
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВОЛОШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 РЕШЕНИЕ       
 

 

От 25 марта 2020 года                                                      № 143     

 

Об утверждении Положения о гербе 

муниципального образования 

«Волошовское сельское поселение» 

 

 

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 

«Волошовское сельское поселение», Совет депутатов муниципального 

образования «Волошовское сельское поселение» (далее – Совет депутатов)  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение о гербе муниципального образования  

«Волошовское сельское поселение» (Приложение).  

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 24 

июня 2011 года № 127.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Лужская правда. Волошовское сельское поселение» и вступает в силу 

после его официального опубликования. 

 

 

Глава  Волошовского сельского поселения, 

исполняющий полномочия председателя 

совета депутатов                                                   ___________          Г.В. Тирон. 
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Положение о гербе муниципального образования  

«Волошовское сельское поселение»  
  

 

 Настоящим положением устанавливается герб муниципального 

образования «Волошовское сельское поселение» (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 

одноцветном вариантах  хранятся в Администрации муниципального 

образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального 

района Ленинградской области и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

 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 

 

 2.1. Геральдическое описание Герба: “В зеленом поле на узкой 

лазоревой (синей, голубой) оконечности, обремененной тремя золотыми 

звездами о пяти лучах, одна подле другой -  пониженный косовызубренный 

вправо серебряный пояс, сопровождаемый вверху золотым античным 

панцирем,  сопровождаемым внизу и по сторонам поверх всего справа 

ветвью медуницы, слева иван-чая, сложенные наподобие венка, в зелени 

золотых, в серебре зеленых. Щит увенчан муниципальной короной 

установленного образца”. 

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит. 

 

 2.2. Толкование символики Герба:   

 

Топоним Волошово по одной из версий трактовки его значения происходит 

от слова “волок” (“волоша”). Поселок Волошово расположен на реке 

Вердуге, в Лужском районе, в 40 км. к северо-западу от железнодорожной 

станции Серебрянка. В старину здесь начинался волок для судов, шедших по 

реке Вердуге из бассейна р. Плюссы (от деревни Волошня на р. Желче, 
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притоке Плюссы), и заканчивался для судов, шедших через реку Сабу 

из бассейна реки Луги. Такое же происхождение у названия Волошское 

озеро. В старину “волок” означало водораздельный участок между 

верховьями рек, близко сходящимися в своих истоках, по которому волочили 

суда при переходе из одной реки в другую (Кисловской  С. В. Знаете ли Вы?  

Словарь географических названий Ленинградской области. Л. 1968. С. 19). 

         В публикации Алексея Аимина “История в лужских названиях”, 

опубликованной в газете  “Лужская правда” так объяснялся смысл некоторых 

волошовских топонимов. 

         В окрестностях Сяберского озера есть две деревни с названиями Пустое 

Горнешно и Жилое Горнешно. Возможно, что они названы так в связи с 

расположением: древнерусское слово горень означало возвышенное и 

светлое место. Но он же приводит и другое возможное объяснение названия-  

от балтийского горнеш- журавль. Озеро, на котором стоит Жилое Горнешно 

называется Горнешенское (то есть, Журавлиное). Деревня Олешно названа 

так, по мнению Аимина, от слова олешье (ольховые заросли). Переход к 

христианству вдали от культурных центров на Руси происходил медленно, 

происходило привязывание сложившихся обычаев и языческих праздников к 

новой вере. Аимин пишет, “На древней копанке между озерами Сяберо и 

Завердуже находилась старая часовня с “целебным камнем”- валуном 

красного гранита, принесенным ледником. Возможно, это было языческое 

святилище богини Макошь. С появление христианства была построена 

часовня Параскевы Пятинцы (покровительницы торговли и базаров), 

стоявшая  на торговом пути. Название озера Сяберо возможно восходит к 

славянскому “сяб” и означает равное, общее, товарищеское, дружное. 

         Многие населенные пункты поселения имеют многовековую историю. 

Так, современный поселок Волошово расположен на месте бывших двух 

деревень Волошова и Горка, упомянутых в Писцовой книге 1571 года. В 

дореволюционное время здесь находилась деревянная часовня  во имя свт. 

Николая начала XIX века (не сохранилась). Деревни входили в состав 

древнего Бельского погоста с центром в деревне Белая Горка (Носков А. В. 

Набокина О. В. Лужские храмы. Провинциальные новости (г. Луга). 2003. N 

10. C. 9). 

         Деревня Вердуга, по мнению краеведа А. В. Носкова, появилась, 

вероятно, в  XVII веке. Здесь была часовня во имя Св.  вмч.  Пятницы 

Параскевы. Деревня расположена на дороге Луга- Волошово-Сяберо на 

южном конце озера Завердужье. Курганные захоронения в окрестностях 

деревни и обнаруженное древнее селище, обследованное учеными в 1983 

году, подтверждает древнюю историю местности. Здесь была найдена 

древнерусская средневековая керамика (Там же). 

        Деревня Бередниково обозначалась на картах  XIX века под другим 

названием -  Агафоново. В Писцовой книге 1571 г. сказано что, царь повелел 

некоему Незветаю поместье из 11 деревень в Бельском погосте, в том числе 

три двора в дер. Бередниково и Валашово (совр.- Волошово),  по одному 

двору в деревне Усадище и Лединки. Некогда действовала часовня свт. 
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Николая первой половины XIX в (Носков А. В., Набокина О. В. 

Лужские храмы //Провинциальные новости. 2003. N 6. C. 9). 

         Церковь в дер. Белая Горка в конце 1980-х годов была сожжена, но 

сохранились обмеры, авторские чертежи. Приход некогда считался 

многочисленным. В “Ведомостях о состоянии церквей Лужского уезда за 

1901-1903 год” отмечалось “приличное пение хора”. В приходе действовали 

три одноклассные школы. При церкви была библиотека. В тех же 

“Ведомостях” дается характеристика местного священника Алексея 

Георжевского, который как сказано почти не вел собеседований с 

прихожанами, редко говорил проповеди, зато был слишком занят 

хозяйством, в котором насчитывалось 10 коров и 20 свиней. “Дом у него 

свои, старый, большой, на стенах картины, не соответствующие ни возрасту, 

ни сану” и как сказано в “Ведомостях”,  “повешенные совершенно 

бессознательно”. В 250-300 м. от церкви- часовня Св. пр. Ильи от 

Дмитровской церкви, внутри часовни находились два каменных 

средневековых креста (Провинциальные новости. 2003. N 5. C. 9). 

         В Новгородской писцовой книге 1571 г. упоминается деревня 

Горнешно. Она числилась тогда в Бельском погосте и принадлежала 

помещику Еремею Селивановичу Румянцеву. “Еремея в живых не стало в 

поветрие а был не женат. В Горнешно дворов крестьянских пять, двор на 

полуторах обжах Чредоско Никтина, а пустых 4 двора, 7 обеж”. Деревня 

относилась к приходской церкви Спаса Нерукотворного образа в дер. Сяберо. 

В первой половине XIX века здесь построили часовню во имя Покрова 

Пресв. Богородицы. 

         В книге “Историко-статистическое описание Санкт-Петербургской 

епархии” сказано: “Погост Сяберо, или упраздненный Сяберский монастырь 

находится в 200 верстах от Петербурга и в 60 верст от Луги, на островке 

Сяберского озера, соединенном с селом посредством плотины. По преданию 

и по клировым ведомостям, церковь существует здесь с 1670 года. Нынешняя 

церковь деревянная, во имя Спаса Нерукотворенного, построена в 1853 году. 

Достройка церкви с колокольнею стоила 3,618 руб. сер. Антиминс освящен 

митр. Иовом, при патриархе Адриане, в 1690 году. Из надписи на кресте, под 

престолом, видно, что храм освящен 1853 г., января 29 дня, Лугским 

протоиереем Андреем Филипповичем Ласкиным, при священнике Михаиле 

Ильинском. Храм строил плотник Иван Петров. 

     В храме достойны внимания: 1) древняя икона Нерукотворенного Спаса, 

над царскими дверьми, писанная на дереве, по золотому фону, украшенная, в 

1867 г., серебряною ризою, ценою до 550 р.; 2) оловянные священные сосуды 

3) оловянная дарохранительница, весом в 3 фунта; 4) служебник, печатанный 

в Москве 1655 г. августа 31 дня.  В 1867 г., на собранные по книжкам деньги 

устроен новый иконостас, стоящий около 1,630 рублей.  По штату 1842 года 

причт состоит из священника, дьячка и пономаря. Из прежних священников 

известны: Антип Сергеев, Никита Антонов, Стефан Захаров (ум. в 1838 г.), 

Феодор Опольский, Александр Светлов (ум. 1850 г.), Николай Трипольскии, 

исключенный за штат в 1852 г., Михаил Ильинский (ум. в 1855 г.), Петр 
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Аландский (ум. в 1858 г.), Александр Леохновский, разбитый 

параличом; в 1860 г. вместо него служил заштатный священник Николай 

Трипольским. Ныне служит Петр Богданов. До штатов причт содержался 

ругою, доходами за требы и от земли. Руги собиралось, с женатого 

прихожанина четверик ржи. Жалованья получалось по 300 р. асс. в год. 

