъ кустарникомъ, въ другихъ же 
сплошпымъ еловымъ л’Ьсомъ. Течеше Согожи сначала на югъ, 
погомъ на юго-занадъ; дно р4ки песчаное и каменистое, въ ни
зовья хъ покрыто иломъ Въ Согожу впадаетъ другая р4чка~ 
Пажецъ; она состоитъ изь неболыпихъ бочаговъ и течетъ очень 
медленно.

Съ перваго взгляда на местность можно подумать, что она 
мало населена, такъ какъ благодаря болыпимъ лЬсамъ скрыва
ются ц^лня поселки. На самоиъ же дЬлЪ Согожскщ приходъ 
довольно большой; онъ простирается на 12 верстъ и состоитъ 
изь 22 деревень. Самый ближайнпй приходъ— это Ильивсвлй 
Дубниковшй (5 вер.); его также скрывчютъ л^са и возвы
шенности.

I I .  К р аття  свгъдгътя о деревянныхъ храмахъ.
Время основами Троицкой Оогожской церкви неизвестно. 

Первое по времени изв^с™ о ней встрЪчено въ книгЬ сбороаъ 
церковной дани***) съ церквей Вологодскаго уЬзда Янгосорской во
лости, гдЬ говорится: „Церковь св. Живоначалышя Троицы,
что на Согож1>, служить попъ Максимъ, дани платить по кпи-

*) Но народному предашю, деревянная Троицкая церковь строилась 
въ н'Ьсколькихъ верстахъ отъ нынЬшнягэ мЬета на. ropi въ Антушков'Ь; н4- 
скольяо рааъ былъ сложенъ срубъ, но то: что было сложено днемъ, ночью 
таинственно переносилось на то мйсто, гд5 церковь стоить въ настоящее 
время. Ташя предашя встречаются въ разчыхъ мЬстахь; подобное есть и о 
г. ВологдЬ.

**) Согожа крупный лЬвый нритокъ р. ПГексны, протекающей по Во
логодской и Ярославской губерши; длина течетя Оогожи 147 верстъ, изъ 
которыхъ большая часть сялавпая, судоходна только отъ города Пошехонья: 
ширина 8—35 сажен.; во время весенняго розлива 30—60 саж ; глубина 1—9 
артинъ. Весною вода поднимается до 2 саж. выше ординара. (О СогоасЬ см. 
въ Энциклон. словз.р'Ь Мейера, т. 17, стр. 610).

***) Эта книга находится въ Волог. Епарх1ал. Древяехранжлищ*.
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гамъ и по арх1епишшле грамот* 25 алтыпъ*. Это пзв*те 
относится къ 1618 году и немпого ран*е. Кром* того, сохра- 
нивпняся въ церкви книги и иконы начала X V I I  в*ка показы
ваюсь намъ на существоваше въ то время Троицкаго храма

Указатель на существоваше првхода въ самомъ начал* X V I I  
в*ка первоначальное основап1е его отодвигается къ ранн*йшему 
времени; когда же на самомъ д*л* Троицкая церковь была 
основана и когда именно образовался приходъ— этого, за лс- 
им*шемъ св*д'Ьа1й, определить невозможно. По окладнымъ кни- 
гамъ, собраннымъ въ Волог. Епарх^ал Древлехранилищ*, мож
но проследить существовало одной Троицкой церкви за весь 
X V I I  в*къ. Въ описи ц̂ рковиаго имущества за 1815 годъ храмъ 
описанъ сл*дующимъ образомъ: «Оная Троицкая церковь съ при- 
д’Ьломъ по л*вую сторону Зпанен1я Пр. Богородицы деревян
ная одноэтажная, на пей дв* главы, кресты на которыхъ де
ревянные B e r x ie ,— алтари круглые. Въ Троицкомъ алтар* на 
престол* одежда бумажная, ветхая, аятиминсъ полотняный, хи- 
тонъ шелковый, ковчегъ оловянный»

Не отыскано св*д*нШ и отомъ, когда построена 
была другая деревянная церковь— Хриеторождествеиская,, сго
равшая въ 1748 году. Сохранилась только грамота епи
скопа Вологодскаго и Б*лозерскаго Пимена отъ 1 мая 
1749 года, въ которой нопъ Василей 'Прокопьевъ и при- 
ходсюе люди нремьеръ маюръ 1ванъ Сеяеповъ сынъ Ахма- 
товъ, вдова капитаном Аиан 1ианова дочь Языкова да вдова 
Ирина 1ванова дочь Жидовияова i вс* тоя ц рчви ириходеш 
люди разныхъ пом*стей i вотчинь просили Пимена Епископа 
Вологодскаго и Б*лозерскаго разрешить построить деревянный 
храмъ во имя Рождества 1исусъ Христова на мгьето сю- 
ргьвшаю въ 1748 году деревяннаго. По грамот* Проосвящел- 
наго Пимена была построена деревянная холодная церковь. „В ь  
новозданной церкви были одна круглая, чешуйчатая, а пе шат
ровая, глава, алтарь круглый, а ;>е четзеругольяый съ тремя 
пролетами для царскихъ и двухъ пономарскихъ дверей. Царшя 
врата съ мелкою р*зьбою, позолоченные, а надъ ними образъ 
Св. Троицы. На пономарскихъ врагахъ образъ мученика Хри
стофора съ собачьей головой... Окна въ храм* стеклянныя по- 
иоламъ со слюдовыма“ .

Не вдалек* отъ храма вм*сто колокольни стояли два ам
бара, въ середин* которыхъ на деревяниыхъ балкахъ яов*ше- 
но было шесть колоколовъ.
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Къ .1792 году деревянные храмы стали казаться ветхи
ми; церковный прпчтъ и прихожане, помещики ('еодоръ Ива- 
повъ и сыпъ ого генералъ-ашоръ Матвей беодоровъ Чихачевы 
и др., задумали построить на место деревянпыхъ храмовъ одну 
каменную церковь и просили въ 1792 году на это разрешеюя 
Иринея Епископа Вологодскаго и Устюжекаго *).

На это nnoTiieaie въ томъ же 1792 году и вышло надле
жащее pasp’bmenie: „по прошению Грязовецкаю уезда церкви 
Живопачальпыя Троица, что па Согоже, приходскпхъ людей, по
строена вместо деревянной ветхой... пр1уготовить къ каменному 
созидашю подлежапце wfc матер1алы, и озпаченную церковь Во- 
ж т  созидать чистнлъ и исправнымъ по архитектуре ыастер- 
ствомъ но подобш других1* церквей, а алтарь круглый, главъ 
на церкви пять круглыхъ, а ежели по вм’Ьстямо будетъ, то од
ну построить точию круглую, а не шатровую, а построй эту цер
ковь украсить святыми искуснаго художества икопами. . Уставъ 
и указы 1734 — 1742 годовъ повел'Ьваютъ, дабы престолъ былъ 
въ вышину пе меньше аршина шести вершковъ, вдлину аршина 
осми вершковъ, вширипу аршина четырехъ вершкопъ и по освя- 
щешю приличное все изготовить., а когда же церковь постро
ится, тогда опой тамошнему поповскому десятоаачпльлику съ 
прочими священнослужителями представить опись къ нашему Ар 
хипастырству при .топогаенм при чемъ и о определенной къ той 
церкви пашенной земле и о ссипыхъ покосехъ и полное число 
дворовъ и въ нихъ мужеска и женска дугаъ вналичш в прихо
де тов церкви находится, объявить в тоя же описи къ раз- 
сяотрстю и преподвдю о освящении той церкви и выдаче ое 
вящяппаго антиминса отъ нашего аруипастырства бллгословемя, 
церковной же лесъ употреблять на топлте церковной печи и 
на почеше просфоръ ..*

Постройка каисяиаго хранг з была начата и затянулись до 
1815 года; въ одпой связи съ храмомъ была выстроена камен
ная колокольня, черезъ котор.ю находится и входъ въ церковь. 
Церковная летопись означенной церкви ничего не говоритъ о 
дне освящшя церкви.

*) 0м. грамоту Ирипея Еписк. Волог. и Устюжекаго 1792 года нарт» 
10 дня.
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Церковь Святыя Живоначальныя Троицы, что на СогожЪ, Во 
логодскаго уЪзда Вологодской enapxiH.

(Къ стол*т1Ю со дня построена каменной церкви 1815-1915).

I I I .  ВнпшнШ видь нынминей каменной церкви.
Донын'Ь церковь Св. Живоначальныя Троицы существует;,

въ томъ вид/fe, въ какомъ она была построена въ 1815 го/jy.
Она каминная, одноэтажная о пяти главахъ, иъ одномъ ворпус1;
съ теплою церковью и колокольною. Главный корпусъ холоднаго 
храма гостоитъ изъ шипогсаго четыреугольпика, впереди котораго 
присоединены три алтаря— средни"? квадратный, а боковые полу
круглые. Четыреуголышгь завершается куполомъ, надъ которыми 
ноставленъ восмигранпь’й фонарь на круглой шейк’Ь; на шейк'Ь 
основывается глава и крестъ. По стороиамъ главнаго корпуса 
устроены четыре глави.

