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Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь от 
древности до наших дней 

 
 

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь — 
всероссийская святыня и духовно-просветительский центр Русского Севера — 
четыре столетия привлекал к себе не только паломников, но и писателей, 
художников, ученых. В представленном здесь библиографическом указателе 
впервые предпринята попытка систематизировать все известные публикации, 
посвященные Сийской обители. 

 
Основание монастыря 

 
Антониево-Сийский мужской монастырь Архангельской и Холмогорской 

епархии находится в 160 километрах от Архангельска, расположен на 

полуострове Большого Михайлова озера, через которое протекает речка Сия. 

Еще задолго до основания монастыря народная молва определила это 

место под иноческую обитель. Никто здесь не жил, но окрестные селяне, 

приходя сюда на рыбные и охотничьи промыслы, бывало, слышали звон 

колоколов, пение иноков и даже видели монахов, рубящих лес. Закрепилось 

мнение, что земля эта Самим Богом предназначена для монашеских подвигов. 

Основателем монастыря стал преподобный Антоний. Родился он в 1478 

году, происходил из села Кехта, что в 42 км от Архангельска. Отец его, 

Никифор, был родом из Великого Новгорода, мать, Агафия, – местная 

крестьянка. Родители нарекли первенца Андреем. 

Семи лет он был отдан в учение, быстро познал книжную премудрость и 

полюбил чтение божественных книг, тогда же развилась в нем тяга к 

иконописанию. На 25 году жизни Андрей лишился родителей и, предоставив 

домашнее хозяйство своим братьям и сестрам, отправился в Великий Новгород. 

Там провел пять лет в услужении у одного боярина. Хозяин полюбил доброго, 

благочестивого и трудолюбивого Андрея и выдал за него свою дочь. Но Божиим 

промыслом Андрею был предопределен иной путь. Через год лишился супруги, а 

вскоре умер и тесть. Возвратившись на родину, Андрей продал принадлежащую 

ему часть наследства, вырученные деньги раздал бедным и навсегда удалился из 

Кехты. 

Он пришел в Каргопольские пределы. Здесь, вблизи озера Кена, находилась 

основанная преподобным Пахомием обитель во имя Преображения Господня. 
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Недалеко от обители путник был застигнут ночной темнотой. Пламенно молил 

он Господа указать ему спасительный путь. После молитвы лег отдохнуть и в 

тонком сне увидел световидного старца с крестом в руке: «Возьми, – сказал он 

Андрею, – свой крест и гряди вслед меня, подвизайся и не бойся козней 

диавольских, ибо ты будешь муж желаний духовных, пустынного воспитания и 

множеству иноков наставник». Осенив Андрея честным крестом, старец сказал 

ему еще: «Сим побеждай лукавых духов», – и стал невидим*. 

Всю ночь до утра Андрей в радости молитвенной благодарил Бога. С 

великим благоговением и страхом Божиим вошел он в святую обитель и 

поклонился святыням ее. Усердно молил Андрей настоятеля облечь его в 

иноческий образ. Преподобный Пахомий исполнил просьбу его, облек Андрея в 

иноческие одежды и наименовал Антонием. Прозорливый старец, провидя 

великое предназначение Антония, сам руководил его аскетическим воспитанием. 

Неисчислимы были труды новопостриженника. Он мало спал и строго 

постился, вкушая пищу очень умеренно, и то через день, исполнял самые 

тяжелые работы. Когда в обители не стало священника, то выбор преподобного 

Пахомия и братии остановился на Антонии. Приняв сан священства, 

Преподобный «паче на болшая труды подвизашеся» [Жит., л. 108 об.]. Все в 

монастыре относились к нему с любовью и уважением. 

Избегая похвал от братии, преподобный Антоний решил удалиться в место 

более пустынное. С благословения аввы Пахомия он взял с собою двух 

«единонравных ему» иноков Александра и Иоакима и вскоре поселился с ними 

близ Темного порога на речке Шелексе, притока реки Емцы, впадающей в 

Северную Двину. Иноки поставили небольшую деревянную церковь и келии. 

Мирно, в молитве и неослабных постнических трудах, пребывали они на этом 

месте семь лет. Малая обитель начала уже «светить миру»: к преподобному 

Антонию стали приходить ученики. Но враг рода человеческого возбудил на 

иноков преследование от местных жителей. У них появилось опасение, что 

растущую обитель наделят разными угодьями в ущерб им, коренным 

обитателям, и они стали гнать от себя иноков. Оставив место, успевшее 

полюбиться им, подвижники кротко удалились от гонящих. 

                                                           
* Житие Антония Сийского : текст и словоуказатель / [И.В. Азарова и др.]; под ред. А.С. Герда; 
С.-Петерб. гос. ун-т.— СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.— 312 с.— (Памятники русской 
агиографической литературы). 
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Долго ходили они в поисках места для обители, пока не встретили на своем 

пути — возле озера Угловатое — Емецкого стана крестьянина Самуила. 

Преподобный попросил его помочь им обрести пустынное место. Крестьянин 

привел их туда, где по временам слышались звоны колоколов и пение монахов. 

Иноки вознесли Господу благодарственные молитвы, водрузили святой крест, 

срубили часовню и келии.  

Так положено было основание обители. Произошло это в 1520 году. 

Преподобному Антонию было тогда 42 года от роду. 

Божественные службы чередовались с хозяйственными работами. Но 

трудна была здесь жизнь. Небольшие участки разработанной земли плодов 

приносили мало. Братия постоянно испытывала скудость. Но именно в 

претерпевании искушений «в кротости сердца и в смирении мнозе» [Жит., 

л. 122] милость Божия изливается обильно. 

Однажды запасы истощились настолько, что сподвижники Преподобного 

даже решили разойтись. В это самое время появился путник, идущий в Новгород 

Великий. Пожертвовал инокам масло, муку, хлеб, денежную милостыню. 

Поняли пустынники тогда, что Господь не оставляет их, и отбросили намерение 

расходиться. 

Вскоре братия заложила церковь во имя Святой Троицы. Храмовый образ 

поручено было писать одному иконописцу, и сам Преподобный помогал ему. 

Храм был обустроен и освящен. 

Господь продолжал испытывать своего угодника. Однажды пономарь 

забыл погасить в храме свечу, и храм сгорел до основания. Братия была на 

полевых работах. Пламя полыхало вовсю, когда спешно вернулся в обитель 

преподобный Антоний. И «аще оскорбеся, яко человек, но паче на Божиа судбы 

о сем возложив. Помысливши, яко «за грехи наша Богу благоизволившу тако». 

Рыдание же к рыданию и плач к плачу приложи о чюдотворнем сем образе, 

егоже сам своима рукама назда и трудама сниска» [Жит., л. 136–136об.]. Горько 

заплакал Преподобный: жаль было трудов, но большая скорбь была об утрате 

Божия благословения. Господь же утешил его: «и бысть чудо преславно, страха 

и ужаса исполнено» [Жит., л. 137] — образ вышел из пламени, стал среди 

монастыря цел и невредим. Антоний радостно устремился к святыне и вознес 

благодарственные молитвы Богу за чудо дивное. 
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После пожара преподобный Антоний отправил в Москву к великому князю 

Василию Иоанновичу двух своих сподвижников – Александра и Исайю с 

просьбой разрешить учреждение обители и даровать для нее земли. Все 

прошения были утверждены. 

Ревностно приступил Преподобный к постройке нового, более обширного, 

чем прежний, храма во имя Святой Троицы. Построены были также церковь во 

имя Благовещения Пресвятой Богородицы – деревянная, теплая, с трапезой, и 

небольшая деревянная же церковь над Святыми вратами во имя преподобного 

Сергия Радонежского. 

Братии было уже 60 человек. При таком количестве иноков монастырю 

нужны были немалые средства. Потому Преподобный заботился и о 

приобретении для монастыря угодий. Около 1541 года подал он великому князю 

Иоанну Васильевичу челобитную о пожаловании на монастырское строение 

моржегорской слободы с соляными колодцами. В 1544 г. Сийскому монастырю 

были отведены леса, пашни, луга, озера и всякие угодья. 

Преподобный Антоний неустанно заботился о внутреннем, духовном 

состоянии обители. Положил братии устав иноческой жизни, дабы заповеди 

Божии запечатлелись в сердцах их, «да вкоренится … зачало премудрости, страх 

Господень, от негоже наставляеми, непредкновенно житиа сего пучину прейдете 

и тако достигнете в пристанище тихое небеснаго царствиа» [Жит., л. 146об.]. 

Управление монастырем по уставу лежало на игумене, а власть 

исполнительная возлагалась на строителя, решение же дел полагалось соборное.  

Преподобный Антоний положил начало монастырской библиотеке, 

переписыванию книг, иконописной мастерской. В обители  выделывали меха, 

кожу, занимались портновским ремеслом, чеботарным делом. 

Слава Преподобного разносилась все шире. По молитвам святого угодника 

Господь неоднократно являл свою милость людям, от чудотворной иконы 

Живоначальной Троицы подавалось исцеление многим. 

Но похвалы тяготили Антония. Оставив вместо себя игуменом Феогноста, 

он с одним из иноков удалился в пустынное место на озере Дудницы, что в трех 

верстах от обители. Поселившись  на острове, «живяше же преподобный в 

пустыннем сем пребывании, добродетелное и жестокое жительство прохожаше, 

непрестанней молитве прележней простирашеся, многими подвиги на 

невидимыя враги ополчашеся… в воздержании мнозе и жестоце житии 
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пребываше» [Жит., л. 153-153об.]. Не давая себе ни малейшего отдыха, днем 

копал землю, рубил лес, а ночью, после краткого сна, спешил на келейное 

правило. Питался хлебом одним, избыток же собранного урожая отсылал в 

обитель. Изнуряя свою плоть, он в знойные летние дни обнажал себя до пояса и 

отдавал тело на съедение комарам и мошкам. Подчинение плоти духу 

вознаградил Господь даром прозорливости. 

Другое место, прославленное подвигами Преподобного, находилось еще 

далее, на берегу озера Падун. Два года провел святой Антоний в этих пустынях. 

Но братия после оставления игуменства Феогностом со слезами умолила 

Преподобного вновь принять на себя бремя управления монастырем. Между тем 

жизнь аввы Антония приближалась к концу. От великих трудов он уже не мог 

сам ходить, но никогда не позволял себе оставить своего келейного правила 

невыполненным. 

Блаженный старец тихо скончался 20 декабря 1556 года в возрасте 79 лет, 

благословив братию и оставив ей в назидание свое духовное завещание. 

 

Век ХVI 

(после блаженной кончины преподобного Антония) 

 

В 1577 году игуменство принял о. Питирим. При нем было написано Житие 

преподобного Антония. С великим смирением и трепетом взялся за исполнение 

этого важного послушания иеромонах Иона. К Житию были приложены 

описания чудес от сийской иконы Животворящей Троицы и от мощей 

преподобного Антония. 

В 1579 году в Москве игумен Питирим вместе с учеником Преподобного 

Филофеем представил труд Ионы митрополиту Антонию и царю Иоанну 

Грозному. На Московском Соборе установили праздновать память преподобного 

Антония в день его преставления – 7 декабря (по новому стилю 20 декабря). Сын 

Грозного, царевич Иоанн Иоаннович составил еще одну редакцию Жития 

Преподобного, основываясь на тексте Ионы. Кроме того, царевич написал и 

службу Святому. Позже братия, почитая царевича, молилась и о упокоении его 

души. И сам царь Иоанн Грозный просил Сийскую обитель поминать убиенного 

им сына, щедро одарив монастырь вкладами. 
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Канонизация, всероссийское прославление преподобного Антония 

Сийского оказало большое влияние на духовную жизнь обители – в лице 

новопрославленного монастырь обрел небесного покровителя и заступника.  

Многочисленные заботы о монастыре подорвали здоровье игумена 

Питирима, в 1586 году он тяжело заболел и принужден был временно оставить 

игуменство. Тем временем братия решила строить каменную церковь в честь 

Живоначальной Троицы, собор был заложен в 1589 году. 

С началом строительства игумен Питирим чудесно получил исцеление. 

Однажды ночью в тонком сне ему явился кроткий старец. Спросив больного о 

самочувствии, он коснулся его и сказал: «Живоначальная Троица исцелит тебя, 

только не ослабевай в деле своем, во мне будешь иметь помощника. Я начальник 

святому месту сему». Проснувшись, о. Питирим почувствовал себя совершенно 

здоровым. Он снова принял на себя управление обителью, для строительства 

храма испросил у царя милости продлить оброчные льготы еще на два года. 

Не оставлял монастырь своим попечением и царь Феодор Иоаннович. В 

июле 1593 года большое горе постигло монастырь: он весь, до основания, 

сгорел. Деятельный и умный игумен Питирим обратился за помощью к царю 

Феодору Иоанновичу. И щедрая помощь была получена. 

В 1597 году игумен Питирим скончался. Строительство каменной церкви 

еще не завершилось. 

 

Век ХVII 

 

После Питирима игуменом Сийского монастыря избран был иеродиакон 

Иона. Он управлял монастырем 37 лет, до 1634 года. За это время Россия 

перенесла много невзгод, которые так или иначе отражались на монастыре. Иона 

с честью выдержал все испытания. 

При нем совершилось событие, имевшее громадное значение для всей 

России. В 1601 году в Сийский монастырь был сослан боярин Феодор Никитич 

Романов, один из последних потомков царственного дома Рюриковичей. Царь 

Борис Годунов приказал постричь его в монашество. В постриге он получил имя 

Филарет. Несмотря на все приказы содержать узника строго, тогдашний 

Сийский игумен Иона старался облегчить его долю, за что и сам попал под 

надзор. 
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Позднее Филарет стал Патриархом Московским и всея Руси. Но именно 

здесь, в Сийской обители, через страдания, скорби и лишения, через разлуку с 

родными и близкими его сердцу людьми, будущий первосвятитель 

всероссийский обрел духовную крепость, которая впоследствии помогала ему 

нести крест патриаршего служения. 

В 1613 году его сын Михаил Феодорович возведен на царский престол. И 

оба они никогда не забывали о милосердии и духовой поддержке Сийской 

обители. При игумене Ионе в 1607 году было завершено строительство 

Троицкого собора. 

Сийский монастырь при игумене Ионе стал управителем края в духовных 

делах, принимал немалое участие и в общегосударственных событиях. Так, 

монастырь помогал государству деньгами в войне с Польшей в 1632-1634 годах. 

Игумен Иона скончался 22 марта (ст. ст.) 1634 года. 

12 января 1644 года в игумены монастыря возведен Феодосий (в миру 

Феодор). Родом он был из Холмогор, в 12 лет отдан в научение грамоте. 

Пристрастившись к духовному чтению, так и не освоил какое-либо ремесло, за 

что был часто бит отцом-среброковачем. Когда ему исполнилось 18 лет, он тайно 

удалился в Сийский монастырь. 

При Феодосии Сийская обитель продолжала занимать первенствующее 

положение на Севере. На игумена возлагались многие поручения. Особенно 

важное дело было поручено ему митрополитом Никоном в 1650 году. С 7 июля 

1647 года в Архангельске стали совершаться чудеса от гроба и мощей 
неизвестного угодника Божия, который часто являлся больным во сне и называл 

себя Евфимием. Митрополит Никон повелел игумену Сийскому 

освидетельствовать мощи и расследовать происходящее в Архангельске. 

Выполнив поручение, Феодосий убедился в святости Преподобного, который 

был признан бывшим игуменом Архангельского монастыря Евфимия. Тогда же 

написали образ святого и составили ему службу. 

2 мая 1652 года, совершая поездку по Двинскому краю, митрополит Никон 

(будущий патриарх) прибыл в Сийский монастырь. Игумена в это время не было 

в обители. Он «отшел ...во царствующий град монастырской ради потребы»†. 

Этим воспользовались несколько монахов, недовольных Феодосием, и 

                                                           
† Перовский, В. Антониево-Сийский монастырь // Краткое историческое описание монастырей 
Архангельской епархии.— Архангельск, 1902.— С. 124. 
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оговорили его перед Никоном. Не вникнув в жалобу, митрополит сослал 

Феодосия в Кожеезерский монастырь «в подначальство». Внутренняя жизнь 

монастыря без Феодосия сразу упала. К тому же обитель постигло великое 

несчастие: 2 мая 1658 года она была вновь опустошена пожаром. Но Господь не 

оставил братию Своей милостью, явив при пожаре чудо: Смоленская икона 

Божией Матери осталась цела и невредима, даже пелена при ней не была 

уничтожена. 

В 1663 году игумен Феодосий был возвращен в Сийскую обитель. 

Стараниями его в 1666 году была устроена колокольня с церковью в честь Трех 

Святителей Московских: Петра, Алексия и Ионы. В 1669 году началось 

строительство каменной надвратной церкви в честь преподобного Сергия 

Радонежского. В 1672 году при Феодосии был установлен крестный ход к озеру 

Угловатому (ныне – Святое), где некогда преп. Антоний встретился с 

крестьянином Самуилом. В 1678 году в Сийский монастырь были доставлены из 

Мезенского края (деревня Ручьи) мощи двух местночтимых святых – 

преподобных Исаия и Никанора, пустынножителей. 

В 1682 году состоялось открытие Холмогорской епархии. Первым 

правящим архиереем стал архиепископ Афанасий. 

Преподобный Феодосий мирно отошел ко Господу 29 октября (ст.ст.) 1687 

года. Он почитается как местночтимый святой. Игуменство его было временем, 

когда слава Антониево-Сийского монастыря распространилась по всему 

Московскому государству. 

Большую роль в истории обители сыграл ее бывший постриженик – 

патриарший казначей Паисий. Он многие годы всячески помогал родной 

обители. Его стараниями в 1692 году в Сийском монастыре было учреждена 

архимандрия. Первым в архимандриты был посвящен настоятель монастыря 

Никодим. 

Прибыв в монастырь, о. Паисий привез шапку архимандричью 

среброкованную, позлащенную, с каменьями. Кроме того, он оставил в дар 

обители четыре сундука запечатанных, заповедав открыть их лишь по смерти 

его. 17 декабря 1694 года старец Паисий скончался в Москве, тело его, по 

завещанию, было доставлено в Сийский монастырь. На следующий день после 

погребения сундуки распечатали и открыли. В них оказались поистине 

бесценные книги, первая из них – Евангелие «апракос» в большой 
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александрийский лист, писаное крупным уставом конца XVII века, на 

934 листах, в сафьяновом переплете. Каждая страница украшена миниатюрными 

рисунками, писанными на полях и в тексте красками и золотом. Всего рисунков 

– более 2500. 

Архимандрит Никодим много сил положил на укрепление монастыря. 

Кроме того, он собрал иконописные образцы выдающихся мастеров в одну 

книгу, составившую «Сийский иконописный подлинник». Это памятник 

мирового значения. 

 

Век ХVIII 

 

Архимандрит Никодим скончался 18 июля 1721 года, возглавлял 

монастырь 29 лет. Далее в истории обители идет довольно-таки обширный 

список настоятелей. Каждый из них внес свой посильный вклад в укрепление 

духовной и развитие хозяйственной жизни монастыря. 

Однако в 1764 году, согласно известному указу Екатерины II, у Сийской 

обители отобраны все угодья и крестьяне, жившие в монастырских вотчинах и 

деревнях. Начинается время оскудения внешней и внутренней жизни обители. 

Этому способствовало и то обстоятельство, что настоятели, одновременно 

назначаясь ректорами Архангельской семинарии или исполняя другие 

поручения, в течение 80 лет фактически не жили в обители. 

 

Век XIX 

 

Из настоятелей обители первых десятилетий XIX века следует выделить 

архимандрита Вениамина (Смирнова). Родом из Онежского уезда, он был 

учеником, затем учителем Архангельской семинарии и, наконец, префектом ее. 

Настоятелем Сийского монастыря назначен в 1820 году. Имея большие планы 

насчет устроения обители, провел некоторые строительные работы. Однако в 

конце 1824 года архимандрит Вениамин утвержден был начальником миссии для 

христианского просвещения самоедов. Насколько успешно выполнялось 

порученное дело, видно из такого примера: только в селе Долгощельском с 25 

марта по 11 апреля 1825 года миссия успела окрестить 176 самоедов обоего пола 

с детьми. Находясь в тундре, о. Вениамин свободное от проповеди время 
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посвящал изучению самоедского языка и переводу на этот язык новозаветных и 

других книг, составлению краткого катехизиса на самоедском языке, самоедской 

грамматики и словаря. За труды, длившиеся с 1825 по 1830 годы, он был 

награжден орденом Святого Князя Владимира 3-й степени. 

Следующий настоятель Сийского монастыря о. Платон (Агриколянский), 

еще находясь на службе в Архангельске, был привлечен к миссионерскому делу, 

назначен членом комиссии по постройке церквей для обращенных в 

христианскую веру самоедов, благочинным этих церквей. 

Примечательно, что в XIX веке Сийский монастырь не раз посещали 

царственные особы. Так, 28 июля 1819 года здесь побывал император Александр 

I, в 1844 году – великий князь Константин Николаевич, 22 июня 1858 года – 

император Александр II. 

В 1859 году установлена новая серебряная рака над местом погребения 

преподобного Антония. Она была сделана на пожертвования жителей Санкт-

Петербурга. 

12 марта 1888 года в Сийский монастырь назначен архимандрит Антоний 

(Постников). Родом из Пинежского уезда, о. Антоний окончил Архангельскую 

семинарию. Обителью управлял 12 лет. Благодаря его трудам и заботливости 

Сийский монастырь считался в то время одним из самых благоустроенных в 

Архангельской епархии. За свою деятельность по управлению Антониево-

Сийским монастырем архимандрит Антоний был награжден орденами св. Анны 

3-й и 2-й степени. 

 

Судьба монастыря в ХХ веке 

 

В 1903 году весь архив монастыря (около 17 тысяч документов и 

359 ценнейших рукописных книг) был передан в Архангельское 

древлехранилище. Над описанием архива Сийского монастыря работал целый 

коллектив историков и краеведов – И.М. Симбирцев, А.В. Кириллов, В.П. 

Челмогорский, П.А. Павловский, А.В. Теремицкий, Г.К. Бугославский и другие. 

Результатом их исследований стала серия научных публикаций в 

«Архангельских епархиальных ведомостях». 

2 июля 1906 года настоятелем Сийского монастыря стал архимандрит 

Николай. Он заботился в первую очередь о введении в жизнь братии 
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молитвенного настроения и аскетического духа. Церковные службы 

совершались им всегда истово и уставно, причем согбенный старец-настоятель 

во всем подавал пример. Усердно заботился о. Николай о благолепии 

монастырских храмов, устроил скит и новую церковь на месте, куда удалялся 

преподобный Антоний для уединенных молитвенных подвигов. Кроме того, 

была возведена двухэтажная гостиница для богомольцев. 

Осенью 1912 года Антониево-Сийский монастырь возглавил архимандрит 

Вениамин (Кононов), уроженец Шенкурского уезда, бывший насельник 

Соловецкой обители, где в 1903 году принял монашество, а в 1908 году 

рукоположен во иеромонаха. Успешная служба архимандрита Вениамина на 

благо Сийской обители была отмечена наградами — наперсным крестом от 

Священного Синода в 1913 году и орденом Святой Анны в 1916 году. 

Он управлял Антониево-Сийским монастырем 5 лет, до августа 1917 года, 

после чего был переведен в Соловецкий монастырь, где стал последним 

настоятелем. Дальнейшая судьба его широко известна: арест, лагерь 

принудительных работ, уединение у Волкозера, мученическая кончина… 

Архимандрит Вениамин и его ближайший сподвижник иеромонах Никифор 

(Кучин) на Архиерейском соборе в 2000 году были причислены к лику святых в 

Соборе новомучеников и исповедников Российских. 

Накануне переворота 1917 года братия Антониево-Сийского монастыря 

состояла из 21 монаха и 6 послушников. С 30 июня 1919 по 1920 год обитель 

возглавлял архимандрит Гурий (Лаптев) – последний настоятель Сийской 

обители до ее закрытия. При нем в 1920 году новые власти начали 

национализацию имущества и земельных владений монастыря. 30 апреля 

представители Емецкого волисполкома составили опись имущества. Согласно 

ей, в Троицком соборе находились рака Преподобного, серебряная, весом 3 пуда, 

15 фунтов, 6 золотников; икона Святой Троицы (работы Преподобного) в 

серебряной ризе со стразами, вес ризы – 1 фунт 69 золотников. На колокольне 17 

колоколов. Позднее наиболее ценные предметы были отобраны для 

Архангельского краеведческого археологического музея. Оставшаяся часть 

монастырской библиотеки, часть архива и церковного имущества находились в 

монастыре до 1923 года, до окончательной ликвидации имущества и закрытия 

обители. 
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Пытаясь сохранить монастырь от окончательного разорения, братия в 1920 

году организовала «трудовую коммуну», которая просуществовала недолго. Не 

известна до сих пор судьба последних монахов Сийского монастыря. В 1930 

году в Архангельске вышла книжка Н. Блинова «Северный краевой Совет союза 

воинствующих безбожников», где сообщено, что монахи Сийского монастыря 2 

сентября 1919 года освятили боевое знамя, переданное генерал-губернатору 

временного правительства Северного края Е.К. Миллеру. Одно это сообщение 

говорит о возможной печальной участи сийской братии. Не до конца ясна и 

судьба монастыря в период с 1920 по 1923 год. Согласно статьи в газете «Волна» 

за 1923 год, на территории его был создан Сийский совхоз, который из-за плохой 

работы в том же году преобразован в коммуну «Пролетарий». Летом 1920 г. в 

Благовещенской церкви была открыта Сийская детская колония. В 1923 году 

организован дом отдыха. 

4 июня 1923 года комиссия Емецкого уездисполкома передала часть 

оставшихся ценностей в уездный финотдел для Последгола; менее ценные – 

дому отдыха, детдому, клубу, Емецкому театру и т.д., а протоколом Емецкого 

уездного исполкома от 12 июня 1923 г. «О ликвидации церквей бывшего 

Сийского монастыря» и протоколом № 65 президиума Архангельского 

губисполкома от 11 июля 1923 г. решено: «признать необходимым церкви в 

Сийском совхозе (бывшего монастыря), ввиду того, что они не обслуживают 

никаких религиозных общин, закрыть. Поручить отделу управления и Губоно 

имущество вывезти в г. Архангельск и им же выяснить возможность передачи 

его уездным органам и дому отдыха». 

4 августа 1923 г. комиссия от Архангельского губернского отдела 

управления, Губоно и Емецкого уездисполкома произвела осмотр церквей 

Антониево-Сийского монастыря «на предмет окончательной ликвидации 

таковых» и постановила: «…церкви Благовещенскую, Сергиевскую и под 

колокольней (3-х святителей) передать Дому отдыха при Губотделе Труда. Храм 

Св. Троицы оставить до особого распоряжения. Имущество передать в 

Архангельск и Емецк». 

Сийский дом отдыха, преобразованный позднее в дом отдыха работников 

лесной промышленности, просуществовал более 20 лет. В дальнейшем здесь был 

открыт дом детей-инвалидов, дом престарелых, потом – пионерский лагерь, 

часть же территории была отдана под дачу облисполкома. 
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В 1927 году архив и библиотека монастыря были разрознены, распались на 

несколько частей окончательно. Рукописные книги, архив перевозятся в 

Ленинград. Лишь отдельные документы и книги, оставшиеся после 1927 года в 

Архангельске, передаются в Государственный архив Архангельской области. 

Позднее большинство этих документов оказывается в Москве. Совсем 

небольшая часть монастырского архива и книжного собрания осталась в 

Архангельском областном архиве и областной научной библиотеке имени Н.А. 

Добролюбова. 

 

С 1992 года — возрождение обители 

 

15 июня 1992 года настоятелем возрождающегося монастыря утвержден 

иеромонах, ныне архимандрит Трифон (Плотников). До той поры он был 

настоятелем Свято-Вознесенского храма в селе Ыб Коми АССР, входившей 

тогда в состав Архангельской епархии. Официально монастырь передан Русской 

Православной Церкви 13 августа 1992 года. Обитель была в полуразрушенном 

состоянии… 

Отец Трифон сразу же организовал приезд группы паломников из 

Сыктывкара. Их было 11 человек, трудились они в течение десяти дней. Так 

было положено начало освобождения славной обители от мерзости запустения. 

Помогали им и некоторые местные жители.  

23 августа 1992 г. монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий II. Однако за день до этого в обители случился 

разрушительный пожар. Потому в Архангельске Святейшего отговаривали ехать 

на Сию. Но Патриарх, следовавший из Соловков, на вертолете отправился в 

пострадавшую обитель. Здесь он осмотрел монастырские храмы и постройки, 

беседовал с насельниками, с собравшимися людьми. Эта встреча вдохновила 

малочисленную тогда братию на предстоящие молитвенные и хозяйственные 

труды. 

14 октября 1992 года на Покров Божией Матери в монастыре через семь 

десятков лет после его закрытия была совершена первая Литургия. С лета 1994 

года у святых мощей преподобного Антония в Троицком соборе ежедневно 

читается акафист Преподобному. 
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10 июня 1994 года Антониево-Сийский монастырь посетили потомки 

сийского сидельца Филарета – глава Российского Императорского Дома Великая 

Княгиня Мария Владимировна, Великая Княгиня Леонида Георгиевна и 

Цесаревич Великий Князь Георгий Романовы. 

В 1995 году при монастыре создана иконописная мастерская, где под 

руководством Сергея Егорова трудятся иконописцы Игорь Лапин и Тамара 

Трофимова. Иконы, написанные ими, известны далеко за пределами 

Архангельского края. 

С 2000 года восстановление каменных храмов пошло особенно активно. 

Обитель обрела крепкого помощника – Российский фонд архитектурного 

наследия преп. Андрея Рублева (попечительский совет Фонда возглавляет 

владыка Архангельский и Холмогорский Тихон, президент – Вячеслав 

Альбертович Киселев). 

Постепенно выстраивается укладность монашеской жизни обители, 

возрождаются традиции богослужебной, духовно-просветительской, социально-

благотворительной и миссионерской деятельности. 

У монастыря значительное хозяйство: есть две фермы, конюшня, на полях 

и в теплицах выращиваются различные овощные культуры. Братия снабжает 

своим хлебом округу. 

В Санкт-Петербурге, Архангельске, Брин-Наволоке, Емецке, Ваймуге, 

Хоробрице, Сельце монастырь имеет свои подворья. Северная обитель ведет 

большую миссионерскую и просветительскую работу, активно участвует в 

организации Иоанновских образовательных чтений, которые проводятся в 

Архангельске с 1995 года и стали уже традиционными. 

Ежегодно Сийскую обитель посещают тысячи паломников из сел и городов 

Архангельской и других областей, Санкт-Петербурга, Москвы, других мест 

России. Бывают здесь и гости из-за рубежа. С 2005 года в монастыре действует 

своя паломническая служба. 

Монастырь издает газету «Духовный сеятель» с приложением 

«Педагогический семинар» и журнал «Сийский хронограф». 

 

Архимандрит Трифон, А.Ю. Карушев 
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От составителей 
 

Данное издание является первым научным указателем, посвященным 

одному из древнейших монастырей Архангельского Севера – Свято-Троицкому 

Антониево-Сийскому, отметившему в 2005 году 485 лет со дня основания. 

Утвердившись на Двинской земле, монастырь стал одним из влиятельных 

духовных центров Русского Севера. Закрытый в 1920-х гг., он разделил 

скорбную судьбу многих русских монастырей. В 1990-х гг. началось его 

возрождение, и сегодня он вновь становится духовным центром Подвинья. 

В указателе собраны сведения о событиях почти 5-вековой истории 

монастыря, отраженных в печатных источниках, в том числе периодических. 

Наиболее полно представлены архангельские издания, а также общероссийские 

и материалы центральных издательств с включением информации по отдельным 

региональным публикациям. Издания церковные и светские расположены в 

общем перечне учтенных публикаций. 

Указатель начинается с раздела «Монастырское освоение Русского 

Севера», в котором собрана информация об изданиях, где Сийский монастырь 

упоминался в числе других северных обителей, участвовавших в 

христианизации края. Основной раздел – «Свято-Троицкий Антониево-Сийский 

монастырь». Его можно условно разделить на два крупных блока – «Монастырь 

до 1920 года» и «Монастырь с 1992 года». Каждый из них охватывал главные 

направления деятельности монастыря в определенный исторический период. 

Исключением является подраздел «Каменная летопись», объединивший 

сведения по истории и архитектуре монастыря, сюда также были включены 

материалы о восстановлении и реставрации монастырских памятников. В 

разделе «Судьба монастыря в 1917–1991 годах» собрана литература о том 

периоде, когда монастырь был разорен. Разделы «Жизнь монастыря в литературе 

и искусстве» и «Библиография о библиографии» завершают указатель. 

Материал внутри всех разделов сгруппирован тематически. Первыми 

представлены книжные издания, они расположены по алфавиту авторов или 

работ, описанных под заглавием. Далее показаны статьи из периодических 

изданий, расположенные в хронологическом порядке (от ранних к более 

современным), статьи из немногих еженедельников, издававшихся без даты, 

записаны под соответствующими номерами. Библиографические записи, 
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неполно или порой неточно раскрывавшие их тематическое содержание, 

дополнялись краткими справочными аннотациями, выделенными курсивом. 

Если материалы о монастыре отражены в какой-либо главе или ибо главе или ее 

части, то на них делается ссылка «Из содерж.» с указанием конкретных страниц. 

Иногда, при большой разбросанности материала, дается ссылка на конкретные 

вспомогательные указатели (именной и географический). Рецензии на 

публикации помещались сразу после основной библиографической записи. 

Авторы, опубликовавшие свои материалы под монашескими именами, по 

возможности, раскрывались и под мирскими именами (у современников указаны 

только мирские фамилии). Часть этих имен была раскрыта по Генеральному 

алфавитному каталогу Российской Национальной Библиотеки (ГАК РНБ) или по 

справочникам, о чем имелись указания в области примечаний 

библиографических записей. Эти примечания также были выделены курсивом. 

Разделы, посвященные персоналиям, группировались по алфавиту персон, вид 

издания при этом не учитывался. Общие сведения или издания, где говорилось о 

нескольких сийских персонах, размещались в начале этих разделов, затем шел 

алфавитный перечень имен. Имена, по которым имелось наибольшее количество 

источников, выделялись в особые подразделы. При наличии большого 

количества однотипных материалов, посвященных одному вопросу, они 

группировались обобщенно (например: «Справочные и энциклопедические 

издания», «Исторические и историко-топографические описания», «Путевые 

заметки» и т. п.). Источниковедческие материалы специально не 

группировались, они были включены в тематические разделы, отражавшие их 

содержание (в основном, это разделы: «Вотчины» и «Хозяйственная 

деятельность» и др.). Материалы, относившиеся по содержанию к нескольким 

разделам, были отражены в одном из них, а в остальных – сделаны 

соответствующие отсылки. 

Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, 

7.12-93 и 7.80-2000  

Отбор литературы закончен 1 сентября 2006 г. 

Выражаем особую благодарность за помощь в подготовке указателя 

настоятелю Антониево-Сийского монастыря архимандриту Трифону, 

помощнику настоятеля Карушеву Александру Юрьевичу, старшему научному 

сотруднику отдела краеведения и библиографии Российской Национальной 
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Библиотеки (г. Санкт-Петербург) Балацкой Надежде Михайловне, 

управляющему подворьем Антониево-Сийского монастыря в г. Санкт-

Петербурге Анатолию Першину, сотрудникам Государственного музейного 

объединения «Художественная культура Русского Севера» заведующей отдела 

древнерусского искусства Кольцовой Татьяне Михайловне и главному 

библиотекарю Анисимовой Галине Павловне. 

 

 

 

I. Монастырская колонизация Русского Севера 
 

1. Булатов, В.Н. Русский Север : [в 5 кн.]. Кн. 1 : Заволочье (IX–XVI вв.) 
/ В.Н. Булатов; ПГУ им. М.В. Ломоносова.— Архангельск: Изд-во ПГУ, 
1997.— 351 с.: ил. 

Из содерж.: Православные богатыри Севера.— С. 290–325. 
2. Зайцев, В.А. Беломорский Север: религия, свободомыслие, атеизм 

/ В.А. Зайцев.— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1983.— 203 с. 
3. Камкин, А.В. Православная церковь на Севере России : очерки истории до 

1917 года / А.В. Камкин.— Вологда, 1992.— 164 с. 
4. Кизеветтер, А.А. Русский Север: роль Северного края Европейской России в 

истории русского государства : ист. очерк / А.А. Кизеветтер.— Вологда, 
1919.— 66 с. 

5. Куратов, А.А. Православные святыни и святые в истории Архангельского 
Севера : учеб. кн. / А.А. Куратов; ПГУ им. М.В. Ломоносова.— Архангельск: 
Изд. центр ПГУ, 2002.— 226, [1] с.: ил.  

Из содерж.: Антоний Сийский.— С. 122–123; Антониево-Сийский 
монастырь.— С. 180–183. 

6. Макарий (Булгаков, Михаил Петрович). История русской церкви. Кн. 4, ч. 1 : 
История русской церкви в период постепенного перехода ее к 
самостоятельности (1448–1589). Отд. 2 : Состояние Русской церкви от 
митрополита святого Ионы до патриарха Иова, или в период разделения ее на 
две митрополии (1448–1589) / Макарий (Булгаков), митрополит Московский и 
Коломенский.— М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 
1996.— 591 с.: ил.— Авт. указан по ГАК РНБ. 

Из содерж.: Монастыри.— С. 201–267: ил.; См. также: Указатель имен, 
Указатель географических, этнических и церковно-административных 
наименований. 

7. Новиков, А.В. Лешуконье, XV–XIX вв. : история края / А.В. Новиков.— 2-е 
изд., перераб. и доп.— Архангельск: ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2003.— 
725 с.: ил. 

Из содерж.: Монастырская колонизация [в Мезенском крае].— С. 167–169. 
Есть сведения о вотчинах Антониево-Сийского монастыря и приписной к нему 
Чирцовой пустыни. 

8. Очерки по истории колонизации Севера. Вып. 1.— Пб.: ГИЗ, 1922.— 76 с. 
Из содерж.: Колонизация Севера в XVI и XVII веках / А.И. Андреев.— С. 37–
46. 
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9. Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь / под общ. 
ред. патриарха Московского и всея Руси Алексия II.— М.: Правосл. энцикл., 
2000.— 655 с., [16] л. ил., карт. 

10. Теребихин, Н.М. Сакральная география Русского Севера : (религ.-мифолог. 
пространство севернорус. культуры) / Н.М. Теребихин.— Архангельск: Изд-
во ПМПУ им. М.В. Ломоносова, 1993.— 223 с. 

11. Томилов, Ф.С. Север в далеком прошлом : крат. ист. очерк 
/ Ф.С. Томилов.— Архангельск: ОГИЗ. Арханг. изд-во, 1947.— 96 с.: ил. 

Из содерж. Монастырская колонизация.— С. 29–34. 
12. Шаляпин, С.О. Религиозная ситуация на Русском Севере в исторической 

ретроспективе (XIII–XIX вв.) / С.О. Шаляпин // Религиозная жизнь 
Архангельского Севера: история и современность: [сб.] / под ред. 
Ю.Ф. Лукина; сост. С.В. Михайлов.— Архангельск, 1997.— С. 6–21. 

* * * 
13. Шаляпин, С.О. Монастыри в истории Беломорского Севера / С. Шаляпин 

// Оттар.— 1992.— № 192.— С. 9–14. 
14. Даркевич, В.П. Монастыри и древнерусская цивилизация / В.П. Даркевич 

// Наука в России.— 2000.— № 1.— С.105–112: цв.ил.— (Древнерусские 
святыни). 

Упоминаются Антониево-Сийский и Соловецкий монастыри. Миниатюры из 
«Жития Антония Сийского». 

 
Общие сведения о Свято-Троицком Антониево-Сийский 

монастыре 
 

Справочные и энциклопедические издания 
 

15. Еремина, Т.С. Мир русских монастырей и икон: история, предания 
/ Т.С. Еремина.— М.: Междунар. акад. изд. компания «Наука», 1998.— 597 с. 

16. Иванов, А.Б. Свет миру : рассказ о возникновении монашества, устроении 
монашеской жизни, а более всего о монастырях на Руси / А. Иванов.— М.: 
Отчий дом, 2002.— 439 с.: ил. 

17. Прошин, Г.Г. Черное воинство : русский православный монастырь: легенда 
и быль / Г.Г. Прошин.— 2-е изд., доп.— М.: Политиздат, 1988.— 351 с.: ил. 

18. Русское православие : вехи истории / [Я.Н. Щапов, А.М. Сахаров, 
А.А. Зимин и др.; науч. ред., глава авт. коллектива, вступ. ст. и послесл. 
А.И. Клибанов].— М.: Политиздат, 1989.— 720 с.: ил. 

* * * 
19. Антониев Сийский // Монастыри : энцикл. справ. / [сост. А.В. Никольский; 

под общ. ред. архиепископа Тихона].— М., 2000.— С. 74–75: ил. 
20. Антониев Сийский монастырь (в честь Святой Живоначальной Троицы, 

мужской) // Монастыри : крат. биогр. словарь.— М., 2004.— С. 12–14. 
21. Антониево-Сийский монастырь // Советская историческая 

энциклопедия.— М., 1961.— Т. 1.— С. 630. 
22. Антониево-Сийский монастырь // Отечество: история, люди, регионы 

России : энцикл. словарь.— М., 1999.— С. 30. 
23. Антониево-Сийский монастырь // Большой Российский 

энциклопедический словарь.— М., 2003.— С. 72. 
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24. Антониево-Сийский монастырь // Монастыри и храмы Русской 
Православной Церкви : [крат. справ.].— [Минск], 2005.— С. 164–169: цв. 
фото.— (Святые места России). 

25. Антониево-Сийский монастырь, мужской // Большой энциклопедический 
словарь : в 2 т.— М., 1991.— Т. 1.— С. 62. 

26. Антониево-Сийский Свято-Троицкий монастырь // Северная 
энциклопедия.— М., 2004.— С. 36. 

27. Антониевские монастыри // Энциклопедический словарь.— [Репр. изд.] 
/ Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон.— [Б.м.], 1990.— Т. 2.— С. 856. 

28. Богуславский, В.В. Антониево-Сийский монастырь // Богуславский, В.В. 
Держава Рюриковичей : Славяне – Русь – Россия : энцикл. словарь : в 6 т. 
/ В.В. Богуславский.— Тула, 1994.— Т. 1.— С. 115. 

29. Богуславский, В.В. Антониево-Сийский монастырь // Богуславский, В.В. 
Русь. Рюриковичи : ил. ист. словарь / В.В. Богуславский, В.В. Бурминов.— 
М., 2000.— С. 37. 

30. Бусева-Давыдова, И.Л. Антониево-Сийский монастырь / И.Л. Бусева-
Давыдова // Большая Российская энциклопедия : [в 30 т].— М., 2005.— 
Т. 2.—С. 70–71: ил. 

31. Иванов, В.И. Антониево-Сийский монастырь / В.И. Иванов 
// Отечественная история: история России с древнейших времен до 1917 года 
: энцикл.— М., 1994.— Т. 1.— С. 92–93. 

32. Куратов, А.А. Антониев Сийский во имя святой Троицы мужской 
монастырь / А.А. Куратов; архимандрит Трифон (Плотников) 
// Православная энциклопедия.— [М., 2001].— Т. 2.— С. 596–598: фот. 

33. Куратов, А.А. Антониево-Сийский монастырь / А.А. Куратов; архимандрит 
Трифон (Плотников) // Поморская энциклопедия.— Архангельск, 2001.— 
Т. 1.— С. 36. 

 
Путеводители 

 
34. Архангельская область : Архангельск. Соловецкие острова. Каргополь. 

Сольвычегодск. Вельск. Северная Двина. Мезень : ист. 
достопримечательности, музеи, национальные парки, активный отдых, 
гостиницы, транспорт, туристические маршруты : путеводитель.— М.: 
Симон-Пресс; Эдиториал УРСС, 2000.— 224 с: цв. ил, карты.— (Мир вокруг 
нас). 

Из содерж.: Антониево-Сийский монастырь.— С. 115–117. 
35. Кодола, О.Е. Архангельская область : ист. путеводитель по Архангельской 

области / Олег Кодола; [фот.: Ю.Н. Максимов и др.].— Архангельск, 2006.— 
223 с.: цв. ил. 

Из содерж.: Антониево-Сийский монастырь.— С. 118–119. 
36. Путеводитель по Северу России : (Архангельск, Белое море, Соловецкий 

монастырь, Мурманский берег, Новая Земля, Печора) / сост. 
Д.Н. Островский.— СПб., 1898.— 146 с.: карт. 

Из содерж.: [О достопримечательностях монастыря, в т. ч. о Сийском 
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поставлена монастырская часовня и установлена памятная колонна в честь 
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средних, новых и новейших времен. Ч. I / В.В. Крестинин.— СПб., 1784.— 
69 с. 
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Сийский].— С. 18–19; Возвышение монашеских наставников в достоинство 
властей: [несудебные грамоты, выданные в Москве Архангельскому и 
Сийскому монастырям].— С. 30–33. 
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Макарий // Чтения в императорском Обществе истории и древностей 
Российских при Московском университете (ЧОИДР).— 1878.— Кн. 3: 
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приобщением Архангельской губернии карты, плана и вида города 
Архангельска, собранное в Архангельске с.[вященником?] Козмою 
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62. Орлов, Н. Смутное время (начала XVII в.) и Русский Север / Н. Орлов.— 
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(Холмогорского уезда Архангельской губ.) / И. Д. // Архангельские 
епархиальные ведомости.— 1890.— Ч. неофиц.— 15 февр.— С. 44–51. 

87. Попов, Д. Обозрение церквей Архангельской епархии Иоанникием, 
епископом Архангельским и Холмогорским, в 1906 году / Димитрий Попов 
// Архангельские епархиальные ведомости.— 1906.— Ч. неофиц.— 15 авг.— 
С. 431–434. 

Сийский приход и Сийский монастырь были первыми на пути. 
88. Епархиальные известия // Архангельские епархиальные ведомости.— 

1907.— 15 мая.— С. 65. 
Информация о благодарности Архангельского епархиального начальства 
братии Кожеозерского монастыря за подношение икон Антониево-Сийскому 
монастырю в память 350-летия преставления преп. Антония Сийского. 

89. Николай (Варфоломеев, Николай Иванович). Из Антониево-Сийского 
монастыря / архимандрит Николай // Архангельские епархиальные 
ведомости.— 1908.— Ч. неофиц.— 15 мая.— С. 304–305. 
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Информация об устроении деревянного одноэтажного храма на Дудницком 
озере. 

90. Николай (Варфоломеев, Николай Иванович). Из Антониево-Сийского 
монастыря / архимандрит Николай // Архангельские епархиальные 
ведомости.— 1911.— Ч. неофиц.— 15 мая.— С. 517. 

Информация об освящении вновь построенного деревянного храма в 
прославлении Св. Духа, Святителя и Чудотворца Николая и преподобного 
отца Антония и в память 350-летнего существования Антониево-Сийского 
монастыря на о-ве Дудницкого озера. 

91. Николай (Варфоломеев, Николай Иванович). Антониево-Сийский 
монастырь : [пожар 4 нояб. 1911 г.] / архимандрит Николай // Архангельские 
губернские ведомости.— 1911.— 15 нояб.— С. 3. 

92. Высочайшая благодарность // Северное утро.— 1913.— 16 марта.— С. 2. 
Благодарность императора Николая II инокам Антониево-Сийского 
монастыря за подношение иконы преп. Антония Сийского. 

93. [Информации о поездке епископа Нафанаила в Антониево-Сийский 
монастырь] // Северное утро.— 1913.— 16 июня.— С. 3; 20 июня.— С. 2. 

94. Артамонов, Д. Монастыри и их крепостническая роль / Д. Артамонов 
// Большевистская мысль.— 1940.— № 10/11.— С. 48–58. 

На примерах Антониево-Сийского и других северных монастырей. 
95. Рехачев, М. Емецкая старина / М. Рехачев // Путь к коммунизму.— 1958.— 

5, 12, 15 янв. 
Общая история Антониево-Сийского монастыря.  

96. Обрядин, А. Сийский монастырь / А. Обрядин // За коммунизм.— 1990.— 
7 авг.— (Страницы истории). 

97. Елена (Пащенко, Елена Владмировна). Прекрасная пустынь Антония : в 
этом году исполняется 475 лет Антониево-Сийскому монастырю / инокиня 
Елена // Архангельск.— 1995.— 10 февр.— С. 8. 

98. Тубанов, А. Антониево-Сийский монастырь / А. Тубанов // Холмогорская 
жизнь.— 1996.— 20 марта.— (Исторические места Севера). 

99. Коптякова, Л. Тихая обитель / Л. Коптякова // Холмогорская жизнь.— 
1998.— 14 авг. 

Антониево-Сийский монастырь в прошлом и настоящем. 
100. Никитин, О.В. Из истории Свято-Троицкого Антониево-Сийского 

монастыря / О.В. Никитин // Московский журнал.— 2002.— № 11.— С. 42–
46. 

101. Утоли моя печали ... // Поморская столица.— 2003.— № 1.— С. 94–97: ил. 
Краткая история Антониево-Сийского монастыря. 

102. Романенко, Е.В. «Место сие зело красно …» : быт основателей монастырей 
на Русском Севере / Е.В. Романенко // Родина.— 2003.— № 11.— С. 123–
129: цв. ил. 

103. Толкачева, Л.Б. Труд и молитва – два крыла / Л. Толкачева // Двина.— 
2004.— № 3.— С. 11–15: ил.— (В земле Поморской просиявшие). 

 
Монастырь до 1917 года 

 
Приписные монастыри 

 
Лявленский Успенский мужской монастырь (с 1633) 

(См. также № 117, 383) 
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104. Легатов, И. Исторический очерк Лявленского прихода Архангельской 
епархии, с приложением трех церковных поучений, сказанных в том приходе 
в день Успения Пресвятыя Богородицы / священник Илия Легатов.— СПб., 
1879.— 27 с. 

105. Чернышев, В. Лявленский приход / В. Чернышев // Архангельские 
губернские ведомости.— 1845.— Ч. неофиц.— 11 июля.— С. 185–187. 

106. Козмин, Н. К истории Антониево-Сийского монастыря и причисленного к 
нему в 1632 г. (ныне упраздненного) Лявленского Богородичного монастыря 
/ Н. Козмин // Архангельские епархиальные ведомости.— 1906.— 
Ч. неофиц.—15 марта.— С. 167–169. 

 
Емецкий Иоанно-Предтеченский женский монастырь (до 1613) 

Емецкий Покровский мужской монастырь (с 1616-1760) 
(См. также № 57) 

 
107. Емецкий приход // Краткое историческое описание приходов и церквей 

Архангельской епархии.— Архангельск, 1894.— Вып. 1: Уезды 
Архангельский и Холмогорский.— С. 335–342. 

 
Чирцова пустынь (р. Мезень) (с 1619) 

(См. также № 7, 38) 
 

108. Козмогородский приход // Краткое историческое описание приходов и 
церквей Архангельской епархии.— Архангельск, 1895.— Вып. 2: Уезды 
Шенкурский, Пинежский, Мезенский и Печорский.— С. 322–326. 

На его территории находилась Чирцова пустынь, приписанная в 1620 г. к 
Сиийскому монастырю. 

109. Левкин, Я. Чирцова пустынь / Я. Левкин // Север.— 1969.— 7 июня. 
 

Клоновский монастырь (р. Ваенга) (с 1619) 
(См. также № 38) 

 
110. Клоновский приход // Краткое историческое описание приходов и церквей 

Архангельской епархии.— Архангельск, 1895.— Вып. 2: Уезды 
Шенкурский, Пинежский, Мезенский и Печорский.— С. 148–150. 

111. Колтовая, О. О чем молчит Клоновское озеро / О. Колтовая 
// Двиноважье.— 1995.— 11 мая. 

 
Кривецкий монастырь (д. Кривое, Холмогорский уезд) (с 1619) 

(См. также № 38, 57, 117) 
 

112. Кривецкий приход // Краткое историческое описание приходов и церквей 
Архангельской епархии.— Архангельск, 1894.— Вып. 1: Уезды 
Архангельский и Холмогорский.— С. 293–296. 

 
Вотчины Сийского монастыря 

(См. также № 7, 36) 
 

113. Абрамовский, В.Н. Секуляризация монастырских владений 1764 года на 
Архангельском Севере: к постановке проблемы / В.Н. Абрамовский 
// Русский Север и архиепископ Афанасий : материалы науч. чтений, посвящ. 
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320-летию Архангельской и Холмогорской епархии.— Архангельск, 2003.— 
С. 128–142. 

О судьбе земельных владений Антониево-Сийского и других северных 
монастырей после реформы. 

114. Акты Холмогорской и Устюжской епархий : в 3 вып. Ч. 2.— СПб., 1894.— 
34 с., 1286, 150 стб.— (Русская историческая библиотека; Т. XIV). 

Из содерж.: Купчие на разные угодья, перешедшие во владение Сийского 
монастыря (1550, авг.–1575).— Стб. 45–47; Отступныя на земли в наволоке 
Малиновце на р. Юре, перешедшие во владение Антониева-Сийского 
монастыря (1567, мая 12 и июня 26).— Стб. 76–77; Царская грамота к 
Вологодскому воеводе по поводу челобитья старцев Соловецкого, Сийского, 
Печенгского, Кандалакшского и Корельского монастырей на вологодского 
старосту Ермолина за его своевольные распоряжения относительно 
извозничьей площадки в Вологде (1636, марта 21).— Стлб. 377–379; Отрывок 
из дела о владении Сийским монастрем Чирцовою Троицкою пустыней (после 
1676).— Стб. 444–445. 

115. Архангельский Север в документах истории (с древнейших времен до 
1917 года) : хрестоматия / [ В.А. Радишевская (отв. сост.) и др.]; под общ. 
ред. А.А. Куратова.— Архангельск, 2004.— 439 с., [16] л. ил., цв. ил; 

Из содерж.: Из грамоты великого князя Ивана Васильевича на Двину сотскому 
Василию Алексеевичу Бачурину и другим лицам об отмежевании и отводе 
Антониево-Сийскому монастырю леса и других угодий.— С. 57–58. 

