
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ проект  
 

 

 От 02 июня 2020 года № 9/60  

Об утверждении Положения о гербе 
муниципального образования Будогощское  
городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской 

области  

 

На основании ст. 9  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
соответствии с Уставом муниципального образования Будогощское  городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов)  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение о гербе муниципального образования  Будогощское  
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

(Приложение).  
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов от 04.09.2012 № 

23/98 «Об утверждении официальных символов муниципального образования 
Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области» 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Будогощский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования  
Будогощское городское поселение 
Киришсклого муниципального района  
Ленинградской области       С.В. Фролов 
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Утверждено 

Решением Совета депутатов 
МО Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

От 02.06.2020 № 9/60 

 

Положение о гербе муниципального образования (название муниципального 

образования)  

  

 

 Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования 
Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области (далее – муниципальное образование) его описание и порядок официального 
использования. 
  

 1. Общие положения 

  

 1.1. Герб муниципального образования (далее - Герб) является официальным 

символом муниципального образования (Приложение). 
 1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном и (или) одноцветном 

вариантах  хранятся в Администрации муниципального образования Будогощское  
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 1.3. Герб подлежит государственной регистрации. Для регистрации Герба его 
геральдическое описание и решение, утверждающее Герб в качестве официального, 

представляются в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. 

 1.4. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения Герба устанавливается главой муниципального 
образования. 
   

 2. Описание Герба 

        «В лазоревом (синем, голубом) поле две сабли накрест, сопровождаемые вверху рогом 

изобилия с исходящими из него листьями и цветами, внизу – охотничьим рогом. Все фигуры – 

золотые». 

 

2.2. Толкование символики ГЕРБА: 

 

        Поселок Будогощь  (с апреля 1930 г.- рабочий поселок) с 1 августа 1927 года по январь 
1932 года и с 1944 года по февраль 1963 года являлся райцентром Ленинградской области. В мае 1949 

года в черту рабочего поселка вошли деревни Будогощь Большая и Будогощь Малая. До августа 1927 

года- Васильковская волость Череповецкого уезда. 

        Территория современного Будогощского городского поселения до образования 
Ленинградской области (т. е. до 1 августа 1927 года) относилась к землям двух волостей- 

Васильковской и Недашецкой. 

        В книге “Волости и важнейшие селения Европейской России” (Вып.VII. Губернии 

Приозерной группы. СПб. 1885. С. 36-37)  приведены сведения  о населенных пунктах Городищенской 

волости Тихвинского уезда Новгородской губернии: 
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       “Волость Васильковская. 

          Новая, деревня, бывшая владельческая при р. Пчевже, дворов 18, жителей 92, волостное 
правление (уездный город- 94 версты), в 9 верстах- 2 церкви православные, постоялый двор, ярмарки 

20 июля и 28 сентября. 

          Крапивна,  деревня бывшая владельческая, дворов 15, жителей 77, почтовая станция. 

          Кукуй, деревня, бывшая владельческая при р. Пчевже, дворов 41, жителей 197, церковь 
православная, постоялый двор. 

          Волость Недашецкая. 

          Бестоголова, деревня бывшая владельческая при реке Пчевже, дворов  14, жителей  70”. 

        В книге “Знаете ли Вы? Словарь географических названий Ленинградской области (автор- 

С. В. Кисловской. Л. 1968. С. 15), сказано: “Будогощь- от собственного новгородского имени 

Будигощь. Поселок городского типа в Киришском районе. Узловая станция в 149 км. от Ленинграда и 

в 58 км. к юго-западу от г. Тихвина. Крупный промкомбинат. На р. Пчевже- Ново-Будогощская 
электростанция ”. 

          В 1921 году станция получила свое название Будогощь от одноименного поселка. Следы 

ведут к древнему новгородскому имени собственному Будогость. Поселок городского типа, 
расположен в живописной местности, среди соснового бора, на левом берегу реки Пчевжи (приток 
Волхова) (Октябрьская железная дорога. Санкт-Петербургское отделение. От Выборга до Новгорода. 
Каталог станций. СПб. 1998. С. 90). 

