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От составителя

История  вельских  церквей  –  это  часть  истории  города.  Данный
библиографический  указатель  подготовлен  к  880-летию  со  дня  первого
письменного упоминания о Вельске и является попыткой собрать и обобщить
материал об утраченных и действующих церквях и часовнях города Вельска.
Указатель включает книги, статьи из научных сборников и периодических
изданий, в том числе местных газет в основном за 1990-ые–2010-ые гг.  В
основе лежит тематический принцип группировки материала: общий раздел
и  история  отдельных  церквей.  Каждый  раздел  сопровождает  краткая
историческая справка.  В библиографии на первое место вынесены книги и
публикации из книг и сборников в алфавите авторов и заглавий, затем статьи
из периодических изданий в обратной хронологической последовательности.
Внутри одного года публикации из периодики располагаются в алфавитном
порядке.  Библиографические записи дополнены краткими пояснительными
аннотациями. 

В  качестве  иллюстративного  материала  использованы  фотографии
дореволюционного периода из собрания Вельского краеведческого музея.

Литературой,  которая указана в  библиографическом пособии,  можно
воспользоваться,  обратившись  в  Вельскую  центральную  библиотеку.
Издания  19–нач.  20  вв.  («Вологодские  епархиальные  ведомости»,
«Вологодские губернские ведомости» и др.) доступны в электронном виде на
сайте Вологодской областной научной библиотеки (http://www.booksite.ru).

Указатель  не  претендует  на  исчерпывающую  полноту  и  адресован
учащимся  школ,  студентам  средних  учебных  заведений,  преподавателям,
библиотечным  работникам  и  всем  тем,  кого  интересует  история  города
Вельска.

Отбор материала закончен 30 марта 2017 года.



Церкви и часовни города Вельска

Вельск получил статус уездного города Вологодской губернии в 1780 г.
по указу императрицы Екатерины  II.  В то время в Вельске насчитывалось
четыре  храма:  три  деревянных  обветшавших  –  во  имя  Святой  Троицы,
Иоанна Милостивого, Афанасия Александрийского и один каменный Свято-
Троицкий. Согласно исследованиям вельского краеведа П. С.  Воронова  к
1859  году  в  Вельске  было  два  православных  храма:  каменный   Свято-
Троицкий,  названный  в  1787  г.  собором,  и  деревянная  Успенская
кладбищенская церковь.  

Со второй половины XIX в. Вельск, будучи одним из самых маленьких
городов Вологодской губернии, испытывал постоянный прирост населения,
которое было в основном православным. Это неизбежно вело к росту числа
городских  строений,  в  том  числе  и  культовых.  Рубеж  XIX–XX вв.
ознаменовался для Вельска активным храмовым строительством. Это были
внушительные по размерам каменные сооружения, построенные на средства
благотворителей и прихожан. К 1914 году в православном  Вельске стояли
пять храмов и две часовни. 

Общие работы

1.    Вельск мой  – маленькая Русь! :  иллюстрированная книга о
Вельском районе. – Архангельск: [Медиа-Тур], 2007 (Правда Севера).
– 103 с. : ил., цв. ил. 

Вельские храмы. – С. 24-25 ; Кирилл Вельский (местночтимый
святой). – С. 26.

2.    Вельский благочиннический округ : книга-альбом к 210-летию
освящения Свято-Успенского храма (1795–1796–2006 гг.) и 225-летию
Вельского благочиннического  округа / сост. В. А. Занина.  – Вельск,
2006 (Вельти). – 83 с. : фот. цв. 
       О церквях и священнослужителях города Вельска. – С. 10-28, 74-
78 ; Святой праведный Кирилл Вельский. – С. 64-65.

3.     Верёвкина,  Г.  А.  Храмовое  строительство в  городе  Вельске
Вологодской  губернии  на  рубеже  XIX–XX вв.  /  Г.  А.  Верёвкина  //
Уездные города России: историко-культурные процессы : материалы
X Каргопольской научной конференции.  – Каргополь, 2009.  – С. 111-
118.
       То же // Вельские вести. – 2009. – 6 февр. – С. 6 ; 20 февр. – С.
12. 