116. Васильев, Ю.С. Некоторые источниковедческие проблемы материалов 
писцового делопроизводства XVI–XVII веков / Ю.С. Васильев // Проблемы 
историографии и источниковедения истории Европейского Севера : межвуз. 
сб. науч. тр., посвящ. проф. П.А. Колесникову.— Вологда, 1992.— С. 21–37. 

Есть сведения об источниках по вотчинам Антониево-Сийского монастыря. 
117. Демчук, Г.В. Земельный строй в Двинском уезде в XVII веке / Г.В. Демчук; 

РАН УрО, Ин-т экол. проблем Севера.— Екатеринбург, 2003.— 325 с. 
Антониево-Сийский, Кривецкий и Лявленский монастыри – см.: 
Географический указатель – С. 321. 

118. Долгощельский приход // Краткое историческое описание приходов и 
церквей Архангельской епархии.— Архангельск, 1895.— Вып. 2: Уезды 
Шенкурский, Пинежский, Мезенский и Печорский.— С. 298–301. 

Приход входил в состав вотчин Сийского монастыря до учреждения штатов. 
119. Жалованная несудимая грамота Сийскому Антониеву монастырю 

[великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича, всея Руси 
самодержца, от 3 февр. 1621 г.] // Акты исторические, собранные и изданные 
Археографическою коммиссиею.— СПб., 1841.— Т. 3: 1615–1645.— С. 124–
131. 

120. Иванов, В.И. Монастыри и их владения в Двинском уезде в XVII вв. 
/ В.И. Иванов // Народная культура Севера: «первичное» и «вторичное», 
традиции и новации : тез. докл. и сообщ. регион. науч. конф., 28–30 мая 
1991 г.— Архангельск, 1991.— С. 65–66. 

121. Копанев, А.И. Веревные книги как источник по истории крестьянства 
Севера / А.И. Копанев // Источниковедение отечественной истории, 1975 : 
сб. ст.— М., 1976.— С. 191–209.— Отд. отт. 

Есть перечень некоторых владений Антониево-Сийского монастыря и их 
краткая характеристика. 

122. Писцовые книги Русского Севера / сост.: Н.П. Воскобойникова (отв. сост.) 
и др.; Федерал. арх. служба России; Рос. гос. архив древних актов.— М.: 
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Памятники ист. мысли, 2001.— 479 с.— (Сер.: Каталог писцовых книг 
Русского государства; вып. 1). 

Антониево-Сийский монастырь см. Географический указатель.— С. 398. 
123. Сборник грамот коллегии экономии. Т. 1: Грамоты Двинского уезда.— 

Пб, 1922.— 968 стб. 
Из содерж.: Грамота великого князя Ивана Васильевича «на Двину» сотскому 
Василию Алексеевичу Бачурину и другим лицам об отмежевании и отводе 
Антониево-Сийскому монастырю леса и других угодий. 28 янв. 1543 г.— 
Стб. 98–99; «Сотная» выпись из писцовых книг Мирона Вильяминова «с 
товарищами», выданная им Антониеву Сийскому монастырю на его 
вотчину.28 февр. 1627 г.— Стб. 604–656. 

124. Чаев, Н.С. Из истории вотчинной политики крупного духовного феодала 
Поморья в XVII веке / Н.С. Чаев // Ученые записки. Серия исторических 
наук / ЛГУ.— Л., 1941.— № 73, вып. 8.— С. 105–142. 

* * * 
125. Сюзьма, деревня Архангельского уезда // Архангельские губернские 

ведомости.— 1845.— Ч. неофиц.— 25 апр.— С. 95–96; 2 мая.— С. 103–104. 
126. Кузмищев, П. О мельнице на речке Ширшеме / П. Кузмищев 

// Архангельские губернские ведомости.— 1849.— Ч. неофиц.— 30 апр.— 
С. 129–130. 

Публикация документов о передаче мельницы Сийского монастыря 
Архангельскому Адмиралтейству. 

 
Крестьянство и монастырь 

 
127. Аграрная история Северо-Запада России XVII века: (население, 

землевладение, землепользование) / рук. авт. коллектива А.Л. Шапиро; АН 
СССР, Ин-т истории СССР; ЛГУ.— Л.: Наука, 1989.— 232 с. 

Антониево-Сийский монастырь см. Указатель географических названий. 
128. Будовниц, И.У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в 14–16 вв. 

(по «житиям святых») / И.У. Будовниц.— М., 1966.— 392 c. 
Из содерж.: [Антоний Сийский].— С. 270–276. 

129. Булыгин, И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти 
XVIII века / И.А. Булыгин; АН СССР, Ин-т истории СССР.— М.: Наука, 
1977.— 327 с. 

Есть сведения об Антониево-Сийском монастыре. 
130. Виряскина, И.В. К вопросу о характере социальных выступлений северян в 

начале XVII века / И.В. Виряскина // Защитники Отечества : материалы V и 
VII обл. обществ.-науч. чтений по воен.-ист. тематике.— Архангельск, 
2000.— С. 29–31. 

О выступлении монастырских крестьян против Антониево-Сийского 
монастыря в 1607 г. 

131. Дорошенко, А.П. Подворная опись крестьянских хозяйств Антониево-
Сийского монастыря 1745 года как исторический источник 
/ А.П. Дорошенко, Г.Н. Лохтева // Северный археографический сборник.— 
Вологда, 1978.— Вып. VI: Историография и источниковедение истории 
северного крестьянства СССР.— С. 50–79. 

132. Иванов, В.И. Монастырские крестьяне Поморья в XVII веке : автореф. дис. 
… д-ра ист. наук / В.И. Иванов.— М., 1997.— 54 с. 
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133. История северного крестьянства. Т. 1: Крестьянство Европейского Севера 
в период феодализма / гл. ред. В.Т. Пашуто; АН СССР, Ин-т истории СССР 
[и др.].— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1984.— 432 с. 

Есть сведения о крестьянах Антониево-Сийского монастыря. 
134. Копанев, А.И. Крестьяне Русского Севера в XVI в. / А.И. Копанев; под ред. 

Н.Е. Носова; АН СССР. Ин-т истории СССР.— Л.: Наука, 1978.— 245 с. 
Антониево-Сийском монастырь см.: Указатель географических названий.— 
С. 241. 

135. Копанев, А.И. Крестьяне Русского Севера в XVII в. / А.И. Копанев; под ред. 
Н.Е. Носова; АН СССР. Ин-т истории СССР.— Л.: Наука, 1984.— 244 с. 

Антониево-Сийском монастырь см.: Указатель географических названий.— 
С. 237. 

136. Корецкий, В.И. Борьба крестьян с монастырями в России XVI–нач. XVII в. 
// Вопросы истории религии и атеизма: сб. ст.— М., 1958.— Т. 6.— С. 169–
215. 

Из содерж.: [Антониево-Сийский монастырь].— С. 172–177. 
137. Морозов, А.А. Родина Ломоносова / Александр Морозов.— Архангельск: 

Сев.-Зап. кн. изд-во, 1975.— 479 с.: ил. 
Из содерж.: [Антониево-Сийский монастырь].— С. 33–39. 

138. Образцов, Г.Н. Из истории закрепощения крестьян на Севере : (по 
материалам Антониево-Сийского монастыря) / Г.Н. Образцов 
// Крестьянство и классовая борьба в феодальной России : сб. ст.— Л., 
1967.— С. 333–347. 

139. Образцов, Г.Н. Крестьяне вотчины Антониево-Сийского монастыря в XVI–
XVII веках : автореф. дис. … канд. ист. наук / Г.Н. Образцов; ЛГУ им. 
А.А. Жданова.— Л., 1951.— 18 с. 

140. Трофимов, П.М. Крестьянское движение на Севере до начала XX века 
/ П.М. Трофимов // Сборник историко-краеведческих статей / отв. ред. 
Г.Г. Фруменков.— Архангельск, 1964.— С. 145–164.— (Ученые записки 
/ АГПИ им. М.В. Ломоносова; вып. 16). 

Из содерж.: [Антониево-Сийский монастырь в середине XVI–середине 
XVII вв.].— С. 148–149. 

* * * 
141. Чаев, Н.С. Из истории крестьянской борьбы за землю в вотчинах 

Антониево-Сийского монастыря в XVII в. / Н.С. Чаев // Исторический 
архив.— 1936.— № 1.— С. 25–65. 

142. Корецкий, В.И. Известие о неповиновении крестьян в вотчине Антониево-
Сийского монастыря во второй половине XVI в. / В.И. Корецкий 
// Исторический архив.— 1957.— № 4.— С. 231–232. 

143. Виряскина, И. Воевода спрятал царскую грамоту на 40 лет / И. Виряскина 
// Правда Севера.— 2001.— 5 сент.— С. 12. 

О выступлении монастырских крестьян против Антониево-Сийского 
монастыря в 1607 г. 

 
Хозяйственная деятельность монастыря 

 
144. Акты социально-экономической истории Севера России конца XV–

XVI в. Акты Соловецкого монастыря, 1572–1584 / сост. И.З. Либерзон; АН 
СССР, Ин-т истории СССР.— Л., 1990.— 328 c. 

Из содерж.: Отпись разрубных сборщиков Ивана Иванова сына Яковлева и 
Феофилакта Ефимова сына Проскурина о получении с владений Соловецкого 
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монастыря в Неноксе денег «в волостное дело счетное» в тяжбе с Антониевым 
Сийским монастырем (от 1578 г. июля 29).— С. 114. 

145. Акты Холмогорской и Устюжской епархий : в 3 вып. Ч. 1.— СПб., 1890.— 
XIII, 25 c., 148 стб., 126 с.— (Русская историческая библиотека; Т. XII). 

Из содерж.: Отрывок из дела со счетом церковных доходов и расходов по 
Сийской волости с 1697 по 1700 г.— Стб. 120–124. 

146. Архангельская губерния по статистическому описанию 1785 года : итоги 
подворной переписи / изд. Арханг. губерн. стат. комитета.— Архангельск, 
1916.— II, 37 с., 117 с. табл. 

Из содерж.: Сведения о крестьянском хозяйстве : поволостные (пообщинные) 
таблицы : Холмогорская округа: Сийская экономическая (волость), Сийская 
черносошная (волость).— С. 2–11; Шенкурская округа: Сийская волость.— 
С. 22–31; Архангельская округа, Подвинская волость: Ширшемская деревня 
Антониево-Сийского монастыря.— С. 52–61, Лявленская волость Антониево-
Сийского монастыря.— С. 62–71.  

147. Дмитриева, З.В. Вытные и описные книги Кирилло-Белозерского 
монастыря XVI–XVII вв / З.В. Дмитриева; РАН, С.-Петерб. ин-т истории.— 
СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.— 346 с.: ил., табл. 

Из содерж.: [Антониево-Сийский монастырь].— С. 66–70. 
148. Колесников, П.А. Северная Русь : (архивные источники по истории 

крестьянства и сельского хозяйства XVII века) / П.А. Колесников; Вологод. 
гос. пед. ин-т, Сев. отд-ние археогр. комиссии АН СССР.— Вологда, 1971.— 
207 с. 

Из содерж.: Двинский уезд в 1622–1624 гг.— С. 126–132.  
Есть сведения о доходах Антониево-Сийского монастыря. 

149. Монашество и монастыри в России, XI–XX века : ист. очерки / отв. ред. 
Н.В. Синицына; РАН, Ин-т рос. истории.— М.: Наука, 2005.— 346 с. 

Есть упоминание о солеварных промыслах Антониево-Сийского монастыря.— 
С. 102. 

150. Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей.— 
СПб., 1876.— 396 с. 

Упоминание о доходах Антониево-Сийского монастыря.— С. 290. 
151. Розен, Б.Я. Северная соль / Б. Розен.— Архангельск: Кн. изд-во, 1957.— 

135 с.: ил. 
Из содерж.: [Солеварные промыслы Антониево-Сийского монастыря].— 
С. 66–74. 

152. Северный археографический сборник. Вып. 2 : Северные писцовые книги, 
сотницы и платежницы XVI в. / ред.-сост. П.А. Колесников.— Вологда, 
1972.— 484 с.— На обл. загл.: Материалы по истории Европейского Севера 
СССР. 

Из содерж.: Сотные грамоты Антониеву Сийскому монастырю 1578 и 1593 гг. 
/ подгот. к печати А.А. Амосовым.— С. 207–236. 

153. Сташевский, Е.Д. Очерки по истории царствования Михаила Федоровича. 
Ч. 1: Московское общество и государство от начала царствования Михаила 
Федоровича до эпохи Смоленской войны / Е. Сташевский.— Киев, 1913.— 
387, LVI с. 

Упоминание о торговых и налоговых делах Сийского монастыря.— С.174, 312, 
315, 331. 

154. Царствование царя Михаила Феодоровича и взгляд на междуцарствие : 
в 2 ч. Ч. 2 / сост. В. Берх.— СПб., 1832.— 260 с.: ил. 

Из содерж.: Грамота царя Михаила Феодоровича Сийскому монастырю о 
позволении покупать рожь, по случаю неурожая от холода, в Вологде из 
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казенных запасных анбаров. Дек. 5-го 7139 (1630) года.— С.160–162; Грамота 
царя Михаила Феодоровича [в Сийский монастырь игумену Ионе и келарю и 
казначею с братиею], коею велено в подмогу на жалованье ратным людем с 
духовенства и с людей всяких чинов собрать деньги неоскудно. 7141 (1632) 
дек. 11-го.— С. 163–166; Грамота царя Михаила Феодоровича [в Сийской 
монастырь игумену Ионе с братиею] о том, чтобы показать, сколько в 
монастырской казне имеется денег. 7139 (1631) мая 29-го.— С. 167–168; 
Грамота царя Михаила Феодоровича [в Сийской монастырь игумену Ионе с 
братиею], коею велено прислать в Москву монастырские казенные деньги. 
7159 (1631) августа 31 дня.— С. 168–170; Грамота царя Михаила Феодоровича 
[в Сийской монастырь игумену Ионе с братиею] о невзимании с двадцати 
тысяч пудов провозимой соли пошлин. Лета 7158 (1630) февраля 10-го дня.— 
С. 221–224. 

155. Шульман, Ю.М. История посада Неноксы : к 600-летию первого датир. 
упоминания о посаде Ненокса : ист.-краевед. очерк / Ю.М. Шульман.— М., 
1997.— 160 с.: ил. 

Есть упоминание о соляных промыслах Антониево-Сийского монастыря. 
* * * 

156. Ненокские акты : (из бумаг П.Ф. Кузмищева) // Архангельские губернские 
ведомости.— 1851.— Ч. неофиц.— 6 окт.— С. 312–314. 

Из содерж.: О вырубке и о плавеже дров 7150 (1642) в Ненокском усолье : 
челобитная [чернеца Феофила из Кириллова монастыря на игумена Сийского 
монастыря Игнатия с братией].— С. 313–314. 

157. [О торгах Антониево-Сийского монастыря на отдачу монастырских 
пожен в арендное владение : крат. информ.] // Архангельские губернские 
ведомости.— 1903.— 8 февр.— С. 1. 

158. [О торгах Антониево-Сийского монастыря на отдачу монастырских 
пожень, что около Холмогор, в арендное владение на 6 лет] : информ. 
// Архангельские епархиальные ведомости.— 1903.— 15 февр.— С. 64. 

159. Сельскохозяйственные заметки по Антониево-Сийскому монастырю – 
за время с октября 1902 г. по октябрь 1903 г. // Архангельские губернские 
ведомости.— 1903.— 31 окт.— С. 2. 

160. Варфоломеев, Н. Заметка о новоземельском промысле за 1695 год по 
Сийскому монастырю / протоиерей Николай Варфоломеев // Архангельские 
губернские ведомости.— 1905.— 22 дек.— С. 2. 

161. Любарский, К. Некоторые черты из деловых поездок монахов Сийского 
монастыря в Москву в ХVII столетии: по приходно-расходным книгам 
Сийского монастыря / Кассиан Любарский // Известия Архангельского 
общества изучения Русского Севера.— 1919.— № 5/6.— С. 97–110; То же: 
[Отд. отт.].— Архангельск, 1919.— 14 с. 

162. Образцов, Г.Н. Оброчные и порядные записи Антониево-Сийскому 
монастырю XVI–XVII вв. / Г.Н. Образцов // Исторический архив.— 1953.— 
№. 8.— С. 80–197. 

 
Сийский приход Холмогорского уезда 

(См. также № 56, 87) 
 

163. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской 
епархии: Вып. 1: Уезды Архангельский и Холмогорский.— Изд. Арханг. 
епарх. церк.-археол. комитета.— Архангельск, 1894.— 371 с.  

Из содерж.: Сийский приход.— С. 302–304. 
* * * 
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164. Воззвание : [о восстановлении церквей в Сийском приходе Холмогорского 
уезда после пожара 1899 г.] / А. Козмин, Н. Перецкий, Г. Наумов, А. Скирев 
// Архангельские епархиальные ведомости.— 1899.— 15 сент.— С. 431–432. 

165. Освящение храма в Сийском приходе Холмогорского уезда / И. К-н 
// Архангельские епархиальные ведомости.— 1900.— Ч. неофиц.— 
15 марта.— С. 131–133. 

 
Церкви и часовни во имя преподобного Антония Сийского 

 
166. Материалы для истории Архангельской епархии / сообщ. д. чл. 

Н.А. Поповым из бумаг, присл. в его распоряжение П.С. Ефименком 
// Чтения в императорском Обществе истории и древностей Российских при 
Московском университете (ЧОИДР).— 1880.— Кн. 2.— 22 с.— Отд. отт. 

Из содерж.: Грамота на постройку нового Антониева храма в Георгиевской 
паперти на новом месте [в Двинском уезде в Кехотской волости. 24 мая 1652 
(7160) г.].— С. 3–4. 

167. Демяницкий, И. 100-летие храма во имя преп. Антония Сийского в 
Нижнезолотицком приходе Архангельского уезда / И. Демяницкий 
// Архангельские епархиальные ведомости.— 1900.— Ч. неофиц.— 15 янв.— 
С. 27–29. 

* * * 
168. Храмовые праздники // Северное утро.— 1911.— 3 дек.— С. 3. 

Информация о предстоящем храмовом празднике в приделе св. Антония 
Сийского в Воскресенской церкви г. Архангельска. 

169. Святое место // Архангельский епархиальный вестник.— 2000.— № 3.— 
С.2. 

25 июня 2000 г. в Архангельске владыка Тихон освятил часовню во имя 
преподобного Антония, игумена Сийского. 

170. Баженов, И. Близ подворья выросла часовня / И. Баженов// Духовный 
сеятель.— 2000.— № 8/9.— С. 8. 

В Архангельске недалеко от Сийского подворья построена деревянная часовня 
преп. Антония Сийского. 

171. Орлова, Н. Часовню освятил Владыка : часовня преподобного Антония 
Сийского была освящена епископом Архангельским и Холмогорским 
Тихоном 25 июня – в День г. Архангельска / Н. Орлова // Духовный 
сеятель.— 2000.— № 10/11.— С. 3. 

172. Часовня преподобного Антония Сийского [в Архангельске : крат. 
информ.] // Духовный сеятель.— 2000.— № 16/17.— С. 9. 

173. В Карелии строится храм в честь Антония Сийского // Духовный 
сеятель.— 2001.— № 20.— С. 10. 

*** 
174. Открытие Антониевского Братства в Кехотском приходе 

Архангельского уезда : Устав Братства при Кехотской церкви 
Архангельского уезда // Архангельские епархиальные ведомости.— 1903.— 
15 февр.— С. 52–56. 

По постановлению Архангельского Епархиального начальства 23 янв. 1903 г. 
при церкви Кехотского прихода Архангельского уезда открыто Братство во 
имя святого Антония Сийского чудотворца. 

 
Богослужение. Богослужебные тексты, службы 
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175. Акафист преподобному отцу нашему Антонию Сийскому.— 4-е изд.— 
СПб., 1902.— [30] с. 

176. Акафист преподобному Антонию Сийскому.— СПб., 2004.— 22 с. 
177. Акафист святому преподобному Антонию, Сийскому чудотворцу 

// Акафисты русским святым : А–Г.— СПб., 1995.— С. 306–320. 
178. Богослужебные указания на 1999 год : для священно– 

церковнослужителей.— М.: Рус. Правосл. Церковь: Изд-во Моск. 
Патриархии, 1998.— 599 с. 

Есть упоминание о практике чтения Евангелия первых трех евангелистов на 
часах седмицы 6-й в Сийском монастыре в XVI в.— С. 162. 

179. Дмитриевский, А. Богослужение в русской церкви в XVI веке. Ч. I: Службы 
круга седмичного и годичного и чинопоследования Таинств : ист.-археол. 
исследование / Алексей Дмитриевский.— Казань, 1884.— XIV, 434, 135, 
XXIV с. 

Из содерж.: Службы суточные: (описание проведения служб в Сийском 
монастыре).— С. 41, 46, 48, 82; Особенности служб по иерусалимскому уставу 
(Сийский монастырь).— С. 154, 155, 156, 157, 178, 179, 182-183, 184, 187, 189-
190, 193, 200-201, 205, 215, 216, 217, 222, 240. 

180. О чтении Четвероевангелия на Страстной Седьмице // Настольная книга 
священнослужителя.— М., 1992.— Т. 1.— С. 559–561. 

181. Царская грамота на Двину, Сийского монастыря игумену Феодосию о 
единогласном пении и чтении во время отправления церковной службы: 
1651, 25 мая // Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
императорской археографической комиссией императорской Академии 
наук.— СПб., 1836.— Т. 4: 1645–1700.— С. 487–489. 

 
Сийские святые и подвижники 

 
182. Архангельский патерик : ист. очерки о жизни и подвигах рус. святых и 

некоторых приснопамятных мужей, подвизавшихся в пределах 
Архангельской епархии / сост. иеромонах Никодим.— СПб., 1901.— 228 с.: 
ил.  

Из содерж.: Преп. Антоний Сийский.— С. 98–115: ил.; Игумен Феодосий 
Сийский.— С. 115–124. 

183. Архангельский патерик : жизнеописания рус. святых и некоторых 
приснопамятных мужей, подвизавшихся в пределах Арханг. епархии / сост. 
епископ Никодим (Кононов).— М.: Изд-во им. Свт. Игнатия 
Ставропольского, 2000.— 224 с.: ил.— (Православия светильники). 

Из содерж.: Преподобный Антоний Сийский.— С. 136–158; Игумен 
Феодосий Сийский.— С. 159–167. 

184. Кириллов, А. Подвижники благочестия, почивающие в усыпальнице 
Антониево-Сийского монастыря / А. Кириллов.— 2-е изд.— Архангельск, 
1902.— 27 с.— Отд. отт.: Архангельские епархиальные ведомости.— 1899.— 
Ч. неофиц.— 15 авг.— С. 397–403; 30 авг.— С. 436–444; 15 сент.— С. 465–
474. 

185. Книга глаголемая : описание о российских святых, где и в котором граде, 
или области, или монастыре, или пустыни поживе и чудеса сотвори всякого 
чина святых : с прибавлением полного списка рус. святых / публ. и доп. 
М.В. Толстого.— Репр. воспр. изд. 1888.— М.: Спасо-Преображ. Валаамский 
ставропигиальный монастырь, 1995.— 316 с.— (Памятники церковной 
письменности). 
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Из содерж.: Преподобный Антоний игумен Троицкого монастыря Сийского 
преставися в лето 7065 месяца декабря в 7 день.— С. 156–157; Преподобные 
отцы Исайя и Никанор иже на ручьях моря окияна новые чудотворцы.— 
С. 160. 

186. Куратов, А.А. История и историки Архангельского Севера: вопросы 
источниковедения и историографии : моногр. / А.А. Куратов.— 
Архангельск: Изд-во Помор. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 1999.— 271 с. 

Из содерж.: преп. Антоний Сийский.— С. 210; Вениамин (в миру Василий 
Никифорович Смирнов).— С. 219; Никодим (в миру Александр Михайлович 
Кононов).— С. 249. 

187. Макаров, Н.А. Плесецкий район : энцикл. словарь / Н.А. Макаров.— 
Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера», 2004.— 528 с.: ил. 

Из содерж.: Прп Антоний Сийский.— С 25–26; Никодим (в миру – Василий 
Мамонтов), иконник, иконописец, архимандрит.— С. 242. 

188. Никанор (Каменский, Никифор Тимофеевич). Старые синодики Антониево-
Сийского монастыря : (Архангельской губ. Холмогорского уезда) / Е. Н.— 
Архангельск, 1896.— 24 c.— Авт. указан по ГАК РНБ. 

189. Пащенко, Е.В. Архангельский патерик : очерки о церковных подвижниках 
Архангельской области 14–20 вв. / Е.В. Пащенко.— Архангельск, 2000.— 
146 с.: ил. 

Из содерж.: Преподобный Антоний Сийский.— С. 50–53; Преподобный 
Феодосий Сийский.— С. 95–96. 

190. Пащенко, Е.В. Новый архангельский Патерик : очерки о церковных 
подвижниках Арханг. обл. 14–20 вв. / [рис. Е.В. Пащенко.— Переизд., 
перераб. и доп.].— Архангельск: АГМА, 2001.— 157 с.: ил. 

Из содерж.: Преподобный Антоний Сийский.— С. 49–52; Преподобный 
Феодосий Сийский.— С. 102–104; Преподобномученики Вениамин и 
Никифор.—С. 141–144. 

191. Сказания о святых подвижниках архангельской земли / сказания подгот. 
монахиня Евфимия (Пащенко); Архангельская и Холмогорская епархия.— 
Архангельск, 2002.— 316 с.: 8 цв. л. 

Из содерж.: Преподобный Антоний Сийский.— С. 84–90; Преподобные 
Исайя и Никанор Ручьевские. Преподобный Паисий Сийский.— С. 177–182; 
Преподобный Феодосий Сийский.— С. 199–202; Преподобномученики 
Вениамин и Никифор.— С. 267–271. 

192. Строев, П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской 
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194. Неделя 3-я по Пятидесятнице – день Сийских святых : [преподобные 
Антоний Сийский, Александр Сийский, Иоаким Сийский, Илья Сийский, 
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биографический словарь русских писателей и ученых / С.А. Венгеров.— 
СПб., 1889.— Т. I.— С. 535–536. 
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2003.—С. 104–114: ил. 
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епархиальные ведомости.— 1912.— 15 окт.— С. 583–585. 

207. Никанор (Каменский, Никифор Тимофеевич). Инок Паисий, ктитор 
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благочестия, местно чтимых.— [Репр. изд. 1862 г.].— М., 1991.— С. 30–32. 

212. Антоний, преподобный, Сийский // Христианство : энцикл. словарь.— М., 
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222. Макаров, Н.А. Земля Плесецкая: годы, события, люди / Н.А. Макаров.— 2-е 
изд., испр. и доп.— Архангельск: Правда Севера, 2002.— 655 с.: ил. 

Из содерж.: [Прп. Антоний Сийский].— С. 82–83. 
223. Макаров, Н.А. От Кены до Сии : путь Антония Сийского в 1508–1920 гг. 
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Руси.— Л., 1988.— Вып. 2: (вторая половина XIV–XVI в.), ч. 1: А–К.— 
С. 247–248. 

255. Кадлубовский, А. Очерки по истории древнерусской литературы житий 
святых. Ч. 1–5 / Арс. Кадлубовский.— Варшава, 1902.— 389 с. 

Из содерж.: [Жития Антония Сийского, написанные иноком Сийского 
монастыря Ионой, царевичем Иваном Ивановичем; духовные грамоты Антония 
Сийского].— С.310–326; См. также: Указатель [имен]. 

256. Ключевский, В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник 
/ Василий Ключевский.— М.: АСТ: Астрель, 2003.— 397 с.— (Историческая 
библиотека). 

257. Крушельницкая, Е.В. Автобиография и житие в древнерусской литературе 
: жития Филиппа Ирапского, Герасима Болдинского, Мартирия Зеленецкого, 
сказание Елеазара об Анзерском ските : исследования и тексты 
/ Е.В. Крушельницкая; Рос. Акад. Наук, Ин-т рус. литературы (Пушкинский 
Дом).— СПб.: Наука, 1996.— 368 с.— (Новые имена в науке). 
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258. Русские святые : 1000 лет рус. святости / жития собрала монахиня Таисия; 
[вступ. ст., коммент., слов. терминов и хрон. табл. С. Ершова; оформ. и 
прориси В. Макарова; рис.: В. Макарова, С. Макаровой].— СПб.: Азбука, 
2000.— 815 с: ил. 

Из содерж.: Преподобный Антоний Сийский.— С. 722–725. 
259. Рыжова, Е.А. Антониево-Сийский монастырь. Житие Антония Сийского : 

Книжные центры Рус. Севера / Е.А. Рыжова; Сыктывкарский гос. ун-т.— 
Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2000.— 370 с. 

Рец.: Орлова Н. И угоднику Антонию великое благодарение воздвигши 
/ Н. Орлова // Духовный сеятель.—2001.—№ 13/15.— С. 5. 

260. Рыжова, Е.А. К истории текста Жития Антония Сийского в XVII веке 
/ Е.А. Рыжова // Источники по истории народной культуры Севера : межвуз. 
сб. науч. тр.— Сыктывкар, 1991.— С. 11–18. 

261. Рыжова, Е.А. К изучению севернорусской агиографии второй половины 
XVI в. : (житие Антония Сийского и связанные с ним памятники) 
/ Е.А. Рыжова // Устные и письменные традиции в духовной культуре народа 
: тез. докл.— Сыктывкар, 1990.— Ч. II : Археография и книжность : 
лингвист. изуч. Европ. Севера.— С. 75–76. 

262. Яхонтов, И.А. Жития святых севернорусских подвижников Поморского 
края как исторический источник / исследование Ив. Яхонтова; сост. по 
рукоп. Соловецкой б-ки.— Казань, 1881.— 377 с. 

Из содерж.: [Житие преподобного Антония Сийского].— С. 110–117. 
 

Архимандрит Вениамин (Кононов), настоятель 
(См. также № 190–191) 

 
263. Жизнеописание архимандрита Вениамина (Кононова), последнего 

настоятеля Соловецкой обители // Соловецкий православный церковный 
календарь, 1998.— М., 1997.— С. 53–55: портр. 

264. Евфимия (Пащенко, Е.В.). Трагедия на Волкозере : (преподобномученики 
Вениамин и Никифор) / монахиня Евфимия; [вступ. слово сост.] // На Двину 
ко Святей Богородици : [сб. / авт.-сост. Н.В. Суханов].— Архангельск, 
2005.— С. 80–84, 88–89: цв.ил. 

265. Жизнеописание священномученика Вениамина, архимандрита 
Соловецкого, последнего настоятеля обители // Православный церковный 
календарь, 2003: с повествованиями из истории Соловецкого монастыря.— 
М., 2002.— С. 176–183: портр. 

266. За веру Христову. Духовенство, монашествующие и миряне Русской 
православной церкви, репрессированные в Северном крае (1918–1951) : 
биогр. справ. / [сост. С.В. Суворова].— Архангельск: Правосл. издат. центр, 
2006.— 684 с.: портр. 

Из содерж.: Вениамин (Кононов Василий Васильевич), архимандрит.— С. 87–
88. 

267. Михайлов, С.В. Вениамин (в миру Василий Васильевич Кононов) 
С.В. Михайлов // Поморская энциклопедия.— Архангельск, 2001.— Т. 1.— 
С. 98. 

* * * 
268. [О награждении настоятеля Антониево-Сийского монастыря 

Вениамина, бывшего духовника ставропигиального Соловецкого 
монастыря, наперстным крестом] // Северное утро.— 1913.— 11 июня.— 
С. 2. 
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269. Раскрытие убийства монахов на Волкозере // Волна.— 1928.— 12 июля.— 
С. 4. 

270. Столяров, В. Настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Вениамин 
/ В. Столяров // Московский журнал.— 1995.— № 9.— С. 8–12. 

271. Архимандрит Вениамин, последний настоятель Соловецкий // Русский 
паломник.— 1995.— № 11/12.— С. 76–85: портр. 

272. Попова, С. Последний поклон последнему Соловецкому настоятелю 
/ С. Попова // Правда Севера.— 1999.— 26 авг.— С. 2. 

273. Орлова Н. Предпоследний Сийский настоятель архимандрит Вениамин 
(Кононов) / Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2000.— № 16/17.— С. 6; 
№ 18/19.— С. 7.— (Новопрославленные святые). 

В 1912 г. с возведением в сан архимандрита был назначен настоятелем 
Антониево-Сийского монастыря и управлял обителью 6 лет. 

274. Храм северных преподобномучеников [Вениамина и Никифора, за Христа 
пострадавших; строится в г. Северодвинске] // Духовный сеятель.— 2004.— 
№ 5.— С. 13. 

275. Память преподобномученика Вениамина (Кононова) // Духовный 
сеятель.— 2006.— № 3.— С. 7. 

 
Архимандрит Вениамин (Смирнов), миссионер 

(См. также № 186, 193) 
 

276. Вениамин (Смирнов, Василий Никифорович). О обращении в христианство 
мезенских самоедов в 1825–1830 годах : записки архим. Вениамина.— СПб., 
1851.— IV, 78 с.— Отд. отт. из: Христианское чтение.— 1850.— Ч. 2.; 
1851.— Ч. 1. 

* * * 
277. Вениамин (Василий) Смирнов (1782–1848 гг.) – миссионер и писатель, 

распространитель христианства среди мезенских самоедов // Большая 
энциклопедия.— СПб., 1903.— Т. 4.— С. 642. 

278. Вениамин Смирнов (ум. в 1848) // Энциклопедический словарь 
/ Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон.— [Репр. изд.].— М., 1993.— Т. 3.— С. 218–
219.  

279. Вениамин, архимандрит (Смирнов Василий Галактионович [правильно – 
Никифорович]) (1780/2–1848) // Биографический словарь миссионеров 
Русской Православной Церкви / [авт.-сост. свящ. Сергий Широков].— М., 
2004.— С. 273. 

280. Волынская, В.А. Архимандрит Вениамин (В.Н. Смирнов) / В.А. Волынская 
// Народная культура Русского Севера. Живая традиция : материалы респ. 
науч.-практ. конф.— Архангельск,1998.— С. 85–88. 

281. Волынская, В.А. Вениамин (в миру Василий Никифорович Смирнов) 
/ В.А. Волынская // Поморская энциклопедия.— Архангельск, 2001.— Т. 1.— 
С. 97–98. 

282. Волынская, В.А. Вениамин (в миру Василий Никифорович Смирнов) 
/ В.А. Волынская // Ненецкий автономный округ : энцикл. словарь.— М., 
2001.— С. 82. 

283. Ляшенко, А. Вениамин (в миру Василий Никифорович Смирнов) (1780–
1.09.1848) / А. Ляшенко // Венгеров, С.А. Критико-биографический словарь 
русских писателей и ученых / С.А. Венгеров.— СПб., 1897.— Т. 5.— С. 350–
351. 
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284. Матафанов, Н.Н. Духовная миссия архимандрита Вениамина в тундрах 
Ненецкого края : (к 180-летию начала деятельности) / Н.Н. Матафанов 
// Памятные даты Архангельской области, 2005 год.— Архангельск, 2005.— 
С. 33–36. 

285. Страдомский, А.И. Вениамин Смирнов, архимандрит Глуховского 
Петропавловского монастыря, просветитель мезенских самоедов 
/ А.И. Страдомский.— Чернигов, 1875.— 58 с. 

286. Шульгин, В.А. Архимандрит Вениамин – просветитель мезенских самоедов 
/ В. Шульгин.— Архангельск, 1895.— 12 c.— Отд. отт.: Архангельские 
епархиальные ведомости.— 1895.— Ч. неофиц.— 15 нояб.— С. 513–516; 
15 дек.— С. 554–558; 30 дек.— С. 591–594. 

287. Шульгин, В.А. Архимандрит Вениамин – просветитель мезенских самоедов 
/ В. Шульгин // Ширяев, В.Л. Из истории развития и становления Ненецкого 
автономного округа : библиогр. указ. публ. период. изд. / В.Л. Ширяев.— 
Нарьян-Мар, 2003.— С. 81–91. 

* * * 
288. Заринский, М. Некролог [настоятеля Глуховского второклассного 

Петропавловского монастыря архимандрита Вениамина, бывшего 
архимандрита Сийского и других монастырей Архангельской епархии] 
/ редактор М. Заринский // Архангельские губернские ведомости.— 1848.— 
Ч. неофиц.— 25 дек.— С. 415–418. 

289. Сведения о миссионере архимандрите Вениамине // Христианское 
чтение.— 1851.— Ч. 1.— С. 84–87. 

290. Эпизод из миссионерской деятельности о. архимандрита Вениамина 
//Архангельские епархиальные ведомости.— 1896.— Ч неофиц.— 15 дек.— 
С. 680–681. 

 
Иеромонах Иона (Платонов), миссионер 

 
291. Абрамовский, В.Н. Иеромонах Иона (Платонов): миссионер, ученый, 

строитель / В.Н. Абрамовский // С именем Ломоносова : сб. науч. тр. 
молодых ученых, аспирантов и студентов.— Архангельск, 2002.— С. 8–12. 

292. Абрамовский, В.Н. Миссионерская деятельность Николаевского 
Корельского монастыря в Заполярье (19–нач. 20 в.) / В.Н. Абрамовский 
// Христианский мир: религия, культура, этнос : материалы Всерос. науч. 
конф.— СПб., 2000.— С. 94–100. 

Миссионерской деятельностью среди самоедов (ненцев) занимались бывшие 
архимандриты Антониево-Сийского монастыря Вениамин и Иона. 

293. Свеча-2002. Истоки : Север-Центр : сб. материалов междунар. конф.— 
Архангельск: ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2002.— 367 с. 

Из содерж.: Краткое жизнеописание игумена Никольского Корельского и 
архимандрита Антониево-Сийского монастырей Ионы Платонова 
/ В.Н. Абрамовский.— С. 114–118. 

 
Преподобный Феодосий, игумен 

(См. также № 182–183, 189–191, 194, 325–326, 335, 412, 418, 423, 452–453, 804) 
 

294. Никодим [(Кононов, Александр Михайлович)]. Архангельский Патерик : 
ист. очерки о жизни и подвигах рус. святых и некоторых приснопамятных 
мужей, подвизавшихся в пределах Арханг. епархии / иеромонах Никодим.— 
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СПб., 1901.— 228 с.: ил.— Авт. указан по ГАК РНБ и моногр.: Куратов, А.А. 
История и историки Архангельского Севера.— Архангельск, 1999.— С. 249. 

Из содерж.: Игумен Феодосий Сийский : [о преемнике преп. Антония по 
игуменству].— С. 115–124. 

295. Шаляпин, С.О. Прп. Феодосий (в миру Федор Игнатьев Лебедев) 
/ С.О. Шаляпин // Поморская энциклопедия.— Архангельск, 2001.— Т. 1.— 
С. 421. 

* * * 
 
296. Преподобный Феодосий игумен Сийский // Духовный сеятель.— 2000.— 

№ 20/21.— С. 10.— (Сийский патерик). 
297. Иумен Сийский Феодосий // Духовный сеятель.— 2001.— № 20/21.— 

С. 10. 
298. Святые Сийского монастыря : [преподобный Антоний Сийский и 

преподобный Феодосий Сийский] // Холмогорская жизнь.— 2003.— 
19 дек.— С. 8. 

299. К 390-летию преподобного Феодосия Сийского : викторина 
// Холмогорская жизнь.— 2004.— 9 апр.— С. 3. 

Отдел образования администрации МО «Холмогорский район» и 
Епархиальный отдел образования и катехизации с целью пропаганды изучения 
истории и культуры родного края, сохранения и развития традиций семейного 
духовно-нравственного воспитания проводят викторину, посвященную 390-
летию со дня рождения преподобного Феодосия Сийского. 

300. Леонтий (Эйзенман). С памятью и надеждой : [к 390-летию со дня рождения 
Феодосия Сийского] / иеромонах Леонтий // Холмогорская жизнь.— 2004.— 
14 мая.— С. 3. 

301. Преподобный Феодосий Сийский // Архангельский епархиальный 
вестник.— 2004.— № 5.— С. 15. 

 
Духовно-просветительная деятельность 

 
Миссионерство 

(См. также: Архимандрит Вениамин (Смирнов); Иеромонах Иона (Платонов) 
 

302. Базанов, А.Г. Миссионеры и миссионерские школы на Архангельском 
Севере: ист. очерки / А.Г. Базанов, Н.Р. Казанский.— Архангельск: 
Севкрайгиз, 1936.— 75 с. 

Из содерж.: Проект Савинова по распространению христианства среди ненцев, 
контрпроект комиссии архимандритов и деятельность миссии Вениамина.— 
С. 19–29; Миссионерская деятельность на Архангельском Севере после 
Казанского съезда архиереев в 1885 году : [есть сведения о деятельности 
архимандрита Ионы (Платонова)].— С. 37–42. 

303. Булатов, В.Н. С крестом и Библией : (миссионерство Русской Церкви на 
Новой Земле / В.Н. Булатов // Свеча-97 : сб. методолог. и метод. материалов 
по религиоведению и культурологии.— Архангельск, 1997.— С.24–33. 

Есть сведения о направлении миссионеров на Новую Землю из Сийского 
монастыря в 1872 г. 

304. Шаляпин, С.О. Миссионерская деятельность православной церкви среди 
саамов и ненцев в первой половине XIX в. / С.О. Шаляпин // Россия и 
Норвегия: история и культура : тез. докл. и сообщ. на конф. «Норвежско-

 45



русские отношения, 1814–1917: история и культура».— Архангельск, 
1992.— С. 12–16. 

Есть сведения о деятельности миссионера архимандрита Вениамина 
(Смирнова). 

305. Шульгин, В.А. Исторические сведения о просвещении христианством 
самоедов Архангельской епархии / Всеволод Шульгин.— Архангельск, 
1897.— 61 с. 

Из содерж.: [Есть сведения о деятельности архимандрита Вениамина 
(Смирнова), бывшего настоятеля Антониево-Сийского монастыря и 
руководителя духовной миссии в мезенских тундрах].— С. 10–41; [О 
деятельности Ионы (Платонова)].— С. 47–54. 

* * * 
306. Заринский, М. Грамота Патриарха Иосафа II Сийского монастыря игумену 

Феодосию о посылке священника с причтом на Новую Землю 
/ М. Заринский // Архангельские губернские ведомости.— 1847.—
Ч. неофиц.— 3 мая.— С. 253–255. 

307. Справка о командировках на Новую Землю духовных лиц в прежнее 
время и открытие там монашеского скита в 1889 г. // Архангельские 
епархиальные ведомости.— 1889.— Ч. неофиц.— 1 авг.— С. 265–268: 2 л. 
карт-схем.: прил.: Метеорологические наблюдения о. Ионы на Новой Земле, 
с 15 сент. 1887 г. по 25 июля 1888 г. / иеромонах Иона, и. д. псаломщика 
Павел Шангин.— С. 1–28. 
 

Социально-благотворительная деятельность 
 

308. Журналы Архангельского епархиального съезда духовенства, бывшего 
с 16 авг. по 12 сент. 1908 г.— Архангельск, 1909.— 177, III с. 

Из содерж.: [О предложениях архимандрита Антониево-Сийского монастыря 
епархиальному съезду].— С. 172. 

309. Журналы Архангельского общеепархиального съезда духовенства и 
мирян 1917 года.— Архангельск, 1917.— 74 с. 

Из содерж.: [О финансовой помощи Сийского монастыря на издание 
Епархиальных ведомостей].— С. 56. 

310. Список лиц и учреждений, внесших деньги на учреждение стипендий 
имени Его Величества Государя Императора в Архангельском духовном 
училище // Архангельские епархиальные ведомости.— 1895.— 30 сент.— 
С. 306–307. 

Есть сведения о взносах Антониево-Сийского монастыря. 
 

Достопримечательности монастыря 
 

311. Бугославский, Г.К. Древнехранилище Архангельского епархиального 
церковно-археологического комитета / чл.-кор. Г.К. Бугославский.— [М.], 
[1906].— [2], 10 с.— Отд. отт. из: Древности: труды Моск. археол. о-ва.— 
1906.— Т. 21, вып. 1. 

Есть сведения о древностях Антониево-Сийского монастыря. 
312. Ленгауэр, В.А. О памятниках церковной древности до XVIII в. в 

Архангельской губернии / В.А. Ленгауэр.— Архангельск, 1912.— 14 с. 
Есть сведения о древностях Антониево-Сийского монастыря. 
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313. Манушина, Т.Н. Плащаница из Никольского собора Зарайска 
/ Т.Н. Манушина // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. 
Искусство. Археология : ежегодник, 1976.— М., 1977.— С. 215–219: ил. 

Есть сведения о вкладе «воздуха» К.Г. Овцыным в Антониево-Сийский 
монастырь в 1609 г. 

314. Соломина, В.П. Древнерусское шитье в собрании Архангельского 
областного краеведческого музея : каталог / В.П. Соломина.— Архангельск: 
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1982.— 103 с.: ил. 

Наибольшее количество произведений древнего шитья поступило из 
Антониево-Сийского монастыря в 1920 г. 

315. Список предметов древлехранилища в г. Архангельске // Труды седьмого 
Археологического съезда в Ярославле, 1887.— М., 1891.— Т. 2.— С. 285–
291. 

Есть предметы из Антониево-Сийского монастыря. 
316. Сибирцев, И.М. Старинные часы в Антониево-Сийском монастыре 

// Архангельские епархиальные ведомости.— 1896.—Ч. неофиц.— 
30 нояб.— С. 651–652.— Авт. указан в кн.: Краткое историческое описание 
монастырей Архангельской епархии.— Архангельск, 1902.— С. 133. 

317. Сибирцев, И.М. Памятники древности в Сийском монастыре : (к 300-летию 
соборного храма) // Архангельские епархиальные ведомости.— 1907.—
.Ч. неофиц.— 30 сент.— С. 617–626.— Авт. указан в кн.: Соломина, В.П. 
Древнерусское шитье в собрании Архангельского областного краеведческого 
музея : кат.— Архангельск, 1982.— С. 32 и др. 

318. Антониева Сийского монастыря ризница // Известия Императорской 
археологической комиссии.— 1911.— Вып. 41.— С. 14.— (Вопросы 
реставрации; Вып. 8). 

 
Иконопись. Иконы. Иконописцы (иконники) 

 
319. Белоброва, О.А. К биографии «государева иконника» Федора Евтихиева 

Зубова / О.А. Белоброва // Древнерусское искусство: рукописная книга.— 
М., 1974.— Сб. 2.— С. 168–174. 

320. Болотцева, И.П. Новое о творчестве живописца XVII века Федора 
Евтихиева Зубова / И.П. Болотцева // Произведения русского и зарубежного 
искусства XVI–начала XVIII в.— М., 1984.— С. 117–132.— (Государственые 
музеи Московского Кремля. Материалы и исследования; Вып. 4). 

321. Брюсова, В.Г. Неизвестные произведения Федора Зубова / В.Г. Брюсова 
// Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. 
Археология : ежегодник, 1979.— Л., 1980.— С. 256–267. 

322. Брюсова, В.Г. Русская живопись XVII века / В.Г. Брюсова.— М.: Искусство, 
1984.— 338 с.: цв. ил. 

Из содерж.: [О иконописцах и иконописании в Антониево-Сийском 
монастыре].— С. 150–152; Северные письма. Антоний Сийский с житием: 
икона Антониево-Сийского монастыря: цв. ил.— Между с. 144–145; Фрагм. 
иконы «Антоний Сийский с житием».— Отд. ил. №190–191. 

323. Брюсова, В.Г. Федор Зубов / В.Г. Брюсова.— М.: Изобразительное 
искусство, 1985.— 207 с.: ил. 

324. Иконописный подлинник Никодима Сийского, посл. четв. XVII  в. // Свод 
письменных источников по технике древнерусской живописи, книжного 
дела и художественного ремесла в списках XV-XIX вв.— СПб., 1995.— Т. I, 
кн. 1.— С. 207–224. 
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325. Кольцова, Т.М. Северные иконописцы : опыт биобиблиогр. словаря 
/ Т.М. Кольцова.— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1998.— 192 с.: ил. 

Из содерж.: Антоний.— С. 36; Антоний Сийский.— С. 36–37; Богдан 
Зотиков.— С. 40; Борис Афанасьев.— С. 46; Василий Иванов (Колмогоров).— 
С. 46; Герасим.— С. 49; Григорий.— С. 50; Жданок Кузнецов.— С. 57; Замятин 
Семен Леонтьев.— С. 57; Иван.— С. 57–58; Иван Карпов.— С. 59; Иван 
Мефодиев.— С. 59; Илья.— С. 66; Иоасаф Каразин.— С. 66; Иосиф.— С. 66; 
Кондаков Василий Осипов.— С. 69–70; Матфей Михайлов.— С. 78; Михей.— 
С. 87; Никодим (в миру – Василий Мамонтов).— С. 89–90; Терентий Силин.— 
С. 115; Трофим Сергеев.— С. 117; Федор Тимофеев.— С. 118; Федор 
Усолец.— С. 118; Федор Чудовский.— С. 118; Феодосий (в миру Федор 
Игнатиев Лебедев).— С. 119–120; Карсаков Авраамий.— С. 144; Субботин 
Василий Федоров.— С. 174; Томилов Дмитрий Кондратов.— С. 175–176. 

326. Мальцев, Н.В. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы северной 
России XVI–XVIII веков: в 2 вып. Вып. 1 / Н.В. Мальцев, О.Н. Мальцева; 
под общ. ред. Н.В. Мальцева.— СПб, 1998.— 127 с. 

Из содерж.: Авраамий (1650–1651), монах Антониево-Сийского монастыря.— 
С. 13, Антоний Сийский (1478–1557), основатель и игумен Антониево-
Сийского монастыря, иконописец.— С. 19–20; Антоний (архинарий Антоний) 
(1646), иконописец, иконник.— С. 20; Афанасиев Борис (1690–1692), 
иконописец, иконник.— С. 21; Герасим (Ерасим Ярославец) (1664–1681), 
монах Сийского монастыря, иконник.— С. 28–29; Ерш Трофим (1683–1686), 
иконописец, иконник.— С. 40; Замятин Семен Леонтьев (сер. XVII в.), 
иконник.— С. 41–42; Захарьев (1649–1650), иконник, монах Антониево-
Сийского монастыря.— С. 42; Зотиков Богдан Борисов (1658–1666), 
иконописец, иконник.— С. 42–43; Зубов Федор Евтихиев (ок. 1615–1689), 
иконописец («государев иконник»).— С. 43–45; Иосиф (1678–1681), монах 
Антониево-Сийского монастыря, иконописец (иконник), переписчик и 
иллюстратор книг.— С. 50; Карамзин Иосаф (1683), монах Антониево-
Сийского монастыря, иконописец (иконник).— С. 50; Карпов Иван (1675), 
иконописец (иконник).— С. 53; Кузнецов Жданка (1585), иконник.— С. 59; 
Макар (1683), иконописец (иконник).— С. 61; Мефодиев Иван (Верзовал) 
(1689–1694), иконописец (иконник).— С. 64; Минин Адриан (1678–1687), 
иконописец (иконник).— С. 64–65; Мисаил (Максим резец) (XVII в.).— С. 65; 
Михайлов Матфей (1664–1667), иконописец (иконник).— С. 67; Михей (1598), 
иконописец.— С. 67; Никодим; до пострижения (1672) Василий Мамонтов 
(1664–1721), иконописец, иконник, архимандрит Антониево-Сийского 
монастыря (1692–1721), составитель Сийского иконописного подлинника.— 
С. 70–72; Памфил (Парфил, Пафил) (1675–1692), резчик – «рез иконостасный», 
столяр, токарь.— С. 75–76; Сидоров Иван (1678–1679), иконописец 
(иконник).— С. 86; Силин Терентий (1678–1686), иконописец (иконник).— 
С. 87; Федор, протопоп (Струнин Федор Васильев) (племянник иконописца 
Алексея Струнина) (1682–1695), священник Троицкого собора Антониево-
Сийского монастыря (до 1682?), священник, протопоп Холмогорского 
Богоявленского собора, с 1692 г.— протопоп Спасо-Преображенского собора в 
Холмогорах, иконописец (иконник).— С. 101–102; Федор (1688), дьякон 
Троицкого собора Антониево-Сийского монастыря, иконописец.— С. 102; 
Федоров Григорий сын Федотов (1591–1593), иконописец (иконник).— С. 103; 
Федоров Иван сын Федотов (1578–1596), иконописец (иконник).— С. 103–104; 
Феодосий (Лебедев Федор Игнатьев) (1614–1687), игумен Антониево-Сийского 
монастыря, иконописец (иконник).— С. 105–106; Филофей (1574), монах 
Антониево-Сийского монастыря, иконописец (иконник).— С. 106–107. 

327. Мальцева, О.Н. Иконописная мастерская Антониев-Сийского монастыря в 
XVII веке / О.Н. Мальцева // Охраняется государством : Четвертая 
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Российская научно-практическая конференция «Погибшие святыни» : тез. 
докл.— СПб., 1996.— Ч. 3.— С. 58–72. 

328. Мальцева, О.Н. Сийский иконописный подлинник : новые материалы об 
иконописной мастерской Антониево-Сийского монастыря XVII века 
/ О.Н. Мальцева // Религия в истории культуры : сб. науч. тр. / Гос. музей 
истории религии (ГМИР).— СПб., 1991.— С. 19–34. 

329. Мишина, Е.А. Русская гравюра на дереве XVII–XVIII вв. / Е.А. Мишина.— 
СПб: Изд-во АРС: Дмитрий Буланин, [б. г.].— 179 с.: ил. 

Есть сведения о работах монаха Мисаила, гравера Антониево-Сийского 
монастыря (XVII в.). 

330. Маркелов, Г.В. Святые Древней Руси : материалы по иконографии: 
(прориси, переводы, иконописные подлинники): в 2 т. / Г.В. Маркелов; 
[РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом)].— СПб.: Дмитрий Буланин, 1998.— 
(Графика русской иконы).— Т. 1: Святые Древней Руси в прорисях и 
переводах с икон XV–XIX веков : атлас изображений.— 635 с.: ил.; Т. 2: 
Святые Древней Руси в иконописных подлинниках XVII–XIX веков : свод 
описаний.— 402 с: ил. 

Из содерж.: См указатели: Месяцеслов: памяти древнерусских святых по 
сведениям иконописных подлинников XVII–XIX вв.; Указатель сел, 
монастырей, пустыней и церквей; Святые Древней Руси в «лицевых» 
иконописных подлинниках; Указатель изображений и иллюстраций. 

