
Прогулка 
по Вонгоде 1900 года 

С какого времени появилось поселение на 
Вонгоде, сказать трудно. Многие вонгожа-
не связывают заселение местности с име
нем Петра I. Однако, в таблице «Налогоо
бложение церковных приходов Устюжской 
десятины в 1625 г.» приведены данные по 
приходам двинской трети, в число которых 
входил и Вонгодский Преображенский при
ход. Дань в Вонгодском приходе была со
брана в размере 20 бел, десятильнику за 
объезд выплачено 20 а, пошлины 2 а, а до
водчику за объезд 1а и пошлины 21а. 2д. 

С Вонгодой конца 19 века познакомимся 
по исповедальной ведомости по Вонгодской 
Спасо - Преображенской церкви Велико -
Устюжского уезда за 1900 год, имеющейся в 
Котласском краеведческом музее. 

Священником церкви служит Иван Алек
сеевич Батин 45 лет. В семье его жена Лари
са Александровна 37 лет и двое детей Нико
лай 14 лет, Екатерина 17 лет и Мария 2 лет. 
Псаломщиком служит Александр Михайло
вич Шушнин 35 лет, проживает с женой Па
раскевой Алексеевной 29 лет. Священник 
Александр Елпидифорович Соснин 64 лет 
числится заштатным, проживает с женой 
Александрой Викторовной и двумя детьми: 
Евфасией 29 лет и Василием 20 лет. 

Всего в приходе 11 человек из семей ду
ховного ведомства, 337 военных и членов 
их семей и 1425 членов крестьянских се
мей. Население Вонгоды в 1900 году со
ставляло 1773 жителя! Из них 862 мужско
го и 911 женского пола. 

На Вонгоде в первый год XX века числи
лось 374 двора. В то время село являлось 
административным и церковно-духовным 
центром для всех соседних деревень. Де
ревни того времени были небольшими. В 
них жили всего по нескольку семей. Такие 
поселения были самыми распространённы
ми на Севере ещё с XVII века. Деревни же в 
15 и более домов уже считались большими. 
Поселения располагались неподалёку друг 
от друга, кустами. Село, деревни, поля и по
косы соединялись сетью дорог. Пройдемся 
по ним... 

Итак, в селе Молодиловская, где находит

ся церковь, 32 дома. В 6 домах проживает 
31 человек из семей военных, все носят фа
милию Михины. Михины - крестьяне прожи
вают ещё в 15 домах. В 8 крестьянских се
мей носят фамилию Жигаревы, две семьи 
Старцевых и одна Поповых. Всего в дерев
не 135 жителей крестьянского сословия. 

Вонгодская Преображенская однокласс-
ная смешанная церковно-приходская школа 
открылась 2 октября 1885 (1861) года в селе 
Молодиловская. По данным Клировой ведо
мости за 1913 год заведующим и законоу
чителем был священник Иван Алексеевич 
Батин, учителем пения - псаломщик Алек
сей Ивонинский, кончил курсы в Устюжском 
духовном училище, учительницами - Юлия 
Зеленицына (Земляницына), Глафира Дми
триевна Ивашевская, Евфалия Алексан
дровна Соснина, Лидия Павловна Давыдов
ская, дочь священника Устюжской градской 
Петро - Павловской церкви Павла Давыдов
ского. Закончила курсы в Устюжском Епар
хиальном женском училище (с 01.09.1909) 
и Татьяна Петровна Толстикова, чиновни
ческая дочь, кончила 4-й класс Устюжской 
женской гимназии, имеет свидетельство на 
звание учительницы (с 01.09.1911). Попечи
телем с 28 сентября 1887 года стал мест
ный крестьянин Дмитрий Дементьевич Вы-
дряков. На 1 января 1900 года в школе 
числился 61 ученик, 1 января 1912 года - 68 
учеников из 18 близлежащих деревень. В 
1913 году её закончил 1 мальчик и 3 девоч
ки. На 1 января 1914 года в ней обучается 
48 мальчиков и 12 девочек. 

В школьной библиотеке на 1 января 1900 
года было 21 методическое пособие для 
учителей, 448 экземпляров учебников и 
учебных пособий, 223 книг для внеклассно
го чтения. При школе имелась квартира для 
учительницы. Ночлежки для детей из даль
них деревень не было, земли - тоже. 

В открытом 20 октября 1904 года Вонгод
ском земском училище в 1916 году обуча
лись 21 мальчик и 13 девочек, выпущено из 
училища 2 мальчика и 1 девочка. Заведует 
училищем девица Фаина Викторовна Поно
марёва, 22 лет, дочь псаломщика, кончив

шая Епархиальное училище, работает с 
сентября 1914 года. Вторая учительница 
- девица Фаина Зосимовна Багрецова, 18 
лет, крестьянка, выпускница гимназии. На
чала обучать в училище с 1916 года. Зако
ноучитель с октября 1904 года Священник 
Вонгодской Спасо-Преображенской церкви 
Иван Батин. 

