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ШЕЛОТСКАЯ ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕЛЬСКОГО УЕЗДА 

ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХИИ – ИСТОРИЯ ХРАМА, ПРИХОДА И ПРИЧТА. 

 

SHELOTSKAYA TRINITY CHURCH OF THE VELSKY DISTRICT OF 

THE VOLOGDA DIOCESE – THE HISTORY OF THE CHURCH, PARISH 

AND CLERGY. 

 

Аннотация: Статья описывает историю Троицкой церкви в Шелотском 

сельском поселении Верховажского района Вологодской области. В первой 

части разобран период с конца XVI века до начала строительства каменного 

храма. Проработаны послужные списки священно- и церковнослужителей и 

родственные связи между ними. Изложена история жизни прихода, включавшего 

в себя деревни на территории Шелотской и смежных волостей Вельского уезда. 
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В современном административно-территориальном делении территория прихода 

относится к южной части Верховажского района. 

Abstract: The article describes the history of the Trinity Church in the Shelotsky 

rural settlement of Verkhovazhsky district of the Vologda region. In the first part, the 

period from the end of the XVI century to the beginning of the construction of the stone 

temple is analyzed. The service records of the sacred and ecclesiastical clergy and the 

family ties between them have been worked out. The life history of the parish, which 

included villages on the territory of Shelotskaya and adjacent volosts of Velsky Uyezd, 

is described. In the modern administrative-territorial division, the territory of the parish 

belongs to the southern part of the Verkhovazhsky district. 

Ключевые слова: история прихода; Шелота; Верховажье; Вологодская 

епархия; Вельский уезд. 

Key words: parish history; Shelota; Verkhovazhye; Vologda diocese; Velsky 

uyezd. 

 

Шелотская Троицкая церковь – величественный храм в стиле тотемское 

барокко, возведенный на высоком холме на левом берегу реки Ваги среди 

деревень Шелотского сельского поселения. Место для строительства выбрано 

очень удачно – на многие километры вокруг высокий каменный храм 

доминирует над окрестными полями и хуторами. Храм находится в 4х 

километрах от 635 километра трассы М-8 «Холмогоры», в 46 километрах от 

Верховажья и в 175 километрах от Вологды.  

Храм действующий. Настоятель – иерей Евгений Коротин. Богослужения 

совершаются в летний период: Литургия ежемесячно, молебны раз в две 

недели [55]. На фасаде храма размещена памятная табличка с иконой и тропарем 

священномученику Павлу Малиновскому.  

Что известно об истории храма и прихода?  

Официальный сайт Вологодской митрополии содержит сведения о том, 

что «Церковь построена в 1820 году тщанием прихожан». О причте приведены 
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только краткие сведения о последнем перед революцией составе: священнике 

Алексее Феопентовиче Авдуевском, дьяконе Николае Петровиче Шайтанове и 

псаломщике Александре Митрофановиче Мальцеве [см. 55]. 

Дополнительные сведения о причте имеются на сайте Православные 

приходы и монастыри севера. Страница Шелотской Троицкой церкви содержит 

сведения о дополнительных четырех священниках, семи дьяконах и восьми 

церковнослужителях. Приведенные послужные списки носят фрагментарный 

характер и содержат отдельные события в диапазоне с 1867 по 1917 год [см. 57]. 

Генеалогический форум «Всероссийское генеалогическое дерево» [9] 

содержит ряд публикаций с отдельными выписками документов 

Государственного архива Вологодской области, относящихся к причту 

исследуемого храма. Большая часть проанализированных сообщений 

принадлежат участникам форума Crotik49 (Иванова Ольга Николаевна), smigv48 

(Галина Смирнова), а также авторам статьи под ником akpetrov.  

В социальной сети «ВКонтакте» присутствует группа Стулова В. А. в 

которой проработаны родословные всех фамилий Шелотской волости [35]. 

Основной акцент указанного труда сделан на крестьянских родословных, но есть 

так же и фрагменты родословия фамилий священно- и церковнослужителей. 

Таким образом, при наличии отдельных наработок, целостная история 

появления и развития прихода, построившего столь красивый храм, история 

причта, а также история строительства храма в настоящее время не исследована. 

Цель данной работы: составить историческое описание прихода, причта и 

храма от древности до закрытия в XX веке. Задачи первой статьи ограничена 

временем существования деревянного храма.  

Методы исследования: архивный поиск и анализ периодических изданий 

XIX – XX века, по алгоритму, изложенному в статье «Восстановление 

приходского синодика по архивным документам» [см. 42]; экспедиция по сбору 

материала путем опроса современных членов причта и прихода; анализ 

собранных сведений и синтез из них исторического описания. 
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XVI – НАЧАЛО XIX ВЕКА 

Времени основания прихода и строительства первоначальной церкви во 

имя святой Троицы Шелотской волости установить не удалось. На 1595 год 

деревянный храм уже стоит, о чем свидетельствует надпись на местном образе 

Живоначальной Троицы: «В лето осьмыя тысящи сто третьяго года (от Адама 

7103, от Христа 1595) июня в 24-й день на память Святаго Славнаго Пророка 

Предтечи Крестителя Господня Иоанна рождества его начать бысть писатися сий 

святый образ Пречистыя Живоначальныя Троицы во храме ея в Шелотех при 

Государе Царе и Великом Князе Димитрии Иоанновиче всея России 

Самодержце, в первое лето Благочестивыя державы царства его, и пришествия 

Его в Москву, и при Преосвященнейшем Патриархе Иове Московском и всея 

России, и при Митрополите нашем Исидоре – Великаго Нова Града Пскова, 

совершен бысть сий образ Пресвятыя Троицы того же лета июля 9-го дня на 

память Святаго Священномученика Панкратия, Епископа Тавроменийскаго, 

после церковнаго Троицкаго втораго погорения седмия недели во вторник» [23, 

л. 354об-355]. Сам образ, к сожалению, утрачен в советское время.  

Границы прихода в конце XVI века гораздо обширнее современных и 

простирались от храма на десятки верст во все стороны. Несколько окрестных 

приходов образовались путем отделения от Шелотского.  

Так из храмозданной грамоты, «данной  Преосвященным Митрополитом 

Новгородским Аффонием, видно что деревянная церковь в Двиницком 

Михайло-Архангельском приходе построена была в 1639 году при державе Царя 

и Великого князя Михаила Федоровича в разделение от Шелотской Троицкой 

церкви» [23, л. 183-183об].  