Главный входъ въ теплую церковь и черозъ нее въ холод 

ную съ западной стороны: крон'Ь того, въ хололную церковь 
есть особая дверь съ сЬворной стороны.

Колокольпя им'Ьсть видъ квадратняго столпа, покрыта го 
куполомъ съ невысокимъ шпиломъ. На колокольню х«дъ съ 
паперти, Въ четырехъ нролетахъ колокольни пов-Ьшепо семь 
колоколовъ, изъ нихъ первый в^сонъ въ 62 пуда 5 фунтовъ. 
На верхней части его кругоиъ вылита надпись: „уста моя воз- 
глаголютъ премудрость и noyqenio сердца моего разу иг* и на 
нижней ио краю:» соб. завода Ив. Пор. Оловяищигсова... лип. 
въ 1817 году въ Ярославле на завода купца Семена Чарнш- 
никова. “ Второй колоколъ въ 25 пудовъ 20 фунтовъ съ над
писью: „лить на завод  ̂ въ Кадняковскомъ уЬзл1» при двревн'!-. 
Чекшин’Ё*. Трепй — въ 12 пуд. 7 ф., четвертый —въ 4 пуда 
32 ф. и остальные три малые зазвонные..

Ограда вокругъ церкви до 1862 года была деревянная; 
въ этомъ году тщашемъ и иждиве!пемъ прихожанки генералъ- 
майоргаи Агриппины Павловпы Буланиной построена камеипая 
ограда съ деревянною решеткою, съ широкими воротами и шести * 
угольными башнями. Въ ограде вокругъ храма— приходское 
кладбище. Противъ алтаря холоднаго храма находится и'Ьсто 
вЪчнаго упокоешя почившихъ священнослужителей Троицкой 
церкви. Кладбище очень обширное; им зппимаотъ около 2 десятипъ 
земли; его украшаютъ высош, кудрявые березы и тополи.
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Не вдалеке отъ восточной стороны церкви стоять две 
доревявиыя башни ~„голбчики“ , но простонародному выраже- 
iiifo, — съ невысокими крестиками, поросшими мохомъ отъ времени. 
-Это памятники, поставленные наместо свв. престоловъ иреж- 

нихъ деревянныхъ церквей.
Въ несколькихъ шагахъ отъ храма къ юго-западу стоить 

небольшая, деревянная сторожка.
Внутреннее устройство царкви. 

а) Холодный храмъ.
Въ холодноыъ храме три придела: главный во имя Живо- 

начальныя Троицы, второй по северную сторону —во имя Знаме- 
шя Г>ож1сй Матери и третШ — по южную во имя свв. мученикъ 
Лирика и 1улитты.

Алтари отъ церкви отделяются деревянною оштукатурен
ною сгЬакою съ тремя пролетами для царскихъ дверей и 8 ио- 
номарскихъ.

Въ главномъ Троицкомъ приделе алтарь четыреугольпый, 
cr, престолъ и жертвепникъ узаконенной меры. Св. аптиминсъ 
на престоле атласный, свящепподействованъ Преосвящеппымъ 
Вологодсиимъ Алешемъ въ 1900 году. Запрестольный крестъ 
металлически! съ изображетемъ Расп ят  Гисува Христа съ 
предстоящими. IIо правую сторону креста запрестольная икона 
Зпаметя Бож1ей Матери. На простенке между окнами съ правой 
стороны икопа Положешя ризы Спасителя, а съ левой—-Спаси
тель въ терновомъ венце.

Предалтарный иконостасъ трехъярусный весь гладкШ, 
местами нозолоченъ, местами покрытъ палевою краскою. По 
краямь иконостаса красиво поднимаются чсрпаго цвета колонки, 
завершающаяся зелены» ь букотомъ листьевъ. Въ немъ трои цар 
ш я  мрат', позолоченная, украшенныя резьбой съ изображетемъ 
ьъ средине Благовещенья и обычно четырьмя Евангелистами. 
По правую сторону главныхъ царскихъ вратъ въ первомъ ярусе 
местная икопа Св. Троицы; но левую образъ Бож1ей Матери, 
украшенный двумя медными отбеленными венчиками. Па север 
ныхъ изображена архи/цакэпа Стефана, а на южнмхъ арх Дав- 
рения. Во второнъ ярусе надъ царскими вратами въ золоченомъ 
cisiiia изображен!:) Св. Духч въ виде голубя; по правую сто
рону царскихъ вратъ: Bocspecenie Христово, Архадгелъ Мик аил г, 
Си. Гоаннъ Предтеча;- по лъвую Уснете Boaieft Матери и 
образъ свв. мученицъ Александры и Параскевы. Въ третьемъ.
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ярусе въ средин  ̂ образъ св. Живоначальныя Троицы; писанный 
на полотне большого размера и вделанный въ большую золоче
ную раму.

Въ правомъ Знаменскомъ приделе алтарь круглый. Св. 
антимянсъ па престоле атласный, свлщеннодМсткованъ Преосвя- 
щеннымъ Онисвфоромъ въ 1820 году.

По правую сторону царскихъ врать образъ Спасителя,—  
по левую— Знамени) [кдаей Матери к образъ св. апостола Мат
вея и Оеодора Стратилата. *)

Во второмь ярусе икояы: Рождества Христова, Рождества 
Пресвятой Богородицы и Св. Великомуч. Екатерины и Елизаветы.

Въ третьемъ приделе »ъ иервомъ ярусе икона Спасителя 
и св. муч. Кирика и 1улитты и БолИей Матери Одигитрш. 
Во второмъ ярусе: образъ Богоявлешя Господня, святого II и 
колая Чудотворца и св. Александра Невскаго.

За пр;.йымъ кляроеомъ въ кшгЬ икона Спасителя— старин- 
паго письма, и за левымъ образъ Тихвинской Бошей Матери, 
украшенный венчиками и закрытый фольгой. **)

У обоихъ клиросовъ стоитъ по плащанице въ стекляннкхъ 
футлярахъ. Храмъ освещается тремя паникадилами, изъ которыхъ 
сроднее выделяется своею изящною формою и массивпостыо.

Потолки въ алтаре и храме ило«*.к1е, деревянные, хорошо 
оштукатуренные и выбЬленные. Полы до 1882 года были дере
вянные сосновые, но при священнике К. Прилежаеве они были 
переделаны иа плитяные. Солейцое место возвышается отъ пола 
на ступеньку; решеткой пе огражипо. Окоиъ иъ церкви и ллтарлхъ 
четырнадцать. Во всФхъ окнахъ есть крЬик1я аюлЬзныя решетки.

в) Те ил и й храмъ.
Въ топлой церкви четыре отде.юшя: два алтаря, собственно 

церковь и лаперть.
Въ храме два придела: одинъ во имя Рождества Христова, 

а другой во имя трехъ святителей Петра, Алексея и 1оны. ***) 
Главный приделъ во имя Рождества Христова былъ устроепъ 
у<*орд1емъ прихожапъ въ 1815 году, другой иридЬлъ устроепъ 
въ 1829 году иждивешемъ благотворительницы хр-ма генералъ- 
майорши Наталш Яковлевны Румянцевой, а осващенъ въ 1855 г.

*) Эта икона въ память Чнхачевыхъ. Матвея и веодоря.
■’■*) Эти иконы находились въ деревянномъ храмЬ; ont кром-fc того упо

минаются въ грамогЬ Кпискона Инмена 1749 г. 1 мая.
***) Этотъ нрндФлъ устриенъ Н. Я. Румянцевой въ память Петра Алек

сандровича Румянцева.
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съ благословемя веогноста Епископа Водогодекаго и Устюжскаго. 
Почему такъ долго придать но былъ освященъ, неизвестно.

Предалтарный иконостасъ главнаго придала весь гладей, 
съ небольшими резными колонками частью корииоскаго ордена,
— золоченый и покрытый голубою краскою. Царе sin врата изо
бражаю гъ золоченый крестъ въ рЪзномъ аянш съ иконами Благо- 
вещешя и четырехъ Евагтелистовъ. Въ алтаре на горнемъ месте 
картина „Тайная вечеря"; запрестольный крестъ деревянный— 
золоченый. Св. антиминсь на престоле атласный священнодеиство- 
вапъ Иреосвященнымъ Алешемъ въ 1898 году. По правую 
руку престола икона „Казанская" Болйей Матери, а но левую— 
икона Бояпей Матери „Знамошя*.