         Сведения о церквях, располагавшихся (в т. ч. и ныне расположенных) на территории 

современного Будогощского городского поселения приведены в издании  “Земля Невская 
православная. Краткий церковно-исторический справочник” (СПб. 2006. С. 139-140): 

         Земли современного муниципального образования Будогощское городское поселение 
относились к упоминаемым с XVI века  Никольского погоста на Пшогже (на р. Пчевже) – погост 
Бельский (совр. дер. Белая Будгощского городского поселения. Здешняя деревянная церковь Свт. 
Николая Чудотворца упоминается в 1582 году) и Грузинскому Андреевскому погосту (центр которого 
находится в с. Грузино- ныне территория Новгородской области). К первому относились деревянная 
церковь Преображения Господня (упоминаемая в 1582 году) с приделом прп. Варлаама Хутынского, 

предположительно разрушенная в Смутное время; находилась она  в местечке Вылжа (окрестности 

современной деревни Градоша, на правом берегу р. Пчевжи) и деревянная церковь Св.  вмч.  Георгия 
Пеобедоносца (1866 г., закрыта в 1935 г. и ныне не сохранилась) в местечке Бутково (Бутьково)- ныне 
нежилой местности на левом берегу р. Пчевжи, напротив деревни Градоша. К Грузинскому 
Андреевскому погосту относились церкви Пресвятой Троицы (деревянная, построенная до 1714 г.) в 
деревне Клинково. Эта церковь была перестроена в 1886 году, закрыта в 1935 г. и не сохранилась. 
Кладбищенская церковь Рождества Пресвятой Богородицы (время постройки не установлено) также в 
деревне Клинково, перестроенная в 1888 году и закрыта в 1934 г. не сохранившаяся до наших дней. В 

местности Боровая вода (на берегу реки Шарьи в окрестностях деревни Крестцы) в 1899-1902 гг. была 
построена деревянная церковь Преображения Господня. Она была закрыта в 1938 году и также не 
сохранилась. 

         В XIX веке в Среднем селе (Дорожницы) входившем в Недашецкую волость Тихвинского 
уезда Новгородской губернии  находилось имение, принадлежавшее флигель-адъютанту полковнику 
Анатолию Александровичу Мордвинову (Генеалогический сборник. 2003. Т. 13. Русское 
генеалогическое общество). Повествование об этой усадьбе находим в книге И. В. Аничкова “Обзор 

помещичьих усадеб Новгородской губернии” (Новгород: Губернская типография. 1916. С. 52-52).  Еще 
в 1546 году его предку Мурату Мордвинову были даны в Обонежской пятине земли. В переписных 
книгах за 1583 год сказано: “ 2 деревни живущих, да деревня пустая, да 10 пустошей на погосте 
Петровском на Пшевже реке”. В 1670 году за потомком его Афанасием Ивановичем было записано 
Среднее Село, а в 1687 году по отделу от отца между двумя другими деревнями- Дорожницы. Во 
время царствования  Александра II в результате продажи усадьба оказалась в чужих руках на 26 лет, 
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но, по счастливой случайности, вернулась снова в род Мордвиновых- один из его 

представителей женился на дочери нового хозяина. И, в общей сложности они владели этой землей 

три века. В усадьбе Мордвиновых была прекрасная библиотека, томов в 200- 250. Среди этих книг был 
рукописный Коран и записки лейтенанта флота Бутакова- деда последнего владельца усадьбы, 

который вместе с Крузенштерном совершил кругосветное путешествие. Кроме того были немецкие, 
французские и иные издания. Стены дома украшали портреты Екатерины II, Павла I  и его супруги 

Марии Федоровны, Александра I, Николая I, Александра Павла Петровича и Константина Павловича в 
детском возрасте.  Старинные иконы фарфор времен Павла I производства Императорского 

фарфорового завода. Мебель вся старинная из красного дерева и карельской березы. Сохранился ларец 

моржовой кости времен Петра Великого. В усадебном парке были солнечные часы, две мраморные 
вазы три небольшие чугунные пушки. Недалеко от усадьбы располагались несколько курганов, 
слывших под именем шведских могил, в 20-30 верстах было много интересных в археологическом 

отношении сопок и жальников 

         Не сохранилась и другая усадьба помещиков Зелениных, при которой был кирпичный 

завод и деревянный дом с мезонином. 

         Поместье Клинковского в Клинкове: были кирпичный завод, школа; остались два 
кирпичных дома, а школу перевезли после войны в Будогощь. 

         В Солоницах находилась усадьба Оболенских. В Крестцах стояла церковь, а за селом, 

напротив деревни Большая Новинка и сегодня бьет ключ. Воду его с давних времен местные 
верующие считают святой. В день Спаса родник расцветает от множества полотенец, которые по 

традиции оставляют здесь в этот праздник (История г Кириши и района Кириши  /Сост. В. В. 

Седловой. Кириши. 1995. С. 54-55) 

        Сведения о дворянских усадьбах, располагавшихся на территории современного 
Будогощского городского поселения находим в книге Материалы для оценки земельных угодий 

Тихвинского уезда (Новгород 1891 ) и в фонде Российского Государственного Исторического Архива 
(РГИА) в Санкт-Петербурге (РГИА. Ф. 577. Оп. 22). 