В Ландратской сказке 1717 года по Важескому уезду кроме актуальных 

списков деревень и жителей, дается ретроспективный срез на 1678 и 1710й годы. 

Это самый ранний найденный документ, содержащий сведения о составе и 

численности населения и причта: «Волость Шелоцкая, а в ней по переписным 

книгам написано в рп҃сг погост, а на том погосте два святых храма во имя первой 
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Живоначальныя Троицы второй Флора и Лавра в пределе Николая Чудотворца. 

При них на церковной белой земле дворы попов дьячков просвирницких, да один 

бобыльской, да две клети нищенских. аѱі҃г выше помянутые храмы да предел при 

них на былой земле дворы попов же да трапезников да просвирницких. По 

свидетельству нынешнего ѱзі҃ году на том же погосте обретаются выше писаные 

ж два святых храма да предел деревянные» [34, л. 682]. Приход в это время 

составляют деревни трех волостей: кроме Шелотской еще Липецкая с Жиховым 

и Доровская, в которых нет своих храмов. Число прихожан на указанный год 

составляет «636 мужеска полу» (женщины не переписаны), а причт состоит из 

попа Федора Ларионовича, его брата Косьмы в пономарях и дьячка Василия 

Антиповича [см. 34, л. 765-768об]. В структуре Ландратской переписи единым 

блоком с перечисленными волостями идут так же Двиницкая и Жаровская 

волости со своими храмами. Учитывая, что Двиницкий приход на момент 

составления переписи недавно отделен от Шелотского, можно предположить, 

что и Жаровский приход, Петропавловскую деревянную церковь которого 

датируют 1664м годом [23, л. 369], так же до строительства собственного храма 

входил в Шелотский.  

Приход и его храмы в конце XVII века богаче окрестных приходов уезда. 

Например, за 1682 год большинство окрестных волостей собирает 1 – 3 рубля 

дани с каждого храма, а Шелотской волости десятский священник Косьма 

Илларионович с двух храмов направляет в епархиальную казну более 10 рублей: 

«Шелоцкой волости у десяцкого священника у Космы Иларионова четверть дани 

4 руб. 26 алт. 1 д. Да венешныхъ пошлинъ 5 руб. 31 алт» [50]. Но спустя 5 лет, в 

1687 году, местность постигли сильные заморозки, приведшие к неурожаю, за 

которым последовали голод и мор: «Въ прошломъ, государь, во 195 году, 

изволеніемъ Божіимъ, грѣхъ ради нашихъ, во всей Верховажской четверти и въ 

Устьянскихъ волостехъ въ приходѣхъ въ нашихъ церковныхъ деревняхъ и въ 

мірскихъ всякой хлѣбъ до основанія вызябъ, и отъ тое хлѣбные скудости мы 

сироты и всѣ церковные причетники и крестьяне всѣ бредутъ врознь въ иные 
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городы и уѣзды для прекормленія, а домы своя мечутъ пусты. А которые нынѣ 

осталые мы богомолцы и крестьяне помираемъ голодною смертію, потому что 

хлѣба никакова нѣтъ и иные всякіе земные овощы не родилися» [56]. Местность 

обезлюдила. Приход обеднел. Последствия описанных бедствий отражаются в 

численности прихода на долгие годы. Так на 1710й год в переписи присутствует 

только 194 мужчины и 146 женщин и множество пустых домов и даже 

запустевших деревень, а на 1717й – 324 мужчины и 408 женщин. Дьяческое 

место в причте и дом дьячка так же пустуют и 1710м и в 1717м году [см. 34, л. 

765-768об]. 

В последующие годы население быстро растет и в 1763 году уже записано 

в исповедной ведомости «всего 645 мужеска и 673 женска полу» [13, л. 175]. 

Таблица, показывающая рост числа прихожан, приведена в приложении №1. С 

ростом прихода старые деревянные церкви Пресвятой Троицы и мучеников 

Флора и Лавра с пределом во имя святителя Николая перестали вмещать всех 

желающих, а к тому же обветшали. В 1766 году в Жихове в деревне 

Курьяновская появляется деревянная церковь во имя Святителя Николая [23, л. 

358]. Но еще 15 лет деревни вокруг нового храма продолжают окормляться 

Шелотскими священниками. В 1781 году четыре Жиховских деревни еще 

записаны в исповедной ведомости Троицкого храма [15, л. 180-181об, 195-197об]  

и только в 1782 году Жиховская Николаевская церковь впервые подает в 

консисторию отдельную исповедную ведомость [16 опись], а в самих Шелотах 

же «Церковь каменная, начата строить тщанием прихожан с 1785 года по 

благословению епископа Вениамина Архангельского» [28, л. 313].  

Явных указаний о дальнейшей судьбе деревянных храмов в изученных 

документах XIX-XX века выявить не удалось. Следов на местности, 

указывающих на их прежнее местоположение, во время экспедиции не 

обнаружено. Местные жители про прежние деревянные храмы ничего не 

вспомнили. Исходя из того, что в 1804 году записана только «церковь 

Живоначальной Троицы с пределом Рождества Богородицы, что в Шелотской 
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волости деревянная, вторая вновь строящаяся каменная…» [25, л. 61об],  в то же 

время «Пономарь Иван Михайлович Сидоровский … в 1789 году штрафован за 

неосторожность сгоревшей церкви посылкою в монастырские труды на 1 месяц» 

[25, л. 63об-64], можно предположить, что ранее известная, но не упомянутая в 

данном источнике церковь Флора и Лавра сгорела в 1789 году. А спустя 15 лет 

записана уже только каменная церковь [см. 27, л. 204].  

Новый храм – двухэтажный. Сразу по оформлении трапезной части 

нижнего храма, 4 декабря 1789 года был освящен престол во имя Святителя и 

Чудотворца Николая и в храме начались Богослужения. Строители же 

продолжили возводить первый этаж, который, в основном, закончили к 1792 

году и 22 мая был освящен престол «на правой руке» в честь мучеников Флора и 

Лавра. Еще два года шла отделка и 27 мая 1794 года был освящен второй «на 

левой руке» престол во имя св. пророка Божия Илии [см. 28, л. 313-313об]. 

Именно на его месте поставлен единственный по возобновлении храма после 

советского запустения престол во имя Пресвятой Троицы. Колокольню вывели 

до второго этажа к 1798 году, о чем гласит выложенная кирпичом на фасаде и 

сохранившаяся до сегодняшнего дня надпись.  