Въ вконостасё мЬстпыхъ образовъ четыре: 1) Рождества 
Христова, 2) „Казанской* Бозшй Матери, 3) Св. Пророка Ильи, 
п 4) Воскресотя Христова. Надъ местными образами въ малыхъ 
размЬрахъ изображев!е пЬкоторыхъ дванадесятыхъ праздниковъ.

Въ приделе свв Петра, Алексчя и 1оны иконосгасъ двухъ 
ярусный, сходный съ главннмъ но устройству и окраске. Цнршя 
врата р-Ьзныя, золочения съ изображетеяъ въ с!лniи Благове- 
щетн Пресвятой Богородицы.

Въ порвомъ ярусе местный' иконы: 1) Спасителя, 2) Свр. 
Петра, Алешя и 1оны, 3) Знаметя Бож’юп Матери въ фоль
говой ризе съ серебряиымъ венчикомъ, унизаанымъ жемчугомъ, 
4) св. мученикъ Кирика и .1'улитты, 5) Бож1ей Матери Оди- 
гитр]’и, ь) св. благовЬрнаго Князя Александра Невскаго и св. 
муч. Наталш и Адр1ана.

Въ верхнемъ ярусе иконы: 1) Тайная вечеря, 2) Рожде
ство Христово 3) Введете во храмъ Пр. Богородицы.

Кроме того иг теплой церкви въ разныхъ местахъ на
ходятся еще следую mis клейма: падъ входомъ въ теплую цер
ковь на стене Нерукотворепный образъ Спасителя, на потолке 
Введете во храмъ Пр. Богородицы и Сретен1е Господпе. Храмъ 
ноднираютъ четыре иолопны, на которыхъ написаны мнопя лики 
св. мучениковъ.

Все клейма рисованы гЬстпымъ псаломщикомъ художникомъ- 
любитолемъ Д. Смирновым, раньше на сгЬнахъ была простая 
штукатурка.

По левую (торпну при входе въ храмъ бросается въ глаза 
большая икона „Стрншнаго суда* очень старинной работы. Любо
пытны на иконе надписи; ни кромке иконы сверху съ правой
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стороны, гд1) изображены падаюнце внизъ демоны, надпись: 
„ врагу ocKyiinia оржие вконсцъ. . Грады разрушиея, погиб'Ь 
память ого стум»)ъ“ ; внизу гд'Ь и.юбряжены мучешя гр'Ьшни- 
ковъ: ,Сия мука скоиорохомъ и цыбалыпикамъ: * рядонъ вися- 
1щй въ оги’Ё котолъ съ монахомъ и падпись: „сия мука игу- 
меномъ и мопахом ь замздоинаюе." и дал'Ье перечислены мук я 
,Старцамъ<г „ Старицамь‘‘ , ,Дарод1шмь“ и др. Надъ каждымъ 
народомъ падниси: „Жядовя“ , Ки«о.гь Амша“ , „Старая Русь". 
,Папы“ , „Арапы*.

Но правую руку въ зимнее время стоить старосгинскш ащикъ.
Храмъ в'Ьсколько разъ былъ ремоптированъ. Окопъ въ 

церкви шесть,— полы деревянные.
Храмъ освещается подсвечниками, двумя паникадилами и лю- 

ctj ой. Люстра большая, бронзовая съ хрустальными фигурами, очень 
старивной изящной ■•■«боты. Жаль, что она повышена въ томное 
м'Ьсто, такъ что ji >лжпаго внечатл'Ьмя не производить. Много 
скраситъ она внутренность храма, если ее повысить па сре 
дину церкви.

Храмъ нагревается двумя железными попами. Входъ въ 
церковь чореаъ напорть. На сгЬпахь паиерти ппмЬщопы старин- 
пыя якопы изъ прежнихъ дгрепяиныхъ церквей: св. апогт. 
Филиппа, св. Арх. Стефана, св. Аил рея. На одпой изъ нихъ 
сохранилась следующая надпись: „ЗСД ГОДЯ {7204 или 1696 
tody) ааписася йй образ вологодскими j3M графы но об’Ьщашм 
своему Григор1емъ АггЬевымъ з-детемъ своиии сываномъ да с- 
епиваномъ. В слву Г»гу.“ Иконы гробуютъ осооепт» тщательной 
охраны отъ илйши< сырости. Въ паст •ящсо время эти иконы 
еще довольно сохранны; ихъ необходимо поставить въ сухое 
М'Ьсто. По сторонамъ напорти ---кладовыя; въ одпой изъ нихъ 
хранятся различныя вещи: Изъ вещей достойны внимашя: 1) ста
ринный р'Ьзныя царшя двери доревянныя, сверху круглыя, цы- 
роганныя по левкасу, совершенно глух1я, очень недурной работы.
2) Наплечю жемчужное. 8) нисколько оловянныхъ дарохранптель- 
ницъ, таролочекъ, нотировъ и т. и. 4) икона мученика Христо
фор» съ собачьей головой, перенесенная изъ деревянной церкви.

IV . Утварь.
Богослужебной утварью и всякими принадлежностями церковь 

весьма достаточна; въ ризницЬ ея‘.
1) Евашчшй напрестолышхъ пять: а) Евангел1о въ листъ, 

съ серебчян^-вызолочеиными деками 1 SO 1 года, б) Eeanre.iie въ
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листъ на колуалександр1йской бумаг* 1805 года обложено бар
хатом!»: верхняя дека серебряная, вызолоченная (S4 пробы)—  
пижпя0 £о средпикомъ и няугольаиками, обложена золочопыяъ сере- 
бромъ. ( в )  Евангел1е въ листъ, на иолуалексавдршекой бумаг* 
1820 года; обложено бронзою съ финифтяной отделкой. Еван- 
i ел!о пожертвовано СНБургскимъ купцомъ Прокошемь Цыба- 
шевымь.j г) Евапгейе въ листъ па воленовой бумаг* 1857 года; 
сплошь обложено серебромъ съ финифтяпыми изображешя 
ми Bjcitpeceaia и четырехъ Евангелистовь. д) Eiiain’e.iie въ 
восьмую долю листа, серебряное, позолоченное (84 ар.) 1S91 г. 
Пожертвовано купцомъ Шатрор.ымъ.

I I )  Крестовъ нанрестольпыхъ четыре: а) Крест ь четыре 
конечный, большого размера, серебряный, нозолоченый съ р’Ьзбой; 
спереди накладное литое раенлпо. В*нчикъ на Сиаситол* эмале
вый. На трехъ ворхнихъ оаонечпостяхъ креста вычеканены раз- 
иыя изображешя— именно: ноперхъ Расняйя „Госп:-дь Саваооъ®, 
—по правой сторон* Распятаго — „Божья Матерь",—-но л*иой— 
„Ев. 1оаннъ Боюсловъ", внизу подъ Распяпемъ — „Адамона 
голова*. На оборот* па крест* падиись вязью: „кресту твоему 
поклоняемся владыко". В*съ 1 фунтъ 6 золотниковъ. Пожер- 
твованъ въ 1898 году.

в) Крестъ чегыреконочный, серебряпый вызолоченый, совер
шенно гладей. Изображено на номъ финифтяноо, На рукояти* 
изображено „молеше о чаш*“ . Иожертнованъ въ 1819 году. 
ВЪеъ 1 фунтъ. б) Крестъ четыреконечный, чеканной работы, 
внутри дерево; распят!е на восыиикопечномъ крест*. На рукоятк!1. 
изображена столба, въ немъ кольцо, на верху столба ц*тухг; 
въ столб* крестообразно когье и губка на трости, енрапа подъ 
копьемъ молотокъ, четыре гвоздя и кисть руки, на л*#о подъ 
губкою: ножъ, ухо и два жреб1я: одно съ пятью очками, другое 
съ шестью. Верхняя сторона креста позолочеиа черезъ огонь: л*вая 
серебряная съ вычеканенными цв*тами. На рукоятк* креста сл*- 
дующая надпись „ уеерд1ем Насилья Степанова Парунопа 1786 г. 
(безъ пробы); б) кресть— серебряный, вызолочепый; пожертвовапъ 
крестьяпиномъ своего нрахода.