Сверх того причт владел "Огубком" Сяберского озера. По штату 1843 г. 

жалованье причту было 310 р. Ныне священник получает 200 р., а псаломщик 

- 70 р. Кроме того причт получает 15 р. процентов с трех сторублевых 

билетов. 

       Земли при церкви 340 дес. 1,366 сажень. Из них пахотной 18 дес., 

сенокосу 5 дес., лесу 317 дес. 1,366 саж. Из этой земли причт пользуется 

только покосом, а остальное отдает в аренду крестьянам. 

      Церковный дом построен священником Алексеем Ивановым, а в 1872 г. 

приобретен в церковную собственность за 930 р. 

       Приход составляют деревни: Лядинки, Дубровицы, Засобье, Подледья, 

Вердуга, Завердужье, Затрубичье, Смородина, Ивановка, Житковицы, 

Козлово, Пустое Горнешно, Жилое Горнешно, Пажино, Сабицы, Элешно и 

Ключки. 

        Прихожан по клир. ведомостям 1883 г. муж. пола 703, жен. 811. 

      В приходе  есть озера: Сябера, Вердуга, Горнешня, Пловучее, Черная и 

пр. Реки: Саба, Черная, Лодия, Званка и Любивка. Грамотных до 25 человек. 

С 1847 по 1854 год была в Подледье школа, открытая Ораниенбаумским 

дворцовым правлением. В ней обучалось до 30 детей обоего пола; дом для 

училища нанимался у крестьянина, с платою 40 р. сер. с отоплением. В 1862 

году открыта, в той же деревне, школа и в ней стал учить пономарь Петр 

Уткин. В 1882 г. открыто в Сябере земское училище. В нем, в 1883 г. училось 

14 мальчиков и 5 девочек. Есть еще частная школа в Сабицах, в 12 вер. от 

церкви. 

       Сельские праздники следующие: 1) в Ильинскую пятницу крестный ход 

из церкви к часовне, во имя Параскевы, отстоящей в 5 верст., близ селения 

Вердуги. В часовне, под полом, есть какой-то развалившийся камень, а 

вблизи ее ключ, на котором бывает, в этот день, водоосвящение; 2) 

Нерукотворенному Спасу — в Сябере; 3) Троице — в Затрубичье и 

Горнешнях; 4) Покрову в Сабицах; 5) Николаю Чудотворцу и Флору и Лавру 

— в Дубровицах: 6) Георгию в Элешне, Смородине и Лядинках; 7) св. 

Николаю в Вердуге и Завердужье; 8) Рождеству Богородицы и св. 

великомученику Димитрию в Житковицах и Ивановке; 9) собору Иоанна 

Крестителя 7 января — в Пажине и Ключках. Часовен четыре: во имя 

Николая Чудотворца — в Сабицах и Завердужье. Покрова — в Жилом 

Горнешне и Параскевы близь селения Вердуга. Попечительство открыто в 

1875 г. Средства его ничтожны. Так напр. в 1883 г. было собрано от разных 

лиц 2 руб. 40 к., да в кружку 55 коп.  

      Бельский погост находится в 170 верстах от Петербурга и в 40 - от Луги. 

В старину назывался то Бельским, то «Белым». Крестьяне называют его для 

краткости "Бело" напр. "пойдем на Бело". Погост назван по ближайшему 
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озеру «Белому» и находится на горе, у озер Белого и Сядмера.  Гора 

вероятно прежде называлась Белою горою, в отличие от «Белой Горки» 

находящейся отсюда в 100 саженях. В двух верстах от погоста проходит 

дорога, которая, начинается близь Луги от прежней Смоленской, а после 

Варшавской дороги, идет на запад по Гдову чрез Лугский и Гдовский уезды. 

Дорога теперь заброшена и считается дорогою Литовцев и военным путем 

войск Петра Великого. 

      Для минувшей истории погоста важны две грамоты Димитрия 

Митрополита Новгорода и Великих Лук. В первой, от 12- го мая 1760 года 

читает: "по благодати... благословили мы епархии нашея, Шелонской 

пятины, Залесской половины, Бельского погоста, вместо обветшавшей 

церкви, во имя св. Великомученника Димитрия, с двумя святых Пророка 

Ильи и Николая Чудотворца приделами, вновь (построить) церковь, с двумя 

приделами, и в те же наименования, подле помянутой старой церкви. Ибо 

поданным нашему смирению вышеописанной церкви священник Семен 

Максимов, с приходскими людьми, прошением объявил, что оная их церковь 

за давностию лет, весьма обветшала и в ней служить с опасностию, чего ради 

они имеют намерение построить вновь деревянную церковь с двумя 

приделами, подле старой церкви, в те же именования, просили о построении 

помянутой церкви, с приделами, нашего благословения. И для того 

означенную церковь, с приделами, строить во всем так, как правила св. отец 

и церковные уставы повелевают; святыми иконами и прочим церковным 

благолепием убрать по надлежащему. Святый престол устроить не высокий, 

но препорционально, а именно в ширину аршина 6 вершков и со доскою, в 

вышину аршина 4 вершков, в длину аршина 8 вершков, церковною утварью 

удовольствовать нескудно, чтоб сосуды были серебрены, а по необходимой 

нужде оловянные; священно и церковнослужительския и напрестольные и 

жертвенничные одежды были бы шелковые, а по нужде бумажные. А когда 

оная церковь, с приделами, устроена будет, тогда о освящении просить 

нашему смирению. Писана и дана в С.Петербурге, в нашем архиерейском 

доме, при церкви св. Николая Чудотворца 1760 г. мая 12го дня. 

      2 . «Храмосвятная» грамота относящаяся к 1764 году. В ней читаем: "по 

благодати... в Бельском погосте, новопостроенную церковь (во имя 

упомянутых выше святых) освятить; ибо поданным нашему смирению, 

священник с причетники и приходскими людьми, прошением объявляет, что 

в прошлом 1760 г., по благословению нашему и по данной грамоте, ныне 

оная церковь ко освящениюимеется в готовности и церковным благолепием 

и прочими священноцерковнослужытельскими одёждами и сосуды 

украшена. Того ради, по украшении означенной церкви, засвидетельствовать 

духовными персонами, по церковному чиноположению и уставу, и освятить 

соборне, как надлежит на нововыданных от нас освященных антиминсах, 

ежели никаких по освящению препятствующих вин не окажется, —  

Новгородского Софийского собора чередному священнику. Сего ради за 

подписанием руки нашея и печати сия храмосвятная грамота дана. Буде же 

из вышеописанных окажется чем в несовершенном удовольствии, или же 
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воспоследует какое препятствие, то не освящая оной, к нам репортовать. 

Писана и дана сия благословенная храмосвятная граммата в царствующем в 

С.-Петербурге, в нашем митрополичьем доме, что на Карповке, при сенной 

святого Чудотворца Николая, церкви 1764 г. июня 5-го дня". Следовательно, 

церковь существовала задолго до 1760 года. Если вторая церковь, 

выстроенная в 1764 году, простояла около 90 лет, то и первая существовала 

вероятно столько же лет и след. была построена в половине 17 века. Но еще 

раньше была здесь церковь, упоминаемая на странице 957 писцовой книги 

1581-1582 года. Тут говорится: «погост Бельской, Царя и Великого Князя, на 

озере на Сядмере, а в нем церковь Димитрий Солунский, да придел Николай 

Чудотворец, стоят без пенья". Далее в писцовых книгах о Бельском погосте и 

о его приходе говорится: "церковных дворов: во дворе в поповском живет 

бобыль Иванко Степанов, да дьячек Мосейко Микифоров, да пономарь 

Гриша Константинов, да проскурницын (двор) пуст. Пашни писаные 

церковные полторы коробьи, да перелогами полторы же коробьи в поле, а в 

дву по тому же; сена восемь копен. А церковная пашня в обжи не положена». 

На стр. 957-975 перечисляются деревни, Бельского прихода: "Горка на 

погосте у Дмитрея святого на озере на Сядмере, Ренок, Ровдицы, на речке на 

Вердуге, Горка на той же речке. Пустоши, что были деревни, Лиственка над 

Глистенецким озером, Загорье, Заполье, Глубокая над Глубоким озером, 

Левов конец, Замошье, Зачеренья на озере Зачереных, Сосново на озере на 

Соснове". Лета 1061-1063 "Монастырь на озере на Сябере, от Литовских 

людей воеван, а в нем храм Спас нерукотворенный образ древен хлецки (?) 

