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ВОЛОГОДСКОЙ ЕПАРХИИ – ИСТОРИЯ ПРИХОДА ПОСЛЕ 

ПОСТРОЙКИ КАМЕННОЙ ЦЕРКВИ 

 

SHELOTSKAYA TRINITY CHURCH OF THE VELSKY DISTRICT OF 

THE VOLOGDA DIOCESE – THE HISTORY OF THE PARISH AFTER THE 

BUILDING OF THE STONE CHURCH. 

 

Аннотация: Статья продолжает описание истории Троицкой церкви в 

Шелотском сельском поселении Верховажского района Вологодской области. 

Описана постройка приписных церквей в Липецкой и Доровской волостях. 

Рассказано о значимых событиях приходской жизни XIX - начала XX века. 

Приведены сведения об убранстве и утвари церкви.  
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Abstract: The article continues the description of the history of the Trinity 

Church in the Shelotsky rural settlement of Verkhovazhsky district of the Vologda 

region. The construction of ascribed churches in Lipetsk and Dorovskaya volosts is 

described. It tells about the significant parish events of the XIX - early XX century. 

The information about the decoration and utensils of the church is given. 
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епархия; Вельский уезд. 
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В первой статье об истории Шелотской Троицкой церкви и ее прихода [см. 

25] описан период существования деревянных церквей с 1595 года и до 

строительства церкви каменной, освященной 24 ноября 1821 года. Цель данной 

статьи: продолжить историческое описание прихода в XIX и начале XX века. 

 

Во время строительства каменной церкви были допущены инженерные 

ошибки, из-за которых случилось обрушение при возведении здания, а процесс 

строительства затянулось на срок больше тридцати лет [см. 21, л. 525].  

Обрушение здания – не единственное следствие просчетов строителей. 

Деревянный пол и резной иконостас стремительно приходили в негодность. 

Всего через восемнадцать лет на приходском собрании обсуждается проблема 

ветхого пола – логично предположить, что в храме были проблемы с отведением 

влаги. 24 марта 1840 года на общем собрании прихожане «имели рассуждение, 

что необходимо нужно /так в документе/ при сей Церкви в Николаевском храме 

сделать вместо деревянного ветхого, каменный плитовый пол, поправить 

столярного иконостаса и резьбы повреждения. Иконостас выкрасить, а резьбу, 

клейма и карниз вызолотить снова» [4, л. 4]. Прихожане убедились, что в 

церковной казне средств достаточно и подготовили «ходатайство на сей предмет 

Архипасторского дозволения». Ходатайство подписали крестьяне от каждой из 
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деревень Шелотской, Липецкой и Доровской волостей, церковный староста 

Даниил Лукьянович Федышкин, священники и дьякон [см. 4, л. 4-6об].  

Заготовление материалов для пола, по результатам торгов, было поручено 

крестьянам Арсению и Александру Макуриным. Плиты заготовили на берегах 

реки Вага в Ровдинской волости Шенкурского уезда летом 1841 года, а доставить 

на место «по случаю бездорожицы» смогли только с наступлением зимы [см. 4, 

л. 12об, 21-22об]. В 1842 году старый деревянный пол выломали, засыпали полы 

песком и поверх песка установили новые плиты, о чем 31 июня 1842 года 

составили соответствующее донесение в Вологодскую удельную контору [4, л. 

25об-26]. При выполнении работ пришлось перемешать Престол, в связи с чем 

пределу в честь святителя Николая потребовалось повторное освящение, которое 

состоялось 7 февраля 1843 года [22, л. 452-452об]. 

В том же 1843 году стены из красного кирпича решили оштукатурить: «1го 

числа февраля сего 1843 года назначен торг с переторжкою на другой день, на 

общекатурку Шелотской Троицкой церкви, Вельского уезда» [3, вып. 1843 №3 с. 

22]. А в 1849 году на торгах закупали для церкви «гвоздья двоетесу 4 п. 10 фун. 

однотесу 6 п. 10 фун., купорного в 1½ дюйма 12 фун. и железных крюков с 

петлями и запорами к двоим воротам, весом в 1 пуд каждая» [3, вып. 1849 №8 с. 

74–75]. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ДЕРЕВНЕ ЛЕУШИНСКОЙ. 

В середине XIX века численность прихода приблизилась к трем тысячам 

человек – Шелотский храм не вмещал скопления народа, а священники не 

справлялись с окормлением такого числа прихожан. Вопрос строительства 

нового храма стоял очень остро. 28 апреля 1861 года «крестьяне Липецкой 

волости на полной мирской сходке при главе Верховского приказа, рассмотрев 

препровожденные при предписании Вельской удельной конторы от 7 марта за 

№2535 план и смету, составленные на постройку каменной церкви с 

образованием нового прихода в нашей волости, нашли таковые правильными … 

постановили сей приговор: Во 1х, с будущего 1862 года начать сбор в течении 

10 лет с каждой ревизской души, коих в волости за исключением 
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Глубокорецкого селения, которое имеет в себе платежных 9 душ ибо оно 

поблизости к Шелотскому погосту остается там, 3х лесных строений межевого 

ученика Кулагина, с 513 душ по 50 коп. с каждой, что составит две тысячи 

шестьдесят пять рублей, да по подписке учиненной из среды нас обязались 

уплатить единовременно 591 руб. 95 коп. и ныне пожертвованных рожью 

/которая продана/ 120 руб. 42 коп, что составит все обеспечение 3277 руб. 37 коп. 

2. Недостающую же по смету составленной архитектором сумму 3547 р. 78 коп. 

надеемся пополнить следующими средствами …» [24, л. 2–3]. 