331. «Наставление детей в семье: отец воспитывает сыновей, мать – дочерей» : 
миниатюра житийной повести об Антонии Сийском. XVII в. // Пушкарева, 
Н.Л. Женщины Древней Руси / Н. Пушкарева.— М., 1989.— Между с. 64–65. 

332. Покровский, Н.В. Очерки памятников христианской иконографии и 
искусства / Н. Покровский.— 2-е доп. изд.— СПб., 1900.— 481 с.: ил. 

Из содерж.: Русские иконописные подлинники : [из подлинника Антониева 
Сийского монастыря; из второго Сийского подлинника].— С. 438–459. 

333. Покровский, Н.В. Сийский иконописный подлинник: вып. 1–4 
/ Н.В. Покровский.— [М], 1895–1898.— Вып.1.— 1895.— 45 с.: ил.; 
Вып. 2.— 1896.— 46–110 с.: ил.; Вып. 3.— 1897.— 111–160 с.; Вып. 4.— 
1898.— 161–237 с.— (Памятники древней письменности; Вып. CVI; CXIII, 
CXXII, CXXVI). 

334. Равинский, Д. История русских школ иконописания до конца XVII века 
/ соч. Д. Равинского.— СПб., 1856.— 192 с.— (Записки императорского 
археологического общества; Т. 8). 

Из содерж.: Исчисление русских иконописцев всех школ: Антоний Сийский.— 
С. 130. 

335. Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / ред.-сост. 
И.А. Кочетков.— М.: Индрик, 2003.— 815 с. 

Из содерж.: Авраамий (уп.1650–1651).— С. 29; Антоний (уп.1520-е гг.).— 
С. 59; Антоний (уп. 1646).— С. 59; Афанасьев Борис (уп.1690–1692).— С. 70; 
Борисов Богдан (уп.1646–1666).— С. 103; Верзовал Иван Мефодиев (уп.1689–
1694).— С. 120–121; Горбун Прохор (Прохорка) (уп.1649–1650).— С. 147; 
Григорий (уп.1588–1596).— С. 160; Евфимий (уп.1597).— С. 206; Елчанин 
Матвей Михайлов (уп.1664–1667).— С. 214–215; Ерш Трофим (уп.1680–
1686).— С. 222; Замятин Семен Леонтьев (сер. XVII в.).— С. 226; Захаров 
(уп.1649–1650).— С. 228; Зотиков Богдан Борисов (уп.1646–1666).— С. 248; 
Иван (уп.1578–1596).— С. 261; Игнатьев Федор (1614–1687).— С 294; Илья (2-
я пол.XVII в.).— С. 302; Иоанн (уп.1666).— С. 304; Иосиф (уп.1646–1681).— 
С. 305–306; Каримзин Иоасаф (Карамзин, Каразин) (уп.1683).— С. 316; 
Кондаков Василий Осипов Усолец (уп.1659–1696).— С. 348–350; Кузнецов 
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Ждан (старец Алексий) (уп.1585–1631).— С.369–370; Лебедев Федор Игнатиев 
(1614–1687).— С. 376; Леонтьев Семен (сер. XVII в.).— С. 380; Макар (уп. 
1683).— С. 394; Максим (уп.1583).— С. 397; Мефодиев Иван (уп. 1689–
1694).— С. 414; Минин Адриан (уп.1678–1687).— С. 418; Михайлов Матвей 
(уп.1664–1667).— С. 426; Михей (уп.1597–1598).— С. 429; Москалев Иван 
Михайлов (Москалин) (уп. 1646–1670).— С. 431–432; Никодим (Василий 
Мамонтов Шуренга; Василий Мамонтов Уваровых; Василий Каргополец; 
Онежанин) (уп. 1664, ум. 18 июля 1721).— С. 449–451; Онежанин Осип 
(XVII в.).— С. 458; Псковитин Аксентий (Оксентий) (уп.1597).— С. 520; 
Сергеев Трофим (уп.1694).— С. 608; Сергий (уп. 1572).— С. 616; Сидоров 
Иван (уп.1678–1679).— С. 618; Сийский Антоний (1478–1557).— С. 619–620; 
Силин Терентий (уп.1678–1691).— С. 620; Тимофеев Федор (2-я пол. 
XVII в.).— С. 654; Устюжанин Семен (уп.1597).— С. 681; Федор (уп.1688).— 
С. 710; Федотов Григорий (уп.1588–1596).— С. 720; Федотов Иван (уп.1578–
1596).— С. 720–721; Феодосий, в миру Федор Игнатиев Лебедев (1614–
1687).— С. 723; Филофей (уп.1574).— С. 735; Чудовский Федор (уп.1595–
1597).— С. 763; Шуренга Василий Мамонтов.— С. 769; Ярославец Герасим 
(Ерасим) (уп.1664–1681).— С. 785. 

336. Страшный Суд из Лицевого Сийского иконописного подлинника. 17 в. : 
фрагм. // Цодикович, В.К. Семантика иконографии Страшного Суда в 
русском искусстве 15–16 веков / В.К. Цодикович.— Ульяновск, 1995.— 
С. 280. 

337. Заринский, М. Об иконописании / М. Заринский // Архангельские 
губернские ведомости.— 1846.— Ч. неофиц.— 11 сент.— С. 558–561. 

338. [О Сийском иконописном подлиннике] // Археологические известия и 
заметки, издаваемые императорским Московским археологическим 
обществом.— 1897.— № 7/8.— С. 257–258. 

Реферат профессора Н.В. Покровского, заслушанный на заседании 
императорского Московского археологического общества 10 янв. 1897 г. 

 
Книжники и книжность. Библиотека и архив 

 
339. Белова, Л.Б. К истории изучения и реконструкции рукописного собрания 

Антониево-Сийской библиотеки / Л.Б. Белова, М.В. Кукушкина 
// Материалы и сообщения по фондам отдела рукописной и редкой книги.— 
Л., 1978.— С. 154–187. 

340. Братчикова, Е.К. Основные черты книжной миниатюры конца XVII века по 
материалам Антониево-Сийского монастыря / Е.К. Братчикова 
// М.В. Ломоносов и значение его деятельности для развития просвещения : 
тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф., 9–11 сент. 1986 г.— Архангельск, 
1986.— С. 215–218. 

341. Бугославский, Г.К. Житие преп. Аврамия Смоленского : по списку 
XVI века, заключающемуся в Прологе – сборнике Антониево-Сийского 
монастыря, хранящемся в настоящее время в древнехранилище 
Архангельского епархиального церковно-археологического комитета 
/ Г. Бугославский.— Смоленск, 1905.— 30 с. 

342. Бугославский, Г.К. Рукописные исторические сборники Архангельского 
епархиального древнехранилища: II: Хронограф Антониева Сийского 
монастыря / Григорий Бугославский.— Архангельск, 1905.— 17 с.— Отд. 
отт. из: Архангельские епархиальные ведомости.— 1905.— 15 авг.— С. 577–
583. 
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343. Бугославский, Г.К. Рукописные исторические сборники Архангельского 
епархиального древнехранилища: III: Степенная книга Антониева-Сийского 
монастыря / Григорий Бугославский.— Архангельск, 1906.— 17 с.— Отд. 
отт. из: Архангельские епархиальные ведомости.— 1905.— 30 мая.— 
С. 321–329; 30 июня–15 июля.— С. 383–389. 

344. Бугославский, Г.К. Рукописные исторические сборники Архангельского 
епархиального древнехранилища: IV: Хроника Мартина Бельского 
Антониева Сийского монастыря / Г. Бугославский.— Архангельск, 1906.— 
13 с.— Отд. отт. из: Архангельские епархиальные ведомости.— 1906.— 
30 окт.— С. 641–651. 

345. Бугославский, Г.К. Рукописные исторические сборники Архангельского 
епархиального древнехранилища: V: Исторические сборники других 
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С. 137–140. 
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437. Книга кормовая (Антониево-Сийского монастыря, 1680 г.): [машинопис. 
копия рукописи].— Архангельск, [2002?].— 21 с.— Оригинал рукописи 
находится в ГААО. 

438. Никитин, О.В. Сийские грамоты XVIII века (1768–1789 гг.) / О.В. Никитин; 
М-во образования РФ, Смоленский гос. пед. ун-т.— Смоленск: СГПУ, 
2001.— 130 с. 

* * * 
439. К предстоящему 25-летнему юбилею Архангельского епархиального 

археологического комитета // Северное утро.— 1911.— 14 сент.— С. 3. 
Информация об издании юбилейного сборника, где предполагалось 
опубликовать грамоты патриарха Филарета (Романова) и материалы о его 
пребывании в Сийском монастыре. 

440. К 300-летию Дома Романовых // Северное утро.— 1913.— 5 февр.— С. 2. 
Информация об издании АЕЦАК серии книг «Акты Сийского монастыря», 
посвященных ссылке Филарета Романова в Сийский монастырь. 

441. Никитин, О.В. Из истории приказного языка ХVIII  в. : (деловая письменная 
традиция и следственный речевой обиход) / О.В. Никитин // Филологические 
науки.— 2003.— № 3.— С. 92–101. 

Документы из фондов Антониево-Сийского и Крестного Онежского 
монастырей. 

 
Каменная летопись 

(история и возрождение) 
 

442. История русского искусства. Т.4: Семнадцатый век и его культура / [ред.: 
И.Э. Грабарь, В.Н. Лазарев].— М.: Изд-во АН СССР, 1959.— 698 с.: ил. 
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Из содерж.: [Настоятельский корпус, 1685 г.].— С. 162, 164: фото; 
[Благовещенская церковь].— С. 165: фото; [Храм-колокольня Трех святителей 
московских, 1644 г.].— С. 166, 165: ил.; [Сийское евангелие].— С. 472–473; 
Антоний Сийский : миниатюра из «Жития Антония Сийского», 1648 г.— 
Между с. 486–487; [Информация о монастырских мастерах книжной 
гравюры].— С. 491, 494–496; 495: ил.  

443. Брызгалов, В.В. Строительство храмов в Антониево-Сийском монастыре в 
XVI–XVII веках / Виктор Брызгалов.— Архангельск: Лодия, 2005.— 50 с., 
8 л. ил. 

444. Булкин, В.А. Антониев-Сийский монастырь : буклет / В.А. Булкин, 
О.В. Овсянников.— Архангельск, 1979.— 1 л. (слож.: (6 с). 

445. Булкин, В.А. Каменные шатровые храмы Сийского монастыря 
/ В.А. Булкин, О.В. Овсянников // Средневековые древности Восточной 
Европы.— М., 1980.— С. 117–122.— (Краткие сообщения / АН СССР. Ин-т 
археологии; Вып. 160). 

446. Памятники Архангельского Севера / сост. А.А. Куратов.— Архангельск: 
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1991.— 285 с: 16 л. ил. 

Из содерж.: Антониев-Сийский монастырь / В. Булкин, О. Овсянников.— 
С. 85–93. 

447. Подъяпольский, С.С. По Сухоне и Северной Двине 
/ С.С. Подъяпольский.— М.: Искусство, 1969.— 127 с.: ил.— (Дороги к 
прекрасному). 

Из содерж.: Антониев-Сийский монастырь.— С. 89–101. 
448. Рзянин, М.И. Памятники русского зодчества / М.И. Рзянин.— М.: Гос. изд-

во архитектуры и градостроительства, 1930.— 341 с.: 17 л. ил. 
Из содерж.: Ансамбли древнерусской архитектуры.— С. 74–87. 
Упоминается Сийский монастырь. Фото № 87. 

449. Селезнев, А.Г. По Архангельску и области : путеводитель / А.Г. Селезнев.— 
Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1974.— 135 с.: ил. 

Из содерж.: Сия.— С. 118–119. 
450. Ясински, М.Э. Взгляд на Европейскую Арктику Архангельский Север: 

проблемы и источники: в 2 т. Т. 2 / М.Э. Ясински, О.В. Овсянников.— СПб.: 
Центр «Петерб. востоковедение», 1998.— 432 с.: ил. 

Из содерж.: Антониев-Сийский монастырь XV–XVIII вв.— С. 121–135. 
*** 

451. Антониев Сийский монастырь: Нецерковные здания, XVII и XVIII в. 
// Известия Императорской археологической комиссии.— СПб., 1911.— 
Вып. 41.— С. 141.— (Вопросы реставрации; Вып. 8). 

452. Шестаков, В. «Может зачтется нам, грешным, это благое дело» … : беседа с 
бригадиром строителей Антониево-Сийского монастыря, работающих на 
восстановлении обители / В. Шестаков // Духовный сеятель.— 2001.— 
№ 16/18.— С. 6–7. 

453. Скалолазы помогли монастырю // Ведомости Поморья.— 2004.— 
2 июня.— С. 20. 

О работе скалолазов из Северодвинска под руководством мастера спорта по 
альпинизму чемпиона России М. Ишутина по очистке куполов монастыря от 
старой краски. 

454. Засецкая, М. Крестовоздвижение в Антониево-Сийском монастыре 
/ М. Засецкая // Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— № 7/8.— 
С. 2. 

455. Киселев, В.А. Для человека главное — не брать, а отдавать : [беседа с 
президентом Международного фонда архитектурного наследия им. 

 61



преподобного А. Рублева о восстановлении Сийской обители] / В.А.Киселев, 
архимандрит Трифон; текст подготовил С. Климов // Духовный сеятель.— 
2004.— № 7.— С. 6–7. 

456. Старый облик [монастыря] стремительно уходит // Духовный сеятель.— 
2004.— № 7.— С.9. 

457. Варлаам (Дульский). Крестовоздвижение в Сийской обители : 27 сент. 
епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил 5 крестов для 
Троицкого сбора и Благовещенского храма Антониево-Сийского монастыря 
/ иеромонах Варлаам // Духовный сеятель.— 2004.— № 9.— С. 1, 9. 

458. Киселев, В.А. «По-другому строить нельзя …» : [интервью с президентом 
Российского фонда архитектурного наследия им. преподобного А. Рублева] 
/ В.А. Киселев, М. Засецкая // Архангельский епархиальный вестник.— 
2004.— № 10.— С. 7.— (Возрождение). 

 
* * * 

 
459. Антониев-Сийский монастырь : фото XIX в. // Памятники Архангельского 

Севера.— Архангельск, 1983.— Между с. 128–129. 
460. Антониев-Сийский монастырь : Троицкий собор. Трапезная палата с 

церковью Благовещения : фот. // Святая Русь : [альбом].— СПб.,1993.— 
Ил. № 205. 

461. Архангельская область. Холмогорский район. Антониево-Сийский 
монастырь, нач. XVI в. : цв. фот. // Зодчество Русского Севера, XII–XIX вв. : 
альбом.— Л., 1976.— Ил. 143. 

462. Вид Антониев-Сийского монастыря из атласа 1850 г. / сост.: Ф. Киселев, 
К. Кузнецов; РГИА // Святая Русь : [альбом].— СПб., 1993.— Ил. № 204. 

 
Троицкий собор 

 
463. Булкин, В.А. Троицкий собор Антониева Сийского монастыря 

/ В.А. Булкин, О.В. Овсянников // Славяно-русские древности.— М., 1986.— 
С. 80–84: схем.— (Краткие сообщения / АН СССР. Ин-т археологии; 
Вып. 187). 

464. Некрасов, А.И. Очерки по истории древнерусского зодчества XI–XVII века 
/ А.И. Некрасов.— М.: Изд-во Всесоюз. Акад. архитектуры, 1936.— 400 с.: 
ил. 

Из содерж.: Живописно-графический стиль XVI века.— С. 255–296 с. 
Есть упоминание о соборе Сийского монастыря.— С. 289. 

465. Антониев Сийский монастырь. Троицкий каменный собор, 1587 г. 
// Известия Императорской археологической комиссии.— 1911.— Вып. 41.— 
С. 136–138: ил.— (Вопросы реставрации; Вып. 8). 

466. Орлова, Н. Срок надежности указан точно : 28 окт. в Антониево-Сийской 
обители устанавливали крест на Троицком соборе / Н. Орлова // Духовный 
сеятель.— 2000.— № 18/19.— С. 9. 

467. Соснина, Л. В Антониево-Сийском монастыре восстановят Троицкий собор 
/ Л. Соснина // Правда Севера.— 2003.— 18 июня.— С. 7. 

468. Орлова, Н. Сия в лесах : [фоторепортаж о реставрации Свято-Троицкого 
собора] / Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2003.— № 9.— С. 1,8–9. 

469. В Антониево-Сийском монастыре восстанавливают главный храм 
// Известия.— 2003.— 3 окт.— С. 11.— [Арханг. регион. страницы]. 
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470. Главный храм обители возрождается // Правда Севера.— 2003.— 4 окт.— 
С. 2. 

471. Соснина, Л. В Антониево-Сийском монастыре восстановят Троицкий собор 
/ Л. Соснина // Архангельские епархиальный вестник.— 2003.— № 6.— 
С. 2.— (Северные обители). 

 
Благовещенская церковь 

 
472. Антониев Сийский монастырь. Благовещенская каменная церковь, 1638 г. 

// Известия Императорской археологической комиссии.— 1911.— Вып. 41.— 
С. 138.— (Вопросы реставрации; Вып. 8). 

473. Андреев, О. Церковная глава от корабелов Севмаша / О. Андреев 
// Северный рабочий.— 2001.— 17 февр.— С. 1. 

474. Леонидов, О. Украсит купол храм : Антониево-Сийский монастырь ждет – 
не дождется маковицу [от корабелов Севмаша] / О. Леонидов // Корабельная 
сторона.— 2001.— 6 марта.— С. 1. 

 
Храм-колокольня Трех Святителей Московских 

 
475. Колокольня в Сийском монастыре на Северной  Двине, 17-й век : фот. 

В.А. Плотникова // Грабарь, И.Э. История архитектуры / И.Э. Грабарь.— М., 
[1909].— Т. II: Допетровская эпоха (Москва и Украина).— С. 212. 

476. Колокольня в Сийском монастыре на Северной Двине : сооружена в 
XVII в. : фот. // Нечволодов, А. Сказания о Русской Земле / А. Нечволодов.— 
СПб., 1913.— Ч. 4.— С. 349. 

* * * 
477. Растет храм-колокольня // Духовный сеятель.— 2001.— № 20.— С. 1.— 

(Из жизни Сийской обители). 
478. Строим храм-колокольню // Духовный сеятель.— 2002.— № 5.— С. 8–9. 
479. В Сию прибыли колокола // Правда Севера.— 2002.— 14 июня.— С. 2. 
480. Климов, С. Над Сией разольется колокольный звон / С. Климов // Правда 

Севера.— 2002.— 22 июня.— С. 7. 
В Свято-Троицком Антониево-Сийском монастыре восстановили храм-
колокольню Трех Святителей Московских. 

481. Климов, С. «Благовествуй земле радость велию …» : колокола для 
Антониево-Сийского монастыря изготовили в Москве / С. Климов 
// Духовный сеятель.— 2002.— № 6/7.— С. 9.— (Из жизни Сийской 
обители). 

482. Свой кирпич в кладку : добрая традиция сложилась в Антониево-Сийском 
монастыре // Духовный сеятель.— 2002.— № 6/7.— С. 8.— (Из жизни 
Сийской обители). 

На всем протяжении строительства храма-колокольни паломники могли 
вносить свою лепту, приобретая именные кирпичи. 

483. Ашиток, Л. Возрождение храма : 23 июня в День Святой Троицы епископ 
Архангельский и Холмогорский Тихон освятил восстановленный храм-
колокольню во имя Трех Святителей в Свято-Троицком Антониево-Сийском 
монастыре / Л. Ашиток // Волна.— 2002.— 26 июля.— С. 10. 

484. 18 октября – Престольный праздник храма-колокольни // Духовный 
сеятель.— 2002.— № 9.— С. 1. 

 
Другие сооружения 
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485. Антониев Сийский монастырь. Успенская деревянная церковь, 1770 г. 

// Известия Императорской археологической комиссии.— СПб., 1911.— 
Вып. 41.— С. 139.— (Вопросы реставрации; Вып. 8). 

486. Антониев Сийский монастырь. Крестовоздвиженская деревянная 
церковь,1728 г. // Известия Императорской археологической комиссии.— 
СПб., 1911.— Вып. 41.— С. 139.— (Вопросы реставрации; Вып. 8). 

487. Антониев Сийский монастырь. Сергиевская каменная церковь, 1661 г. 
// Известия Императорской археологической комиссии.— СПб., 1911.— 
Вып. 41.— С. 138.— (Вопросы реставрации; Вып. 8). 

488. Аксенов, В. Восстановление надвратного храма: В янв. 2001 г. началось 
восстановление кирпичного барабана монастырского Сергиевского 
надвратного храма / В. Аксенов // Духовный сеятель.— 2001.— № 9/10.— 
С. 2.— (Из жизни Сийской обители). 

 
 

Монастырская ссылка 
 
489. Павел Алеппский. Ссылка келаря Троицкого монастыря [в Сийский 

монастырь] // Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха 
Макария в Россию в половине XVII века / пер. с араб. Г. Муркоса.— М., 
[б.г.].— Вып. I.— С.162–163. 

490. Страничка из прошлого Антониево-Сийского монастыря : (по неизд. 
док. из архива Сийского монастыря) / А. В.— Архангельск, 1913.—
12 с.1913.№ 8. 

Монастырь как место заключения: Филарет (Романов), старец Александр 
Голубовский (26.8.1636), отставной стрелец Афанасий Чабыкин (1639) и др. 

491. Арсений Сатановский (Корецкий) (сер.17 в) // Словарь книжников и 
книжности Древней Руси / отв. ред. Д.С. Лихачев.— СПб., 1992.— Вып. 3: 
(17 в.), ч. 1: А-З.— С.110-112. 

Иеромонах Киево-Братского монастыря, переводчик. Летом 1653 г. был 
сослан в Антониево-Сийский монастырь. 

492. Лобачев С.В. Патриарх Никон / С.В. Лобачев.— СПб.: Искусство-СПб, 
2003.— 414 с. 

Из содерж.: [Филарет (Романов)].— С. 15-25; [Информация о ссылке в 
Сийский монастырь суздальского епископа Иосифа Курцевича].— С. 23. 

493. Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества 
/ сост. А. Мартыновым; текст соч. И.М. Снегирева. — М., 1852. — 192 с.: ил. 

Из содерж.: Знаменский монастырь и палата бояр Романовых.— С. 165-175. 
Есть упоминание о ссылке ФН. Романова в Сийский монастырь. 

494. Царская грамота в Сийский монастырь о строжайшем надзоре за 
ссыльным старцем Петром Нагим. 1589, марта 8 // Акты исторические, 
собранные и изданные Археографическою коммиссиею.— СПб., 1841.— 
Т. 1: 1334–1598.— С. 427–428. 

495. Царская грамота в Сийский монастырь о ссыльном Хутынском 
архимандрите Феодорите.1636, января 27 // Акты исторические, собранные 
и изданные Археографическою коммиссиею.— СПб., 1841.— Т. 3: 1615–
1645.— С. 346. 

496. Царская грамота в Антониев Сийский монастырь о строгом надзоре за 
сосланным Федором Стрешневым. 1643, мая 22 // Акты исторические, 
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собранные и изданные Археографическою коммиссиею.— СПб., 1841.— 
Т. 3: 1615–1645.— С. 387. 

497. Царская грамота в Антониев Сийский монастырь об освобождении 
Федора Стрешнева из-под начала и об отправлении его в Москву. 1644, 
декабря 27 // Акты исторические, собранные и изданные Археографическою 
коммиссиею.— СПб., 1841.— Т. 3: 1615–1645.— С. 397. 

498. Шаляпин, С.О. Опала и монастырское заточение в России XV–XVII вв. 
/ С.О. Шаляпин // Актуальные проблемы правовой науки : межвуз. сб. науч. 
тр.— Архангельск, 2003.— Вып. 3.— С. 68–79. 

Есть упоминания о Тимофее Пухове-Тетерине (сер.XVI в.) и Филарете 
Романове (нач.XVII в.), насильно постриженных в монахи в Сийском 
монастыре. 

499. Шаляпин, С.О. Проблема присутствия элементов тюремной дисциплины в 
монастырской ссылке на Русском Севере XVII–XVIII вв. / С.О. Шаляпин 
// IX Ломоносовские чтения : тез. докл.— Архангельск, 1997.— С. 52–54. 

Есть упоминания о режиме содержания ссыльных в Сийском монастыре. 
 

Патриарх Московский и всея Руси Филарет  
(в миру – Федор Никитич Романов) 

(См. также № 193, 427, 439–440, 490, 492–493, 498, 971, 980) 
 

500. Патриарх Филарет : портрет неизв. худож. конца XIX в. // Русский 
рисованный лубок конца XVIII–начала XX века : из собр. ГИМ Москвы.— 
М., 1992.— С. 146. 

* * * 
501. Богданов, А.П. Русские патриархи, 1589–1700 : в 2 т. Т. 1 / А.П. Богданов.— 

М.: Терра, 1999.— 496 с. 
Из содерж.: Хозяин земли Русской (Филарет Никитич).— С. 280–361. 

502. Васенко, П.Г. Бояре Романовы и воцарение Михаила Федоровича 
/ П.Г. Васенко.— СПб., 1913.— 224, XII, 1 с.: ил.— Прил.: Акты, 
относящиеся к делу о ссылке Романовых.— С. I–XII. 

Из содерж.: [Ссылка Ф.Н. Романова в Антониево-Сийский монастырь].— 
С. 82, 89–92. 

503. Великие государственные деятели России : учеб. пособие / под ред. 
А.Ф. Киселева.— М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1996.— 461 с.: ил. 

Из содерж.: Патриарх Филарет / В.В. Маландин.— С. 147–173. 
504. Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей: Кн. 1, вып. 1–3 / Н.И. Костомаров.— М.: Книга, 1990.— 740 с. 
Из содерж.: Филарет Никитич Романов.— С. 730–737. 

505. Макарий (Булгаков, Михаил Петрович). История Русской Церкви. Кн. 6: 
Период самостоятельности Русской Церкви (1589–1881). Патриаршество в 
России (1589–1720) / Макарий (Булгаков), митрополит Московский и 
Коломенский.— М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского 
монастыря, 1996.— 799 с., [16] л. ил. 

Из содерж.: Патриарх Филарет Никитич.— С. 275–313: ил. 
506. Материалы о ссылке Филарета Никитича Романова в Сийский 

монастырь // Памятная книжка Архангельской губернии на 1913 год.— 
Архангельск, 1913.— С. 55–60. 

507. О роде бояр Романовых и избрании на царство Михаила Федоровича 
// Триста лет царствования дома Романовых.— М., 1990.— С. 1–10. 
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508. Россия при первых Романовых. Филарет // История Отечества в лицах: с 
древнейших времен до конца XVII века : биогр. энцикл.— М., 1993.— 
С. 113–118. 

509. Сиповский, В.Д. Патриарх Филарет и его деятельность / В.Д. Сиповский 
// Родная старина : отеч. история в рассказах и картинах / сост. 
В.Д. Сиповский.— М., 1993.— С. 139–147. 

510. Три века: Россия от смуты до нашего времени : ист. сб. : в 6 т. Т. 1: 
XVII век, первая половина / под ред. В.В. Каллаша.— [Репр. изд.] — М., 
1991.— 285 с. 

511. Тюрин, Ю.П. Копье и крест / Ю. Тюрин.— М.: Патриот, 1992.— 208 с. 
Из содерж.: Филарет.— С. 105–109. 

512. Царствование царя Михаила Феодоровича и взгляд на междуцарствие: 
в 2 ч. Ч. 1 / сост. В. Берх.— СПб., 1832.— 301 с.: ил. 

Из содерж.: Заточение Романовых.— С.2–3. 
513. Шаляпин, С.О. Монастырская ссылка в России XV–XVIII вв. : (по 

материалам монастырей Архангельского Севера) : автореф. дис. … канд. ист. 
наук / С.О. Шаляпин.— Архангельск, 1998.— 23 с. 

Есть сведения о ссылке Филарета (романова Федора Никитича) в Сийский 
монастырь. 

* * * 
514. Попов, А. Ссылка Филарета Никитича Романова в Антониев Сийский 

монастырь / А. Попов // Северное утро.— 1913.— 2 марта.— С. 2; 3 марта.— 
С. 2; 5 марта.— С. 2. 

515. Четырнадцать патриархов: Филарет (1619-1633) // Наука и религия.— 
1989.— № 10.— С. 10–13. 

516. Вовина, В.Г. Патриарх Филарет (Федор Никитич Романов) / В.Г. Вовина 
// Вопросы истории.— 1991.— № 7/8.— С. 53–74. 

517. Трофимов, А. Оковы Михаила Романова / А. Трофимов // Уральский 
следопыт.— 1995.— № 3/6.— С. 153. 

Упоминается о ссылке боярина Ф.Н. Романова (Филарета) в Антониево-
Сийский монастырь. 

518. Яковлев, С. Кресло Филарета / С. Яковлев // Правда Севера.— 2004.— 
8 июля.— C. 17.— (Былое). 

Из содерж.: Опала; Дары для Сийской обители.— С. 17. 
 

Паломничество 
 
519. Ярославцев, С. Школьное паломничество в Сийский монастырь / учитель-

диакон С. Ярославцев // Архангельские епархиальные ведомости.— 1916.— 
Ч. неофиц.— 15 сент.— С. 388–391. 

 
Патриарх Московский и всея Руси Никон 

 
520. Николаевский, П. Путешествие новгородского митрополита Никона в 

Соловецкий монастырь за мощами святителя. Филиппа / протоиерей 
П. Николаевский.— СПб., 1885.— 52 с. 

Из содерж.: [Остановка Никона в Сийском монастыре в связи с болезнью и 
смертью доверенного его – старца Василия Босого].— С. 31. 

521. Севастьянова, С.К. Переписка новгородского митрополита Никона с царем 
во время путешествия в Соловецкий монастырь за мощами митрополита 
Филиппа (март–июль 1652 г.) / С.К. Севастьянова // Книжные центры 
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Древней Руси : книжники и рукописи Соловецкого монастыря / отв. ред. 
С.А. Семячко.— СПб., 2004.— С. 299–329. 

Из содерж.: [Остановка Никона в Сийском монастыре в связи с болезнью и 
смертью доверенного его старца Василия Босого].— С. 301. 

522. Смирнова, М.А. Патриарх Никон : (к 400-летию со дня рождения) 
/ М.А. Смирнова // Памятные даты Архангельской области, 2005 год.— 
Архангельск, 2005.— С. 98–101.— Библиогр. в конце ст. 
Упоминается о пребывании в Сийском монастыре. 

 
М.В. Ломоносов 

 
523. Ларин, О.И. Дорога Ломоносова сегодня : (Холмогоры–Москва : через 

250 лет по пути великого помора) / О.И. Ларин.— М.: Мысль, 1983.— 175 с.: 
ил. 

Из содерж.: Синие глаза Сии.— С. 12–13. 
524. Ломоносов : крат. энцикл. слов. / ред.-сост. Э.П. Карпеев; РАН. Музей им. 

М.В. Ломоносова.— СПб.: Наука, 1999.— 258 с.: ил. 
Из содерж.: Антониево-Сийский монастырь / А. Куратов.— С. 16. 

525. Летопись жизни и творчества М.В. Ломоносова / под ред.: А.В. Топчиева, 
Н.А. Фигуровского, В.Л. Ченакала; АН СССР. Ин-т истории и 
естествознания и техники.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961.— 437 с.: портр. 

Из содерж.: [Антониево-Сийский монастырь].— С. 22. 
526. Морозов, А.А. М.В. Ломоносов : путь к зрелости, 1711–1741 

/ А.А. Морозов.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962.— 487 с.: ил. 
Из содерж.: [Антониево-Сийский монастырь].— С. 99. 

 
Романовы, династия российских императоров 

(См. также: № 36, 92, 500–518, 983) 
 

527. Огородников, С.Ф. О высочайшем посещении государем императором 
Александром I города Архангельска в 1819 году : (по офиц. источ.) 
/ С. Огородников.— [Архангельск]. 1895.— 12 с.— Перепеч. из: 
Архангельские губернские ведомости.— 1895.— № 87, 88. 

Из содерж.: [О пребывании Александра I в Антониево-Сийском монастыре].— 
С. 5. 

528. Верещагин, В. Александр I в Сийском монастыре / В. Верещагин // Правда 
Севера.— 1992.— 30 сент.— С. 2.— (Архангельская антология). 

529. Яковлев, С. Бриллианты для горожан, или Как государь император 
Александр I Архангельск посещал / Сергей Яковлев // Правда Севера.— 
2003.— 3 апр.— С. 17. 

Есть сведения о пребывании Александра I в Антониево-Сийском монастыре. 
* * * 

530. Описание путешествия императора Александра II в город Архангельск 
и Соловецкую обитель в 1858 году, составленное по известиям очевидцев 
должностных лиц, под руководством архангельского гражданского 
губернатора, в 1859 году / сообщ. Н. Голубцов // Памятная книжка 
Архангельской губернии на 1910 год.— Архангельск, 1910.— С. 119–132. 

Из содерж.: [О пребывании Александра II в Антониево-Сийском 
монастыре].— С. 131–132. 

531. О сооружении памятника [на берегу р. Северная Двина у д. Сия в честь 
посещения Сийского монастыря Александром II в 1858 г.] // Архангельские 
губернские ведомости.— 1863.— Ч. неофиц.— 21 сент.— С. 330. 
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* * * 
532. Пребывание его императорского высочества, великого князя Владимира 

Александровича в пределах Архангельской епархии // Архангельские 
епархиальные ведомости.— 1885.— 27 июля.— С. 23–26. 

Из содерж.: [О пребывании в. к. Владимира Александровича в Сийском 
монастыре].— С. 24. 

* * * 
533. Беднов, А. Под колокольный звон / Анатолий Беднов // Правда Севера.— 

1994.— 10 июня.— С. 1: фото. 
534. Ларионова, О. Высокие гости / О. Ларионова // Холмогорская жизнь.— 

1994.— 15 июня.— С. 1. 
Есть информация о визите Великой Княгини Марии Владимировны, ее матери 
Великой Княгини Леониды Георгиевны и цесаревича, Великого Князя Георгия 
Михайловича на Север, в том числе в Сийский монастырь, в июне 1994 года. 

 
 

Судьба монастыря в 1917–1991 годах 
 

Монастырь в годы революции и гражданской войны 
 

535. Блинов, Н. Попы и интервенция на Севере / Н. Блинов.— Архангельск: 
Севкрайгиз, 1930.— 15 с.— (Северный краевой совет Союза воинствующих 
безбожников). 

Из содерж.: [Информация об освящении 2 сент. 1919 г. монахами Сийского 
монастыря особого боевого знамени, врученного генерал-губернатру Северной 
области Е.К. Миллеру].— С. 10.  

536. Всероссийская Сельско-хозяйственная и Поземельная перепись 
1917 года по Архангельской губернии. Вып. 2. / Арханг. губерн. стат. 
бюро.— Архангельск, 1920.— 283 с. 

Из содерж.: Антониево-Сийский монастырь.— С. 280–281. 
* * * 

537. Сия (Холмогорского уезда) // Голос Отечества.— 1918.— 31 авг.— С. 4. 
Информация об антибольшевистских настроениях крестьянства. 

 
Закрытие монастыря 

 
538. Зыбковец, В.Ф. Национализация монастырских имуществ в Советской 

России (1917–1921 гг.) / В.Ф. Зыбковец.— М.: Наука, 1975.— 205 с. 
539. Михайлов, С.В. Отношения государства и церкви на Архангельском Севере 

в 1920-70-е гг. : крат. обзор / С.В. Михайлов // Религиозная жизнь 
Архангельского Севера: история и современность : [сб.] / сост. 
С.В. Михайлов; под ред. Ю.Ф. Лукина; ПГУ им. М.В. Ломоносова.— 
Архангельск,1997.— С. 22–34. 

Есть сведения об Антониево-Сийском монастыре. 
540. Список населенных мест Архангельской губернии / Арханг. губерн. 

земская управа. Статбюро.— Архангельск, 1918.— 108 с. 
Из содерж.: Антониево-Сийский монастырь.— С. 93. 

541. Изъятие церковных ценностей из бывшего Сийского монастыря 
// Трудовой Север.— 1922.— 8 июня. 

542. Яковлев, С. Сокровища Архангельска / С. Яковлев // Правда Севера.— 
2004.— 20 мая.— С. 17. 
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Изъятие церковных ценностей из монастырей Архангельской губернии в 1921–
1922 гг. 

 
Судьба святынь 

 
543. Святыни Антониево-Сийского монастыря / [авт. текста В.П. Соломина]; 

Гос. ист. музей, Арх. обл. краевед. музей.— М.: ГИМ, 2000.— 31 с.: цв. ил. 
* * * 

544. Раритеты в соборе : в Москве, в соборе Василия Блаженного, открылась 
выставка «Древности Антониево-Сийского монастыря» [из фондов Арханг. 
краевед. музея] // Архангельск.— 2000.— 19 апр. 

545. Пешкова, С. В Архангельске сохранены культовые вещи XII века, которых 
нет больше нигде в России / С. Пешкова // Правда Севера.— 2000.— 
19 апр.— С. 4. 

В Москве открылась выставка «Святыни Антониево-Сийского монастыря» 
из коллекции краеведческого музея Архангельска. 

546. Глущенко, А. Архангельские древности – в соборе Василия Блаженного 
/ А. Глущенко // Волна.— 2000.— 25 апр.— С. 15. 

547. Толкачев, В. Святыни Сийского монастыря в Москве / В. Толкачев 
// Духовный сеятель.— 2000.— № 6/7.— С. 3. 

В Москве, в соборе Василия Блаженного открылась выставка «Святыни 
Антониево-Сийского монастыря». 

548. Северные святые в Москве // Вера.— 2000.— № 359.— С. 2. 
549. Климов, С. Святыни Антониево-Сийского монастыря : в Музейно-

выставочном комплексе Гостиный двор открылась выставка «Древние 
святыни Антониево-Сийского монастыря» / С. Климов // Духовный 
сеятель.— 2002.— № 12.— С. 8. 

550. Антуфьева, С. Духовные сокровища / С. Антуфьева // Известия.— 2002.— 
17 дек.— С. 9. 

551. В Гостином дворе можно посмотреть завещание Антония Сийского 
// Правда Севера.— 2002.— 17 дек.— С. 2. 

552. Климов, С. К «Умилению» XVI века, созданному святым, теперь может 
прикоснуться каждый / С. Климов // Правда Севера.— 2002.— 21 дек.— С. 7. 

553. Древние святыни Антониева-Сийского монастыря / материал подгот. по 
тексту экскурсии В.П. Соломиной // Новая книга России.— 2003.— № 8.— 
С. 25: ил.— (Церковь и общество). 

Выставка «Святыни Антониево-Сийского монастыря» в Архангельском 
краеведческом музее (Гостиные дворы). 

554. Уникальные святыни древней обители : [выставка «Святыни Антониево-
Сийского монастыря» в Гостиных дворах] // Духовный сеятель.— 2006.— 
№ 3.— С. 11. 

 
Совхоз… Дом отдыха… Пионерский лагерь… 

 
555. Пирогов, М. Сийский совхоз / М. Пирогов // Волна.— 1923.— 14 янв. 

Об организации в 1920 г. совхоза в бывшем Сийском монастыре. 
556. Переименование совхозов // Волна.— 1923.— 25 мая. 

Сийский совхоз переименован в «Пролетарий». 
557. В Доме отдыха в Сии : [первый заезд отдыхающих] // Волна.— 1923.— 

23 июня. 

 69



558. Пирогов, М. В Сийском Доме отдыха / М. Пирогов // Волна.— 1923.— 
11 дек. 

559. Страхов, В. О судьбе совхозов / В. Страхов // Волна.— 1924.— 12 янв. 
560. Проделки «спеца»: Сийский Дом отдыха / Кружок // Волна.— 1924.— 

18 янв. 
561. Фантом. Сийский Дом отдыха / Фантом // Волна.— 1924.— 4 мая. 
562. Барткевич, Е. В Сийском Доме отдыха / Е. Барткевич // Волна.— 1925.— 

27 июня.— С. 3. 
563. Кто поедет в Сийский дом отдыха : места по союзам распределены 

// Волна.— 1927.— 19 апр.— С. 6. 
564. Дома отдыха в Сие и Онеге откроются 1 июня // Волна.— 1927.— 

7 мая.— С. 7. 
565. 556 мест в Сие // Волна.— 1927.— 18 мая.— С. 5. 
566. Отдыхайте в Сийском доме отдыха // Волна.— 1927.— 27 мая.— С. 3. 
567. Антонов, А. Сийский дом отдыха открыт / Ал. Антонов // Волна.— 1927.— 

4 июня.— С. 5. 
568. Окладников, А. В кузнице здоровья : [Сийский дом отдыха] 

/ А. Окладников // Волна.— 1927.— 3 июля.— С. 5. 
569. Транспортник. Чье око заглянет в Сию? / Транспортник // Волна.— 1927.— 

17 июля.— С. 5. 
570. Сийская администрация стесняется: сами отдыхающие настаивают на 

соблюдении правил // Волна.— 1927.— 11 авг.— С. 5. 
571. Свайс. Недостатки домов отдыха [Сийского и Кийского] / Свайс // Волна.— 

1927.— 18 дек.— С. 7. 
572. В Сию, на отдых / С. Л. // Волна.— 1928.— 22 апр.— С. 5. 
573. Места на курорты и в санатории: через курорты и санатории будет 

пропущено 709 водников // Волна.— 1929.— 18 апр.— С. 4. 
Есть сведения о Сийском Доме отдыха. 

574. Улучшить Сийский Дом отдыха // Волна.— 1929.— 10 мая.— С. 3. 
575. Цыварев. На берегу речки Сии / директор дома отдыха Цыварев // Правда 

Севера.— 1935.— 3 июля. 
576. Пономарев, Б.С. На берегу Сийского озера : от наших спец. кор. / Бор. 

Пономарев, Ив. Хабаров // Правда Севера.— 1935.— 11 июля. 
577. Сия: 1938 год // Сийский хронограф.— 2002.— № 3/4.— 3-я с. обл. 

В 1938 г. в Антониево-Сийском монастыре располагался Дом отдыха 
работников лесной промышленности. 

 
Возрождение монастыря: 1990-е годы 

 
578. О передаче зданий бывшего Антониево-Сийского монастыря в д. Сия 

Архангельской епархии : распоряжение администрации Архангельской 
области от 10 авг. 1992 г. // Правда Севера.— 1992.— 11 авг.— С. 3; 
Волна.— 1992.— 13 авг. 

579. О переименовании деревни Новая Холмогорского района в деревню 
Антониево-Сийский монастырь : решение малого обл. Совета нар. 
депутатов от 22 дек. 1992 г. // Волна.— 1993.— 1 янв. 

580. О передаче в безвозмездное пользование помещения Свято-Троицкому 
Антониево-Сийскому монастырю : решение 12-й сессии 22-го созыва 
Архангельского городского Совета депутатов от 23 дек. 1997 г. 
// Архангельск.— 1998.— 15 янв.— С. 3. 
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* * * 
581. Зарайская, Л. Антониев Сийский монастырь : период восстановления 

(1992–1996 гг.) / Л. Зарайская // Религиозная жизнь Архангельского Севера: 
история и современность : [сб.] / сост. С.В. Михайлов; под ред. 
Ю.Ф. Лукина; ПГУ им. М.В. Ломоносова.— Архангельск,1997.— С. 118–
125. 

* * * 
582. Alm, H. God is in his heaven and the Czar is far away / Helene Alm, photo Jaakko 

Heikkilä // A time of change: people and life in the Barents Region / ed.: Gert 
Frost, Valery M. lemesov.— National Rural Development Agecy (printed by: Oy 
Sevenprint lTD, Rovaniemi, Finland), 1998.— P. 10–27. 

Деятельность Антониево-Сийского монастыря в 1990-е годы. 
583. Frost, G. Brytningstider : Människor och liv i barentsregionen / Gert Frost och 

Valerij Lemesov.— Östersund: Glesbygdsverket; Överkalix: Barentsförlaget, 
1997.— 276 s. 

Из содерж.: Välsignade samtal / Helene Alm; foto Jaakko Heikkilä.— С. 26–27: цв. 
фото. 

 
* * * 

584. Антрушин, Ю. В Сии снова монастырь? / Ю. Антрушин // Волна.— 1992.— 
25 апр. 

585. Петров, Б. Возвращение Сии / Б. Петров // Правда Севера.— 1992.— 12 авг. 
586. Возрождение // Ломоносовец.— 1992.— 22 окт.— С. 1. 

Информация о семинаре «Восстановление Антониево-Сийского монастыря и 
возобновление в нем монашеской жизни». 

587. Трифон (Плотников). Возьмемся за общее дело / настоятель Антониево-
Сийского монастыря игумен Трифон (Плотников) // Ломоносовец.— 1992.— 
29 окт.— С. 2. 

588. Садков, В. Блаженны милостивые …/ В. Садков // Волна.— 1993.— 16 янв. 
589. Толкачев, В. Жаждущий пусть приходит : возрождается еще один 

монастырь / В. Толкачев // Волна.— 1993.— 6 нояб. 
590. Чапурин, Е. Христос Воскрес! : в монастыре на Сии впервые отзвучала 

Пасхальная Божественная литургия / Е. Чапурин, И. Слободянюк 
// Северный комсомолец.— 1993.— 23 апр.— С. 8–9. 

591. Кожемяко, Л. «Для пользы своей души любите уединение...» / Л. Кожемяко 
// Вестник космодрома.— 1995.— 22 сент. 

Антониево-Сийский монастырь сегодня. 
592. Мокеева, О. Всего один день [из жизни Антониево-Сийского монастыря] 

/ О. Мокеева // Знамя.— 1996.— 17 июля. 
593. Старцев, А. Дорога к храму : [Сийский монастырь] / А. Старцев // Газета 

АТК.— 1996.— 14 сент.— С. 1. 
594. Вятский, А. Те, кого брюхо ведет, в обители не задерживаются / А. Вятский 

// Ведомости Архангельской губернии.— 1998.— 24–30 дек.— С. 12. 
Возрождение Сийского монастыря 

595. Трифон (Плотников). Два крыла / Трифон (Плотников) // Вера.— 1998.— 
№ 303.— С. 11–13. 

596. Ушко, А. Антониево-Сийский мужской монастырь на пути возрождения 
/ А. Ушко, А. Сухановский // Welcome.— 1998.— № 2.— С. 87-90: цв.  ил. 

597. Иванов, И. На Сие, у преподобного Антония, далее – везде / И. Иванов 
// Вера.— 1999.— № 345.— С. 4. 

Очерк о буднях монастырской жизни. 
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Монастырь в 2000-е годы 
 

10 лет возрождения обители 
(1992–2002) 

 
598. Алексий II (Ридигер). Послание Патриарха / патриарх Московский и всея 

Руси Алексий II // Духовный сеятель.— 2002.— № 6/7.— С. 12. 
599. Тихон (Степанов). Антониево-Сийский монастырь – центр духовности 

Севера / епископ Архангельский и Холмогорский Тихон, Н. Орлова 
// Духовный сеятель.— 2002.— № 8.— С. 5. 

600. Ефремов, А.А. Телеграмма губернатора / А.А. Ефремов // Духовный 
сеятель.— 2002.— № 6/7.— С. 12–13. 

601. Награждения // Духовный сеятель.— 2002.— № 6/7.— С. 13. 
602. Орлова, Н. Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь : к 10-летию 

возрождения / Н. Орлова // София.— 2002.— № 1.— С. 27–30: ил. 
603. И зазвонят над Сией колокола : к 10-летию возрождения обители 

// Сийский хронограф.— 2002.— № 2.— С. 2, 24: ил. 
604. Утро нового десятилетия : в нынешнем году исполняется 10 лет с начала 

возрождения обители преподобного Антония // Духовный сеятель.— 2002.— 
№ 5.— С. 1. 

605. Трифон (Плотников). Господь хранит нас от больших денег / архимандрит 
Трифон, С. Доморощенов // Правда Севера.— 2002.— 20 июня.— С. 5; 
27 июня.— С. 23. 

606. Соснина, Л. Антониево-Сийский монастырь : десять лет возрождения 
/ Л. Соснина // Архангельский епархиальный вестник.— 2002.— № 7.— С. 4-
5. 

607. Торжества в Сийской обители : [к 10-летию возрождения монастыря] 
// Холмогорская жизнь.— 2002.— 23 авг.— С. 5. 

608. Сийская братия : 10 лет становления // Духовный сеятель.— 2002.— № 8.— 
С. 1. 

609. Трифон (Плотников). Сия есть врата Небесные / архимандрит Трифон, 
Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2002.— № 9.— С. 8–9. 

610. Климов, С. Не оскудеет рука дающего / С. Климов // Правда Севера.— 
2002.— 26 нояб.— С. 5. 

Помощь монастырю от различных организаций, в т.ч.: ОАО «Ремикс», 
Соломбальский ЛДК, Лесозавод № 3, Архангельский филиал Московского 
Индустриального банка и другие. 

 
* * * 

611. Обитель преподобного Антония Сийского // Земля Архангела Михаила : 
[фотоальбом / текст: М. Засецкая, Л. Соснина; фот.: Н. Чесноков]; 
Архангельская и Холмогорская епархия.— Архангельск, 2006.— С. 200–211: 
цв. ил. 

612. Горшкова, С. В поисках доброты и покоя : [Антониево-Сийский монастырь 
сегодня] / С. Горшкова // Архангельск.— 2000.— 15 апр. 

613. Климов, С. Отраден путь в монастырь / С. Климов // Архангельск.— 2000.— 
8 июля. 

614. Прохор (Кузнецов). С фирмой дело поспешает / иеромонах Прохор 
// Духовный сеятель.— 2000.— № 8/9.— С.2.— (Из жизни Сийской обители). 
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Уже 4 года на благоустройстве территории Антониево-Сийского монастыря 
работает фирма «Ремикс». 

615. Постриги в Сийской обители // Духовный сеятель.— 2001.— № 9/10.— 
С. 4.— (Из жизни Сийской обители). 

616. Алексеев, Г. Молитвой и делом : монастырь становится центром жизни 
глубинки / Г. Алексеев // Вечерний Северодвинск.— 2001.— 3 авг.— С. 7. 

Возрождение монастыря, его влияние на духовную жизнь емецкой округи. 
617. Булыгина, О. Антониево-Сийский монастырь / О. Булыгина, Л. Коптякова, 

А. Смирнова // Холмогорская жизнь.— 2001.— 17 авг.— C. 4–5. 
618. Постриг у преподобного Антония // Духовный сеятель.— 2001.— № 19.— 

С. 12.— (Из жизни Сийской обители). 
619. Варлаам (Дульский). Лавка в швейном ателье / иеромонах Варлаам 

// Духовный сеятель.— 2002.— № 11.— С. 16.— (Из жизни Сийской 
обители). 

В Архангельске состоялось освящение новой иконной лавки Антониево-
Сийского монастыря. 

620. Великий пост у преподобного Антония / А. Т. // Духовный сеятель.— 
2003.— № 3.— С. 4.— (Из жизни Сийской обители). 

621. Сийская обитель: архипастырское окормление : 2 марта исполнилось 40 лет 
со дня рождения епископа Архангельского и Холмогорского Тихона 
// Духовный сеятель.— 2003.— № 3.— С. 6–7. 

622. Награждения // Архангельский епархиальный вестник.— 2003.— № 6.— 
С. 15. 

За усердные труды по возрождению Свято-Троицкого Антониево-Сийского 
монастыря удостоены награждения Архиерейскими грамотами 
Белокаминский В.И., Боровской Н.Б., Верещагин А.Ф., Гаутман В.А., Гречаный 
А.Н., Дроздова Г.Ф., Закатов ДЛ., Киткин С В., Коломиец Л.Д., Мозер А.А., 
Несанелис Д.А., Челпанов С., Прокушева Р.И., Федоров И.Г., Шемелина Г.А. 

623. Ляпунова, Т. Возрождение святыни / Т. Ляпунова // Архангельск.— 2004.— 
11 сент.— С. 7. 

624. Монастырь на Сие. Любящий взгляд настоятеля [Трифона : фоторепортаж] 
/ фот. архимандрита Трифона // Вера.— 2004.— № 23 (477).— С. 8-9. 

625. Тихон (Степанов). Обращение к клиру, приходским советам, настоятелям и 
наместникам мужских и настоятельнице женского монастырей на 
Епархиальном собрании 23 дек. 2004 г. / епископ Архангельский и 
Холмогорский Тихон // Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— 
№ 11.— С. 4–7. 

Есть сведения об Антониево-Сийском монастыре. 
626. Новости Архангельской епархии // Журнал Московской Патриархии.— 

2004.— № 11.— С. 18–24.— (Церковная жизнь). 
627. Кладовые-закрома влекут археологов // Поморская столица.— 2004.— 

№ 8.— С. 62. 
628. Раскопки в монастыре // Духовный сеятель.— 2004.— № 8.— С. 2.— (Из 

жизни Сийской обители). 
629. Немченя, В. Мы должны понимать, что кормим русский народ : в конце 

ноября освятил настоятель Антониево-Сийского монастыря архимандрит 
Трифон Северодвинскую птицефабрику / В. Немченя, Ю. Зуева // Поморская 
столица.— 2005.— № 1.— С. 24. 

630. Павловский, В.Б. Делая добро, не нужно ждать благодарности 
/ В.Б. Павловский, В. Музыкина // Архангельский епархиальный вестник.— 
2005.— № 2.— С. 4. 
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Директор ООО «Паломник», обладатель ордена святого преподобного Андрея 
Рублева III степени В.Б. Павловский принимает активное участие в 
восстановлении Сийской обители. 

631. Стяжать силу и славу России : учреждено Арханг. регион. отд-ние 
Всемирного Русского Народного Собора // Духовный сеятель.— 2005.— 
№ 7.—С. 8. 

17 июля 2005 г. Антониево-Сийский монастырь посетили участники выездного 
секретариата Союза писателей России. Здесь они учредили Архангельское 
региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора. 

632. В Антониево-Сийском монастыре учреждено Архангельское 
региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2005.— Спец. вып.— С. 3. 

633. Сийская обитель сегодня : [фоторепортаж] // Архангельский епархиальный 
вестник.— 2005.— Спец. вып.— С. 8. 