[Это слово не раз встречается в древних записях. Один знаток древней 

письменности поставил в скобках слово «клетски», т.е. по образу клети. Не 

значит ли это, что церковь построена по образу клети, избы?]. А у войны 

остался в келье черной поп Мисаила, в келье старец Филат, да две кельи 

пусты, да три места, что были кельи, сожгли Литовские люди. А строенье 

церковное ионастырскос. Да к тому же монастырю деревня Подледье, а в ней 

бобыль жил Иванов; пашни паханые полтретьи коробьи, да лесом поросло 

пять коробей в поле, а в дву по тому же; сена пятнадцать копен, в живущем 

полобжи, а в пусте - обжа. И всего в Бельском погосте монастырская деревня 

воевана от Литовских людей, да на той же деревне, в угодье озеро Сябера, а в 

нем рыбная ловля. А та деревня и озеро к монастырю написано по 

приправочным книгам Еныша Муравьева 79 году. А вотчин к тому 

монастырю, опричь тоя деревне не написано, и царева жалованья руги, денег 

и хлеба нет. А по розписи Ноугородцкого дьячка Семена Еосткина было в 

живущем 40 обеж. И по Левонтьеву письму убыло из живущево 31 обжа». 

        После создания в 1764 году новой церкви, старая была за ветхостью 

разобрана, а бревна сожжены на озере Сядмере, там, где обыкновенно 

освящают воду. На месте престолов были поставлены деревянные срубы, о 

которых еще помнят старожилы. 

        В 1851 и 1852 годах, с благословения митрополита Никанора, церковь, 

построенная в 1764 году, была переделана по плану архитектора Моргана. 

Главный алтарь был опять освящен во имя Великомученика Димитрия, а 
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приделы уничтожены, только в пристройке под колокольнею был 

сделан теплый придел во имя св. князя Владимира. Престолы, жертвенники и 

иконостас сделаны вновь. Церковь покрыта железом, обшита тесом и, вместо 

прежней пятиглавой, сделана в одну главу. На перестройку истрачено, 

кошельковой и сборной суммы, 2879 рублей. Кроме крестьян в построении 

храма участвовали помещики: Палибин, Унковский, Дрейер и Гомозов. 

Последний пожертвовал более 2000 р. сер. Главный престол освящен в 1854 

г.; теплый придел, — в 1852 году, антиминсы положены новые, освященные 

и подписанные митрополитом Никанором. Церковь освящал Благочинный, 

лугский протоиерей Андрей Ласкин. 

        К достопримечательностям храма относятся: 1) серебряный крест, с 

мощами св. Великомученика Димитрия, вывезенными, как гласит надпись, из 

Царьграда Петром Толстым 1777 года января 20-го дня; 2) серебряный, 

вызолоченный крест, с мощами мученика Харалампия; 3) Икона ее — 

Харалампия и Папы Мартина, в серебряной вызолоченной ризе; крест и 

икона пожертвованы в 1854 году прихожанином Ольговым. 4) Оловянные 

дискос и потир, с принадлежностями, в двух экземплярах, может быть 

употреблявшиеся в старинной церкви, упомянутой в храмозданной грамоте: 

5) Евангелие в поллист, (М. 1677 г.); 6) октоих, (М. 1692 г.); триодь, (М. 1724 

г.) и книга молебных пений, (М. 1743 г.). 

       В архиве хранятся планы и межевые книги на писцово- церковную землю 

и на сенные покосы, на р. Вердуге, в 5 верстах от погоста. Это суть копии, 

которые форменно засвидетельствованы, скреплены и составлены с 

надлежащею полнотою и правильностью. Земля отмежевана в 1784 г. августа 

7 дня, а сенные покосы 1786 года июля 21 дня. 

      Кроме того, при церкви хранятся: Ревизские сказки 1782 и 1811 годов; 

церковная опись 1780 года; приходо-расходные книги с 1809 г.; исповедные с 

1827 года. 

      Причт, до 1797 года состоял из священника, диакона, дьячка, пономаря и 

просвирни. На упомянутых выше документах указаны некоторые из прежних 

членов причта. Так церковную опись 1780 г. подписали: священник Лев 

Васильев, диакон Григорий Феофилактов, дьячок Андреи Семенов и 

пономарь Иван Пантелеев. В ревизской сказке 1782 г. не упомянут диакон 

Феофилактов, умерший до ревизии; но показаны его жена и дети ,и 

просвирня Марфа Пантелеева. На плане и межевой книге 1784 года 

подписались те же, но пономарем показан Хрисанф Григорев. С 1797 г. 

церковь сделана двухпричтною. В ревизской сказке 1881 г., шестой по счету, 

сказано, что после пятой ревизии, бывшей в 1795 году, церковь сделана 

двуприходною. В ревизии 1811 года показаны: священники Александр 

Федоров и Андрей Семенов, диакон Гавриил Кирилов, дьячки: Наум 

Григорьев и Иван Хрисанфов, пономари: Герасим Андреев и Иван Наумов. 

Против Андрея Семенова замечено, что он определен священником в 1797 

году. С 1843 года церковь опять стала однопричтною. Из позднейших 

священников известны: Семен Преображенский, переведенный в Вшельский 

погост, Петр Бобров - отчисленный за штат в 1843 году, когда было закрыто 
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место 2-го священника; Владимир Петров, умерший в 1852 году; 

Алексей Георгиевский, поступивший в 1853 году. 

      До 1813 года причт содержался платою за требы, ругою и землею. Руга, 

по четверику ржи "с венца" т.е. с семьи, по словам старожилов, была 

прекращена помещиком Мартьяновым, который, имея личное столкновение с 

диаконом, запретил своим крестьянам платить ругу. Тоже сделали и другие 

помещики. Тогда, при скудости доходов за требы, причту остался 

единственный источник - доход с земли. При простоте жизни, при 

отсутствии посторонних занятий, причт работал наравне с прихожанами и 

этим себя обеспечивал. 

           С 1843 г. причту положено жалованье: священнику 200 р., диакону 100 

р., дьячку 70 р., пономарю 60 р. и просвирне 30 р. Дохода с земли священник 

получает до 150 р. с., диакон до 75 р. и причетник до 37 рублей. 

        Церковной земли, по плану, положено: пашни 73 дес. 2,252 саж., 

дровяного лесу 67 дес. 1.200 саж., под усадьбами 1 дес. 2100 саж., под 

церковью и кладбищем - 200 саж., под проселочными дорогами 1 дес. 250 

саж. под озером 6 дес. 900 саж. Всего 150 дес. 2,102 саж., под сенокосами 30 

дес. 58 саж. Но так как обрабатывается только часть всего пространства, то, 

по более точному счету, всей доходной земли будет 40 дес. 

        По документам видно, что Вельский погост, в 1757 г. был в ведении 

правления Шелонской пятины, т.е. был подчинен Новгородской духовной 

консистории. В 1785 г. погост подчинялся Череменецкому духовному 

правлению, зависевшему от Новгородской духовной консистории. С 1794 

года Черменецкое правление подчинено Петербургской консистории. С 1802 

года погост подчинялся Лугскому духовному правлению, а с 1863 года - 

непосредственно консистории. 

     Соседние приходы: Сяберский, Модолицкий, Посолодинский, 

Бобровский, Островенский и Городецкий. Его составляют несколько усадеб и 

деревень. Усадьбы суть следующие: Белая Горка, Писарева Гора, Олешно, 

Толошницы, Большие Вяжища, Нежадовы, Слепой конец, Кондрашво, Стаи, 

Калягина и Антоново. Деревни: Островно, Заклине, Звягино, Новые Вяжищи, 

Загорье, Грясково, Вир, Онково, Бори, Малые Вяжищи, Заполе, Ренек, 

Ровницы, Волошево, Коробешевая Горка,, Бередниково, Усадище, Лядинки и 

Чухновы Лядинки. 

        Всех прихожан муж пола 1,491, жен. 1,583. 

     Озер в приходе более 50. Значительнейшие из них: Сядмеро, Тросна, 

Вятское, Островенское и Сомово. 