16 декабря того же года епископу Христофору Вологодскому и 

Устюжскому поступило прошение из Вельской удельной конторы от имени 

крестьян «о дозволении устроить своими средствами новую каменную церковь, 

отдельно от существующей теперь приходской их Шелотской церкви, с 

образованием при вновь предполагаемой церкви особого причта и прихода» [24, 

л. 1-1об]. Местом строительства нового храма было определено «между 

селениями Петуховским и Леушинским в расстоянии от первого в 150 саж. а от 

второго в 50 саж.» [24, л. 5]. По рассмотрении всех документов, приложенных к 

прошению и осмотру места будущего строительства благочинным, 28 марта 1862 

года Вологодской Духовной Консисторией определено: «согласно и по 

утвержденному проекту дозволить в Шелотском Троицком приходе построить 

близ деревни Леушинской новую каменную церковь с колокольнею с 

образованием при оной особого прихода из поименованных в ведомости 

Удельной конторы 18 деревень с 519 душ муж. пола, с тем чтобы постройка 

церкви произведена была под наблюдением удельного архитектора и местного 

благочинного при непосредственном надзоре со стороны священников 

Шелотской церкви, а когда церковь будет построена окончательно, то вменяется 

в обязанность Благочинного освидетельствовать при Архитекторе прочность 

оной и акт об освидетельствовании церкви с описью всех принадлежностей 

храма представить Епархиальному начальству для дальнейших распоряжений 

относительно освящения сего храма» [24, л. 11-11об]. 
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Пока строительство завершится – слишком длительное ожидание. Не 

прошло еще и года с получения благословения на строительство, даже не 

заложив еще храма, епископу Христофору направили 24 января 1863 года через 

Вельскую Уездную контору прошение «исходатайствовать нам архипастырскую 

милость – рукоположить к вышеозначенной Шелотской Троицкой Церкви во 

священники, избранного нами дьякона Вологодского Кафедрального собора, 

Михаила Евдокимова Попова, с переводкой к будущей новой Воскресенской 

церкви» [24, л. 19об-20]. Последовавший 2 марта ответ Консистории напомнил, 

что «не ранее могут быть определены священник и причетники к означенной 

церкви, как по окончательном устройстве оной и притом с предварительного 

разрешения Святейшего Правительствующего Синода» [24, л. 24-24об]. Весной 

1864 года крестьяне вторично просили дьякона Михаила себе во священника, и 

сам дьякон просил епископа об этом назначении. Владыка Христофор же дал 

указ «послать к Шелотской церкви безместного священника Петра Захарова … 

чтоб он наблюдал и за постройкой церкви при деревне Леушинской» [см. 24, л. 

29–33]. В октябре снова просят уже в третий раз того же дьякона во священники. 

В прошении указывают, что «желаем освятить в теплой церкви престол во имя 

Николая Чудотворца 6 декабря 1865 года … и желаем мы принять священника 

которого просили ранее»  [24, л. 37-37об] и снова получают отказ. Дьякон же 

Михаил Попов вскорости умер в начале 1866 года [см. 3, вып. 1866-№8 с. 69]. 

Дата его смерти – после самовольно назначенной крестьянским сходом даты 

освящения, но раньше фактического освящения предела, состоявшегося 1 ноября 

1866 года. Воистину «Человек предполагает, а Бог располагает». 

Начало строительных работ было запланировано на 15 сентября 1863 года, 

но за 3 недели до этой даты к епископу Христофору поступает прошение от 

крестьянина Александра Ивановича Котова с предложением благословить 

строить храм в деревне Иваньково, а не, как было определено ранее в 

Леушинской. Владыка поручил благочинному священнику Доримедонту 

Соболеву изучить вопрос и 19 октября отец Доримедонт направил в 

Консисторию рапорт: «церковь уже заложена, и место под постройку церкви 
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избрано по указу Вологодской консистории от 30 марта 1862 года за №2268 по 

желанию всех вообще прихожан и по свидетельствованию удельного 

архитектора признано самым удобным, что же касается местечка Иванькова, то 

на оном же строить церковь половина Липецкой волости совершенно отказалась, 

по причине трудной доставки материалов, потребных при кладке церкви. Почему 

означеный проситель Александр Котов, во избежание расстройства между 

прихожанами, должен был переменить свое намерение и приступить к 

означенной работе, о чем почтеннейше и рапортую» [см. 24, л. 25-27об]. 

В апреле 1864го крестьяне Липецкого общества очередной раз обращаются 

к Владыке. На этот раз они просят епископа обязать причт Шелотской церкви 

отдать им для нового храма «колокол под названием полиелейное, которое весом 

42 пуда» и «из вещей сосуды, кресты и Евангелия и ризы и часть книг и прочего», 

объясняя свое требование тем, что тоже жертвовали на Шелотский храм вместе 

с остающимися в нем прихожанами [24, л. 34-35об]. На что получают из 

Духовной Консистории ответ «когда они выстроят у себя новую церковь и дома 

для причта, тогда должны обратиться с просьбою по прописанному предмету к 

причту и прихожанам Шелотской церкви, и если последние согласятся уступить 

им поименованные вещи, то и епархиальным начальством будет дано на сие 

разрешение» [24, л. 36]. Но прихожане будущего Липецкого прихода и в этом 

вопросе проявляют нетерпение. Уже в октябре 1864 года снова летит прошение 

в Духовную консисторию по тому же вопросу и на этот раз Владыка отправляет 

просителей к Благочинному: «в сем деле с причтом и остальными прихожанами 

при посредстве Благочинного по доброму взаимному их согласию» [24, л. 41]. 

Решили вопрос выделения части имущества Шелотской церкви для 

новостроящейся к марту 1866 года. В колоколах отказали. Пожертвовали же 

следующее по списку: «1. Сосуд и дискос с прибором, серебряный, весом 1¾ 

фунта; 2. Евангелие, в пол листа, обложенное алым бархатом, со средником и 

наугольниками серебряными под золотом. 3. Крест медный посеребренный. Из 

книг … 17. Хоругви. 18. Часть из ризницы» [24, л. 51-51об].  
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Летом 1866го Липецкие храмостроители 

отличились очередным своеволием. 12 июля 

епископ Христофор увидел прошение: «церковь, 

которая сего лета имеет быть достроена – по плану, 

изданному Архитектором, назначено 

колокольную крышу строить шатром и на 

холодней церкви одну главу. Ныне же мы 

прихожане новостроящейся церкви изъявили 

желание переменить некоторую часть строения, на 

сей рисунок; на колокольне вместо шатра 

построить шпиль, а на холодной церкви вместо 

одной построить пять глав» [24, л. 53–55]. 

Архиерей в тот же день дал указ благочинному: «Так как при прошении сим не 

приложено прежде выданного чертежа на постройку церкви, а рисунок шпиля на 

колокольне составлен не архитектором и без всякого знания дела, почему 

прописанную просьбу крестьян оставить без уважения, о чем и объявить 

просителям через Благочинного» [24, л. 56]. Благочинный же по 

освидетельствовании доложил, что «постройка Колокольни производится с 

изменением фасада, не в Византийском стиле, а в Римском, т.е. вместо шатра на 

колокольне устрояется шпиль, каковая работа и была мною остановлена, но 

попечитель Котов предъявил, что у него подано прошение в Вологодскую 

Духовную Консисторию о перемене фасада колокольни, а потому и работы 

останавливать не согласен» [24, л. 57-57об]. 