Второй этаж, высокий и просторный. Вместительнее нижнего. Из-за 

ошибок строителей в 1808 году случилось обрушение конструкций и работы 

пришлось прервать на разбор завалов и повторное возведение стен. Престол в 

трапезной части верхнего храма смогли освятить только 24 ноября 1815 года во 

имя Рождества Богородицы, а завершили строительство и освятили последний, 

главный престол во имя Пресвятой Троицы в 1821 году 24 ноября. 

Интересно отметить, что первоначально теплой была сделана только 

трапезная часть нижнего храма: «Вторая при оной вновь строящаяся каменная 

двухэтажная, в ней в нижнем этажу пределы: 1й святых мученик Флора и Лавра. 

2й святого пророка Илья холодные, а 3й в трапезе придел святителя Николая 

Чудотворца, теплый» [25, л. 61об], но в ходе дальнейшей перестройки теплым 

стал весь нижний этаж. В 1850 году в клировой ведомости обозначено: «О двух 
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этажах – верхний холодный, а нижний – теплый, с каменной колокольной в 

одной связи» [28, л. 313]. 

 

С середины XVIII века весь причт состоит преимущественно из потомков 

первого, уже упомянутого, попа Федора Ларионовича, а точнее детей его сына 

Афанасия Федоровича: Никита Афанасьевич – священник, Яков Афанасьевич – 

пономарь, а Стефан Афанасьевич – дьякон (возможно дьячек – в документах 

имеются разночтения). Братья настолько хотели служить все вместе, что 

упоминаются даже в материалах расследования Священным Синодом в 1752 

году «непорядочных поступков архиепископа Архангелогородского 

Варсонофия», в перечне которых под номером семь значится «В 1747-м году 

Либеровский представил его преосвященству доношение, чтобы тот приказал 

зачислить в домовые архиерейские школы тех из детей церковнослужителей, 

которые обучались уже в славяно-латинских школах славянской грамматике, и 

которые были перечислены в приложенном к доношению реестру – всего 16 

человек. По приказанию его преосвященства, эти дети и были привезены в 

Холмогоры к первому сентября. Но из них были определены в церковный 

причет, без определения их в школу, следующие лица: … сын дьякона Шелоцкой 

волости Петр, 12 лет, на место своего отца, отец же был уволен с этого места 

якобы по болезни. В означенной Шелоцкой волости поп и пономарь при том 

этому дьякону Степану братья родные, что по духовным правилам не 

допускается. А за определение их в церковный причет и увольнение из школы, 

взято с них, по приказанию его преосвященства, по 100 рублей на строение 

Спасского монастыря, да не меньшую сумму издержали они на архиерея и 

учителя Либеровского» [24]. 

К концу XVIII века все члены причта имеют фамилии, закрепившиеся в 

поколении внуков Афанасия Федоровича: потомки дьякона Петра Степановича 

– Тодорские, Григорий Степанович и Василий Яковлевич – Поповы, а потомки 

Афанасия Яковлевича – Сацердотовы. 
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Несмотря на то, что излишняя семейственность причта попала во внимание 

Синода, совместная служба родственников продолжалась. К 1781 году, по мере 

роста прихода, штат церкви увеличивается до двух священников, дьякона, двух 

пономарей и двух дьячков. При этом все места церковно-священно служителей 

занимают или сыновья или зятья ранее служивших потомков отца Федора. До 

1884 года семейственность причта была нарушена единственным исключением: 

с 1784 [17, л. 380об; 25, л. 63об-64; 43, л. 21-23об] по 1815 год [48, л. 127об-129] 

пономарил Иван Михайлович Сидоровский. Его сын Степан начал в 1813 

году [48, л. 127об-129] в Троицком храме послушание дьячка, но 

«конкурирующей династии» не случилось – в 1819 году Степан Иванович умер 

бездетным [45, л. 246–252], а других детей у Ивана в причте не осталось. 

Период жизни прихода после постройки каменного храма – предмет 

рассмотрения следующих статей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СОСТАВ ПРИЧТА И ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН 
 км1 1678 1710 1717 1763 1781 1790 1800 1807 1814 1819 

Тип документа2  

РС
 [3

4,
 л

. 6
82

-7
68

об
]  

И
В

 [1
3,

 л
. 1

55
–1

75
] 

РС
 [5

2]
 

И
В

 [1
5,

 л
. 1

66
–1

98
] 

И
В

 [1
7,

 л
. 3

80
–4

08
] 

И
В

 [1
4,

 л
. 6

2 –
63

, 7
6]

 

И
В

 [1
8,

 л
. 2

84
-3

12
об

] 

И
В

 [2
0,

 л
. 4

04
-4

28
об

] 

К
В

 [2
7,

 л
. 2

04
–2

07
]  

Состав причта3  1/-/2 1/-/- 1/1/1 1/1/2 2/1/4 2/1/4 2/1/4 2/1/3 2/1/3 2/1/3 

Число4 
прихожан  636 

194/ 
146/ 
340 

324/ 
408/ 
732 

645/ 
673/ 
1 318 

772/ 
873/ 
1 645 

698/ 
778/ 
1 476 

798/ 
928/ 
1 726 

884/ 
1 040/ 
1 924 

825/ 
1 055/ 
1 880 

883/ 
1 114/ 
1 997 

В т.ч. деревнях: 
Макаровская 
(Марковская) 0 8дв 5дв + 24 25/ 36/ 

61  16/ 27/ 
43   39/ 49/ 

88 
Афонинская 
(Федосьевская) ½-1 5дв 3дв + 22 23/ 27/ 

50  26/ 28/ 
54   27/ 30/ 

57 
Фофановская 
Анинская тож 

1-
1½ 9дв 5дв + 30 27/ 34 

/61  36/ 40 
/76   43/ 46 

/89 
Степановская 
(Ананьинская) 1-2 8дв 1дв + 12 26/ 23 

/49  23/ 32 
/55   29/ 27 

/56 
Якуниская 
(Лукинская) 

1-
1½ 5дв 2дв + 7 8/ 15 

/23  16/ 11 
/27   19/ 11 

/30 
Чавровская 
(Федоровская) 

1½-
2 2дв 1дв + 5 6/ 12 

/18  8/ 9 
/17   10/ 9 

/19 
Доронинская 
(Аносовская) 