I I I )  Ковчеговъ для хранептя свв. Даровъ три: а) ковчегъ 
серебряный, вызолоченный (84 пр.), 1818 года. В*съ 2 фунта 
35 золотниковъ. На верху ковчега въ ciauin золоченомъ „Вос- 
KpeceHie Христово*, на передней сторон* Repxnaro ящичка
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разное Распяйе съ предстоящими и съ литыми изображенЬши. 
херувимовъ ва краяхъ: на задали сторон ,̂ служащий дверкой — 
крестъ восьмвконечяыи надъ аыъ звезда изъ двухъ треуголь- 
пиковъ съ надписью „Богъ“ , съ правой стороны креста копье, 
съ л4вой губка ца трости; внутри вкладной ящичекъ для xpaneuia Св. 
Даровъ. На нихоежъ ящнчкй передняя сторона украшена рЪзпынъ 
изображешелъ: „Положеше во гробъ“ ; вг голозахл. у Спасителя: 
я1оснфъ, Ьанзъ Вогословъ“ , ЕЪ ногамъ „Богоматерь* к „Пи- 
водвмъ". Ящичекъ выдвижной, на вемъ. крестообразно лестница 
съ кошемт и молоткопъ, б) Кот." п.— медный, волоченый, укра
шенный пятью глазами и съ бокояъ красивою решеточной, На 
ptraeTvt „Спаситель* въ п!я. Въ ковчег̂ » два ящичка: одинъ 
снизу, другой въ вид  ̂гроба ставился на перный. в) Ковчегъ— по
добный второму.

IV. Свящоннослужебныхъ совудокъ трои. 1) Потиръ, дис- 
гсосъ, зв4здица, лжица и два блюдца— серебряные, вызолочен
ные, гЪзной работы/ На потир!, спереди литое нзображеше 
Спасителя въ готубимъ с!лн!и; съ upai:oii .т^рояы Бож1я Матерь, 
съ лЪвой 1оаипъ Предтеча, назади— Спаситель въ терповомъ 
в'бпц'Ь съ тростью въ правой рук-Ь. На икзу чаши литое изобра- 
jseoio Евангелисту въ. Изобралеш, к:\къ на верхней, такъ и на 
нижпей части чаши обложено „ятыяи рамками |<ъ ввдЪ бусъ. 
На дисеосЬ изображепъ младеисцъ въ пелепахъ, къ головахъ и 
ногахъ котораго по ангелу. По краю дискоса надпись: „Се 
агнецъ Божш, вьзеиля гр'Ьхи то го  ялра". На тафелочкахъ 
изображейе — на одной четырехконечный крестъ въ шнш па 
облакахъ и надпись по краю: „Кристу* твоему поклоняемся, Вла
дыко, i святое воскресеше твое славшъ*; на другой изобрази
те Знаяешя БмшИ Матери и но краю напчеано: „ достойно 
ость яко воистинну блажатн га Богородицу". ЗвЪздица укра
шена резьбой, на пой литое ajotfpaxonio Господа Вседержителя, 
правая рука котораго благословляющая, л1шя держптъ скипетръ 
и державу.

2) Сосуды —чаша вставлена въ р^З 'ую р'Ьшеточку, на пей 
изображение чернью: впереди Спаситель, справа Боэш Матерь 
c.i1ib v ~ Тоанпъ Вогословъ, павади— воо.мивонечпый креаъ съ 
губою и вопьемъ. Изображения обнесены .нтвми овальными ра
мочками въ вид4 камчей. Рамочки не позолочены. На нижней 
части потира изображая Евангелистопъ.



—  211 —

3) Третьи сосуды серебряные, золочепвые.
У. Серебряпыхъ кадилъ одно: безъ позолоты, чеканное (84 

пробы) 1819 года. В*съ 1 фунтъ.
Y I. Ризъ всего восемь, лучпйе изъ нихъ розовые съ цветами 

и парчовыми оплечьями. Стихарей 8.
Остальная церковная праладлежнои'я aMlwrei въ доста

точном количеств*.
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Церковь Святыя Живоначальныя Троицы, что на Согожа, Во
логодского уъзда Вологодской епархю.

(Къ стол4т1Ю со дня построения каменной церкви 1815—1915).
(Иродолжеше).

V. Библш пет.
Кнйгъ въ церковной библ1отек* по каталогу до 200 на

званий; изъ нихъ древнМппя: 1) Толковое еванг<ше на воскрес
ные и праздничные дай 1659 года. 2) Тршдь цветная 1659 г.
3) Ирмологъ 1659 г. 4) Служебникъ 1663 г. 5) Обиходъ 
1672 г. 6) Уставъ годовой ;;ля отправлешя церковныхъ службъ 
1677 года, 7) Поучешя повседневный 1695 г. 8) Служба на 
входъ въ 1ерусалнкъ 1765 г. Въ церковномъ архив* хранятся 
мотричешя книги съ 1786 года, исиов*дныя ведомости сътого 
же года, описи церковнаго имущества 1815 и 1861 г. и лето
пись о церкви съ 1840 года. Архивъ скудевъ; коисисторскмхъ 
указовъ сохранилось немного.

Изъ письменпыхъ докумонтовъ прошлаго в*ка хранятся дв* 
храмозданныя грамоты: 1) Пимена епископа Вологодскаго и В * “ 
лоозерскаго отъ 1 мая 1749 г., на построете холодной дере
вянной церкви во имя Рождосгва 1исусъ-Христова; 2) Иринея, 
епископа Вологодскаго и Устюжскаго отъ 10 марта 1792 г., 
на построеше каменной церкви во имя Св. Живопачальныя 
Троицы.

V I. Причтъ.
До 1885 года причтъ состоялъ изъ четырехъ членовъ: на

стоятеля, д1а кона-псало м щи ка и сверхштатныхъ /цакопа и поно
маря. Въ 1885 году Высочайпгамъ указомъ отъ 17 февра
ля 1885 года должность пономаря была уничтожена и до на
стоящая времени при церкви находятся: свящеиникъ, д!аконъ и 
псаломщикъ.

С в я щ е н н и к и .
За X V I I  и X V I I I  в*ка полпаго списка священниковъ не

возможно было составить; удалось собрать только сл*дующ1я св*- 
д,Ьн1я. Въ отрывкахъ „окладныхъ книгъ* ран*о 1618 года (на
ходящихся въ Волог. Еиарх. Древнехранилшц*) указано: „слу
жить попъ Максимъ дани платилъ но книгамъ и но apxienn- 
скопле грамот* 25 алтынъ“ ...

Въ книг* 1630 года указано* ...„служить попъ Аванасгй 
дани платдлъ 25 алтынъ* (на пол* пом*чено: пусть).
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Въ „книг* сборовъ дани, иотлинъ* за 1650 годъ: „Дер. 
Жив. Троицы: служитъ поиъ Винулъ (у. о. By кол ъ), дани пла
ти лъ полтора рубля".

Въ оклалной КВИН) за 1668 г. ... „дань плятилъ поиъ 
ВасилЫ Григорьевъ*. Февраля в 19 день (1668 г.)

Въ книгЬ 1670 года... «попъ Иванъ Марксловъ дани пла- 
тилъ въ 180 год;у...»

Въ княгЬ 1679— SO... попъ Иванъ Ивановъ“ .
Въ книгЬ 1691 года (къ списка церквей Вологодскаго у. 

Яягосорской волости) подъ общей нумераций 1Н9 записало...' 
«десятины 1 руб. 8 алтынъ 2 денги... платилъ поиъ Иванъ 
марта въ 4 денБ, Взято».

Попъ Василт Прокопьевъ упоминается въ 1749 году въ 
грамотЪ епископа Ilraeiia.

Овященникъ Цетръ Оиряковъ упои, въ 1800 г.
Свящегшикъ Александръ Няколаевъ до 1815 года.
1оаннъ Яковлевъ Бгълянкинъ (1815 — 1849) родился въ 

Волог. y fe  при Благов1щепской ц., что на Ербугй,— сынъ 
дьячка. По окончанш прежняго курса наукъ въ 1815 году 28-го 
марта посвящепъ Преосвящённымъ бниеифоромъ, ояискономъ Во- 
логодскимъ и Устгожеввмъ къ Ильинской Дубниковской церкви 
и того же года 20 августа шфеведенъ къ Троицкой церкви.

Матвтъй Василъевъ Монастыревъ (1849 — 1881), уро- 
женецъ Грлзовецпгаго у’Ьзда, Николаевской Высоковской церкви, 
сынъ дьячка. Рукоположен! въ санъ священника 1-го августа 
1849 года прямо къ сой церкви. Въ прэдолжете своей долго
летней службы !опъ былъ награжденъ многими наградами ж былъ 
долгое время благочипньшъ. Скончался 8-го октября 1881 года.

Владилпръ Ивановтъ К узм тш й  (1881— 1882), уро- 
жепоцъ Тотемвкаго у. Леонпевской Кочковсздй церкви,— сынъ 
дтакоп ,̂ по окопчашя иолпаго курса учетя въ Волог. духовной 
соминарш въ 1876 году съ аттестатомъ 1-го разряда, въ 1877 
году 2-го парта бтъ  н.азна̂ епъ сверхштатнымъ псалоящикомъ 
въ Вологодской градской Гоаяяо Продтеченской Рощепской церк
ви. Въ 1881 году Преосвященннмъ Эеодойемъ рукоположепъ 
во священника къ Оогожской церкви, Нын4 о. Владизпръ — 
upotoiepeft Кирилло-Рощеяской церквй г. Вологды.