        Из пустошей некоторые носят на себе следы бывшего населения. Так в 

пустоши "Макарово поле" по дороге в Островно, 80 лет назад, жили два 

крестьянина Макара, занимавшиеся разбоем. Опустевшие дома их долго 

наводили страх на прихожан, и, наконец сожжены какою - то старушкою из 

деревни Островно; в пустоши Межумешье, за озером Колодном, находили 

человеческие кости, остатки кладбища; в Лядинках есть остатки колодезного 

сруба: в Избищах при слиянии рек Тростенки и Лебеди и в Курникове Ренке 

есть остатки строений. 
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         Из рек важнейшая Плюса, с притоками Вердугой и Пагубой. В 

Вердугу впадают: Черная, Бараница, Керебежка, Лубедь, Глуботенка и 

Колоденка; в Пагубу впадают: Парская Олешенка, Мшанка, Осиница, 

Островенка и Белица. 

          Кроме хлебопашества и скотоводства крестьяне занимаются рубкой 

леса, плотничеством, вечной работой, выгонкой дегтя и смолы, извозом и 

мелкой торговлей. 

        Грамотных до 40 человек. Школа, заведенная свящ. Алексеем 

Георгиевским, по разным препятствиям, не имела прочного успеха. О 

просвещении крестьян много заботился помещик Унковский, заведший 

школу в деревне Островно. Ныне существуют две школы: земская, в Заполье, 

а другая, содержимая действ тайн. сов. К. К. Арсеньевым, в дер. Нежадьях; в 

обеих школах учащихся до 110 человек; из них 10 девочек, В земской школе 

учит священник Алексей Георгиевский, а в школе Арсеньева преподает 

священник села Модолиц Михаил Налимов. 

        Местные праздники суть следующие: Рождеству Богородицы празднуют 

в Олешне, в память скотского падежа; Флору и Лавру — в Новых Вяжицах, 

Звягине, Гряскове, Островне и Олешне; Пр. Илии — Островне, в память 

пожара, бывшего лет 50 тому назад. 

      Крестные ходы бывают: в Ильин день на погосте; в Ильинскую пятницу 

— Волошеве… 

        В приходе два кладбища: старое, у церкви, закрытое в 1857 году, и 

новое, в версте от нее, на земле сельца "Писаревой Горки". Землю для 

кладбища пожертвовал помещик Хохлов. Кроме того есть остатки кладбищ 

при деревнях: Заполье, Малых Вяжищах и при сельцах: Олешне, Больших 

Вяжищах и Толошницах. 

      Часовни в приходе следующие: Св. Пр. Ильи в четверти версты от 

церкви, с двумя каменными крестами; св. Николая в Волошеве и 

Бередникове; Флора и Лавра — Больших Вяжищах. 

        Приходское попечительство устроено в 1869 году, священником 

Алексеем Георгиевским. С 1869 по 1883 год сумма прихода и расхода то 

возрастала, то уменьшалась. В 1869 году в приходе было 36 р. 71 к, в 1871 г. 

— 181 р., в 1875 г. — 12 р, возрастание началось с 1878 года, когда было в 

приходе 88 р., в 1881 г. — 415 р., в 1882 г. — 618 р. Тоже почти было и с 

расходом: в 1870 г истрачено 40 р., в 1871- 245 р., в 1872 - 2 р., в 1880 - 74 р., 

в 1881 - 429 р., в 1882 году истрачено 612 р. Из этих цифр видно, что 

деятельность попечительства значительно развивается.  

          Погост Сяберо, или упраздненный Сяберский монастырь находится в 

200 верстах от Петербурга и в 60 верст. от Луги, на островке Сяберского 

озера, соединенном с селом посредством плотины. По преданию и по 

клировым ведомостям, церковь существует здесь с 1670 года. Нынешняя 

церковь деревянная, во имя Спаса Нерукотворенного, построена в 1853 году. 

Достройка церкви с колокольнею стоила 3,618 руб. сер. Антиминс освящен 

митр. Иовом, при патриархе Адриане, в 1690 году. Из надписи на кресте, под 

престолом, видно, что храм освящен 1853 г., января 29 дня, Лугским 
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протоиереем Андреем Филипповичем Ласкиным, при 

священнике Михаиле Ильинском. Храм строил плотник Иван Петров. 

        В храме достойны внимания: 1) древняя икона Нерукотворенного Спаса, 

над царскими дверьми, писанная на дереве, по золотому фону, украшенная, в 

1867 г., серебряною ризою, ценою до 550 р.; 2) оловянные священные сосуды 

3) оловянная дарохранительница, весом в 3 фунта; 4) служебник, печатанный 

в Москве 1655 г. августа 31 дня. 

        В 1867 г., на собранные по книжкам деньги устроен новый иконостас, 

стоящий около 1,630 рублей. 

     По штату 1842 года причт состоит из священника, дьячка и пономаря. Из 

прежних священников известны: Антип Сергеев, Никита Антонов, Стефан 

Захаров (ум. в 1838 г.), Феодор Опольский, Александр Светлов (ум. 1850 г.), 

Николай Трипольскии, исключенный за штат в 1852 г., Михаил Ильинский 

(ум. в 1855 г.), Петр Аландский (ум, в 1858 г.), Александр Леохновский, 

разбитый параличом; в 1860 г. вместо него служил заштатный священник 

Николай Трипольским. Ныне служит Петр Богданов. 

       До штатов причт содержался ругою, доходами за требы и от земли. Руги 

собиралось, с женатого прихожанина четверик ржи. Жалованья получалось 

по 300 р. асс. в год. Сверх того причт владел "Огубком" Сяберского озера. По 

штату 1843 г. жалованье причту было 310 р. Ныне священник получает 200 

р., а псаломщик - 70 р. Кроме того причт получает 15 р. процентов с трех 

сторублевых билетов. 

         Земли при церкви 340 дес. 1,366 сажень. Из них пахотной 18 дес., 

сенокосу 5 дес., лесу 317 дес. 1,366 саж. Из этой земли причт пользуется 

только покосом, а остальное отдает в аренду крестьянам. 

         Церковный дом построен священником Алексеем Ивановым, а в 1872 г. 

приобретен в церковную собственность за 930 р. 

         Приход составляют деревни: Лядинки, Дубровицы, Засобье, Подледья, 

Вердуга, Завердужье, Затрубичье, Смородина, Ивановка, Житковицы, 

Козлово, Пустое Горнешно, Жилое Горнешно, Пажино, Сабицы, Олешно и 

Ключки. 

           Прихожан по клир, ведомостям 1883 г. муж. пола 703, жен. 811. 

         В приходе  есть озера: Сябера, Вердуга, Горнешня, Пловучее, Черная и 

пр. Реки: Саба, Черная, Лодия, Званка и Любивка. 

          Грамотных до 25 человек. С 1847 по 1854 год была в Подледье школа, 

открытая Ораниенбаумским дворцовым правлением. В ней обучалось до 30 

детей обоего пола; дом для училища нанимался у крестьянина, с платою 40 р. 

сер. с отоплением. В 1862 году открыта, в той же деревне, школа и в ней стал 

учить пономарь Петр Уткин. В 1882 г. открыто в Сябере земское училище. В 

нем, в 1883 г. училось 14 мальчиков и 5 девочек. Есть еще частная школа в 

Сабицах, в 12 вер. от церкви. 

           Сельские праздники следующие: 1) в Ильинскую пятницу крестный 

ход из церкви к часовне, во имя Параскевы, отстоящей в 5 верст., близь 

селения Вердуги. В часовне, под полом, есть какой-то развалившийся камень, 

а вблизи ее ключ, на котором бывает, в этот день, водоосвящение; 2) 
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Нерукотворенному Спасу — в Сябере; 3) Троице — в Затрубичье 

и Горнешнях; 4) Покрову в Сабицах; 5) Николаю Чудотворцу и Флору и 

Лавру — в Дубровицах: 6) Георгию в Элешне, Смородине и Лядинках; 7) св. 

Николаю в Вердуге и Завердужье; 8) Рождеству Богородицы и св. 

великомученику Димитрию в Житковицах и Ивановке; 9) собору Иоанна 

Крестителя 7 января — в Пажине и Ключках. 

        Часовен четыре: во имя Николая Чудотворца — в Сабицах и Завердужье. 

Покрова — в Жилом Горнешне и Параскевы близь селения Вердуга. 

        Попечительство открыто в 1875 г. Средства его ничтожны. Так, 

например,  в 1883 г. было собрано от разных лиц 2 руб. 40 к., да в кружку 55 

коп.  

        В книге “Земля Невская православная. Краткий церковно- исторический 

справочник” (СПб. 2006. С. 115) сказано: 

       “Бельский погост  [Белая Горка].  Церковь Св. вмч. Дмитрия Солунского. 

Деревянная, до 1581 г. с приделом свт.  Николая,  в 1760 г. был придел прор. 

Илии; разобрана после 1764 г.  Деревянная, 1760-1764 гг.; перестроена в 1854 

г. с приделом св. Владимира. Закрыта в 1932 г. Сгорела в начале 1960-х гг. 