О завершении работ доложили 17 сентября 1866 года [24, л. 66], а 18 ноября 

благочинный отец Доримедонт Соболев рапортовал в консисторию: «По указу 

Вологодской Духовной Консистории последовавшему от 29 сентября 1866 года 

за №4626 – в Липецкой волости Шелотского Троицкого прихода во вновь 

устроенной церкви, первый придел в теплой церкви во имя Святителя и 

Чудотворца Николая на новом Св. Антиминсе мною 1го числа ноября сего 
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1866 года освящен, о чем сим почтеннейше Вологодской Духовной Консистории 

и рапортую» [24, л. 71]. 

По освящении храма возник вопрос формирования нового причта. На этот 

момент в Шелотском приходе был следующие клирики: « 

1. Священник Викторин Ржаницын 27 лет 

2. Священник Петр Захаров 27 лет  

3. Дьякон Николай Тодорский 40 лет 

4. Дьячек Александр Туров 42 лет 

5. Дьячек Афиноген Ржаницын 32 лет 

6. Пономарь Арсений Тодорский 54 лет 

7. Пономарь Михаил Кулаков 34 лет 

Сверх того находится еще при той церкви священник Михаил Левицкий 44 

лет, … находится в помешательстве рассудка» [24, л. 69об-70]. 

Заранее написали прошения оставить их при Шелотской церкви: 

священник Ржаницын [см. 24, л. 83-84об], пономарь Кулаков с подкреплением 

отдельным прошением прихожан [см. 24, л. 75–78]. Священник Петр Захаров 

наоборот написал прошение о назначении на место в новой церкви [см. 24, л. 81–

82]. После получения распоряжения консистории о переводе, дьячок Ржаницын 

так же написал прошение, поддержанное прихожанами, о изменении решения и 

переводе вместо него дьячка Турова, которое было удовлетворено [см. 24, л. 90–

93, 101-101об]. А пономарю Тодорскому, написавшему такое же прошение, в 

удовлетворении его было отказано, даже несмотря на заступничество 

священника Ржаницина [см. 24, л. 94-96об, 102–103]. Так же отказали и дьячку 

Турову [см. 24, л. 97-100об]. 

По итогам разбора всех ходатайств, список причта новой церкви был 

определен следующим: «священническое место зачисляется за женихом, какой 

приищется, таковой бы был достойный священнического сана, дочери 

безместного священника Андрея Покровского – 17ти летней девицы Екатерины 

Покровской» [24, л. 87об], каковым стал Василий Логинов Птохов [12, л. 318об]. 
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Из причетников же на 1874 год в Липецкой церкви значатся псаломщик Кулаков 

в сане дьякона и дьячок Туров. Остальные – в Шелотской.  

Освящение нового храма и начало в нем Литургической жизни вызвало 

духовный подъем в приходе. На этой волне на приходском собрании «Декабря 4 

дня, 1868 года … единогласно постановили: 1). В приходе нашем уничтожить 

продажу хмельных напитков, а для сего закрыть и последний кабак и впредь его 

никогда не открывать. 2). … следить, чтобы во все воскресные и праздничные 

дни до окончания в церкви Св. Богослужения ни один человек прихода нашего 

не осмеливался курить табак… 3). … избегать употребления скверных и 

неприличных слов …» [3, вып. 1869 №1 с. 43–44]. 

Работы по строительству главного холодного предела были завершены 

подрядчиком Петром Давыдовичем Шаминым летом 1868 года, о чем 

рапортовали 1 июля 1868 года [см. 24, л. 151-152об]. Еще три года понадобилось 

на благоустройство и благоукрашение холодной Воскресенской церкви. 

Последний престол благочинным священником Доримидонтом Соболевым «в 

17й день октября месяца сего 1871 года освящен на новом святом Антиминсе» 

[24, л. 190]. Засим последовало ходатайство и на его основании определение во 

всех епархиальных документах «именовать сию церковь Воскресенскою, а не 

Николаевскою по освященному ранее пределу» [24, л. 193].  

Окончательное отделение от Шелотского прихода произошло не сразу. В 

1874 году Шелотская церковь «соединена с Липецкой Воскресенской церковью 

в Шелотско-Липецкий приход» [18, л. 288об] и с 1877 года настоятелем 

объединенного прихода является Липецкий священник Василий Птохов [19, л. 

239об-242]. Только с 1885 года приходы Шелотской и Липецкой церквей стали 

писать в клировых ведомостях отдельно, но тесная взаимосвязь между ними 

сохраняется и в дальнейшем. 

Пока в Липецкой волости строили храм, старый Шелотский храм тоже не 

оставался без улучшений. Документов, разъясняющих подробности 

осуществленного ремонта, к сожалению, выявить не удалось. Но сам факт 

последовательного переосвящения престолов говорит о значительных 
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переделках. Сначала в нижнем храме «первый на правой руке – во имя св. 

мучеников Флора и Лавра … по возобновлении вторично освящен в 1872 году 

22 октября, вторый на левой руке - во имя Св. Пророка Божия Ильи … вторично 

освящен в 1873 году 10 октября». А в верхнем храме «в трапезе во имя Рождества 

Богородицы, … по возобновлении вторично освящен 29 октября 1877 года» [22, 

л. 452-452об]. 

ВЕРНОПОДДАННИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ 

Шелотский приход систематически проявлял любовь к царствующей 

династии Романовых. Так 6 декабря 1893: «в день Тезоименитства Его 

Императорского Высочества Наследника Цесаревича происходили в Шелотском 

волостном правлении: торжественное молебствие о здравии и благоденствии 

Государя Императора, Государыни Императрицы, Наследника Цесаревича и 

всего Царствующего Дома и освящение Иконы, с изображениями Святых 

соименных Августейшему семейству, которая сооружена крестьянами 

Шелотской волости в память чудесного 17 октября 1888 года спасения Царской 

Семьи. Икона роскошно исполнена по заказу в Москве, в византийском стиле, 

вся чеканная с эмалями и размерами 20 вершков в высоту и 13 вершков в 

ширину1. 