ВасилШ Константиновичъ Прилежаевъ (1882— 1885), 
служилъ до 1885 года. Въ этомъ году онъ переведенъ къ Ни
колаевской Туруядаенспой ц. ВолОгодскаго уЬзда, гд* и свя- 
щенствуетъ въ настоящее время.
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Акиндтъ Константиновичъ Садоковъ (1885— 1887), 
у рож. Вологод. уЬзда Димит^евской Раменской церкви, сынъ 
священника. По окончаши семияарк въ 1881 году былъ опро- 
д’Ьлоиь Преосв. Эеодоаемъ на должность псаломщика въ Кад- 
никовшй Николаевом соборъ, а 26-го мая 1885 года Преосв. 
Израилемъ рукоположенъ къ сей церкм. Олужилъ до 1887 г. 
Скоичался въ 1913 г.

АрсенШ Матвгьевъ Монастыревъ— (съ 1887), сынъ умор- 
шаго свящ. сей церкви— о. Матвея Монастырева. По окончаши 
семинарш въ 1885 году онредЬленъ во псаломщика къ Спасо- 
Преображонской Сеньговекой церкви, Грлзо^ецкаго уЬзда. Въ 
1886 г. Преосвящ. Израилемъ рукоцоложонъ во д1акопа къ сей 
церкви, авъ 1887 году рукоположенъ во священника. Того же го
да опред^лонъ законоучителомт Троицко-Согожскаго училища, въ 
1907 году утверждонъ въ званш законоучителя Согожскаго ми- 
нисгерскаго училища. Въ 1892 г. награжденъ набедрениикомъ; 
яъ 1897 былъ счетчикоиъ по 1-й всеобщей переписи, *за что и 
получилъ медаль; въ 1893 году награжденъ скуфьею, а въ 
1904 г.— камилавкою и въ 1913— наперспымъ крестомъ...

Штатные д1аколы.
Петръ Ивановъ уаом. въ 1800 годахъ.
Стефанъ Зрплякооъ (1815 — 1843), урожопецъ Кад* 

никовскаго уЬзда, Богародице-Рождественсхой церкви, что на 
Корн* —священнвчешй сыаъ.

Павелъ Виноьрадозъ (1343 -1897 год.), уроженецъ 
Вологодскаго уЬзда Николаевской Дошинской церкви. Въ 
1835 году 4 окгябрл пореведепъ къ Вологодской градской Ни
колаевской, что у Зодогыхъ крестовъ, церкви Преосвященным 
Стефано.чъ па пономарское мЪсто. Въ 1839 году перевод,онъ на 
дьяческое м’бсто къ Ильинской Дубшкозсяой церкви. Вологод
скаго у!)здаивъ 1843 году Проосвщ. Иринархонъ цолвящопъ во 
д1акона къ сей Согожской церкви.

ДимитрЫ Изюмовъ (1843 —1907), сынъ ■ зященника, ро
дился при Антипинской ц. Волог. у!ща. По узольиопш изъ 
I  класса семинар1я въ 1888 году определен'?. и. д. пса
ломщика къ Успенской Подбологской ц. Грязовецкпго у'Ьзда, а въ 
1897 году рукоположенъ Преосв. Алошемъ во д1акояа къ сей 
церкви. Умеръ въ 1907 году.

ЛиверШ Ржаницынъ (1907 — 1914), сынъ умергааго свя
щенника Кошенгской Спасо-Преображеаской церкви Тотомскаго 
уЬзда; уволенъ изъ I -го класса Волог. духов, семинар  ̂въ 1879
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году. Въ 1886 г. Преосвящ. Израилемъ опред'Ьленъ во иса- 
ломщика кь Волог. К  ростовой церкви; 1887 г. 30 января опре- 
д’Ьленъ но псаломщика къ Опасо-Преображенской Рабангекой ц. 
Вологод. уЬзда, а 25 августа 1891 года рукоположенъ Пр. 
Израилемъ во д1акона къ той же церкви. Въ 1907 году 28 
января Преосв. Никоноиъ но uporacuiro иеремвщонъ къ сей 
Трояцко-Согожской церкви. 25 марта 1914 г. опред'&ленъ на 
священническую вакапсш къ Воскресоцской церкви, что въ Го- 
родскихъ Починкахь,

Алексгьй Василъевъ Поповъ— кончилъ первый классъ 
Волог. дух. семинар ,̂ былъ учителегь ц.-нрих. школы; 1 ац- 
р'Ьля 1914 года назиаченъ къ сей церкви.

Д и ш .
Иванъ Аванасьевъ уиом. въ 1800 г.
Алекаьй Лощиловъ въ 1815 г-
Александръ Образцовъуиом. въ 1840 г.; родился при Влаго- 

вЬщопскои, чго на Ен1з, церкви, Вологодскаго у. - сынъ дьячка. 
По исключена изъ Волог. дух. семинара изъ средняго отд'Ьле- 
шя опредЪлелъ па cie м’Ьсто Преосвященпымъ Стефаномъ они- 
скономъ Волог. и Устюжскимъ.

Викторъ Жаворонковъ уиом. въ 1850 г. уроженоцъ Тро
ицкой Долговицкой церкви Тотемскаго у.

П о н о м а р и ,
Варволомей Василъевъ упом. 1800 г.
Метръ Коетылевъ въ 1800 -1815 г. урожонецъ Соль 

вычегодскаго у. ВерхотоиискоЗ Троицкой церкви —сынъ д1акона.
Иванъ Спасши (1840 —1885 г.) урожонецъ Грязовец- 

каго уЬзда Богородской Комольской ц. -сынъ дьячка.
П с а л о м щ и к и .

1оасафъ Бтьляевъ (1880— 1906), Уволенъ изъ средняго 
отд'Ьлетя Вол. дух. соиинярш; въ 1858 году состоялъ въ 
должности звопаря при Каездральпомъ собор Ь, 20 октября 
1868 г. оиредЪл.еяъ къ Трифоновской Уфгюж^кой ц. Кадни- 
ковскаго уЬзда, въ 1879 г. псремЬщонь на псаломщическую ва
кансию къ Фрязиновской Георгшской церкви, а въ 1880 г. - къ 
Согожской церкви,

Димитргй Смирновъ— крестьянтй сынъ, родился при Бо- 
риео-Гл-hilcEOii церкви Зологод. уйзд.ч, въ 1884 году. По окон
чанш курса одиоклассной церковно-приходской ц., находился 
при Духов’Ь монастыр-Ь, а потомъ учился въ иконописной ма
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етерской въ г. Грязовц*, до 1904 г., въ 1906 году 18-го 
марта Преосвящ. Алешемъ оирод'Ьлеиъ и. д. псаломщика къ сей 
церкви, а въ 1908 г. Преосвящ. Накономъ утвержденъ въ сей 
должности.

Иванъ Mux. Поповъ— сыаъ д1акона Чакульской Преоб
раженской церкви Сольвычегодскаго уЬзда. Окоичилъ Ярецскоо 
4-клаесное высшее училище и до назначешя къ сей церкви въ 
1914 г. балъ нослушиикомъ въ Духов* монастырь г. Вологды.
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Церковь Святыя Живоначальныя Троицы, что на СогожЪ, Во 
логодскаго уЪзда Вологодской епарх'ж.

(Къ отолит!» ео дия построешя каменной церкви 1815—1915).
(Иродолжеше).

V II. Средства содержатя церкви и причта.
Содержите Троицкой Согожской церцпн и причта, служа

щего при ней, въ настоящее время находится въ довольно удо- 
влетворительномъ состояши.

Въ 1912 году доходы це, км  состояли изъ: 1) кружеч
кам и котелшоваго ебора— 183 руб. 20 к. 2) Отъ продажи 
св^чъ в огарковъ 334 р. 15 коп. 3) На общ1я потребности 
на содержаше храма пожортвозашй— 215 руб. 35 коп. А все
го доходовъ въ 1912 году было 682 руб. 70 коп.

Расходы церкви въ названною. году шли: 1) На покупку 
св'Ьчъ 2Ь0 р. 80 в. 2) На содержаше и ремовтъ церкви 49 р. 
65 к. 3) На покупку красшго вина, муки, ладона и т. п. 
139 руб. 33 коп. 1) На .ш’омвлешо блашсовъ, мегрическихъ 
книгъ и т. п .— 52 р. 1 к. 5) Отчиелеме ироцентнаго сбора— 
57 руб. 6) На содержаше духовиыхъ учебныхь заведеиШ Во
логодской enapxiu — 36 руб. 88 к. ВсЬхъ расходовъ въ 1912 
году— 614 руб. 79 коп.

Въ ма,тер1альномъ отношнши въ прежнее время Троицкая 
Согожскаа церковь превосходила друия, окружаюшДя ео 
церкви.