        Сяберо. Спаса Нерукотворного Образа Спасского Сяберского мужского 

монастыря. Деревянная, до1571 г.; перестроена в 1670 г.; монастырь 

упразднен в 1764 г. и церковь обращена в приходскую. Деревянная, 1850-

1853 гг. Не действовала с 1938 г., закрыта в 1940 г. Возвращена к 1995 г. 

Восстанавливается.  Службы по расписанию ”. 

       Дворянство- землевладельцы (1838 год): 

       202.  Погост Белой- 17 душ. Ведомства белого духовенства. В нем 

церковь во имя Святого Дмитрия…. 

       222.  Белая Горка- 7 душ коллежского ассессора  Софьи Ден, 

                                       8 душ подполковницы Александры Назимовой… 

       224.  Олешно - 239 душ подполковницы Александре Миллер… 

       226. Село Сябера- 11 душ Ведомства белого духовенства. В нем церковь 

во имя Спаса нерукотворного образа; 

       227. Подледья- 132 души ведомства Ораниенбаумского дворцового 

правления. В ней казенный деревянный питейный дом имения Сяберского. 

        228. Валашово- 67 душ девицы Елизавете Лавровой; 

                                  - 66 душ 5 класса чиновника Александра Палибина; 

                                  - 64 души коллежского советника Ивана Палибина; 

       229. Горка Валашева- 19 душ 5 класса чиновника Александра Палибина; 

                                           12 душ подполковника фон Дрейта; 

                                            36 душ коллежского советника Ивана Палибина; 

        230. Бередниково- 36 душ дворянина юнкера Петра Машагина; 

                                       - 11 душ гвардии капитана Алексея Горданова; 

                                       -19 душ  штаб-ротмистр Людмила Толбухина; 

                                       - 17 душ действительного статского советника Ивана 

Трофимова; 

        231.  Загубичье- 59 душ генерал- адьютанта Храповицкого; 

        232.  Антоново- 58 душ коллежской ассесорши Софьи Ден; 
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        233.   Усадище- 23 души штаб- ротмистра Людмилы Толбухиной; 

                                 - 29 душ действительного статского советника Ивана 

Трофимова; 

                                  -30 душ юнкера Петра Мишатина; 

         234.  Вердуги- 20 душ генерал- адьютанта Софьи Храповицкой; 

                                 - 47 душ коллежского ассесора Ивана Мягкова; 

         235. Завердужье- 81 душа; 

         239. Елемно- 32 души действительного статского советника Александра 

Ростовцева; 

         240. Смородыня- 13 душ действительного статского советника 

Александра Ростовцева; 

         241. Пустое Горнечно 73 души коллежского советника Петра Базырина 

(по книге: Описание Санктпетербургской губернии по уездам и станам. СПб. 

1838). 

        В книге “Алфавитный список селений по уездам и станам 

Петербургской губернии, составленный при губернской  статистической 

комиссии” (СПб. 1856. С. 130-138) приведены сведения о селениях 2 стана 

Лужского уезда: 

   “4. Антоново, Г. Дель, 4 двора, 16 душ… 

   9. Бередниково, ГГ. Мышагина, Горланова, Толбухиной и Трофимова, 8 

дворов, 43 души… 

  26. Валашово, ГГ.  Лавровой и Толбухиных,  22 двора, 120 душ… 

  28.  Вердуга,  Г. Мякгой, 7 дворов, 31 душа… 

  67. Жилое Горнесино, Г. Мишагина, 11 дворов, 48 душ… 

  71. Завердужье, Г. Еремеевой,  5 дворов, 20 душ… 

  74. Заклинье, ГГ. Елагиной, Назимова, Апрелевой, Лавенской, Бараусовой и 

Мармылева, 10 дворов, 37 душ… 

  88. Затрубичье,  Г. Храповицкой, 6 дворов, 25 душ… 

  125. Лужок (Современный Ложок (?)), Статского советника Тирана, 14 

дворов, 15 душ.  

         В “Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии” (СПб. 1873 год. 

С. 33-37) находим следующие сведения: 

  Николай Юрьевич Тиран  полковник мировой судья Лужского уезда. 

 154. Олешно,  Г. Миллер, 25 дворов, 113 душ… 

 156. Островно, Г. Лаврова, 17 дворов, 94 души… 

 175. Пустое Горнешно, Г. Базанина, 9 дворов, 27 душ… 

 205. Стай,  Г. Ермолаевой, 11 дворов, 38 душ… 

 206. Стай,  Г. Бартенева,  7 дворов, 21 душа... 

 210. Сябер, Дворцового правления, 21 двор, 78 душ… 

 214.Усадище, ГГ. Толбухиной, Трофимовой и Мишатина, 13 дворов, 29 

душ”. 

            В “Материалах по статистике народного хозяйства в Санкт-

Петербургской губернии” (Выпуск VI. Крестьянское хозяйство в Лужском 

уезде. Ч. 1. Таблицы. СПб. 1889 г. ( С. 20-) приведены сведения о населенных 

пунктах Бельско-Сяберской волости (население по X ревизии и по состоянию 
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на 1882 год, количество семей, число детей, число грамотных 

жителей, землевладельцы, структура посевов, сколько скота держат 

крестьяне, род занятий местных жителей): 

            Горнешское сельское общество: 

-Жилое Горнечно.  Крестьяне- собственники. По X ревизии: мужчин- 53, 

женщин- 46, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 год: семей- 19, 

мужчин- 71, женщин- 75. Грамотных мужчин- 6, женщин- 0. 

-Затрубичье (Горнечно). Временнообязанные крестьяне. По X ревизии: 

мужчин- 26, женщин- 27, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 

год: семей- 10, мужчин- 31, женщин- 26. Грамотных - 0. 

-Пустое Горнечно. Временнообязанные крестьяне. По X ревизии: мужчин- 

22, женщин- 29, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 год: семей- 

8, мужчин- 23, женщин- 30. Грамотных -0. 

-Вердуга-Горки (б. Брандт). Крестьяне- собственники. По X ревизии: 

мужчин- 19, женщин- 32, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 

год: семей- 12, мужчин- 44, женщин- 48. Грамотных - 0. 

-Вердуга (б. Вревской). Крестьяне- собственники. По X ревизии: мужчин- 10, 

женщин- 19, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 год: семей- 4, 

мужчин- 17, женщин- 14. Грамотных - 0. 

-Завердужье Крестьяне- собственники. По X ревизии: мужчин- 24, женщин- 

36, в том числе дворовых- мужчин- 5 женщин- 7. По состоянию на 1882 год: 

семей- 11, мужчин- 29, женщин- 32. Грамотных -0. 

 

          Бередниковское сельское общество: 

-Бередниково (1 ч., б. Трофимова). Крестьяне- собственники. По X ревизии: 

мужчин- 16, женщин- 14, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 

год: семей- 8, мужчин- 25, женщин-19. Грамотных -0. 

-Бередниково (2 ч., б. Жилина). Крестьяне- собственники. По X ревизии: 

мужчин- 26, женщин- 28, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 

год: семей- 4, мужчин- 11, женщин- 11. Грамотных - 0. 

-Бередниково (3 ч., б. Горданова). Крестьяне- собственники. По X ревизии: 

мужчин- 8, женщин- 8, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 год: 

семей- 4, мужчин- 18, женщин- 19. Грамотных мужчин- 1, женщин- 0. 

-Бередниково (4 ч., б. Скрыдловой). Крестьяне- собственники. По X ревизии: 

мужчин- 10, женщин- 13, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 

год: семей- 6, мужчин- 19, женщин- 20. Грамотных - 0. 

-Усадище (1 ч., б. Бартенева). Крестьяне- собственники. По X ревизии: 

мужчин- 28, женщин- 37, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 

год: семей- 12, мужчин- 51, женщин- 52. Грамотных- 0. 

-Усадище (2 ч., б. Трофимова). Крестьяне- собственники. По X ревизии: 

мужчин- 11, женщин- 16, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 

год: семей- 8, мужчин- 13, женщин-19. Грамотных -0. 

- Усадище (3 ч., б. Жилина). Крестьяне- собственники. По X ревизии: 

мужчин- 22, женщин- 18, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 

год: семей- 4, мужчин- 13, женщин- 16. Грамотных - 0. 
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-Антоново (б. Радиловой). Крестьяне- собственники. По X 

ревизии: мужчин- 15, женщин- 13, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 

1882 год: семей- 6, мужчин- 21, женщин- 23. Грамотных - 0. 