4.    Едовин, А. Г. Градостроительная история города Вельска (II пол.
XVII–XIX вв.)  /  А.  Г.  Едовин //  Знаменитые люди Севера:  от  М.  В.
Ломоносова до наших дней. – Архангельск, 2006. – С. 60-62.
       Приводятся сведения о планах застройки города с учётом
существующих церквей и строительстве Успенской церкви в годы



правления Екатерины II. 

5.     Мясников,  М.  Н. Исторические  черты  о  городе  Вельске.
Собранные из древних летописей старинных книг и архивных бумаг /
М. Н. Мясников ; публ. и коммент. Ю. С. Васильева // Важский край:
источниковедение, история, культура : исследования и материалы. –
Вельск, 2006. – Вып. 3. – С. 207-220.
       Летописно-хроникальные данные о  церквях  и  священниках
Вельского посада. – С. 212-214.
 
6.    Описание Вельского посада в переписной книге Верховажской
четверти Важского уезда переписи писца Ф. Л. Караулова и подъячего
А.  Хрущева  1682  г.  /  публ.  Ю.  С.  Васильева  //  Важский  край:
источниковедение, история, культура : исследования и материалы. –
Вельск, 2002. – С. 181-191.
       Описание церквей Вельского посада. – С. 183-185.

7.     Привет  из  Вельска :  альбом  фотографий  с  видами  города
Вельска 19–20 веков / [авт. проекта и сост. Н. Н. Рогозина. – Вельск :
[б. и.], 2008. – 34 с. : ил.
       Фотографии  и  исторические  сведения  о  церквях  города
Вельска. – С. 3-5. 

8.     Рогозина,  Н.  Н.  Часовня  праведного  Кирилла  – гордость
Вельска / Нина Рогозина. – Архангельск : Правда Севера, 2012. – 95
с. : цв. ил., ил. – Библиогр.: с. 92-94. 
       Церковная история Вельска.

9.    Цаплина, Т. Н. Фотографии храмов Вельского уезда в собрании
краеведческого  музея  /  Т.  Н.  Цаплина  //  Важский  край:
источниковедение, история, культура : исследования и материалы. –
Вельск, 2012. – Вып. 5. – С. 171-181.

Снимки церквей и часовен города Вельска в коллекции музея. –
С. 172-176. 

***
10.    Верёвкина, Г. А. Как разрушали храмы... / Галина Верёвкина //
Вельская неделя. – 2013. – 3 окт. – С. 18-19.

Краткий обзор церковной жизни Вельска (1920-ые–1930-ые гг.).
Закрытие церквей. Репрессии против священнослужителей.  

11.     Шаманин,  Е.  История Поважья в судьбах церквей (XVII–XXI
века): храмы Вельского уезда (на территории нынешнего Вельского
района) : [храмы города Вельска] / Евгений Шаманин // Вельск-инфо.
– 2009. – 19 авг. – С. 8 : фот. ; 26 авг. – С. 8 : фот.

12.     Занина,  В.  А.  История  помнит  всё  /  Валентина  Занина  //
Вельские вести. – 2007. – 3 авг. – С. 10.

О религиозных общинах и настоятелях церквей Вельска (1920-
ые–1940-ые гг.).

13.     Верёвкина, Г.  А.  От какого наследства мы отказываемся? /
Галина Верёвкина // Вельск-инфо. – 2004. – 31 марта-7 апр. (№20). –



С. 6 ; 7-14 апр. (№21). – С. 9.
Приводятся сведения об утраченных церквях города Вельска.

14.     Тупицын,  С.  И.  Возникновение  первых  церквей /  Сергей
Тупицын // Вельские вести. – 1995. – 21 сент. – С. 3, 4.

Попытка  документально  доказать  возникновение  Вельского
погоста и первых церквей (14–16 вв.). 

15.    Алфёров, М. Ф. Северные часовни / М. Алфёров, С. Тупицын //
Вельские вести. – 1993. – 30 марта. – С. 3.

Даются описания двух часовен Вельского посада (16–17 вв.): во
имя  св.  великомучеников  Флора  и  Лавра;  во  имя  преподобного
Симеона Столпника (деревня Дюковская).  

 16.    Воронов, П. С. Вельск, уездный город Вологодской губернии /
П. Воронов // Вестник ИРГО. – 1859. – № 2. – С. 95-118.

О церквях города Вельска. – С.103, 107. Документ хранится в
фонде Вельского краеведческого музея.