634. Григораш, О.Ф. Концепция социального инвестирования ОАО 
«Архангельскгеолдобыча» / О.Ф. Григораш, М.В. Чемерис // Вестник 
Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки.— 
2005.— № 1(7).— С. 101–112.— (Государство и право). 

Из содерж.: [Антониево-Сийский монастырь].— С. 108–110. 
635. Возрождение древней традиции : [ежегодно в субботу 4-й седмицы 

Великого поста собором всех священников монастыря совершать панихиду 
по 6-ти первым ученикам преподобного Антония] // Духовный сеятель— 
2006.— № 3.— С. 4 

636. И нарекли их Гавриилом, Киприаном, Исаакием, Даниилом и Георгием 
: [постриги в Сийской обители] // Духовный сеятель.— 2006.— № 3.— С. 6. 

637. Архипастырское посещение // Духовный сеятель— 2006.— № 3.— С. 6. 
7 апр. Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон посетил Антониево-
Сийский монастырь. 

638. Новая сийская иконная лавка // Духовный сеятель— 2006.— № 3.— С. 16. 
Иконная лавка расположена в здании мэрии г. Архангельска. 

639. Трифон (Плотников). Место, где свет / архимандрит Трифон, Дмитрий 
Жаворонков // Правда Северо-Запада.— 2006.— 23 авг.— С. 13: фот. 

 
* * * 

640. Трифон (Плотников). Сваебойкой по древней обители / архимандрит 
Трифон, С. Климов // Правда Севера.— 2005.— 26 февр.— C. 6. 

641. Братия монастыря взывает о помощи // Духовный сеятель.— 2005.— 
№ 2.— С. 1–2. 

642. Опарина, Л. Строительство в Сийском заказнике признано незаконным 
/ Л. Опарина // Архангельский епархиальный вестник.— 2005.— № 2.— С. 2. 

643. Боговая-Некрасова, С. Сманцер захватил святую землю : прошлая неделя 
ознаменовалась небывалым для Архангельской области скандалом – церковь 
в лице настоятеля Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря 
архимандрита Трифона обвинила власть в лице не рядового чиновника – 
и. о. зам. губернатора А. Сманцера – в захвате монастырской земли 
/ С. Боговая-Некрасова, И. Азовский // Правда Северо-Запада.— 2005.— 
2 марта.— C. 1, 2. 

644. Кузнецова, С. Монастырь против чиновника / С. Кузнецова // Аргументы и 
факты в Архангельске.— 2005.— № 9.— С. 1. 

645. Медведев, М. Монастырь взывает о помощи / М. Медведев // Вести 
Архангельской области.— 2005.— 4 марта.— С. 5. 
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646. Боговая-Некрасова, С. Архимандрит побеждает беззаконие / С. Боговая-
Некрасова // Правда Северо-Запада.— 2005.— 9 марта.— C. 3. 

647. Трифон (Плотников). Наломали дров в Сийском заказнике / архимандрит 
Трифон, С. Климов // Правда Севера.— 2005.— 12 марта.— С. 1–2. 

648. Трифон (Плотников). Никаких иллюзий у меня нет… / архимандрит 
Трифон, И. Иванов // Духовный сеятель.— 2005.— № 3.— С. 6–7. 

Перечень статей о незаконном строительстве базы отдыха около 
монастыря. 

 
Проект «Явить миру Сийское сокровище» 

(См. также: № 375–411) 
 
649. Культура. Туризм. Информация: взаимовлияние для устойчивого 

развития : материалы Междунар. конф. Баренцева Евро-Арктического 
региона, Архангельск, 29 июня–1 июля 2005 г. / [ред.: Т.Г. Лиханина].— 
Архангельск : АОНБ им. Н.А. Добролюбова, 2005.— 297 с. — Текст парал. 
рус., англ. 

Из содерж.: Создание сетевых краеведческих ресурсов – вклад центральной 
библиотеки Архангельской области в формирование туристической 
привлекательности региона / О.В. Кононова.— С.120–125; «… Явить миру 
Сийское сокровище» : проект в области сохранения культурного наследия 
/ О.Г. Степина, Е.И. Тропичева.— С. 174–184. 

650. Старинная библиотека Антониево-Сийского монастыря будет 
представлена в цифровом варианте // Архангельский епархиальный 
вестник.— 2004.— № 7/8.— С. 9. 

28 сент. 2004 г. в Архангельской областной библиотеке им. Н.А. Добролюбова 
состоялась презентация проекта «…Явить миру Сийское сокровище. 
Антониево-Сийский монастырь: из прошлого – в будущее». 

651. Михайлова, С. Мир увидит сийское сокровище / С. Михайлова // Правда 
Севера.— 2004.— 10 сент.— C. 3. 

652. Явить миру Сийское сокровище// Духовный сеятель.— 2004.— № 9.— 
С. 11. 

28 сент. 2004 г. в Архангельской областной библиотеке им. Н.А. Добролюбова 
состоялась презентация проекта «Явить миру Сийское сокровище» 

653. Ирха, Е. Сийское сокровище в электронном виде/ Е. Ирха // Правда 
Севера.— 2004.— 1 окт.— C. 8.— (Наше наследие). 

654. Новейший проект : виртуальное паломничество в Сийский монастырь 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— № 10.— С. 2. 

655. Трубочкин, Д. Виртуальный проект для реального восстановления 
/ Д. Трубочкин, Е. Степанова // Нескучный сад : правосл. журн. о делах 
милосердия.— 2005.— № 2.— С. 104: ил. 

656. Чиркова, М. Сокровище Сийского монастыря : Архангельская областная 
библиотека им. Н.А. Добролюбова совместно с Антониево-Сийским 
монастырем реализует проект «…Явить миру Сийское сокровище» 
/ М. Чиркова // Архангельск.— 2005.— 9 нояб.— С. 6. 

657. Дружба монастыря и библиотеки продолжается // Вести Архангельской 
области.— 2006.— 7 марта.— С. 2. 

Монастырь и АОНБ им. Н.А. Добролюбова осуществляют совместный проект 
«Явить миру Сийское сокровище». 

658. Новости на сайте // Духовный сеятель.— 2006.— № 2.—С. 6. 
На сайте «Явить миру Сийское сокровище …» начала работать и регулярно 
пополняться новостная лента о жизни обители. 
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* * * 
659. Сийское Евангелие – памятник культуры XVII века : [электронный 

ресурс] / авт. текста Е.К. Братчикова; Арханг. обл. науч. б-ка им. 
Н.А. Добролюбова, Живоначальной Троицы Антониево-Сийский 
монастырь.— Архангельск: АОНБ им. Н.А. Добролюбова, 2005.— 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).— Систем. требования: Pentium III; 64 RAM; Windows 
98/XP.— Загл. с этикетки диска.— (в кор.) 

 
Вклады и дары 

 
660. Варлаам (Дульский). Милицейский дар / иеромонах Варлаам // Духовный 

сеятель.— 2000.— № 2/3.— С. 2.— (Из жизни Сийской обители). 
Начальник Емецкой милиции П.А. Марков передал в дар монастырю несколько 
невостребованных икон. 

661. Гундоров, А. Иконы в подарок / Алексей Гундоров // Корабельная 
сторона.— 2001.— 2 окт.— С. 8. 

Ю. Комболин передал Антониево-Сийскому монастырю несколько старинных 
икон из своей личной коллекции. 

662. Трактор – в дар обители // Духовный сеятель.— 2002.— № 5.— С. 3. 
Подмосковный пансионат «Чайковский» передал в дар обители трактор 
марки Т-25. 

663. Губернатор [А.А. Ефремов] подарил монастырю 100 тысяч рублей 
// Известия.— 2002.— 24 дек.— С. 9. 

664. Монахам подарили сто тысяч // Правда Севера.— 2002.— 24 дек.— С. 2. 
В день памяти преподобного Антония Сийского (20 дек.) глава 
администрации Архангельской области А.А. Ефремов преподнес Свято-
Троицкому Антониево-Сийскому монастырю 100 тыс. руб. на 
восстановление святой обители. 

665. Книга – в дар обители // Духовный сеятель.— 2004.— № 9.— С. 13. 
Супруги-москвичи С.А. и Н.Ю. Бурдины подарили монастырю рукописную 
книгу 16 в. «Евангелие учительное» (воскресное), переписанное сийским иноком 
Даниилом. 

 
485 лет со дня основания монастыря 

 
666. В 2005 году Сийскому монастырю исполняется 485 лет // Архангельский 

епархиальный вестник.— 2005.— № 2— С. 2. 
667. Выставка в Северодвинске // Духовный сеятель.— 2005.— № 3.— С. 10. 

2 апр. в Северодвинске в краеведческом музее открылась выставка, 
посвященная 485-летию Антониево-Сийского монастыря. 

668. Смирнова, М.А. Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь : к 485-
летию со дня основания Антониево-Сийской обители / Марина Смирнова 
// Православный паломник.— 2005.— № 4.— С. 35–38: фот.— (Святыни 
Земли Русской). 

669. Орлова, Н.Ф. Вызов, обращенный к нашей совести : о выставке «Северная 
икона. Современное храмовое искусство» / Нина Орлова // Духовный 
сеятель.— 2005.— № 5.— С. 12–13.— (Культура). 

Выставка приурочена к 485-летию обители. 
670. Орлова, Н.Ф. Дом Живоначальной Троицы : 485 лет назад на 

Архангельской земле основан Антониево-Сийский монастырь / Нина Орлова 
// Духовный сеятель.— 2005.— № 5.— С. 4–7.— (Юбилей обители). 
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671. Орлова, Н.Ф. Дом Живоначальной Троицы : 485 лет назад на 
Архангельской земле основан Антониево-Сийский монастырь / Нина 
Федоровна Орлова // Русский Дом.— 2005.— № 9.— С. 4–5: цв. ил.— 
(Святыни Православия). 

672. Орлова, Н. Торжество в обители преподобного Антония : Сийскому 
монастырю – 485 лет / Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2005.— № 6.—С. 1, 
4–5. 

673. Добролюбовская библиотека расскажет об Антониево-Сийском 
монастыре : [книжная выставка в Архангельской областной научной 
библиотеке им. Н.А. Добролюбова, посвященная 485-летию Антониево-
Сийского монастыря] // Архангельский епархиальный вестник.— 2005.— 
№ 7.— С. 13. 

 
Современное монастырское хозяйство 

 
674. Рысев, В. [Лечебные] рецепты монашеской обители / В. Рысев // Ай, 

болит!—1996.— № 31. 
675. Рысев, В. Дорога к храму / В. Рысев // Дачная.— 1996.— № 24.— С. 12–13; 

№ 25.— С. 12–13; № 26.— С .8–9. 
О хозяйственной деятельности Антониево-Сийского монастыря. 

676. Восстановление сгоревшей конюшни // Духовный сеятель.— 2000.— 
№ 20–21.— С. 2.— (Из жизни Сийской обители). 

677. Рысев, В. Рецепты монашеской обители : молитвами, постами, трудами и 
травами спасаются здесь от болезней / В. Рысев // Архангельск.— 2000.—
15 авг. 

678. Новая баня // Духовный сеятель.— 2001.— № 11/12.— С. 7.— (Из жизни 
Сийской обители). 

В Сийской обители в начале мая 2001 г. введена в строй новая баня. 
679. Урманов, В. Готовимся к летнему сезону / В. Урманов // Духовный 

сеятель.— 2001.— № 9/10.— С. 2.— (Из жизни Сийской обители). 
В Сийской обители стало уже традиционным занятием выращивание в 
парниках и теплицах огурцов, помидоров, перца и баклажанов. 

680. Климов, С. Не оскудеет рука дающего / С. Климов // Духовный сеятель.— 
2002.— № 11.— С. 7. 

Помощь в хозяйственной деятельности монастырю оказывают ОАО 
«Ремикс», Соломбальский ЛДК, лесозавод № 3 и другие благодетели. 

681. Весенний день – год кормит // Духовный сеятель.— 2003.— № 5.— С. 12. 
682. Климов, С. Хлеб наш насущный / С. Климов // Духовный сеятель.— 2003.— 

№ 10.— С. 2.— (Из жизни Сийской обители). 
У монастыря появилась новая пекарня в с. Хоробрица. В ней установлено новое 
современное оборудование. 

683. Трифон (Плотников). Причал у монастырского берега / архимандрит 
Трифон // Духовный сеятель.— 2003.— № 10.— С. 2.— (Из жизни Сийской 
обители). 

Коллектив ФГУП «Звездочка» (г. Северодвинск) изготовил для монастыря два 
новых причала. 

684. Кедровый урожай // Духовный сеятель.— 2004.— № 9.— С. 10.— (Вести из 
Сийской обители). 

685. Орлова Н.Ф. Посевная в монастыре / Н. Орлова // Духовный сеятель.— 
2004.— № 6.— С. 2.— (Из жизни Сийской обители). 
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686. Готовимся к посевной // Духовный сеятель.— 2006.— № 3— С. 4.— (Вести 
из Сийской обители). 

687. Орлова, Н. Работают от души : [весенние сельскохозяйственные работы в 
монастыре] // Духовный сеятель— 2006.— № 4/5.— С. 16. 

688. Элитный картофель на монастырских полях //Духовный сеятель.— 
2006.—№ 6/7.— С. 13. 

 
Социально-благотворительная деятельность монастыря 

 
689. [В Антониево-Сийском монастыре открыт православный детский 

лагерь «Преображение»] // Вера.— 1997.— № 282/283.— С. 2. 
690. Орлова, Н. Опиум умеет ждать. Но хочу верить: не дождется! : исповедь 

бывшего наркомана и пояснения его мамы, записанные в Антониево-
Сийском монастыре / Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2000.— № 20/21.— 
С. 6–8. 

691. Варлаам (Дульский). Трудные подростки в монастыре / иеромонах Варлаам 
// Духовный сеятель.— 2001.— № 16/18.— С. 3.—(Из жизни Сийской 
обители). 

692. Трудных подростков отправят в монастырь // Правда Севера.— 2001.— 
19 июня.— С. 1. 

О лагере для трудных подростков, организованном при Антониево-Сийском 
монастыре. 

693. На перевоспитание в Сийский монастырь // Холмогорская жизнь.— 
2001.— 22 июня.— C. 2. 

15 трудных подростков будут жить в лагере для перевоспитания при 
Антониево-Сийском монастыре. 

694. Оградить детей от нравственных болезней // Холмогорская жизнь.— 
2002.— 15 марта.— С. 5. 

Настоятель монастыря архимандрит Трифон и иеромонах Варсонофий 
организовали поездку группы педагогов Холмогорского района на 
Х Международные Рождественские образовательные чтения, которые 
проходили в Москве. 

695. Климов, С. В обители онкологически больные дети лечатся духовно 
/ С. Климов // Правда Севера.— 2003.— 10 июня.— С. 2. 

696. Климов, С. Летний лагерь в Сийской обители : [ист.-патриот. лагерь «Сия-
2003»] / С. Климов // Духовный сеятель.— 2003.— № 7/8.— С. 14. 

697. Везирова, А. В православном лагере на берегу Волги / А. Везирова 
// Духовный сеятель.— 2003.— № 9.— С. 4. 

Летом 2003 г. по благословению настоятеля монастыря архимандрита 
Трифона, с помощью иеромонаха Варсонофия 11 старшеклассников нашей 
области побывали в православном лагере в Ярославской области. 

698. В монастырь для вразумления / Алексей // Духовный сеятель.— 2004.— 
№ 3.— С. 10. 

Был отправлен 17-летний москвич Алексей. 
699. Климов, С. С заботой о больных детях / С. Климов // Духовный сеятель.— 

2006.— № 4/5.— С. 14. 
20–21 мая в Антониево-Сийском монастыре гостили 12 детей, проходящих 
лечение в Детской областной больнице. 

 
Емецкий детский дом 
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700. Супрун, О. Рождественский концерт / О. Супрун // Духовный сеятель.— 
2001.— № 3/4.— С. 12.— (Из жизни Сийской обители). 

Иеромонах Сийского монастыря о. Варсонофий помогает устраивать 
Рождественские концерты в Емецком детском доме. 

701. Варсонофий (Чугунов). Дети-сироты в Сийской обители : [воспитанники 
Емецкого детского дома] / иеромонах Варсонофий // Духовный сеятель.— 
2002.— № 6/7.— С. 9. 

702. Климов, С. Уроки доброты в Сийской обители / С. Климов // Правда Севера. 
2002.— 26 июля.— С. 3. 

В Сийском монастыре две недели жили воспитанники Емецкого детского 
дома. 

703. Климов, С. Отдыхали в православном лагере [труда и отдыха «Державный» 
Рязанской области воспитанники Емецкого детского дома] / С. Климов 
// Духовный сеятель.— 2002.— № 8.— С. 11. 

704. Разоренова, Е. Учились работать с сиротами / Е. Разоренова // Духовный 
сеятель.— 2003.— № 7/8.— С. 14. 

Летняя практика студентов педагогического факультета Православного 
Свято-Тихоновского Богословского института в Сийской обители с 
воспитанниками Емецкого детского дома.  

705. Разоренова Е. Путешествие из Емецка в Москву / Е. Разоренова // Духовный 
сеятель.— 2004.— № 2.— С. 10. 

Помощь Антониево-Сийский монастыря воспитанникам Емецкого детского 
дома и ученикам местной школы в организации поездки в Москву на каникулы. 

706. Климов, С. На плоту по Северной Двине // Духовный сеятель.— 2006.—
№ 6/7.— С. 7. 

Иеромонах Варсонофий и послушник обители М. Боганов совершили 
путешествие на плотах по Северной Двине с ребятами из Емецкого детского  
дома. 

 
Насельники 

 
707. Кондратьев, С. Насельники Сийского монастыря : встреча с ними заставила 

задуматься о суетности нашей жизни / С. Кондратьев // Правда Севера.— 
1994.— 8 сент. 

708. Гурьева, Т. Служение природе не терпит суеты / Т. Гурьева // Правда 
Севера.— 1998.— 2 окт. 

709. Монастырская братия // Сийский хронограф.— 2001.— № 1.— С. 9. 
На 1 нояб. 2001 г. в составе братии Сийского монастыря насчитывалось: 
1 игумен, 5 иеромонахов, 3 иеродиакона, 3 инока, 10 послушников. 

710. Награждения : [братии Антониево-Сийского монастыря, благотворителей и 
помощников] // Архангельский епархиальный вестник.— 2002.— № 6.— 
С. 8. 

 
Архимандрит Трифон (Плотников),  

настоятель Антониево-Сийского монастыря  
(См. также № 629, 643, 646, 694, 697, 740, 779, 785, 788, 832, 834–835, 843–844, 848, 880, 1006) 

 
711. Трифон (Плотников). Приоритеты и перспективы развития религиозного 

образования в Архангельской епархии в свете решений Архиерейского 
собора / архимандрит Трифон (Плотников) // Шестые Иоанновские 
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образовательные чтения, 2004 : образование и культура : [сб. ст. / отв. ред. 
архимандрит Трифон (Плотников)].— Архангельск, 2005.— С. 125–132. 

* * * 
712. Трифон (Плотников). «Помоги. Научи. Вразуми» : беседа с настоятелем 

Антониево-Сийского монастыря / игумен Трифон, Т. Малаховец 
// Архангельск.— 1995.— 14 марта.— С. 4. 

713. Трифон (Плотников). Молитва и труд – два крыла для монаха : наброски к 
портрету настоятеля Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря 
/ архимандрит Трифон, Н. Орлова // Архангельск.— 2000.— 29 июля.— 
С. 6. 

714. Архимандрит Трифон получил медаль : [о награждении настоятеля 
монастыря медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»] // Правда 
Севера.— 2001.— 10 янв.— С. 2. 

715. Доильницына, Е. Путин наградил архангельских монахов / Е. Доильницына 
// Правда Севера.— 2001.— 8 февр.— С. 3 

О награждении епископа Архангельского и Холмогорского Тихона и 
настоятеля Антониево-Сийского мужского монастыря архимандрита 
Трифона медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». 

716. Трифон (Плотников). Какая дорога ведет в храм : светлые истины черного 
духовенства / архимандрит Трифон, О. Овчинникова // Северный 
рабочий.— 2001.— 24 февр.— С. 6. 

717. Трифон (Плотников). «Душа моя, покайся! : в чем смысл и сила исповеди? 
Какова роль священника в ней / архимандрит Трифон, Ю. Зуева // Поморская 
столица.— 2004.— № 3.— С. 60–63: портр.— (Наследие). 

718. Награждения // Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— № 10.— 
С. 16. 

За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с 50-летием по 
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
архимандрит Трифон удостаивается права служения Божественной 
литургии с отверстыми Царскими Вратами до «Херувимской». 

719. Архимандрит Трифон : к 50-летию батюшки / фот. Н. Чеснокова 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— № 10.— С. 16. 

720. Поздравляем // Духовный сеятель.— 2004.— № 10/11.— С. 7 
7 ноября 2004 г. настоятелю монастыря архимандриту Трифону исполнилось 
50 лет. 

721. Иванов, И. Наш батюшка : 7 нояб. исполнилось 50 лет настоятелю 
Антониево-Сийского монастыря архимандриту Трифону (Плотникову) 
/ И. Иванов // Вера.— 2004.— № 23.— С. 2. 

* * * 
722. Орлова, Н. Матушка Никодима – светлая душа / Н. Орлова // Духовный 

сеятель.— 2004.— № 3.— С. 7.— (Сийские насельники). 
Монахиня Никодима (в миру Н.И Плотникова) — мать настоятеля 
монастыря архимандрита Трифона. 

723. Голенев, А. Погребение монахини / А. Голенев // Холмогорская жизнь.— 
2005.— 23 сент.— С. 4. 

18 сент. 2005 г. в Антониево-Сийском монастыре было погребено тело 
матушки Никодимы, матери настоятеля обители архимандрита Трифона. 

724. Орлова, Н. Свет ее души – с нами / Нина Орлова // Духовный сеятель.— 
2005.— № 10/11.— С. 11. 
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Сийские насельники  
(в алфавите имен) 

 
725. Смирнова, А. Новая жизнь старого храма / А. Смирнова // Холмогорская 

жизнь.— 2001.— 10 авг.— C. 6. 
О деятельности священника Свято-Димитриевского храма из с. Зачачье 
Холмогорского района о. Артемия (Артема Андреева). До принятия сана 
священника два года жил трудником в Антониево-Сийском монастыре. В 
настоящее время монастырь помогает в восстановлении храма. 

726. [Иеромонах Варлаам, вторствующий Антониево-Сийского монастыря : крат. 
информ.] // Архангельский епархиальный вестник.— 2001.— № 4.— С. 4. 

727. Варлаам (Дульский). «…Даруй ми зрети моя прегрешения» / иеромонах 
Варлаам, Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2002.— № 3.— С. 8-9.— 
(Братия). 

728. C Днем ангела! // Духовный сеятель.— 2000.— № 4/5.— С. 8. 
На 24 апр. приходится День памяти свт. Варсонофия. С именем этого 
святого несколько лет назад был пострижен иеромонах о. Варсонофий. 

729. Варсонофий (Чугунов). Мой выбор был сделан осознанно / иеромонах 
Варсонофий, Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2002.— № 8.— С. 6.— 
(Братия). 

730. Памяти трудника : [А. Гошева] // Духовный сеятель.— 2004.— № 5.— 
С. 11. 

731. Леонтий (Эйзенман). Путем духовного возрождения : одним из первых, кто 
участвовал в возрождении Антониево-Сийского монатыря, был иеромонах 
Леонтий, сейчас он настоятель прихода в Холмогорах / иеромонах Леонтий, 
С. Климов // Духовный сеятель.— 2002.— № 8.— С. 13.— (Братия). 

732. Егоров, С. По ком звонит колокол: [памяти художника Ю. Минина] 
/ С. Егоров // Духовный сеятель.— 2004.— № 6.— С. 14. 

Последние 4 года своей жизни проживал в монастыре. 
733. Новое послушание Геннадия Панкратова // Духовный сеятель.— 2004.— 

№ 8.— С. 14. 
734. Пахомий (Швачко). В Сийской обители я обрел путь ко спасению 

/ иеромонах Пахомий, Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2002.— № 10.— 
С. 12–13.— (Братия). 

735. Варлаам (Дульский). Иноческие постриги // Духовный сеятель.— 2002.— 
№ 12.— С. 13.— (Из жизни Сийской обители). 

22 дек. настоятель монастыря совершил иноческий постриг над послушником 
А. Смирновым с наречением ему имени Савва. 

736. Софроний (Ананьин). Без веры опустимся во всеобщее беззаконие /инок 
Софроний, Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2002.— № 8.— С. 11.— 
(Братия). 

737. Терентий (Туманов). Я ушел от себя, чтобы с Божией помощью прийти к 
себе, но другому / инок Терентий (Туманов), Н. Орлова // Духовный 
сеятель.— 2003.— № 5.— С. 10–11.— (Братия). 

738. Инок-врач [Терентий] лечит мирян // Архангельский епархиальный 
вестник.— 2004.— 2004.— № 4.— С. 3. 

739. Сельский врач-инок // Духовный сеятель.— 2004.—№ 5.— С. 14. 
Врач-инок Сийского монастыря Терентий (Туманов) несет послушание на 
монастырском подворье в Сельце, он – врач Емецкой районной больницы № 2. 

740. Новый инок в обители // Духовный сеятель.— 2005.— № 3.— С. 10.— 
(Постриг). 
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7 апреля в Сийской обители ее настоятелем архимандритом Трифоном был 
совершен рясофорный постриг послушника В. Анкушева с наречением имени 
Тихон 

741. Феодосий (Курицын). В поисках свободы / иеродиакон Феодосий, 
С. Вяткина // Православная Пермь.— 2003.— № 2.— С. 11, 13. 

742. Феофил (Волик). Рад, что мне выпало нести благое слово / иеродиакон 
Феофил, Н. Орлова// Духовный сеятель.— 2002.— № 8.— С. 14.— (Братия). 

743. Хороший пример [иеродиакон Феофил, дизайнер и верстальщик газеты 
Сийского монастыря «Духовный сеятель»] // Правда Северо-Запада.— 
2006.— 23 авг.— С. 16: фот. 

*** 
744. Коломиец, Л.Д. Учусь не осуждать людей : [беседа с продавцом иконной 

лавки Антониево-Сийского монастыря] / Л.Д. Коломиец, С. Климов 
// Духовный сеятель.— 2002.— № 3.— С. 11. 

 
Обретение утраченного 

 
Подворья монастыря 

 
Поселок Брин-Наволок (Холмогорский район) 

 
745. Монастырское подворье в Брин-Наволоке // Духовный сеятель.— 2000.— 

№ 2/3.— С. 2. 
746. Первая Литургия // Духовный сеятель.— 2004.— № 4.— С. 3.— (Вести с 

подворий). 
747. Часовня при дороге // Духовный сеятель.— 2005.— № 6.—С. 16. 

В пос. Брин-Наволок Холмогорского района установлена приписанная к 
Сийскому монастырю часовня Святителя Николая Чудотворца. 

 
Село Емецк (Холмогорский район) 

 
748. Прощеное воскресенье в Емецком подворье // Духовный сеятель.— 

2000.— № 1.— С. 2.— (Из жизни Сийской обители). 
749. Обустраивается [в Емецке] подворье // Духовный сеятель.— 2001.— 

№ 11/12.— С. 7.— (Из жизни Сийской обители). 
750. Орлова, Н. Ко Святому озеру : 17 июня – в день памяти Всех святых, в 

земле Российской просиявших, – от Емецкого монастырского подворья 
отправился Крестный ход на Святое озеро. Традиция родилась в 1672 г. 
/ Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2001.— № 16/18.— С. 1, 4-5. 

751. Ашиток, Л. Путешествие за верой / Л. Ашиток // Волна.— 2001.— 7 авг.— 
С. 11. 

В июне в Холмогорском районе состоялся крестный ход, организованный 
братией Антониево-Сийского монастыря и жителями Емецка. 

752. Тарасова, Л. День памяти Феодосия Сийского / Л. Тарасова // Холмогорская 
жизнь.— 2003.— 14 нояб.— С. 3.— (Приходские вести). 

11 нояб. в Емецком церковном приходе отмечали праздник – День Памяти 
Феодосия Сийского 

753. Престольный праздник на Емецком подворье : [День памяти 
преподобного Феодосия Сийского] // Духовный сеятель.— 2003.— 
№ 11/12.— С. 6. 
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754. Варсонофий (Чугунов). Емецкий Крестный ход / иеромонах Варсонофий 
// Духовный сеятель.— 2004.— № 3.— С. 3. 

755. Емчане встречают Владыку : 7 июля Его Преосвященство епископ Тихон 
совершил Божественную литургию на подворье Сийского монастыря в 
Емецке // Духовный сеятель.— 2004.— № 7.— С. 3. 

756. Варсонофий (Чугунов). Емецкие псалмопевцы : рассказ [сийского] 
иеромонаха о жизни прихода в архангельской глубинке / иеромонах 
Варсонофий (Чугунов), В. Григорян // Вера.— 2006.— Вып. 7 ( № 513).— 
С. 1, 4–5. 

 
Село Сельцо (Холмогорский район) 

 
757. Молебен в Сельце // Духовный сеятель.— 2000.— № 6/7.— С. 2.— (Из 

жизни Сийской обители). 
758. Орлова, Н. И порешили миром: быть в Сельце подворью / Н. Орлова 

// Духовный сеятель.— 2000.— № 16/17.— С. 3. 
759. Лохова, Г. Сюда у каждого свой путь : [Селецкое подворье Антониево-

Сийского монастыря] / Г. Лохова // Холмогорская жизнь.— 2002.— 
1 нояб.— С. 5. 

760. Фуфаев, А. Миссионерская поездка в Сельцо / А. Фуфаев // Духовный 
сеятель.— 2004.— № 9.— С. 5. 

 
Село Холмогоры 

(районный центр Архангельской области) 
 

761. Сийский монастырь : новое подворье // Вера.— 1995.— № 189/190.— C. 4. 
Антониево-Сийскому монастырю передано подворье в Холмогорах. 

 
Город Санкт-Петербург 

 
762. Першин, А. Выставка «Православная Русь» / А. Першин // Духовный 

сеятель.— 2000.— № 18/19.— С. 2. 
В работе выставки, проходившей 3–7 окт. в г. Санкт-Петербурге, активное 
участие приняло подворье Антониево-Сийского монастыря в Санкт-
Петербурге. 

763. Першин, А. VII Всероссийская выставка «Православная Русь» / А. Першин 
// Духовный сеятель.— 2001.— № 20.— С. 10. 

Подворье Антониево-Сийского монастыря представило на выставке 
фотоэкспозицию «Монастырь сегодня», работы иконописцев обители, проект 
комплекса монастырского подворья в Санкт-Петербурге. 

764. Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил начало работ 
по строительству храма Сийского подворья в Санкт-Петербурге 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— № 9.— С. 6. 

765. Курьер «НиР» // Наука и религия.— 2004.— № 12.— С. 33. 
Из содерж.: [О подворье Антониево-Сийского монастыря в Санкт-
Петербурге].— С. 22 

766. [Першин, А.]. Шатер над пустырем / соб. инф. // Вера.— 2005.— № 15.— 
С. 3: фото. 

767. [Першин, А.]. В Санкт-Петербурге появится первый поморский храм / соб. 
инф. // Духовный сеятель.— 2005.— № 5.— С. 2: фото.— (Вести с 
подворий). 
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О строительстве деревянного храма на подворье Антоево-Сийского 
монастыря в Санкт-Петербурге. 

768. Кресты на храме преподобного Антония // Духовный сеятель.— 2005.— 
№ 10/11.—С. 116. 

3 дек. 2005 г. архимандрит Трифон освятил кресты и луковки во имя 
преподобного Антония Сийского в Санкт-Петербурге. 

769. Новости Санкт-Петербургского подворья // Духовный сеятель.— 2006.— 
№ 2.—С. 14. 

770. Першин, А. Просим молитвенной помощи : обращение общины 
петербургского подворья Антониево-Сийского монастыря / А. Першин 
// Духовный сеятель.— 2006.— № 2.—С. 13. 

771. Встреча с вице-губернатором Санкт-Петербурга // Духовный сеятель.— 
2006.— № 4/5.— С. 13. 

О встрече 4 мая архимандрита Трифона с вице-губернатором Санкт-
Петербурга А.И. Вахмистровым для обсуждения вопроса о предоставлении 
подворью монастыря земельного участка под строительство храма. 

772. Попытка поджога храма [подворья Антониево-Сийского монастыря в 
Санкт-Петербурге] // Духовный сеятель— 2006.— № 4/5.— С. 16. 

 
Возрождение духовности на Севере 

 
773. [Настоятелем прихода в Холмогорах назначен насельник Антониево-

Сийского монастыря иеромонах Леонтий (Эйзенман)] // Вера.— 1998.— 
№ 303.— С. 2. 

774. Марк (игумен). О церкви без мистики: монашеское слово : [беседа с 
православным монахом из Чехии отцом Марком] / отец Марк, Е. Давыдова 
// Аргументы и факты в Архангельске.— 1998.— № 36 (сент.).— С. 7. 

Отец Марк из Чехии принял постриг в Антониево-Сийском монастыре. 
775. Прохор (Кузнецов). К Святому озеру шли с хорошим настроением 

/ иеромонах Прохор // Духовный сеятель.— 2000.— № 10/11.— С. 1. 
В Антониево-Сийской обители состоялся крестный ход к Святому озеру. 

776. Григорьев, В. Зачачье / В. Григорьев // Духовный сеятель.— 2000.— 
№ 14/15.— С. 7. 

В Зачачье в храме св. Димитрия Солунского впервые за 70 лет 2 авг. 2000 г. 
сийским иеромонахом Прохором была отслужена Божественная литургия. 

777. Прохор (Кузнецов). Православный крест над Усть-Ваеньгой / иеромонах 
Прохор // Духовный сеятель.— 2000.— № 18/19.— С. 10. 

В д. Усть-Ваеньга (Виноградовский район) начато восстановление Покровской 
церкви. Окормление прихода поручено Антониево-Сийскому монастырю. 

778. Соснина, Л. Крестный ход по Северной Двине / Л. Соснина // Духовный 
сеятель.— 2000.— № 8/9.— С. 4–5; № 10/11.— С. 4–5; № 12/13.— С. 4–5. 

779. Соснина, Л. Крестный ход по Северной Двине / Л. Соснина 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2000.— № [3а].— С. 1–4. 

Принимала участие братия Антониево-Сийского монастыря во главе с 
архимандритом Трифоном. 

780. Холмогоры // Духовный сеятель.— 2000.— № 10/11.— С. 8. 
Братия Антониево-Сийского монастыря впервые провела в Холмогорском 
Свято-Духовском храме в престольный праздник службу. 

781. Молебен и крещение на родине Преподобного // Духовный сеятель.— 
2000.— № 1.— С. 2.— (Из жизни Сийской обители). 
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Осенью 1999 г. на родине преподобного Антония Сийского – в д. Кехта 
Холмогорского района был установлен и освящен Владыкой Тихоном 
пятиметровый крест, изготовленный в монастырской мастерской. 

782. Леонтий (Эйзенман). Преображение наших душ преобразит и нашу жизнь : 
4 июня настоятель Холмогорского православного прихода иеромонах 
Леонтий и прихожане храма Святого Духа принимали почетных гостей. 
Пожалуй, подобного богослужения древние Холмогоры не помнят около 
века / иеромонах Леонтий // Холмогорская жизнь.— 2001.— 8 июня.— C. 1. 

Среди гостей на Архиерейском богослужении присутствовал настоятель 
Антониево-Сийского монастыря архимандрит Трифон. 

783. Орлова, Н. Крестный ход ко Святому озеру / Н. Орлова // Духовный 
сеятель.— 2002.— № 6/7.— С. 6.— (Из жизни Сийской обители). 

784. Феофил (Волик). Крестный ход на Святое озеро / иеродиакон Феофил 
// Духовный сеятель.— 2005.— № 6.—С. 10. 

785. Благодатный Огонь в Архангельске // Духовный сеятель.— 2006.— 
№ 4/5.— С. 4. 

Архимандрит Трифон встречал в Архангельске 5 мая 2006 г. Благодатный 
Огонь, доставленный из Петербурга и Иерусалима. 

786. Варлаам (Дульский). Крестный ход ко Святому озеру / иеромонах Варлаам 
// Духовный сеятель.— 2006.—№ 6/7.— С. 1, 5. 

* * * 
787. Владыка Тихон посетил Сийскую обитель : 20 декабря в день памяти 

преподобного Антония Сийского, обитель посетил Его Преосвященство 
Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон // Духовный сеятель.— 
2001.— № 1/2.— С. 12. 

788. Исупов, Д. Пасха в монастыре / Д. Исупов // Важский край.— 2001.— 
24 апр.— С. 2. 

Губернатор Архангельской области А. Ефремов встретил Пасху в Сийском 
монастыре, где он обсудил с настоятелем о. Трифоном вопросы возрождения 
храмов и монастырей на территории Архангельской области. 

789. Иеремия (Чугунов). Пасхальные богослужения / иеромонах Иеремия 
// Духовный сеятель.— 2001.— № 9/10.— С. 5.— (Из жизни Сийской 
обители) 

790. Климов, С. Монастырское торжество : 20 дек.– день памяти преподобного 
Антония Сийского / С. Климов // Духовный сеятель.— 2001.— № 22.— 
С. 4.— (Из жизни Сийской обители). 

791. Соснина, Л. Праздник в Сийской обители : [праздник преподобного 
Антония Сийского] / Л. Соснина // Правда Севера.— 2002.— 5 янв.— С. 8. 

792. Климов, С. В Иордани рождаешься заново : праздник Крещения Господня в 
Сийской обители / С. Климов // Правда Севера.— 2002.— 22 янв.— С. 2. 

793. Климов, С. К Сийской Иордани / С. Климов // Духовный сеятель.— 2002.— 
№ 1— С. 4.— (Из жизни Сийской обители). 

794. Праздник в Сийской обители : [праздник преподобного Антония 
Сийского] // Архангельский епархиальный вестник.— 2002.— № 2.— С. 4. 

795. Соснина, Л. Праздник Рождества Христова и Богоявления / Л. Соснина 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2002.— № 2.— С. 4–5. 

796. Соснина, Л. Праздник в Сийской обители / Л. Соснина // Архангельский 
епархиальный вестник.— 2002.— № 6.— С. 1–2. 

797. Праздник в доме Живоначальной Троицы // Духовный сеятель.— 2002.— 
№ 6/7.— С. 12–13. 
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798. Праздник Преподобного // Духовный сеятель.— 2002.— № 12.— С. 9.— 
(Из жизни Сийской обители). 

799. Пасха на Сии // Духовный сеятель.— 2003.— № 5.— С. 5.— (Из жизни 
Сийской обители). 

800. Орлова, Н. В нашем монастыре престольный праздник / Н. Орлова 
// Духовный сеятель.— 2003.— № 6.— С. 5. 

День Святой Троицы – один из главных престольных праздников Антониево-
Сийского монастыря. 

801.  «Он освятил все водное пространство» / подгот. Е. Павлова 
// Холмогорская жизнь.— 2003.— 17 янв.— С. 4. 

Ежегодно к празднику Крещения в монастыре устраивают Иордань и ледяные 
кресты. Каждый может окунуться или умыться для очищения души и тела. 

802. Орлова, Н. День Преподобного [Антония Сийского] в Сийской обители 
// Духовный сеятель.— 2003.— № 11/12.— С. 9. 

803. Варлаам (Дульский). Троица на Сии : впервые за десятки лет в главном 
монастырском соборе – Троицком – отслужена Литургия архирейским 
чином / иеромонах Варлаам (Дульский) // Духовный сеятель.— 2004.— 
№ 6.— С. 3 

804. Почтут память Преподобного Феодосия Сийского // Холмогорская 
жизнь.— 2004.— 27 февр.— С. 1. 

805. Праздник [Рождества Христова] в монастыре // Духовный сеятель.— 
2004.— № 1.— С. 8.— (Вести из Сийской обители). 

806. Троицын день в Сие // Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— 
№ 5.— С. 1–2. 

807. Иванов, И. Богоявление в монастыре / И. Иванов // Вера.— 2005.— № 2.— 
С. 11. 

808. Зайцева, Т. Пасха в Сии / Т. Зайцева // Духовный сеятель.— 2005.— № 4.— 
С. 9.— (Живые традиции). 

809. Сия : Спас медовый // Духовный сеятель.— 2005.— № 7.—С. 3.— 
(Праздники). 

810. Трифон (Плотников). Престольный праздник обители / архимандрит 
Трифон, Н. Орлова // Духовный сеятель— 2006.— № 4/5.— С. 3. 

 
Воссоздание Успенской церкви в г. Архангельске 

 
811. Абрамовский, В. Бог в помощь! в Архангельске началось возведение 

Успенского храма / В. Абрамовский // Вечерний Северодвинск.— 2001.— 
13 июля.— С. 7. 

812. Варлаам (Дульский). Освящение фундамента Успенского храма / иеромонах 
Варлаам // Духовный сеятель.— 2002.— № 5.— С. 3. 

813. Климов, С. Строим Успенский храм / С. Климов // Духовный сеятель.— 
2003.— № 2.— С. 1, 3.— (Из жизни Сийской обители). 

814. Соснина, Л. Владыка Тихон освятил закладной камень Успенского храма 
/ Л. Соснина // Духовный сеятель.— 2003.— № 6.— С. 3. 

815. Епископ Тихон освятил будущий храм // Правда Севера.—2003.— 
17 июня.— С. 2. 

816. Ирха, Е. Возрождение Успенской церкви / Е. Ирха // Правда Севера.— 
2003.— 20 дек.— C. 8. 

817. Соснина, Л. В Архангельске впервые воссоздается разрушенный храм : 
13 июня епископ Архангельский и Холмогорский Тихон совершил 
освящение закладного камня строящегося храма во имя Успения Пресвятой 
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Богородицы / Л. Соснина // Архангельский епархиальный вестник.— 2003.— 
№ 6.— С. 1–2. 

818. В Архангельске поднимают купола на строящийся Успенский храм 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— № 10.— С. 2. 

819. Климов, С. Запели в праздник кампаны / С. Климов // Духовный сеятель.— 
2004.— № 6.— С. 14. 

820. Колокола для Успенского храма // Духовный сеятель.— 2004.— № 2.— 
С. 16. 

В Архангельск доставлено 11 колоколов для строящегося Успенского храма. 
821. Колокола для Успенской церкви // Духовный сеятель.— 2004.— № 4.— 

С. 4. 
30 марта 2004 г. епископ Архангельский и Холмогорский Тихон совершил чин 
освящения колоколов Успенской церкви. 

822. Освящение колоколов // Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— 
№ 3.— С. 3. 

823. Янова, К. Новые колокола зазвучат в День города / К. Янова // Известия.— 
2004.—31 марта.— C. 7.— (Архангельск). 

824. В Успенском храме – отделочные работы // Духовный сеятель— 2006.— 
№ 4/5.— С. 2. 

825. Феофил (Волик). Иконостас Успенской церкви / иеродиакон Феофил 
// Духовный сеятель.— 2006.— № 6/7—С. 16. 

 
Кожеозерский монастырь 

 
826. Толкачев, В. Возродим Кожеозерский монастырь? / В. Толкачев 

// Архангельск.— 1997.— 6 дек.— С. 7. 
О миссионерской экспедиции епархиальной Церковно-археологической 
комиссии в Кожеозерский монастырь, в которой принимал участие иеромонах 
Антониево-Сийского монастыря Варсонофий. 

827. Толкачев, В. И водрузили крест... : к истории древнего Кожеозерского 
монастыря / В. Толкачев // Российская историческая газета.— 1998.— № 2.— 
С. 2. 

Экспедиция в Кожеозерский монастырь летом 1998 года. Принимал участие 
иеромонах Антониево-Сийского монастыря Варсонофий. 

828. Мякин, В. В глуши затеплилась еще одна свеча / В. Мякин // Духовный 
сеятель.— 2000.— № 14/15.— С. 8. 

Кожеозерский Богоявленский монастырь, история строительства и 
возрождения. 

829. Михей (иеромонах). Восьмое таинство и кожеозерское возрождение 
/ иеромонах Михей, А. Венедиктов // Онега — 2001.— 18 окт. 

О восстановлении Кожеозерского монастыря (Онежский район). В 1998 г. в 
монастыре была возобновлена монашеская жизнь. 

 
Монастырь и российские вооруженные силы 

 
830. Трифон (Плотников). Свеча в ладонях военных : поездка в Мирный – к 

местам подвигов преподобного Антония / архимандрит Трифон // Духовный 
сеятель.— 2000.— № 6/7.— С. 4–5. 

831. Молебен перед запуском ракеты // Духовный сеятель.— 2001.— 
№ 13/15.— С. 4.— (Церковь и армия). 

832. Встречи в Мирном // Духовный сеятель.— 2002.— № 5.— С. 11. 
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20 мая настоятель Антониево-Сийского монастыря архимандрит Трифон и 
вторствующий иеромонах Варлаам побывали в г. Мирном и Плесецке. 

833. Сверлов, Я. Святой адмирал / Я. Сверлов // Моряк Севера.— 2002.— 
2 июля.— С. 4. 

Военные моряки с крейсера «Федор Ушаков» подарили монастырю икону 
знаменитого адмирала, причисленного православной церковью к лику святых. 

834. Федорова, Н. Космодрому – 45! / Н. Федорова // Духовный сеятель.— 
2002.— № 6/7.— С. 2, 7.— (Церковь и армия). 

В праздновании 45-летия Первого Государственного испытательного 
космодрома «Плесецк» приняли участие настоятель монастыря архимандрит 
Трифон и вторствующий иеромонах Варлаам.  

835. Белкина, Е. Возрождение малого Отечества / Е. Белкина // Вестник 
космодрома.— 2003.— 16 янв. 

Настоятель Антониево-Сийского монастыря Архимандрит Трифон 10 янв. 
2003 г. в г. Мирный вручил грамоты и медали «Русской православной церкви 
Святого благоверного князя Даниила Московского» за вклад в дело духовного 
возрожденияи и помощь епархии мэру г. Мирный В.Н. Солодову и ВриО нач. 
космодрома А.А. Башлакову. 

836. Пантин, В. У ракетчиков Мирного / В. Пантин // Духовный сеятель.— 
2003.— № 6.— С. 13. 

837. Насельники Сийского монастыря покрестили курсантов [учебного 
центра ракетных войск стратегического назначения г. Мирного] и освятили 
боевое знамя // Архангельский епархиальный вестник.— 2003.— № 11.— 
С. 2. 

838. Соснина, Л. Монахи Сийского монастыря посетили Мирный / Л. Соснина 
// Правда Севера.— 2004.— 13 янв.— С. 7. 

839. Духовный щит воинства : история списка Порт-Артурской иконы Божией 
Матери // Духовный сеятель.— 2004.— № 6.— С. 4. 

С 29 мая по 12 июня икона находилась в Антониево-Сийском монастыре. 
Затем чтимый образ побывал в Мирном и Северодвинске. 

840. Порт-Артурская икона Пресвятой Богородицы : 12 июня список со 
знаменитой Порт-Артурской иконы Пресвятой Богородицы, проделав путь 
от Антониево-Сийского монастыря, прибыл в храм Архангела Михаила в 
г. Мирный // Вестник космодрома. — 2004.—24 июня.— С. 9. 

841. Миссионеров радушно принял космодром // Духовный сеятель.— 2005.— 
№ 3.— С. 5. 

842. Духовенство на военных сборах //Духовный сеятель.— 2005.— № 6.— 
С. 11. 

В сборах принял участие иеромонах Антониево-Сийского монастыря 
о. Варсонофий. 

843. Книги ракетчикам // Духовный сеятель.— 2006.— № 3.— С. 10. 
Настоятель Антониево-Сийского монастыря архимандрит Трифон передал в 
библиотеку учебного центра ракетных войск г. Мирный книги церковной и 
светской тематики. 

844. Посещение генерального штаба ВКС // Духовный сеятель.— 2006.— 
№ 3.— С. 10. 

13 апр. 2006 г. настоятель Антониево-Сийского монастыря архимандрит 
Трифон с сопрвождающими лицами посетил в Москве главный штаб Военно-
космических сил Министерства обороны РФ.  

 
Просветительская деятельность монастыря 
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845. Трифон (Плотников). Православие и образование / архимандрит Антониево-
Сийского монастыря Трифон (Плотников) // Свеча-2002. Истоки: Север-
Центр : сб. материалов междунар. конф.— Архангельск, 2002.— С. 94–101. 

846. Трифон (Плотников). Роль церкви в духовном воспитании детей, семьи 
/ архимандрит Трифон // Демографическая ситуация в Архангельской 
области : материалы обл. науч.-практ. конф. «Демографические процессы, 
происходящие в Архангельской области: проблемы и перспективы», 25 апр. 
2002 г.; Архангельск.— Архангельск, 2003.— С. 13–15. 

* * * 
 
847. Трифон (Плотников). Семинар православной педагогики (10–15 окт. 1994 г.; 

Архангельск) / игумен Трифон // Училище благочестия : Северодв. правосл. 
вестник.— 1994.— № 1.— С. 8–9. 

848. Тюрин, Г. Продолжая работу, прерванную революцией / Г. Тюрин 
// Архангельск.— 1997.— 6 янв.— С. 4. 

В Архангельске возрождена деятельность церковно-археологической 
комиссии. В ее состав вошли игумен Сийского монастыря Трифон, музейные 
работники, сотрудники госархива, областной библиотеки, журналисты и др. 

849. Угольников, А. «...но есть резон в том, что ты рожден поэтом» 
/ А. Угольников // Холмогорская жизнь.— 2001.— 12 янв.— C. 1. 

Отличительной особенностью 9-х Рубцовских чтений является панихида. 
Службу провел настоятель Антониево-Сийского монастыря отец Трифон. 

850. Лекции по литургике в монастыре // Духовный сеятель.— 2001.— № 21.— 
С. 3. 

Стало традицией посещение Сийской обители преподавателями Свято-
Тихоновского Богословского Института. 

851. Завершились богословские курсы // Духовный сеятель.— 2002.— № 6/7.— 
С. 18. 

9 июля в Сийской обители завершили работу 2-недельные начальные 
православные богословские курсы. 

852. Захарьина, Е. Семинар для учителей проведен в монастыре / Е. Захарьина 
// Холмогорская жизнь.— 2003.— 18 апр.— С. 3. 
В Антониево-Сийском монастыре прошел 2-дневный семинар для педагогов, 
ведущих занятия в школах по курсу «Основы православной культуры». 

853. Из разных епархий – на семинар // Духовный сеятель.— 2004.— № 6.— 
С. 2.— (Образование). 

Со 2 по 4 июня 2004 г. в Архангельске и Антониево-Сийском монастыре 
прошел семинар-совещание для руководителей епархиальных отделов 
образования РПЦ. 

854. Первое региональное совещание руководителей ЕОРО и членов Совета 
в Архангельске // Совет руководителей епархиальных отделов 
религиозного образования : информ. бюл.— 2005.— № 1.— С. 16–20: фот.— 
Прил. 3, 4 : документы первого регионального семинара руководителей 
ЕОРО в Архангельске. 

Основные заседания семинара прошли в Свято-Троицком Антониево-Сийском 
монастыре. 

855. Климов, С. Поделиться опытом с онежскими педагогами / С. Климов 
//Духовный сеятель.— 2006.—№ 6/7.— С. 12. 

3–4 июня в Онеге прошел выездной семинар для педагогов воскресных и 
общеобразовательных школ на тему «Организация летнего отдыха». Опытом 
работы с воспитанниками Емецкого детского дома поделился иеромонах 
Антониево-Сийского монастыря Варсонофий. 
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Иоанновские образовательные чтения 

 
856. Иванов, И. Объединяя силы / И. Иванов // Вера.— 1995.— № 169/170.— 

С. 4. 
Иоанновские образовательные чтения. Есть сведения о поездке участников в 
Сийский монастырь. 

857. Сидорова, И. Через покаяние – к согласию : репортаж с Иоанновских 
чтений / И. Сидорова // Правда Севера.— 1996.—11 нояб.— С. 1–4. 

О поездке участников чтений в Антониево-Сийский монастырь. 
858. Алексий II (Ридигер). Обращение к участникам Четвертых Иоанновских 

образовательных чтений / патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
// Архангельский епархиальный вестник.— 1999.— № 2.— С. 1. 

*** 
859. Алексий II (Ридигер). Обращение к участникам V Иоанновских 

образовательных чтений / патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
// Духовный сеятель.— 2002.— № 10.— С. 3. 

860. Тихон (Степанов). 320-летие истории Архангельской епархии : докл. [на V 
Иоанновских образовательных чтениях] / епископ Архангельский и 
Холмогорский Тихон // Сийский хронограф.— 2002.— № 3/4.— С. 4–6: ил. 

861. Трифон (Плотников). Возвращение православной культуры в образование : 
докл. рук. епарх. отд. образования и катехизации, настоятеля Свято-
Троицкого Сийского монастыря [на V Иоанновских образовательных 
чтениях (Архангельск, 4–6 нояб. 2002 г.)] / архимандрит Трифон // Сийский 
хронограф.—- 2002.— № 3/4.— С. 7–8: ил. 

862. Румянцева, Т.Д. Итоговый документ Пятых Иоанновских образовательных 
чтений / Т.Д. Румянцева, А.П. Таран, архимандрит Трифон // Сийский 
хронограф.— 2002.— № 3/4.— С. 9–10. 

863. Музыкина, В. Пятые юбилейные Иоанновские чтения / В. Музыкина 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2002.— № 10.— С. 1; № 11.— 
С. 4–5. 

864. Трифон (Плотников). V Иоанновские образовательные чтения : 
сотрудничество Церкви и государства крепнет / архимандрит Трифон, 
Е. Тропичева, Л. Толкачева // Духовный сеятель.— 2002.— № 11.— С. 8–9. 

865. Соболев, М.П. V Иоанновские образовательные чтения / М.П. Соболев 
// Вестник Международного «Института управления».— 2003.— № 1/2.— 
С. 111–112. 

866. Шестые Иоанновские образовательные чтения, 2004 : образование и 
культура : [сб. ст. / отв. ред. архимандрит Трифон (Плотников)].— 
Архангельск: Помор. ун-т, 2005.— 216, [1] с. 