… По окончании церковной службы, с крестным ходом хоругвями, 

запрестольными святынями, несомая на руках должностных лиц, при 

колокольном звоне, Икона была обратно доставлена в волостное правление и 

помещена в присутственной его комнате в роскошном киоте, в виде иконостаса, 

занимающего весь передний угол присутственной комнаты и возвышающегося с 

пола до потолка. … Торжество заключилось составлением приговора сходом в 

составе 72 десятидворных выборных и 15 должностных лиц, коим постановлено: 

повергнуть к стопам Их Императорских Величеств и Его Императорского 

Высочества Наследника Цесаревича верноподданнические чувства и выражения 

беспредельной любви; ассигновать потребную сумму на неугасаемую лампаду 

 
1 89 х 58см – прим. Толстикова Л.В. 
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перед сооруженной и освященной сего числа иконой и ежегодно в этот день 

отправлять благодарственное Господу Богу молебствие о здравии и 

благоденствии обожаемых Батюшки – Царя, Матушки – Царицы и всей 

Августейшей Семьи» [2, вып. 1893 №51 с. 8–9].  

Государю Императору было доложено о состоявшемся торжестве и в ответ 

на выражение верноподданнических чувств он «Всемилостивейше повелеть 

соизволил: благодарить означенных крестьян» [2, вып. 1894 №2 с. 3]. 

Внимание и благодарность со стороны Его Императорского Величества 

Александра III вдохновили прихожан, а отец Василий Птохов, настоятель 

Шелотско-Липецкого прихода, подсказал идею: После Божественной Литургии 

19.06.1894 в Шелотской волости состоялась «торжественная закладка дома для 

богадельни, учреждаемой крестьянами Шелотской волости, в память двадцати 

пятилетия бракосочетания Их Императорских Величеств» [2, вып. 1894 №27 с. 

5]. Строительство шло очень успешно, крестьяне жертвовали кто что мог, а 

земский начальник В. Н. Левицкий организовал 15.09.1894 «в театре 

А. П. Набалова, благотворительный спектакль, устроенный г. г. любителями … 

в пользу богадельни, открываемой крестьянами Шелотской волости, Вельского 

уезда, в память 25-тилетия бракосочетания Их Императорских Величеств. 

Спектакль прошел удачно. Пьеса А. Островского и Н. Соловьева „Светит да не 

греет" была разыграна г. г. любителями добросовестно, и все исполнители были 

награждены дружными аплодисментами. Спектакль посетил Г. Начальник 

губернии с супругою. Чистого сбора получено. 101 руб. 26 коп.» [2, вып. 1894 

№38 с. 5]. Богадельню, по воле крестьянина Григория Завьялова, 

пожертвовавшего для нее свой дом, разместили в селе Липки около 

Воскресенской церкви. Торжественное открытие состоялось 17 октября того же 

года. Его приурочили к шестой годовщине «чудесного спасения Божественным 

Промыслом Царской Семьи при крушении поезда на Курско-Харьковско-

Азовской железной дороге» [2, вып. 1894 №47 с. 8–9]. 
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ДОРОВСКАЯ НИКОЛАЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

В Доровском сельском обществе Шелотского прихода 

верноподданнические чувства проявили иначе. На мирском сходе 23 декабря 

1893 года вынесли приговор «в память чудесного спасения Государя Императора 

и его Царствующей семьи от угрожавшей опасности 17го октября 1888 года, и в 

память избавления его Императорского высочества наследника цесаревича от 

грозившей 29го апреля 1891 года в городе Асту в Японии опасности, пожелали 

учредить в нашем Доровском обществе школу грамоты … постановили что, 

вместо обычного дома для школы мы желаем в память события 17 октября 1888 

года и 29 апреля 1891 года устроить деревянную церковь-школу» [5, л. 3-3об]. 

Через некоторое время они «изменили первоначальное намерение и решили 

устроить отдельный каменный храм» [5, л. 19]. Место для строительства выбрали 

«между деревнями Акиньховской и Столбовской», и по результатам 

проектирования определили потребные средства «по смете 13 363р81к». 

Изготовление кирпича и заготовку камня общество взяло на себя и концу 1899 

года создали запас в 200 000 штук кирпича, 30 кубических саженей камня для 

фундамента, достаточно извести и леса, а так же подписалось собирать 287 

рублей в год на строительство [см. 5, л. 22–23]. Но, в свете недостаточности 

денежных средств, «Епархиальное управление не находит возможным в 

настоящее дать разрешение на постройку нового каменного храма и отлагает 

таковое до тех пор, пока просителями скопится не менее двух третей общей 

суммы потребной для постройки нового храма» [5, л. 25-25об]. 

Прихожане не смирились с отказом, сочтя его не справедливым и 

13 августа 1900 года обратились через благочинного священника Алексея 

Беляева к архиерею: «более десятины земли занято: булыжным камнем 

заготовленным для фундамента, кирпичом и известью, А занята пахотная земля, 

которая несколько десятков лет должна оставаться без всякой пользы для нас. В 

виду этого мы постановили сей мирской приговор в том, что желаем приступить 

сие лето к основанию храма и увековечить радостный день коронования Их 

Императорских Величеств ныне благополучно Царствующих Государя 
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Императора Николая Александровича и супруги его Государыни Императрицы 

Александры Федоровны … фундамент мы желаем выпустить на собственные 

средства на каковой предмет не потребуется никаких казенных средств … 

просим его преосвященство преосвященнейшаго Алексия епископа 

Вологодского и Тотемского разрешить нам: 

1е: выпустить фундамент с уровнем земли. 

2е: разрешить местному причту на предположенном месте постройки 

церкви отслужить молебен с водоосвящением и помолиться о ныне 

благополучно Царствующем Государе Императоре и Государыне Императрице 

и Всем царствующем доме.  

3е: Водрузить деревянный крест на месте, назначенном для престола 

Николая Чудотворца 

4е: Возвратить нам … проект, план, смету» [5, л. 45–47]. 

Это прошение было одобрено и строительные работы начались 12 ноября 

1900 года. В 1901 году не только выпустили фундамент, но и начали возведение 

стен. К концу 1903 стены довели до сводов, в 1906 закончили постройку здания, 

а за 1907 установили иконостас [см. 5, л. 51, 58]. 23 ноября 1907 года был 

освящен престол в честь св. мученика Мины Александрийского. Новая церковь 

имела статус приписной к Троицкой [см. 23, л. 341]. 