Троицкий собор

Каменная церковь во имя Пресвятой Троицы заложена на центральной
площади города Вельска в 1742 г. и строилась 10 лет. Имела три престола:
главный  –  во  имя  Пресвятой  Троицы  (освящён  в  1756  г.),   в  трапезе  на
северной  стороне  –  во  имя  Афанасия  Александрийского  и  Иоанна
Милостивого (освящён в 1752 г.)  и в трапезе на южной стороне – во имя
Богоматери Толгской (освящён в 1764 г.). В 1787 г. Троицкая церковь была
поименована  собором.  В  1806–1808  гг.  устроена  каменная  колокольня  в
одной связи с собором. После Великой Отечественной войны собор разобран
полностью. 

См. также №№ 1, 7–11. 

17.    Цаплина, Т. Н. Повседневная жизнь провинциального города в
приходской летописи Вельского Троицкого собора  / Т. Н. Цаплина //
Важский край: источниковедение, история, культура : исследования и
материалы. – Вельск, 2014. – Вып. 6. – С. 185-194.

Летопись  Вельского  Троицкого  собора  является  важным
источником в изучении истории города.

***
18.     Цаплина, Т. Н.  Вельск, Соборная площадь, Троицкий собор,
1900-е годы / Т. Цаплина // Вельские вести. – 2008. – 27 мая. – С. 4 :
фот.

Фотография и краткая историческая справка о соборе.

19.    Золотилова, М. С.  Вельские храмы: Троицкий собор / Мария
Золотилова // Вельск-инфо. – 1999. – 26 янв. – С. 4.

Краткие исторические сведения о соборе.



20.     Объявление  благодарности  Епархиального  Начальства //
Вологодские епархиальные ведомости. – 1865. – № 6. – С. 51.
       Церковный  староста  Павел  Дьяконов  пожертвовал  на
устройство новой железной крыши на соборе 25 руб. сер.

21.     Объявление  благословения Св.  Синода //  Вологодские
епархиальные ведомости. – 1865. – № 2. – С. 14.
       Купец  1-й  гильдии  Тамбовской  губернии  Димитрий  Северов
пожертвовал в собор церковные принадлежности.

22.     Великорецкий. Вельск  в  историческо-статистическом
отношении /  Великорецкий //  Вологодские губернские ведомости.  –
1846. – № 20. Ч. неофиц. – С. 213-218.
       Описание Троицкого собора (1742–1756 гг.) и его ризницы. – С.
213-214.

Священнослужители

23.     Кириллов  Александр  Фёдорович,  протоиерей  //  За  веру
Христову.  Духовенство,  монашествующие  и  миряне  Русской
Православной  Церкви,  репрессированные  в  Северном  крае  (1918–
1951)  :  биографический  справочник  /  сост.  С.  В.  Суворова  –
Архангельск, 2006. – С. 222.

О последнем настоятеле Троицкого собора А.  Ф.  Кириллове,
репрессированном в 1937 г.

24.    Образцов Михаил Павлович, священник // За веру Христову.
Духовенство,  монашествующие  и  миряне  Русской  Православной
Церкви,  репрессированные  в  Северном  крае  (1918-1951)  :
биографический  справочник  /  сост.  С.  В.  Суворова  –  Архангельск,
2006. – С. 377.

О священнике Троицкого  собора  М.  П.  Образцове (1897–1933
гг.), репрессированном в 1937 г.

25.    Рафиенко, Л. С. Значение творческого наследия П. С. Воронова
/  Л.  С.  Рафиенко  // История  и  культура Важского края :  тезисы
докладов  региональной  научно-практической  конференции,
посвящённой 180-летию со дня рождения П. С. Воронова. –  Вельск,
1992. – С. 3-6.

Краевед,  протоиерей Троицкого собора города Вельска П.  С.
Воронов (1812–1882). 

26.     Рафиенко,  Л.  С.  Мемориальный  памятник  краеведа  П.  С.
Воронова в Вельске / Л. С. Рафиенко // История и культура Важского
края :  тезисы  докладов  региональной  научно-практической
конференции,  посвящённой  180-летию  со  дня  рождения  П.  С.
Воронова. –  Вельск, 1992. – С. 51-52.