 Недашицкая волость. 

      Усадьба Бидогощь (Так в тексте)- дворянин Николай Васильевич Васильев; 

      Усадьба Лашино- дворянин Анатолий и Павел Александровичи Мордвиновы. 

Васильковская волость. 

       Усадьба Авдетово – дворянка Марья Николаевна Бежукова; 

       Усадьба “Мой отдых” – княгиня Вера Федоровна Оболенская. 

       По данным РГИА (Российский Государственный Исторический Архив): 

       Арцыбашевы, дворяне- Солоницы, Облучье, Матушково, Бор (Д. 2613); 

       Балк А. И., дворяне- Большая Будогощь, 1868 год  (Д. 2616); 

       Беляева А. Н., дворянка-  Старинка и Малая Будогощь (Д. 2646); 

       Бруханская А. И., дворянка- дер. Дорожницы (Д. 2658); 

       Дитлова Н. А., дворянка- сел. Илова, Мосякова (Верхнее), Воробицы (все- Недашицкая 
волость), (Д. 2725); 

       Евремов В. П., дворянин- сел. Бор и Сестреницы (Васильковская волость ), 1866 год, (Д. 

2734); 

       Унковский Н. И., дворянин  – сел. Лашина, 1873-1874 гг. (Д. 2987); 
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       Унковской А. Н. и Володимировой Е. Н.- сел. Недашицы, 1871-1873 гг. (Д. 3115); 

       Энгель Н. И. – дер. Среднее Село, Новинки, Башкирова и Бестоголова, 1869-1870 гг., 
Недашицкая волость (Д. 3659). 

        В газете “Новгородские губернские ведомости”  (1839 г., N 10; N 11, 16 марта [Продажа 
имений]) сообщалось о продаже имения тихвинского помещика Михаила Бутакова, “состоящее в 
Тихвинского уезда в сельце Дорожницах (Недашицкая вол.- прим.) и дер. Боряпине из дворовых 
людей и крестьян в наличии мужского- 19 и женского пола- 28 душ. Имение приносит дохода в год 

180 рублей и оценено в 1800 рублей. Срок назначен мая 18 числа”. “С этим же имением будет 
продаваться находящийся в сельце Дорожницах господский деревянный ветхий дом со службами, 

мебелью, скотом и хлебом, оцененный в 339 рублей 70 копеек. Имение это описано за неплатежом 

Бутаковым по закладным, данным им в 1832 году, февраля 20 статскому советнику Николаю 

Аладову”. 

       Бутаковы- ОГ (“Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 
1797 году”), Т. 16. С. 24. 

       В “Новгородских губернских ведомостях” (1863 г., N 31) сообщалось о продаже имения 
Бачмановой Елизаветы Антоновны (Тихвинского уезда, сел. Язвищ (Недашицкая волость). 

        В “Новгородских губернских ведомостях” (1863 г., N 8, 23 февраля С. 25) сообщалось о 
выкупе земли временнообязанными крестьянами по имениям господ, помещиков, в том числе по 
имению Николая Ивановича Унковского Тихвинского уезда по селениям: Могилево, Солоницы, 

Большой Порог, Борутино и Ольховка. В этом же номере газеты говорилось о получении разрешения 
на выкуп сделки по имению штабс-капитана Александра Никифоровича Унковского- Тихвинского 

уезда на селения Павшино и Смолино. 

        Гербы   дворян-землевладельцев Недашецкой и Васильковской волости. 

        Герб Мордвиновых: “Щит полуразсечен-пересечен (Часть одиннадцатая “Общего 
гербовника дворянских родов Всероссийской Империи, начатого в 1797 году”, С. 10). В среднем 

золотом щите Императорский орел, на груди- червленый с золотою каймою щит с золотым же 
изображением Имени Императора Николая I. В первой серебряной части щита две лазоревые накрест 
положенные и опрокинутые меча, сопровожденные в оконечности черным с золотыми украшениями 

охотничьим рогом.  Во второй лазуревой части четыре накрест положенные серебряные флага, третий 

с двумя лазоревыми якорями, притом с такими же  лазуревыми крестами, все с золотыми древками. 