В соседней деревне Авдеевской 7 кре
стьянских домов. Проживают по одной се
мье Михины и Поповы, две семьи Сахаров-
ских и три Постниковых. Военного сословия 
семья Михиных и Постниковых. Всего насе
ление составляет 55 человек. 

В деревне Ивановской 7 крестьянских до
мов. В них проживает 40 жителей, все но
сят фамилию Кузнецовы. В семье военно
го Ивана Васильевича Кузнецова 9 человек. 

В деревне Трофимовской по одной семье 
военных Кисляковых и Клыковых, и по 6 
крестьянских семей с теми же фамилиями. 
Всего в Трофимовской 91 житель. 

А вот в деревне Кулига проживает только 
две семьи Шульгиных. 

В деревне Гусево из двадцати восьми до
мов в шести проживают семьи военных: по 
две Выдряковых, Старцевых и Харламо
вых. Из крестьянских семей 11 носят фа
милию Старцевы, 7 - Выдряковы, по две 
-Харламовы и Югановы. В деревне прожи
вает 152 жителя. 

Все 28 жителей деревни Соколиха носят 
фамилию Баёвы, проживают они в восьми 
домах, два из них - семьи военных. 

По одной семье военных Вешняковых, Жи-
гаревых и Гущиных проживают в Конгодице, 
в остальных одиннадцати домах живут кре
стьянские семьи с теми же фамилиями: 5 
Жигаревых, 4 Гущиных, 2 Вешняковых. Все
го в Конгодице 63 жителя. 

А в деревне Клишево 31 житель прожива
ет в 6 домах. В одном поселилась крестьян
ская семья Быльских, в остальных семьи 
Жигаревых, одна из которых военного со
словия. 

11 домов и 67 жителей, носящих фамилию 
Пономарёвы, проживают в деревне Сахаро
во. Семьи военных проживают в этой дерев
не в пяти домах. 

В Неклюдихе проживает только две семьи 
военного сословия, обе носят фамилию 
Стрекаловские, в остальных пятнадцати до
мах проживают крестьянские семьи Стрека-
ловских (8 домов), Вешняковых (5 домов), 
и по одному дому Дмитриевых и Щекиных. 
Население деревни - 90 человек. 

Следующая деревня Соловьиха. 57 жи
телей и 11 дворов. Три семьи Шестаковых 
военного сословия, шесть - крестьянского. 
Ещё две крестьянских семьи носят фами
лию Кирпенские. 



В деревне Марьино 61 житель. По две се
мьи Старцевых военного и крестьянского 
сословий, Среди крестьянских семей фами
лии Вяткины (3 двора), Ядрихинские (2 дво
ра), Жигаревы и Дмитриевы (по одной се
мье). 

По 7 семей Жигаревых и Постниковых 
проживают в деревне Аверкиево (из них по 
одной - семьи военных). Всего в деревне 78 
жителей. 

Довольно крупная деревня в 1900 году 
Савино: 121 житель проживает в 21 доме. 
В шести из них проживают семьи военных: 
три носят фамилию Кисляковых, осталь
ные-Дмитриевы, Кузнецовы и Мезенцевы. 
Среди крестьянских семей - по 5 дворов 
Кисляковы и Дмитриевы, по два - Ванеевы 
и Мезенцевы и одна - Кузнецовы. 

Наш путь лежит в Кичилиху. Военного со
словия одна семья Кисляковых, крестьян
ского - по четыре Шестаковых и Кисляковых 
и по одной - Дмитриевых и Стрекаловских. 
Всего в деревне 48 жителей. 

В небольшой деревне Горка только два 
дома. В них проживают крестьянские семьи 
Дмитриевых и Налётовых. 

Чуть больше деревня Ярческая. В ней 30 
жителей. Три семьи военного сословия но
сят фамилии Кузнецовы, Кирпенские и На-
лётовы. Остальные 5 дворов - крестьян
ские семьи Сизюхиных. 

Почти сотня жителей в Артемихе. Три дво
ра военного сословия: две семьи Лебеде
вых и одна Зобовых. Крестьянских домов 
13. В семи из них проживают Сизюхины, в 
четырех Лебедевы и в двух Жигаревы. 

Самая крупная деревня в конце 19 века -
Павловская. 292 жителя, 60 из которых во
енного сословия, проживают в десяти до
мах и носят фамилию Зобовы (8 семей), 
Лебедевы и Кирпенские (по одной). Кре
стьянские семьи носят фамилии Зобовы (25 
домов), Гущины (8 домов), Лебедевы и Кир
пенские (по 4 дома), Кузнецовы (2 дома) и 
один дом - Стрекаловские. Всего в деревне 
54 двора. Понятно, почему 1 сентября 1913 
года на средства земства была открыта 
Земская Павловская школа. В неё поступи
ли на обучение 12 девочек и 12 мальчиков. 
Учительницей была девица Раиса Панте-
леймоновна Чиркова, дочь Устюжского па-

роходского машиниста, которая в 1913 году 
окончила курсы в Устюжской женской гим
назии. 