Прошение об отделении Доровской Николаевской церкви в 

самостоятельный приход поступило на имя Преосвященнешего Никона, 

епископа Вологодского и Тотемского в марте 1907 года. Причт Шелотской 

Троицкой церкви подтвердил, «что на образование самостоятельного прихода 

при Николаевской Доровской церкви, с отчислением от нашего Троицкого 

Шелотского прихода шести деревень: Анисимовской, Михалевской, 

Акиньховской, Столбовской, Степачевской и Горки Мальгины, с числом 

жителей: 406 человек мужеска пола и 419 женска пола мы согласны. С отданием 

от нашего прихода вышеуказанных деревень останется при Троицкой 

Шелотской церкви жителей 1186 человек мужеска пола и 1226 человек женска 

пола» [5, л. 68]. Но сложность возникла с обеспечением нового причта, если он 
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будет выделен при отделении прихода. Через четыре года, 5 февраля 1911 года 

благочинный священник Алексей Беляков рапортует, что «казенные дома для 

причта Доровской церкви и сельскохозяйственные при них службы не 

построены» [5, л. 73]. В декабре 1917 года крестьяне вновь обращаются к 

епископу с прошением о новом приходе, но в прошении ни слова не говорят о 

содержании причта и домах для него, в связи с чем получают 6 апреля 1918 года 

закономерный отказ «впредь, до устройства удобных домов для причта с 

необходимыми сельско-хозяйственными постройками и представления в 

Консисторию особого приговора о том, что они предоставят будущему причту 

узаконенное количество 33 дес. пахотной и сенокосной земли, на каковую не 

будут предъявлять своей вступчивости, не может быть возбуждено 

Епархиальным начальством ходатайство об открытии самостоятельного 

прихода» [5, л. 76об-77]. 

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ 

С самой первой сохранившейся клировой ведомости Шелотские церкви 

«утварью церковною довольно снабденны» [9, л. 61об]. В 1850м году 

достаточность расшифрована: «Риз и стихарей хорошего и среднего сорта 

довольно. Дароносицы две и дарохранительница медная под белью, сосуд для 

хранения св. Мира стеклянный, шесть Евангелий – из них три со средниками и 

наугольниками медными, а три со средниками и наугольниками серебряными, 

крест серебряный в три четверти фунта и два креста медных под белью. 

Священных сосудов трои – серебряные – первый весом в три фунта, второй в два 

и третий в один фунт и три четверти, серебро не пробное. Кадила, купель для 

крещения младенцев, венцы для брачующихся, сосуды для благословения 

хлебов, подсвечники, лампады, чаши для водосвятия – медные. Паникадила 

медные – посеребренные. Аналои и столы имеются исправные и благолепию 

храма приличные. Книги имеются все нужные для церковного круга» [14, л. 

313об]. 
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В 1850х годах «Колоколов при церкви семь: 1-й весом 45 пудов 17 фунтов. 

2-й весом 12 пудов. 3-й весом 6 пудов 16 фунтов. 4-й весом 5 пудов. 5-й весом 1 

пуд 13 фунтов. 6-й весом 32 фунта. 7-й весом 25 фунтов» [7, л. 357]. 

Три года спустя появляется новый большой серебряный крест и впервые 

описывается состав имеющихся облачений: «Риз лучших пять, стихарей три 

среднего сорта и годных к употреблению довольно … Крестов серебряных два - 

первый весом один фунт 38 золотников, … » [16, л. 183об]. С 1853 по 1860 годы 

появляется еще три новых ризы [см. 17, л. 196об]. По отделению Липецкой 

Николаевской церкви, часть облачений и утвари была передана новому причту, 

а в самой Шелотской при этом появляется новая «дароносица … серебряная под 

золотом» [11, с. 44об] вместо медной, пожертвованной новому приходу.  

Комплект риз и стихарей быстро восполняется [18, л. 286об], а в остальном 

перечень наличной утвари остается неизменным до 1887 года, когда появляется 

«кадило серебряное пробное без ⅛ доли один фунт» [20, л. 322об]. В клировой 

же ведомости 1896 года записано три новых Евангелия: «Евангелий семь: 1е 

весом 1 пуд 10 фунтов покрытое медною чеканною ризою, наугольники и 

средник серебряные, под золотом, не пробное; 2е в пол-листа обложено медною 

позолоченною ризою, чеканной работы; 3е в пол-листа в медной отбеленной 

оправе, на верхней деке наугольники и средники финифтяные; 4е (новое – авт.) 

в пол-листа, в голубом бархате наугольники и средники серебряные, чеканной 

работы, пробные; 5е (новое – авт.) в пол-листа в темном бархате наугольники и 

средники серебряные резной работы, пробные, золоченые; 6е в осьмую долю 

листа в малиновом бархате наугольники и средники серебряные, чеканной 

работы, пробные, золоченые и 7е (новое – авт.) в ⅛ долю листа в малиновом 

бархате, на верхней деке риза чеканной работы, а на нижней средник и 

наугольники таковой же работы бронзовые под золото» [21, л. 525об-526]. А к 

1905 году появляется еще один напрестольный серебряный крест «весом 48 

золотников» [22, л. 452об-453]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СОСТАВ ПРИЧТА И ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИХОЖАН 
 км2 1819 1838 1850 1860 1869 1878 1887 1896 1905 1916  

Тип документа3 

 К
В

 [10, л. 204 –207] 

И
В

 [6, л. 637 -
678об] 

К
В

 [14, л. 313 -
320аоб] 

К
В

 [17, л. 195об-
207] 

К
В

 [11, л. 44 –50] 

К
В

 [18, л. 285–294] 

К
В

 [20, л. 321–335] 

К
В

 [21, л. 513 -
531об] 

К
В

 [22, л. 451 –472] 

К
В

 [23, л. 339 -
352об] 

 

Состав причта4  2/1/3 2/1/4 2/1/4 2/1/4 2/1/2 1/-/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1  
Число деревень/ 
дворов  36/  46/ 

341 
46/ 
374 

29/ 
266 

31/ 
322 

31/ 
448 

34/ 
425 

34/  
485 

34/  
526 

 

Число5 
прихожан  

883/ 
1 114/ 
1 997 

1 131/ 
1 287/ 
2 418 

1 323/ 
1 393/ 
2 716 

1 435/ 
1 520/ 
2 955 

911/ 
983/ 
1 894 

1 053/ 
1 124/ 
2 177 

1 270/ 
1 331/ 
2 601 

1 380/ 
1 459/ 
2 839 

1 571/ 
1 594/ 
3 165 

1 698/ 
1 678/ 
3 376 

 

В т.ч. деревнях:             
Макаровская 
(Марковская) 0 39/49 

/88 
40/35 
/75 

47/42 
/89 

46/45 
/91 

52/57 
/109 

37/39 
/76 

58/68 
/126 

61/64 
/125 

81/81 
/162 

92/99 
/191 

 

Афонинская 
(Федосьевская) ½-1 27/30 

/57 
28/38 
/66 

29/36 
/65 

37/40 
/77 

31/34 
/65 

49/65 
/114 

38/43 
/81 

35/52 
/87 

45/53 
/98 

55/53 
/108 

 

