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Муниципальное образование Липовское входит в состав Кирилловского 

муниципального района, центр поселения - село Вогнема. В состав Липовского 

поселения входят 29 населенных пунктов.  Поселение Липовское расположено в 

западной части Кирилловского муниципального района.  

Административный центр – с. Вогнема, расположен на берегу 

Шекснинского водохранилища. Село находится в 20 км от районного центра г. 

Кириллова [6: 12].  

На территории поселения Липовское расположено несколько памятников 

истории, архитектуры, археологии, особо охраняемая природная территория 

федерального значения. Памятники архитектуры: Богородице – Рождественская 

Вогнемская церковь (XVIII в., с. Вогнема), Тихвинская церковь в Нило–Сорской 

пустыни (конец XVIII в.), Покровская церковь в Нило-Сорской пустыни (конец 

XVIII в., м. Пустынь), Вознесенская Соровская церковь (XVIII в., м. Кнутово) 

[7: 15-20]. 

Изучение церквей на территории Кирилловского муниципального района 

актуально и имеет научную значимость, так как на территории Кирилловского 

района огромное количество церквей, история о которых мало кому известно. 

Цель работы: проанализировать историю Вогнемской Николаевской 

церкви Кирилловского района Вологодской области в XIX — начале XXI вв. 

Исходя из целей работы, задачи данного исследования таковы:  

1) изучить источники по истории Вогнемской церкви; 

2) систематизировать материалы по истории Вогнемской церкви; 
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3) создать  сайт по истории церквей на территории Липовского  

поселения Кирилловского района.   

Проблемой данного научного исследования является разрушение церквей 

в годы советской власти, которые требуют серьѐзного восстановления в наши 

дни. 

Новизной научного исследование заключается в том, что церкви на 

территории Липовского поселения  практически ни кем не изучалась. В 

последние десятилетия выходили отдельные работы по данной тематике. В 

январе 2016 года планируется создание краеведческого сайта по истории 

церквей на территории Липовского поселения Кирилловского района 

коллективом обучающихся 5 класса БОУ КМР ВО «Вогнемская ООШ». 

Предметом научного исследования является Вогнемская волость 

Кирилловского уезда Новгородской губернии (ныне поселение Липовское 

Кирилловского муниципального района), а объектом исследования история 

Вогнемской Николаевской церкви. 

Самым главным источником в работе будут являться памятные книжки 

Новгородской губернии с 1860 по 1916 годы, церковные описи фондов хранения 

Кирилло-Белозерского музея-заповедника, а также Новгородский сборник 1860-

1916-х гг.   

В данной работе стоит обратить внимание на воспоминания жителей,  

краеведческие работы по истории церквей Кирилловского уезда, ресурсы сети 

интернет, фотографии. Используя в данном научном исследовании источники, 

мы можем найти и обобщить информацию по истории церквей на территории 

Вогнемской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии. 

В данной работе можно выделить 3 этапа истории Вогнемской 

Николаевской церкви. 1 этап (1818-1917 гг.) – в это время была отстроена 

церковь, регулярно проводились богослужения и обучение детей вогнемской 

округи. 2 этап (1917-1990 гг.) – В это время церковь была закрыта для 

богослужения. В этот период в церкви были объекты соцкультбыта Вогнемского 
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(с 1950-х гг. – Липовского) сельсовета. 3 этап (1991-настоящее время) – На 

данном периоде церковь начала постепенно разрушаться. Началось постепенное 

восстановление церкви от дальнейшего обрушения и обветшания.  

1 этап (1818-1917 гг.) 

На тракте, связавшем два крупнейших города края – Кириллов и 

Белозерск, - испокон веков царило оживление. И зимой, и летом двигались по 

нему груженные купеческие обозы, проносились лихие ямщицкие и почтовые 

тройки, спешили по базарным дням крестьяне из окрестных деревень. На одном 

из косогоров, у переправы через реку Шексну, расположилось село Вогнема [11: 

69, 168]. 

Именно здесь, в селе Вогнема, была построена в 1818 году «…усердием 

бывшего прихожанина помещика флота капитана – лейтенанта Павла 

Афанасьева Игнатьева с помощью прихожан» церковь во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы. Как говорят архивные источники, церковь имела 2 

престола: во имя Рождества Пресвятой Богородицы и во имя Святителя 

Николая Чудотворца. По описанию всех тех же архивных источников, церковь 

была каменная с каменной колокольней, была покрыта деревянной крышей, 

имела каменную ограду [1: 75-88]. 

Внутреннее пространство церкви почти полностью соответствует схеме 

типичного расположения внутренних элементов православного храма, 

приведенной в книге А.В. Камкина «Православная церковь на севере России». 