1½-
2 4дв 2дв + 8 6/ 13 

/19  7/ 9 
/16   9/ 12 

/21 
Татаринская 
(Аносовская) 

1½-
2 1дв 1дв + 4   9/ 19 

/28   11/ 18 
/29 

Максимовская 
(Ступинская) 

1½-
2 2дв 1дв + 5 4/ 7 

/11  5/ 6 
/11   5/ 7 

/12 
Горка 
Назаровская 

1½-
2 3дв 3дв + 14 30/ 26 

/56  28/ 28 
/56   38/ 36 

/74 
Б. Погорелово 
(Пязделинская) 2 3дв 2дв + 13 23/ 31 

/54  22/ 23 
/45   43/ 60 

/103 

 
1 Расстояние от храма до деревни. Показаны минимальное и максимальные по источникам 
2 Типы документов: ИВ – исповедная ведомость, КВ – клировая ведомость, РС – ревизская 
сказка 
3 У причта через черту указано число священников / дьяконов / церковнослужителей 
4 Указывается через черту число мужчин / женщин / итого, либо только мужчин, если 
женщины не переписаны в источнике. «+» означает, что деревня на указанный год 
присутствует в документе, но явно число жителей не обозначено, а «0» - запустевшую 
деревню. Для 1678 и 1710 годов вместо числа жителей указано число жилых дворов, а буква в 
1717 году уточняет волость: Л – Липецкая, Ж – Жиховская, Д - Доровская 
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 км1 1678 1710 1717 1763 1781 1790 1800 1807 1814 1819 
Малое 
Погорелово 2 6дв 4дв + 18 13/ 20 

/33  15/ 25 
/40   

Гармановская 
(др.Ступинская) 2-3 2дв 2дв + 11 22/ 21 

/43  22/ 28 
/50   29/ 42 

/71 
Денисовская 
(Конзинская, 
Кончевская) 

2-4 7дв 5дв + 35   29/ 45 
/74   37/ 63 

/100 

Плес 
(Плесовская) 3-5 12дв 3дв + 27 32/39 

/71  42/ 46 
/88   54/ 60 

/114 

Ильинская  6дв 2дв + 
Л  17/ 18 

/35  21/ 27 
/48    

Мошки 8     9/ 11 
/20  8/ 12 

/20   15/ 28 
/43 

Свитильновская 6 9дв 4дв + 
Л  27/ 23 

/50  31/ 34 
/65   36/ 67 

/103 

Слобода 6 5дв - 0  
Л        

Гридиновская 6     9/ 11 
/20  8/ 12 

/20   14/ 14 
/28 

Федоровская 6 10дв 3дв + 
Л  24/ 25 

/49  31/ 36 
/67   31/ 51 

/82 
Владыкина 
Горка 6 3дв 2дв + 

Л  25/ 29 
/54  36/ 35 

/71   22/ 25 
/47 

Леушинская 
(Кокуй, 
Турабовская) 

7 8дв 6дв + 
Л  29/ 30 

/59  36/ 29 
/65   33/ 42 

/75 

Петуховская 
(Ананьино) 7 8дв 4дв + 

Л  16/ 18 
/34  17/ 19 

/36   36/ 32 
/68 

Реутовская 7 3дв 0 + 
Л        

Ивонинская 8 9дв 1дв + 
Л  25/ 32 

/57  26/ 37 
/63   35/ 33 

/68 
Исаковская 
(Микулинска) 9 4дв 0 + 

Л  10/ 6 
/16     14/20 

/34 
Семеновская 
(Федосеевская) 9 9дв 2дв + 

Л  18/30 
/48  26/24 

/50   22/21 
/43 

Китасовская 
(Боровинская) 9 5дв 1дв + 

Л  14/13 
/27  19/21 

/40   20/37 
/57 

Никулинская 
(Валово) 9 11дв 3дв + 

Л  33/25 
/58  40/44 

/84   36/38 
/74 

Костюнинская 
(Мочаловская) 9 8дв 2дв + 

Л  29/31 
/60  28/37 

/65   42/52 
/94 

Некрасы 
(Некрасовская) 9 2дв - 0  

Л        

Ермолинская 
(Деткина)  2дв - 0  

Л        

Анисимовская 
(Востроконье) 5-9 6дв 1дв + 

Д       19/26 
/45 
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 км1 1678 1710 1717 1763 1781 1790 1800 1807 1814 1819 

Михалевская 6-
10 6дв 1дв + 

Д  11/17 
/28  12/15 

/27   20/24 
/44 

Акиньховская 6-
10 8дв 3дв + 

Д  42/38 
/80  41/47 

/88   35/45 
/80 

Столбовская 
(Нестеровская) 

6-
11 5дв 1дв + 

Д  10/10 
/20     15/19 

/34 
Степачевская 
(Пасынкова) 

6-
13 4дв 1дв + 

Д  6/10 
/16  38/9 

/47   7/3 /10 

Горка Мальгина 
(Сидоровская) 

12-
13 5дв 2дв + 

Д  17/23 
/40  24/23 

/47   20/29 
/49 

Курьяновская 
(Подгорская)  8дв 4дв +  

Ж  41/52 
/93 

С 1782 года вошли в приход 
освященной в 1766 году 

Жиховской Николаевской церкви  

Игнашевская 
(Загоскина)  3дв 3дв +  

Ж  16/20 
/36 

Филинская  6дв 3дв +  
Ж  21/16 

/37 

Рогавичинская  2дв 1дв 0  
Ж  28/31 

/59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ ЧЛЕНОВ ПРИЧТА 

СВЯЩЕННИКИ 

1. Поп Феодор5 Ларионович. (1678) 6 - (1678). Умер до 1682 года. У него дети: 

Афанасий (16727) – священник сей церкви; Алексей (? – 1714) [34, л. 682об]. 

2. Поп Косма Иларионович. (1682) - (1710). Попа Федора брат. Десятский 

священник своего округа8. Умер между 1710 и 1717 [34, л. 682об; 50; 56]. 

3. Поп Афанасий Федорович. (1717) – (1722). Сын попа сей церкви Федора 

Ларионовича (1). Родился в 1672 году. У него жена Прасковья Максимовна 1677 

года. Их дети Степан (1691) – дьякон сей церкви; Евфимия (1699); Дарья (1702); 

Маремьяна (1707); Никита Попов (1710) – священник сей церкви; Пелагия 

(1710); Евдокия (1714); Яков Попов (1717) – пономарь сей церкви [13, л. 155; 24; 

34, л. 682об; 53, л. 2]. 