-Кукуевка (Лядинки, б. Гомозова). Временнообязанные крестьяне. По X 

ревизии: мужчин- 7, женщин- 7, в том числе дворовых: мужчин- 7, женщин- 

7. По состоянию на 1882 год: семей- 4, мужчин- 14, женщин- 11. Грамотных 

мужчин- 6, женщин- 0. Деревни Кукуевки, как отдельного селения не 

существует,  т. к. составлявшие ее крестьяне (4 домохозяина) около 1870  

года бросили свою деревню и расселились по соседним деревням Антоново и 

Усадище, откуда пользуются своей надельной землей при бывшей деревне 

Кукуевке и где имеют скот и постройки. 

-Валашово (1 ч., Надежды Палибиной). Крестьяне- собственники. По X 

ревизии: мужчин- 30, женщин- 35, в том числе дворовых мужчин- 2 женщин- 

2. По состоянию на 1882 год: семей- 10, мужчин- 41, женщин- 50. Грамотных 

- 0. 

-Керебежева Горка  (Валашовская, 1 ч., б. Надежды Палибиной). Крестьяне- 

собственники. По X ревизии: мужчин- 22, женщин- 24, в том числе 

дворовых- 0. По состоянию на 1882 год: семей- 3, мужчин- 14, женщин- 19. 

Грамотных мужчин- 6, женщин- 0. 

 -Валашово (2 ч., б. Юлии Палибиной). Крестьяне- собственники. По X 

ревизии: мужчин- 25, женщин- 23, в том числе дворовых- мужчин- 3, 

женщин- 1. По состоянию на 1882 год: семей- 11, мужчин- 38, женщин- 39. 

Грамотных -0. 

-Кребежева Горка (Валашовская, 2 ч., Юлии Палибиной). Крестьяне- 

собственники. По X ревизии: мужчин- 10, женщин- 12, в том числе 

дворовых- 0. По состоянию на 1882 год: семей- 10, мужчин- 23, женщин- 30. 

Грамотных - 0. 

-Керебежева Горка (Валашовская, 3 ч., б. Дрейер). Крестьяне- собственники. 

По X ревизии: мужчин- 6, женщин- 9, в том числе дворовых- 0. По 

состоянию на 1882 год: семей- 7, мужчин- 9, женщин- 16. Грамотных 

мужчин- 2, женщин- 0. 

-Валашово (3 ч., б. Пикторова). Временнообязанные крестьяне. По X 

ревизии: мужчин- 39, женщин- 40, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 

1882 год: семей- 15, мужчин- 59, женщин-41. Грамотных мужчин- 1, 

женщин- 0. 

           Островенское сельское общество: 

-Островно. Крестьяне- собственники. По X ревизии: мужчин- 101, женщин- 

95, в том числе дворовых- мужчин- 3 женщин- 1. По состоянию на 1882 год: 

семей- 44, мужчин- 137, женщин- 140. Грамотных - 0. 

-Заклинье. Временнообязанные крестьяне. По X ревизии: мужчин- 13, 

женщин- 11, в том числе дворовых- мужчин - 3, женщин- 2. По состоянию на 

1882 год: семей- 5, мужчин- 14, женщин- 19. Грамотных - 0. 

-Загорье (Захонье). Крестьяне- собственники. По X ревизии: мужчин- 14, 

женщин- 9, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 год: семей- 5, 

мужчин- 13, женщин- 15. Грамотных - 0. 
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            Олешенское сельское общество: 

-Малое Олешно. По состоянию на 1882 год: семей- 15, мужчин- 58, женщин- 

48. Грамотных - 0. 

-Среднее Олешно.  По состоянию на 1882 год: семей- 17, мужчин- 41, 

женщин- 44. Грамотных - 0. 

-Большое Олешно. По состоянию на 1882 год: семей- 15, мужчин- 46, 

женщин- 39. Грамотных - 0. 

     Всего по X ревизии: мужчин- 117, женщин- 120, дворовых мужчин-11, 

женщин-9. 

 

-Белая Горка. Временнообязанные крестьяне. По X ревизии: мужчин- 18, 

женщин- 17, в том числе дворовых- 0. По состоянию на 1882 год: семей- 3, 

мужчин- 10, женщин- 8. Грамотных мужчин- 0. 

            Гербы дворян-землевладельцев: 

            Герб рода Палибиных  (Палибины владели деревней Волошово) 

внесен в “Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, 

начатый в 1797 году” (далее- ОГ) в часть  IV (C.104): “В щите, имеющем 

голубое поле, изображена городская серебряная Стена, из которой виден до 

половины вылетающий черный одноглавый Орел, имеющий на груди 

серебряную Подкову и золотой Крест. Щит увенчан обыкновенным 

дворянским Шлемом с дворянскою на нем Короною, на поверхности которой 

видна выходящая Рука с Саблею. Намет на щите голубой, подложенный 

золотом”. 

          Герб рода Унковских (жертвовали средства на строительство церкви в 

Бельско-Сяберском погосте и школы в Островно) внесен в часть X (C. 59) 

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”. 

В “Памятной книжке Санкт- Петербургской губернии” за 1905 г. (С. 130) 

упоминаются высокие песчаные холмы, расположенные к северу от погоста 

Бельского, между озерами Вердугою и Сяберским, в окрестностях деревни 

Усадище. 

            Кроме того, в этом же издании упоминается о промысле местных 

жителей изготовлении “копорского чая”: 

           “В Лужском уезде в Красногорской и Бельско- Сяберской волости 

славящихся изобилием растущего здесь так называемого “копорского чая”. 

Чай приготовляют из листьев  медуницы и иван-чая , из коих первая 

собирается весной, а последняя- осенью; обработка чая (обварка его, 

перетирание его с землей, сушка и просеивание) производится глубокой 

осенью и весной. В прежние времена его скупали мелкие скупщики для 

перепродажи городским чайным торговцам, а также для отправки за- 
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границу. По цвету настой “копорского чая” ничем не 

отличается от китайского, а по вкусу напоминает плохой китайский чай” (С. 

132). 

             “Чайным промыслом” занималось около 100 дворов в Бельско-

Сяберской и Красногорской волостях (Промыслы и ремесла крестьян 

Лужского уезда. Сборник краеведческих материалов /Сост. Половинкин. И. 

В., Пономарев А. И. Луга. 2011. С. 9). Кроме того, в Бельско- Сяберской 

волости занимались гонкой смолы и выжиганием угля. Промысел этот был 

связан с лесными промыслами (Там же. С. 11). 8 хозяйств волости 

занимались скорняжным промыслом (Там же. С. 16). 

             В “Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии” за 1873 г. (С. 

121) упомянуты другие распространенные промыслы Бельско- Сяберской 

волости. Это лесные заработки, пилка дров и возка их- промысел был 

распространен в 12 селениях.  Рыбная ловля преобладала в 12 селениях 

волости. В том же 1873 году в состав Бельско- Сяберской волости входило 49 

селений, насчитывалось 692 двора. Каменных зданий- 0,  деревянных-  3211,  

ревизских душ мужского пола- 1831,  женского пола- 1919. 

            По данным “Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии” за 

1905 г (СПб. 1905. С. 148) значительная часть современной территории 

Волошовского сельского поселения входила в состав сельских обществ 

Бутковской волости Лужского уезда Санкт-Петерургской губернии: 

-Бельское сельское общество- Белое, Пожарище, Стаи; 

-Полянское сельское общество- Вельяшева, Гора, Любино, Кутково, Поляны; 

-Почапское сельское общество- Великое Село, Гверездно, Почап, Хлупино; 

-Холомецкое сельское общество- Заблюдежье, Лощицы,  Строино, 

Треньково, Холмцы. 

  Землевладельцы (1905 г): 

-Войвод Августа Кондратьевна, Белая Горка, 606 дес; 

-Глотов Михаил Иванович дворянин- Лединки 1067 дес; 

-Еремеев Орест Павлович,  дворянин-  Завердужье, 1690 дес; 

-Якимов Александр Иванович, действительный статский советник- Вердуга, 

510 дес. (Там же. С. 169-170) 

В “Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии на 1914-1915 гг.” (СПб. 

1914) перечислены церковно-приходские школы (в том числе и 

находившиеся в Бельско- Сяберской волости): 

 - в деревне Сяберы учитель Николай Платонов, 

 - в деревне Горнешно- учитель Анна Бочарова, 

 - в деревне  Вердужи- учитель Григорий Яковлев. 

В 1917-1918 гг. были созданы Бередниковский  (Бередниково, Волошово), 

Антоновский (Елемно), Вербужский (Завердужье), Олешенский (Олешно), 

Островенский (Островно), Подледевский (Сяберо) сельсоветы Бельско- 

Сяберской волости Лужского уезда (Ленинградский государственный 

областной архив в г. Выборге. Справочник по истории административно-

территориального деления и Ленинградской области (1817-1969) /Сост. 