Третья часть разсечена острием. В первом золотом поле золотой шишак влево. Во втором зеленом 

поле золотой улей, сопровождаемый в главе тремя серебряными пчелами. В третьем червленом поле 
серебряные весы. Щит увенчан графской короной с тремя графскими шлемами, на среднем графская 
же корона. Нашлемник - возникающий Императорский орел, имеющий на груди червленой с золотой 

каймой с таким же вензелевым изображением имени Императора Николая I. Второй и третий шлемы с 
дворянскими коронами. Второй нашлемник - серебряные песочные часы с золотою подставкою, 

украшенною двумя черными орлиными крыльями. Третий нашлемник серебряный с лазоревым 

Андреевским крестом флаг с золотым древком. Намет средний черный с золотом, крайние лазоревые с 
серебром. Щитодержатели: серебряный конь с червлеными глазами и языком и черными копытами и в 
серебряных латах воин, держащий в левой руке копье. Девиз “Верностью и правдою” лазуревыми 

буквами на серебряной ленте”. 

      Герб рода Унковских внесен в часть X (C. 59) “Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской Империи, начатого в 1797 году” (в дальнейшем, ОГ):  “Щит разделен на четыре части, 

в коих изображены: в первой в голубом поле три золотые шестиугольные звезды; во второй в золотом 

поле, выходящая из облак рука, в латы облаченная, с поднятым вверх мечем; в третьей в серебряном 

поле кирас; в четвертой в зеленом поле золотой рог изобилия с цветами. Щит увенчан дворянским 

шлемом и короною с тремя строусовыми перьями. Намет на щите зеленый и золотый, подложен 

золотом и голубым.  Щит держат два льва”. 

        Герб Балк-Полевых внесен в часть II (C. 122): “В щите, имеющем голубом поле 
изображено золотое бревно, положенные диагонально с правого верхнего угла к левому нижнему. 
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Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом и на нем Короною, на поверхности 

которой видна Рука  в серебрянные Латы облаченная, держащая серебряную Шпагу; намет на щите 
голубой, подложенный золотом”. 

        В “Красной книге природы Ленинградской области” (СПб. 1999. Т. 1. С. 156-157) 

приведены сведения о комплексном памятнике природы - сосновых лесах в окрестностях поселка 
Будогощь. Он организован Постановлением Киришского горсовета N 251 от 3 декабря 1993 года по 
предложению предприятия “Экоцентр” с целью сохранения уникальных форм водно-ледникового 
рельефа, запасов чистых глубинных вод в водоносных горизонтах и озерах сосновых лесов. Площадь – 

12700 га. Описание памятника природы. Рельеф памятника природы интересен сочетанием речных 
долин, круглосклонных песчаных камов высотой до 2—30 м., рыхлых водно-ледниковых отложений и 

озер- остатков послеледникового Ильмень-Ладожского водоема. Питание этих озер зависит от связи 

их котловин с горизонтами подземных вод. Наиболее крупным и своеобразным из них является озеро 
Облуцкое. Его глубина составляет около 1 м. В центре озера плавают торфяные острова, занимающие 
почти седьмую часть его поверхности. На дне озера находится мощный слой торфа, достигающий под 

восточным берегом толщины 4 м. Другой интересный гидрологический объект озеро Светлое, 
отличающиеся большими глубинами- (до 10 м.). Озера местами обрамлены участками сфагновых и 

низинных болот с типичными для них болотными видами. В озерах произрастают кувшинки, рдесты, у 

берега обычны заросли тростника и осок. 

       Господствующей древесной породой является сосна, образующая почти чистые сосновые 
леса, иногда с примесью ели и березы. Встречаются березняки. 

        Фауна озер прилегающих болот и лесов сильно обеднена.  Здесь обычны: водяная полевка, 
ондатра, заяц- беляк. Заходят лось и кабан. Во время миграций на озере Облуцкое наблюдаются 
скопления кряквы, гоголя, хохлатой чернети, чаек. 

       Хозяйственное освоение местности началось еще с 10-12 веках. С тех времен сохранились 
старопахотные угодья. В настоящее время территория используется как зона рекреации для местного и 

приезжего населения, привлекаемого живописным ландшафтом, обилием ягод и грибов, хорошими 

условиями для охоты и рыбалки. Особо охраняемые объекты: водоносные горизонты с запасами 

грунтовых вод, природные комплексы камов. Режим охраны предусматривает запрет или ограничение 
рубок леса проведения земляных работ, а также других форм хозяйственной деятельности, наносящих 
урон природным комплексам. 