Здание Вельского духовного училища (современная школа № 2),
преподавателем и директором которого долгое время был П. С.
Воронов. 

 
***



27.    Тупицын, С. И.  Пётр Воронов : (биографическая справка) / С.
Тупицын // Вельские вести. – 1992. – 22 сент. – С. 3.

28.     Тупицын,  С.  И.  Пётр  Воронов:  творческое  наследие  /  С.
Тупицын // Вельские вести. – 1992. – 15 февр. – С. 2.

Обзор рукописей  Петра Воронова по истории и  этнографии
Вельского  уезда,  посланных  им  в  Русское  географическое
общество.

29.    Тупицын, С. И.  Пётр Воронов и наше время / С. Тупицын //
Вельские вести. – 1992. – 16 янв. – С. 2.

Творческое наследие краеведа,  протоиерея Троицкого собора
П. С. Воронова.

30.     Тупицын,  С.  И.  Творчество  П.  Воронова  /  С.  Тупицын //
Вельские вести. – 1992. – 3 марта. – С. 2.

Начало  краеведческой  деятельности  настоятеля  Вельского
духовного училища П. С. Воронова.

31.    Кузьмин, А. С. Краевед Пётр Воронов / А. Кузьмин // Ленинский
путь. – 1980. – 12 июля. – С. 4.

Биографические  сведения   и  краеведческая  деятельность
Петра Воронова.

32.     Протоиерей  П.  С.  Воронов  :  [некролог]  //  Вологодские
епархиальные ведомости. – 1882. – № 12. Прибавления – С. 277-278.

Успенская кладбищенская церковь  

Строилась  за  городской  чертой,  в  районе  Форштадта,  на  высоком
берегу реки Ваги. Была заложена 15 мая 1793 г. в связи с запрещением в 1792
г. погребать умерших при Троицком соборе, находившемся в центре города.
В   сентябре  1795  г.  был  торжественно  освящён  престол  во  имя  Николая
Чудотворца, располагавшийся в приделе на правой стороне. 7 июня 1796 г.
освящён престол в приделе на левой стороне во имя преподобных Симеона
Столпника  и  Кирилла  Белозерского.  1  сентября  1803  г.  освящён  главный
престол церкви – Успенский. В настоящее время она является единственной
действующей церковью в городе Вельске.  

См. также №№ 2, 4, 8, 9, 11.

33.     Могутова,  Е.  А.  Из  истории  Вельской  церкви  Успения
Богородицы  в  ХХ  столетии  /  Е.  А.  Могутова  //  Важский  край:
источниковедение, история, культура : исследования и материалы. –
Вельск, 2004. – Вып. 2. – С. 100-108.

34.    Санакина, Т. А.  Восстановление церковной деятельности в г.
Вельске  в  1943–1950  гг.  /  Т.  А.  Санакина  //  Важский  край:
источниковедение, история, культура : исследования и материалы. –
Вельск, 2014. – Вып. 6. – С. 95-109.



Возобновление деятельности Успенской кладбищенской церкви
после Великой Отечественной войны. 

***
35.    О храме // Вельск-инфо. – 2013. – 30 окт. – С. 12.

История  Успенской  церкви  по  материалам  сайта  Вельского
благочиния.

36.    Казаков, А. Возвращение святыни / Алексей Казаков // Вельск-
инфо. – 2011. – 12 янв. – С. 16 : фот. цв.

Икона  Святого  Мученика  Николая  (Караулова),  епископа
Вельского, обрела место в Вельском Успенском храме.

37.     Занина,  В.  А.  На  кромке  времени  /  Валентина  Занина  //
Вельские вести. – 2005. – 8 июля. – С. 7.

Вельская  Успенская  церковь  является  памятником  храмовой
архитектуры города, который необходимо сохранить.

38.    Яремчук, С. Большие заботы маленького храма / интервью брал
Сергей Климов // Правда Севера. – 2004. – 6 янв. – С. 4.

То же // Вельские вести. – 2004. – 20 янв. – С. 3.
Беседа  со  священником  Свято-Успенского  храма  отцом

Стефаном о благоустройстве и деятельности церкви.

39.     Могутова,  Е.  А.  Была и  сапожная мастерская в  храме /  Е.
Могутова // Вельские вести. – 2003. – 25 апр. – С. 7. 