4. Священник Никита Афанасьевич Попов. (1747) – (1763). Сын попа сей 

церкви Афанасия Федоровича (3), родился в 1710 году. Умер между 1763 и 1781 

годом. У него жена Пелагия Семеновна, дочь крестьянина Угренской волости 

Семена Лазарева, родилась 1708 году, умерла в 1786. Дочери их Наталья (1744); 

Ирина (1747) [13, л. 155; 15, л. 797; 24; 53, л. 2]. 

5. Священник Петр Стефанович Тодорский. (1781) - (1795). Сын дьякона 

сей церкви Стефана Афанасьевича (1). Родился в 1734 году. В 1747 году 

определен на место дьякона сей церкви высокопреосвященнейшим 

Варсонофием архиепископом Архангелогородским за взятку: «за определение 

 
5 Полужирным выделены имена, составляющие помянник Шелотского храма, для их 
отделения от повторных имен, а также мирских имен лиц, принявших монашеский постриг.  
6 После имени указаны через дефис годы начала и окончания службы. Если точный год 
службы не установлен, в скобочках указывается самый ранний год, когда по документам уже 
служил. Аналогично и с годом окончания.  
7 Когда указан только год рождения или смерти – это приблизительный год, рассчитанный по 
косвенным документам, Возможна ошибка, обычно не превышающая 1-2 года. Если был 
проанализирован первичный документ и установлена точная дата – она указывается с числом 
и месяцем.  
8 Десятский священник – должность близкая к современному благочинному, но носила 
выборный характер. 
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их в церковный причет и увольнение из школы, взято с них, по приказанию его 

преосвященства, по 100 рублей на строение Спасского монастыря, да не 

меньшую сумму издержали они на архиерея и учителя Либеровского» [24]. 

Рукоположен во священника между 1763 и 1781 годом. Приблизительно в 1797 

году ушел за штат, передав место внуку Федору Ивановичу. Умер в 1809 году. 

Жена Прасковья Прохоровна, дочь священника Верховажскаго Успенского 

собора Прохора Макарьина. Родилась в 1731, а умерла 1784 году. Их дети Иван 

(1753) – дьякон сей церкви; Стефан (1756) – пономарь сей церкви; Агафья (1758); 

Иосиф (1764) – священник сей церкви; Анна (1769) – в замужестве за Вельским 

подканцеляристом Михайлой Явенским; Мария (1771) – жена священника 

Жаровской церкви Стефана Федоровского; Федор (1774) – выбыл в приказные 

служители в Вельск [13, л. 155об; 14, л. 76; 15, л. 796-796об; 17, л. 380; 43, л. 21-

23об; 46, л. 26–27; 47, л. 11–12]. 

6. Священник Афанасий Яковлевич Попов. 1779 – 1811. Сын пономаря сей 

церкви Иакова Афанасьевича (3). Родился в 1751 году. Не обучался никаким 

наукам, кроме российской грамоты, письма и простого нотного пения. В 1762 

году епископом Иоасафом Архангельским произведен в пономаря сей церкви. В 

1775 году к той же церкви посвящен в дьякона епископом Арсением. В 1779 году 

рукоположен в священника к той же церкви епископом Евгением. 4.12.1810 к 

заслуге на монашество, за вдовством, по желанию определен в Вологодский 

Архиерейский дом, а на его место определен сын Андрей. 19.04.1813 пострижен 

в монашество с наречением Анатолием. 17.05.1813 определен в Лальской 

Архангельский монастырь строителем. 7.07.1821 по собственному его желанию 

и прошению за старостью уволен от строительной должности и переведен в 

Спасо-Суморин монастырь, в котором 29.01.1822 пострижен в схимонашество 

с наречением Феодосием. 28.06.1825 за долговременное и беспорочное 

служение награжден набедренником. Умер после 1831 года. Жена Екатерина 

Ивановна, дочь дьячка Чушевицкого прихода Ивана Федоровского. Родилась в 

1748 году, умерла между 1800 и 1804 годом. Дети Андрей (1772-1842) – 
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священник сей церкви; Наталья (1776); Агриппина (1779); Евфимия (1787); 

Надежда (1789) [1, л. 83, 85об-86; 2, л. 87–89; 4, л. 131–132; 13, л. 155; 14, л. 62–

63; 15, л. 796-796об; 17, л. 380; 18, л. 284; 25, л. 61об-62; 41, л. 116об-117; 43, л. 

21-23об; 46, л. 26–27; 47, л. 11–12; 48, л. 127об-129].  

7. Священник Феодор Иоанович Тодорский. 1797 - 1806, сын дьякона сей 

церкви Иоанна Петровича (4), родился 1777 году. Обучался в Вологодской 

семинарии на латинском языке, грамматике, поэзии, риторике, философии, 

богословию, а притом греческому языку, так же арифметике, истории и 

географии. В 1797 году посвящен на настоящее место. Умер в 1806 году. Жена 

Александра Федоровна удельного Погоской Волости крестьянина дочь. 

Родилась в 1777 году. По смерти мужа проживала при церкви на попечении сына 

Алексея. Умерла в 1826.  Дети их Евдокия (1798) – умерла в детстве; Алексей 

(1800) – дьякон сей церкви; Надежда (1804) [14, л. 76; 15, л. 796-796об; 17, л. 380; 

18, л. 284об; 25, л. 61об-62; 27, л. 206об-207; 43, л. 21-23об; 45, л. 246–252; 46, л. 

26–27; 47, л. 11–12; 48, л. 127об-129] 

8. Священник Иосиф Петрович Тодорский. 1806 – 1818. Сын священника 

сей церкви Петра Стефановича Тодорского (5). Родился в 1764 году. Обучался в 

Архангельской семинарии. В 1785 году поставлен в дьякона на место умершего 

брата Ивана и в том же году штрафован «за увоз подрясника у Архангельского 

соборного дьякона девятью рублями». В 1806 году произведен в священники на 

место умершего отца. Умер в 1818 году. Жена Наталья Дмитриевна, 

Верховажского прихода деревни Боровичихи крестьянина Дмитрия 

Подъельного дочь. Родилась в 1765, умерла между 1808 и 1812 годом. Их дети 

Иван (1790) – дьякон Вожбальской Благовещенской церкви Тотемского уезда; 

Дарья (1794); Мария (1797) – жена священника сей церкви Александра 

Марсова (10); Дмитрий (1801) – священник сей церкви; Татьяна (1805) [8, вып. 