Как и каждая церковь, церковь Рождества Пресвятой Богородицы имела свое 

приходское пространство [2: 56-58].  

Исходя из «Ведомости о церкви Рождества Пресвятой Богородицы 

Кирилловского уезда за 1848 год» видно, что пространство прихода церкви 

достаточно большое. В него входили следующие деревни: Новодевичье, 

Кузнецово, Дивково, Пачево и другие. В этом же приходе состояли села: 

Вогнема, Девичье и другие населенные пункты. Самые удаленные селения 

находились на расстоянии 7 – 8-ми верст от приходского храма. 
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В малой зоне прихода церкви Рождества Пресвятой Богородицы 

находилась сама церковь, кладбище, обнесенное оградой и имевшее (по 

рассказам местных жителей) в начале 20–го века двойные входные ворота. 

Большая приходская зона отличалась тем, что на ее территории уже в 1910-м 

году находились приписанные к церкви 3 часовни: при деревне Пачево, при 

деревне Устье и в усадьбе помещика Трубникова «Олина гора». Духовным 

отцом церкви Рождества Пресвятой Богородицы был приходской священник. 

За недостаточностью материала о первых священниках церкви, мы не 

можем точно утверждать, кто является главой церкви в период с 1818 по 1845 

год.  Вероятно, одним из первых священников был священник Сретинский. Мы 

обнаружили в фондах КБИАХМЗ свидетельство за 3 6889 от 17 сентября 1841-

го года о том, что «священнику Сретенскому можно употреблять Набедренник 

при священнослужениях» [5]. 

С 17 марта 1845–го года главой храма становиться священник Павел 

Петрович Левитский. Родился в 1821–м году. Закончил в 1843–м году 

Новгородскую Духовную Семинарию с аттестатом 2 – го разряда и с 1845–го 

года являлся приходским священником церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы села Вогнемы. Имеет достаточно много наград, так как за период с 

1845 по 1888–й год был известен активной деятельностью и в делах прихода, и 

в делах 3–го благочинного округа [1]. 

В 1848–м году Указом Новгородской Консистории за № 9545 «за 

ревностное исполнение обязанностей во время свирепствования холеры 

объявлена признательность Епархиального начальства».  С 1861–го состоял 

наставником при Вогнемском сельском училище. В 1864–м году Указом 

Духовной Консистории от 31 марта за № 2425 за «усердие в деле народного 

просвещения объявлена признательность Его Высоко Преосвященства». 

Позднее был определен наблюдателем за поведением и нравственностью всего 

духовенства Кирилловского уезда.  В награду за службу имеет 2 Ордена Святой 

Анны 3 –й и 2 –й степени. С 1887–го года был возведен в сан протоиерея Его 
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Преосвященством Варсонофием, Епископом Старорусским. Умер в 1888–м году 

в ночь на 18 декабря.  Этот священник (в силу своего авторитета и активной 

деятельности) в 1858–м году получил право «говорить» проповеди 

собственного сочинения в будущем 1859–м году: 30 января (в день 12 

Апостолов) и 14 сентября (в день Воздвиженья Креста Господня)». Только 

некоторые священники удостоились такого права [5: 2-15]. 

После смерти Павла Петровича Левитского «Резолюцией Его 

Преосвященства от 21 апреля 1889–го года определен на праздное место к 

Вогнемской Церкви Кирилловского уезда священник Николай Львович Таганов, 

дьяческий сын, 1862–го года рождения. Рукоположен в священники 29 мая 

1889–го года. До этого момента обучался в Новгородской Духовной семинарии 

с 1876 по 1882–й год наукам: богословским, философским, словесным, 

историческим, физико – математическим и другим, а также языкам: греческому, 

немецкому, латинскому [4: 335-339]. Будучи главой церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы села Вогнемы, состоял членом Кирилловского уездного 

училищного Совета от Земства и с сентября 1889 – го года состоял 

законоучителем при Вогнемской земской школе, где с 1891 по 1892 год получил 

денежное вознаграждение от Министерства Народного просвещения за 

усердное преподавание Закона Божия» [6]. 

Проследить его путь с 1894–го года (на данный момент) мы не смогли, так 

как в архиве КБИАХМЗ отсутствуют Ведомости о церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы села Вогнема за несколько лет. Можем с полной уверенностью и 

ответственностью утверждать, что в 1894–м году Николай Львович Таганов был 

священником данного храма. 