Фофановская 
Анинская тож 

1-
1½ 

43/46 
/89 

47/54 
/101 

59/62 
/121 

52/68 
/120 

55/58 
/113 

69/55 
/124 

57/58 
/115 

59/73 
/132 

77/85 
/162 

86/78 
/164 

 

Степановская 
(Ананьинская) 1-2 29/27 

/56 
28/35 
/63 

40/38 
/78 

45/40 
/85 

36/46 
/82 

52/54 
/106 

52/49 
/101 

56/50 
/106 

77/61 
/138 

84/74 
/158 

 

Якуниская 
(Лукинская) 

1-
1½ 

19/11 
/30 

21/14 
/35 

25/21 
/46 

31/21 
/52 

34/26 
/60 

37/32 
/69 

36/44 
/80 

32/46 
/78 

41/48 
/89 

52/66 
/118 

 

Чавровская 
(Федоровская) 

1½-
2 

10/9 
/19 

16/10 
/26 

19/15 
/34 

18/19 
/37 

21/23 
/44 

17/25 
/42 

22/23 
/45 

20/17 
/37 

29/26 
/55 

32/31 
/63 

 

Доронинская 
(Аносовская) 

1½-
2 

9/12 
/21 

16/24 
/40 

15/19 
/34 

14/19 
/33 

17/15 
/32 

21/26 
/47 

26/28 
/54 

28/25 
/53 

34/28 
/62 

31/28 
/59 

 

Татаринская 
(Аносовская) 

1½-
2 

11/18 
/29 

13/17 
/30 

15/19 
/34 

15/20 
/35 

20/23 
/43 

21/20 
/41 

24/22 
/46 

19/19 
/38 

27/34 
/61 

32/41 
/73 

 

Максимовская 
(Ступинская) 

1½-
2 

5/7 
/12 

7/8 
/15 

6/8 
/14 

6/11 
/17 

8/11 
/19 

8/13 
/21 

10/13 
/23 

8/10 
/18 

8/12 
/20 

6/11 
/17 

 

Горка 
Назаровская 

1½-
2 

38/36 
/74 

29/34 
/63 

30/38 
/68 

40/45 
/85 

37/41 
/78 

49/45 
/94 

46/50 
/96 

49/44 
/93 

55/56 
/111 

67/56 
/123 

 

Б. Погорелово 
(Пязделинская) 2 43/60 

/103 

31/46 
/77 

39/45 
/84 

45/49 
/94 

40/41 
/81 

47/47 
/94 

59/44 
/103 

59/47 
/106 

80/66 
/146 

85/69 
/154 

 

Малое 
Погорелово 2 27/37 

/64 
36/31 
/67 

36/34 
/70 

34/34 
/68 

32/43 
/75 

31/53 
/84 

30/46 
/76 

38/54 
/92 

38/55 
/93 

 

Гармановская 
(др.Ступинская) 2-3 29/42 

/71 
43/33 
/76 

36/39 
/75 

44/50 
/94 

47/54 
/101 

48/60 
/108 

49/59 
/108 

49/62 
/111 

61/74 
/135 

67/68 
/135 

 

 
2 Расстояние от храма до деревни. Показаны минимальное и максимальные по источникам 
3 Типы документов: ИВ – исповедная ведомость, КВ – клировая ведомость, РС – ревизская 
сказка 
4 У причта через черту указано число священников / дьяконов / церковнослужителей 
5 Указывается через черту число мужчин / женщин / итого 
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 км2 1819 1838 1850 1860 1869 1878 1887 1896 1905 1916  

Дресвянская 2-4 18/13 
/31 

21/16 
/37 

23/20 
/43 

32/23 
/55 

30/29 
/59 

36/37 
/73 

35/35 
/70 

46/39 
/85 

53/47 
/100 

54/51 
/105 

 

Киселева 3½  3/7 
/10 

2/5  
/7 

3/4  
/7 

 

Глубокорецкая 
(Глубок. ручей) 3-4  7/6 

/13 
7/6 
/13 

10/8 
/18 

11/10 
/21 

14/15 
/29 

16/13 
/29 

14/14 
/28 

21/19 
/40 

22/16 
/38 

 

Высокая 4  4/7 
/11 

5/6 
/11 

6/4 
/10 

6/3 
/9 

9/6 
/15 

3/8 
/11 

5/8 
/13 

11/14 
/25 

20/20 
/40 

 

Денисовская 
(Конзинская, 
Кончевская) 

2-4 37/63 
/100 

62/58 
/120 

67/69 
/136 

70/73 
/143 

68/79 
/147 

76/87 
/163 

90/94 
/184 

88/88 
/176 

115/111 
/226 

134/115 
/249 

 

Дорошевицкая 2-5  7/9 
/16 

11/12 
/23 

14/19 
/33 

10/12 
/22 

10/16 
/26 

14/19 
/33 

12/15 
/27 

15/18 
/33 

18/20 
/38 

 

Плес 
(Плесовская) 3-5 54/60 

/114 
54/65 
/119 

74/71 
/145 

78/82 
/160 

84/88 
/172 

89/82 
/171 

100/92 
/192 

87/92 
/179 

123/112 
/235 

130/114 
/244 

 

Свитильновская 6 36/67 
/103 

49/42 
/91 

50/45 
/95 

58/47 
/105 

89/83 
/172 

Д
еревни переведены

 в приход освящ
ённой в 1866 году Л

ипецкой Н
иколаевской,  

а по освящ
ении главного престола, В

оскресенской церкви 

 

Слобода 6  6/7 
/13 

6/10 
/16 

7/11 
/18 

7/9 
/16 

 

Гридиновская 6 14/14 
/28 

14/21 
/35 

19/21 
/40 

22/22 
/44 

25/19 
/44 

 

Федоровская 6 31/51 
/82 

26/37 
/63 

30/37 
/67 

33/41 
/74 

32/37 
/69 

 

Владыкина 
Горка 6 22/25 

/47 
30/30 
/60 

34/34 
/68 

32/40 
/72 

39/42 
/81 

 

Леушинская 
(Кокуй, 
Турабовская) 

7 33/42 
/75 

38/39 
/77 

37/44 
/81 

37/59 
/96 

39/53 
/92 

 

Петуховская 
(Ананьино) 7 36/32 

/68 
49/58 
/107 

53/54 
/107 

53/56 
/109 

49/52 
/101 

 