        В журнале “Советская этнография” (1933. N 5-6. C. 89-98) была опубликована статья   
(автор- А. Я. Дуйсбург) “Праздник барана в деревне Б. Будогощь”. В ней описывались остатки 

языческих верований в деревне Б. Будогощь и описывались обряды совершаемые местными жителями 

в день Успения Богородицы: 

        “Летом 1923 г. Географическим институтом была организована поездка в б. Череповецкую 

губернию    для собирания этнографических материалов. Участникам поездки (мне и Л. Б. Панек) 
пришлось натолкнуться там на остатки языческого обряда жертвоприношения барана. Обряд этот 
заключается в том, что в день Успения, 15 августа ст. ст,, в д. Б. Будогощъ собираются окрестные 
жители и приводят баранов, которых тут же режут и варят, а затем раздают мясо всем 

присутствующим. Приношения эти делаются по „завету", т. е., если у какого-либо крестьянина 
пропала или заболела  овца, он дает обещание в случае возвращения животного пожертвовать его на 
праздник „барана". 

Чем вызван такой обычай, сейчас никто не знает, но существуют предания, что прежде, на то 
место, где совершается обряд, приходил бык, его закалывали и клали в котел, а когда однажды его не 
закололи, бык обиделся и перестал приходить. В результате напал волк на стадо. По рассказу выходит, 
что кроме быка приходил и баран, который только недавно перестал приходить. В рукописи  В.   Н.   

Перетца  (находящейся в Архиве Географического общества) есть указания, что раньше сюда 
приходил олень и сам отдавался   на   розговены   и  успенье, а когда почему-то  он не пришел,   

крестьяне стали резать  баранов. По другой версии, олень сам привел сюда заблудившегося барана, 
которого хозяин его считал безнадежно пропавшим; тогда хозяин тут же барана зарезал и обещался, а 
с ним и вся деревня, приносить на „розговены" каждый год баранов, и с тех пор, как  пропадает   
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баран,   сейчас идут к часовне на  гору  и  там  его   находят. Олень же с тех пор бесследно 
исчез и не является более". Существует    много   рассказов,   как   сюда приходил баран. У одного 
торговца потерялся баран, — он „заветнул", если найдется, отдать на праздник. Накануне праздника 
баран появился и сам направился к месту жертвоприношения, чтобы принести себя в жертву. Если - 

какой-нибудь крестьянин „заветнет" в трудную минуту, а потом пожалеет, то часто сам баран 

приходит для заклания. Неисполнение завета всегда наказывается. Когда один крестьянин не отдал 
обещанного барана, корова распорола этого барана рогами. Когда вместо обещанной телушки 

крестьянин захотел пожертвовать в следующем году другую, поменьше, — у него пали и корова и 

телушка. Третий крестьянин не принес обещанного барана, и волки растерзали всех его баранов. В д. 

Язвищи б. Череповецкой губ., (25 км от Будогощи) существуют такие же поверъя на этот счет. Вот 
несколько примеров, записанных там. В Язвищи, у одного мужика пропал теленок, а когда крестьянин 

„заветнул", то теленок появился у часовни в Будогощи. (Записано от Ольги Государевой). По завету 
Ольга Государева из д. Язвищи должна была отправить в д. Б, Будогощь в день Успения баранину. 
„Заветнула" она потому, что когда в великом посту „ярочка" принесла двух овечек, то вторая была 
очень слабая, сначала ходила, а потом ноги у нее так ослабели, что и ходить больше не могла, шерсть с 
нее слезла; это продолжалось очень долго, она уже хотела заколоть овцу, но мужики отказались. Тогда 
она „заветнула" — если баран поправится, то его пожертвует на праздник в Будогощь; и, по ее словам, 

баран начал ходить на другой же день, потом стал быстро поправляться и такой большой вырос, что 
больше всех. Пришлось его к Успенью зарезать по завету и свезти за 20 верст на праздник. (Записано 

от Ольги Государевой 20 VIII 1923 г. Язвищи, б. Череповецкая губ.). По пути на праздник „барана" в д. 

Б. Будогощь случайная спутница наша рассказала, что когда выпустила она в Егорьев день скот в 
первый раз в поле, то за ее теленком погнались две коровы; теленок испугался и помчался вперед; на 
пути ему встретился обрывистый берег реки, он и свалился в реку, да 9 часов там и барахтался. Совсем 

уже тонуть стал, когда его хозяйка стала искать и вытащила при помощи соседей из воды. В 1932 году 
на средства Ленинградского областного совета СВБ удалось совершить вторичную поездку в 
Будогощь с специальной целью выяснить на шестнадцатом году революции в новых условиях 
коллективизации отношение местного населения к этому старинному религиозному обряду. 
Собранные сведения показали, что в Будогощи этот культ держался очень крепко до настоящего 
времени. В 1928 году в Будогощи варили мясо в двенадцати котлах. Последний раз барана вварили в 
1930 году несмотря на попытку местных В д. Б. Будогощъ, кроме Успения, празднуют еще два Егория: 
один весенний 23 апреля (батюшка молебен отслужит, да скот прогонят, вокруг деревни не ходят); 
второй Егорий — зимний —26 ноября ст. ст. (священник по избам ходит, святит). В д. Б. Будогощь в 
поле за деревней находится старый деревянный крест старообрядческого образца 173 см высоты с 
тремя перекладинами. С лицевой стороны „крест весь  испещрен вырезанным славянским текстом. 