Дубин А. С., Лебедева П. Г.). 
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В 1923 году “важнейшими современными промыслами в 

порядке степени их распространения в Бельско- Сяберской волости” были: 

лесные заготовки, сапожный промысел, обработка кож, плотничный, 

столярный, бондарный, кузнечно-слесарный и горшечный промыслы 

(Промыслы крестьян Ленинградской губернии по данным обследования 1923 

года //Бюл. Ленингр. губернского отдела статистики. 1924. N 10. C. 32). 

 В 1927 году при создании Лужского района Ленинградской области из 

состава бывшей Бельско- Сяберской волости в его состав вошло 16 

сельсоветов (Районы Лужского округа. Статистико-экономическое описание. 

Л. 1928). 

Из притоков реки Сабы наиболее крупными являются Елеменка, Сабец и 

Саберка, берущая начало от оз. Сяберского. Наибольшее значение в 

рыболовном отношении имели самые крупные озера Лужского района, к 

числу которых относится озеро Сяберо, имеющее поверхность около 2500 

га., дававшее в год до 10 тонн рыбы (Там же. С. 34). Сравнительно рыбные 

озера Вердуга (около 330 га), Пелюга (около 120 га) и Горнешно (около 130 

га), расположены на одной широте в нескольких километрах от озера Сяберо, 

давали в общей сложности до 9 тонн рыбы в год.  Бельско- Сяберская 

волость относилась к числу редко населенных территорий (Там же. С. 36). В 

сельскохозяйственном отношении созданный в 1927 году Лужский район 

объединил весьма разнородные части. Близкие к городу Луге части района 

находились под сильным влиянием емкого рынка. Отдаленная западная часть 

района (бывшая Бельско-Сяберская волость) в сельскохозяйственном 

отношении жила замкнутой жизнью труднодоступного района (Там же. С. 

37). В этой волости в западной части района  располагались крупные лесные 

массивы с затрудненным отпуском (Сяберское лесничество), ввиду 

неблагоприятного расположения сплавных путей (Там же. С. 38). 

В книге “Справочник по районам Ленинградской области” (Л. 1930. С. 111-

113) перечислены сельскохозяйственные предприятия Лужского района, 

действовавшие в 1930 г. Среди них: 

-колхоз “Вперед” Волошовского сельсовета (Волошово). Тип хозяйства- 

коммуна. Количество едоков- 139. Колличество земли- 257 га. 

-колхоз “Новый Путь” Сабицкого сельсовета (дер. Б. Сабицы). Тип 

хозяйства- сельскохозяйственная артель. Количество едоков- 123 едока. 

Количество земли- 266 га.  

Учреждения здравоохранения (по данным на 1929-1930 гг.): 

- Сабицкий врачебный участок в дер. Сабицы – 1 врач и 1- средний 

медицинский персонал; 

- Стайский врачебный участок (дер. Стаи)- 1 –средний медицинский 

персонал. 

По состоянию  на 1933 г. (с ноября 1928 года) территория современного 

Волошовского сельского поселения относилась к трем сельсоветам Лужского 

района Ленинградской области: Волошовскому (дер. Усадище, Волошовская 

Горка, Волошово, Бередниково, Антоново), Островскому (дер. Загорье, 

Заклинье, Островно, Белая Горка, Олешно) и Сабицкому (дер. Мал. Сабицы, 
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Дубровицы, Ложек, Большие Сабицы,  хут. Сабицкие) (Рыкшин 

П. Е. Административно-территориальное устройство Ленинградской области. 

Л 1933. С. 268-270). 

С августа 1941 по февраль 1944 года современная территория Волошовского 

сельского поселения оккупирована немецкими войсками. В годы Великой 

Отечественной войны на оккупированной территории в июле 1941 года был 

создан партизанский отряд Сабицкого сельсовета численностью 25 человек, 

состоявший преимущественно из колхозников 50-60 лет, которым 

командовал 50 летний Степан Макарович Макаров. Узнав, что три 

автомашины и группа мотоциклистов пройдут из деревни Волошово через 

лес в Лядский район, партизаны устроили засаду.  Были уничтожены три 

автомашины, 7 мотоциклов противника и убито 32 фашиста. Партизаны не 

потеряли ни одного человека. В отряде С. М. Макарова находился 

председатель Сабицкого сельсовета И. А. Макаров. Гитлеровцы его 

маленького сына бросили в траву, а мать, сестра и отец сгорели. Партизаны 

отомстили гитлеровцам, разгромив комендатуру и убив в этом бою 

несколько десятков фашистов вместе с комендантом. За эту операцию С. М. 

Макаров был награжден орденом Красной Звезды. Погиб 14 апреля 1942 г. в 

деревне Ложок  (Музей волошовской школы). 

По данным волошовского школьного музея,  строительство 

торфопредприятия “Вердуга”, десятилетия являвшегося градообразующим,  

было начато в 1956 году. Именно к 1950- 1960-м годам и относится 

формирование современного нам облика Волошово. На площади в 30 га. был 

возведен городок торфяников. Планировалось построить 35 жилых каменных 

домов, магазин, пекарню, баню, больницу на 25 коек, ясли на 50 мест, 

детский сад на 100 ребят, школу на 520 учащихся, клуб на 250 мест с 

центральным водоснабжением и отоплением. Была построена узкоколейная 

железная дорога от станции Лямцево до Вердуги.  Для производства было 

решено подготовить 1500 га. Площадей. Реку Вердугу превратить в канал 

шириной 18 м., глубиной 3 м. При рытье канала было вынуто 1 млн. 100 т. 

кубов грунта.  С февраля по апрель 1956 г. были построены дома на 

железнодорожной станции Лямцево, железная дорога до Вердуги; с апреля 

месяца 1956 г. начали строить торфопредприятие “Вердуга”. Были заложены 

первые бараки. К 1961 г. были построены 12 жилых домов, магазин. Была 

получена специальная техника для производства- 18 тракторов, 8 машин 

УМП ПФ, 6 ворошилок, 3 валкователя, 7 фрезбарабанов.   

1 сентября 1963 г.  приняла первых учеников построенная трехэтажная 

кирпичная волошовская восьмилетняя школа, при которой в 1965 году был 

создан школьный музей. В 1993 г. школа преобразована в среднюю.  В 1997 

г. открылся филиал музыкальной школы N 1. 

В 1950- 1960-х годах были построены механические мастерские, автогараж, 

пожарное депо, котельная, баня, столовая, хлебопекарня, больница, школа, 

детский сад, ясли, 2 магазина, водонапорная башня, 24 жилых дома. 

Основными видами продукции торфопредпрятия являлись: добыча 

топливного фрезерного торфа, добыча фрезерного торфа для сельского 
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хозяйства, производство торфоподстилки, погрузка-

разгрузка фрезерного торфа, капитальный ремонт оборудования, 

производство пиломатериалов. C 1999- 2000-х гг. (?) торфопредприятие не 

функционирует. В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области в феврале 2011 года слушалось дело о несостоятельности 

(банкротстве) ФУГП “Торфопредприятие “Вердуга”. 

В мае 1965 г. в состав Волошовского сельсовета вошли деревни Олешно и 

Островно (из Островенского сельсовета). 

После выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся в 2005 

году было создано муниципальное образование Волошовское сельское 

поселение. На севере МО граничит с Толмачевским городским поселением, 

на востоке с Лужским городским поселением, на юго-востоке с 

Серебрянским сельским поселением, на юге- с Псковской областью, на 

западе- с Осьминским сельским поселением. 

Ныне на территории Волошовского сельского поселения расположены ОАО 

“Волошово”, специализирующееся на животноводческой продукции (49 

человек работников) и ООО “ЛПК “Белая Горка”, занимающееся 

лесопереработкой (120 человек работников). 

Достопримечательностью Волошовского сельского поселения является 

комплексный региональный заказник “Сяберский”.  Он организован 

Решением Леноблисполкома № 145 от 29.03.76 г. по предложению БИН РАН 

и РГПУ им. А.И. Герцена с целью сохранения своеобразного и живописного 

озерного ландшафта и типичных сосняков юга области. Переутвержден 

Постановлением Правительства Ленинградской области № 494 от 26.12.96 г. 

Площадь — 11 400 га, из них около 2000 га — акватория озер. Занимает 

участок водно-ледникового камового рельефа, представляющий собой 

комплекс песчаных холмов и разделяющих их котловин, часть которых 

занята крупными и мелкими озерами (Сяберо, Завердужье, Пелюга, 

Горнешенское, Лебевое и др.). Основная площадь заказника занята борами. 

На вершинах холмов господствуют сосняки вересково- лишайниковые с 

участием южноборовых видов-реликтов послеледникового степного периода. 