1892 №15 с. 176–178][14, л. 62–63; 17, л. 380; 18, л. 284; 19, л. 253; 20, л. 404; 25, 

л. 61об-63; 27, л. 206об-207; 43, л. 21-23об; 45, л. 246–252; 47, л. 11–12; 48, л. 

127об-129]. 
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9. Священник Андрей Афанасьевич Сацердотов. 1811 – 1829. Сын 

священника сей церкви Афанасия Яковлевича (6). Родился в 1772 году. Обучался 

в Архангельской семинарии на российском и латинском языках грамматике, а в 

Вологодской – поэзии и риторике, а притом арифметике, истории и географии. 

В 1789 году определен на место дьячка к Шелотской Троицкой церкви. В 1806 

рукоположен во дьякона, а в 1811 году посвящен в сан священника. Катехизис и 

обязательства знает. Читает и поет исправно. 17.08.1818 штрафован по указу 

Вологодской консистории за пьянство и производимые в питейном доме 

шалости, посылкою в монастырь без священнослужения на три месяца. В 1829 

году за слабостью здоровья от должности уволен. Место передал сыну. Умер 

между 1842 и 1850 годом. Жена его Евдокия Гавриловна, дочь удельного 

крестьянина Верховской волости Гаврила Головачева, «с отпускной». Родилась 

в 1772, а умерла между 1838 и 1842 годами. У них дети Василий (1804) – 

священник сей церкви; Агриппина (1806) [25, л. 62об-63; 46, л. 26–27; 43, л. 21-

23об; 47, л. 11–12; 11; 15, л. 796-796об; 17, л. 380об; 14, л. 62–63; 19, л. 253; 20, 

л. 404; 18, л. 284; 48, л. 127об-129; 27, л. 204об-205; 21, л. 1368; 45, л. 246–252; 

22, л. 639; 7, л. 84об]. 

10. Священник Александр Васильевич Марсов. 1818 – (1819). Сын дьячка 

Вологодской Богородицкой церкви, что на верхнем долу. Родился в 1793 году. 

Обучался в Вологодской семинарии. 19.08.1818 епископом Онисифором 

рукоположен во священника к сей церкви. Жена Мария Иосифовна – дочь 

священника сей церкви Иосифа Петровича Тодорского (8). Родилась в 1797 году, 

умерла в 1820 году.  

19.09.1822 – по вдовству поступил в Архиерейский дом на заслугу монашества. 

19.05.1823 пострижен в монашество с именем Августин. 15.06.1823 определен в 

дом Архиерейский ризничными казначеем. 31.07.1823 сделан Управляющим 

Вологодского Третьеклассного Спасо-Каменного (ныне Свято-Духов) 

монастыря. 8.11.1823 произведен во игумена Корнилиево- Комельского 

монастыря и оставлен в доме Архиерейском экономом, утвержден 
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Присутствующим Духовной Консистории при Библейском Комитете, 

Директором и казначеем в Попечительстве о бедных духовного звания, Главным 

Попечителем и казначеем. 27.11.1825 по Указу Святейшего Синода рукоположен 

в Сольвычегодский Введенский монастырь в архимандрита. В дополнение с 

20.03.1826 по 30.08.1828 управлял Коряжемским монастырем; с 14.12.1825 

благочинным над монастырями; 16.06.1829 возложено увещевание раскольников 

по возвращению за недра Православной церкви в Сольвычегодском уезде; с 

4.12.1831 – смотритель Сольвычегодского духовного приходского училища. 

15.06.1834 – высочайше утвержден Председательствующим членом 

Сольвычегодского Тюремного комитета. 21.06.1839 за ревностное прохождение 

должности Председательствующего в Тюремном комитете объявлено Его 

Императорским Величеством монаршее благословение. 

31.12.1839 святейшим Правительствующий Синодом перемещен в Устюжский 

Архангельский монастырь. 2.11.1841 определен Устюгских монастырей и 

соборов Успенского и Никольского Сретенского Благочинным. 2.04.1845 

Всемилостивейше сопричислен к ордену Св. Анны 2-й степени. 7.02.1859 

архимандрит Августин скончался и погребен за алтарем Михайло-

Архангельского собора [5, л. 1-9об; 10, с. 67; 25, л. 61об-63; 27, л. 204об-205; 45, 

л. 246–252; 54, с. 24–25]. 

11. Священник Дмитрий Иосифович Тодорский. (1825) – 1846. Сын 

священника сей церкви Иосифа Петровича Тодорского (8). Родился в 1801 году. 

Окончил Тотемское училище и Вологодскую семинарию. Умер в 1846 году. 

Жена Вера Дмитриевна дочь священника Верховской Воскресенской церкви 

Дмитрия Иванова Баженова. Родилась в 1805 году. С 1847 состоит на 

послушании помощницы просвирни и жительствует в доме и на содержании 

зятя. Дети их: Анна (1824); Наталья (1825) – умерла младенцем; Екатерина (1827) 

– жена священника сей церкви Михаила Левицкого; Федор (1830) – послушник 

Устюжского Архангельского монастыря; Платон (1833) – учитель в Рязанской 

губернии; Александра (1836); Дий (1840) [3, л. 42об-43; 5, л. 13об-14; 6; 7, л. 84; 
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8, вып. 1901 №9 с. 233; 18, л. 284; 19, л. 253; 20, л. 404; 21, л. 1368; 22, л. 638; 25, 

л. 61об-63; 27, л. 206об-207; 28, л. 319об-320; 29, л. 174об-178; 30, л. 188об-189; 

31, л. 203об-204; 36, с. 5; 44, л. 307–313; 45, л. 246–252; 47, л. 11–12; 48, л. 127об-

129]. 

ДЬЯКОНА 

1. Дьякон Стефан Афанасьевич. (1716) - (1752). Сын попа Афанасия 

Федоровича (3), родился в 1691 году. В 1747 году ушел на покой, передав место 

сыну Петру. Умер после 1763. Жена Анна (1703). [13, л. 155; 24; 34, л. 682; 53, л. 

2] 

2. Дьякон Петр Стефанович Тодорский. (1747) - (1763). Биографию см. 

священник Петр Стефанович Тодорский (5). 