867. VI Иоанновские чтения : [буклет].— Архангельск: Правосл. изд. центр, 
2004.— 1 л. (слож. : 6 с. : ил.). 

868. Алексий II (Ридигер). Приветствие святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия участникам Шестых Иоанновских образовательных 
чтений / патриарх Московский и всея Руси Алексий II // Архангельский 
епархиальный вестник.— 2004.— № 10.— С. 2. 

869. Тихон (Степанов). Архирейский собор о соработничестве Церкви и 
государства : докл. епископа Архангельского и Холмогорского [на 
VI Иоанновских чтениях] / епископ Архангельский и Холмогорский Тихон 
// Духовный сеятель.— 2004.— № 10/11.— С. 4–5. 
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870. Киселев, Н.И. Приветственное слово Главы администрации Архангельской 
области / Н.И. Киселев // Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— 
№ 10.— С. 2. 

871. Трифон (Плотников). Приоритеты и перспективы религиозного образования 
и воспитания в свете решений Архиерейского Собора : докл. архимандрита 
Трифона, руководителя Архангельского епархиального отдела образования, 
настоятеля Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря [на 
VI Иоанновских чтениях] / архимандрит Трифон // Духовный сеятель.— 
2004.— № 10/11.— С. 6–7; То же // Православное образование.— 2005.— 
Апр./май.— С. 19–21. 

872. Ашиток, Л. Будущее зависит от тебя : итоги VI Иоанновских чтений 
/ Л. Ашиток // Волна.— 2004.— 3–9 дек.— С. 4; Архангельский 
епархиальный вестник.— № 10.— С. 4–5. 

873. Мнения о Иоанновских чтениях // Архангельский епархиальный 
вестник.— 2004 —.№ 10.— С. 5. 

874. Шестые Иоанновские образовательные чтения // Духовный сеятель.— 
2004.— № 10/11.— С. 2, 3. 

875. «Православие и история Отечества» // Духовный сеятель.— 2005.— 
№ 10/11.— С. 4.— (VII Иоанновские чтения). 

*** 
876. Малые Иоанновские // Духовный сеятель.— 2002.— № 5.— С. 6. 
877. Толкачева, Л.Б. Малые Иоанновские чтения / Л.Б. Толкачева 

// Архангельский епархиальный вестник.— 2002.— № 11.— С. 5. 
878. Толкачев, В. И плат узорчатый, и крест, и монастырь / Виктор Толкачев 

// Духовный сеятель.— 2005.— № 10/11.— С. 5.— (Малые Иоанновские 
чтения). 

 
Издательская деятельность 

 
879. Наша обитель на сувенирном календарике / С. А. // Духовный сеятель.— 

2001.— № 20.— С. 16. 
В Санкт-Петербурге и Архангельске вышли сувенирные карманные 
календарики с видами современного монастыря. Издание в Санкт-Петербурге 
осуществлено силами монастырского подворья. 

880. Ашиток, Л. Наша Сия – это пол-России / Л. Ашиток // Волна.— 2002.— 
22 янв.— С. 6. 

О периодических изданиях Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря 
– газете «Духовный сеятель» и церковно-историческом альманахе «Сийский 
хронограф», о вкладе в дело духовного просвещения северян архимандрита 
Трифона. 

*** 
881. Ашиток, Л. Тропинка к храму / Л. Ашиток // Волна.— 2000.— 16 мая.— 

С. 12. 
В Сийском монастыре стала издаваться газета «Духовный сеятель». 

882. Тихон (Степанов). Издателям и читателям газеты «Духовный сеятель» 
/ епископ Архангельский и Холмогорский Тихон // Духовный сеятель.— 
2000.— № 1.— С. 1. 

В 2000 г. в Архангельской епархии начала выходить газета Антониево-
Сийского монастыря «Духовный сеятель». 
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883. Карушева, М.Ю. Постигнуть смысл своей судьбы : читатели о нашей газете 
[«Духовный сеятель»] / М.Ю. Карушева // Духовный сеятель.— 2001.— 
№ 5/6.— С. 2. 

884. «Духовному сеятелю» два года // Правда Севера.— 2002.— 11 апр.— С. 2. 
885. «Возрадуется язык мой правде Твоей …» : нашей газете – 5 лет 

// Духовный сеятель.— 2005.— № 3.— С. 1. 
886. Спецвыпуски «Педагогического семинара» // Духовный сеятель.—2006.— 

№ 4/5.— С. 9. 
Приложение к газете «Духовный сеятель» – «Педагогический семинар» – 
выходит в свет с июня 2003 г. 

 
*** 

 
887. Трифон (Плотников). Сийский хронограф. Каким ему быть?/ архимандрит 

Трифон // Сийский хронограф.— 2001.— № 1.— С. 2. 
888. «Сийский хронограф» // Духовный сеятель.— 2001.— № 1.— С. 16. 

«Сийский хронограф» – новый православно-исторический альманах. 
889. Первая публикация Акафиста Божией Матери на явление Ее во граде 

Архангельске // Духовный сеятель.— 2002.— № 6/7.— С. 24. 
О содержании 2-го номера альманаха «Сийский хронограф». 

890. Суворов, В. Сийский хронограф вышел к Пасхе / В. Суворов 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2003.— № 5.— С. 5. 

891. Климов, С. Новый облик журнала / С. Климов // Духовный сеятель.— 
2003.— № 5.— С. 14. 

 
Сийские иконописцы возрожденного монастыря 

 
892. Выгин, М. С сийских подлинников / М. Выгин // Вера.— 1998.— № 322.— 

С. 8. 
Возрождение традиций и ремесел Сийского монастыря, в т. ч. – иконописной 
мастерской. 

893. Освящен Никольский иконостас [в Свято-Никольском храме 
г. Архангельска] / А. К. // Духовный сеятель.— 2001.— № 11/12.— С. 2. 

Иконы для иконостаса выполнены в иконописной мастерской Антониево-
Сийского монастыря художниками С. Егоровым и И. Лапиным. 

894. Икона в дар // Духовный сеятель.— 2001.— № 20.— С. 4.— (Из жизни 
Сийской обители). 

В Антониево-Сийском монастыре освящена большая икона Грузинской 
Божией Матери работы сийского иконописца С. Егорова. 

895. Соснина, Л. Швейцарцы подарили сийским иконописцам краски 
/ Л. Соснина // Архангельский епархиальный вестник.— 2002.— № 7.— С. 3. 

896. Соснина, Л. Швейцарцы подарили сийским иконописцам краски 
/ Л. Соснина // Духовный сеятель.— 2002.— № 6/7.— С. 15. 

897. Павлова, Е. «Без Троицы дом не строится» : гласит народная мудрость 
/ Е. Павлова // Холмогорская жизнь.—2003.—20 июня.— С. 4. 

Художники-иконописцы и резчики Сийского монастыря помогают Храму 
святого Духа Холмогорского православного прихода в оформлении нового 
резного иконостаса.  

898. Сийские иконы в Москве // Духовный сеятель.— 2004.— № 1.— С. 6. 
На Всеросийской художественной выставке в Москве будут представлены две 
иконы сийского иконописца И. Лапина. 
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899. На Светлой седмице откроется выставка «Северная икона. 
Современное храмовое искусство» // Архангельский епархиальный 
вестник.— 2005.— № 3/4.— С. 9. 

900. Пасхальная выставка // Духовный сеятель.— 2005.— № 4.— С. 10. 
6 мая в Выставочном зале Союза художников России откроется выставка 
«Северная икона. Современное храмовое искусство». Участники выставки – 
иконописцы сийской мастерской. 

901. Егоров, С. Пришло время возрождать почти забытое искусство / С. Егоров, 
М. Засецкая // Архангельский епархиальный вестник.— 2006.— № 3.— 
С. 11. 

Об иконописной мастерской Антониево-Сийского монастыря. 
902. Написана икона новомучеников // Духовный сеятель.—2006.— № 4/5.— 

С. 7. 
В иконописной мастерской монастыря по заказу православного прихода 
г. Коряжмы написана ростовая икона 5-ти новопрославленных святых. 

903. Егоров, С. Он исполнил свое предназначение / С. Егоров // Духовный 
сеятель.— 2006.—№ 6/7.— С. 12. 

Член союза художников России иконописец Е. Петухов вместе с автором 
статьи в 1994 г. делал первый иконостас в надвратном храме Сийского 
монастыря. 

 
Церковные песнопения 

 
904. Захарьина, Н.Б. Русские богослужебные певческие книги XVIII–XIX веков: 

синодальная традиция / Н.Б. Захарьина; С.-Петерб. гос. консерватория им. 
Н.А. Римского-Корсакова.— СПб.: Петерб. востоковедение, 2003.— 191 с.: 
ил.— Имен. указ.: с. 177–180.— Предм. указ.: с. 180–185.— Указ. 
песнопений: с. 185–188. 

905. Хор братии Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря : по 
благословению Епископа Архангельского и Холмогорского Тихона 
/ живоначальной Троицы Антониев-Сийский монастырь.— Архангельск: 
SVA SIGNAL, 2001.— 1 CD-ROM.— Загл. обл.: Хор братии Антониево-
Сийского монастыря. 

906. Камнев, С. Антониево-Сийский монастырь записал компакт-диск 
/ С. Камнев // Известия.— 2002.— 2 февр.— С. 10. 

907. Братский хор поет / подгот. Л. Федосова // Волна.— 2002.— 19 марта.— 
С. 6.— (Жизнь епархии). 

Информация о выходе диска. 
 

Паломничество 
 

908. Смирнова, М.А. Дорога к храму : (на экскурсионных маршрутах 
Архангельска) / М.А. Смирнова // Религиозная жизнь Архангельского 
Севера: история и современность : [сб.] / под ред. Ю.Ф. Лукина; сост. С.В. 
Михайлов.— Архангельск, 1997.— С. 196–202. 

Есть сведения об экскурсиях в Антониево-Сийский монастырь. 
* * * 

909. Иринева, Е. Избави нас от лукавого : [об экскурсии участников семинара 
«Введение в православную педагогику» в Антониево-Сийский монастырь] 
/ Е. Иринева // Архангельск.— 1994.— 22 окт. 
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910. Наши гости из Ивановской епархии // Духовный сеятель.— 2000.— 
№ 8/9.— С. 2.— (Из жизни Сийской обители). 

911. Еремеев, С. Моряки в монастыре / С. Еремеев // Духовный сеятель.— 
2001.— № 11/12.— С. 3.— (Из жизни Сийской обители). 

Курсанты Северодвинской школы ВМФ — на экскурсии в Сийском монастыре. 
912. Федорова, Н. На пути к Ломоносову / Н. Федорова // Духовный сеятель.— 

2001.— № 16/18.— С. 5. 
Победители турнира знатоков творчества М. В. Ломоносова и призеры 
городских и областных предметных олимпиад – на экскурсии в Сийском 
монастыре. 

913. Григорьева, Е. Паломничество на Русский Север : Свято-Троицкий 
Антониев-Сийский монастырь / Елена Григорьева // Москва.— 2002.— 
№ 3.— С. 235–240. 

914. Змеева, Н.А. В обители окрепнув верой : после передачи в 1992 г. епархии 
Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря тысячи паломников 
побывали в нем, в их числе были и жители нашего [Каргопольского] р-на 
/ Н.А. Змеева // Звонница.— 2004.— № 1.— С. 3. 

915. Соснина, Л. В Сийский монастырь паломников на Пасху привезли на 
нескольких автобусах / Л. Соснина // Архангельский епархиальный 
вестник.— 2002.— № 5.— С. 2. 

916. Паломники из Сыктывкара // Духовный сеятель.— 2002.— № 6/7.— С. 15. 
917. Мякин, В. Путем Преподобного / В. Мякин // Духовный сеятель.— 2002.— 

№ 6/7.— С. 14. 
918. Татьянина, Л. Найти, что искали / Л. Татьянина // Вестник космодрома.— 

2002.— 4 июля.— С. 1, 7. 
Ребята из туристического клуба «Север» (г. Мирный) летом совершили поход 
к Пахомиево-Кенскому и Антониево-Сийским монастырям. 

919. После [Пятых Иоанновских образовательных] чтений в монастырь 
// Духовный сеятель.— 2002.— № 11.— С. 2. 

920. Маршрут в обитель пользуется популярностью [в г. Мирном] 
// Духовный сеятель.— 2003.— № 10.— С. 7. 

921. Соснина, Л. Паломники окунались в Иордань, чтобы очиститься от грехов и 
болезней / Л. Соснина // Архангельский епархиальный вестник.— 2003.— 
№ 2.— C. 3. 

922. Климов, С. В обители больные дети лечатся духовно / С. Климов 
// Духовный сеятель.— 2003.— № 6.— С. 13. 

923. Соснина, Л. Путешествия сурян по святым местам / Л. Соснина 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2003.— № 10.— С. 8.— 
(Паломничество). 

Учащиеся воскресной школы из с. Сура Пинежского района совершили 
паломническую поездку по святым местам Архангельской области, в т.ч. в 
Сийскую обитель. 

924. Юные петербуржцы в Сийской обители // Правда Севера.— 2003.— 
18 сент.— С. 2. 

925. Антуфьева, С. В монастырь на коляске / С. Антуфьева // Архангельск.— 
2004.— 25 июня.— С. 3. 

Управление социальной защиты населения администрации Архангельской 
области организовало поездку в Антониево-Сийский монастырь для людей с 
ограниченными возможностями, передвигающимися на колясках и костылях. 

926. Бавыкина, Т. Дорога к храму / Т. Бавыкина // У Белого моря.— 2004.— 
15 янв.— С. 8. 
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Ученики средней школы с. Заостровье на экскурсии в Антониево-Сийском 
монастыре. 

927. Набирались ума-разума : [воспитанники архангельских воскресных школ] 
// Духовный сеятель.— 2004.— № 1.— С. 8. 

928. Панова, Е. В этот день крестили Иисуса / Е. Панова // Вестник 
космодрома.— 2004.— 29 янв.— С. 13. 

Паломники из г. Мирный приняли участие в праздновании Крещения Господня и 
совершили обряд омовения в освященных водах. 

929. «Сия-2004. Зима» : в рождественские каникулы группа подростков 
побывала в паломнической поездке в Антониево-Сийском монастыре 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— № 1.— С. 7.— 
(Паломничество). 

930. Ботолина, О. Глоток чистого воздуха : записки [северодвинского] 
паломника // Северный рабочий.— 2004.— 4 сент.— С. 5, 6. 

931. Ляпунова, Т. Возрождение святыни / Т. Ляпунова // Архангельск.— 2004.— 
11 сент.— С. 7.— (Паломничество). 

932. Феофил (Волик). На каникулы – в монастырь / иеродиакон Феофил 
// Духовный сеятель.— 2004.— № 3.— С. 13. 

С 25 по 28 марта в Сийской обители побывали ребята из северодвинского 
социально-реабилитационного центра «Солнышко». 

933. Ганичев, В. Свет Архангельска / В. Ганичев // Роман-журнал ХXI век.— 
2005.— № 7.— С. 2–8: ил. 

Участники Выездного секретариата Союза писателей России, проходившего в 
Архангельске, посетили Антониево-Сийский монастырь. 

934. Ганичев, В. Вперед, к Ломоносову! : архангельские заметки / Валерий 
Ганичев // Новая книга России.— 2005.— № 11.— С. 6–14.—(Церковь и 
общество). 

О поездке группы русских писателей, ученых, представителей власти в 
преддверии 300-летнего юбилея М.В. Ломоносова в Архангельскую область, в 
т.ч. в Антониево-Сийский монастырь. 

935. Дорин, А. Архангельский Север – форпост духовной культуры / А. Дорин 
// Роман-журнал ХXI век.— 2005.— № 7.— С. 9–13: ил.— (Хроника 
литературных событий). 

Участники Выездного секретариата Союза писателей России, проходившего в 
Архангельске, посетили Антониево-Сийский монастырь. 

936. Бербенец, В. Солнце осветило Троицу : десятки северодвинцев посетили в 
воскресенье Антониево-Сийский монастырь / Владимир Бербенец 
// Северный рабочий.— 2006.— 14 июня.— С. 2. 

937. В монастыре – гости из Мирного // //Духовный сеятель.— 2006.— № 6/7.— 
С. 13. 

938. Климов, С. Московские студенты в Холмогорском районе / С. Климов 
// Духовный сеятель.— 2006.— № 6/7.— С. 6. 

В Антониево-Сийском монастыре побывали студенты миссионерского 
факультета Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 
университета. 
 

*** 
939. Сия : [крат. информ. о завершении строительства гостиницы] 

// Архангельский епархиальный вестник.— 2003.— № 7/8.— C. 7.— 
(Новости приходов). 

940. Засецкая, М. Открыта гостиница «Сийский паломник» / М. Засецкая 
// Архангельский епархиальный вестник.— 2004.— № 7/8.— С. 11. 
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941. Гостиница «Сийский паломник» // Духовный сеятель.— 2004.— № 7.— 
С. 16. 

942. Архангельск : [информация об открытии гостиницы для паломников в 
Сийском монастыре] // Церковный вестник.— 2004.— № 16 (Сент.).— С. 3. 

 
Гости Антониево-Сийского монастыря 

 
943. Липницкая, Е. Духом присно с нами / Екатерина Липницкая // Волна.— 

1992.— 25 авг.— С. 1. 
944. Рубцов, В. Возвращение : Алексий II на Русском Севере / Владимир Рубцов 

// Правда Севера.— 1992.— 25 авг.— С. 1. 
Информация о визите Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 
Архангельскую епархию, в том числе в Антониево-Сийский монастырь летом 
1992 года. 

945. Климов, С. Церковь укрепляет отношения между государствами-соседями 
/ С. Климов // Духовный сеятель.— 2002.— № 8.— С. 3–4. 

Сийскую обитель посетили архиепископ Херсонский и Таврический Ионафан 
(Украина), Епископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиан (Молдова) и глава 
приходов РПЦ в Африке, представитель (экзарх) Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II при Александрийском Патриархе протопресвитер 
Д. Нецветаев. 

946. 15 лет Патриаршего служения // Духовный сеятель.— 2005.— № 6.—С. 3. 
Упоминается о визите Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II в Антониево-Сийский монастырье 23 авг. 1992 г 

947. [Информация о визите в Архангельск, в Соловецкий и Антониево-
Сийский монастыри архиепископа Костромского и Галичского Александра] 
// Волна.— 1996.— 23 июля.— С. 1. 

948. Орлова, Н. Паломники из Колпино / Н. Орлова // Духовный сеятель.— 
2000.— № 4/5.— С. 6. 
В Антониево-Сийском монастыре побывал настоятель Троицкой общины 
г. Колпино о. Александр (Селиванов). 

949. Белогорье в гостях у Беломорья // Архангельский епархиальный 
вестник.— 1997.— № 3.— С. 3. 

Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн посетил Антониево-Сийский 
монастырь и предложил создать в монастыре миссионерский духовный 
центр. 

950. Орлова, Н. [Вологодский] владыка Максимилиан в Сийской обители 
/ Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2002.— № 11.— С. 3. 

951. Варлаам (Дульский). Гость Архангельской епархии / иеромонах Варлаам 
// Духовный сеятель.— 2006.—№ 1.— С. 13. 

13 янв. 2006 г. Антониево-Сийский монастырь посетил митрополит 
Оулужский (Улаборский) Пантелеимон. 

952. Гость из Приднестровья : [наместник Иоанно-Предтеченского мужского 
монастыря игумен Фаддей (Чередниченко)] // Духовный сеятель.— 2005.— 
№ 7.— С. 2. 

953. Лекции в монастыре // Духовный сеятель.— 2001.— № 11/12.— С. 12.— 
(Из жизни Сийской обители). 

В Сийской обители побывал с лекциями доцент Православного Богословского 
института Б.А. Филиппов. 

* * * 
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954. Крупин, А. Мастер с космодрома привез в Сию ... храм! : народный умелец 
А. Агеев очень порадовал обитателей Антониево-Сийского монастыря 
/ А. Крупин // Независимый взгляд.— 2006.— 14 марта.— С. 13. 

Народный мастер из г. Мирный А. Агеев привез в Сию точную копию 
пятиглавой церкви, построенной в дер. Ракула в 1913 г. 

955. Варлаам (Дульский). Высокий гость : [председатель Центральной 
избирательной комиссии А. Вешняков] / иеромонах Варлаам // Духовный 
сеятель.— 2002.— № 9.— С. 2. 

956. Орлова, Н. Визит губернатора [Анатолия Ефремова] в обитель / Н. Орлова 
// Духовный сеятель.— 2002.— № 12.— С. 9. 

957. Угольников, А. Шведов в Ракуле приняли как родных / А. Угольников 
// Холмогорская жизнь.— 2004.— 23 апр.— С. 1, 5. 

Специалист Шведского Университета Р. Седрис посетил Антониево-Сийский 
монастырь. 

 
Паломническая служба Антониево-Сийского монастыря 

 
958. Трифон (Плотников). Паломническая служба Сийской обители: проблемы и 

перспективы / архимандрит Трифон (Плотников) // Культура. Туризм. 
Информация: взаимовлияние для устойчивого развития : материалы 
Междунар. конф. Баренцева Евро-Арктического региона, Архангельск, 
29 июня–1 июля 2005 г.— Архангельск, 2005.— С. 64–69. 

959. Монастырская паломническая служба // Духовный сеятель.— 2005.— 
№ 5.— С. 16. 

960. «Паломнический туризм»: что главное? // Архангельский епархиальный 
вестник.— 2005.— № 6.— С. 12. 

Содерж.: «… вся культура и история Руси это православие» / М. Тропина; 
«Открыть людям дорогу к храму» / архимандрит Трифон (Плотников). 

961. Трифон (Плотников). Паломничество – не туризм. Помочь людям найти 
свою дорогу к храму : [беседа с настоятелем Сийской обители] 
/ архимандрит Трифон, С. Климов / Духовный сеятель.— 2005.— № 7.— 
С. 9. 

 
Поездки архимандрита Трифона и сийской братии 

 
962. Трифон (Плотников). На празднике Сил Небесных / архимандрит Трифон, 

И. Иванов // Духовный сеятель.— 2001.— № 20.— С. 14. 
Настоятель Антониево-Сийского монастыря архимандрит Трифон побывал 
на празднике в честь Архангела Михаила в Норвегии. 

963. Орлова, Н. От Сийской обители – к Каргопольской Фиваиде : эту поездку 
настоятель Антониево-Сийской обители архимандрит Трифон предпринял 
по давнему своему замыслу положить паломничество братии на Каргополье. 
Ибо с той землей особое родство / Н. Орлова // Духовный сеятель.— 2002.— 
№ 1.— С. 8–9; № 2.— С. 8–9.— (Паломничество). 

964. Трифон (Плотников). Поездка в Мурманск и на Колгуев / архимандрит 
Трифон // Духовный сеятель.— 2002.— № 8.— С. 8–9. 

965. Феофил (Волик). Вологодская Фиваида : 8–12 июня архимандрит Трифон с 
братией совершил паломническую поездку по святым местам Вологодской 
епархии / иеродиакон Феофил // Духовный сеятель.— 2004.—№ 6.— С. 10–
11. 
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966. Трифон (Плотников). Афон – обитель Пресвятой Богородицы // Духовный 
сеятель.— 2004.— № 3.— С. 4–5; № 5.— С. 6–7; № 6.— С. 8–9; № 7.— С. 8–
9; № 8.— С. 8–9. 

Настоятель Антониево-Сийского монастыря архимандрит Трифон и 
иеромонах Варлаам в начале марта 2004 г. совершили паломническую поездку 
по монастырям Афона. 

967. Алексий (послушник). Афонское время / послушник Алексий, архимандрит 
Трифон // Вера.— 2005.— № 5.— С. 5–8. 

968. На поклонение к Феодоровской // Духовный сеятель.— 2006.—№ 3.— С. 5. 
27 марта в Костроме состоялись торжества по случаю празднования иконы 
Божией Матери «Феодоровская». Архангельскую епархию представляли 
настоятель Антониево-Сийского монастыря архимандрит Трифон с 
сопровождающей братией. 

969. Памяти нефтяников Варандея // Духовный сеятель.— 2006.—№ 3.— С. 12. 
11 марта архимандрит Трифон и иеромонах Варлаам сопровождали епископа 
Тихона в поездке в пос. Варандей. 

970. Егоров, С. Поездка в Петровское / С. Егоров // Духовный сеятель.— 2006.—
№ 6/7.— С. 13. 

Несколько лет братия Антониево-Сийского монастыря окормляет приход в 
с. Петровское Шенкурского района. 

 
Жизнь монастыря в литературе и искусстве 

 
971. Антонов, А.И. Великий государь : ист. роман / А.И. Антонов. Юрий 

Милославский, или Русские в 1612 году : ист. роман / М.Н. Загоскин.— М.: 
Терра, 1995.— 559 с.— (Тайны истории в романах, повестях и документах; 
Век XVII). 

«Великий государь» – роман о Филарете (Романове). 
972. Усов, В.А. Тоска по чужбине : роман / В.А. Усов.— М.: Армада, 1998.— 

507 с.— (Россия. История в романах. Времена правления Ивана Грозного). 
Антониево-Сийский монастырь.— С. 200-220,236-240,251-253,450. 

* * * 
973. Иванов, В. К монахам еду я … : [стихотворение] / В. Иванов // Духовный 

сеятель.— 2000.— № 8/9.— С. 8. 
974. Пономарев, Е.А. Сийский монастырь : стихи / Е. Пономарев // Пономарев 

Е.А. Возвращение голоса / Евгений Пономарев.— Архангельск, 2006.— 
С. 49–50. 

975. Трапезникова, А. Сийским монахам : [стихотворение] / А. Трапезникова 
/ Архангельский епархиальный вестник.— 1999.— № 2.— С. 2. 

 
Путевые заметки о монастыре 

 
976. Верещагин, В.П. Очерки Архангельской губернии / В. Верещагин.— 

СПб.,1849.— 409 с. 
Из содерж.: [Антониево-Сийский монастырь].— С. 360–367. 

977. Максимов, С.В. Собрание сочинений. Т. 10, ч. 3: Год на Севере / С.В. 
Максимов.— СПб., [1908].— 349 с.— (Всемирная библиотека). 

Из содерж.: Сийский монастырь.— С. 332–345. 
978. Максимов, С.В. Год на Севере / С.В. Максимов.— Архангельск: Сев.-Зап. 

кн. изд-во, 1984.— 605 с. 
Из содерж.: Сийский монастырь.— С. 588–598. 
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979. Михайлов, А. Сийский монастырь Св. Антония : (из путевых заметок) 
/ А. Михайлов // Справочная книжка для Архангельской губернии на 
1860 год.— Архангельск, 1859. — С. 90–116. 

980. Михайлов, А. Очерки природы и быта Беломорского края России : охота в 
лесах Архангельской губернии / А. Михайлов.— СПб., 1868.— 278 с.: карт.: 
ил. 

Из содерж.: Сийский монастырь св. Антония.— С. 1–10. 
Разделы: Внешний вид монастыря; Монастырские церкви; Портрет 
патриарха Филарета; Книгохранилище; Замечательнейшие рукописи; 
Предание о чудовищной щуке; Вид на монастырь со стороны почтовой 
дороги; его окрестности. 

981. Переплетчиков, В.В. Север : очерки русской действительности с 16 репр. 
картин и рис. авт. / В. Переплетчиков.— М.: Т-во «Книгоиздательство 
писателей в Москве», 1917.— 181 с.: ил. 

Из содерж.: На лесных озерах.— С. 32–62. 
982. Переплетчиков, В.В. На лесных озерах в Сийской обители : известный рус. 

художник-пейзажист В.В. Переплетчиков (1863–1918 гг.) не однажды бывал 
в нашем крае, результатом этих поездок стали не только многочисленные 
рисунки, полотна, но и книга «Север» (изд. 1917 г.), отрывки из которой 
публикуются / В.В. Переплетчиков // Сийский хронограф.— 2002.— 
№ 3/4.— С. 46: ил. 

983. Случевский, К.К. По Северу России: путешествие их императорских 
высочеств в. к. Владимира Александровича и в. к. Марии Павловны в 1884 и 
1885. Т. I / К.К. Случевский.— СПб., 1886.— 266 с. 

984. Челищев, П.И. Путешествие по Северу России в 1791 году : дневник / П.И. 
Челищев; изд. под наблюдением Л.Н. Майкова.— СПб., 1886.— 315 с.: ил. 

Из содерж.: [Об Антониево-Сийском монастыре].— С. 133–135. 
* * * 

985. Вальнев, Ф.В. Сийский монастырь св. Антония : из путевых записок 
/ Фл. Вальнев // Отечественные записки.— 1841.— Т. 14, № 1/2.— Разд. 
«Смесь».— С. 10–20. 

986. Никонов, В. Сийский монастырь Св. Антония: из путевых записок 
Валерьяна Никонова // Северный архив.— 1826.— Ч. 19, № 2.— С. 139–155. 

987. Бурцев, Е.А. В Антониевом Сийском монастыре (Архангельская губерния) 
/ Ев. Бурцев // Душеполезное чтение.— 1909.— Ч. 3, № 10.— С. 179–192. 

988. Полилов, Г. На Сие : путевые заметки / Г. Полилов // Северное утро.— 
1913.— 5 сент.— С. 2. 

 
Художники и Сийская обитель 

 
989. Кохно, Б.И. Письмо из Академии художеств / Б.И. Кохно // Духовный 

сеятель.— 2001.— № 22.— С. 7. 
Проректор Института им. И.Е. Репина Российской Академии художеств 
прислал благодарственное письмо в адрес настоятеля монастыря 
архимандрита Трифона за внимание к нуждам студентов при прохождении 
летней практики в монастыре. 

990. Запечетленная красота // Духовный сеятель.— 2005.— № 2.— С. 13. 
Три недели в Сийском монастыре работали петербургские художники 
В. Емельянов, В. Пермяков и фотографы П. Иванов, И. Никитин. 

* * * 

 99



991. Архангельские художники: духовные традиции : [открытки] / [Арханг. 
орг. Союза художников России и др.; вступ. ст. епископа Архангельского и 
Холмогорского Тихона].— Архангельск: Изд. центр СГМУ, [Б.г.].— 
13 отд. л. 

 
Выставки и экспозиции,  

посвященные Антониево-Сийскому монастырю 
 

992. Петербург знакомится с Сийским монастырем по фотографиям 
// Духовный сеятель.— 2000.— № 6/7.— С. 8. 

993. За участие в выставке – грамота // Духовный сеятель.— 2001.— № 7/8.— 
С. 5. 

Об участии Антониево-Сийского монастыря в традиционных Пасхальных 
православных благотворительных выставках в Александро-Невской Лавре в 
Санкт-Петербурге, где были представлены художественные фотографии 
Сийской обители. 

994. Антуфьева, С. Сийский монастырь выставили напоказ / С. Антуфьева 
// Известия.— 2001.— 15 сент.— С. 10.— [Арханг. регион. страницы]. 

Фотовыставка о современной жизни монастыря. 
995. На фотографиях Сийская обитель // Архангельский епархиальный 

вестник.— 2001.— № 8/9.— С. 8. 
Выставка работ И. Фуфаева «Сийская обитель 2001» в Марфином доме. 

996. Сийская обитель: фотолетопись : выставка фотографий И. Фуфаева 
// Духовный сеятель.— 2001.— № 19.— С. 12. 

Выставка открылась 14 сент.2001 г. в Архангельске в Марфином доме. 
997. Сия на фотографиях [петербургского фотографа Игоря Никитина] 

// Духовный сеятель.— 2002.— № 6/7.— С. 22. 
На открытии выставки в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Свет» выступил 
известный музыкант Ю. Шевчук. 

998. Сийский монастырь участвовал в выставке «Вербная неделя» 
// Духовный сеятель.— 2003.— № 4.— С. 6.— (Из жизни Сийской обители). 

Выставка проходила в Москве с 14 по 20 апр. 
999. Орлова, Н. По-северному самобытно / Н. Орлова // Духовный сеятель.— 

2003.— № 5.— С. 12.— (Выставки). 
По итогам выставки «Вербная неделя» экспозиция Антониево-Сийского 
монастыря в числе немногих отмечена похвальным листом. 

1000. Соснина, Л. Во всероссийской выставке приняли участие наши монастыри 
/ Л. Соснина // Правда Севера.— 2003.— 18 нояб.— С. 8. 

В Санкт-Петербурге прошла традиционная 9-я Ввсероссийская выставка 
«Православная Русь». В ней приняли участие Антониево-Сийский и 
Артемиево-Веркольский монастыри Архангельской епархии. 

1001. 9 марта в библиотеке имени Н.А. Добролюбова открылась 
фотовыставка «Сийская обитель: страницы истории» // Архангельский 
епархиальный вестник.— 2004.— № 3.— С. 3. 

1002. Орехова, А. Сийская обитель возрождается / А. Орехова // Профиль.— 
2004.— № 10.— С. 13.— (Прилож.: Профиль – Северная Европа.— Между 
с. 52–53). 

Фотовыставка «Сийская обитель: страницы истории» в Архангельской 
областной научной библиотеке им. Н.А. Добролюбова. 

1003. Бабенко, Н. Посетите выставку / Н. Бабенко // Холмогорская жизнь.— 
2004.— 25 июня.— С. 3. 

1004. Холмогорам о монастыре // Духовный сеятель.— 2004.— № 6.— С. 16. 
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19 июня 2004 г. в Холмогорском муниципальном краеведческом музее 
открылась выставка «Сийская обитель: страницы истории». 

1005. В Добролюбовке – наша выставка // Духовный сеятель.— 2004.— № 3.— 
С. 2. 

1006. Тюкачев, С. В свете души : в ЦКиОМ открылась фотовыставка «Слава 
Богу за все!» : монастырь и мир глазами архимандрита Трифона / Семен 
Тюкачев // Северный рабочий.— 2004.— 13 нояб.— С. 4.— (Культурный 
Северодвинск). 

 
Фильмы о монастыре 

 
1007. Климов, С. Святыни Севера / С. Климов // Духовный сеятель.— 2001.— 

№ 20.— С. 7.— (Православное видео). 
О новом видеофильме московской студии «Миссия ТВ» о православных 
святынях Поморской земли «Святыни Севера. Земля Архангельская». 

1008. Хорошавина, К.М. В обитель – с видеокамерой: идея фильма в его 
названии – «Сийская пристань» / К.М. Хорошавина, Н. Орлова // Духовный 
сеятель.— 2003.— № 2.— С. 4. 

Известный архангельский режиссер К.М. Хорошавина хочет продолжить цикл 
видео-фильмов «Монастыри Севера».  

1009. Варлаам (Дульский). Снимается фильм / иеромонах Варлаам // Духовный 
сеятель.— 2006.— № 1.— С. 10. 

В Санкт-Петербурге, Архангельске и Антониево-Сийском монастыре 
снимается фильм о почти 500-летней истории обители (рабочее название 
фильма – «Явить миру Сийское сокровище»). 

 
 

Библиография о библиографии 
 
1010. История православной церкви на Архангельском Севере (до 1917 года) 

: библиогр. список лит. / сост. Е.И. Тропичева // Религиозная жизнь 
Архангельского Севера: история и современность: [сб.] / под ред. Ю.Ф. 
Лукина; сост. С.В. Михайлов.— Архангельск, 1997.— С. 224–250. 

Из содерж.: Троицкий Антониево-Сийский монастырь.— С. 235–236. 
1011. Религиозная жизнь Архангельской области в 90-е годы ХХ века : 

библиогр. список лит. / сост. М.А. Смирнова // Религиозная жизнь 
Архангельского Севера: история и современность : [сб.] / под ред. Ю.Ф. 
Лукина; сост. С.В. Михайлов.— Архангельск, 1997.— С. 251–274. 

Из содерж.: Антониево-Сийский монастырь.— С. 254–255. 
1012. Троицкий Антониево-Сийский монастырь : кат. книж.-ил. выставки 

/ сост.: Истомина З.В., Смирнова М.А., Соловьева О.А.;  Арханг. обл. науч. 
б-ка им. Н.А. Добролюбова, отд. «Русский Север».— Архангельск, 1996.— 
22 с: ил.— [Рукопись]. 

 
* * * 

1013. Карушев, А.Ю. Листая Епархиальные ведомости : библиогр. подборка ст. 
и заметок об Антониево-Сийском монастыре, его окрестностях, опубл. в 
неофиц. части Архангельских епархиальных ведомостей с 1888 по 1912 гг. 
/ А.Ю. Карушев // Сийский хронограф.— 2001.— № 1.— С. 23–24. 
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Вспомогательные указатели 
 

Именной 
 
А. В. — 490 
А. К. — 893 
А. Т. — 620 
Абрамовский В.Н. — 113, 291–293, 811 
Августин (Сахаров) — (195) 
Авраамий, иконописец — (325−326), (335) 
Авраамий, игумен Городецкий — (413) 
Авраамий, ростовский чудотворец — (413) 
Авраамий Смоленский, преподобный — (341), (413) 
Агеев А. — (955) 
Азарова И.В. — 245 
Азовский И. — 643 
Аксенов В. — 488 
Аксентий Псковитин, иконописец — (335) 
Александр I — (527−529) 
Александр II — (530−531) 
Александр Александрович, великий князь — (404) 
Александр, архиепископ Костромской и Галичский — (947) 
Александр Голубовский — (490) 
Александр, Кушский чудотворец — (413) 
Александр Невский — (413) 
Александр (Селиванов) — (948) 
Александр Сийский — (194), (196) 
Алексеев В.В. — 363 
Алексеев Г. — 616 
Алексеев Ю.Г. — 362 
Алексеева Е.Л. — 245 
Алексий, митрополит всея Руси — (413)  
Алексий II (Ридигер), Патриарх — 9, 598, (718), 858–859, 868, (943−944), (946) 
Алексий, послушник — 967 
Алешка Филиппов — (349) 
Амвросий (Орнатский) — 38 
Амосов А.А. — 152, 361, 382, 428−431 
Анастасий (Ключарев) — (193), (199) 
Андреев А.И. — 8 
Андреев О. — 473 
Антоний, иконник — (325−326), 335 
Антоний (Постников) — (197−198) 
Антоний Сийский, преподобный — (5), (68), (70), (88), (92), (128), (167−177), (182−183), 
(185−187), (189−191), (194), (209–262), 240, (322), (325−326), (331), (334−335), (346), (365), (442), 
(551), (635), (664), (781), (787), (790−791), (794), (798), (802), (830) 
Антонов А. — 567 
Антонов А.А. — 74 
Антонов А.И. — 971 
Антрушин Ю. — 584 
Антуфьева С. — 550, 925, 994 
Арсений, епископ Тверской — (413) 
Арсений Сатановский (Корецкий) — (491) 
Артамонов Д. — 94 
Артемий Веркольский, чудотворец — (413) 
Артемий (Андреев) — (725) 
Арциховский А.В. — 251 
Афанасий, архиепископ Холмогорский — (42), (113), (223), (413) 
Ашиток Л. — 483, 751, 872, 8780−881 
Бабенко Н. — 1003 
Бавыкина Т. — 926 
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Баженов И. — 170 
Базанов А.Г. — 302 
Базарова Э.Л. — 51 
Базилевский П. — 84 
Барсуков Н.П. — 252 
Барткевич Е. — 562 
Бачурин В.А. — (115), (123) 
Башлаков А.А. — (835) 
Бедина Н.Н. — 383 
Беднов А.В. — 68, 533 
Белкина Е. — 835 
Белоброва О.А. — 319, 412, 422 
Белов М.И. — 253 
Белова Л.Б. — 339, 361, 374 
Белокаминский В.И. — (622) 
Бербенец В. — 936 
Берх В. — 154, 512 
Бисадзе Н.В. — 51 
Блинов Н. — 535 
Боганов М. — (706) 
Богдан Зотиков, иконник — (325−326), (335) 
Богданов А.П. — 501 
Боговая-Некрасова С. — 643, 646 
Богоявленский Н.А. — 41 
Богуславский В.В. — 28–29, 213 
Болотцева И.П. — 320 
Борис Афанасьев, иконник — (325−326), 335 
Борисов Богдан, икописец — (335) 
Боровской Н.Б. — (622) 
Ботолина О. — 930 
Братчикова Е. К. — 340, 400−401, 659 
Бровина А.А. — 363 
Брызгалов В.В. — 219, 230, 443 
Брюсова В.Г. — 321−323 
Бубнов Н.Ю. — 390 
Бугославский Г.К. — 311, 341−345, 372−373, 380−381, 384, 397 
Будовниц И.У. — 128 
Буланин Д.М. — 346, 423 
Булатов В.Н. — 1, 303 
Булкин В.А. — 444−446, 463 
Булыгин И.А. — 129 
Булыгина О. — 617 
Бурдин С.А. — (665) 
Бурдина Н.Ю. — (665) 
Бурминов В.В. — 29 
Бурцев Е.А. — 987 
Бусева-Давыдова И.Л. — 30 
Буслаев Ф.И. — 402–403 
Бычков А.Ф. — 413 
В. П. — 205 
Вальнев Ф.В. — 985 
Варлаам (Дульский) — 457, 619, 660, 691, (726−727), 735, 786, 803, 812, (832), (834), 951, 955, 
(966), (969), 1009 
Варсонофий (Чугунов) — (694), (697), (700), 701, (706), (728−729), 754, 756, (826−827), (842), 
(855) 
Варфоломеев Н. (см. также Николай (Варфоломеев) — 160 
Васенко П.Г. — 502 
Василий, Христа ради юродивый, Московский чудотворец — (413) 
Василий Босой, старец — (520−521) 
Василий, священник псковский — (413) 
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Василий Иванов (Колмогоров) — (325) 
Васильев Ю.С. — 116 
Вахмистров А.И. — (771) 
Везирова А. — 697 
Венгеров С.А. — 199, 283, 420−421 
Венедиктов А. — 829 
Вениамин (Кононов) — (190–191), (263–275) 
Вениамин (Смирнов) — (186), (193), 276, (277–290), (292), (302), (304−305) 
Верещагин А.Ф. — (622) 
Верещагин В.П. — 528, 976 
Верюжский В.М. — 42 
Вешняков А.А. — (955) 
Вздорнов Г.И. — 385–386 
Викторов А.Е. — 347 
Вильяминов М. — 123 
Виряскина И.В. — 130, 143 
Витков В.Н. — 68 
Владимир Александрович, великий князь — (532), (983) 
Вовина В.Г. — 516 
Волынская А.В. — 432−433 
Волынская В.А. — 280−282 
Воскобойникова Н.П. — 122 
Выгин М. — 892 
Вятский А. — 594 
Вяткина С. — 741 
Гавриил (Огинский), архимандрит — (200) 
Ганичев В. — 933−934 
Гаутман В.А. — (622) 
Георгий Михайлович (Романов), великий князь — (533–534) 
Герасим (Болдинский) — (257) 
Герасим (Дъячков), иеродиакон — 196 
Герасим, иконник — (325−326) 
Герасим Ярославец, иконник — (335) 
Герд А.С. — 245 
Герман Валаамский — (413) 
Глаголев А. — 49 
Глухов А. — 399 
Глущенко А. — 546 
Голенев А. — 723 
Голубинский Е. — 220 
Голубцов Н.А. — 39, 530 
Горбун Прохор, иконописец — (335) 
Горшкова С. — 612 
Гошев А. — (730) 
Грабарь И.Э. — 406, 442, 475 
Гречаный А.Н. — (622) 
Григораш О.Ф. — 634 
Григорий, игумен Пельшемский — (413) 
Григорий, иконник — (325), (335) 
Григорьев В. — 776 
Григорьева Е. — 913 
Григорян В. — 756 
Гумницкий И.И. — 405 
Гундакова Л.В. — 70 
Гундоров А. — 661 
Гунн Г.П. — 43 
Гурьева Т. — 708 
Давыдова Е. — 774 
Даниил, игумен Переславский — (413) 
Даниил, инок — (664) 
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Даркевич В. П. — 14 
Демидов Д.Г. — 245 
Демчук Г.В. — 117 
Демяницкий И. — 167 
Дмитриев Л.А. — 254, 414, 419 
Дмитриева З.В. — 147, 434 
Дмитриевский А. — 179 
Доильницына Е. — 715 
Дойков Ю.В. — 68 
Доморощенов С.Н. — 605 
Дорин А. — 935 
Дорошенко А.П. — 131 
Дроздова Г.Ф. — (622) 
Е. Н. см. Никанор (Каменский) 
Евлогий (Шестаков), иеромонах — (201) 
Евфимий, иконописец — (335) 
Евфимия (Пащенко) — 191, 264 
Евфросиния, игуменья Полоцкая — (413) 
Егоров С.Г. — 732, (892−893), 901, 903, 970  
Екатерина II — 44 
Елеазар Анзерский — (257) 
Елена (Пащенко) (см также: Пащенко Е.В.) — 97 
Елчанин Матвей Михайлов, иконописец — (335) 
Емельянов В. — (990) 
Еремеев С. — 911 
Еремина Т.С. — 15 
Ермолин, вологодский староста — (114) 
Ерш Трофим, иконописец — (326), (335) 
Ершов С. — 258 
Ефименко П.С. — (166) 
Ефремов А.А. — 600, (663−664), (788), (956) 
Жаворонков Д. — 639 
Жданок Кузнецов, иконник — (325−326), (335) 
Зайцев В.А. — 2 
Зайцева Т. — 808 
Закатов Д.Л. — (622) 
Замятин С.Л., иконник — (325−326), (335) 
Зарайская Л. — 581 
Заринский М. — 288, 306, 337 
Засецкая М. — 454, 458, 611, 901, 940 
Захаров, иконописец — (335) 
Захарьев, иконник — (326) 
Захарьина Е. — 852 
Захарьина Н.Б. — 904 
Зверинский В.В. — 44–45 
Зиборов В.К. — 362 
Зимин А.А. — 18 
Змеева Н.А. — 914 
Зубов Ф.Е., иконник — (319–321), (323), (326) 
Зуева Ю. — 629, 717 
Зыбковец В.Ф. — 538 
И. Д. — 86 
И. К-н — 165 
И.С. см. Сибирцев И.М. 
Иаков, доброписец — (413) 
Иван IV (Грозный) — (61), 115, 123, (229), (358), (413−414) 
Иван, иконник — (325), (335) 
Иван Иванов, сын Яковлев — (144) 
Иван Калита — (395), (399) 
Иван Карпов, иконник — (325−326) 
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Иван Мефодиев (Верзовал), иконник — (325−326), (335) 
Иван Иванович, царевич — (255), (413−417) 
Иванов А.Б. — 16 
Иванов В. — 973 
Иванов В.И. — 31, 120, 132 
Иванов И. — 597, 648, 721, 807, 856, 962 
Иванов П. — 435 
Иванов П., фотохудожник — (990) 
Игнатий, епископ Ростовский — (413) 
Игнатий, игумен — (156) 
Игнатий, инок-переводчик — (413) 
Игнатьев Федор, иконописец — (335) 
Иеремия (Чугунов) — 789 
Изюмов А.Ф. — 436 
Иларион (Смирного) — (418) 
Илия, инок новгородский — (413) 
Илья, иконник — (325), (335) 
Илья Сийский — (194) 
Иоаким, патриарх — (413) 
Иоаким Сийский — (194) 
Ионафан, архиепископ Херсонский и Таврический — (945) 
Иоанн, епископ Белгородский и Старооскольский — (949) 
Иоанн, Христа ради юродивый, устюжский чудотворец — (413) 
Иоанн Яренский — (413) 
Иоанн, иконописец — (335) 
Иоанн Глазатой, священник — (413) 
Иоанн Калита, великий князь — (395), (399) 
Иоанникий, епископ — (87) 
Иов, Патриарх — (413) 
Иона, игумен — (154) 
Иона, монах, книжник — (193), (255), (413), (419–420) 
Иона Думин — (362) 
Иона (Платонов), миссионер — (291–293), (302), (305), (307), 307 
Иосаф II, патриарх — (306), (413) 
Иосаф Каразин, иконник — (325–326), (335) 
Иосиф Курцевич, епископ Суздальский — (492) 
Иосиф, иконник — (325−326), (335) 
Иринева Е. — 909 
Ирха Е. — 653, 816 
Исайя, епископ Ростовский — (413) 
Исайя Ручьевский — (185), (191), (194) 
Исидор, Христа ради юродивый, ростовский чудотворец — (413) 
Истомина З.В. — 1012 
Исупов Д. — 788 
Ишутин М. — (453) 
Кадлубовский А. — 255 
Казанский Н.Р. — 302 
Каллаш В.В. — 510 
Камкин А.В. — 3 
Камнев С. — 906 
Карбасова Т.Г. — 362 
Карпеев Э.П. — 524 
Карсаков Авраамий, иконник — (326) 
Карушев А.Ю. — 369, 1013 
Карушева М.Ю. — 883 
Кизеветтер А.А. — 4 
Кирилл Новоезерский — (362) 
Кириллов А. — 184, 221, 231 
Киселев А.Ф. — 503 
Киселев В.А. — 455, 458 
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Киселев Н.И. — 870 
Киселев Ф. — 462 
Киткин С.В. — (622) 
Клибанов А.И. — 18 
Климов С. — 455, 480–481, 549, 552, 610, 613, 640, 647, 680, 682, 695–696, 699, 702–703, 706, 731, 
744, 790, 792–793, 813, 819, 855, 891, 922, 938, 945, 961, 1007 
Ключевский В.О. — 256 
Князевская О.А. — 377 
Кодола, О.Е. — 35 
Кожемяко Л. — 591 
Козлов Н. — 47 
Козмин А. — 164 
Козмин Н. — 106 
Колесников П.А. — (116), 148, 152 
Колмогоров В., иконник — (326) 
Коломиец Л.Д. — (622), 744 
Колтовая О. — 111 
Кольцова Т.М. — 202, 325 
Комболин Ю. — (661) 
Кондаков Василий (Усолец), иконописец — (325), (335) 
Кондратьев С. — 707 
Кононова О.В. — 649 
Копанев А.И. — 121, 134–135, 355 
Коптякова Л. — 99, 617 
Корецкий В.И. — 136, 142 
Корнилий, вологодский чудотворец — (413) 
Корнилий Комельский, святой — (362) 
Костомаров Н.И. — 504 
Кохно Б.И. — 989 
Кочетков И.А. — 335 
Крупин А. — 954 
Крестинин В.В. — 50 
Крушельницкая Е.В. — 257 
Кузмищев П.Ф. — 126, 156 
Кузнецов К. — 462 
Кузнецов П.В. — 36 
Кузнецова С. — 644 
Кукушкина М.В. — 339, 351–358, 361, 405, 408 
Куратов А.А. — 5, 32-33, 70, 115, 186, 216–217, 446, 524 
Лазарев В.Н. — 406, 442 
Лапин И. — (892), (898) 
Ларин О.И. — 523 
Ларионова О. — 534 
Лебедев Ф.И. — (335) 
Левкин Я. — 109 
Легатов И. — 104 
Ленгауэр В.А. — 312 
Леонида Георгиевна (Романова), великая княгиня — (533–534) 
Леонидов О. — 474 
Леонтий (Эйзенман) — 300, 731, (773), 782 
Леонтьев С. — (335) 
Либерзон И.З. — 144 
Липницкая Е. — 943 
Лиханина Т.Г. — 649 
Лихачев Д.С. — 491 
Лихачева О.П. — 390 
Лобачев С.В. — 492 
Логгин, инок — (413) 
Логгин Яренский — (413) 
Ломоносов М.В. — (523–526), (912), (934) 
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Лохова Г. — 759 
Лохтева Г.Н. — 131 
Лукин Ю.Ф. — 12, 370, 539, 581, 908, 1010−1011 
Лункин Р. — 80 
Любарский К. — 161 
Ляпунова Т. — 623, 931 
Ляшенко А. — 283 
Майков Л.Н. — 984 
Макар, иконописец — (326), (335) 
Макарий (Булгаков) — 6, 505 
Макарий (Миролюбов) — 52-53 
Макарий, старец — (362) 
Макарий, Антиохийский патриарх — (489) 
Макарий, митрополит Гревенский — (413) 
Макарий, игумен Калязинский — (413) 
Макарий, епископ Вологодский — (413) 
Макарий, игумен Спасо-Прилуцкого монастыря — (413) 
Макарий Желтоводский, чудотворец — (413) 
Макаров В. — 258 
Макаров Н.А. — 187, 222–223 
Макарова С. — 258 
Мокеева О. — 592 
Максим, иконописец — (335) 
Максим Грек, преподобный — (413) 
Максимилиан, архиепископ Вологодский — (950) 
Максимов С.В. — 977–978 
Максимов Ю.Н. — 35 
Маландин В.В. — 503 
Малаховец Т. — 712 
Малиновский Н. В. — (421) 
Мальцев Н.В. — 326 
Мальцева О.Н. — 326–328 
Манушина Т.Н. — 313 
Мария Владимировна (Романова), великая княгиня — (533–534) 
Мария Павловна (Романова), великая княгиня — (983) 
Марк, игумен — 774 
Маркелов Г.В. — 330 
Марков И. — 54 
Марков П.А. — (660) 
Мартин Бельский — (344) 
Мартирий (Зеленецкий) — (257) 
Мартынов А. — 493 
Матафанов Н.Н. — 284 
Матвей Михайлов, иконник — (325–326), (335) 
Медведев М. — 645 
Меркурий Смоленский, святой — (373) 
Мещерский Н.А. — 387 
Миллер Е.К. — (535) 
Мильчик М.И. — 434 
Милюков И.В. — (434) 
Минин Адриан, иконник — (326), (335) 
Минин Ю. — (732) 
Минина Т.В. — 55–56 
Мисаил (Максим резец) — (326), (329), (359) 
Михаил Федорович (Романов), царь — 119, (153–154), 154, (502), (512), (517) 
Михаил, великий князь Черниговский — (413) 
Михаил Ярославич, великий князь Тверской — (413) 
Михайлов А. — 73, 979–980 
Михайлов С.В. — 12, 267, 539, 581, 908, 1010−1011 
Михайлова С. — 651 
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Михайловский Б.В. — 407 
Михей, иеромонах — 829 
Михей, иконописец — (325–326), (335) 
Мишина Е.А. — 329, 359 
Мнева Н.Е. — 406 
Мозер А.А. — (622) 
Мокеева О. — 592 
Молчанов К. — 57 
Морозов А.А. — 137, 526 
Москалев Иван Михайлов, иконописец — (335) 
Музыкина В. — 630, 863 
Мурзанова М.Н. — 360 
Муркос Г. — 489 
Мякин В. — 828, 917 
Налепин А.Л. — 404 
Наумов Г. — 164 
Нафанаил, епископ — (60), (93) 
Некрасов А.И. — 388, 464 
Немченя В. — 629 
Несанелис Д.А. — (622) 
Нецветаев Д. — (945) 
Нечволодов А. — 476 
Низовский А.Ю. — 58−59 
Никанор (Каменский) — 188, 207 
Никанор Ручьевский — (185), (191), (194) 
Никита, епископ Новгородский — (413) 
Никитин И. — (990), (997) 
Никитин О.В. — 100, 438, 441 
Никифор, преподобномученик — (190–191), (264), (274) 
Никифор Гаврилов Попов — (349) 
Никодим (Кононов) — 182–183, (186), 224–225, 239, 294 
Никодим (Мамонтов) — (187), (202), (325–326), (335) 
Никодим Сийский — (203), (324), (412), (413), (422) 
Никодим Хозьюгский, пустынник — (413) 
Никодима (Плотникова) — (722−724) 
Никола Саллос (Кочанов) — (413) 
Николай II — (92) 
Николай (Варфоломеев) (см. также Варфоломеев Н.) — 60, 89−91, 198−201, (204−206), 233  
Николаевский П. — 520 
Николай Александрович, великий князь — (404) 
Никольский А.В. — 19 
Никон, патриарх — (413), (492), (520−522) 
Никонов В. — 986 
Нил Сорский, преподобный — (413) 
Нил Столбенский, чудотворец — (218), (413) 
Новиков А.В. — 7 
Носов Н.Е. — 61, 134 
Образцов Г.Н. — 138–139, 162 
Обрядин А. — 96 
Овсянников О.В. — 445–446, 450, 463 
Овцын К.Г. — (313) 
Овчинникова О. — 716 
Огородников С.Ф. — 527 
Окладников А. — 568 
Окороков А.В. — 51 
Ольга, равноапостольная — (413) 
Опарина Л. — 642 
Орехова А. — 1002 
Орлов Н. — 62 
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Орлова Н.Ф. — 171, 259, 273, 466, 468, 599, 602, 609, 669−672, 685, 687, 690, 713, 722, 724, 727, 
729, 734, 736–737, 742, 750, 758, 783, 800, 802, 810, 948, 950, 956, 963, 999, 1008 
Осип Онежанин, иконописец — (335) 
Островский Д.Н. — 36 
Павел Алеппский — 489 
Павел Комельский — (413) 
Павлова Е. — 801, 897 
Павловский В.Б. — 630 
Паисий Сийский — (191), (207), (371) 
Памфил, резчик — (326) 
Панкратов Г. — (733) 
Панова Е. — 928 
Пантелеимон, митрополит Оулужский (Улаборский) — (951) 
Пантин В. — 836 
Параскева Пиринемская, великомученица — (413) 
Патокин А. — 236 
Пахомий, инок — (413) 
Пахомий Логофет, инок — (413) 
Пахомий (Швачко) — 734 
Пашуто В.Т. — 133 
Пащенко Е.В. — 63, 189–190 
Переплетчиков В.В. — 981–982 
Перецкий Н. — 164 
Пермяков В. — (990) 
Перовский В. — 48, 64 
Першин А. — 762−763, 766–767, 770 
Петлин, И. — (413) 
Петр, царевич — (413) 
Петр Муромский — (413) 
Петр Нагой — (494) 
Петров Б. — 585 
Петухов Е. — (903) 
Пешкова С. — 545 
Пирогов М. — 555, 558 
Писарев С.П. — (373) 
Плотников В.А. — 475 
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Географический указатель 
 