Сюда еще не так давно ежегодно в день Петра и Павла В М. Будогощи празднуют Богородицу—8 

сентября ст. ст. варят пиво и неделю гуляют: на Владимирскую божию матерь — крестный ход. 

      В д. Могилеве —3 км от Б. Будогощи — пиво и крестный ход на Илью; престольный 

праздник в день Параскевы Пятницы. Кроме того существует еще „ заветный" праздник в Казанскую. 

      В д. Капустино за 5 км отсюда, празднуется Тихвинская божья матерь (26 июля)—прежде 
варили пиво, теперь мало варят — и Никола зимний — 6 декабря. Деревня Березняк — Ивану 
Постному — 29 августа. Стефану праздновали на третий день Рождества — теперь забросили. В 

деревне  Будькове — как в   Будогощи.   В д. Бела — 12 км — Николе   летнему  и зимнему. 

       В д. Крестах—12  км от Будогоши — празднуют Спасов день — 6 августа. Там есть 
чудотворная икона и часовня В Пустоголовье (8 км от Будогощи) праздновали Илье, а теперь не 
празднуют, а празднуют другому. Любопытно объяснение, почему переменили святого. „Когда колхоз 
устраивают, другому святому надо молиться, потому и святого меняют". Можно быть уверенным, что 

скоро уже здешним колхозникам никаких святых не понадобится. Мужики по „завету" ездили в 
Реконь за 40 км в монастырь, или в Тихвин, где находится икона Тихвинской божией матери — 

„пашню пахать", а также за исцелением. Теперь в Рекони колхоз.  Чем объясняется бытование этих 

религиозных предрассудков? Деревня Большая Будогощь находится в 146 км от Ленинграда, 80 км от 
Тихвина и 60 км ст. Чудова, и в 1.5 км от железной дороги, постройка которой закончена только в 1927 

г. При царизме Будогощь входила в состав Кукуйской волости Тихвинского уезда Новгородской 

губернии, в глухом углу на берегу р. Пчевжи среди болот и лесов. Население занималось земледелием, 

но так как это был район потребляющий, своего хлеба нехватало, уходили на отхожие промыслы, по 
рубке и сплаву леса. По сведениям, собранным В. Н. Перетцем („Деревня Будогощь и ее предания" // 
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Живая старина, вып. 1,1894), еще в 1893 г. здесь не было школы, все население было 
неграмотно, ничего. дальше своих лесов не видело, почему и сохранило дольше примитивные формы 

хозяйства. Если вдуматься в чрезвычайно примитивные условия хозяйства северного крестьянина, то 
станет вполне понятным такое множество суеверий и рассказов, связанных с участием 

сверхъестественных сил, хотя бы в вопросе: скотоводства. Скотоводство здесь имеет большое 
экономическое значение. Но условия содержания скота были самые варварские, никакого ухода, 
никакой помощи. Скот пасся в лесу, большею частью предоставленный сам себе; потеря овцы было 
самое заурядное явление. Для того, чтобы поймать пасущуюся лошадь, вся семья бегает изо дня в день 
по лесу, и теряет рабочее время, и иногда находит коня верст за 15 от деревни. Полное отсутствие 
малейшей рационализации в скотоводстве, заставляло хозяина прибегать ко всякой чертовщине, и 

надеяться на святых, которые должны были оберегать и пригонять их растерянные стада в целости и 

сохранности. Отсталым экономическим отношениям соответствует и отсталая идеология. Здесь 
целиком сохранились древние анимистические представления о лешем, водяном, домовом, рижнике и 

т. и. Рассказов и сказок на эти темы собрано множество по данному району. Для примера записи 1932 

г. приведу рассказ Евдокии Павловны Афанасьевой, 46 лет, середнячки-единоличницы. „Сама своими 

глазами видела, когда девочкой была, на берегу дедку, говорили, что буде водяник, т. е. подумала, а он 

бултых в воду; бородка сивенькая, надевшись в пиджак. Прибежала домой, а мне говорят, — ах ты 

глупая, да это водяник был, он бы тебя в воду затащил, если бы ты купаться стала. 