Реутовская 7  18/33 
/51 

18/30 
/48 

21/32 
/53 

20/24 
/44 

 

Ивонинская 8 35/33 
/68 

40/40 
/80 

59/45 
/104 

62/46 
/108 

71/56 
/127 

 

Мишутинская 5-8 3/2  
/5 

2/4  
/6 

3/7 
/10 

4/9 
/13 

2/8 
/10 

 

Исаковская 
(Микулинска) 9 14/20 

/34 
16/22 
/38 

17/24 
/41 

20/23 
/43 

24/23 
/47 

 

Семеновская 
(Федосеевская) 9 22/21 

/43 
26/27 
/53 

31/27 
/58 

27/24 
/51 

25/22 
/47 

 

Китасовская 
(Боровинская) 9 20/37 

/57 
24/27 
/51 

31/27 
/58 

31/32 
/63 

21/37 
/58 

 

Никулинская 
(Валово) 9 36/38 

/74 
42/60 
/102 

53/54 
/107 

47/62 
/109 

54/57 
/111 

 

Костюнинская 
(Мочаловская) 9 42/52 

/94 
49/48 
/97 

44/54 
/98 

47/63 
/110 

45/59 
/104 

 

Некрасы 
(Некрасовская) 9  7/6 

/13 
7/12 
/19 

6/5 
/11 

7/14 
/21 

 

Комолинская 10  3/3  
/6 

3/3  
/6 

1/3  
/4 

1/4 
/5 
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 км2 1819 1838 1850 1860 1869 1878 1887 1896 1905 1916  

Петраковская ½-1  16/19 
/35 

18/17 
/35 

19/18 
/37 

21/20 
/41 

22/27 
/49 

30/39 
/69 

37/39 
/76 

59/53 
/112 

59/54 
/113 

 

Гаврилиха 1½-
2 

 6/7 
/13 

6/8 
/14 

5/8  
/13 

7/4  
/11 

 

Михалиха 2-5  11/11 
/22 

9/14 
/23 

10/19 
/29 

 

Малая 
Федоровская 5-6  6/8 

/14 
9/10 
/19 

12/9 
/21 

 

Дубровская 4-6 2/8 
/10 

1/3  
/4 

3/3  
/6 

4/3  
/7 

2/1 
/3 

9/7 
/16 

12/14 
/26 

13/10 
/23 

17/17 
/34 

17/26 
/43 

 

Герасимцева 5-6  2/3  
/5 

2/6  
/8 

3/7 
/10 

3/7  
/10 

2/9  
/11 

 

Маврийская 5-8  12/15 
/27 

12/15 
/27 

14/16 
/30 

19/16 
/35 

17/19 
/36 

20/25 
/45 

24/33 
/57 

46/46 
/92 

42/44 
/86 

 

Малая 
Макаровская 5-8  6/4 

/10 
5/4  
/9 

6/6 
/12 

8/6 
/14 

6/6 
/12 

14/17 
/31 

5/11 
/16 

13/15 
/28 

17/20 
/37 

 

Анисимовская 
(Востроконье) 5-9 19/26 

/45 
30/37 
/67 

45/38 
/83 

40/38 
/78 

31/46 
/77 

42/50 
/92 

45/56 
/101 

39/43 
/82 

70/64 
/134 

67/80 
/147 

П
редполагалась передача в 

Д
оровский приход 

Михалевская 6-
10 

20/24 
/44 

28/31 
/59 

35/37 
/72 

40/34 
/74 

39/44 
/83 

49/65 
/114 

80/73 
/153 

62/68 
/130 

91/79 
/170 

76/70 
/146 

Акиньховская 6-
10 

35/45 
/80 

30/42 
/72 

39/47 
/86 

45/52 
/97 

44/57 
/101 

55/50 
/105 

59/48 
/107 

57/51 
/108 

90/79 
/169 

93/88 
/181 

Столбовская 
(Нестеровская) 

6-
11 

15/19 
/34 

21/23 
/44 

30/27 
/57 

24/22 
/46 

26/25 
/51 

29/28 
/57 

42/40 
/82 

42/42 
/84 

68/79 
/147 

64/61 
/125 

Степачевская 
(Пасынкова) 

6-
13 

7/3 
/10 

7/8 
/15 

10/14 
/24 

16/17 
/33 

12/9 
/21 

11/21 
/32 

21/17 
/38 

23/27 
/50 

31/34 
/65 

25/26 
/51 

Горка Мальгина 
(Сидоровская) 

12-
13 

20/29 
/49 

27/48 
/75 

30/47 
/77 

37/41 
/78 

40/48 
/88 

48/46 
/94 

63/58 
/121 

58/61 
/119 

83/85 
/168 

93/88 
/181 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ ЧЛЕНОВ ПРИЧТА, 

ПЕРЕВЕДЕННЫХ В ЛИПЕЦКУЮ ВОСКРЕСЕНСКУЮ ЦЕРКОВЬ 

СВЯЩЕННИК 

12. Священник Василий Логгинович Птохов. Сын дьячка Погостской 

Николаевской церкви Сольвычегодского уезда. Родился в 1842 году. По 

окончании курса ВДС, в июле 1866 года причислен к первому разряду. Во время 

учения в семинарии состоял письмоводителем семинарского правления с 

1.09.1861 по 12.10.1866. 21.02.1867 произведен во дьякона, а 23.02.1867 

Преосвященнейшим Павлом епископом Вологодским и Устюжским 

рукоположен во священника к сей церкви. С 1867 по 1882 учителем и вместе 

законоучителем приходской школы. 10.01.1869 объявлена благодарность 

Епархиального начальства за преподавание катехизических поучений в 

приходской церкви своей. 15.06.1871 за трезвую жизнь и ревностное исполнение 

пастырской обязанности, преподано ему архипастырское благословение. 

17.06.1871 объявлено ему одобрение епархиального начальства за особенное 

старание в деле обучения крестьянских детей. 2.08.1872 награжден 

набедренником. 31.05.1877 утвержден настоятелем соединенного Шелотско-

Липецкого прихода. 1.04.1879 года пожалован бархатною фиолетовою скуфьею. 

С 6.03.1876 по 28.01.1882 года по выборам окружного духовенства, с утверждением 

его Преосвященства, состоял помощником Благочинного. 28.01.1882 назначен 

Благочинным церквей 2го округа Вельского уезда. 25.02.1885 года удостоен 

награждения камилавкой. 26.6.1906 уволен за штат. 