Как использовалось  здание Успенской  церкви  в  годы Великой
Отечественной войны.

40.     Ремонт  в  церкви  /  информ.  подгот.  Валентина  Занина  //
Вельские вести. – 2003. – 26 дек. – С. 1.

Благодаря  спонсорской  помощи в  Успенской  церкви  проведён
ремонт и установлена система отопления.

41.    Малолетов, А. Ф. Спасённые святыни / Александр Малолетов //
Вельск-инфо. – 2000. – 1-7 сент. (№ 37). – С. 9.

Статья  написана  по  воспоминаниям  А.  Н.  Непомилуевой  о
своей  матери  Евдокии  Беляевой,  которая  во  время  Великой
Отечественной войны спасла некоторые иконы Свято-Успенского
храма.

Священнослужители

См. также № 2.

42.     Строитель,  молитвенник,  наставник //  Вельская неделя.  –
2013. – 24 янв. – С. 7 : портр.

Благочинным  Вельского  округа  и  настоятелем  Свято-
Успенского  храма  назначен  протоиерей  Андрей  Ермилов  (отец
Андрей).

43.    Новый настоятель Успенского храма : в Вельском благочинии
– «кадровая чехарда» // Вельск-инфо. – 2012. – 4 янв. – С. 1. : портр.



О частой смене настоятелей Свято-Успенского храма после
смерти отца Валентина (2003 г.).   

44.     Потехина,  М.  П.  Хорошего  священника  надо  заслужить...  /
Мария Потехина // Вельская неделя. – 2011. – 3 марта. – С. 6 : фот.

О  настоятеле  Свято-Успенского  храма   Алексее  Яворском
(отце Антонии)

45.     Воспоминания о  добрых делах  времени не  подвластны //
Вельские вести. – 2006. – 16 июня. – С. 2.

Отзывы  прихожан  о  деятельности  отца  Антония,  который
положил начало ремонтным работам в Успенской церкви.    

46.     Потехина,  М.  П. Позаботимся  о  душе  своей...  /  Мария
Потехина // Вельские вести. – 2003. – 18 июля. – С. 7 : фот.

Биография  Алексея  Яворского  (отца  Антония),  который  с  1
марта 2003 назначен настоятелем Свято-Успенского храма, и его
планах по ремонту церкви.

47.     Отец  Валентин  (Валентин Феофанович  Таразевич)  :
[некролог] // Вельские вести. – 2003. - 21 янв. – С. 8.

Таразевич В. Ф. (отец Валентин) служил в Успенском храме с
1974–2003 гг. 

Никольская кладбищенская церковь  

Находилась в Южном предместье города – Форштадте,  на городском
кладбище. Строилась по инициативе и на средства мещан Марии Фёдоровны
и  Стефана  Савватиевича  Кудриных  в  1905–  1908  гг.  Торжественное
освящение храма состоялось 30 июня 1908 г. После Великой Отечественной
войны храм разобран полностью.

                 См. также №№ 3, 7–11.

48.    Потехина, М. П.  Вельские благотворители / М. П. Потехина //
Важский край: источниковедение, история, культура : исследования и
материалы. – Вельск, 2004. – Вып. 2. – С. 108-113.

Благотворительная  деятельность  мещан  Кудриных  в  Вельске,  на
средства которых была построена Никольская церковь. 

***
49.    Потехина, М. П. 100 лет храму, которого нет / Мария Потехина //
Вельская неделя. – 2008. – 17 июля. – С. 2.

В  Вельске  не  сохранили  Никольскую  церковь  и  место  захоронения
вельского  благотворителя  С.  С.  Кудрина,  погребённого  в  склепе  этой
церкви. 

50.    Бречалова, И. С. Ломать – не строить / Ида Бречалова // Вельск-инфо.
– 2003. – 10-17 сент. (№ 38). – С. 6.

Воспоминания  жительницы  города  Вельска  о  разрушении
Никольской церкви в советское время. 



51.    Золотилова, М. С.  Вельские храмы: церковь Святого Николая
Угодника / Мария Золотилова // Вельск-инфо. – 1999. – 17 февр. – С.
4.

Краткая история Никольской церкви в Вельске (1905–1962 гг.). 