3. Дьякон Афанасий Яковлевич Попов. 1775 – 1779. Биографию см. 

священник Афанасий Яковлевич Попов (6). 

4. Дьякон Иван Петрович Тодорский. (1781) – 1785. Сын священника сей 

церкви Петра Стефановича Тодорского (5). Родился в 1753 году. Умер в 1785 

году. Жена Мария Стефановна дочь Верховажского прихода крестьянина 

Степана Юринскаго, родилась в 1756 году. Дети: Федор (1777) – священник сей 

церкви; Григорий (17.11.1778) – в 1797 году уволен в гражданское ведомство для 

избрания рода жизни; Евдокия (1786) [13, л. 155об; 15, л. 796-796об; 17, л. 380; 

37, л. 38об; 43, л. 21-23об; 46, л. 26–27; 47, л. 11–12].  

5. Дьякон Иосиф Петрович Тодорский. 1785 – 1806. Биографию см. 

священник Иосиф Петрович Тодорский (8). 

6. Дьякон Андрей Афанасьевич Сацердотов. (1807) – 1811. Биографию см. 

священник Андрей Афанасьевич Сацердотов (9). 

7. Дьякон Алексей Васильевич Попов. 1811 – 1820. Сын дьячка сей церкви 

Василия Яковлевича Попова (6), позднее рукоположенного в священника 

Верхотерменской Воскресенской церкви. Родился в 1779 году. Посвящен в 

стихарь в 1800 году. Обучался в Вологодской семинарии по предметам – 
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латинскому языку, грамматике, поэзии, риторике, арифметике, истории и 

географии. В 1811 году произведен на место диакона. За вхождение в питейный 

дом для пития вина и прочего оштрафован взысканием трех рублей. Умер в 1820 

году. Жена Степанида Алексеевна священника Пежемской Богоявленской 

церкви Алексея Савинова дочь. Родилась в 1777 умерла между 1812 и 1814 

годом. Дети: Григорий (17.11.1806) – дьячок сей церкви; Арсений (19.02.1808) - 

дьячок Вознесенской Ростовской церкви; Пелагия (1.05.1810); Анастасия (1812) 

[1, л. 83, 85об-86; 2, л. 87–89; 3, л. 131–132; 5, л. 155; 6, л. 62–63; 7, л. 796-796об; 

8, л. 380; 9, л. 284; 15, л. 61об-62; 32, л. 116об-117; 35, л. 21-23об; 38, л. 26–27; 39, 

л. 11–12; 40, л. 127об-129][14, л. 76; 15, л. 797; 17, л. 361; 18, л. 284-284об; 19, л. 

253; 20, л. 404; 25, л. 62об-63; 27, л. 204об-205; 38, л. 207об, 210; 39, л. 224об; 40, 

л. 188; 43, л. 87–88; 45, л. 246–252; 46, л. 26–27; 47, л. 11–12; 48, л. 127об-129]. 

8. Дьякон Алексей Федорович Тодорский. 1820 – 1847. Сын священника сей 

церкви Федора Ивановича Тодорского (7). Родился в 1800 году. Обучался в 

Тотемском духовном училище. Посвящен в стихарь и назначен дьячком сей 

церкви в 1818 году. В 1820 году произведен в дьяконы. Умер в 1847 году. Жена 

Пелагия Стефановна дочь крестьянина Липецкой волости, родилась в 1801 году. 

По смерти мужа 19.07.1851 определена на просвирническую должность. Дети: 

Ольга (1821) – жена священника Жаровской Петро-Павловской церкви 

Доримедонта Алексеевича Соболева; Николай (1825) – дьякон сей церкви; 

Мария (1828) – жена священника Жиховской Николаевской церкви Евгения 

Толстикова; Иоанн (1832); Пелагия (1834) – умерла в детстве; Павла (1835); 

Валентина (1838); Феодосий (1843) – священник Двиницкой Михаило-

Архангельской церкви; Федор (1844) – священник Троицкой Волтошемской 

церкви Кадниковского уезда  [7, л. 84; 18, л. 284об; 20, л. 404об; 21, л. 1368; 22, 

л. 638; 25, л. 61об-62; 27, л. 205об-206; 29, л. 174об-178, 179об-183, 192об-193; 

30, л. 188об-189; 31, л. 203об-204; 32, л. 191об-192об; 33, л. 532; 44, л. 307–313; 

45, л. 246–252; 47, л. 11–12; 48, л. 127об-129].  
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ПРИЧЕТНИКИ 

1. * Дьячек Василий Антипович. (1678) - (1678) [34, л. 682об].  

2. * Пономарь Иоиль Иванович Овчинников. (1720) - (1722). Из крестьян 

деревни Федосеевской. Родился 1682 году. Жена Татьяна Лукьяновна 1682 же 

года. Дети Павел (1713); Ксения (1710); Ирина (1716) [34, л. 687об-688; 53, л. 2]. 

3. Пономарь Иаков Афанасьевич Попов. (1752) - (1763). Сын попа сей 

церкви Афанасия Федоровича (3). Родился в 1716 году. Жена Дарья родилась в 

1731 году. Дети их: Афанасий (1751) – священник сей церкви; Василий (1753) – 

священник Верхотерменгской Воскресенской церкви; Стефанида (1758); Марфа 

(1763) – жена пономаря Жиховской Николаевской церкви Феоктиста 

Пинаевского, по смерти мужа просвирня в сей Шелотской церкви; Петр (1765) – 

протоиерей Верховажского Успенского собора [13, л. 155; 20, л. 25; 24; 34, л. 682; 

43, л. 21-23об; 53, л. 2]. 

4. Дьячек Григорий Стефанович Попов. (1763) – 1784. Сын дьякона сей 

церкви Стефана Афанасьевича (1). Родился в 1747 году. В 1784 году передал 

дьяческое место Андрею Сацердотову и перешел в купечество. Умер до 1790 

года. Жена Степанида Федоровна дочь крестьянина Морозовской волости 

Федора Посникова, родилась в 1750 году. Дети: Василий (1772); Агриппина 

(1774); Иван (1776); Евдокия (1779) [13, л. 155; 15, л. 796-796об; 46, л. 26–27].  

5. Пономарь Афанасий Яковлевич Попов. 1762 – 1775. Биографию см. 

священник Афанасий Яковлевич Попов (6). 