В Ведомости о церкви Рождества Пресвятой Богородицы за 1889–й год 

имеется запись, гласящая о том, что «Его Высоко Преосвященства от 8 сентября 

1989–го года за № 3273 определен на вакантное место к Вогнемской церкви 

священник Федор Павлович Каратыгин», сын псаломщика Богородице – 

Рождественской Ферапонтовской церкви. Был назначен священником 
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Вогнемской церкви 29 ноября 1889–го года.  По тем же причинам мы не можем 

сказать до какого времени Федор Павлович Каратыгин возглавлял церковь села 

Вогнема.  

С 5 января 1909- го года (Указом за 3 360) Архиепископом Новгородским 

был назначен на место священника данной церкви Александр Александрович 

Богоявленский, 31 году рождения, содержанием от казны 300 рублей 

кружечного и земельного дохода 200 рублей. На этом наши изыскания о 

священниках церкви пока исчерпаны, но, несомненно одно, – все священники 

(особенно, Левитский) играли огромную роль в церковной жизни 

Кирилловского уезда [5: 78-79]. 

Хотелось бы остановиться на вопросе приходских традиций церкви, так 

как это главный вопрос деятельности любой церкви. В 1893–м году в данной 

церкви было совершено 41 крещение, 10 браков, 22 погребения, отравлено 106 

литургий в праздничные и высокоторжественные дни и 12 литургий по просьбе 

прихожан, молебнов до 900, торжественных вечерен с акафистами 47. Во время 

богослужений использовались свечи. На их закупку в 1893–м году было 

отправлено 98 рублей, заказано же было 3 пуда. Но интересен тот факт, что из 

заказанного количества свечей к 1894–м году остался неизрасходованным 1 пуд. 

Так же церковь не оставляла без внимания и помощи нуждающихся: вдов, 

сирот, детей священников, целые семьи, которые на данный момент нуждались 

в поддержке [8: 230-234]. 

Церковь немало делала и для распространения грамотности среди 

населения. В 1861–м году в селе Вогнема была основана земская школа, а в 

1904–м году была открыта школа в усадьбе Пидьма. В 1910–м году в 

Вогнемской школе обучалось 46 мальчиков и 32 девочки, а в Пидемской школе 

– 13 мальчиков и 4 девочки.   Одним из главных школьных предметов был Закон 

божий. Священники, которые отличались особым усердием в преподавании его, 

получали различные поощрения.  
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Мы остановились лишь на небольшом круге вопросов, связанных с 

деятельностью церкви [12: 1-4]. 

2 этап (1917 – 1990-е гг.) 

А сейчас мы остановимся на судьбе церкви в 20–м веке. После Великой 

Российской революции церковь перестала выполнять свою первоначальную 

функцию. В 1920-е годы большинство священников было арестовано. По 

воспоминаниям старожилов, некоторые священники были в дальнейшем 

приговорены к высшей мере наказания в СССР – расстрел [2: 125-127].  

Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945–го годов (как нам 

удалось выяснить из рассказов местных жителей) в Вогнемской церкви была 

открыта колхозная пекарня, которая работала довольно долго и после войны до 

1960-х гг. [3: 558-560].  

В дальнейшем в церкви размещался склад продуктов Вогнемского сельпо. 

После ликвидации Вогнемского сельпо в 1978 году до конца 1980-х гг. 

размещался даже винный склад. Как кощунственно и варварски распоряжалась 

советская власть с духовностью российского общества. 

3 этап (1991 – настоящее время) 

Во время «Перестройки» в СССР власти обратили внимание на церковь. 

В конце 1980-х годах церковь начала путь к возрождению. В 1990-е годы снова 

проводятся богослужения в главные церковные праздники. На сходе жителей с. 

Вогнема был выбран церковный староста Даричева Валентина Анатольевна. У 

народа стала появляться надежда на то, что в будущем церковь вернет ранее 

утраченное ею место в обществе [12: 5-6]. 

В 2014 году была образована Вологодская Митрополия. Церкви 

Кирилловского района вошли в состав Вологодской Епархии. Благодаря 

благочинному Кирилловского округа протоиерею Владимиру Колосову в 

сентябре 2014 года в Вогнемской церкви Рождества Богородицы был открыт 

приход. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексий Фомичев. В 
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течение 2015 года администрация поселения Липовское подготовила 

необходимые документы для передачи объекта Вологодской Епархии [9]. 

Осенью 2015 года в Администрации поселения Липовское был создан 

Общественный Совет восстановления Вогнемской церкви Рождества 

Богородицы. В данный совет вошли представители из различных организаций 

на территории поселения Липовское [7: 17-18].  В социальной сети «В 

Контакте» была создано официальное сообщество по восстановлению церкви в 

селе Вогнема. В данном сообществе идет активное обсуждение пользователей 

данной сети насчет восстановления храма. Всего в официальном сообществе 

состоит 128 человек. В ноябре 2015 года был открыт счѐт в банке, для того, 

чтобы неравнодушные граждане помогали восстановлению храма. 