        Она же рассказала, что отец ее, когда был молодой не женившись, на святках пошел в ригу 
гадать, хотел узнать, женится ли он в нынешнем году, вошел в ригу и там  сел, вдруг слышит, что на 
конях едут вон с риги вон, да не заманил, и слег в постель с испугу, да полгода и пролежал, а если бы 

заминил, то ничего бы не было. Заминить — значит     сказать    три     раза  „ аминь — моему 
слуханью ". Колдуны, знахари, нечистая  сила, все это перемешалось с православием, которое, не 
поборов старые воззрения само приспособилось к ним. Это и дало возможность сохраниться такому 
архаическому обряду, как жертвоприношение барана. 

        Октябрьская революция  изменила  экономические условия  Будогощи. После 
районирования, .ст.  Будогощь  (поселок)   был   назначен районным центром; это был период подъема 
культработы и в д. Будогощи. Но с 1 января 1932 г. район перенесен   в Кириши в 30 км. 

Будогощенский   сельсовет    объединяет   пять деревень:   Б.   Будогощь, М.   Будогощь,   Старипка,   
Могилев,  Кровило   Сельцо,  всего 225 хозяйства    с  населением  в 1038  чел. Из  них 15 %   бедняков,  
6   человек   кулаков,   остальные   середняки. Коллективизировано 60 %, под колхозы  отведено 255 га 
пахотной земли и единоличному сектору 28.41 га, таким образом, в сельском хозяйстве, 
преобладающее значение принадлежит колхозу, Но развитие колхозного строительства упирается в 
неорганизованное отходничество, землю отдают в колхоза, а сами уходят на заработки, отчего 

недостаток рабочих рук в колхозах. 

         Так,   например, в   колхозе   „Красный  Пахарь" в д. Б. Будогощь членов колхоза 344 

человека, из них 257 трудоспособных, а занятых по нарядам правления 47 человек, да и те 
преимущественно женщины и старики, все  остальные на заработках. После Октябрьской   революции 

население 

сельсовета быстро пролетаризируется, отходничество стало почти поголовным; в каждом . 

хозяйстве хоть один член семьи работает или на железной  дороге,  или  на кирпичном заводе, 
построенном в Б. Будогоще в 1930 г.,  и все же не хватает рабочих рук. Кирпичный завод рассчитан  на 
560 рабочих, с заданием в 5 млн. кирпичей в сезон  (5—6 мес.), а работает от 50 до 150 рабочих и 

выполняется 2 млн. кирпичей. Завод занимает большую территорию по соседству с часовней и местом 

жертвоприношения барана, :являясь как бы символом борьбы нового, разумного со старыми 

предрассудками. Сейчас уже  невозможно было бы совершить жертвоприношение на этом месте; весь 
берег завален дровами для завода, вокруг часовни служебные заводские постройки. Однако, хотя мясо 
не варили, но варили пиво старинным ритуальным способом (на улице, в бочках, при помощи 

раскаленных камней),-молебен служили, с крестным ходом ходили, пили и гуляли  два дня целиком да 
частью захватили и третий, К сожалению, эти пережитки захватили сюда не только единоличников, но 
и большую часть колхозников. На четвертый день в сельсовет пришел представитель д. М. Будогощи 

за разрешением на крестный ход, так как на следующий день там начинался праздник „ Богородицы" 

по той же программе и приблизительно в том же составе, так как в эти дни принято ходить к 
родственникам и знакомым в гости, и конечно по соседству, Б. Будогощь должна была почтить 
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праздник М. Будогощи. Если подсчитать сколько затрачивается времени на эти пьяные 
праздники, то ущерб хозяйству совершенно очевиден [в работе Н. М. Маторина „Православный культ 
и производство", есть кривая распределения крестных ходов в заветные праздники в СПб. епархии (по 
данным 1885 г.); наибольший процент приходится на июль, т. е. на самое страдное время. В тех 

местах, где еще эти обряды не изжиты, картина остается той же. 

       При царизме с подобными явлениями никакой борьбы не велось; наоборот православная 
церковь взяла эти праздники под свое покровительство и таким образом способствовала их 
сохранению. 

Как выше указано, в 1893 г. здесь не было ни одной школы; перед революцией была одна 
земская школа, а в настоящий момент здесь три школы—из них одна семилетка. Всеобщее обучение 
введено года три тому назад по всему району, охват детей школьного возраста стопроцентный. По 

ликвидации неграмотности среди взрослого населения тоже не плохо. К 15-й годовщине Октября 
предполагают ликвидировать неграмотность. Есть сельсоветы целиком грамотные (пос. Будогощь, 
Лугский сельсовет). По д. Б. Будогощь сейчас неграмотных 22. человека, а в прошлом году было 37. 