6. Дьячок Василий Яковлевич Попов. (1781) – 1790. Сын пономаря Иакова 

Афанасьевича Попова (3). Родился в 1753 году. В семинарии не обучался. В 1790 

году посвящен в священника Верхотерменской Воскресенской церкви на место 

отказавшегося за старостью и болезнью от должности тестя своего. Жена 

Татьяна Семеновна. Дочь священника Верхотерменской Воскресенской церкви 

Семиона Михайловича Толстикова. Родилась в 1754 году. Умерла между 1805 и 

1819 годом. Дети их: Иван (2.06.1778) – священник Кочеварской Богородской 

церкви; Алексей (1781) – дьякон сей церкви; Мария (1782); Пелагия (1786); Анна 
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(1789); Прасковья (1793); Дмитрий (1798) - священник Верхотерменской 

Воскресенской церкви [13, л. 155; 14, л. 117; 15, л. 797; 17, л. 361; 20, л. 345; 22, 

л. 763-763об; 25, л. 46–47; 26, л. 48об-50; 27, л. 189-189об; 37, л. 37; 43, л. 21-

23об, 87–88; 47, л. 11–12; 49, л. 26–27]. 

7. Пономарь Стефан Петрович Тодорский. (1781) – 1791. Сын священника 

Петра Стефановича Тодорского (5). Родился в 1756 году. Умер в 1791 году.  Жена 

Евдокия Кузьминична дочь Угренской волости крестьянина Космы Невзорова. 

Родилась в 1759, умерла в 1816 году. Дети их: Дмитрий (1781) – пономарь сей 

церкви; Прасковья (1787); Анна (1789); Акилина (1792) – жена священника 

Верховажского Успенского собора Иоанна Иоанновича Петропавловского [13, л. 

155об; 14, л. 62–63; 15, л. 797; 17, л. 380об; 18, л. 284об; 19, л. 253; 20, л. 404; 25, 

л. 63об-64; 27, л. 10об; 43, л. 21-23об; 45, л. 246–252; 46, л. 26–27; 48, л. 127об-

129]. 

8. * Пономарь Иван Михайлович Сидоровский. 1784 – 1815. Сын 

священника Верхопуйской Николаевской церкви. Родился в 1764 году. Обучался 

в Архангельской семинарии на латинском языке и грамматике. В 1780 году 

посвящен в стихарь к Угронской Введенской церкви. В 1784 году переведен к 

сей церкви. В 1789 году штрафован «за неосторожность сгоревшей церкви 

посылкою в монастырские труды на 1 месяц». Умер в 1815 году.  Жена Федосья 

Алексеевна дочь попа Васильевской церкви. Родилась в 1762 году. Дети: 

Александр (1783) – определен в надежду пострижения в монашество в 

Тотемский Спасо-Суморин монастырь; Катерина (1786) – просвирня при сей 

церкви; Елена (1788); Андрей (1793) – умер в детстве; Стефан (1796) – дьячок 

сей церкви [14, л. 76; 17, л. 380об; 18, л. 284об; 20, л. 404об; 25, л. 63об-64; 27, л. 

206об-207; 28, л. 318об-319; 43, л. 21-23об; 44, л. 307–313; 45, л. 246–252; 47, л. 

11–12; 48, л. 127об-129]. 

9. Дьячок Андрей Афанасьевич Сацердотов. 1784 – 1811. Биографию см. 

священник Андрей Афанасьевич Сацердотов (9). 
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10. Пономарь Дмитрий Стефанович Тодорский. 1791 – 1824. Сын пономаря 

сей церкви Стефана Петровича Тодорского (7). Родился в 1781 году. В 1791 году 

назначен на отцовское место пономаря. В 1796 году посвящен в стихарь и 

определен действительным пономарем. Штрафован за то ж (что и диакон 

Алексей Попов – наказание записано одновременно – прим. автора) вхождение 

в питейный дом для пития вина и прочее взысканием трех рублей. Умер в 1824 

году. Жена Марфа Львовна Верховской волости крестьянская дочь. Родилась в 

1781 году. По смерти мужа жила в доме сына Арсения до 1853 года. Дети их: 

Иван (1804) – умер в детстве; Мария (1806); Арсений (1811) – пономарь сей 

церкви; Парфений (1816) – умер в детстве [7, л. 85; 14, л. 62–63; 15, л. 797; 17, л. 

380об; 18, л. 284об; 19, л. 253; 20, л. 404; 22, л. 639; 25, л. 63об-64; 27, л. 205об-

206; 28, л. 319об-320; 30, л. 188об-189; 43, л. 21-23об; 45, л. 246–252; 46, л. 26–

27; 47, л. 11–12; 48, л. 127об-129]. 

11. Дьячок Иоанн Васильевич Попов. 1789 – 1800. Сын дьячка Василия 

Яковлевича Попова (6). Родился 2.06.1779, крещен 30.06.1779. В 1789 году 

определен на сие место. В 1794 году назначен действительным дьячком. В 1800 

году посвящен во священника к Кочеварской Богородицерождественской 

церкви. Умер между 1819 и 1838 годом. Жена Елена Михайлова Терменской 

Воскресенской церкви пономаря дочь. Родилась в 1780 году. Умерла после 1838 

года. Дети их: Василий (1796) - пономарь Кочеварской Богородской церкви; 

Анна (1800); Серафима (1804); Арсений (1805); Ольга (1811) [12; 14, л. 113–116; 

15, л. 797; 17, л. 380об; 20, л. 349; 22, л. 726; 27, л. 199об-200; 37, л. 37; 43, л. 21-

23об; 46, л. 26–27; 47, л. 11–12; 51, л. 20об-21]. 

12. Дьячок Алексей Васильевич Попов. 1800 – 1811. Биографию см. дьякон 

Алексей Васильевич Попов (6). 

13. * Дьячок Стефан Иванович Словенский. 1813 – 1819. Сын пономаря 

Ивана Михайловича Сидоровского (8). Родился в 1796 году. Обучался в 

Вологодской семинарии. В 1813 году произведен к сей церкви на место 

произведенного во священника Андрея Сацердотова во дьячка. Умер в 1819 году. 
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Холост [14, л. 76; 18, л. 284об; 20, л. 404; 25, л. 63об-64; 45, л. 246–252; 47, л. 11–

12; 48, л. 127об-129]. 

14. Дьячок Алексей Федорович Тодорский. 1818 – 1820. Послужной список 

см. дьякон Алексей Федорович Тодорский (8) 