52.     Из  г.  Вельска:  (Освящение  нового  храма) //  Вологодские
епархиальные ведомости. – 1908. – № 15. Прибавления. – С. 367-371.
– Подпись: В. Сл-в.

Освящение храма во имя Святителя и Чудотворца Николая в
Вельске 30 июня 1908 г.

Тюремная церковь 
в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

Строилась при Вельской тюрьме, на северной окраине города, в 1897–
1900  гг.  Иконостас  в  храме  сделал  крестьянин  деревни  Головковской
Асикрит  Васильевич  Кулаков,  стенопись  –  крестьянин  той  же  деревни
Василий Феоктистович Кулаков. Освящена 19 января 1900 г. в присутствии
заключённых.  Действовала  церковь  недолго  и  была  закрыта  после
установления советской власти в Вельском уезде. В 1924 г. с неё были сняты
кресты. В настоящее время здание церкви находится на территории СИЗО, и
в нём размещаются камеры для заключённых. 

См. также №№ 3, 7–9.

53.    Цаплина, Т. Н. Вельск: фотопортрет / Т. Н. Цаплина // Вельские
вести. – 2010. – 9 февр. – С. 3 : фот.

Краткие исторические сведения о тюремной церкви в Вельске
(нач. 20 в.).

54.    Варавина, О. К. Хранители закона и истории / Ольга Варавина //
Вельск-инфо. – 2007. – 14 марта. – С. 6.

В здании бывшего тюремного храма в честь Богоматери Всех
скорбящих  Радость  в  настоящее  время  находится  режимный
корпус следственного изолятора. 

Преображенский собор

Решение о строительстве Преображенского собора было связано с тем,
что каменный Троицкий собор не мог вместить всех прихожан Вельска и
окрестных деревень. Строился собор в 1898 –1913 гг. к югу от Троицкого
собора исключительно на пожертвования прихожан по проекту вологодского
губернского  архитектора  Н.  С.  Пухлова  и  представлял  собой  обширное
двухсветное здание с пятью куполами. С трёх сторон (кроме восточной) в
храм  вели  высокие  крыльца  с  резными  столбами  в  русском  стиле.  Храм
изначально строился как холодный, службы в нём велись только с весны до



осени. Собственной колокольни у храма не было.
Торжественное освящение Преображенского собора состоялось 1, 2 и 3

июля 1913 года. В первый день был освящён главный престол храма – в честь
Преображения Господня, во второй день – престол южного придела во имя
св. первомученика Стефана, а 3 июля – престол северного придела во имя
преподобного Серафима Саровского. 

К концу 1920-ых гг. Преображенский собор был закрыт. В начале 1930-
ых гг. после коренной реконструкции и  ремонта здание собора передано
районному  Дому  социалистической  культуры  имени  П.  С.  Кузнецова.  В
настоящее время в этом здании находится Районный культурный центр.  
 

См. также №№ 1, 3, 7–11. 

55.    Смелов, А. В. Обращение главы района к вельчанам / Алексей
Смелов // Вельские вести. – 2010. – 28 сент. – С. 3.
 Предложение  главы  МО  «Вельский  муниципальный  район»  А.  В.
Смелова  поддержать  его  позицию  о  передаче  здания  бывшего
Преображенского  собора  Архангельской  епархии,  с  которой  подписано
соглашение о намерениях. 

56.    Цаплина, Т. Н. Перестройка Преображенского собора / Татьяна
Цаплина // Вельские вести. – 2008. – 31 окт. – С. 11 : фот.

Реконструкция собора под Дом социалистической культуры в
нач. 1930-ых гг.

57.    Цаплина, Т. Н. Преображенский собор / Т. Цаплина // Вельские
вести. – 2008. – 12 авг. – С. 6 : фот.

Историческая справка о соборе (1898–1931 гг.).

58    Мамедов, К. М.  Трагическая судьба Преображенского собора /
Константин Мамедов // Вельск-инфо. – 2006. – 23-30 авг. (№35). – С.
3.

О проблеме возвращения здания Преображенского собора РПЦ.

59.    Кузьмин, А. С. Торжество освящения нового соборного храма в
городе Вельске / А. Кузьмин // Вельские вести. – 1997. – 15 марта. –
С. 2.

По  материалам  статьи  В.  С.  Вельского  «Торжество
освящения нового соборного храма в г. Вельске» (см. № 60).