Это можно вид'Ьть изъ расиред'Ьлешя ежегодной дани на 
церкви Вологодскаго у'Ьзда. Такъ въ 1618 году дани на Со- 
гожскую церковь приходилось 25 алтынъ (т. е. 75 коп.), а въ 
1650 году »по указу государя apxienncKona съ церкви Покрова 
Богородицы, что въ Янгосор*, сбавлено 10 алтынъ (т. е. 30 к.) 
и положено въ Согож* па Троицкаго попа Викула на 158 годъ“ . 
Это распределена дани было почти постояпнымъ, какъ видно 
изъ окладныхъ книгъ до 1700 годовъ.

Средствами содоржашя причта служагь: а) казенное жало- 
BaHie съ 1855 года, именно: священнику— 294 руб., Д1акону— 
147 руб. и псаломщику 98 руб. б) проценты съ кациталовъ 
въ пользу причта: священнику— 13 р., д1акону— 8 р. 70 к. и 
псаломщику 4 руб. 34 к. в) изъ братской кру*ки священни
ку— до 213 р. 65 к., д1акону— до 142 р. 42 к. и исаломщи-



—  288 —

ку— до 71 р. 21 к. Священникъ получаетъ еще 150 руб. за 
преподаван1е Закона Bosia въ трехъ зомскихъ училищахъ. Вь 
праздники Рождества Христова, Богоявлемя Господня и св. 
Пасхи церковнослужители сбираютъ съ прихожанъ хлебъ— каждо
годно, примерно на 70 — 90 рублей. Въ Петровъ постъ ови 
сбираютъ яйца, масло и крупу, г) Землепашество. Пахотной
земли на весь причтъ 24 десятины, на которая въ 1847 году 
священнослужителями было высеяно ржа 8 четвертей, овса 16 
четвертей, ячменя 2 четв., пшеницы 4 четв., льняного семени 
8 пудовъ, а въ примоле было: ржи 32 четв., овса— 48 четв., 
ячменя 8 четв., пшеницы 2 четв., льняного сФяени 16 пудовъ, 
Въ 1910 году было получено: ржи 220 пудосъ, овса 150 пуд., 
пшеницы 20 пуд., семени льняного 10 пуд. и гороху 3 пуда. 
Выгодъ отъ хлебопашества за исключешемъ того, что употреб
лено на обработку земли, получеио священникомъ 120 рублей, 
а д1акономъ и дсаломщикомъ, занимающимися сами обработкой, 
первымъ получено 50 руб., иторымъ 80 руб. Выгодъ отъ ого
рода в«*мъ причтомъ получено напр, въ 1910 г. 10 руб.

Церковные покосы расположены по берегамъ р4къ Согожи 
и Пажецъ и въ поляхъ— всего 24 десятины. Въ настоящее 
время покосами пользуется иричтъ и собираегъ траву для про- 
кормлешя своего скота. Въ нрежнее же время церковный земли 
отдавали«ь крестьянамъ въ аренду за известную плату. Въ нис- 
цовыхъ книгахь (въ Вол;г. Енарх. Древнехранилищё) за 1627 
— 1628 г. подъ X  25 встречается запись за шнь 1628 г.: 
«отдана церковная пустая земля въ Водожской волоети церкви 
св. Жив. Троицы, что на Согоже, Иванову крестьянину Румян
цева Пятому Епифанову сыну подъ сенной покосъ, оброку у 
него взято въ арх1енискоалю казну 6 алтынъ 4 деньги. Взято», 
или въ книг* за 1638— 1634 годъ подъ 7 1юня 1634 г. за
писано: «отдана земля (таже) Ивану крестьянину Румянцова 
Гаврилку ведотову подъ сенной покосъ въ 142 год». Оброкъ 
тотъ же. На краю надпись: „Взято“ .

Благодаря обил!ю покосовъ въ настоящее время стало раз
виваться скотоводство. Причтъ держитъ 2 лошадей, 9 воровъ 
и 9 подтслковъ. Уездной управой сюда командированъ агро- 
номъ, который и сл*дитъ за состоян1емъ скота въ селе и въ 
деревня хъ.
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V III, О прихожанахъ и помгыцикахъ. Число прихожлнъ въ 
настоящее время и за 100 лгьтъ назадь. Нгькоторыя дан~ 
ныя о родившихся и умершихъ. Состояте прихода въ рели~ 
гШно-нравственномъ отношенш. Занят{я и промыслы. Внгьш- 

ньй быть крестьянъ'прихожанъ.
Троицко-Согожшй приход! состоитъ изъ села Троицкаго 

(погоста), усадьбы Мартьяново и 17-ти деревень *). Во времена 
KptnocTHoro ирава ,деревин прихода принадлежали разным! по
мещицам! и пом’Ьщикамъ.

Са»ое богатое поместье было графа Петра Александровича 
Руманцева-Задунайскаго. Унравлев1е имЪшем! долгое время на
ходилось въ рукахъ помещицы Натальи Яковлевны Румянцевой. 
Графу Румянцеву принадлежали следующая деревяа: Екияцево 
( I  дворъ), Максимцево (5 двор.), Фоиинское (5 двор.), Дари- 
воново (25 двор.), Гпозтево 0 3  двора) и Красное (7 двор.) я 
до 1862 года принадлежал! железный заводъ н;: р. Согож’Ь, 
существовавши съ 1810 гота. Въ настоящее время отъ завода 
остались одн'Ь развалины, огромная насыпи и плотина оть J6hb- 
шой мельницы.

Но вдалеке отъ завода па высоком! берегу р. Согожи, 
стояла красивая усадьба Румянцевых!, громадный домъ С! за
лом!, приспособленным! для устройства въ кем! театральных! 
иредставленш и балов!. Вокруг! дома красиво раскинулся гу
стой тенистый сад! с! клумОами и ирудомъ. Въ усадьбу, по на
родному предан!*), каждое лето съезжалось много молодежи и 
шло веселье. Ц&лые дни играла музыка, жглись фейерверки и 
катались на лодкахъ въ pbiti СогожЪ.

Графъ Петръ Александрович! видимо редко или совсЬмъ 
не посещал! свою усадьбу, такъ какъ о ого пр^здахъ въ Со- 
гожъ почти ничего неизвестно. ПомЬсгье Румянцева существо
вало до 70-хъ годовъ. Въ 1801 году наслЪдцикъ Петра Але
ксандровича— младппй его сынъ графъ Сергей Петрович! в ! 
царствовало еще Императора Александра I -го по личному желашю 
и съ Высочайгааго разрЪшешя отпустил! на волю креетьянъ,

*) Гвоздеве (V* вер.), Ларионове (11 ,'s в.); Аксенове (1 вер.), Максинцо- 
во (2 вер.), Екимцово(1 в.), Митрохово (4 вер.), воминское (2 вер.), Ивашково 
(5 вер.). Русаноро (3 вер.;, Красное (5 «ер.) Панкино (2 B.j, Югуша (в в.)— 
сущоствуеть объ втой деревп* поговорка: „Кто въ НЬгупгЁ не бывплъ. тот» 
царства небеснаго не наследуете" Такая поговорка сложилась потону, что 
эта деревня отстоитъ дальше остальные отъ церкви; Евфимово (5 в.) Омоль- 
фипо (I в.), Вемошово 7 вер., Алексине 5 в., Воронцово 5 в. и поевлвкъ 
Петроааводекое 3 в.
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жившихъ въ его поместье па Согож* *) въ деревняхъ: Лайо
нов*, Гвоздев*, Краеноиъ, над*лилъ ихъ землею и т*мъ поло- 
ж-илъ начало возникновент въ нашемъ отечеств*, такъ называе- 
мыхъ, асвободныхъ хл*бопашцевъ“ . Оставшимися деревнями: Мак
симовы мъ, Фоминскимъ управляла Наталм Яковлевна Румян
цева. Долго ли она жила на Согож* неизв*стно, неизвестно 
также когда она умерла. Похоронена не на Согож*, а говорятъ 
въ Рыбинск*, гд* ой принадлежало большое село.

Въ настоящее время земля, бывшая подъ усадьбой, при
надлежишь одному Согожскому крестьянину, который купилъ ее у 
насл*дниковъ Румянцевыхъ, а деревни въ 1861 году въ цар- 
етсоваше Императора Александра I I  были объявлены свободными.