Александро-Свирский монастырь — 356 
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Емецкий острог — 349 
Емецкий приход — 55–56, 107 
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Кийский дом отдыха — 571 
Кирилло-Белозерский монастырь — 147, 156 
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Красногорский (Черногорский) монастырь — 413 
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Новая Земля, архипелаг — 36, 160, 303, 306–307 
Новгородская епархия — 74 
Норвегия — 962 
Онега, г. — 564, 855 
Онежский р-н — 826–829 
Оулу, г. (Финляндия) — 951 
Пахомиево-Кенская пустынь — 917−918 
Петровское, с. (Шенкурский р-н) — 970 
Петрозаводская епархия — 74 
Печора, р. — 36 
Пинега, р. — 413 
Пиринемь, д. — 413 
Плесецк, космодром — 834, 841 
Плесецк, пос. — 832 
Плесецкий район — 186, 222−223 
Поволжье — 59 
Подвинская волость — 146 
Подмосковье — 662 
Покровский монастырь — 57 
Польша — 62 
Поморье — 124, 132, 262 
Придвинье — 81 
Приднестровье — 952 
Псковская епархия — 74 
Ракула, д. (Холмогорский р-н) — 954, 957 
Ростов, г. — 393 
Ростово-Ярославская земля — 349 
Русский Север — 1, 3, 4, 10, 12, 41, 62, 102, 122, 134–135, 353, 357, 370, 499, 913, 944 
Рязанская область — 703 
Рязань, г. — 393 
Санкт-Петербург, г. — 59, 434, 762−772, 785, 879, 924, 989−990, 992−993, 997, 1000, 1009 
Санкт-Петербургская епархия — 74 
Святое, оз. — 750, 775, 783−784, 786 
Север — 59, 66, 73−74, 121, 138, 140, 144, 533−535, 978, 981, 982−984, 1008 
Северная Двина, р. — 34, 36, 447, 475−476, 531, 706, 778–779 
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Северодвинск, г. — 274, 453, 473−474, 629, 667, 683, 839, 911, 930, 932, 936, 1006 
Северо-Восточная Русь — 393 
Северо-Западная Русь — 59 
Северо-Запад России — 74, 127 
Сельцо, с. (Холмогорский р-н) — 737−739, 757–760 
Сибирь — 59 
Сийская волость — 145 
Сийская черносошная волость — 146 
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Сийская экономическая волость — 146 
Сийский дом отдыха — 557−577 
Сийский заказник — 642, 647 
Сийский приход — 56, 87, 164–165 
Сийский совхоз — 555−556 
Сийское, с. — 45 
Сия, д. (Холмогорский р-н) — 523, 531, 537, 578 
Сия, р. — 575 
Соловецкие острова — 3, 34 
Соловецкий монастырь см. Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь 
Сольвычегодск, г. — 34 
Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь — 14, 36, 50, 114, 144, 263, 265, 268, 270–272, 
356, 358, 520–521, 947 
Спасо-Прилуцкий монастырь — 413 
Суздаль, г. — 492 
Сура, с. (Пинежский р-н) — 923 
Сухона, р. — 447 
Сыктывкар, г. — 916 
Сыктывкарская епархия — 74 
Сюзьма, с.(Приморский р-н) — 36, 125 
Тираспольская и Дубоссарская епархия — 945 
Трифоно-Печенгский монастырь — 114 
Украина — 475, 945 
Устюжская епархия — 114, 145 
Усть-Ваеньга, д. (Виноградовский р-н) — 777 
Херсонская и Таврическая епархия — 945 
Холмогорская округа — 146 
Холмогорский район — 244, 299, 461, 523, 694, 751, 781, 938 
Холмогорский уезд — 84, 86, 188 
Холмогоры, г. — 45, 77, 81, 158, 326 
Холмогоры, с. — 81, 731, 761, 773, 780, 782, 897, 1003−1004 
Хоробрица, с. (Холмогорский р-н) — 682 
Центральная Россия — 59 
Чехия — 774 
Чирцова пустынь — 7, 38, 108–109, 114 
Швейцария — 895–896 
Швеция — 957 
Шелекса, р. — 346 
Шенкурская округа — 146 
Шенкурский острог. — 349 
Ширшема, р. — 126 
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Юра, р. — 114 
Ярославская область — 697 

 
Алфавитный перечень изданий, описанных под заглавием 

 
Аграрная история Северо-Запада России XVII века: (население, землевладение, 
землепользование / рук. авт. коллектива А.Л. Шапиро; АН СССР, Ин-т истории СССР; ЛГУ.— 
Л.: Наука, 1989. — 127 
Акафист преподобному отцу нашему Антонию Сийскому.— 4-е изд.— СПб., 1902. — 175 
Акафист преподобному Антонию Сийскому.— СПб., 2004. — 176. 
Акафисты русским святым : А−Г.— СПб., 1995. — 177 
Актуальные проблемы правовой науки : межвуз. сб. науч. тр.— Архангельск, 2003. — 498 
Акты Сийского монастыря. Вып. 1: Грамоты патриарха Филарета (1619–1633).— Архангельск, 
1913. — 427 
Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской императорской археографической 
комиссией императорской Академии наук. Т. 4: 1645–1700.— СПб., 1836. — 181 
Акты исторические, собранные и изданные Археографическою коммиссиею.— СПб., 1841. 
— 119, 495–497 
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Акты социально-экономической истории Севера России конца XV–XVI в. Акты 
Соловецкого монастыря, 1572–1584 / сост. И.З. Либерзон; АН СССР, Ин-т истории СССР.— Л., 
1990. — 144 
Акты Холмогорской и Устюжской епархий : в 3 вып. Ч. 2.— СПб., 1894. — 145 
Архангельская губерния по статистическому описанию 1785 года : итоги подворной 
переписи / изд. Арханг. губерн. стат. комитета.— Архангельск, 1916. — 146 
Архангельская область : Архангельск. Соловецкие острова. Каргополь. Сольвычегодск. Вельск. 
Северная Двина. Мезень : ист. достопримечательности. Музеи. Национальные парки. Активный 
отдых. Гостиницы. Транспорт. Турист. маршруты : путеводитель.— М.: Симон-Пресс; 
Эдиториал УРСС, 2000.— (Мир вокруг нас). — 34 
Архангельские художники: духовные традиции : [открытки] / [Арханг. орг. Союза 
художников России и др.; вступ. ст. еп. Архангельского и Холмогорского Тихона].— 
Архангельск: Изд.центр СГМУ, 2002? — 991 
Архангельский край в Смутное время / под ред. Н.А. Голубцова.— Архангельск, 1913. — 39 
Архангельский патерик : ист. очерки о жизни и подвигах рус. святых и некоторых 
приснопамятных мужей, подвизавшихся в пределах Архангельской епархии / сост. иеромонах 
Никодим.— СПб., 1901. — 182  
Архангельский патерик : жизнеописания рус. святых и некоторых приснопамятных мужей, 
подвизавшихся в пределах Арханг. епархии / сост. еп. Никодим (Кононов).— М.: Изд-во им. Свт. 
Игнатия Ставропольского, 2000.— 224 с.: ил.— (Православия светильники). — 183 
Архангельский сборник или Материалы для подробного описания Архангельской губернии, 
собранные из отдельных статей, помещенных в разное время в Архангельских губернских 
ведомостях : в 6 ч. Ч. 1, кн. 1 : Общее и частное описание губернии в естественном, 
статистическом и административном отношениях.— Архангельск, 1863. — 40. 
Архангельский Север в документах истории (с древнейших времен до 1917 года) : 
хрестоматия / [ В.А. Радишевская (отв. сост.) и др.]; под общ. ред. А.А. Куратова.— Архангельск: 
[Б. и.], 2004. — 115 
Археографический ежегодник за 1971 год.— М.: Наука,1972. — 429 
Археографический ежегодник за 1978 год.— М.: Наука, 1979. — 230 
Биографический словарь миссионеров Русской Православной Церкви / [авт.-сост. свящ. 
Сергий Широков].— М., 2004. — 279 
Богослужебные указания на 1999 год: для священно– церковнослужителей.— М.: Рус. 
Правосл. Церковь; Изд-во Моск. Патриархии, 1998. — 178 
Большая Российская энциклопедия. Т. 2. – М., 2005. — 30 
Большая энциклопедия.— СПб., 1904. — 277 
Большой Российский энциклопедический словарь.— М.: Больш. рос. энцикл, 2003. — 23 
Большой энциклопедический словарь: в 2 т. Т. 1.— М.: Сов. энцикл., 1991. — 25 
Великие государственные деятели России: учеб. пособие / под ред. А.Ф. Киселева.— М.: 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1996. — 503 
Великий князь Александр Александрович : сб. док. / редкол.: А.Л. Налепин (гл. ред.) [и др.]; 
Рос. фонд культуры, РГИА [и др.].— М.: Ред. альм. «Российский архив», 2002. — 404 
Вопросы истории религии и атеизма : сб. ст.— М.: Изд-во АН СССР, 1958. — 136 
Всероссийская Сельско-хозяйственная и Поземельная перепись 1917 года по 
Архангельской губернии. Вып. 2. / Арханг. губерн. стат. бюро.— Архангельск, 1920. — 536 
Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 4.— Л., 1972. — 356 
250 лет Библиотеке Академии наук СССР : сб. докл. юбил. науч. конф., 25–26 нояб. 1964 г.— 
М.; Л., 1965. — 351 
Демографическая ситуация в Архангельской области : материалы обл. науч.-практ. конф. 
«Демографические процессы, происходящие в Архангельской области: проблемы и 
перспективы», 25 апр. 2002 г.; Архангельск.— Архангельск, 2003. — 846 
Древнерусское искусство: рукописная книга. Сб. 2; 3.— М.: Наука, 1974; 1983. — 319, 386, 
389 
Древности / Археогр. комиссия императ. Моск. археол. о-ва.— М., 1902, 1906. — 311, 435 
Житие Антония Сийского : текст и словоуказатель / И.В. Азарова, Е.Л. Алексеева, 
Д.Г. Демидов и др.; под ред. А.С. Герда.— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003.— 312 с.— 
(Памятники русской агиографической литературы). — 245 
Житие преподобного отца нашего Антония Сийского, архангелогородского чудотворца.— 6-
е изд.— Архангельск, 1902. — 246 
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Житие преподобного Антония, Сийского чудотворца. [Акафист святому преподобному 
Антонию, Сийскому чудотворцу].— [Сыктавкар: Ред. христианской газеты «Вера»]; Св.-
Троицкий Антониево-Сийский монастырь, 1999. — 247 
Журналы Архангельского епархиального съезда духовенства, бывшего с 16 авг. по 12 сент. 
1908 г.— Архангельск, 1909. — 308 
Журналы Архангельского общеепархиального съезда духовенства и мирян 1917 года.— 
Архангельск, 1917. — 309 
За веру Христову. Духовенство, монашествующие и миряне Русской православной церкви, 
репрессированные в Северном крае (1918–1951) : биогр. справ. / [сост. С.В. Суворова].— 
Архангельск: Правосл. издат. центр, 2006. — 266 
Защитники Отечества : материалы V и VII обл. обществ.-науч. чтений по воен.-ист. тематике : 
[сб.] / Арханг. обл. краевед. музей и др.; [редкол.: А. И. Вертешин и др.].— Архангельск : Арханг. 
обл. краеведч. музей : Правда Севера, 2000. — 130 
Земля Архангела Михаила : [фотоальбом / текст: М. Засецкая, Л. Соснина; фот.: Н. Чесноков]; 
Архангельская и Холмогорская епархия.— Архангельск, 2006. — 611 
Зодчество Русского Севера, XII-XIX вв. : альбом.— Л., 1976. — 461 
Изучение русского языка и источниковедение.— М., 1969. — 387 
VI Иоанновские чтения : [буклет].— Архангельск: Правосл. изд. центр, 2004. — 867 
Шестые Иоанновские образовательные чтения, 2004 : образование и культура : [сб. ст. / отв. 
ред. архимандрит Трифон (Плотников)].— Архангельск, 2005. — 711, 866 
Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук. 
Вып. 2 : XIX–XX вв.— М.; Л., 1958. — 360 
История библиотек дореволюционной России : становление и развитие (конф. 18-20 окт. 
1994 г.) : тез. сообщ. / РНБ; Рос. творч. союз работников культуры.— СПб: Рос. нац. б-ка, 1994. 
— 348 
История Отечества в лицах: с древнейших времен до конца XVII века : биогр. энцикл.— М., 
1993. — 508 
История русского искусства. Т.4 : Семнадцатый век и его культура / [ред.: И.Э. Грабарь, 
В.Н. Лазарев].— М.: Изд-во АН СССР, 1959. — 406, 442 
История северного крестьянства. Т. 1: Крестьянство Европейского Севера в период 
феодализма / гл. ред. В. Т. Пашуто; АН СССР, Ин-т истории СССР и др.— Архангельск: Сев.-
Зап. Кн. изд-во, 1984. — 133 
Источники по истории народной культуры Севера : межвуз. сб. науч. тр.— Сыктывкар, 1991. 
— 260 
Источниковедение и история русского языка.— М., 1964. — 394  
Источниковедение отечественной истории, 1975 : сб. ст.— М.: Наука, 1976. — 121 
Календарь знаменательных дат на 1993 год : материалы в помощь учителям географии и 
истории.— Архангельск, 1993. — 219 
Кириллические издания Ростово-Ярославской земли, 1493–1652 гг : каталог / под ред. 
И.В. Поздеевой.— Ярославль; Ростов, 2004. — 349 
Книга Большому Чертежу / подгот. к печати и ред. К. Н. Сербиной; АН СССР, Ин-т истории.— 
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — 46 
Книга глаголемая. Описание о российских святых, где и в котором граде, или области, или 
монастыре, или пустыни поживе и чудеса сотвори всякого чина святых : с прибавлением полного 
списка рус.святых / публ.и доп. М. В. Толстого.— Репр. воспр. изд. 1888.— М.: Спасо-Преображ. 
Валаамский Ставропигиальный монастырь, 1995.— 316 с.— (Памятники церковной 
письменности). — 185 
Книга кормовая (Антониево-Сийского монастыря, 1680 г.): [машинопис. копия рукописи]. — 
437 
Книги и библиотеки в России в XIV–первой половине XIX века : сб. науч. тр.— Л., 1982. — 
382 
Книжные собрания Русского Севера: проблемы изучения, обеспечения сохранности и 
доступности : материалы межрег. науч.-практ. конф. (Архангельск, 29–30 июня 2001 г.).— 
Архангельск, 2001. — 357, 369 
Книжные центры Древней Руси. Севернорусские монастыри : [сб. ст. / ред. С.А. Семячко].— 
СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. — 350 
Книжные центры Древней Руси : книжники и рукописи Соловецкого монастыря / отв. ред. 
С.А. Семячко.— СПб., 2004. — 521 
Краткое историческое описание монастырей Архангельской епархии / изд. Арханг. епарх. 
церк.-археолог. комитета.— Архангельск, 1902. — 48 
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Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 1: Уезды 
Архангельский и Холмогорский.— Архангельск, 1894. — 107, 112, 163 
Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Вып. 2: Уезды 
Шенкурский, Пинежский, Мезенский и Печорский.— Архангельск, 1895. — 108, 110, 118 
Краткое обозрение древних русских зданий и других отечественных памятников, 
составляемое при Министерстве внутренних дел А. Глаголевым. Ч. 1, тетр. 1: О русских 
крепостях.— СПб., 1838. — 49 
Крестьянство и классовая борьба в феодальной России: сб. статей.— Л.: Наука, 1967. — 138 
Культура русских поморов : опыт систем. исслед.=Russian pomor culture : an attempt at system 
analysis / Э.Л. Базарова, Н.В. Бицадзе, А.В. Окороков [и др.; Федер. агентство по культуре и 
кинематографии, Рос. ин-т культурологии].— М.: Науч. мир, 2005. — 51 
Культура. Туризм. Информация: взаимовлияние для устойчивого развития : материалы 
Междунар. конф. Баренцева Евро-Арктического региона, Архангельск, 29 июня–июля 2005 г. 
/ [ред.: Т.Г. Лиханина].— Архангельск : АОНБ им. Н.А. Добролюбова, 2005. — 649, 958 
Культурное наследие Древней Руси: истоки, становление, традиции.— М., 1976.— 358 
Летопись жизни и творчества М.В. Ломоносова / под ред.: А.В. Топчиева, Н.А. Фигуровского, 
В.Л. Ченакала; АН СССР. Ин-т истории и естествознания и техники.— М.; Л..: Изд-во АН СССР, 
1961. — 525 
Ломоносов: крат. энцикл. слов. / ред.-сост. Э.П. Карпеев; РАН. Музей им. М.В. Ломоносова.— 
СПб.: Наука, 1999. — 524 
М.В. Ломоносов и значение его деятельности для развития просвещения : тез. докл. Всесоюз. 
науч.-практ. конф., 9–11 сент. 1986 г.— Архангельск, 1986. — 340 
Ломоносовские чтения, IX : тез. докл.— Архангельск, 1997. — 432, 499 
Массовые источники отечественной истории : материалы Х Всерос. конф. «Писцовые книги и 
другие массовые источники XVI–XX вв. : проблемы изучения и издания», посвящ. 90-летию 
А.Л. Шапиро.— Архангельск, 1999. — 433 
Материалы и сообщения по фондам отдела рукописной и редкой книги.— Л., 1966;1978; 
1987. — 339, 355, 405, 408 
Монастыри : энцикл. справ. / [сост. А. В. Никольский; под общ. ред. архиеп. Бронницкого 
Тихона]; Рус. правосл. церковь.— М.: Изд-во Моск. Патриархии: Республика, 2000. — 19 
Монастыри : крат. биогр. словарь.— М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2004. — 20 
Монастыри и храмы Русской Православной Церкви : [крат. справочник].— [Минск]: Изд-во 
АСТ, 2005.— (Святые места России). — 24 
Монастыри русской православной церкви : справочник-путеводитель. Вып. 1 / сост., подгот. и 
оф. Рудин Л. Г., Кузнецов П. В.— М.: Изд-во Моск. Патриархии: Фонд «Преображение», 2001. — 
37 
Монашество и монастыри в России, XI-XX века : ист. очерки / отв. ред. Н.В. Синицына; РАН, 
Ин-т рос. истории.— М.: Наука, 2005. — 149 
Московская икона XIV–XVIII веков.— Л.: Аврора, 1988. — 391 
На Двину ко Святей Богородици : [сб. / авт.-сост. Н.В. Суханов].— Архангельск, 2005. — 283 
Народная культура Русского Севера. Живая традиция : материалы респ. науч.-практ. конф. 
(17–22 ояб.1996 .). Материалы регион. науч. конф., посвящ. 600-летию помор. с. Ненокса (22–
24 мая 1997 г.) / Рос. Федерация. М-во общего и проф. образования; [редкол.: Н. В. Дранникова 
(отв. ред.) и др.].— Архангельск : Изд-во Помор. гос. ун-та, 1998. — 227, 280 
Народная культура Севера: «первичное» и «вторичное», традиции и новации : тез. докл. и 
сообщ. регион. науч. конф., 28–30 мая 1991 г.— Архангельск, 1991.— 120, 365. 
Народное зодчество : межвуз. сб.— Петрозаводск, 1998. — 434 
Настольная книга священнослужителя. Т. 1.— М.: Издат. отд. Моск. Патриархата, 1992. — 
180 
Ненецкий автономный округ : энцикл. словарь.— М.: Аванта+ , 2001. — 282 
Описание рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. Т. 8, вып. 1: Рукописи 
Архангельского собрания / сост.: А.А. Амосов, Л.Б. Белова, М.В. Кукушкина; АН СССР, БАН.— 
Л.: Наука, 1989. — 361 
Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей.— СПб., 1876.— 150 
Опыты по источниковедению. Древнерусская книжность: редактор и текст : [сб. ст.]. Вып. 3 
/ [отв. ред. Ю.Г. Алексеев, В.К.  Зиборов]. СПб. : Дмитрий Буланин, 2000. — 362 
Отечественная история: история России с древнейших времен до 1917 года : энцикл. Т. 1.— М.: 
Большая рос.энцикл, 1994. — 31 
Отечество: история, люди, регионы России : энцикл. слов.— М.: Большая рос.энцикл., 1999. — 
22 
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Охраняется государством : Четвертая Российская научно-практическая конференция 
«Погибшие святыни» : тез. докл. ч. 3.— СПб., 1996. — 327 
Очерки по истории колонизации Севера. Вып. 1.— Пб.: ГИЗ, 1922. — 8 
Памятники Архангельского Севера / сост. А.А. Куратов.— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 
1991. — 446, 459 
Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. 2 : Славяно-русский 
пролог, ч. 1 : Сент./Дек.— СПб., 1896. — 248 
Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология : 
ежегодник.— М.: Наука, 1977; 1980; 2002. — 313, 321, 401 
Памятная книжка Архангельской губернии — Архангельск, 1913. — 506, 530 
Памятные даты Архангельской области, 2005 год.— Архангельск, 2005. — 284, 522 
Пергаменные рукописи библиотеки Академии Наук СССР : описание рус.и славян. рукоп. 
XI–XVI веков / сост.: Н.Ю. Бубнов, О.П. Лихачева, В.Ф. Покровская.— Л.: Наука. Ленингр. отд-
ние, 1976. — 390 
Писцовые книги Русского Севера / сост.: Н. П. Воскобойникова (отв. сост.) и др.; Федерал. арх. 
служба России; Рос. гос. архив древних актов.— М.: Памятники ист. мысли, 2001.— 479 с.— 
(Сер.: Каталог писцовых книг Русского государства; вып. 1). — 122 
Подробное и верное описание монастырей, находящихся в Российской империи, 
расположенное по азбучному порядку и извлеченное из новейших отечественных писателей с 
присовокуплением дневника отечественных воспоминаний и поучительных статей в прозе и 
стихах.— М., 1829. — 65 
Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих 
монастырях и примечательных церквах в России / [сост. А. Ратшин].— М.: Кн. палата, 2000. 
— 67 
Полный месяцеслов всех празднуемых грековосточною церковию святых, собранный из 
московских и киевских святцев, из Пролога и Четь-Минеи с приобщением к нему в конце 
толкования имен по алфавиту.— 13-м тиснением.— СПб., 1827. — 218 
Полный православный богословный энциклопедический словарь. Т. 2.— [Репр. изд.].— М., 
1992. — 424 
Поморская энциклопедия: [в 5 т.] Т. 1: История Архангельского Севера / гл. ред. В.Н. Булатов; 
сост. А.А. Куратов; Адм. Арханг. обл. и др.— Архангельск: Изд-во Помор. гос. ун-та им. 
М.В. Ломоносова, 2001. — 33, 216, 267, 281, 295 
Поморский календарь-численник, 2004 : [рукопись] / сост.: Н.И. Федоров, В.Н. Витков, А.В. 
Беднов, Ю.В. Дойков; ред. Н.И. Федоров.— Архангельск, 2003. — 68 
Православие на Архангельской земле, XVII–XX вв. : арх. док. и ист. материалы : хрестоматия 
/ Упр. по делам архивов администрации Арханг. обл. [и др.; авт.-сост.: Л.В. Гундакова, 
Т.А. Санакина (отв. сост.), В.В. Фофанова]; под общ. ред. А.А. Куратова.— Архангельск, 2005. 
— 70 
Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь / под общ. ред. патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.— М.: Правосл. энцикл., 2000. — 9, 32, 196, 214 
Православный церковный календарь, 2003: с повествованиями из истории Соловецкого 
монастыря.— М., 2002. — 265 
Проблемы историографии и источниковедения истории Европейского Севера : межвуз. сб. 
науч. тр., посвящ. проф. П. А. Колесникову.— Вологда, 1992. — 116 
Произведения русского и зарубежного искусства XVI–начала XVIII в.— М., 1984.— 
(Государственые музеи Московского Кремля. Материалы и исследования; Вып. 4). — 320 
Путеводитель по Северу России: (Архангельск, Белое море, Соловецкий монастырь, 
Мурманский берег, Новая Земля, Печора) / сост. Д. Н. Островский.— СПб., 1898.— 36. 
V Грабаревские чтения : междунар. науч. конф. : докл., сообщ., 31 янв.–1 февр. 2002 г.— М., 
2003. — 202 
Региональные аспекты исторического пути православия: архивы, источники, методология 
исследований. Вып. 7: Историческое краеведение и архивы.— Вологда, 2001. — 364 
Религиозная жизнь Архангельского Севера: история и современность: [сб.] / под ред. Ю.Ф. 
Лукина; сост. С.В. Михайлов; ПГУ им. М.В. Ломоносова.— Архангельск, 1997. —12, 539, 581, 
908, 1010–1011 
Религия в истории культуры : сб. науч. тр. / Гос. музей истории религии (ГМИР).— СПб., 
1991. — 328 
Религия и общество : очерки религ. жизни соврем. России / отв. ред. и сост. С.Б. Филатов.— М.; 
СПб., 2002. — 80 
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Родная старина : отеч. история в рассказах и картинах / сост. В.Д. Сиповский.— М., 1993. — 
509 
Россия и Норвегия: история и культура : тез. докл. и сообщ. на конф. «Норвежско-русские 
отношения, 1814–1917: история и культура» (Норвегия, г. Тромсё; 6–8 нояб. 1992 г.).— 
Архангельск: Изд-во Помор. гос. пед. ун-та им. М.В. Ломоносова, 1992. — 304 
Русская земля : (природа страны, население и его промыслы) : сб. для нар. чтения. Т. 1 : 
Северный край / сост. И. Поддубный.— М., 1894. — 73 
Русская старина в памятниках церковного и гражданского зодчества / сост. А. Мартыновым; 
текст соч. И.М. Снегирева. — М., 1852. — 493 
Русские монастыри : Север и Северо-Запад России: Псковская, Новгородская, Санкт-
Петербургская, Вологодская, Петрозаводская, Сыктывкарская, Архангельская, Мурманская 
епархии : [сб.] / сост.: А.А. Антонов, А.А. Феоктистов.— [Новомосковск]: Очарованный 
странник, 2001.— (Из серии «Монастыри мира»). — 74 
Русские святые : 1000 лет рус. святости / жития собрала монахиня Таисия; [вступ. ст., коммент., 
слов. терминов и хрон. табл. С. Ершова; оформ. и прориси В. Макарова; рис.: В. Макарова, 
С. Макаровой].— СПб.: Азбука, 2000. — 258 
Русский биографический словарь. — 195, 200, 210, 426 
Русский рисованный лубок конца XVIII-начала XX века : из собр. ГИМ Москвы.— М., 1992. 
— 500 
Русский Север и архиепископ Афанасий : материалы науч. чтений, посвящ. 320-летию 
Архангельской и Холмогорской епархии.— Архангельск: Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 
2003. — 113, 223 
Русское православие : вехи истории / [Я.Н. Щапов, А.М. Сахаров, А.А. Зимин и др.; науч. ред., 
глава авт. коллектива, вступ. ст. и послесл. А.И. Клибанов].— М.: Политиздат, 1989. — 18 
С именем Ломоносова : сб. науч. тр. молодых ученых, аспирантов и студентов.— Архангельск: 
Солти, 2002. — 291 
Сборник грамот коллегии экономии. Т. 1: Грамоты Двинского уезда.— Пб, 1922. — 123 
Сборник историко-краеведческих статей / отв. ред. Г.Г. Фруменков.— Архангельск, 1964.— 
(Ученые записки / АГПИ им. М.В. Ломоносова; вып. 16). — 140 
Сборник статей и материалов Библиотеки Академии наук по книговедению. Вып. 2.—Л., 
1970. — 354 
Свеча-97 : сб. методолог. и метод. материалов по религиоведению и культурологии.— 
Архангельск: Изд-во Помор.гос.ун-та , 1997. — 303 
Свеча-2002. Истоки : Север-Центр : сб. материалов междунар. конф.— Архангельск: ПГУ им. 
М.В. Ломоносова, 2002. — 293, 845 
Свод письменных источников по технике древнерусской живописи, книжного дела и 
художественного ремесла в списках XV-XIX вв. Т. I, кн. 1.— СПб.: Пушкинский фонд , 1995. 
— 324 
Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и 
Балтии : XIV век. Вып. 1 : (Апокалипсис – Летопись Лаврентьевская) / [редкол.: О.А. Князевская 
и др.; отв. ред. А.А. Турилов].— М.: Индрик, 2002. — 377 
Святая Русь : [альбом].— СПб.,1993. — 460, 462 
Свято-Троицкий Антониев-Сийский монастырь : [буклет].— Арханг. обл.: Сийский 
монастырь, [1999]. — 75 
Святыни Антониево-Сийского монастыря / [авт. текста В. П. Соломина]; Гос. ист. музей, Арх. 
обл. краевед. музей.— М.: ГИМ, 2000. — 543 
Северная энциклопедия.— М.: Европейские изд. : Северные просторы:, 2004. — 26 
Северный археографический сборник. Вып. 2 : Северные писцовые книги, сотницы и 
платежницы XVI в. / ред.-сост. П.А. Колесников.— Вологда, 1972. — 152, 431 
Северный археографический сборник. Вып. 6: Историография и источниковедение истории 
северного крестьянства СССР.— Вологда, 1978. — 131 
Сийское Евангелие – памятник культуры XVII века : [электронный ресурс] / авт. текста 
Е.К. Братчикова; Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.А. Добролюбова, Живоначальной Троицы 
Антониево-Сийский монастырь.— Архангельск: АОНБ им. Н.А. Добролюбова, 2005. — 659 
Сказания о святых подвижниках архангельской земли / сказания подгот. монахиня Евфимия 
(Пащенко); Архангельская и Холмогорская епархия.— Архангельск: Правда Севера, 2002. — 191 
Славяно-русские древности.— М., 1986.— (Краткие сообщения / АН СССР. Ин-т археологии; 
Вып. 187. — 463 
Словарь исторический о святых, прославленных в Российской церкви и о некоторых 
подвижниках благочестия, местно чтимых.— [Репр. изд. 1862 г.].— М., 1991. — 211 
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Словарь книжников и книжности Древней Руси.— Л., 1988; СПб., 1993; СПб., 2004. — 254, 
346, 414, 418–419, 422–423, 491 
Словарь русских иконописцев XI–XVII веков / ред.-сост. И.А. Кочетков.— М.: Индрик, 2003. 
— 335 
Слово о людях и земле Поморской.— Архангельск,1993. — 66 
Советская историческая энциклопедия.— М.: Сов. энцикл., 1961; 1964. — 21, 415 
Соловецкий православный церковный календарь, 1998.— М., 1997. — 263  
Социально-политическая история СССР : сб. ст. аспирантов и соискателей.— М.; Л., 1974. — 
430 
Списки населенных мест Российской империи. Т. 1: Архангельская губерния / сост. и изд. 
Центр. стат. комитетом М-ва внутр. дел.— СПб., 1861. — 78 
Список населенных мест Архангельской губернии / Арханг. губерн. земская управа. 
Статбюро.— Архангельск, 1918. — 540 
Справочная книжка Архангельской губернии …— Архангельск, 1870; Архангельск, 1859. — 
76; 979 
Средневековые древности Восточной Европы.— М., 1980.— (Краткие сообщения / АН СССР. 
Ин-т археологии; Вып. 160). — 445 
Страничка из прошлого Антониево-Сийского монастыря : (по неизд. док. из архива Сийского 
монастыря) / А. В.— Архангельск, 1913. — 490 
Три века: Россия от смуты до нашего времени: ист. сб.: в 6 т. Т. 1: XVII век, первая половина 
/ под ред. В.В. Каллаша.— [Репр. изд.].— М., 1991. — 510 
Триста лет царствования дома Романовых.— М., 1990. — 507 
Троицкий Антониево-Сийский монастырь : кат. книж.-ил. выставки / сост.: Истомина З.В., 
Смирнова М.А., Соловьева О.А.; Арханг. обл. науч. б-ка им. Н.А. Добролюбова, отд. «Русский 
Север».— Архангельск, 1996. — 1012 
Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДЛ). / АН СССР, Ин-т рус. литературы.— М., 
1958; Л., 1990; СПб., 1992. — 253, 392, 412 
Труды седьмого Археологического съезда в Ярославле, 1887. Т. 2.— М., 1891. — 315 
Устные и письменные традиции в духовной культуре народа : тез. докл. Ч. 2 : Археография и 
книжность : лингвист. изуч. Европ. Севера.— Сыктывкар, 1990. — 261 
Ученые записки. Серия исторических наук. № 73, вып. 8. / ЛГУ.— Л., 1941. — 124 
Филевские чтения. Вып. 5 : Материалы 3-й науч. конф. по проблемам рус. культуры второй 
половины XVII – нач. XVIII веков.— М., 1994. — 359 
Хор братии Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря. — 905 
Христианский мир: религия, культура, этнос : материалы Всерос. науч. конф.— СПб.: ГМИР, 
2000. — 292 
Христианство : энцикл. словарь. Т 1.— М.: Большая рос. энцикл., 1993. — 212 
Царствование царя Михаила Феодоровича и взгляд на междуцарствие : в 2 ч. Ч. 2 
/ сост. В. Берх.— СПб., 1832. — 154, 512 
Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Эфрон.— [Репр. изд.].— [Б.м.]: Терра, 1990–
1993. — 27, 209, 278, 425 
Энциклопедия православной святости: в 2 т. Т. 1.— М.: Лик пресс, 1997. — 215 
A time of change: people and life in the Barents Region / ed.: Gert Frost, Valery M. lemesov.— 
National Rural Development Agecy (printed by: Oy Sevenprint lTD, Rovaniemi, Finland), 1998. — 582 
 

Периодические издания 
 

Ай, болит! : газета-целительница (Северодвинск) — 674 
Аргументы и факты в Архангельске : региональное приложение для читателей Архангельска и 
Архангельской области (Архангельск) — 644, 774 
Архангельск : ежедн. газета обл. центра — 97, 237, 544, 580, 612–613, 623, 656, 677, 712–713, 
826, 848, 909, 925, 931 
Архангельские губернские ведомости — 83–84, 105, 125−126, 156−157, 159−160, 208, 288, 306, 
337, 371, 527, 531 
Архангельские епархиальные ведомости — 60, 64, 86–91, 106, 158, 164–165, 167, 174, 197–198, 
201, 204–206, 231–235, 286, 290, 307, 310, 316–317, 342−345, 372, 380–381, 397, 411, 519, 532 
Архангельский епархиальный вестник : Архангельская епархия Московского патриархата — 
169, 241, 301, 454, 458, 471, 606, 622, 625, 630, 632−633, 642, 650, 654, 666, 673, 710, 718–719, 726, 
738, 764, 779, 794–796, 806, 817–818, 822, 837, 858, 863, 868, 870, 872–873, 877, 890, 895, 899, 901, 
915, 921, 923, 929, 939–940, 949, 960, 975, 995, 1001 
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Археологические известия и заметки, издаваемые императорским Моск. археол. о-вом — 338 
Большевистская мысль : журн. Арханг. обкома ВКП(б) — 94 
Важский край : Шенкурская район. еженед. газета (г. Шенкурск) — 788 
Ведомости Архангельской губернии — 594 
Ведомости Поморья : информ.-развлекат. газета: популярный гор. еженед. (г. Архангельск) — 
453 
Вера : христианская газета Севера — 247, 548, 595, 597, 624, 689, 721, 756, 761, 766, 773, 807, 
856, 892, 967 
Вести Архангельской области : архангельская областная массовая газета — 645, 657 
Вестник космодрома : мирнинская городская массовая газета (г. Мирный) — 591, 835, 840, 918, 
928 
Вестник Международного «Института управления» (г. Архангельск) — 865 
Вестник Поморского университета. Серия: гуманитарные и социальные науки — 634 
Вечерний Северодвинск : семейная городская газета (г. Северодвинск) — 616, 811 
Волна. издание адм. Арханг. области и обл. Собрания депутатов — 269, 483, 546, 555–574, 579, 
584, 588–589, 751, 872, 880–881, 907, 943, 947 
Вопросы истории : ежемес. журн. (Москва) — 516 
Газета АТК — 593 
Голос минувшего — 398 
Голос Отечества — 537 
Дачная : народная российская газета для садоводов, огородников и фермеров (г. Северодвинск) 
— 675 
Двина : лит.-худож. и обществ.-полит. ежекв. журн. (Архангельск) — 103 
Двиноважье : Виноградовская массовая газета. (Двинской Березник) — 111 
Древняя Русь. Вопросы медиевистики.— 2005.— № 3 — 374 
Друг народа (Киев) — 85 
Духовный сеятель : правосл. газета (Архангельск, Свято-Троицкий Антониево-Сийский 
монастырь) — 170–173, 194, 238–239, 242–244, 250, 259, 273–275, 296–297, 452, 455–457, 466, 
468, 477−478, 481–482, 484, 488, 547, 549, 554, 598–601, 604, 608–609, 614–615, 618–621, 628, 631, 
635−638, 641, 648, 652, 658, 660, 662, 665, 667, 669–670, 672, 676, 678–688, 690–691, 696–699, 
700–701, 703−706, 720, 722, 724, 727–737, 739–740, 742, 744−750, 753–755, 757–758, 760, 762–763, 
767–772, 775–778, 780–781, 783–787, 789–790, 793, 797−800, 802–803, 805, 808−810, 812–814, 
819–821, 824–825, 828, 830–832, 834, 836, 839, 841–843, 850–851, 853, 855, 859, 863, 869, 871, 
874–876, 878–879, 882–883, 885−886, 888–889, 891, 893−894, 896, 898, 900, 902–903, 910–912, 
916–917, 919−920, 922, 932, 937−938, 941, 945−946, 948, 950−953, 955−956, 959, 961−966, 
968−970, 973, 989−990, 992−993, 996−999, 1004−1005, 1007−1009 
Душеполезное чтение — 987 
Журнал Министерства народного просвещения — 417 
Журнал Московской патриархии — 626 
За коммунизм : орган Холмогорского РК КПСС и районного Совета народных депутатов — 96 
Звонница (г. Каргополь) — 914 
Знамя : Красноборская районная газета (с. Красноборск) — 592 
Известия (Москва) — 469, 550, 663, 823, 906, 994 
Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера : двухнедельный журн. жизни 
Северного края — 62, 161 
Известия Императорской археологической комиссии — 318, 451, 465, 472, 485–487 
Исторический архив — 141–142, 162 
Корабельная сторона : газета из Северодвинска – Российского Центра атомного судостроения 
(г. Северодвинск) — 474, 661 
Ломоносовец : газета Поморского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
(г. Архангельск) — 586–587 
Моряк Севера (г. Архангельск) — 833 
Москва : журнал русской культуры — 203, 913 
Московский журнал : лит-худож., ист.-краевед. ежемес. журн. — 100, 270 
Наука в России :. ил. науч.-публ. и информ. журн. (г. Москва) — 14 
Наука и религия : ежемес. науч.-попул. журн. (г. Москва) — 515, 765 
Независимый взгляд (г. Архангельск) — 954 
Нескучный сад : правосл. журн. о делах милосердия. — 655 
Новая книга России : правосл. ил. ежемес. журн.-обозрение. — 240, 553, 934 
Онега : районная газета (г. Онега) — 829 
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Отечественные записки — 985 
Оттар : науч.-попул. журн. музея г. Трумсе.– (Норвегия) — 13 
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Приложения 
 

Приложение № 1 
Настоятели Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского 
монастыря с момента образования по настоящее время‡

 
ИГУМЕНЫ 

 
1. 1520–1556. Преподобный Антоний Сийский, основатель монастыря.  
2. 1557–1558. Геласий, ученик Преподобного Антония, до игуменства был иеромонахом 
Сийской обители. 
3. 1557–1558. Геронтий. 
4. 1578–1586 и 1591–1597. Питирим, бывший строитель (управляющий) Комельской Святителя 
Николая Чудотворца обители, игуменствовал в Сийской обители с 1578 г., в 1586–1591, находясь 
в тяжкой болезни, оставил правление монастырское, а потом по чудесном выздоровлении снова 
принял игуменство, на котором пробыл по 1597. 
5. 1586–1587. Гермоген, был игуменом во время болезни отказавшегося игумена Питирима. 
6. 1588–1589. Никандр, был настоятелем во время болезни Питирима, при нем заложена 
каменная соборная церковь Живоначальной Троицы. 
7. 1591–1597. Питирим (повторно, после выздоровления) 
8. 6.03.1597–1634 Иона. Постриженник Сийского монастыря, произведен из иеродьякона того 
же монастыря в игумены Варлаамом, Митрополитом Новгородским и Великолуцким 6 марта 
1597 г., игуменом был 37 лет по 1634 год. 
9. 1634–1637.Тит.  
10. 1637–1640. Киприан I (скончался в 1640 г.). 
11. 1641–1643. Игнатий. Откуда родом не известно. Был настоятелем до своей смерти в 1643. 
12. 1643. Киприан II. 
13. 1644–1652 и 1663–29.10.1688. Феодосий (в миру Федор Игнатьев Лебедев). Родом из 
Холмогор, на 18 году, в 1632  пострижен в монашество в Сийском монастыре игуменом Ионою, 
в 1635 году в иеродиакона. 12..01.1644 поставлен в игумены Аффонием, митрополитом 
Новгородским и Великолуцким. В1652 по оклеветании сослан был Никоном, митрополитом 
Новгородским в Кожеозерский монастырь и пробыл там 5 лет и 6 месяцев, по истечении ссылки 
возвращен в Сийский монастырь, где возглавил восстановительные (после пожара) и 
строительные работы, и потом, в 1663, Питиримом Митрополитом Сарским и Подонским снова 
возведен на игуменство. Несколько раз был в Москве у Великого Государя Алексея 
Михайловича, бил челом о потребностях церковных и нуждах монастырских. Принимал участие 
в канонизации Евфимия Архангелогородского, при нем была устроена рака Антонию Сийскому 
и произведен перенос мощей преп. Исайи и Никанора Ручьевских в Сийский монастырь, 
возведен храм-колокольня в честь Трех святителей Московских и начато строительство 
каменной надвратной Сергиевской церкви. Скончался 29.10.1688 и погребен в усыпальнице близ 
гроба Преподобного Чудотворца Антония. 
14. 3.05.1652–1657. Корнилий, постриженник Сийского монастыря, в котором до игуменства 
был иеромонахом и казначеем. В игумены произведен Никоном, Митрополитом Новгородским 
3.05.1652. В 1660 Макарием, Митрополитом Новгородским произведен настоятелем 
Красногорской обители. 
15. 1658–1663. Каллиник, при нем случился сильный пожар и чудо от иконы Смоленской 
Божией Матери. 
16. 1663–29.10.1688. Феодосий (Лебедев), повторно. 
17. 25.03.1688–-июль 1692. Варфоломей, постриженник Сийского монастыря, произведен из 
иеродьяконов в игумена Афанасием, архиепископом Холмогорским и Важеским 25 марта 1688. 
Игуменом был по июль 1692 года, потом, оставив игуменство, через 10 лет находился того же 
монастыря строителем. 
 

 

                                                           
‡ Публикацию подготовила В.Н Несанелене, секретарь церковно-археологического кабинета 
Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря, на основании печатных и архивных 
источников 
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АРХИМАНДРИТЫ 
 

18. 1692–18.06.1721. Никодим. По учреждению, с 1692 по грамоте Святейшего патриарха 
Адриана в Сийском монастыре архимандрии, он был произведен первым архимандритом из 
казначеев сего Сийского монастыря. Скончался в Сийском монастыре 18.07.1721. 
19. 16.01.1723–29.11.1725. Герман. Произведен в архимандриты монастыря 16.01.1723, 
настоятелем был до своей кончины 29.11.1725. 
20. 17.12.1727–30.01.1730. Порфирий. С 1719 по 1727 был архимандритом Николаевского 
Корельского монастыря, а 17 дек. 1727 переведен в Сийский монастырь и был настоятелем его по 
30 янв. 1730, в этот день и скончался. 
С 1730 по 1742 год настоятели неизвестны, по некоторым сведениям их не было. 
21. 27.01.1742–1749 и 1753–19.10.1761. Леонтий (Яковлев), произведен в архимандриты 
Сийского монастыря 27.01.1742. Дважды управлял монастырем с 1742 по 1749 годы и с 1753 по 
19 окт. 1761 переведен в Архангельский монастырь. Скончался в Санкт-Петербурге, где и был 
погребен в Александро-Невской лавре. 
22. 25.03.1749–18.11.1753. Серафим, потом в схимонашестве иеросхимонах Симеон, произведен 
в архимандрита в Сийский монастырь 25 марта 1749. Скончался 18 нояб. 1753. 
23. 1753-19.10.1761. Леонтий (Яковлев) (повторно). 
24. 2.02.1762–27.01.1779. Гавриил (Огинский) родом из Малороссиян, был ректором 
Архангельской семинарии, а в архимандрита сего монастыря произведен 2.02.1762. Скончался в 
Сийском монастыре 27 янв. 1779. 
25. 1779–1790. Парфений (в миру – Пахомий Петров). Родом из Великого Новгорода, обучался 
в Новгородской семинарии и был ректором Архангельской семинарии и учителем богословия и 
греческого языка. В архимандрита Сийского монастыря произведен в 1779 и был настоятелем по 
1790, затем переведен во второклассный Александро-Свирский монастырь, потом переведен был 
в Николаевский Вяжицкий, а затем в первоклассный Юрьевский Новгородский монастырь, 
оттуда был рукоположен во епископа Архангельского и Холмогорского (6.06.1809). 
26. 28.06.1790–1803. Аполлос (Терешкевич), родом из казаков. Обучался в Киевской Духовной 
академии и был ректором Архангельской семинарии и учителем богословия и греческого языка. 
Из игуменов Александро-Ошевенского монастыря произведен в архимандрита в Сийский 
монастырь 28 июня 1790, в 1803 переведен во второклассный Курский Богородицкий 
Знаменский монастырь, а оттуда (в 1813) рукоположен во епископа Слободско-Украинского и 
Харьковского. 
27. 1803–1804. Августин (Сахаров), родом из Ярославской епархии, переведен архимандритом в 
Сийский монастырь в 1803 году из законоучителя 2-го кадетского корпуса. Лично в Сийском 
монастыре не пребывал, а находился в Санкт-Петербурге законоучителем. В 1804 переведен во 
второклассную Сергиевскую пустыню, а оттуда рукоположен во епископа Оренбургского и 
Уфимского. 
28. 1804–1806. Кирилл (Киприянов), родом из Мезенского уезда Архангельской губернии, 
обучался и обучал в Архангельской семинарии, был ее ректором. Долгое время был игуменом 
Николаевского Корельского, а потом архимандритом третьеклассного Архангельского 
монастыря. В 1804 переведен в Сийский монастырь, в 1806 – настоятелем Онежского Крестного 
монастыря. 
29. 1806–1810. Феофил (Татарский), родом из Малороссиян; учился в Харьковском коллегиуме. 
По поступлении во священники и овдовев стал полковым протоиереем. Потом, по пострижении в 
монашество, произведен во игумена в Николаевский Корельский, а затем во архимандрита в 
Архангельский монастырь. Будучи префектом Архангельской семинарии, был переведен оттуда 
в 1806 в Сийский монастырь. Настоятелем монастыря и ректором Архангельской семинарии был 
по 1810. Отсюда переведен во второклассный Новгородский Николаевский Вяжицкий, а затем в 
первоклассный Черниговский Елецкий Успенский, а оттуда – в первоклассный же Донский 
монастырь; потом рукоположен во епископа Оренбургского и Уфимского. 
30. 1810–11.10.1817. Амвросий (Черноруцкий), родом из Архангельской епархии, обучался в 
Архангельской семинарии и был в ней ректором и учителем богословия. Из игуменов 
Николаевского монастыря произведен во архимандрита в Архангельский монастырь. В 1810 
назначен архимандритом в Сийский, а в 1817 переведен в Онежский Крестный монастырь, где и 
скончался 21 июля 1819. 
31. 11.10.1817–1820. Павел Павлов (Морев), родом из Архангельской епархии, обучался в 
Архангельской и Троицкой Сергиевской лаврской семинариях. Был ректором уездного и 
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приходского училищ, а потом в Архангельской семинарии. По пострижении в монашество 
произведен во игумена в Николаевский Корельский, а потом во архимандрита в Архангельский 
монастырь; оттуда же 11 окт. 1817 переведен в Сийский монастырь. В 1820 переведен в 
Онежский Крестный, а потом в Ростовский Борисоглебский монастырь, откуда рукоположен во 
епископа Вятского и Слободского. 
32. 5.04.1820–1824. Вениамин (Смирнов), родом из Архангельской епархии. Обучался и обучал 
в Архангельской семинарии и был там префектом, потом смотрителем уездного и приходского 
Архангельских духовных училищ и вместе инспектором семинарии. По пострижении в 
монашество произведен игуменом в Николаевский Корельский монастырь, откуда 5 апр. 1820 
переведен в Сийский монастырь. С 1825 по 1830 находился в самоедских кочевьях и был 
управляющим самоедской Духовной Миссии, для обращения самоедов в христианскую веру, за 
что награжден орденом Св. Владимира 3 степени. В 1833 находился в Санкт-Петербурге на чреде 
священослужения и проповеди Слова Божия, и за переведение Нового Завета на самоедский 
(ненецкий) язык, за составление лексикона самоедского языка и сочинение самоедской 
грамматики объявлено ему Высочайшее благословение. В 1839 перемещен в Крестный 
монастырь Архангельской епархии, а в 1848 переведен в монастырь Черниговской епархии, где и 
скончался в 1850. 
33. 24.12.1824–20.12.1828 и 12.05.1843–22.03.1851. Анастасий (Ключарев). Дважды управлял 
монастырем. В 1828 перемещен в Тамбовский Трегуляев монастырь. С 13.05.1834 хиротонисан в 
Новгородского викария – епископа Старорусского. С 22.05.1837 переведен епископом 
Екатеринославским и Таганрогским. С 14.04.1938 уволен на покой. С 12.05.1843 вновь был 
назначен настоятелем в Антониево-Сийский монастырь. Преставился 22.03.1951 г. Управлял 
монастырем независимо от Архангельского епархиального начальства. Погребен в усыпальнице 
на правой руке при входе в Собор. 
34. 20.06.1839–1843. Платон (Агриколаевский), родом из Костромской губернии, обучался в 
Костромской семинарии и по окончании учения был священником, а потом смотрителем 
Луховских уездного и приходского духовных училищ и учителем греческого языка 14 лет. По 
пострижении в монашество произведен 27 февр. 1827 во игумена в Луховский Тихоновский 
монастырь, а 7 июня 1829 – во архимандрита в Архангельский монастырь, где был первым 
членом при строении церквей для самоедов, обращенных в веру христианскую. Был 
благочинным при этих церквах 7 лет, в 1839 награжден орденом Св. Анны 3 степени, и 20 июня 
того же года переведен в Сийский монастырь. В 1843 перемещен в Введенский монастырь, 
Вологодской епархии, находящийся в г. Сольвычегодске. 
35. 12.05. 1843–22.03.1851. Анастасий Ключарев (повторно). 
36. 1851–1853. Иосиф, иеромонах, временно управлял монастырем. О его деятельности ничего не 
известно. 
37. 18.08.1853–13.04.1870. Мельхиседек, соловецкий наместник. Назначен по утверждению 
Священного Синода архимандритом Сийского монастыря 18 авг. 1853. При нем во время 
Севастопольской (Крымской) войны до окончания военных действий в 1856 Сийский монастырь 
были вывезены для сохранения ризница и все прочие драгоценности Соловецкого монастыря. За 
время управления о. Мелхиседека в Сийском монастыре произведено много работ по устройству 
зданий. В 1859 возобновлена пришедшая в ветхость кладбищенская церковь на Красном Носу во 
имя Успения Богоматери. 7 сент. того же года была освящена новая серебряная рака над местом 
погребения преподобного Антония; произведен был капитальный ремонт внутри Троицкого 
собора, Благовещенской церкви с трапезой и церкви преподобного Сергия над Святыми вратами. 
В Антониевом приделе Троицкого собора и в Сергиевском храме были устроены в 1863 году 
новые иконостасы. Для иконостасов написаны новые иконы и подновлена часть старых. К 
сожалению, работы произведены были неосмотрительно: древние иконы прекрасного письма 
были взяты из своих мест, не особенно удачно поновлены и размещены по стенам собора, а в 
иконостас вставлены небольшие иконы нового письма. В конце своей жизни Мелхиседек был 
разбит параличом и в 1870 был уволен от управления монастырем. Скончался 13 апр. 1872. По 
желанию братии, с разрешения епархиального начальства, был погребен в Троицком соборе 
Антониево-Сийского монастыря в северо-западном углу его. 
38. 1870–1888. Савватий (Макаров), игумен Пертоминского монастыря возведен в сан 
архимандрита. При нем скончался 13 апр. 1872 о.Мелхиседек. Савватий управлял Сийским 
монастырем по 1888. Во время его настоятельства монастырь два раза был посещен особами 
царствующего дома: в 1870 посетил монастырь В.К. Алексей Александрович, а в 1885 – В.К. 
Владимир Александрович. В 1888 архимандрит Савватий скончался и был погребен в соборной 
паперти на левой руке при входе в собор. 
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39. 12.03.1888–1901. Антоний (Александр Неофитович Постников), архимандрит. Управлял 
монастырем с 12 марта 1888 по 1901. В последующем был назначен настоятелем Артемиево-
Веркольского монастыря, где 10 дек. 1907 скончался от тяжелой болезни. 
40. с дек. 1901–1902. Николай (Варфоломеев), протоиерей. Временно управляющий 
монастырем§.. 
41. 1902. Филадельф, игумен. В списке, составленным в ГААО в описании к фонду №56 «Фонд 
Антониево–Сийского монастыря» имеется приложение, где указаны все настоятели Сийского 
монастыря и в нем указано, что в 1902 настоятелем монастыря был игумен Филадельф, но 
сколько времени он был настоятелем, в связи с чем назначен на эту должность, никаких 
документов подтверждающие эти данные нет; о его жизни и деятельности в монастыре также 
ничего не известно. 
42. 1903–1905. Иона (в миру – Василий Захарович Платонов), архимандрит. Возглавлял 
монастырь с 1903 по 1904. Родом из большой крестьянской семьи Шенкурского уезда 
Архангельской губернии в 1844. В сент. 1867 был принят послушником в Антониево–Сийский 
монастырь, где осенью того же года был рукоположен в иеродиаконы. В февр. 1877 его 
переводят в Михайло-Архангельский монастырь, где состоялось рукоположение в иеромонахи. С 
1883 по 1887 числился в составе братии Николо-Карельского монастыря, а 20 авг. 1887 был 
назначен Указом Святейшего Синода миссионером на арктический архипелаг Новая Земля, к 
самоедам. С осени 1894 до 1899 был наместником Николо-Карельского монастыря в сане 
игумена. В 1900 году его направили в Санкт–Петербург на должность смотрителя подворья 
Красногорского Богородицкого монастыря. При его непосредственном участии началось 
строительство храма в честь Казанской Божией Матери – будущего подворья Красногорского 
монастыря. Осенью 1903 был назначен настоятелем Антониево-Сийского монастыря с 
последующим возведением в сан архимандрита, из-за болезни в 1905 оставил настоятельство, но 
до конца жизни числился в составе братии монастыря. Точных сведений о дате смерти 
архимандрита Ионы нет, но согласно статьи в № 15 за 1912 г. «Архангельских епархиальных 
ведомостях», во время посещения Антониево–Сийского монастыря, владыка Архангельский и 
Холмогорский Нафанаил побывал в келье уже смертельно больного архимандрита Ионы. 
Похоронили его в Антониево–Сийском монастыре, рядом с Троицким собором. 
43. 1906–1912. Николай (Варфоломеев). С 1906 года монастырь вновь возглавил пртоиерей 
Николай. Уволенный за штат из епархиального ведомства 7 мая 1905, где прослужил более 
40 лет, он был зачислен в «штат братии» Антониево–Сийского монастыря. Через год, указом 
Священного Синода он вновь назначен на должность настоятеля монастыря с возведением, по 
пострижении в монашество, в сан архимандрита (2 июля 1906). Будучи настоятелем Антониево–
Сийского монастыря, он заботился, в первую очередь, о введении в жизнь монастыря 
молитвенного настроения и аскетического духа: весьма часто служил не только в праздники, но и 
другие дни, соборно с пением на два клироса, церковные службы совершались им всегда истово 
и уставно; пение предпочитал простое, обиходное; чтения требовал неспешного, ясного, 
вразумительного. Усердно заботился о благосостоянии монастырских храмов и устроил скит и 
новый храм на месте, куда удалялся преподобный Антоний для уединенных молитвенных 
подвигов; построил кроме того, новую двухэтажную гостиницу для богомольцев вместо ветхой, 
одноэтажной. 7 дек. 1906 при нем состоялись торжества, посвященные 350-летию со дня 
кончины преподобного Антония, причем в служении он облачался в ризу преподобного, а при 
Богослужении были употребляемы те сохранившиеся в монастыре предметы церковной утвари, 
которые были связаны с памятью преподобного или, по крайней мере, близки к его времени. В 
сент. 1912 архимандрит Николай мирно скончался. 
44. 15.09.1912–1.01.1913. Евтихий (в миру Ефим Филипский) иеромонах; временно исполнял 
обязанности настоятеля Антон иево-Сийского монастыря. 
45. 1913–лето 1917. Вениамин  (в миру – Василий Васильевич Кононов). Осенью 1912 
монастырь возглавил архимандрит Вениамин, уроженец Шенкурского уезда Архангельской 
области, бывший насельник Соловецкой обители, где в 1903 принял монашество, а в 1908 был 
рукоположен в иеромонахи. Успешная служба архимандрита Вениамина на благо Сийской 
обители была отмечена наградами – наперсным крестом от Священного Синода в 1913 и 
орденом Св.Анны в 1916. Управлял Антониево-Сийским монастырем 5 лет, до авг. 1917 и 
переведен настоятелем Соловецкого монастыря, где стал последним настоятелем прославленной 
обители. Будучи настоятелем Соловецкого монастыря, уже после Октябрьской революции, он до 
последнего момента стремился сохранить привычный порядок жизни монастыря, защищал 
православные святыни от осквернения, монастырское хозяйство от разорения. С упразднением 