Администрация поселения совместно с представителями церкви готовит смету 

для восстановления храма [10]. На 01.01.2016 года (по данным Администрации 

поселения Липовское) на счѐт поступило более 50 тысяч рублей. На первые 

пожертвования граждан планируется ремонт кровли весной-летом 2016 года [7: 

16]. 

Таким образом, в данном научном исследовании было подробно освещена 

деятельность Вогнемской Богородице – Рождественской церкви Кирилловского 

района Вологодской области на различных этапах функционирования данного 

объекта. 

В ходе анализа источников и знакомства с материалами об истории 

Вогнемской Богородице – Рождественской церкви, я в очередной раз убедилась 

в том, что должны знать и помнить историю родного края, помогать близким и 

окружающим, оказывать помощь. Только совместными усилиями можно 

восстановить храм на живописном берегу реки Шексны, который станет 

визитной карточкой села Вогнема и всего поселения Липовское. Школа будет 

всеми силами помогать восстановлению храма. В ближайшие дни планируется 

создание раздела «Прошлое и настоящее Вогнемской Богородице – 

Рождественской церкви» на краеведческом портале «Вогнема – сердцу милые 



 
ИЗ ИСТОРИИ ВОГНЕМСКОЙ БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКОЙ (НИКОЛАЕВСКОЙ) ЦЕРКВИ  

КИРИЛЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

9 

 

края!», на котором мы работаем вместе с одноклассниками. В дальнейшем я 

продолжу изучать неизвестные факты истории Вогнемской церкви. По итогам 

работы будет создана электронная база данных «Настоятели и служители 

Вогнемской церкви Кирилловского района в 1818 – 2015 гг.» Данное 

выступление хотелось закончить стихотворением владимирской поэтессы 

Марины Валентиновны Денисовой «Суворовский храм в селе Кистыш», в 

котором ярко показана судьба разрушенных храмов в годы советской власти:  

У многих русских Храмов история одна: 

Шли чередою службы, за осенью – зима, 

Да так бы и стояли, Крестами в небеса,  

Но начались гоненья, а с ними – чудеса. 

Иконы стали плакать, светлеть, благоухать,  

Хотел Господь народ наш у Веры удержать. 

Но годы лихолетья оставили свой след, 

И Храмы в запустенье, а многих больше нет <…> 

И прозвучал набатом Суворовский Призыв,  

И в трудовых десантах слился в один порыв. 

Работа закипела, расчистили Алтарь, 

И побежал за тачкой молоденький звонарь 

Дорогу к Храму строить, канавы засыпать,  

Чтобы все могли свободно ко службе проезжать. 

Нелегкая работа, жара и нет воды, 

Но эти кучи гравия рассыпать мы должны. 

Уже в мозолях руки и нету больше сил,  

А маленький мальчишка по камушку носил.  

Хотелось всем частичку души оставить тут,  

Ведь Господу во славу труды не пропадут. 

И первой Литургией был труд вознагражден,  

В округу над полями взмыл колокольный звон! 
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Приложение 1. 

Настоятели храма Богородице-Рождественской (Николаевской) 

церкви Кирилловского района за 1818-2015 годы. 

 

Период Фамилия и имя наставника 

1818 -1848 гг. Скорее всего священник Сретенский (?) 

1845-1889 гг. Священник Павел Петрович Левитский 

1889-1894 (?) гг. Священник Николай Львович Таганов 

1895 - (?) гг. Священник Федор Павлович Каратавин 

5.01.1909 - (?) гг. Священник Александр Александрович Богоявленский 

С 1917 по 2014 гг. Нет данных 

С 2014 - … Алексий Фомичев 

Составлено по списку литературы (См. сноску [1],[5], [8]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Копия из книги «Списки населенных мест Новгородской губернии». 

Кирилловский уезд. Вогнемская волость. 
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Приложение 3. 

Копии из «Памятных книжек Новгородской губернии» за 1862, 1895, 

1916 годы. Настоятели храмов Вогнемской волости 

 

 

Рис. 1. Информация о Вогнемской церкви на 1862 год. Источник 

Памятная книжка Новгородской губернии 1862 года. 
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Рис. 2. Информация о Вогнемской церкви на 1895 год. Источник 

Памятная книжка Новгородской губернии 1895 года. 
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Рис. 3. Информация о Вогнемской церкви на 1916 год. Источник 

Памятная книжка Новгородской губернии 1916 года. 

 