Другое, довольно известное пом*стье въ конц* X V I I I  b i- 
ка было генеральши Агрипиины Павловны Буланиной-Назимовой. 
Оно называлось село Троицкое. У Буланиной числились сл*дую- 
нця деревни: Ефимово (15 дворовъ), П*гуши (15 двор.), Вемо- 
шово (15 дв.) Красково (16 дв.), Русаново (22 дв.), Митрохо- 
во (12 дв.), Оксеново (5 дв,) и сельцо Петровское (1 двор.). 
Буланина сама не жила на Согож* и р*дко пос*щала свою вот
чину. Въ народ* сохранилась о ней память, какъ о доброй и 
благочестивой женщин*. До Буланиной усадьба принадлежала 
н*коему Чихачеву. Онъ былъ, какъ говорятъ, довольно видное и 
изв*стное лице во всемъ у*зд*. На Согож* его очень боялись 
и онъ пользовался большимъ почетоиъ и властью. По его ини- 
вдатив*, благодаря пожертвованш его и его сына генералъ-маш- 
ра на Согож* и былъ посгроенъ каменный, нын*шнШ храмъ. 
Существуетъ нредаше, что когда Чихачевъ нр1*зжалъ въ цер
ковь къ об*дн* (шестерикомъ), то его встр*чали со звономъ. 
Чихачевъ былъ человЬкъ жестокаго нрава. Это „баринъ пом*- 
щикъ‘“ въ полномъ смысл* этого слова. Въ минуты его гн*ва 
дворовыхъ людей нер*дко въ конюшн* немилосердно наказы
вали ремнями и розгами. Сохранился въ настоящее время домъ 
—-яРаекъ“ , гд* Чихачевъ пировалъ со своими товарищами- 
пом*щиками и гд* опъ зв*рски обходился со своими кр*по- 
стными д*вицами. Когда онъ умеръ, неизвестно. Говорятъ, что 
при жи*ни своей онъ проигралъ все свое состояше въ карты 
Назимову, который былъ яужемъ Буланиной, но этотъ на Со- 
1*0Ж* не бывалъ.

*) Кромй Согожн Руиянцевынъ были освобождены крестьяне принадле- 
жавппе ему, въ Несвойской во i ости, Вологодскаго уЬзда деревни Паухово и 
Павлово.
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Изъ мелкихъ иом*щяков1 и иомЬщйцг извЬотни: Наталья 
Ивановна Семенова (у пей деревни: Митрохэво 5 двор.); Язы
ковы *), (въ доревн-Ь Воронцов* 18 дворовъ); Вердяовъ— в* 
се.пц* Перенечин* 1 дворъ, въ деревняхъ: Иватков* 3 двора, 
Алексин* 5 дв., Селивановъ — въ дереве* Алексин* 4 дв. Ки- 
ленивъ въ Оиельфин* 5 двор, и Евдомя Ильииитна СирякО' 
ва въ деревняхъ Алексин* 6 диор. Воронцов* 6 двор, и Ивага- 
ков* 4 двора.

Крои* того изъ грамота Епископа Пимена Вологодскаго и 
В*лозерскаго 1749 года видно, что были въ древности по- 
м*стья: иремьеръ-майора Ивана Семенова Ахматсш, Жидови-
нова и Языковой Авны Ивановны. О нихъ ни въ л*тониси, ни 
въ народныхъ продая1яхъ ничего не ив»*стпо.

Въ настоящее время по клировымъ и исповЬднымь в*до- 
мостямъ за 1912 г. вс*хъ жителей въ приход* числится 
2857 челов*къ обоего пола, изъ этого числа мужчапъ --1384 чел., 
а жеищинъ 1473 челов.

Первоначально жителей въ приход* было гораздо меньше, 
ростъ его съ каждымъ юдоль значительно увеличивается.

Въ 1815 году въ приход* было жителей 1243 чел. обо
его пола: дворовъ было 15<>.

Въ 1840 году.... 1014 д]иг. муж. 1112 душъ жен ; въ 
1860 году — 1020 муж. и 1185 жен. въ 1870 году— 1033 муж. 
и 1165 душъ жен., въ 1880 г. — 1064 муж. и 1212 жон.; 
въ 1890 г.— 1109 муж. и 1251 жен.; 1895 г. 1218 муж. 
и 1340 жен.; 1900 г. — 1359 муж и 1438 жен. и 1910 г. 
“ 1384 муж. пола и 1473 женекпго.

Эиидемш въ приход* не было. Самое большее количество- 
смертностей въ сравнены съ рождсн1ями падаотъ на сл*дующ1е годы;

Въ  1800 году —  стерт. 22 ~  рожд. 61.

Вообще зам*чается, что годъ большого числа рождетй яв
ляется и годомъ усиленной смертности. Въ граф* метрикъ за 
1912 годъ пом*чено кто какою кончиною уиеръ. Обычныя от-

*) Можетъ быть вта деревня принадлежала генер&лъ-машру Николаю 
Даниловичу Языкову, у кохораго была цустошь ледалско отъ Согожи, вер«гь 
20 подъ назиашемъ .Си,Ьтиловой“ .
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м^лки: отъ старости (9 муж. и 10 жен.), отъ простуды (10 муж. 
и 6 жен.), отъ воспалешя легкихъ (1 муж.), огъ паралича 
(1 муж.), отъ поноса (13 муж. и 14 жен.), отъ родимца (В муж. 
и 4 жен.), отъ тифа (2 муж.), водянки (1 муж.) и отъ чахотки (2). 

Количество браковъ тоже съ каждымъ годомъ увеличивается:
За 1800 го д ъ ...................................11 браковъ.
.  1820 , .................................... 1 3  я
„ 1840 , .................................... 15 „
, 1880 „ ...........................18 ,
» 1900 , .................................... 2 1  „
„  1912 . . . . . .  23 ,
Не испытавъ эпидемическвхъ болезней, приходъ нисколько 

разъ страдалъ отъ иожаровъ. Особенно большой пожаръ былъ 
въ 1886 году, въ iront месяце. Сгорала деревня Даршново (80 до- 
мовъ), со вс1ши холодными постройками. Изъ летописи о церкви 
видно, что убытковъ отъ пожара около 40^000 руб. Пожаръ 
произошелъ отъ иеосторожнаго обращешя съ огнемъ.
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Церковь Святыя Живоначальныя Троицы, что на СогожЪ, Во 
логодскаго уъзда Вологодской епарйи.

Къ етол1тщ со дня построен1я каменной церкви 1815—1915 г.
(Окончим сн. К  12-й Епарх. В^д.).

Почти вс ё  прихожане принадлежать къ крестьянскому со- 
словш и имеютъ земельные наделы около 10— 20 десятинъ; 
кроме того они пользуются еще дарственною землею отъ поме- 
щиковъ. За последнее время появилась даже таш  хозяева, 
которые всю землю продали, сами же или въ наймахъ или на 
чужой стороне.

Главнымъ занят1емъ н средствомъ существовала крестьян7> 
является ’земледел1е. Господствующей системой возделывашя 
земли пока остается трехиольная. Крестьяне обрабогываютъ землю 
косулями и деренянными боровами, сеютъ рожь, ячмевь, пше
ницу, овесъ, ленъ я горохъ. За последнее время въ некоторыхъ 
местахъ введено травосеяше. Хлебъ жнутъ серпами. Наемъ 
работниковъ бываетъ годовой, зимовой и л е тй , поденный и 
урочный. Средняя цена годовому работнику— батраку 60— 70 к., 
работнице 40— 60 коп.

При обилш сенокосной земли крестьяне держатъ маого ско
та. Зажиточный крестьяаинъ имеютъ 7— 8 коровъ и 2— В ло
шади, средни! 2— 4 коровы и 1 лошадь. У некоторыхъ есть 
холмогорсюе быки и коровы. Отъ коровъ, ш ъ  и др. домашпихъ 
животныхъ крестьяне сами мало пользуются шерстью, мо' 
локомъ, а продаютъ: молоко на маслобойный заводъ, шерсть въ 
общественную лавку. Въ лавке крестьян инъ забираетъ весь то- 
варъ на книжку и расплачивается потомъ не деньгами, а моло- 
комъ или другими домашними произведешями.

Такъ какъ Согожа местность глухая лесная, то здесь про- 
цветаетъ л'Ьсной промыселъ. Jltca дремучее, девственные быстро 
уничтожаются топоромъ дровосека и съ каждымъ годомъ все 
больше редеютъ. Дрова здесь очень дешевы, бровна силавляютъ 
сначала по Согоже, а потомъ по Шексне. Этотъ хшцническШ 
промыселъ въ настоящее время падаетъ; новый лйсъ подростаетъ 
очень медленно. Зимою крестьяне почти ничемъ не занимаются. 
Отхожихъ промысловъ здесь аетъ. Женщины зимою ухаживаютъ 
за скотомъ, немного ткутъ, дрядутъ, вышиваютъ. У подростаовъ 
девочекъ зимою никакого заняйя в4тъ.