60.    Вельский, В. С. Торжество освящения нового соборного храма
в г. Вельске / В. С. Вельский // Вологодские епархиальные ведомости.
- 1913. - № 15. Прибавления - С. 405-410.

История  строительства  и  освящение  Преображенского
собора (1898–1913 гг.). Описание собора и церковной утвари.



Часовня Кирилла Вельского 
 

Часовня строилась в 1907–1909 гг. на пожертвования горожан на месте
каменного  памятника,  где  были  погребены  частицы  мощей  святого
праведного Кирилла Вельского, к северу от Троицкого собора. 1(14) сентября
1909  г.  после  крестного  хода  из  Успенской  церкви  по  случаю праздника
Симеона  Столпника  был  совершён  водосвятный  молебен  и  освящение
часовни  в  честь  праведного  Кирилла  Вельского.  В  1930-ые  гг.  часовня
разобрана полностью. 

В начале  2000-ых гг.  при  содействии администрации города  Вельска
начинается  деятельность  по  возрождению  святыни,  проводятся
археологические исследования. 14 сентября 2009 г. состоялось открытие и
торжественное освящение новой деревянной часовни Кирилла Вельского.

См. также №№ 3, 7–9.

61.    Едовин, А. Г. Археологические исследования на месте часовни
Кирилла  Вельского  (2002  г.)  /  А.  Г.  Едовин  //  Важский  край:
источниковедение, история, культура : исследования и материалы. –
Вельск, 2006. – Вып. 3. – С. 33-38.

***
62.     Верёвкина, Г.  А.  Кириллов день в Вельске: новые данные /
Галина Верёвкина // Вельская неделя. – 2012. – 12 июля. – С. 16.

История  православного  праздника  в  честь  святого
покровителя  города  Вельска  в  условиях  массовых  гонений  на
Церковь (1930-ые гг.). Новые данные о закрытии часовни Кирилла
Вельского.

63.    Верёвкина, Г. А.  Ровно через 100 лет... / Галина Верёвкина //
Вельская неделя. – 2009. – 11 июня. – С. 10.

История  и  описание  утраченной  каменной  часовни  Кирилла
Вельского  по  летописи  Вельского  Троицкого  собора.  Начало
строительства новой деревянной одноимённой часовни (2009 г.).   

64.     Занина,  В.  А.  Святость – от святыни /  Валентина Занина //
Вельские вести. – 2009. – 18 сент. – С. 13.

14 сентября 2009 г. состоялось освящение новой деревянной
часовни Кирилла Вельского.

65.    И вознесётся крест... // Вельская неделя. – 2009. – 3 сент. – С.
2 : фот.

Строительные работы по возведению деревянной часовни Кирилла
Вельского.

66.    Потехина, М. П.  Кто вернёт городу былую красоту? /  Мария
Потехина // Вельская неделя. – 2009. – 17 сент. – С. 3 : фот. цв.

14 сентября 2009 г.  на торжество освящения новой часовни
Кирилла Вельского собрался сонм духовенства.



67.     Верёвкина,  Г.  А. Кто  вернёт  городу былую  красоту?  /  Г.
Верёвкина // Вельские вести. – 2002. – 18 июня. – С. 7 : фот.

Предположение автора, основанное на архивных разысканиях,
о  строительстве часовни Кирилла Вельского (1907–1909 гг.)  без
разрешения епархиального начальства.

68.     Верёвкина,  Г.  А.  Кириллов  день  в  Вельске:  Возрождение
традиций / Галина Верёвкина // Вельские вести. – 2001. – 19 июня. –
С. 4 ; 22 июня. – С. 7.

Строительство  часовни  Кирилла  Вельского  (1907–1909).
Исторические традиции празднования Кириллова дня в Вельске в
XX в. 

69.    Островская, М. Установлен крест покровителю Вельска / Мария
Островская // Вельские вести. – 2001. – 26 июня. – С. 1 : фот.

Близ  фундамента  утраченной  часовни  Кирилла  Вельского
установлен памятный крест (22 июня 2001 г.).  

Кирилл Вельский (местночтимый святой)  

См. также №№ 1, 2, 8.