Широко распространены сосняки бруснично-зеленомошные, а также сосняки 

с овсиком извилистым. В понижениях и по берегам озер развиты сырые 

сосняки (кустарничково-сфагновые с багульником и молинией), а также 

ельники-кисличники. Болота расположены вокруг озер, в поймах рек и 

ручейков, в долинах между холмов. Они представлены сосняками 

кустарничково-сфагновыми на глубоком (4-5 м) торфе. Пойменные и 

приозерные болота представлены как черноолыпатниками, так и 

березняками, ивняками и осоково-гипновыми сообществами с покровом из 

эвтрофных сфагновых мхов с участием орхидей. Число видов сосудистых 

растений — 545 , мхов — 90. В озерах обитают лещ, щука, плотва, окунь, 

уклея и другие. На Сяберском озере расположена экспериментальная база 

ГосНИОРХ, где проводятся работы по разведению и товарному 

выращиванию карпа, пеляди и других видов рыб при совместном 

содержании. Некоторые озера перед вселениём ценных видов рыб 
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обрабатывались ихтиоцидами. Из птиц отмечены такие редкие виды, 

как большая выпь, черный и белый аисты, скопа, орлан - белохвост, черный 

коршун, малый подорлик, болотный лунь, лысуха, камышница, коростель. 

Чередование обширных мелководий, заросших водной растительностью, и 

чистых плесов обеспечивает хорошую кормовую базу для многих 

пластинчатоклювых. На осеннем пролете на Сяберо останавливаются лебеди-

кликуны, большие крохали. Из млекопитающих обитают кутора, водяная 

полевка, ондатра, бобр, барсук, енотовидная собака, лисица, волк, бурый 

медведь, европейская норка, лесная куница, хорь, горностай, кабан, лось. 

Особо охраняемые объекты: озерная система, боры на водоразделах; редкие 

виды растений и животных — лобелия Дортманна, все виды орхидей, 

крестовник татарский, смолевка зеленоцветковая, большая выпь, черный и 

белый аисты, малый подорлик, скопа, коростель, косуля (Красная книга 

природы Ленинградской области. СПб. 1999. С. 93-94 ). 

На территории поселения расположены памятники истории и культуры: 

церковь Спаса Нерукотворного 1853 г. постройки  в деревне Сяберо, 

деревянная часовня XIX века в деревне Вердуга, жилой дом Гордеевых 

(1880-х гг.) в дер. Вердуга, амбар Цеповой (XIX в.) в дер. Вердуга, жилой 

дом Славягиных (конца XIX в.) в дер. Вердуга,  деревянный амбар  1910 г. в 

дер. Пустое Горнешно, деревянный жилой дом  начала  XX века в пос. 

Волошово, жилой дом Мирона Ефимова (1880-х гг.) в дер. Олешно, часовня 

Казанской Божьей Матери (середины XIX в.) в дер. Олешно, деревянный 

жилой дом  начала XX века в дер. Островно, жилой дом Антоновой (1910 г.) 

в дер. Усадище, деревянный амбар Спиридоновой  начала XIX века в дер. 

Островно, деревянный жилой дом конца XIX в. в дер. Завердужье. 

Памятниками археологии являются средневековые курганы, селище и 

грунтовый могильник близ дер. Вердуга, два курганно-жальничных 

могильника близ дер. Жилое Горнешно, селища близ дер. Завердужье, 

курганная группа в лесу близ дер. Затрубичье, курганная группа  ( 9 насыпей) 

близ дер. Островно,  курганная группа (7 насыпей) близ дер. Островно, 

неолитическая стоянка близ дер. Сяберо, три средневековых кургана близ 

дер. Сяберо, курганно - жальничный могильник близ  дер. Усадище. 

            Ветки иван-чая и медуницы - напоминание о распространенном в 

старину промысле- изготовлении “копорского чая”.  Кроме того, напоминает 

о символах природы - Комплексном региональном заказнике “Сяберском”. 

Три звезды в лазури и золотой античный панцырь- напоминание о дворянине 

Унковском (символы родового герба Унковских), организовавшем школу в 

деревне Островно и пожертвовавший (совместно с Палибиным) средства на 

строительство в 1851-1852 гг. церкви в Бельском погосте.  

Кроме того три золотые звезды напоминают о трех  наиболее 

распространенных в старину промыслах в Бельско- Сяберской волости: 

сельскохозяйственном, лесозаготовках и рыбной ловле. Три сельсовета, 

созданного при образовании в 1927 году Лужского района Ленинградской  

области (Волошовский, Островский и Сабицкий), лежащих в основе 

современного Волошовского сельского поселения. 
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 Золотой античный панцирь напоминает и о местной легенде, 

изложенной в статье монаха Варлаама (Костромского В.В.) из дер. Сяберо в 

районной газете “Лужская правда” (Монах Варлаам. Путь Александра 

Невского //Лужская правда. 2010. 2 окт. С. 10): “Один из главных торговых 

путей из Новгорода на запад в Юрьев (Дерпт), огибая Псков с севера,  

проходил по территории нашей волости. Народное предание гласит, что 

когда князь Александр Невский останавливался на привал у источника св. 

вмч. Параскевы, она явилась ему во сне и предсказала победу. По обету, 

князь на обратном пути после Ледового побоища поставил здесь часовню во 

имя св. вмч. Параскевы Пятницы. До похода на Чудское озеро князь 

Александр освободил Копорье, а путь туда вполне мог проходить через 

Сяберо- Волошово”. Напоминание о дороге, проходившей в двух верстах от 

Бельского погоста, по которому шло войско Петра I. В “Историко- 

статистическом описании Санкт-Петербургской иерпархии” сказано: “В двух 

верстах от погоста проходит дорога, которая, начинается близь Луги от 

прежней Смоленской, а после Варшавской дороги, идет на запад по Гдову 

чрез Лугский и Гдовский уезды. Дорога теперь заброшена и считается 

дорогою Литовцев и военным путем войск Петра Великого”. Кроме того, 

напоминание о храбрости и отваге волошовских  партизан в годы Великой 

Отечественной войны. 

            Пониженный косовызубренный вправо серебряный пояс- символ 

герба помещика Мартьянова (“в зеленом поле золотой зубчатый переклад 

между тремя серебряными полумесяцами”), запретившего в 1813 году 

платить крестьянам ругу (церковный налог). Мартьяновы — дворянский род. 

Происходит, будто бы, от литовского выходца Никиты Михайловича 

Мартьянова-Ставровского, переселившегося в Москву в 1471 г.; внесены в 

VI, II и III ч. родословной кн. губ. Владимирской, Курской, Московской, 

Нижегородской, Новгородской, Псковской, С.- Петербургской и Смоленской. 

Герб рода Мартьяновых внесён в Часть 6 Общего гербовника дворянских 

родов Всероссийской империи, стр. 17. 

             Кроме того, этот символ напоминает о лесозаготовках,  как о 

исторически распространенном промысле волости. 

           Лазоревый (синий, голубой)- честность, верность, безупречность, 

красота,  мир, возвышенные устремления.  Многочисленные озера 

(Горнешенское, Пелюга, Завердужье, Сяберо, Мужа, Званы, Гоголина, 

Черное). 

Зелень (зеленый) - символ радости, жизни, возрождение природы каждую 

весну и плодородия. Указание на комплексный региональный Сяберский 

заказник. Крупные лесные массивы. 

           Серебро - чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, 

откровенность, непорочность,  надежда.  Также указание на старое название 

волости и погоста. В старину назывался то Бельским, то «Белым». Крестьяне 

называли его для краткости "Бело", напр. "пойдем на Бело". 

           Золото -  символ божественного сияния, благодати, прочности, 

величия, солнечного света.  Символизирует также могущество, силу, 
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постоянство, знатность, справедливость, верность.  

 

 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 (корона)  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. 

 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; 
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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 «Волошовское сельское поселение», 

постоянно дислоцированных в Волошовском сельском поселении, 

традиционно комплектующихся жителями Волошовского сельского 

поселения или имеющую иную особо тесную связь (в том числе — 

историческую) с Волошовским сельским поселением - 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  «Волошовское сельское поселение»  или непосредственно 

связанных с «Волошовское сельское поселение» 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). 

 5.3. При одновременном размещении Герба, Государственного герба 

Российской Федерации и герба Ленинградской области, Государственный 

герб Российской Федерации располагается в центре, герб Ленинградской 
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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. 
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Приложение 

 

 

Изображение герба муниципального образования 

«Волошовское сельское поселение» 
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Черно – белое изображение герба муниципального образования 

«Волошовское сельское поселение» 
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Черно-белое контурное с использованием условной штриховки для 

обозначения цветов изображение герба муниципального образования 

«Волошовское сельское поселение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