Жена Екатерина Андреева, дочь безместного священника Андрея 

Покровского. Родилась в 1848 году. Их дети: Павел (1867) – на 1893 студент СПб 

Дух. Академии; Владимир (1870) – умер в детстве; Анна (1870) – жена 

священника Чадромской Николаевской церкви Александра Безпутина; Августа 

(1874) – жена священника в Пермской епархии; Виталий (1878); Евгения (1879); 

Анатолий (1883); Феодор (1884); Александра (1885); Павла (1889) [3, вып. 1867 

№7 с. 111, 1869 №10 с. 226, 1872 №17 с. 405, 1873 №9 с. 119, 1873 №17 с. 305, 

1874 №1 с. 7, 1874 №17 с. 310, 1876 №7 с. 105, 1877 №12 с. 198, 1879 №10 с. 118, 
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1880 №18 с. 254, 1906 №14 с. 315; 8, л. 233об-236; 12, л. 318об-321; 13, л. 274об-

277; 19, л. 239об-242].  

ПРИЧЕТНИКИ 

15. Пономарь Михаил Иванович Кулаков. 1851 – 29.04.1867. Сын пономаря 

Ивана Ивановича Кулакова (17), родился в 1831 году. Обучался в Вологодской 

семинарии. 28.07.1851 назначен епископом Евлампием во вспомоществование 

отцу своему в причетнической должности. 23.01.1853 епископом Феогностом 

посвящен в стихарь. 29.04.1867 переведен на пономарское место к Липецкой 

церкви. 16.12.1868 рукоположен в дьякона Липецкой Николаевской церкви. 

7.08.1884 уволен за штат по слабости здоровья. Умер 11.07.1888. Жена Зиновия 

Андреева, дочь священника Кулойской Воскресенской церкви Тотемского уезда. 

Дети их: Наталья (1856); Иван (1857) – болен, живет при отце; Дмитрий – 

священник Григоровской Николаевской церкви; Александра (1872) – жена 

учителя в Липецком земском училище [1, л. 84об; 2, л. 1879 №33 с. 2; 3, вып. 

1868 №4 с. 89–90, 1884 №17 с. 266–267, 1886 №17 с. 228, 1886 №17 с. 228, 1888 

№17 с. 179; 6, с. 638об; 12, л. 320об-322; 13, л. 277об-278; 14, л. 318об-319; 15, л. 

174об-175; 16, л. 187об-188; 17, л. 202об-205; 19, л. 241об-242; 26, л. 307–313; 27, 

л. 246–252]. 

16. Дьячок Александр Иоаннович Туров. 15.01.1851 – 31.01.1867. Сын дьячка 

Верхотерменской Воскресенской церкви, родился в 1823 году. Обучался в 

Вельском Духовном училище. 15.10.1840 епископом Стефаном определен на 

место дьячка Верхотерменской Воскресенской церкви и посвящен в стихарь. 

Штрафован в 1848 году за буйство тремя рублями серебром в пользу вдов и 

сирот. 15.01.1851 переведен на сие место. 31.01.1867 году переведен к Липецкой 

Николаевской церкви. 2.07.1877 рукоположен в сан дьякона. Умер 22.04.1885. 

Жена Акилина Иосифовна дочь дьячка Иосифа Стефановича Федоровского (18) 

родилась в 1823 году. Их дочери: Мария (1852); Александра (1855); Фекуса 

(1857) [3, вып. 1877 №15 с. 245, 1885 №11 с. 154; 12, л. 322об-323; 15, л. 174об-

178; 16, л. 186об-187; 17, л. 200об-201; 19, л. 242об-243]. 

 



Опубликовано в Калужском Богословско-историческом сборнике №29 (№9-2023) 

http://eparhia-kaluga.ru/periodika/bogoslovskoistoricheskij-sbornik.html  

Указание автора и ссылки при цитировании обязательны. 

21 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1.  Вельский уезд исповедные ведомости, 1842 г. // ГААО. Ф. 1373. Оп. 2. Д. 13. 

2.  Вологодские губернские ведомости. 

3.  Вологодские епархиальные ведомости. 

4.  Дело о ремонте Троицкой Шелотской церкви Вельского уезда // ГАВО. Ф. 

740. Оп. 5. Д. 123. 

5.  Дело по прошению крестьян Доровского общества, Шелотской волости, 

Вельского уезда, о разрешении им построить новую церковь в приходе Троицкой 

Шелотской церкви Вельского уезда // ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 16633. 

6.  Исповедные ведомости церквей г. Вельска и Вельского уезда за 1838 год. // 

ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 46. 

7.  Историческое и стастическое описание церквей города Вельска и Вельского 

уезда (по благочинным округам, составленное многими авторами в 1851-1857 гг. 

7 рукописей). // ГАВО. Ф. 883. Оп. 1. Д. 162. 

8.  Клировая ведомость Троицкого собра г. Вельска за 1885 год // ГАВО. Ф. 496. 

Оп. 4. Д. 214. 

9.  Клировая ведомость церквей Вельского уезда Вологодской губернии за 

1804 год. // ГААО. Ф. 1373. Оп. 1. Д. 29. 

10.  -»- за 1819 г. // ГААО. Ф. 1373. Оп. 1. Д. 38. 

11.  -»- за 1869 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 167. 

12.  -»- за 1874 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 186. 

13.  -»- за 1893 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 230. 

14.  -»- г. Вельска и Вельского уезда за 1850 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 141. 

15.  -»- за 1852 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 143. 

16.  -»- за 1853 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 144. 

17.  -»- за 1860 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 150. 

18.  -»- за 1878 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 195. 

19.  -»- за 1883 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 208. 

20.  -»- за 1887 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 217. 

21.  -»- за 1896 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 233. 



Опубликовано в Калужском Богословско-историческом сборнике №29 (№9-2023) 

http://eparhia-kaluga.ru/periodika/bogoslovskoistoricheskij-sbornik.html  

Указание автора и ссылки при цитировании обязательны. 

22 

22.  -»- за 1905 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 256. 

23.  -»- за 1916 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 273. 

24.  Переписка о постройке новой церкви в Липецкой волости Вельского уезда 

Шелотского прихода, 1861 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 13334. 

25.  Петров А. К. Шелотская Троицкая церковь Вельского уезда Вологодской 

епархии – история храма, прихода и причта. // Богословско-исторический 

сборник. № 2023 №1 (28). C. 121–149. 

26.  Ревизские сказки Вельского уезда о числе душ, церковнослужителях и их 

семействах за 1850 год. // ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 12007. 

27.  Ревизские сказки Вологодского уезда Вологодской епархии за 1834 год. // 

ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 9559. 

 