                                                           
§ Упомянут в деле № 345 (ГААО. Ф.29. Оп.2, т.6) 
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Соловецкого монастыря в 1920 был арестован и отправлен в Холмогоры – Архангельский лагерь 
принудительных работ. После освобождения в 1922 жил на Соловецком подворье и частных 
квартирах в Архангельске. По разрешению властей обосновался вместе с иеромонахом 
Никифором (Кучиным) у Волкозера, в 40 верстах от деревни Коровкинской Часовенского 
сельсовета, Подгородней волости, где продолжил монашескую жизнь и 4 апр 1928 в пасхальные 
дни оба монаха были убиты жителями Подгородней волости с целью ограбления и сожжены. 
Архимандрит Вениамин (Кононов) и иеромонах Никифор (Кучин) на юбилейном Архиерейском 
соборе в 2000, были причислены к лику святых – священномучеников. Память их совершается 
4 апр. и 10 авг. 
46. 1918. Феодосий, иеромонах, временно исполнял обязанности настоятеля, сведений о его 
деятельности нет. 
47. 1918. Амвросий, иеромонах, временно исполнял обязанности настоятеля, сведений о его 
деятельности нет. 
48. 1918–1919. Григорий. Монашеское звание не известно, сведений о его деятельности нет. 
49. 1919. Иоанникий. Монашеское звание не известно, сведений о его деятельности нет. 
50. 30.06.1919–1920. Гурий (в миру – Гавриил Лаптев), последний настоятель Антониево-
Сийского монастыря. Родился он в 1854, в крестьянской семье Вятской губернии. С 1870 по 1880 
проходил послушание в монастырях – Соловецком, Кожеозерском, Красногорском. 9 апр. в 1880 
зачислен в братию Никольского монастыря, где в 1886 принял монашество, в том же году 
рукоположен в иеродиаконы и 26 авг. 1886 переведен в Архиерейский дом на должность 
эконома. В окт. 1891 опять перемещен в Никольский монастырь, а Указом по Архангельской 
Духовной Консистории в сент. 1893 зачислен в штат братии Архангельско-Михайловского 
монастыря, где рукоположен в иеромонахи. С окт. 1896 по сент. 1902 был экономом Никольского 
монастыря, а 8 дек. 1902 утвержден в должности настоятеля Красногорского монастыря. 26 мая 
1905 возведен в сан игумена и командирован в Санкт–Петербург, управляющим подворьем 
Красногорского монастыря. 31 дек. 1912 назначен настоятелем Онежского Крестного монастыря. 
В сан архимандрита возведен 26 мая 1919. С 30 июня 1919 года возглавил Антониево–Сийский 
монастырь и возглавил его до окончательного закрытия монастыря в 1920. Дальнейшая судьба 
неизвестна. Последнее упоминание о нем было в 1923 при передаче имущества монастыря 
органам Советской власти. 

 
Приложение № 2 

Из архивных фондов**

 
Основанный в первой четверти XVI в. Антониево-Сийский монастырь являлся к началу 

ХХ столетия одним из уникальных на Севере хранилищ исторических материалов. В его архиве 

хранились грамоты русских царей, патриархов, митрополитов, закладные и купчие крестьян и 

множество других свидетельств прошлых веков. На переломе эпох монастырский архив был 

вывезен сначала в Архангельск, а затем почти полностью отправлен в Москву. В 

Государственном архиве Архангельской области (ГААО) отложился лишь небольшой свод 

документов бывшего Сийского архива, входящих сегодня в отдельный 56 фонд. 

Предлагаемый документ отражает с одной стороны разнообразие хранившихся в 

монастыре документов, с другой – позволяет, перешагнув столетия, ощутить красочную канву 

русской культуры середины XVIII века. 

На страницах данного издания хотелось бы выразить глубокую благодарность 

сотруднику ГААО Санакиной Татьяне Анатольевне. Без ее всесторонней помощи была бы 

невозможной настоящая публикация. 

                                                           
** Публикацию документа подготовила секретарь церковно-археологического кабинета Свято-
Троицкого Антониево-Сийского монастыря В.Н. Несанелене.  
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Текст документа воспроизведен с сохранением стилистических и языковых особенностей. 

В нем можно прочитать подпись составителя – «Ризничий иеродиакон Стефан», 

распределенную по всему тексту без соблюдения слогов. 
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Опись драгоценностей, образов и украшений новой архимандритской шапки 
для настоятеля Антониево-Сийского монастыря архимандрита Леонтия††

11 июля 1758 г. 

1758 года июля 11 дня Опись Антониева Сийского монастыря лучшей архимандричьей 
шапки которая сего 1758 году устроена в Холмогорах из старой лучшей в новолучшую 
архимандричью шапку тщанием и при указом самого преосвещеннейшаго Варсонофиа 
архиепископа Архангелогородского и Холмогорскаго и по повелению Его Преосвященства дому 
Его архиерейскаго казначеем, а Спасского Новоприлуцкого монастыря игуменом Петром 
ризничим иеродиаконом Стефаном иподяконами Стефаном Хромцовым Ильей Шешениным 
описана. И по той описи нижеследующаго в вещех, украшения и доброты имеется а имянно. 

Вышеписанная шапка оболочена винийцейским красным бархатом, наверху той шапки 
дробница‡‡ большая круглая с сиянием на онои образ Знамения Пресвятыя Богородицы оная 

                                                           
†† Леонтий (Яковлев), назначеный настоятелем Сийского монастыря, был посвящен в сан 
архимандрита преосвященным Варсанофием 27 января 1742 года. В 1749 году он был переведен 
настоятелем в Архангельский монастырь. Его преемником стал Серафим, управлявший 
монастырем до 18 ноября 1753 года. По смерти Серафима настоятелем Сийского монастыря 
снова был определен архимандрит Леонтий, переведенный из Архангельского монастыря. Во 
время своего вторичного настоятельства он дважды  вызывался в Санкт-Петербург на очередное 
священнослужение. При вторичном вызове, он 19 октября 1761 года скончался и был погребен в 
Александровской Лавре. 
‡‡ Дробница – чеканная бляха или низанное украшение на облачении и шапке архимандритов 
// Даль, В.И.Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. I. С. 493. 
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дробница сребряная позлащенная финифтом той дробницы в сиянии девять жемчужин 
неболших. 

Вокруг оной дробницы и сияния обложено крупным жемчугом коего имеется числом сто 
двадцать осмь жемчужин. 

Понизу той шапки на сребропозлащенных болших дробницах изображены с финифтом 
образы. А имянно. 

1) сопреди внизу над обручем образ Спасителя стоящаго. Вокруг оной дробницы обнизано 
самым крупным жемчугом коего имеется числом тридцать девять жемчужин. 

От оного Спасителева образа вверх ко образу Богоматерину три круглыя небольшия 
сребропозлащенныя же с финифтами дробницы на оных изображены херувимы. 

Вокруг тех трех дробниц обнизано мелким жемчугом коего по числу сто тритцать девять 
жемчужин,  

По обоим тех сторонам дробниц от болшей верхней круглой до болшей же вниз обнизано 
двуми прядми крупным жемчугом коего по щету семьдесят две жемчужины. 

2) По правую вышереченного Спасителева образа таковая ж дробница. На оной с 
финифтом изображен образ Пресвятыя Богородицы вокруг тоя дробницы обнизано крупным 
жемчугом, коего имеется по щету сорок две жемчужины. 

От оной дробницы в верх к болшей круглой дробнице, три неболшия круглыя ж дробницы 
на них с финифтами изображены херувимы.  

Вокруг тех дробниц обнизано мелким жемчугом коего по щету состоит сто пятдесят шесть 
жемчужин. 

От оной дробницы вверх к круглой болшей дробнице по сторонам круглых малых 
дробниц обнизано в две пряди крупным жемчугом по числу состоящим из семидесяти пяти 
жемчужин. 

3) По левую вешереченного Спасителева образа таковая ж дробница на оной с финифтом 
же изображен образ Иоанна Предтечи вокруг той дробницы обнизано крупным жемчугом коего 
состоит по щету сорок три жемчужины 

От оной дробницы вверх к круглой болшей дробнице три неболшия круглыя же дробницы 
на оных с финифтами изображены херувимы. 

Вокруг тех круглых неболших дробниц обнизано мелким жемчугом коего по числу 
имеется сто пятдесят четыре жемчужины. 

От оной Предтечинской дробницы вверх по сторонам предъявленных малых круглых 
дробниц обнизано в две пряди крупным жемчугом коего числом состоит семдесят четыре 
жемчужины. 

4) С тылу той шапки таковая же болшая дробница на оной изображен образ Святаго 
Апостола Андрея вокруг той дробницы обнизано крупным жемчугом коего числом сорок семь 
жемчужин. 

От оной дробницы вверх к болшей круглой дробнице три неболшия круглыя же дробницы, 
на них изображены с финифтами херувимы. 

Во круге тех малых дробниц обнизано мелким жемчугом коего имеется по числу сто сорок 
шесть жемчужин.  

От оной дробницы вверх к болшей той же круглой дробнице по сторонам круглых малых 
дробниц обнизано в две пряди крупным жемчугом коего по числу имеется шесдесят девять 
жемчужин. 

5) Между Спасителевою и Богоматериною дробницами от обруча вверх немного тех 
дробниц повыше болшая же дробница на ней изображен с финифтом образ Архангела Михаила. 

Вокруг той дробницы обнизно крупным жемчугом в одну прядь коего имеется числом 
шесдесят одна жемчужина. 

Да вокруг той же дробницы подле золотой шнур обнизано в одну прядь с зубчиками 
средним и мелким жемчугом коего имеется числом двести двадцать четыре жемчужины. 

Вверху той дробницы изображено наподобие короны: во оной вставлено три камня 
болших, один в средине цвета лимонного, а два по краям цвета голубого в сребропозлащенных 
кожушках§§; понизу тех камней 

Девять маленких ставочек в сребропозлащенных же кожушках из которых три зеленых да 
шесть красных. 

Вокруг тех болших камней и малых ставочек и между ставочками обнизано средним 
жемчугом коего имеется числом сто сорок шесть жемчужин. 

                                                           
§§ Кожушок – чехол, оболочка // Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 
1978. Т. II. С. 130. 
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Наверху той короны над средним каменем жемчужина болшая наподобие зерна обнизана 
мелким жемчугом коего числом двадцать две жемчужины. 

Над верхом оной жемчужины в сребропозлащенном кожушке камышек зеленого цвета. 
По сторонам тоя жемчужины над короною же две запаны в сребропозлащенных же 

кожушках в коих запанах в средине по камышку зеленого цвета а вокруг по осми камышков 
красных. 

Вокруг тех запан обнизано мелким жемчугом коего имеется по числу семдесят жемчужин. 
Под той короной над самым образом Архангела Михаила одна да по сторонам две и того 

три болшие запаны в сребропозлащенных кожушках в которых по пяти изумрудцев да по четыре 
яханьтика.***

Обнизаны те две запаны с рясками††† средним и мелким  жемчугом а третя без рясы коего 
по числу имеется сто сорок одна. 

Между теми запанами две жемчужины болшия обнизаны мелким жемчугом коего имеется 
числом тритцать три. 

В ысподе тоя дробницы две запаны в сребропозлащенных кожушках в коих по четыре 
изумрудца да три яхантика которые обложены мелким жемчугом коего по числу пятдесят пять 
жемчужин. 

В средине тех запан камень темно-вяшневого цвету и при нем по сторонам четыре 
жемчужины болшия. 

6) Между Спасителевою и Предтечевои дродницею от обруча немного тех дробниц 
повыше болшая же дробница на ней изображен с финифтом образ Архангела Гавриила. 

Вокруг той дробницы обнизано крупнум жемчугом в одну прядь коего имеется числом 
пядесят семь жемчужин. 

Да вокруг той же дробницы подле золотой шнур обнизано в одну прядь с зубчиками 
средним и мелким жемчугом коего имеется числом сто двадцать три жемчужины. 

Вверху той дробницы изображено наподобие короны во оной вставлено три камня болших 
один в средине цвета лимонного, а два цвета голубого в сребропозлащенных кожушках по низу 
тех камней девять маленких вставочек в сребропозлащенных же кожушках из которых три 
зеленых да шесть красных. 

Вокруг тех болших камней и малых ставочек и между ставочками обнизано средним 
жемчугом коего имеется числом сто сорок восм жемчужин. 

Наверху той короны над средним каменем жемчужина болшая наподобие зерна обнизана 
мелким жемчугом коего числом двадцать две жемчужины. 

Над верхом оной жемчужины в сребропозлащенном кожушке камышек зеленого цвета. 
По сторонам той жемчужины над короною же две запаны сребропозлащенных же 

кожушках в коих запанах в средине по камышку зеленого цвета а вокруг по осми камышков же 
красных. 

Вокруг тех запан обнизано мелким жемчугом коего имеется по числу шесдесять шесть 
жемчужин. 

Под той короной над самым образом Архангела Гавриила три запаны в том числе в 
средине одна поменше в которой в средине один зеленой а вокруг осмь красных, а в двух по пяти 
изумрудцев да по четыре яхантика в сребропозлащеных кожушках. 

Обнизаны те две запаны с рясками средним и мелким жемчугом коего по числу сто 
тритцать три жемчужины а третя без рясок. 

Между теми запанами две жемчужины болшия обнизаны мелким жемчугом коего числом 
тритцать сем жемчужин. 

В ысподе той дробницы две запаны в среброзлащенных кожушках в коих по четыре 
изумрудца да по три яхантика которые обложены мелким жемчугом коего по числу пятьдесят 
пять жемчужин. 

В средине тех запан камен темно-вишневого цвета и при нем по сторонам четыре 
жемчужины болшия. 

7) Между Богоматериною и Апостола Андрея Первозванннаго дробница же на которой 
изображен с финифтом образ Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. 

                                                           
*** Яханьтик (яхонт) – старое название рубина – яхонт красный и сапфира – яхонт голубой, 
синий // Даль, В.И.Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. IV. С.  682. 
††† Ряска – иначе поднизь, жемчужная или бисерная сетка, украшающая головной убор 
// Байбурин, А.К. Полузабытые слова и выражения : словарь русской культуры XVIII–XIX вв. 
/ А. Байбурин, Л. Беловинский, Ф. Конт. СПб; М., 2004. С. 358. 
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Вокруг той дробницы обнизано крупным жемчугом коего имеется числом шесдесят три 
жемчужины. 

Да вокруг той же дробницы подле золотой шнур обнизано в одну прядь мелким жемчугом 
коего имеется числом сто дватьцать три жемчужины да в рясках средняго числом девяносто 
шесть жемчужин. 

Вверху той дробницы изображено наподобие короны во оной вставлено три камня болших 
один в средине цвета лимоннаго да два по краям цвета голубаго в сребропозлащенных кожушках 
понизу тех камней девять маленких вставочек в сребропозлащенных кожушках из которых три 
зеленых да шесть красных. 

Вокруг тех болших камней и малых ставочек и между ставочками обнизано средним и 
мелким жемчугом коего имеется числом сто тридцать девять жемчужин. 

Над верху тоя короны над средним каменем жемчужина болшая наподобие зерна 
обложена мелки жемчугом коего числом двадцать жемчужин. 

Над верхом оной жемчужины в сребропозлщенном кожушке камышек зеленаго цвета. 
По сторонам той жемчужины над короною две запаны в сребропозлащенных кожушках в 

коих запанах в средине по камышку зеленого цвета а вокруг по осми камышков же красных. 
Вокруг тех запан обнизано мелким жемчугом коего имеется по числу шесдесят девять 

жемчужин. 
Под той короной над самым образом святаго Апостола Иоанна Богослова три запаны в 

сребропозлашенных кожушках из которых одна поменше в которой четыре изумрудца да три 
яхантика, а в двух поболше по пяти изумрудцев да по четыре яхантика. 

Обложены оныя запаны средним и мелким жемчугом в том числе у двух с рясками, всего 
имеется числом сто тридцать две жемчужины. 

Между теми запанами две жемчужины болшия обложены кругом мелким жемчугом коего 
имеется числом тридцать пять жемчужин. 

В ысподе тоя дробницы две запаны в сребропозлащенных кожушках в коих по четыре 
изумрудца да три яхантика обложены оныя мелким жемчугом коего числом пятдесят две 
жемчужины. 

В средине тех запан камень темно-вишневого цвета и при нем четыре жемчужины болшия. 
8). Между Предтечевою и Андрея Первозванного дробницами дробница на ней 

изображено финифтом образ Святого Апостола Павла. 
В округ тоя дрбницы обложено крупным жемчугом коего имеется числом шесдесят пять 

жемчужин. 
Да вокруг той же дробницы подле золотои шнуром обнизано в одну прядь с зубчиками 

средним и мелким жемчугом коего имеется числом двести четырнадцать жемчужин. 
В верху тоя дробницы изображено наподобие короны во оной вставлено три камня 

болших один в средине цвета лимоннаго а два по краям цвета голубаго в сребропозлпщенных 
кожушках по низу тех камней девять маленких ставочек в сребропозлащенных же кожушках их 
которых три зеленых да шесть красных. 

Вокруг тех болших камней и малых ставочек и между ставочками обнизано средним 
жемчугом коего имеется числом сто сорок три жемчужины. 

Наверху той короны над средним каменем жемчужина болшая наподобие зерна обнизана 
мелким жемчугом коего по числу осьмнадцать жемчужин. Над верхом оной жемчужины в 
сребропозлащенном кожушке камышек зеленаго цвета. По сторонам той жемчужины над 
которою же две запаны в сребропозлащенных кожушках в коих запанах в средине по камышку 
зеленаго цвета а вокруг по осми камышков же красных. 

Вокруг тех запан обнизано мелким жемчугом коего имеется по числу шесдесят девять 
жемчужин. 

Под той короной над самым образом Апостола Павла три запаны в сребропозлащенных 
кожушках ис которых одна поменше в которой четыре изумрудца да три яхантика а в двух 
поболше по пяти изумрудцев да по четыре яхантика‡‡‡. 

Обложены оныя запаны средним жемчугом в том числе у двух с рясками всего имеется 
числом сто тридцать шесть жемчужин. 

Между теми запанами две жемчужины болшие обложены мелким жемчугом коего имеется 
числом тридцать пять жемчужин. 

В ысподе той дробницы две запаны в сребропозлащенных кожушках в одной четыре 
изумрудца и три яхантика во второй шесть зеленых да три красных камышков. обложены оныя 
мелким жемчугом коего имеется по числу пятдесят шесть жемчужин. 

                                                           
‡‡‡ Запись на полях: +из них один выпал 

 136



В средине тех запан камень темно-вишневого цвета и при нем четыре жемчужины болшия. 
Оная митра§§§ обложена по всем настоящим при жемчуге прядям [кроме вышеписанных 

дробниц что с рясками в коих оный шнур показыван имянно] золотым шнуром. 
Под всеми вышеписанными дробницам внизу над обручем вокруг всей той митры 

обложено крупным жемчугом в одну прядь коего имеется сто тридцать осмь жемчужин. 
По низу той митры обруч сребропозлащенной на котором вырезаны литеры следующие 

лета «ЗРЧ го»**** июня во ден состроена сия шапка на Двину в дом Живоначальныя Троицы к 
Чудотворцу Антонию в Сийской монастырь. А построил того монастыря чернец Паисей будучи в 
доме Святейшего Патриарха с казенной службе весу пятдесят один золотник с полтиною. 

Пух у той митры горносталей белой. Подложена камкой жаркого цвета††††. 
При той чехол сверху камки красной стеганой на бумаге испод тафты‡‡‡‡ алой и при нем 

петли и шнур шелковой красной. 
 

Приложение № 3 
Шаляпин С.О., Абрамовский В.Н. 
 

«Письменные памятники древности в Антониево-Сийском 
монастыре» и их изучение И.М. Сибирцевым 

 
Публикуемый в приложении фрагмент работы известного архангельского ученого, 

археографа Иустина Михайловича Сибирцева (1853–1932) является извлечением из рукописи 
«Письменные и вещественные памятники церковной древности в Николаевском Корельском и 
Антониевом Сийском монастырях», хранящейся в Государственном архиве Архангельской 
области, в фонде Архангельской духовной консистории (Ф. 29. Оп. 31. Д. 2383). Данное 
исследование имеет объем 38 листов, исписанных с обеих сторон ровным каллиграфическим 
почерком, с орфографией, принятой до 1918 года. С большой степенью вероятности можно 
утверждать, что рукопись была подготовлена лично Иустином Михайловичем, о чем 
свидетельствует подпись ученого на обороте листа 38. Работа условно разделена на две части, 
первая из которых посвящена обзору древностей Николаевского Корельского монастыря (листы 
1–8), вторая часть более детально описывает архив, библиотеку и ризницу Антониево-Сийского 
монастыря (листы 9–38об.). Первая часть исследования, рассказывающая об архивохранилище 
древнейшей беломорской обители, была опубликована нами в сборнике «Духовная пристань 
поморов» (Шаляпин С.О., Абрамовский В.Н. Монастырские сокровища. Изучение древностей 
Николо-Корельского монастыря и деятельность И.М. Сибирцева // Духовная пристань поморов. 
История Николо-Корельского монастыря. Архангельск; Северодвинск, 2003. С. 210–234.). В 
данном издании мы представляем вниманию читателя большую часть рукописи, посвященную 
истории Антониево-Сийского монастыря. 

Открытым вопросом для нас является датировка публикуемой работы. Сам автор 
оставил рукопись без датировки, поэтому мы можем определить время ее подготовки лишь по 
косвенным фактам. В нынешнем виде она не могла быть составлена непосредственно после 
экспедиции И.М. Сибирцева, С.Ф. Огородникова и других членов Епархиального церковно-
археологического комитета в Сийскую обитель, сроки которой названы самим автором в 
рукописи – июль 1893 года§§§§. Очевидно, что в рукопись вошли материалы о древностях 
монастыря преподобного Антония, собранные Сибирцевым еще раньше – во время поездки в 
Холмогоры и Сию в 1891 году*****. Кроме того, в первой своей части рукопись содержит сноску 
                                                           
§§§ Митра – высокий головной убор округлой формы, богато украшенный бисером, 
драгоценными камнями и эмалевыми иконами. Носится во время богослужения архиереями и 
архимандритами. В Русской Церкви митры в виде короны появляются в середине XVII века, а с 
1705 г. митра становится головным убором не только архиереев, но и архимандритов. 
**** 7190 от сотворения мира (1682 от Р.Х.) 
†††† Камка – шелковая китайская ткань с разводами // Даль, В.И. Толковый словарь живого 
великорусского языка. М., 1978. Т. II. С.  82. Жаркий цвет – яркий, блестящий, огненный. 
‡‡‡‡ Тафта – тонкая шелковая ткань // Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. М., 1978. Т. IV. С. 393. 
§§§§ ГААО. Ф. 29. Оп. 31. Д. 2383. Л. 3об. Письменные и вещественные памятники 
церковной древности в Николаевском Корельском и Антониевом Сийском монастырях 
***** XXV-летие Архангельского Епархиального церковно-археологического комитета. 
Архангельск, 1912. С. 30. 
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на работу епископа Никанора (Каменского) о синодиках Николаевского монастыря, увидевшей 
свет только в 1895 году†††††, а также отзыв об описи того же монастыря архангельского 
краеведа А.Н. Попова, который свою научную деятельность начинает только в середине 1910-х 
годов‡‡‡‡‡. Кроме того, в описи ГААО данная работа содержится среди документов 1920 года, 
хотя сама и не отмечена какой-либо датой. Исходя из приведенных соображений, наиболее 
вероятной датировкой рукописи может служить достаточно широкий отрезок времени 
между 1895 и 1917 годами. 

По всей видимости, основой для данной работы послужили черновые отчеты 
епархиального Церковно-археологического комитета об экспедициях в Николаевский Корельский 
и Антониево-Сийский монастыри разных лет рубежа XIX–XX веков и описи древностей, 
составленные уже после их частичной передачи в епархиальное древлехранилище (к слову, 
также, детища Иустина Михайловича – основателя и первого архивариуса этого уникального 
собрания памятников церковной старины Архангельской земли)§§§§§. 

Частичная позднейшая правка рукописи рукой И.М. Сибирцева свидетельствует о том, 
что автор готовил свою работу к публикации по частям. Во всяком случае, часть текста, 
посвященная древностям Сийской обители, позднее была озаглавлена ученым «Письменные 
памятники древности в Антониево-Сийском монастыре», и в нее была внесена редакторская 
правка. Тем не менее, ни первая, ни вторая часть рукописи при жизни Иустина Михайловича 
изданы не были. И только недавно фрагмент этой уникальной работы был опубликован. В 
настоящем издании мы предлагаем ее вторую часть. 

При подготовке к публикации текст рукописи И.М. Сибирцева редактировался в 
соответствии с современной орфографией и пунктуацией в тех случая, когда такая правка не 
меняла в принципе смысла авторского текста. Комментарии и уточнения, сделанные при 
подготовке к изданию рукописи, выделены в сносках курсивом для отделения от авторских 
примечаний И.М. Сибирцева. Кроме того, нами были оставлены без изменений датировки 
документов, приводимых автором в двух вариантах (до и после XVIII века). 

 
ГААО. Фонд 29. Опись 31. Дело 2383 

 
И.М. Сибирцев 

 
Письменные и вещественные памятники церковной древности 

в Николаевском Корельском и Антониевом Сийском монастырях 
 

Письменные памятники древности в Антониево-Сийском монастыре******

(отрывок, Лл. 9-38об.) 
 

Архив Антониево-Сийского монастыря в колокольне этого монастыря, занимает довольно 
тесное помещение, но по археологическому и церковно-историческому материалу гораздо более 
богатое, чем архив Корельского монастыря. Все документы находятся здесь в 5 ящиках, - из 
которых два - весьма большие сундуки, - расположены в них смешано и в беспорядке; так что 
большого труда стоило отобрать важнейшие из них, кроме того, некоторые документы хранятся 
в ризнице.  

Мы имели возможность пересмотреть до 600 грамот, относящихся к истории монастыря. 
Всех отобранных документов, кроме книг, 562, в том числе 169 царских грамот XVI и XVII 
столетий, из них 27-собственноручные подписи государей, а именно: 

                                                           
††††† Е.Н. Старые синодики Николо-Корельского монастыря // Архангельские епархиальные 
ведомости, 1895. Часть неофиц. №1. С. 6-14; №2. С. 60-69.  
‡‡‡‡‡ Куратов А.А. Историография истории и культуры Архангельского Севера. Вологда, 1989. С. 
85-86. 
§§§§§ Заметим, что подавляющее большинство документов Сийского собрания, а это порядка 17 
000 архивных дел и 328 рукописных книг, транзитом именно через Архангельское 
древлехранилище попало в фонды Российского государственного архива древних актов (г. 
Москва) и Библиотеку Академии наук (Санкт-Петербург) 
****** Именно под таким заглавием проходит та часть рукописи, которая посвящена обители 
прп. Антония. Судя по всему, название дано позднее составления самой рукописи во время 
подготовки текста к публикации. 
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1. Грамота Великаго князя Василия Ивановича двинянам Науму Кобелю со товарищи о 
пожаловании им на Юр реке угодий, о постройке варницы и о владении ими беспошлинно 10 лет 
7032 г. Апр.29 (1524) (Напечатано у Еп. Макария в «Исторических сведеньях об Антониево-
Сийском монастыре». М.,1878. С. 27). 

2. Грамота царя Ивана Васильевича игумену Антонию с братией о пожаловании в 
Лисестрове на Исаковой горе соляного колодца – 7054 (1546) (Напечатано там же). 

3. Грамота или устав того же царя о различных пошлинах двинских 1560 г. Апр. 23 (1552). 
4. Грамота царя Федора Ивановича «Об отдаче несправедливо взятых целовальниками 

пошлин и невзимании таковых впредь с монастырского насаду сол» – 7099 г. Марта 3 (1591) 
(Напечатано там же). 

5. Грамота того же царя, коим велено Ширшемского митропольи пустыни св. Петра попу 
Иову владеть рыбною ловлей в реке Ширшема – 7100 г. Окт. 17 (1591) (Напечатано там же). 

6. Грамота того же царя о возвращении дворового места 7099 г. Мая 26 (1591). 
7. Грамота того же царя, коею для строения в монастыре соборной каменной церкви дано 

льготы через снятие оброка, сверя прошедших пяти лет, еще на два года – 7100 г., Янв. 23, (1592) 
(Напечатано там же). 

8. Грамота того же царя о том, чтобы двинским старостам судить монастырских крестьян 
не одним, а с монастырским старцем – 7100 г. Сент. 19 (1595). 

9. Грамота того же царя  об отпуске в Емецкий Ивановский девичь монастырь денег 
12 руб. 50 коп. в год – 7104 г. Марта 4 (1596) (Напечатано там же). 

10. Грамота царя Дмитрия Ивановича (самозванца) с прописанием прежних жалованных 
грамот и утверждением за монастырем всех прежних монастырских угодий –7114 г. Сент. 14 
(1605); на большом листе с различными украшениями и государственною красного воска 
печатью (Напечатана там же). 

11. Грамота его же о выдаче в Ивановский Емецкий девичь монастырь 12 руб. 50 коп на 
год – 7114 г. Сент. (1605). 

12. Грамота царя Василия Ивановича (Шуйскаго) данная двинскому старосте Никите 
Сидорову со товарищи об отобрании от крестьян Ракульской волости захваченной ими земли, 
принадлежащей Кривецкому монастырю – 7114 г. Июля 18 (1606) (Напечатано там же). 

13. Грамота Владислава Жигмонтовича (сына Сизигмунда, короля польского) о 
невзимании пошлин и рыбной десятины с двух дощаников с монастырской солью на 
Холмогорах, Устюге, Тотьме, Вологде 7119 г. Декабря (1610). Замечательный документ по лицу 
давшему и подписавшему оный! (Напечатано там же). 

14. Грамота царя Михаила Федоровича о невзимании нигде таможенных пошлин с 
монастырской вотчины и двух дощаников сверх жалованной грамоты 7121 г. Мая 22 (1613) 
(Напечатано там же). 

15. Грамота того же царя о невзимании с монастырских судов пошлины на пяндском 
мосту 7128 г. Сент. 13 (1619) (Напечатано там же). 

16. Грамота того же царя об отдаче обратно взятых на Тотьме с двух монастырских 
дощаников пошлин – 7128 г. Июля 3 (1620). 

17. Грамота того же царя, коею важеским головам и целовальникам прежних грамот 
рушить не велено – 7129 г. Февр. 22 (1621) (Напечатано там же). 

18. Грамота того же царя о невзимании с 20 тысяч пудов, провозимых на монастырских 
дощаниках соли провозимых пошлин, мыта, явки, высчаго, побережнего, амбарного, подклетнаго 
и никаких государевых и поместничих пошлин 7138 г. Февраль10 (1630) (Напечатано там же). 

19. Грамота того же царя о невзимании пошлин с провозимых 10 тысяч пудов соли на 
третьем монастырском дощанике и с продажной в Москве монастырской рыбы - 7152 г. Февр.14 
(1644) (Напечатано там же). 

20. Грамота царя Алексея Михайловича о дозволе беспошлинно продавать монастырское 
сало и рыбу и на эти деньги покупать хлебные и другие запасы по-прежнему - 7155 г. Марта13 
(1647) (Напечатано там же). 

21. Грамота того же царя (проезжая), коею не велено имать с игумена, старцев и 
монастырских крестьян проезжих пошлин и перевозного и др. 7159 г. Марта 12 (1651) 
(Напечатано там же) 

22. Грамота того же царя о взимании с монастырской соли и рыбы и со всяких 
продаваемых и покупаемых запасов торговых и проезжих пошлин против Корельского и 
Архангельского монастырей, а не против других иногородних людей – 7160 г. Января 21 (1652). 

23. Грамота того же царя о дозволении покупать всякие запасы по городам на монастырь 
беспошлинно и о неправеже пошлин за прошлые годы 2163 руб. – 7164 г. Февр. 28 (1656) 
(Напечатано там же). 
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24. Грамота того же царя, данная вместо погоревшей, о невзимании при продаже соли и 
рыбы и заготовлении всяких монастырских запасов никаких пошлин – 7176 г. Апр.11 (1668). 
(Напечатано там же). 

25. Грамота того же царя (проезжая, подтвердительная) о невзимании никаких пошлин при 
проездах игумена Сийскаго монастыря и старцев в Москву и др. города – 7179 г. Июля 19 (1671) 
(Напечатано там же). 

26 Грамота того же царя (тарханная) о неплатеже монастырем при всяких покупках и 
продажах в пошлину десятой деньги – 7182 г. Сент.17 (1673). (Напечатано там же). 

27. Грамота того же царя о дозволении написать в монастырь святые иконы иконописцу 
Федору Усольцу 7168 г. Марта 1 (1600); эта грамота находится в ризницах монастыря 
(Напечатано там же). 

Все перечисленные грамоты имеют, как сказано, собственноручные подписи давших имя 
государей, но так как подписи положены на обратной стороне грамот, то некоторые из них, к 
сожалению, стерлись или выцвели и едва заметны; хорошо сохранились подписи только 
Михаила Федоровича и особенно Алексея Михайловича. 

Остальные 142 царских грамоты имеют подписи дьяков. Таковы: 
1. Грамота царя Федора Ивановича, коею велено дать Сийскому монастырю в Вологде 2 

посадских места для постройки нового монастырского двора на место сгоревшего – 7102 г. Июня 
22 (1594). 

2. Грамота того же царя (несудимая) о несуждении игумена, братии, слуг и крестьян 
Сийского монастыря в иных приказах, кроме приказа большого дворца – 7105 г. Февр.20 (1597). 

3. Грамота царя Бориса Федоровича о взятии в казну за Симоновскую деревню 25 руб. с 
дозволением монастырю владеть оною – 7106 г. Июня 26 (1598). 

4. Грамота того же царя о непритягивании монастырских людей с Варзугской рыбной 
ловли в их родовое дело Кольского острога и в кормы и в поводы – 7109 г. Февр.15 (1601). 

5. Грамота царя Дмитрия Ивановича (самозванца) о пожаловании в монастырь пустошей 
Каргаг(ч)инской и Лешутинской со всеми угодьями – 7114 г. Февр.18 (1606). 

6. Грамота царя Василия Ивановича Шуйского с подтверждением монастырским 
крестьянам  быть послушными игуменам и платить монастырю оброк – 7116 г. Дек. 5 (1607). 

7. Грамота царя Михаила Федоровича о присылке из Сийскаго монастыря 50 руб. в 
Новгородскую четверть – 7122 г. Ноября 14 (1613). 

8. Грамота того же царя об определении в Емецкий Предтеченский монастырь черного 
попа Сийского монастыря Сергия – 7122 г. Июня (1614). 

9. Грамота того же царя о невзимании на Тотьме таможенные пошлины летом с двух 
дощаников, а зимой с 20 возов с монастырскими запасами – 1723 г. Марта 29 (1615). 

10. Грамота того же царя об управлении и смотрении Сийскому игумену Ионе над 
Емецким Покровским девичьим монастырем – 7124 г. Март 2 (1616). 

11. Грамота того же царя о правеже с Кривецкого и Покровского Емецкого монастырей 
денежных долгов и невзимании сборщиками с ограниченных монастырей наметанаго хлеба сверх 
положенной меры – 7125 г. Янв. 25 (1617). 

12. Грамота того же царя о невзимании с Сийского монастыря оброка за полдесятины 
земли, отошедшей от Покровского монастыря под острог, ров и дорогу – 7125 г. Янв. 31 (1617). 

13. Грамота того же царя о неотымании никому от монастыря мельницы на собачьем ручье 
– 7125 г. Февр. 8 (1617). 

14. Грамота того же царя, коею запрещается двинским земским крестьянам окладывать 
себя, а оклад предоставляется Сийскому монастырю, смотря по их обиходам. – 7126 г. Февр.17 
(1618). 

15. Грамота того же царя о невзимании с монастырских судов таможенных пошлин у г. 
Архангельска и у Вологды – 7126 г. Февр.28 (1618). 

16. Грамота того же царя об отдаче речки заостров от Ширшемского устья до Адриановы 
головы Сийскому монастырю на оброк – 7126 г. Мая 1 (1618). 

17. Грамота того же царя, коею дозволено в Ухтостровской волости, истоком и 
мельничным местом владеть попу Якову да крестьянину Василию из оброка – 7128 г. Янв.31. 
(1620). 

18. Грамота того же царя, по коей Троицкая устюгского уезда пустынь причисляется к 
Сийскому монастырю – 7128 г. Сент. 27 (1619). 

19. Грамота того же царя, коею велено отнесть монастырю при море на зимнем берегу 
речку с мысом и сенными покосами – 7128 г. Мая 5 (1619). 

20. Грамота того же царя о том, чтобы не брать по городам пошлин с монастырских 
вотчин и дощаников, а платить ее по-прежнему в Москву – 7129 г. Марта 14 (1621). 
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21. Грамота того же царя о повелении платить крещеным лопарям дани в государеву 
казну по 40 руб. 2 деньги на год – 7134 г. Марта 8 (1626). 

22. Грамота того же царя о том, чтобы не взимать оброку за рыбную ловлю на реке 
Ваеньге с приписным к Сийскому Клоновского монастыря; а только сему и монастырю платить 
оный в Москве – 7135 г. Февр.17 (1627). 

23. Грамота того же царя о том, чтобы с новоприкупных  соляных промыслов и других 
угодий оброк платить в Москву – 7136 г. Марта 26 (1628). 

24. Грамота того же царя о дозволении монастырю владеть отказными вдовою Кобелевою 
в поминовение сенными покосами в Вологодском уезде с платежем оброка в казну – 7137 г. 
Апр.29 (1629). 

25. Грамота того же царя о платеже с двух пустынь – Троицкой и Пестовой, оброка в казну 
– 7138 г. Февр. 26 (1630). 

26. Грамота того же царя о дозволении покупать рожь в Вологде из казенных запасных 
амбаров – 7139 г. Дек.5 (1630). 

27. Грамота того же царя о том, чтобы монастырь показал, сколько в монастырской казне 
имеется денег – 7139 г. Мая 29 (1630). 

28. Грамота того же царя, коею велено прислать в Москву монастырские казенные деньги 
– 7139 г. Августа 31 (1631). 

29. Грамота того же царя, коею велено в пожалованы ратным людям собрать из 
монастырских денег и монашеских келейных пожертвований – 7141 г. Дек.11 (1632). 

30. Грамота того же царя о том, чтобы в Лявлинский Успенский монастырь белому попу 
Павлу Кочурову не служить и монастырскими угодьями не владеть, а быть в том монастыре по-
прежнему старцу Иову с братией и всяким монастырским строением управлять – 7141 г. Февр. 2 
(1633). 

31. Грамота того же царя, коею по случаю войны с Польшей монашествующие 
приглашаются к вспоможению казны собственными деньгами – 7142 г. Март 9 (1634) 

32. Грамота того же царя о невзимании пошлин за продажу соли, рыбы и сала в государеву 
казну на 7147-7148 гг. для церковного строения и для монастырской скудости – 7147 г. Январь14 
(1639). 

33. Грамота того же царя, повелевающая переписать имущество монастырское, оставшееся 
после игумена Киприана и оную перепись послать в Новгород. – 7149 г. Января 24 (1641). 

34. Грамота того же царя о взимании с монастырской соли пошлин, продаваемой сверх 120 
тысяч пудов – 7149 г. Ноября 30 (1640). 

35.Грамота того же о платеже пошлин за 2 устюжские волости - Черевковскую и 
Ягрышскую в Москве, а не в Устюге – 7151 г. Марта 30 (1643). 

36. Грамота того же царя о невзимании пошлин с соляных и рыбных монастырских возов – 
7151 г. Мая 12 (1643). 

37. Грамота того же царя, запрещающая отнимать пожалованные государем кобелевские 
пожни – 7152 г. Мая 14 (1644). 

38. Грамота того же царя, запрещающая брать в государственную службу крестьян 2 
деревень, принадлежащим Сийскому монастырю – 7153 г.  Февр. 8 (1645). 

39. Грамота того же царя о том, чтобы монастырь владел пожнями по-прежнему без 
прибавки оброка - 7153 г. Февр. 10 (1645). 

40. Грамота царя Алексея Михайловича о том, чтобы Покровский Емецкий девичий 
монастырь ведать и  строить и  крестьянами его располагать Сийскому игумену – 7157 г. Мая 11 
(1649). 

41. Грамота того же царя подтвердительная на владение Сийским монастырем по-
прежнему деревнями Ровдогорской, Новолоцкой, Ваймужской и Задворской со строгим 
подтверждением крестьянам оных вотчин быть в послушании монастырю – 7157 г. Мая 17 
(1649). 

42. Грамота того же царя о том, чтобы крестьян Сийского монастыря с посадскими и 
волостными людьми ни в какие службы не притягивать и тягла с них не брать – 7157 г. Мая 28 
(1649). 

43. Грамота того же царя о возвращении в монастырь смолы, взятой таможенным головой 
7157 г. Мая 29 (1549). 

44. Грамота того же царя о присылке на Москву 15 руб. 30 алтын 2 денег – 7157 г. Авг. 28 
(1649). 

45. Грамота того же царя, повелевающая Сийскому монастырю владеть Кривецким 
монастырем с его деревнями и вотчинами – 7161 г. Янв.18 (1653). 
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46. Грамота того же царя, повелевающая в монастырях и монастырских вотчинах 
переписать всех кузнецов и прислать в Москву – 7161 г. Июня 22 (1653). 

47. Грамота того же царя, коею монастырскому крестьянину Куземке возвращается пожня, 
отнятая у него подьячим – 7164 г. Мая 31 (1656). 

48. Грамота того же царя, повелевающая переписать утварь пустыни Успения Пресвятой 
Богородицы, что на реке Шерме, и перепись послать к царю, а в пустынь оставить для строения 
черного попа – 7168 г. Февр.25 (1660). 

49. Грамота о рождении Федора Алексеевича – 7169 г. Мая 30. 
50. Грамота о рождении Федосьи Алексеевны – 7170 г. Мая 31. 
51. Грамота о прислании в Москву сказок и росписей о монастыре, его вотчинах и 

промыслах – 7171 г. Февр13 (1663). 
52. Грамота о том, чтобы в Вологде на монастырский двор не ставить служилых людей – 

7171 г. Февр.13 (1663). 
53. Грамота о невзимании с крестьян Золотицкой волости кречатьим помощникам ни 

подвод, ни кормов - 7171 г. Февр.14 (1663). 
54. Грамота о том, чтобы вместо даточных конных людей собрать с монастырских 

крестьян по рублю с двора – 7172 г. Июля 7 (1664). 
55. Грамота о рождении Симеона Алексеевича – 7173, Февр 4. 
56. Грамота о платеже стрелецких ямских денег на Москву – 7175 г. Мая 13 (1667). 
57. Грамота, жалованная на Язинскую пустошь – 7175 г. Дек.19. 
58. Грамота о невзимании с монастырских рыбных судов и со всяких запасов пошлин – 

7178 г. Дек 15 (1670). 
59. Грамота о невзимании недоправленных денег с игумена и братии – 7179 г Июля 31. 

(1670). 
60. Грамота о поимке воров и беглых людей – 7179 г. Сент10 (1670). 
61. Грамота о том, чтобы с монастырских судов и запасов, привозимых и в амбарах 

находящихся пошлин не брать – 7180 г. Янв.17 (1672). 
62. Грамота, прощающая монастырским крестьянам не отданныеим в казну деньги - 7180 

г. Дек. 29. 
63. Грамота о дозволении брать вино на монастырские морские суда – 7180 г. Янв.29 

(1672). 
64. Грамота о неделании нападений на монастырских ловцов и о том, чтобы ловцы при 

отправке на море не брали больше 3 ведер вина – 7180 г. Янв. 29. 
65. Грамота о преставлении Патриарха Иосафа – 7180 г. Февр.  
66. Грамота о повсегодном выдавании  в Емецкий Покровский  девичь монастырь на 

игуменью и сестер по 12 руб. 50 коп. – 7180 г. Мая 4 (1672). 
67. Грамота об отобрании у Пинежского и Кеврольских попов патриарших тарханных 

грамот и о присылке их в патриарший казенный приказ – 7180 г. Мая 8. 
68. Грамота, запрещающая с монастырских запасов брать 15 деньгу и анбарщину – 7180 г. 

Июля 19. 
69. Грамота о том, чтобы посадные головы и городничие в монастырские дела не входили 

– 7181 г. Окт.11 (1672). 
70. Грамота о том, чтоб монастырь держал смолу для своих судов, а не на продажу – 7181 

г. Янв. 5. (1673). 
71. Грамота о том, чтоб не плавить на монастырских судах поташ в Архангельске – 7182 г. 

Авг.13. 
72. Грамота о пропуске без пошлин монастырских людей с запасами – 7183 г. Июля 15 

(1675). 
73. Грамота жалованная на пожни в волостях Покшинской, Харобрицкой, Чехмохотской – 

7183 г. Сент. 5.  
74. Грамота царя Федора Алексеевича о невзимании пошлин и десятой деньги со всякого 

монастырского промысла и годового запаса про монастырский обиход, а не на продажу – 7186 г. 
Апр. 25 (1678). 

75. Грамота того же царя о пропуске всех монастырских судов без задержания и о прочем 
– 7186 г. Апр. 25. 

76. Грамота о невзимании с монастырских промыслов по-прежнему десятой деньги – 7187 
г. Март 11. 

77. Грамота, коею велено Сийскому монастырю владеть сенными покосами на реке 
Вологде с платежом прежнего оброка – 7187 г. Авг.23. (1679). 
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78. Грамота о принятии в монастырь для прокормления стрельца Онисимова – 7188 г. 
Марта 28 (1680). 

79. Грамота такая же о стрельце Силуянове – 7188 г. Апр. 8 (1680). 
80. Грамота о том, чтобы монастырских крестьян в земское тягло и в службу не выбирать – 

7188 г. Апр.29. 
81. Грамота о дозволении монастырю покупать и держать в Архангельске смолу без 

отпуска за море и с платой пошлины – 7188 г. Июля 9 (1680). 
82. Грамота о владении монастырю всеми угодьями, землями и крестьянами по прежней 

грамоте царя Алексея Михайловича с платежом оброчных денег на Москву – 7189 г. Ноября 10 
(1680). 

83. Грамота царей Иоанна и Петра Алексеевичей о не держании холмогорскими головами 
винных стоек в монастырских вотчинах – 7193г. Мая 31. 

84. Грамота о владении деревнями в Ступинской волости и в Койдокурьи - 7194 г. Январь 
18. (1686). 

85. Грамота о владении монастырю деревнями и землями, сенными покосами и всякими 
угодьями в Чухченемской волости по обе стороны реки Юры и мельницею на той реке – 7200 г. 
Апр. 4 (1692). 

86. Грамота жалованная на треть реки Сюзьмы для рыбной ловли и сенных покосов – 7202 
г. Февр.23 (1694). 

87. Грамота о том, чтобы не налагать  и не сбирать с монастырских крестьян воеводам или 
кому из мирских платежей без государева указа – 7207 г. Мар.8 (1709). 

Содержание остальных 55 грамот осталось не записанным частью по повторяемости или 
незначительности их (содержания), например, о присылке под начало и т.п. (тому подобное - 
ред.), но главным образом по недостатку времени; все они положены вместе с записанными в 
один ящик††††††. 