А вот деревня Глинка. В ней всего 8 жите
лей, все крестьянского сословия. Один дом 
Зобовых и один Подболоцких. 

В деревне Большая Санница 58 жителей. 
Два дома занимают семьи военного сосло
вия по фамилии Вологдины, девять кре
стьянских домов - Казанцевых 4 семьи, Га-
лашевых 2 семьи, Кабаковых, Вологдиных и 
Стрекаловских по одной семье. 

Малая Санница чуть меньше - только 25 
жителей. Военное состловие представля
ют семьи Редькиных и Гошевых, семьи кре
стьян проживают в пяти домах - два Гоше
вых, по одному Каанцевых Стрекаловских и 
Редькиных. 

В деревне Шоломя - две семьи военных -
Кожины и Белоруковы, Ещё 5 семей Кожи
ных крестьянского сословия. Крестьянски
ми являются семьи Галашевых (3 двора), 
Нечаевых и Налётовых (по одному двору). 
Всего в 12 домах проживает 65 человек. 

Последняя деревня на нашем пути - Су-
ховская. В ней только 3 дома и 18 жителей. 
Военное сословие представляет семья Ка
занцевых, крестьянские семьи носят фами
лии Стрекаловские и Казанцевы. 

В приходе при мельнице поселилась се
мья Василия Ивановича Черкасова 60 лет, 
приехавшая из деревни Большое Марково 
Сольвычегодского уезда Песчанского Тро
ицкого прихода. В доме с родителями про
живает сын Кузьма с женой и двумя сыно
вьями, сын Павел с женой и дочерью, сын 
Александр, мачеха хозяина дома 61 год, 
брат Василия Андрей Иванович 17 лет. Все
го 12 человек. 

Вот мы и обошли все деревни Вонгодско-
го Спасо - Преображенского прихода, суще
ствовавшие на границе 1 9 - 2 0 веков. Мы 
увидели, что чаще всего в деревнях встре
чались одни и те же фамилии, что свиде
тельствует о том, что поселения в нашей 
местности традиционно имели родовой 
гнездовой тип. 

Мы выяснили, что в 1900 году в приходе 
насчитывалось 25 деревень и маленьких 
деревушек (в 1917 уже 33 деревни с насе
лением 2783 человека). Самыми крупны

ми деревнями того времени были Павлов
ская и Молодиловская. К довольно крупным 
относились деревни Трофимовская, Гусе-
во, Конгодица, Неклюдиха, Аверкиево, Са
вино и Артемиха. С того времени прошло 
около ста лет, а деревни многие не просто 
опустели, от них вообще осталось одно на
звание. Сегодня на Вонгоде проживает 78 
жителей. Из трёх десятков деревень посто
янные жители есть в четырёх. Да и то мно
гие из них на зиму уезжают к родным, а то и 
вовсе мыкаются по свету в поисках лучшей 
доли. В Молодиловской две улицы, 34 жите
ля. На Центральной проживают две семьи 
Михиных, по одной Дедковы, Клыковы, Ка
занцевы, Хадаровы - Шошкины, Сизюхины. 
На Южной улице две семьи Кисляковых, по 
одной Дмитриевы, Кабаковы, Сизюхины. В 
деревне Ивановской проживает 32 жителя. 
Две семьи Сизюхиных, по одной Гошевы, 
Кузнецовы, Постниковы, Черкасовы и Ше-
стаковы. 11 человек в шести домах прожи
вают в Гусево: Зобовы, Жигаревы, Некрасо
вы, Новиковы, Постниковы, Раздобурдины. 
В четвёртой «жилой» деревне Пощупов-
ской только один житель - Мартынов Васи
лий Николаевич. Местность давным -дав
но нашими грамотеями - реформаторами 
отнесена к разряду неперспективных, оши
бались видно наши предки из века в век, на
зывая Вонгоду золотым дном. Сверху вид
нее... 

И всё-таки, как же хорошо на Вонго
де! Угоры да просторы - какая красотища! 
В марте начинается таяние снегов - все 
талинки-прогалинки видно. А как стают сне
га - зазеленеют дали необъятные! В мае 
черемуха зацветет, аромат её на всю округу 
разнесётся. Голова кругом! В любое время 
года прекрасна Вонгода! Все есть: и вода, 
и рыба, и ягоды и грибы, и сенокосы... Нет, 
не ошибались наши предки, когда «золотым 
донышком» звали эту благодатную зем
лю. Живи, золотое донышко, родная серд
цу Вонгода! 
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