70.    Алфёров, М. Ф.  Очерки из истории Вельского уезда /  М. Ф.
Алфёров, С. И. Тупицын. – Вельск, 2002. – 214 с.
       Из содерж.: Кирилл Вельский. – С. 68-73.

71.    Васильев, Ю. С.  Монастыри и святые Важского края / Ю. С.
Васильев  // История  и  культура Важского края :  тезисы  докладов
региональной научно-практической конференции,  посвящённой 180-
летию со дня рождения П. С. Воронова. –  Вельск, 1992. – С. 22-26.

Кирилл Вельский (Важский). – С. 24.

72.    Праведный Кирилл Вельский (Важеский) // Сказания о святых
подвижниках Архангельской земли :  сборник  /  подгот.  монахиня
Евфимия (Пащенко Е. В.). – Архангельск, 2009. – С. 67-69.

73.    Рыжова, Е. А. Кирилл (нач.  XVI в. (?), близ Вельского погоста
(ныне г.  Вельск Архангельской обл.),  блж. (пам. во 2-ю Неделю по
Пятидесятнице  -  в  Соборе  всех  святых,  в  Земле  Российской
просиявших),  Вельский  /  Е.  А.  Рыжова,  Т.  М.  Кольцова  //
Православная энциклопедия. – Москва, 2014. – Т. XXXIV. – С. 378-380
: цв. ил.

   Источники сказаний о Кирилле Вельском. Обретение мощей и
почитание святого. Иконография. 

74. Святый Кирилл Вельский (Важеский) // Исторические сказания
о  жизни  святых  подвизавшихся  в  Вологодской  епархии
прославляемых  всею  церковью  и  местно  чтимых  /  [автор-сост.  И.
Верюжский]. – Вологда, 1880. – С. 366-375.



***
75.     Верёвкина,  Г.  А.  Чудеса  Кирилла  Вельского  /  Галина
Верёвкина // Вельская неделя. – 2009. – 4 июня. – С. 2.
       Предание о Кирилле Вельском. 

76.    Святые земли Важской. Святый праведный Кирилл Вельский //
Вельск-инфо. – 2007. – 29 авг. – С. 21.
       По  материалам  книги   Иоанна  Верюжского  «Исторические
сказания  о  жизни  святых  подвизавшихся  в  Вологодской  епархии
прославляемых всею церковью и местно чтимых» (см. № 74). 

77.     Мамедов,  К.  М.  История  праведного  Кирилла  Вельского,
небесного  покровителя  нашего  города.  Загадки  древней  притчи  /
Константин Мамедов // Вельск-инфо. – 2006. –  21-28 июня (№26).  –
С. 3.
       Размышления автора об истории Кирилла Вельского.

78.     Потехина,  М.  П.  О Кирилле  Вельском /  Мария  Потехина  //
Вельские вести. – 1999. – 17 апр. – С. 6, 8.
       Впервые,  празднуя  день  города,  вельчане  вспоминают  его
святого покровителя (1999 г.).

79.    Тупицын, С. И. Кирилл Вельский / Сергей Тупицын // Вельские
вести. – 1994. – 23 июня. – С. 3 ; 6 авг. – С. 3 ; 11 авг. – С. 3 ; 18 авг.
– С. 3.
        Исследования автора о зарождении легенд о святом.

80.    Золотилова, М. С. Кирилл Вельский / М. Золотилова // Вельские
вести. – 1992. – 9 июня. – С. 2.
       По материалам рукописи вельского священника Н. Следникова.

Кириллов день (праздник в честь святого) 

См. также №№ 62, 68.

81.    Занина, В. А. Красный звон - на большой праздник! / Валентина
Занина // Вельские вести. – 2015. – 17 июня (№ 24). – С. 4.
       Традиции празднования Кириллова дня в Вельске.

82.    Верёвкина, Г. А. Кириллов день: кто и как боролся с праздником
/ Галина Верёвкина // Вельская неделя. – 2009. – 18 июня. – С. 2.
        Попытки отменить празднование Кириллова дня в Вельске в
период царствования Екатерины II и в годы советской власти.

83.     Таразевич,  В.  Ф. Престольный  праздник  /  протоиерей
Валентин // Вельские вести. – 1996. – 22 июня. – С. 1.
        Поздравления настоятеля Успенской церкви отца Валентина с
днём памяти святого праведного Кирилла Вельского.

Именной указатель
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