Избы крестьянъ расположены обыкновенно въ одну линш, 
но есть одиноки избы на отставу, где живутъ бобыли и бобыл-
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ки. О такихъ избахъ есть1 половица1?-бобыЛкин!* -ЭДййь зая«й 
ломъ. Старинныхъ построекъ въ деревняхъ сохранилось очень мй* 
ло. Въ деревн* Гвоздев* есть старинный домъ, говорятъ 200 л*т- 
Н1й, стоить въ средин* деревни и выд*ляется красивыми узора
ми на косякахъ рамъ въ вид* полотенедъ, входпое крыльцо уде 
разваливается; есть еще старинный домъ въ деревн* Мигрохов*','' 
по овъ можетъ быть огм'Вченъ только толстыми и крепкими брев 
нами. Нын* у зажиточнаго крестьянина домъ обыкновенно со
стоитъ изъ двухъ половинъ: одна „чистая“ , другая для 
яннаго житья (изба). Въ чистой половин* есть и мебель и н*-: 
которые предметы роскоши; наир, граммофоаъ; ст*ны иногда 
оклеены обоями. Но въ этой половин* хозяинъ принимаете го
стей только въ л*тте праздники, а зимой зту половину не то- 
пятъ, сами же хозяева гЬснятгя или въ „ избЬ* или въ „зи- 
мовк*“ , "  пристроенной съ боку изб* меныпаго разм*ра. Убран
ство избъ или зимовоаъ состоитъ изъ щеподвижныхъ лавокъ i  
полавошниковъ, которые 1:рид*тны къ ст*намъ избы. На но- 
лавошникахъ ложатъ саиыя необх»димыя хозяйственный вещи. 
Въ переднемъ углу стоитъ столъ съ ящякомъ, а надъ вимъ на 
особой полк* божница ыотъ съ икоаами. Въ заднемъ углу на 
доревяпноиъ опечк* утверждается печь, а возл*, выше двери по
лати. Къ печи прид*ланг тесовый голбецъ— родъ шофа съ бо
ковой дверкой, ведущей по л*стзиц* въ подполье, гд* хранятся 
молоко, яйца, сметана и ир. Позади ззбы прид*ланъ „дворъ44; 
вадъ дкоромч’ яаов*ть“ съ воротама на улицу. Не «далек* хо- 
лодныя постройки: гуменникъ, сарай; бани #ожро встретить у 
немногихъ кргстьявъ. Жилище бедняка убого и грязно; изба 
маленькая, туте и моютъ и стрмаютъ и супить 6*льр; тутъ и 
квасъ распространяете неар!ятный запахъ, и помои стоятъ це
лыми днями.

Воинская повинность и нутешест.йя въ Москву и Петро- 
градъ внесли въ населен1е много новаго: „Питерецъ" принесъ
въ деревню новыя привычки, новую одежду, повыя я*сни, и да
же новыя уб*ждешя. Кое-кто поинитъ изъ старожилокъ т* н*с- 
ни, которыя расп*вались прежде, молодежь же составила себ* 
новую п*сню - псл*пую частушку. Зоитикъ, галоши, шляпка съ 
яркими цв*тами особенно усердно заводятся для заеёв*стир.шихся 
д*вицъ даже на посл*дше гроша. ^

Коренные жители прихода очень релипозны, они съ лю
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бовью посЬщаютъ свой храмъ и заботятся о его благолЪши. По* 
чти въ каждой деревне летомъ бываютъ богомолья съ крестны
ми ходами, по обету или по какому-нибудь случаю въ опреде
ленные дни. Напримеръ въ деревне МитроховЪ въ 1879 году 
свирепствовал  ̂ сибирская язва на скоте, въ память избавленья 
отъ болезни жители деревни дали обетъ посвящать 23 т а я  бо
гомолью. Въ дер. Гвоздеве 15 т н я — праздникъ пр. Елисея, 
въ Красномъ 23 шня, въ Воронцове и Алексине 8 шля, въ 
Ивашкове я Велюшове 10 1юля, въ Аксенове 12 1юля и т. д. 
Прежде праздники сопровождались виноаит1еиъ я нередко кон
чались драками и убШствами, въ иоследнее время местный свя- 
щенникъ АрсенШ Монастыревъ началъ устраивать общество трез
вости.

Делу просвещешя служагь школы, которыхъ въ настоящее 
время въ приходе три: въ Ларивонове — 1 верста отъ храма, въ 
Красномъ— 5 вер отъ, и въ Воронцове 5 верстъ. Первая школа 
была открыта въ 1861 году на средства помещицы Назимовой, 
заняйя шли подъ наблюден1емъ дьячковъ при немногих! учени- 
кахъ. Когда наплывъ учащихся увеличился, то после долгихъ 
хлопотъ на средства земства и Министерства Нар. Пр. были 
открыты две щколы: въ Воронцове п3въ Ларивонове. Въ 1909 
году^было открыто еще земское училище въ дер. Красное. За
н я т  въ гаколахъ до последняго времени вели преимущественно 
учительницы. Изъ учителей или, какъ ихъ называютъ крестьяне, 
наставниаовъ особенно хорошо отзывалась г«бъ умергаемъ веодоре 
Петровиче Образцове. Онъ часто иосещалъ дома крестьянъ и 
велъ беседы, помогая пъ трудныхъ обстоятельствахъ чемъ могъ. 
Образцовъ служилъ здесь 25 летъ. Въ настоящее время школы 
богаты библштеками, особенно Воронцовская; земство внсылаетъ 
даже таш  спещальныя издашя какъ напр. „антрополоия* Тай- 
лора. Грамотные крестьяне берутъ охотно книги особенно по 
сельскому хозяйству, интересуясь различными системами земледе- 
л1я, а пе антрополопей. Въ Воронцовскомъ училище довольно 
часто устраиваются чтеия старашями учителей А. К. Архипова, 
М. А. Монастырева и учительницы Д. А. Монастыревой; неред
ко прннимаетъ учаше и местный священиикъ. Чтешя выслуши - 
наются охотно, молодежь особенно интересуется световыми карти
нами, которыми сопровождаются чтешя. Въ Рождественшя ка
никулы въ школахъ устраиваются елки и спектакли.
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Въ настоящее время почти всЬ прихожане православные, 

за исключешемъ 7 мужчипъ и 26 женщинъ, которые держатся 
раскол». Расколъ въ приходе существуетъ издавна и держится 
силою историческаго предашя и уважешемъ къ умершимъ првд- 
камъ-раскольникамг. Кроме того онъ поддерживается странни
ками, бродягами и наставниками раскольниками, иэъ” которыхъ 
особенно зловредными были крестьяне деревни Даривонова Авва- 
кумъ Онисиловъ Комисаровъ и Павелъ Михайловъ. Первый из- 
вестенъ какъ составитель книги Вечная Правда; онъ долго ски« 
тался по разнымъ мовастнрямъ, чтобы избежать воинской по
винности, и дошелъ до Согожи, где сталъ увлекать многихь 
нравославныхъ своеобразнымъ толковамемъ старолечатныхъ книгъ. 
У него явилось много последователей. Большинство раскольни
ков! прихода отличаются фарисейскимъ лицем,Ьр1емъ, выставляя 
ва показъ постъ, молитву и пр. Более поддавались совращенш 
женщины. Своихъ детей раскольники учатъ въ школахъ, где 
вместе съ православными изучаютъ Законъ Божш и молитвы. 
Приверженцы раекола разделяются на две секты: новоспасов-
цевъ, которыхъ въ 1885 году было 13 м. и 22 ж., и стран- 
виковъ большого братства 1 м. и 1 ж. У новоспасовцевъ была 
своя моленная въ доме крестьянина Петра Еуяьмина въ дер. 
Ларивонове, существующая уже 36 лйтъ. Моленная состоять 
изъ небольшой комнаты, разделенной на два отделешя; правый 
уголъ и стена заполнены раскольническими иконами, передъ ко
торыми горятъ лампады и восковая свечи. При богослужеши 
место настоятеля занимаетъ крестьянивъ Никандръ Описимовъ 
Комисаровъ и отцомъ духовнымъ считается крестьянинъ Яро
славской губерии Пошехонскаго уезда Илья Ивановъ. Публич- 
ныхъ беседъ съ раскольниками не было до 1890 года. Въ этомъ 
году для беседы съ раскольниками пр1езжалъ Вологодшйелар- 
х1альный мишонеръ свящ. 1оаннъ ПолянскШ. Онъ тремя свои
ми беседами прои8велъ сильное впечатлеие на раекольниковъ. 
На защиту раскола выступалъ Аввакумъ Онисиковъ Комисаровъ 
и сынъ его Никандръ, известный начетчикъ между старообряд
цами. Въ 1905 году о. ПолянскШ снова посетилъ Согожсый 
приходъ. После его сильныхъ убежденш о неправильности кне- 
нШ раекольниковъ мнопе сознали свои иаблужден1я и стали^хо- 
лодно относиться къ расколу.