Что касается массовой работы, то культурным  центром надо считать кирпичный завод, так как только 
при заводе есть клуб, общественная столовая, выделен заведывающий массовой работой”.  

       Две золотые сабли накрест и такой же охотничий рог напоминает о былых владениях 
тихвинских дворян  Мордвиновых и усадьбе Лашино, а золотой рог изобилия с исходящими из него 
цветами и листьями  - напоминает о владениях дворян Унковских. Этот символ также напоминает о 

красоте местной природы. 

        Лазоревое (синее, голубое) поле напоминает об озерах расположенных на территории 

поселения – Зеленое, Черемуховое, Светлое, Острочинное, Зимнее. Золото – цвет солнечного света, 
напоминает также о местных песчаных камовых сосновых лесах, внесенных в Красную книгу 
Ленинградской области.      

 3. Порядок воспроизведения Герба 

  

 3.1. Воспроизведение Герба, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 
подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения, и изображению, приведенному в 
приложении к настоящему Положению. Воспроизведение Герба допускается в 
многоцветном и (или) одноцветном вариантах. 

 3.2. Воспроизведение герба, независимо от назначения и случая использования, 
допускается с дополнительными элементами  (перечисляются те дополнительные 

элементы, которые имеются в данном конкретном гербе — вольная часть, корона, 

щитодержатели или иное и их возможные сочетания)  или без дополнительных 

элементов, в виде одного щита. Изображения герба как в виде одного щита, так и с 
дополнительными элементами, являются равнозначными, равноценными и равно 
приемлемыми во всех случаях официального использования.  
           

  

4. Порядок официального использования Герба 

  

 4.1. Герб помещается:  
 на зданиях органов местного самоуправления муниципального образования;  
 на зданиях официальных представительств муниципального образования за 
пределами муниципального образования;  
 в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального образования; 
 в рабочих кабинетах главы муниципального образования, иных должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования. 
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 на бланках правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования, должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренных уставом муниципального образования, и лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования; 
 на печатях органов местного самоуправления муниципального образования и 

муниципальных органов муниципального образования;  
 на удостоверениях главы муниципального образования,  иных должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования; 
на официальных изданиях органов местного самоуправления муниципального 

образования. 
 4.2. Герб может помещаться на:  

наградах и памятных знаках муниципального образования; 
должностных знаках главы муниципального образования, иных должностных лиц 

местного самоуправления и лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования; 
указателях при въезде на территорию муниципального образования;  

          объектах движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования; 
рабочих кабинетах руководителей предприятий и учреждений, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления муниципального образования. 
          печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 

путеводительного и сувенирного характера;  
 грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, 
иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и лиц, 

замещающих муниципальные должности муниципального образования; 
         знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и кораблей 

Военно-Морского Флота Российской Федерации, воинских частей, боевых и иных 

кораблей и судов войск иных органов федеральной исполнительной власти, носящих имя 
(название муниципального образования), постоянно дислоцированных в (название 

муниципального образования), традиционно комплектующихся жителями (название 

муниципального образования) или имеющую иную особо тесную связь (в том числе — 

историческую) с (название муниципального образования) - по согласованию между 
командиром части и главой муниципального образования. 
 4.3. Допускается использование Герба в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 

юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в  (название 
муниципального образования)  или непосредственно связанных с (название 
муниципального образования) по согласованию с главой муниципального образования. 
  

 5. Порядок одновременного размещения Герба с другими гербами 

  

 5.1. При одновременном размещении Герба и Государственного герба Российской 

Федерации, Герб располагается справа от Государственного герба Российской Федерации 

(с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

 5.2. При одновременном размещении Герба и герба Ленинградской области, Герб 

располагается справа от герба  Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам). 
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 5.3. При одновременном размещении Герба, Государственного 

герба Российской Федерации и герба Ленинградской области, Государственный герб 

Российской Федерации располагается в центре, герб Ленинградской области - слева от 
центра, а Герб - справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

 5.4. При одновременном размещении Герба с другими гербами размер Герба не 
может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта 
Российской Федерации). 

 5.5. При одновременном размещении Герба с другими гербами Герб не может 
размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Ленинградской области  (или герба иного субъекта 
Российской Федерации). 

 5.6. При одновременном размещении Герба с любым государственным гербом, 

гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного 

муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с Гербом гербы не 
имеют дополнительных элементов, Герб используется без дополнительных элементов. 
  

  

  

  

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

  Приложение 1 

 

 

 

                       ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 
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Приложение                2 

 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 
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Приложение 3 

                               

                     ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА   С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ. 

 

 

  