Затем, в число отобранных в архиве Сийского монастыря документов входят 356 
святительских грамот, в том числе 96 принадлежат патриархам, 2 грамоты – Питириму 
митрополиту Сарскому и Подонскому, «межь патриаршества», из которых одна в списке, 99 
грамот принадлежат митрополитам Новгородским XVII века, 1 грамота - митрополиту 
Рязанскому Стефану, 151 грамота - архиепископу Холмогорскому Афанасию, 1 грамота - 
архиепископу Холмогорскому Сильвестру 1706 г., 3 грамоты - архиепископу Холмогорскому 
Варнаве, 1 грамота архиепископу Холмогорскому Варсонофию 1742 г., 1 грамота - архиепископу 
Тверскому Иоасафу (7172 = 1664 г.) и 1 грамота – епископу Корельскому Аарону (1717 г.). 
Содержание большей части святительских грамот передается ниже сего: 

I. Грамота патриарха Иова вятскому десятиннику Василию Кобылину о том, чтобы он в 
мезенскую Троицкую пустыню не въезжал и никаких пошлин с нее не брал – 7104 г. Янв. 22 
(1596). Единственная. 

II. Грамоты патриарха Филарета: 
1. Игумену Ионе о том, чтобы в Чирцову Мезенскую пустынь вятские десятинники не 

въезжали и никаких пошлин не имали – 7128 г. Сент. (1619); с собственною подписью патриарха. 
2. Ему же – о подведение под Сийский монастырь Пестовой пустыни, что в Устюжском 

уезде в Егрыше – с пашнею и озерами – 7128 г. Сент.; с собственноручной подписью. 
3. Ему же – о сборе всякого рода церковных пошлин, венечных, похоронных, перехожих, 

штрафных и о присылке таковых в Москву - 7129 г. Июля 7 (1620). 
4. Ему же – о том, чтобы двух престолов в одном алтаре не ставить и чтобы монахи в 

мирских домах не жили и мирских треб не исполняли – 7129 г. Мар.8 (1621). 
5. Ему же – о сборе в Кевролы и Мезени церковной дани и о присылке таковой в Москву 

на день Крещения Господня – 7129 г. Дек. 22. 
6. О подведении к Кулойской церкви земли и сенокосов – 7130 г. Сент. 13 (1621). 
7. Об отдаче попу и причетникам Кулойской церкви рыбных ловель – 7130 г. без месяца. 
8. О приеме в Москве присланных данных и пошлинных денег от старца Анисима и о 

повелении игумену Ионе попов, диаконов и причетников судить по прежнему указу – 7130 г. без 
месяца. 

9. О приеме в Москве всяких пошлинных, данных и судных денег, присланных игуменом 
Ионою, с повелением впредь собирать таковые вдвое, а не вполтора – 7130 г. Сент. 15 (1621). 

10. О присылке в Москву палтусины, трески сухой, омылей, кумжи и хариусов – указ 7130 
г. Сент. 23 (1621). 

                                                           
†††††† Данный абзац при подготовке И.М. Сибирцевым текста к публикации был зачеркнут 
карандашом. 
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11. О назначении постриженника Колязинского монастыря черного попа Антония 
игуменом Важескаго Шидромскаго монастыря для описи всего монастырского имущества – без 
года и месяца. 

12. О присылке в Сийский монастырь от патриарха большого медного немецкого 
паникадила о 24 подсвечниках – 7132 г. без месяца. 

13. О сборе с церквей Пинеги, Кевролы и Мезени и с попов  - данных и казенных пошлин 
на 133 год – против прежнего – по окладным книгам – без недобору и о присылке таковых к 
Москве на Николин день – 7133 г. Сент. 2 (1624). 

14. Двинскому воеводе Никите Дмитриевичу Вельяминову с товарищи о даче игумену 
Ионе для рассылок по духовным делам приставов, стрельцов, пушкарей и затинщиков, когда ему 
сколько нужно будет, под опасением за недачу духовного наказания –7133 г. Авг. 15 (1625). 

15. Игумену Ионе о сборе на 7134 год с Пинеги, Кевролы Мезени всяких пошлин против 
прежних указов и о присылке их в Москву, и о прочем – 7133 г. Август. 

16. О сыске бежавшего с монастырских промыслов служки Гаврилки Ларионова, не 
отдавшего отчета в 166 рублях, 15 алт. – 7135 г. Февр. 18 (1627). 

17. О рождении царевны Ирины Михайловны – 7135 г. Апр.24. 
18. О присылке от патриарха Толковой псалтыри для переписки с обязательством 

возвратить таковыя – 7136 г. Янв. (1628). 
19. Указ о присылке из монастыря старца в подвинье в Благовещенский монастырь для 

службы – 7136 г. Марта 21 (1628). 
20. О присылке к местному образу  Св. Троицы серебряного золоченого оклада, деланного 

в Москве чрез патриарха из монастырского серебра и золота с приложением из патриаршей 
казны – 7136 г. Апр.18. 

21. Об отведении из-под Новгородской митрополии в патриархию Пуйского и 
Сулондского приходов Шенкурской четверти с тем, чтобы попов и церковников судить и 
заведывать игумену Ионе. – 7136 г., Мая. 

22. О розыске и изследовании дела о служении литургии попом нового Колмогорского 
острога Иоакимом в трапезной недостроенной церкви в полотняном алтаре и о присылке 
полотняного алтаря и попа на поруках в Москву – 7136 г. Июля 24. 

23. О сборе на 137 г. с церквей Пинеги, Кевролы и Мезени платежных пошлин по 
окладным книгам без недобору и о заведывании духовных и мирских людей в духовных делах 
игумену Ионе – 7137 г. Сент. (1628). 

24. О рождении царевича Алексея Михайловича – 7137 г. Март 8. 
25. О присылке от патриарха ради духовныя любви и, в благословение образа – складня – 

Неопалимые купины, а на другой половине – Св. Троицы, Архангела Михаила, Чудотворца 
Николая, великомуч. Федора Стратилата и преп. Александра Свирского на кипарисных досках с 
среброзлащенным окладом, - да из патриаршей кельи – братиночки с подписью – 7137 г. Июля 7. 

26. Указ о покупке у г. Архангельска ладану и о присылке оного в Москву – 7137 г. Июля 
10. 

27. Указ о запрещении священнослужения на год Николаевскому Матигорскому попу 
Матвею и Сретенскому Курейскому попу Федору за служение литургии в полотняном алтаре – 
7137 г. Июля 18 (1628). 

28. О присылке в монастырь: 1), книг Соборников для переписки и 2), имущества игумена 
Московского Сретенского монастыря Ефрема – по завещанию его вкладом – 7137 г. Июля. 

29. О выдаче по 50 четвертей ржи монастырям Соловецкому, Корельскому и Сийскому по 
завещанию Варзугского крестьянина Сеньки и о высылке в Москву архангельских Спаских 
попов Романа и Симеона за держание у себя у себя полотняного храма, в коем сами служили и на 
сторону давали и о проч. – 7138 г. Февр.26.  

30. Стольнику и воеводе Василию Петровичу Ахамашукову-Черкасскому с товарищи об 
изгнании из Пертоминского монастыря старца Тимофея, насильно в оный вшедшего и изгнавши 
прежнего игумена Иакова и завладевшего всем монастырским имуществом, с повелением 
переписать последнее игумену Ионе и отдать в правление игумену Иакову, а братию утвердить в  
послушание ему – 7138 г. Март 30. (1630). 

31. О присылке от патриарха в монастырь напрестольного Евангелия – 7138 г. Июля 28. 
32. О пересылке книги Соборника для переписки – 7139 г. Янв.31 (1631). 
33. Указ о запрещении на год священнослужения и ношении скуфьи архангельским 

Спасским попам и диакону за служение в полотняном храме и о сыске и высылке в Москву за 
крепкую порукою Колмогорского попа Иоакима за его пьянство и хождение по кабакам - 7139 г. 
Янв.31 (1631). 
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34. О раздаче по монастырям и церквам пожитков умершаго в Москве мезенца Максима 
Суханина по его завещанию – 7139 г. Февраль. 

35. О розыске по делу о неблагочинном житии Кеврольского Воскресенского монастыря 
черного попа Арсения и белого попа Тихона Иванова – 7139 г. Мар. 22. 

36. Об учинении разбирательства и управы между колмогорским посадским человеком 
Ивашком Дворниковым и крестьянином Артюшкой Терентьевым, тяжущимися о долговых 
деньгах - 7139 г. Марта. 

37. О высылках к ответу в Москву мудьюжских крестьян обвиняемых мудьюжским же 
крестьянином в краже семги – 7139 г. Марта 23. 

38. С повелением в Петров пост и в пост Богородицы всем поститься и есть сухояденье – 
кроме недели и субботы – и молиться в церкви и на келейных о победе на супостаты – 7139 г. 
Июня 8. 

39. Об увольнении Сефтренского монастыря игумена Антония по болезни от игуменства и 
о определении его на прежнее обещание в Колязин монастырь в число соборных старцев – 7139 
г. Авг. 28. 

40. Об освобождении чернца Паисейка из желез в Никольском монастыре – 7139 г. Авг.28. 
41. Об отправлении молебных пений о победе на супостаты Владислава Жигмонтовича и 

ляхов – 7140 г. Авг.15. (1632). 
42. О сборе штрафных денег с беременных вдов и девок, по 2 р. 4 алт. и 1/2 д. и проч. - 

7141 г. Февр.25. (1633). 
43. Об объявлении находящемуся в Сийском монастыре старцу Макарию, что быль 

прежде ключарь московского собора Моисей о выдаче ему за прежнее место 70 руб. без года и 
месяца. 

III. Грамота патриарха Иосафа о рождении царевича Василия Михайловича – 7147 г. 
Марта 15 (1639).  

IV.  Грамоты патриарха Иосифа: 
1. Игумену Киприяну об отправлении молебнов с крестными ходами по 3 дня  о 

умирении морового поветрия на скопах и о плодородии земли 7151 г. Авг.21 (1643). 
2. О постройках новой церкви Успения Пресвятой Богородицы на место старой 

обветшалой в важеской Широмской пустыни – 7151 г. Мая 2 (1643). 
3. Ставленная грамота новопроизведенному в Колмогорский Спасопреображенский собор 

протопопу Ивану Иванову из соборных же попов – 7157 г. Февр. 28; на большом месте с 
собственноручной подписью патриарха. 

4. О рождении царевны Евдокии Алексеевны – 7158 г. Февр.20. 
5. Игумену Феодосию о поминовении побитых под Псковом чиновных войнов с 

вписанием в синодики имен их по приложенной росписи 7159 г. Окт. 2. 
6. Ему же о повелении всем христианам – всякого чина, пола и возраста – в филиппов 

пост поститься и молиться в церквах о благоплодии земли, умирении поветрия, побед над 
супостаты и проч. 7159 г. Октябрь. 

7. Ему же об окладе пошлиной вновь построеннй в г. Архангельске в стрелецкой слободе 
церкви Рождества Христова да в приделе Рождества Пресвятыя Богородицы – 7159 г. Июня 28 
(1651). 

V. Грамоты патриарха Никона: 
1. О рождении царевича Алексея Алексеевича - 7162 г. Февр. 5. 
2. Игумену Феодосию - о пении молебнов в неделю, среду и пяток о победе на супостаты 

и о умирении церкви - 7162 г. Июня 10. 
3. О продолжении пения молебнов по прежней грамоте - пока царь Алексей Михайлович 

возвратится в Москву - 7163 г. Июля 17. 
4. Такого же содержания – 7164 г. Июня 21. 
5.  О сменении с игуменства игумена Корнилия, о избрании на его место другого и о 

прислании такового в Москву для производства - 7166 г. Мая 1. 
VI.  Грамоты патриарха Иосафа II: 
1. О владении Сийскому монастырю Пулонгским берегом и тонями – 7176 г. Декабря 4 

(1667). 
2. Игумену Феодосию о принятии в Сийский монастырь старца Адриана Шаблыкина в 

число братства – 7177 г. Декабря 28. 
3. О преставлении и поминовении царевича Алексея Алексеевича – 7178 г. Янв.12.  
4. О заведывании игумену Феодосию Шеромской пустыни в подвинской четверти – 7178 

г. Марта 22. 
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5. О бракосочетании царя Алексея Михайловича с Натальей Нарышкиной - 7179 г. 
Январь. 

6. О подведении Сефтрескаго монастыря в заведывание игумену Феодосию и о переписке 
имущества того же монастыря – 7179 г. Марта 27. 

7. О неблагочинном житии мезенской Троицкой пустыни на Кулое черного попа 
Филарета и заведывание оной пустынею Сийскому монастырю – 7180 г. Февр.9. 

8. О владении рыбными промыслами на островах Сосновец и Орлов. – 7180 г. Окт. 17 
(1671). 

VII. Грамота патриарха Питирима: о принятии под начало в хлебню, в цепях на 
монастырские труды на месяц Колмогорских Спасского  протопопа Ивана, протодьякона Петра и 
Троицкого попа Анфима по челобитью воеводы Афанасия Ивановича Нестерова за 
непристойные слова – 7181 г. Сент. 20 (1672). 

VIII. Грамота патриарха Иоакима: 
1. О владении Сийскому монастырю Чирцевой пустыни, что на Мезени со всеми 

угодьями - 7183 г. Авг.8. 
2. О сведении с Пулонгского берега поселившихся двух семей гулящих людей – 7186 г. 

Марта 27. 
3. О пострижении в Сийский монастырь бывшего разборщика книг печатного двора 

Мишки Захарьева по его обещанию – 7186 г. Апрель. 
4. Об отправлении молебнов в каждую неделю о победе на враги в нашествие агарян по 

новонапечатанной книжице – 7186 г. Авг. 11 (1678). 
5. О сборе с монастырских вотчинных крестьян по полтине со двора на жалованье 

ратным людям - 7184 г. Сент. 9 (1678). 
6. О присылке 150 руб. в монастырь на поминовение подьячего Ивана Минина - 7189 г. 

Июля 9. 
7. О заведовании Пертоминскою пустынью Соловецкому монастырю – 7187 г.  
IX. Грамоты Патриарха Адриана: 
1. Афанасию, архиепископу Холмогорскому, о бытии в Сийский монастырь того же 

монастыря московской службы строителю иеромонаху Никодиму большим казначеем – 7199 г. 
Марта 18 (1691).; за собственноручной подписью патриарха. 

2. Ему же, об учреждении в Сийском монастыре архимандрии и о произведении во 
архимандрита казначея иеромонаха Никодима – 7200 г. Мая (1692).; на большом 
александрийском листе с украшениями, наведенными золотом и большою красного воску 
печатью на золотошелковом шнурке, с собственноручным подписанием патриарха (золотыми 
чернилами). 

3. Архимандриту Никодиму о погребении препровожденного из Москвы тела казначея 
старца Паисия в Сийский монастырь по его завещанию - 7203 г. Дек.20 (1695). 

Остальные 20 патриарших грамот содержат, по большей части, распоряжения о ссылке 
«под начало» или об освобождении из-под оного; между ними есть грамоты патриарха Иоакима: 
1) о переведении Греневского Митрополита Макария из Кожеозерского монастыря в Сийский на 
неисходное содержание и строгое над ним смотрение. (7184 г. Марта 15 (1676 г.) и; 2) о присылке 
того же митрополита в Москву - 7185 г. Ноября 18 (1676). 

Грамоты митрополита Сарского и Подонского Питирима (между патриаршества): 
1. (в списке) Благословенная – бывшему игумену архангельского монастыря Павлу на 

устроение церкви во имя Пр. Богородицы Владимирской с приделами Св. митрополита Алексия 
и великомуч. Екатерины - пониже Архангельского города на горе Кузнечиха – 7169 г. Февр. 15 
(1661). 

2. О возведении бывшаго игумена Сийскаго монастыря Феодосия на прежнюю степень 
игуменства в том монастырь – 7171 г. Марта (1663), на листе, с собственноручным 
засвидетельствованием Иоакима и Корнилия, митрополитов Новгородских и Афанасия, 
архиепископа Колмогорского. 

Грамоты новгородских митрополитов: 
I. Митрополита Варлаама производственная Сийскому игумену Ионе - 7105 г. Марта 6 

(1597)., с собственноручною подписью и засвидетельствованиями митрополитов Новгородских 
Макария, Киприяна и Исидора. 

II. Митрополита Макария I: 
1. Игумену Ионе о сбавке церковной дани - 7129 г. Март 11. 
2. На Колмогоры митрополичьему десятиннику Танаю Сатынникову о нечинении 

насилия, обид и притеснений – 7129 г. без месяца (1621). 
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3. О смене колмогорских митрополичьих десятинников, о выборе на их место для сбора 
пошлин поповских старост и десятских попов и о присылке церковной дани в Новгороде – 7131 
г. Июль (1623). 

4. О бракосочетании Михаила Федоровича с Марией Володимировною Долгоруковою 
(богомольная) – 7133 г. Ноябрь (1624).  

5. О позволении вновь построить храмы Покрова Пр. Богородицы и Архангела Михаила 
на месте сгоревших в Емецком девичьем монастыре – 7133 г. Января 26 (1625). 

III. Митрополита Киприяна: 
1. Игумену Ионе – с присылкой церковной дани – 7135 г. Апр.7. 
2. О платеже дани с Кривецкого и Емецкого Покровского монастырей – 7137 г. Янв.23. 
3. О построении на Пинежской Волоке церкви – 7137 г. Март 19. 
4. О посаждении на смирение в тюрьму на неделю колмогорских попов Михаила Рогуева  

и Иерофея за ослушание – 7139 г. Июля 2 (1631). 
5. О заведывании и суде во всяких духовных делах  игумену Ионе над некоторыми 

колмогорскими попами по их челобитью – 7139 г. Авг.31. 
6. Об отправлении в недели молебных пений о победе на Владислава Жигмонтовича - 

7140 г. Авг.21. 
7. О сборах денег – 7142 г.  
8. Игумену Титу о явлении чудес от Спасова образа в доме государева дворянина Моисея 

Глебова – 7142 г. Авг. 26 
9. О рождении царевны Софьи Михайловны – 7143 г. Сент. 30 (1635). 
IV. Грамоты Митрополита Аффония: 
1. Игумену Игнатию – об освящении в Благовещенской церкви Сийского монастыря 

предела во имя св. Михаила Малеина – 7151 г. без месяца (1643). 
2. Игумену Феодосию – о производстве его в сей сан – 7152 г. Янв. 12 (1644); с 

собственноручною подписью митрополита, подтверждена подписью митрополита Никона. 
3. Ему же о преставлении царя Михаила Федоровича – 7153 г. Июля (1645). 
4. О бракосочетании царя Алексея Михайловича с Марией Ильичной – 7156 г. Январь 

(1648). 
5. О рождении царевича Дмитрия Алексеевича  - 7157 г. Окт. (1648). 
6. О дозволении строить в Кривецкой пустыни новый храм с пределом – 7157 г. без 

месяца (1648-1649). 
V. Митрополита Никона: 
1. Игумену Феодосию  об исследовании явившихся мощей преподобного Евфимия в 

Архангельск – 7158 г.  
2. Ему же о строении в Лявлинской пустыни новой церкви на месте сгоревшей – 7159 г 

Марта 14 (1651). 
3. О посте о богомолении в Филиппов пост по причине оскудения плодов земных и 

скотского падежа – 7159 г. 
4. Игумену Корнилию  о производстве его в сей сан - 7160 г. Мая 3 (1652), за 

собственноручною подписью митрополита; дана в Сийский монастырь, подтверждена подписью 
митрополита Макария II 

5. Келарю старцу Никандру о том, как он должен жить и поступать с братией – 7160 г. 
Мая 11. 

6. Игумену Корнилию о дозволении старицы Анны жить в Емецком девичьем монастыре 
– 7160 г. 

VI. Митрополита Макария II: 
1. Игумену Корнилию о рождении царевны Марфы Алексеевны – 7160 г. Авг. 26 (1652). 
2. Ему же о розыске и исследовании дела по челобитью колмогорского посадского 

человека на Спасского протопопа Ивана – 7161 г. 
3. О рождении царевича Алексея Алексеевича – 7162 г. Февр. 
4. О рождении царевны Анны Алексеевны – 7163 г. Февр. 
5. О рождении царевны Софьи Алексеевны – 7166 г. Сент. (1657). 
6. Игумену Каллинику о рождении царевны Марии Алексеевны – 7168 г. Февр. 
7. Ему же о бытии бывшего игумена Сийского монастыря Корнилию игуменом 

Черногорскаго монастыря – 7168 г. Апр. 
8. Об освящении после пожара монастырской соборной Троицкой церкви – 7169 г. 

Апр.28 (1661). 
9. О строении каменных церквей над святыми вратами в монастыре – 7169 г. Апр. 28. 
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10. О строении в Кривецком монастыре новой деревянной церкви с приделом на место 
обветшавшей – 7169 г. 

VII. Митрополита Питирима: 
1. Игумену Феодосию о преставлении царевича Симеона Алексеевича и поминовении его 

– 7177 г. Янв.22 (1669). 
2. Архимандриту Крестного монастыря Сергия бывшему в Сийском монастыре на покое 

о бытии вторично архимандритом Крестного монастыря - 7179 г. Ноябрь 1 (1670); с 
собственноручною подписью митрополита. 

3. Игумену Корельского монастыря Козьме о розыске сшедших с вотчин Сийского 
монастыря крестьян и бобылей от платежа государевых денег и проживающих в вотчинах 
Корельского монастыря, из коих иные уже поступили в попы, диаконы, и причетники и о 
возвращении их в Сийский монастырь – 7180 г. Июня 25 (1672). 

4. Игумену Феодосию о рождении царевича Петра Алексеевича – 7180 г. Июня 2. 
VIII. Митрополита Иоакима: 
1. Игумену Феодосию о приеме в Сийский монастырь в число братства по прежнему 

старца Логина – 7181 г.  
2. Ему же и казначею старцу Паисию о принятии на покой в Сийский монастырь бывшаго 

архимандрита Крестного монастыря Сергия, с тем, чтобы ему архимандрическая не 
священнодействовать, а в монастырскую службу – куда годиться – посылать, но без оскорбления 
– 7182 г. Янв.13. 

3. Ему же о черном диаконе Варфоломее на позволение служить ему божественную 
литургию не иначе, как по исповеди и засвидетельствовании отца духовного – 7182 г. Июля 22. 

IX. Митрополита Корнилия: 
1. Тому же игумену о служении архимандритов и прочих чиноположениях 

священноцерковнослужений – 7183 г. Июля 30. 
2. О счете приходорасходных книг за время казначейства в монастыре старца Паисия и 

проч. – 7184 г. Марта 5. 
3. О переведении из Сийского монастыря в Соловецкий, старца Иллариона келарем – 

7184 г. Апрель 
4. О строении в Зимней Золотице новой церкви – 7184 г. Июня 28(1676). 
5. Об определении старца Паисия в патриаршаго казначея – 7184 г. Июня30. 
6. О позволении тела священников Исайи и Никанора из поморья – из Ручьев – перенести 

и погребсти в Сийском монастыре – 7185 г. Февр.8 (1677). 
7. О сбавке церковной и десятинных доходов – 7185 г. Авг. 
8. О довершении Сийским монахом Герасимом работы выносного фонаря, и о непосылке 

его ни в какие монастырские службы, пока ту работу не докончит – 7186 г. Апр. 22 (1678). 
9. Об отправлении молебных пений от нашествия супостатов по присланной книге – 7186 

г. Авг. 4. 
10. О заведывании Сийскому монастырю Спасскою пустыню в Верховажском уезде по 

челобитью старицы Дорофеи с сестрами – 7186 г. Авг.  
11. О сборе церковной дани и всяких пошлин со всей монастырской вотчины по окладам и 

отъезде оной в Новгороде собою без участия колмогорских попов и старост – 7186 г. Авг.20 
12. О преставлении царевны Ирины Михайловны и поминовении – 7187 г. 
13. О заведывании  и управлении мезенского Троицкого Чирцовою пустынью со всеми 

угодьями по прежним патриаршим грамотам Сийскому монастырю – 7181 г. Сент. 29 (1679). 
14. О поправке церкви Иоанна Предтечи в монастырской вотчине - в Емецком остроге – 

7188 г. Март (1680). 
15. О бракосочетании царя Федора Алексеевича с Агафьей Семеновной – 7188 г. Авг. 
16. Игумену Спасского Козьеручьевского монастыря Диодору о розыске бежавших с 

вотчин Сийского монастыря крестьян, из коих многие поступили в попы, диаконы и причетники 
и об обращении их по сыске в Сийский монастырь – 7189 г. Апр. 1 (1681). 

17. Тому же игумену об определении в Сийский монастырь в помощь игумену Феодосию 
по обдержащей его старости – из братии – казначея, келаря и соборных старцев и о высылке из 
монастыря некоторых старцев и служек за бесчиножитие их в разные монастыри – 7188 г. Мая 
29. 

18. Игумену Феодосию с братией-подтвердительная о исполнении вышеписанной грамоты 
и о благоустройстве и благочинии в монастыре – 7189 г. Авг. 

19. Об определении из Каргопольского Александро-Ошевенского монастыря иеромонаха 
Евфимия в Сийский м. – 7190 г. Марта 11 (1682). 
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Из 36 остальных грамот, принадлежащих новгородским митрополитам – 9 
ставленнических в сан иеромонаха (а именно: 2-от митрополита Аффония, 1 – митрополита 
Никона, 2 – митрополита Макария II, 1 – митрополита Питирима и 3 – митрополита Корнилия) 
одинаковых по содержанию, но замечательных по собственноручным подписям на них 
новгородских святителей; прочие 27 содержат по большей части повторительные распоряжения 
или указы о ссылках в монастырь виновных лиц или об освобождении оных. 

Митрополиту рязанскому Стефану принадлежит ставленическая иеродиаконская грамота 
монаху Афанасию – 7213 г. Февр. (1705); за собственноручной подписью митрополита. 

Архиепископу тверскому Иоасафу (1657–1676) – таковая же грамота монаху Аффонию – 
7172 (1664), с собственноручной подписью как самого архиепископа, так затем Новгородских 
митрополитов Питирима, Иоакима, Корнилия и Холмогорского архиепископа Афанасия‡‡‡‡‡‡. 

Епископу Корельскому Аарону (1714-1723) – грамота на игуменство в Кожеозерском 
монастыре постриженнику Сийского монастыря иеромонаху Георгию – 1717 г. также с 
собственноручной подписью. 

Грамота указов и памятей «первопрестольного» холмогорского архиепископа Афанасия в 
архив Сийскаго монастыря имеется – как было упомянуто – 151, а именно:  

1. Игумену Феодосию о преставлении царя Федора Алексеевича и о поминовении его 
7190 г. Мая 12 (1682). 

2. О восшествии на престол царей Иоанна и Петра Алексеевичей – 7190 г. Мая 30. 
3. Поучительная: «молю вы братие, подвигом добрым подвизатися о Господе…» – 7190 

г. Авг.1. 
4. Об отправлении в монастырь на пропитание двух стрельцов за службу, раны и 

старость – 7190 г. Авг.6 
5. О бытии иеродиакону Варфоломею келарем в Сийском монастыре – 7191 г. Янв.9  

(1683), за собственноручною подписью архиепископа. 
6. Об обращении всех православных христиан к исповеди и причастию – 7190 г. Марта. 
7. Об утверждении за Сийским  монастырем Мезенской Чирцевой пустыни – 7192 г. 

Янв. 11. 
8. О бытии стариц Емецкаго Покровскаго девичья монастыря Софии игумени сего 

монастыря – 7192 г. Ноября 5 (1683); за собственноручною подписью. 
9. Об отдаче по прежнему из оброка родовым владельцам пожни в Нальесострове – 

7192 г. Дек. 29. (1683). 
10. О дозволении в Долгощельской слободке строить новую церковь во имя Сретения 

Владимирской иконы Божий Матери – на место оветшавшей – 7193 г. Мая. 
11. О бракосочетании царя Иоанна Алексеевича с Параскевой Федоровной – 7192 г. 

Февр. 6 
12. О дозволении строить при монастырской водяной мельнице за озером Михайловским 

новую часовню – 7192 г. Мая. 
13. О принятии в монастырь иеродиакона архиерейского дома Иллариона в клиросные 

труды без священнослужения – 7193 г. Сент. 14 (1684). 
14. Об освещении в монастыре новой каменной церкви над Св. Воротами во имя преп. 

Сергия Радонежского – 7194 г. Авг. 19 (1686). 
15. О промене в Чухченемкой волости Юрской деревни – 7195 г. Ноября 16 (1686). 
16. Подорожная – игумену Феодосию ехать к Москве с 5 служебниками бить челом 

великим государям о монастырских потребах – 7195 г. Дек. 17. 
17. Производственная во игумена Сийскаго монастыря иеродиакона того же монастыря 

Варфоломея – 7196 г. Марта 25; за собственноручною подписью. 
18. Игумену Варфоломею о выселении раскольного Зимнезолотицкой волости Федьки 

Тарабанина в Емецкий острог – 7196 г. 
19. О дозволении упомянутому Тарабанину оставить одного сына на прежнем месте до 

зимы для досмотру скота и поставки сена – 7196 г. Июня 13. 
20. О бракосочетании царя Петра Алексеевича с Евдокией Федоровной Лопухиной - 7197 

г. Янв. 
21. О посте и молебствовании об одолении на супостаты с присылкой особых прошений 

– 7191 г. Июня 20 (1689). 

                                                           
‡‡‡‡‡‡ По обычаям того времени священнослужители должны были представлять свои 
ставленические грамоты для свидетельства и подписи каждому новому епархиальному 
начальнику 
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22. О приискании другого места в Емецке для построения девичья монастыря по случаю 
сгорения Покровскаго девичья монастыря, бывшаго там же – 7197 г. Сент. 22 (1688). 

23. О запрещении священнослужения иеромонаху Никодиму за ослушание и 
своевольство – 7197 г. Окт. 11 (1688). 

24. О дозволении сделать и освятить в Шеромской пустыни на престольной индитии и 
срачицы – на место сгоревшей – 7197 г. Дек. 5. 

25. Об освящении в Долгощельской слободке новопостроенной церкви во имя 
Владимирской иконы Божей Матери – 7197 г. Дек. 

26. О рождении царевича Алексея Петровича – 7198 г. Февр. 
27. О преставлении патриарха Иоакима и о поминовении его – 7198 г. Апр. 8. 
28. О рождении царевны Федосьи Иоанновны – 7198 г. Июня 26. 
29. О сыске накрепко раскольников и о преставлении их на Холмогоры связанными или 

скованными неослаблено – 7199 г. Янв. 12. 
30. О присылке из монастырской вотчины на Холмогоры окладчика для строения – по 

государеву указу нового города – 7199 г. Марта 12. 
31. О бытии в Сийском монастыре иеромонаху Никодиму по указу патриарха – большим 

казначеем – 7199 г. Мая 12. 
32. О присылке в монастырь на покаяние монастырской Золотицкой волости крестьянина 

Лаврки Попова с детьми – 7199 г. Мая 22. 
33. Об устройстве в соборной Троицкой церкви в монастыре вместо кирпичнаго пола – 

новаго из белой плиты и о перекрытии церквей новым тесом – 7199 г. Мая 27. 
34. О бытии Сийскому игумену Варфоломею в Колмогоры на освящение собора – 7199 г. 

Июля 17 (1691). 
35. О присылке в монастырь двух иноземцев Брабанския (Брабантской – ред.) земли для 

оглашения и приготовления ко крещению – 7200 г. Сент. 27 (1691). 
36. О рождении царевны Екатерины Иоанновны – 7200 г. Окт.21. 
37. О рождении царевича Александра Петровича – 7200 г. Ноябрь 2. 
38. С повелением прежде посланных двух иноземцев просвятить св. крещением – 7200 г. 

Ноября 15. (1691). 
39. О сборе с вотчинных крестьян на покупку – по указу государя – конских кормов по 

гривне с двора и о присылке таковых на Колмогоры – 7200 г. Дек.18. 
40. О присылке на Колмогоры из вотчинных монастырских крестьян добраго плотника в 

окладчики к новому городскому строению – 7200 г. Янв. 27 (1692). 
41. О сборе с вотчинных крестьян по раскладке по 4 рубля с выти на подряд лесов к 

новому городскому строению на Колмогорах по присылке оных – 7200 г. Марта (1692). 
42. О даче пропитания живущей в Емецком Покровском монастыре вдовы Парашки 

Ананьиной – 7200 г. Апр.19. 
43. О вырубке и выплавке дров в Неноксе к соляным варницам – 7200 г. Мая 20. 
44. О держании в Покровском девичьем монастыре под крепким у игуменьи началом, за 

ослушание держать в железах, а буде не смирятся – бить плетьми нещадно, не отписываясь к 
архиепископу – 7200 г. Июня. 

45. О поселении сосланных в монастырь на покаяние раскольников Золотицких на 
деревенские участки в Емецке и о неотпущении их в Золотицу – 7200 г. Июня 11. 

46. О немедленной присылке с монастырских вотчин 16 добрых плотников по указу 
государеву для строения на Колмогорах городовой стены – 7200 г. Июля 31 (1692). 

47. Архимандритская грамоту первому архимандриту Сийскаго монастыря Никодиму – 
7200 г., Июля на большом листе с тафтяной перекладкой и печатью, собственноручно подписана 
архиепископом Афанасием и засвидетельствована его приемниками- архиепископами 
Сильвестром, Рафаилом, Варнавою; имеет подпись и Неофита, епископа Архангельскаго. 

48. О прибытии бывшаго игумена Варфоломея, находившагося в напасти и утеснении, на 
Колмогоры – 7200 г. Авг.3 

49. Келарю Питириму с братией о произведении в монастырь перваго архимандрита – 
7200 г. Авг. 4. 

50. О присылке к преосвященному из монастырской книгохранительницы книги – Житие 
Федора Едесскаго – для справки – 7201 г. Сент.17 (1692). 

51. О присылке к преосвященному оттуда же книги о Иверском монастыре с житием Св. 
Иакова Боровичского – для прочтения – 7201 г. Марта 4 (1693). 

52. О присылке из монастырей христославных денег в Москву на патриарших 
иподиаконов, певчих, дьяконов и подьяков по 2 руб. ежегодно к 25 декабря – 7201 г. Янв.26 
(1693). 
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53. О сборе с вотчинных крестьян по государеву указу по 10 коп. со двора на покупку 
конских кормов и о присылке их в Москву – 7201 г. Февр. 8. 

54. О том, чтобы архимандрит в церквах монастырской вотчины сам собою причетников 
не отрешал и не определял, занеже церковные всякие служители подлежат архиерейскому суду – 
7202 г. Янв. 20 (1694). 

55. О присылке к преосвященному из монастыря книг Хронографов – 7202 г. Янв.22 
(1694). 

56. О пострижении попа Елеазара в чин монашеский и о проч. – 7202 г. Февраля 6. 
57. О получении  преосвященным книг Хронографов и о присылке книги Стоглавника – 

7202 г. Февр. 26 (1694). 
58. О немедленном пострижении в монашество попа Елеазара – 7202 г. Февр. 28. 
59. О возвращении в монастырь книг Хронографов и о присылке к преосвященному 

книги – Збитень – 7202 г. Март (1694). 
60. О сборе с вотчинных монастырских крестьян по указу государей по 5 алтынь со 

двора на покупку конских кормов и об отсылке их в Москву – 7203 г. Янв. 8 (1695). 
61. Сийскаго монастыря вологодскому приказчику иеродиакону Герману – о 

приплавлении весною в дом преосвященного муравленных печей и иных дворовых потреб – 7203 
г. Февр. 6. 

62. Архимандриту Никодиму о выплавлении дров к Унским соляным варницам – 7203 г. 
Февр. 20 (1695). 

63. Бывшему игумену Варфоломею о бытии строителем в Сийский монастырь по случаю 
тяжкой болезни архимандрита Никодима – 7203 г. Мая 5. 

64. Ему же об имении больного архимандрита – 7203 г. Мая 5. 
65. Архимандриту Никодиму о присылке в монастырь шести человек иноземцев 

Гигипанския земли, хотящих креститься, и о держании их в чине оглашенных впредь до указу, – 
7203 г. Сент. 21 (1694). 

66. Ему же о том, что если присланные иноземцы в чем-либо будут не послушны или в 
житии между собой не спокойны, то смирять их – бить плетьми нещадно и держать железах не 
опписываясь к архиепископу – 7203 г. Окт. 6 (1694). 

67.  Ему же – о расспросе присланных иноземцев через толмача – какой они земли, 
городов и чинов, не были ли крещены раньше, как веруют, покланяются ли иконам и проч. – 
7203 г. Окт. 17. 

68. Ему же о розыске относительно пьянственного жития Красногорского бывшего 
игумена Иоасафа – 7203г. Окт. 24 (1694). 

69. О рождении царевны Параскевии Иоанновны – 7203 г. Ноября 12 (1694). 
70. Об объявлении находящимся в монастыре иноземцам, что они по государственной 

милости, как зимняя дорога утвердиться, из монастыря  в Москву будут отпущены – 7203 г. 
Ноября 14 (1694). 

71. Об освящении на Моржу новопостроенной церкви во имя Николая Чудотворца – 
7203г. Ноябр. 22 (1694). 

72. О преставлении царя Иоанна Алексеевича и поминовении его – 7204 г. Февр.13 
(1696). 

73. О чтении по часту в церкви при народном собрании «Вкружного послания» 
архиепископа – 7204 г. Марта 17. 

74. О приготовлении и хранении запасных Даров по приложенному письменному 
чиновнику – 7204 г. Март19. 

75. О возвращении в монастырь книг, бывших у преосвященного и – о присылке к нему 
их монастыря шитой плащаницы – 7204 г. Апр.6. 

76. О богомолении о победе на враги безбожные  агаряне по случаю похода под Азов – 
7204 г. Июня 3. 

77. О присылке в монастырь двух иноземцев и о держании их в чине оглашенных – 7204 
г. Авг.14 (1696). 

78. О богомолении по случаю взятия г. Азова Июля в 19 день – 7205 г. Сент. 12 (1696). 
79. О сборе с монастырских вотчинных крестьян по 8 алтынь со двора на корабельное 

строение – 7205 г. Сент. 27 (1696). 
80. О крещении посланных в монастырь двух иноземцев и о неувольнении их из 

монастыря до указу 7205 г. Окт. 17 (1696). 
81. О присылке на Холмогоры двух новокрещенных иноземцев и о ссылке в монастырь 

«под начало» – холмогорца Малашки Шабунина – до указу 7205 г. Ноябрь 16. 
82. О посвящении иеродиакона Вассиана во иеромонахи и проч. – 7206 г. Марта 21. 
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83. О взыскании с иеромонаха Варсонофия 2 руб. 8 денег и о присылке их на Холмогоры 
– 7206. Апр. 16. 

84. О доставлении недоплаченных денег на строение первого корабля 25 руб. 25 алт. 4 д. 
И о сборе впредь на строение другого корабля по 20 алт. со двора и об отсылке тех денег в 
Москву – 7206 г. Июля 23. 

85.  О возвращении от преосвященного в монастырь книги Хроника Польская и о 
хранении ея в монастырской библиотеке – 7207 г. Ноября 17 (1698). 

86. О сборе с вотчинных монастырских крестьян стрелецкого хлеба и о проч. – 7207 г. 
Янв. (1699). 

87. О возложении епитимии на иеромонаха Вассиана за уканутие (проливание – ред.) 
Крови Христовой из потира на антиминс по 50 земных поклонов в течение 40 дней – 7207 г. Мая 
4. 

88. О дозволении – по просьбе царских стольников Кикиных перевести останки отца их 
Василия, умершего и погребенного в Сийском монастыре – в Москву для погребения – 7208 г. 
Сент. 9 (1699). 

89. Об отобрании – по указу государя – у игуменьи Покровского девичья монастыря 
сказки – имеют ли они за собой земли и иные доходы и проч. – 7208 г. Окт. 6 (1699). 

90. О повелении игумену Варфоломею ехать в Москву бить челом о Ненокских угодьях 
вследствие спора с Кирилловым монастырем – 7208 г. Ноября 22. 

91. О наборе – по указу государя – людей, годных к царской службе по человеку с 25 
дворов и о присылке их в Москву на срок – 7208 г. Дек. 27 (1699). 

92. Об отпуске из монастыря монаха Мирона для определения в строители – 7208 г. 
Марта 6 (1700). 

93. О сборе по указу государя по 2 алтына со двора на покупку конских кормов – 7208 г. 
Мая 14. 

94. О возвращении от преосвященного книги Толкование на божественную литургию – 
1700 г. Июня. 

95. О немедленной доставке в архиерейский дом 20 четвертей ржи, шедшей с 
Верховажья – 7208 г. Июня 11. 

96. О принятии в монастырь монаха Сергия Черкашена со свободным для него выходом 
из монастыря – 7208 г. Июня 15. 

97. О присылке в Москву – по грамоте патриарха прежнего недобора на корабельное 
строение – 3 руб. 27 алт. 2 ден., да в платеже в приказе за медь и медные пушки 398 руб. 32 алт. 4 
ден. да о новом сборе по 50 коп со двора – 7208 г. Июня 28. 

98. О сыске и поимке по государеву указу с Москвы жителя Гришки с обещанием за 
поимку 500 руб. – 7208 г. Авг. 22 (1700).  

99. О немедленной присылке по указу государеву в Москву на пушечный двор медной 
посуды на пушечное и мортирное дело – 7209 г. Окт. 20 (1700). 

100. О преставлени патриарха Адриана и о поминовении его – 7209 г. Нояб. 10 (1700). 
101. О присылке в монастырь обратно чернеца Иллариона наказанного в архиерейском 

доме – 7209 г. Ноябрь 23. 
102. О сыске и поимке по указу государя безместного попа Никифора Плехановского – 

7209 г. Ноябрь 23. 
103. О сыске и поимке беглых солдат  и о неукрывательстве их по указу государя – 7209 г. 

Янв. 11. (1701).  
104. Об отводе деревенского родового участка прежде бывшему дьяку Зачаческого 

прихода Никитке по наследству – 7209 г. Янв. 15. 
105. О немедленной присылке в Москву на пушечный двор, по указу государя, из 

монастырей пушек – 7209 г. Февр. 22 (1701). 
106. О поспешном строении по указу государя Новодвинской крепости посадскими и 

всяких чинов городскими и сельскими жителями и монастырскими крестьянами и о присылке на 
сие строение каменных запасов и о сборе по полтине со двора – 7209 г. Марта 13. 

107. О взятии по приказу государеву монастырских судов для провоза бутового камня 
архиерейскими и монастырскими крестьянами к строению Новодвинской крепости и о сборе с 
монастырских крестьян по 6 четверяков со двора ржаной муки для Сийской службы – 7209 г. 
Марта 29. 

108. О сыске по указу государеву бежавшего из Преображенского приказа князя Василия 
Юрьева Сонцева – Засекина – 7209 г. Июля 30. 

109. Об отводе ровдогоровскому крестьянину Никифору Резвых пожен и земли прежнего 
его владения - 7209 г. Авг. 18. 
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110. Об отписании на государя пушек ружей и других воинских снарядов – 7209 г. 
111. О сборе по 5 алтынь со двора с монастырских крестьян на постройку ста дощаников и 

24 барок для сплавки пушек и ядер в Новгородскую крепость – 7210 г. Янв. 25 (1702). 
112. О выборе из монастырских вотчин двух целовальников к достройке крепости у г. 

Архангельска – 7210 г. Февр.13. 
113. Игумену Варфоломею о принятии в монастырь посланного из дома архиерейского 

старца Галактиона за его глазную болезнь – 7210 г. Марта 1. 
114. О высылке к построению новой крепости монастырских работных людей с кирками и 

коваными лопатами по человеку с 5 дворов и по лошади с 15 дворов – 7210 г. Марта 21. 
115. О бытии в монастырь  казначеем старцу Герману – 7210 г. Авг. 13. 
116.  О высылке на Холмогоры архимандрита Никодима и о розыске его самовластных 

поступков, для чего послан в монастырь дьяк судного архиерейского приказа Карп Андреев – 
7210 г. Сент. 2. 

Из остальных 35 грамот архиепископа Афанасия 12 ставленнических в сан иеромонахов и 
иеродьяконов монастыря, а прочие 23 содержат в распоряжениях преосвященного о ссылке в 
монастырь различных светских и духовных лиц на покаяние, исправление или об освобождении 
их от пребывания в монастыре. 

Кроме перечисленных царских и святительских грамот, хранящихся в монастырском 
архиве, следующие грамоты хранятся в монастырской ризнице: 

1. Грамота царя Бориса Федоровича игумену Ионе с содержанием в Сийский монастырь 
старца Филарета (бывшего впоследствии патриархом) – 7113 г. Марта 22 (1605). 

2. Грамота патриарха Филарета постриженному из попов старцу Герману о дозволении 
«священническая действовать» – 7138 г. Июля; с печатным подписанием патриарха Филарета. 

3. Грамота Новгородского митрополита Питирима об устроении в монастырь над Св. 
Вратами пределов – 7177 г. Янв. 22 (1669). 

4. Грамота холмогорского архиепископа Афанасия о разобрании в монастырской 
соборной церкви двух палаток ради пространства в алтарь и в паперти и о проч. – 7202 г. Авг. 

И два следующих драгоценейших для монастыря и его истории документа: 
1) Духовная грамота преподобного Антония братии монастыря – 7064 г. Янв. (1556), 

имевшая собственноручную подпись его, впоследствии, к сожалению, заклеенную, и 2) Опись 
всего имущества и строения монастырского, составленная в последний год жизни преподобного 
для вручения избранному им строителю старцу Кириллу – 7064 г. Июля 2 (1556) с 
собственноручною подписью преподобного и прочей братии, бывшей в то время. С обоих этих 
документов имеются в архиве списки. 

Кроме подлинных царских и святительских грамот в архиве Сийского монастыря имеется 
множество таковых в списках, (но разобрать их, по недостатку времени не было возможности, 
мною отобраны только)§§§§§§ более замечательны: 

1. Список с несудимой грамоты царя Ивана Васильевича, пожалованной игумену 
Антонию с братией, о том, что слуг и крестьян монастырских никто кроме игумена не судил, а 
игумена с братией никто не судил кроме великого князя и его казначея – 7053 г. Февр. 6 (1545). 

2. Список с тарханной грамотой того же царя игумену Питириму о невзимании в 
государеву казну со всей монастырской вотчины, в грамоте подробно описанной, никаких 
податей и несуждения игумена с братией никому, кроме самого царя или кому он повелит, а слуг 
и крестьян кроме игумена – 7089 г. Дек. 8 (1580). 

3. Список с жалованной грамоты того же царя об отводе монастырского леса, пашен, 
лугов, озер и всяких угодий к Сии и Харобрице на 6, к Емеце на 15, а к Каргополю на 50 верст - 
7087 г. Дек. 21 (1578). 

Всех вообще списков около ста. 
Актов и документов, относящихся к общественному и частному монастырскому быту 

земельных вкладных, разделенных, правых, отводных, обысков, порядных, памятей, менных, 
купчих, закладных, челобитных и т. п. – чрезвычайно много; большинство их относится к XVII и 
XVIII веку. Из более древних, попавшихся мне, примечательны следующие: 

1. Челобитная преподобного Антония, игумена Сийского, великому князю Ивану 
Васильевичу о пожаловании на монастырское строение Моржегорской слободки с соляным 
колодцем – без подписи и без года, но так как в ней преподобный говорит, что он живет на Сии 

                                                           
§§§§§§ Фрагмент, находящийся в скобках был впоследствии зачеркнут автором и не должен был 
быть включен в итоговую публикацию. Кроме того, на полях напротив данного фрагмента 
сделана авторская пометка – «Досюда», что свидетельствует о том, что документ должен 
был быть опубликован именно в этих пределах. 
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21 год, ясно, что она относится к 1541 г. Здесь, между прочим, говориться, что братии тогда уже 
было 60 человек. 

2. Отводная память Сийскому монастырю на леса и озера вокруг оного по слову царя 
Ивана Васильевича в настоятельство преподобного Антония, учиненная сотским Василием 
Бачуриным с товарищи 7052 г. Декабря 9 (1543). 

3. Закладная в 10 рублях – 1587 г., писанная на пергаменте. 
4. Память Кривецкого монастыря игумену Мисаилу о том, что по грамоте царя Федора 

Ивановича велено «Архангельский город поглинити и обруб городовой и тайник сделати и на 
город кровли поновити … всею двинскою землею» и что «по разводу на черныя сошки 
Кривецкого монастыря довелось поставить 49 бревен….» – 7106 г. (1597). 

Вообще во всех документах этого рода можно встречать сведения и указания на различные 
обстоятельства и лица из истории церковнообщественной жизни, как двинской земли, так и 
самого монастыря. В одной, например «выписке с путей» значится что «священник Имя 
Михайлов с Ровдины горы в лето 7061 (1553) дал вкладом Живоначальныя Троицы в Сийский 
монастырь начальнику игумену Антонию Чудотворцу сенных покосов в Кучине наволоке на 
тысячу копен». В одной порядной 1665 года говорится: «се яз – поп Иван Левонтьев сын 
кегостровец – дал есми на себя запись моржегорской волости церковному прикащику Захару 
Васильеву и всем крестьянам той волости: в нынешнем в 173 году Марта с 1 числа порядился я 
Иван поп служить у Николы Чудотворца у соли моржегорской три года и в те срочные годы мне 
Ивану та Николина деревня пахати и обрати сено ставити все на собя своею силою и деревни не 
запустошити и ходити к роженицам и к болям; а не доживу я Иван тех срочных годов и мы дати 
им – старость и всем крестьянам – за ряд три рубля, а не станут они – староста и все крестьяна – 
держати, – им дати мне Ивану такожде за ряд три рубли по сей записи". 

Для истории монастыря драгоценный материал представляют: 
1. Описная книга монастыря и монастырских вотчин 1 ноября 7106 (1597) г., с кратким 

летописцем. 
2. Счетная и здесь же описная книги монастыря за 7148–7149 (1640–1641) гг. 
3. Описная книга монастыря за 7199 (1691) г.  
4. Таковая же книга за 7200 (1692) г. затем: 
5. Приходные и расходные книги с 27 июля 7083 (1575) по 7097 (1589) гг. и вкладные книги 

с 7084 (1576) по Ноябрь 7153 (1644) г. 
6. Вкладные книги с 20 сент. 7084 (1575) по 1732 г. 13 апр. 
7. Вкладные книги с 7163 (1559) по 1716 г. 
8. Счетные книги с 7163 (1655) по 1728 г. 
9. Выпись из описных двинских книг 7130 (1622) г. 
10. Список с переписных книг вотчин Сийского монастыря 7135 г. (1627) 28 февр. 
11. Список с сотной переписной книги Сийского монастыря 7135 (1627). 
12. Другой такой же экземпляр с добавлениями 7138, 182 и 194 гг. 
13. Список с описи монастырских вотчин Афанасия Фонвисина 7186 г., здесь же список с 

такой же описи Ивана Философова 154 и 155 гг.  
14. Другой таковой же экземпляр с прибавлением в начале списков с грамотой царя Федора 

Алексеевича на Двину воеводе Ордину Нащекину. 
15. Списки с писцовых книг вотчин Сийского монастыря 186 и 155 гг.; в конце «тонныя» (о 

тонях) книги 130 г. 
16. Список с переписных книг вотчин Сийского монастыря Афанасия Фонвисина 186 г. – в 

двух экземплярах. 
17. Переписные книги государевых грамот и письменных крепостей  на монастырские 

вотчины – 150 (1652); составлены по указу митрополита Никона. 
18. Выписки из двинских писцовых книг писца Мирона Вельяминова 130, 131, и 132 (1622-

1624) г. о деревнях и селах волостей: погостской, прилуцкой, хаврогорской, зачаченской, 
коскошенской, моржегорской, сийской, челмохотской и лодомской. 

19. Списки с некоторых жалованных грамот и переписных книг Сийского монастыря, 
писанные в XVIII веке содержат в себе, между прочим, списки с переписных книг 
Сийского монастыря Андрея Толстого 86 (1578) г., список с сотной выписи дьяка Андрея 
Щелкалова 7102 (1594) г. и т. п. в двух экземплярах. 

20. 4 монастырских синодика – 2 – XVII в., 1-7170 (1662) г. и 1-7129 г.; в первых трех над 
многими именами монашествующих надписаны их мирские имена, прозвища или 
родопроисхождение (Находятся в библиотеке). 

21. Книга, содержащая копии с писцовых книг 7131и 7132 г. с реестром монахов Сийского 
монастыря за 1722 и 1732 гг. с прописанием их мирских имен, прозваний, состояния, лет 
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от роду, времени пострижения и пребывания в монастыре и монастырского послушания. 
Здесь же содержатся таковые же реестры монахинь Емецкого монастыря. 
Кроме описей самого монастыря имеются опись Кривецкого монастыря 126 (1618) г. и 

опись Троицкой Чирцовой пустыни, составленная по грамоте митрополита Корнилия 16 Дек. 188 
г. (1679). 

В архиве имеются еще несколько записанных черновых книг монастырских казначеев о 
выдаче монашествующим одежды и обуви – конца XVII века и большое количество 
приходорасходных книг монастырских приказчиков за XVII век. 

Библиотека монастыря, несмотря на то, что многие книги из них были высланы в 
Архангельскую семинарию, миссионерскую библиотеку и др. места, еще и в настоящее время 
довольно богата старинными книгами; при беглом обзоре попались следующие, 
останавливающие внимание по своему историческому значению, книги: 

1. Сборник, в котором вначале помещено 2 описание об образе Иисуса Христа», а затем 
находятся: а) служба и житие преподобного Варлаама Пинежского иже на Ваге, б) 
Служба, житие и чудеса Артемия Веркольского и в, Тетрадь о чудесах от мощей 
праведной Параскевы Пиринемской, Пинежского уезда (№215). 

2. Житие и подвиги соловецких чудотворцев, о начале Кожезерской пустыни и житие 
преподобного Серапиона Кожеозерско (№129). 

3. Житие и чудеса св. Зосимы и Савватия Cоловецких (№№ 126, 127,128). 
4. Сказания о Грузинской и Владимирской иконах Божьей Матери (№125). 
5. Служба и житие преподобного Антония Сийского (№№121,122). 
6. Для истории порядков внутренней жизни монастыря в XVII веке интересные сведения 

представляет находящаяся в библиотеке книга, содержащая в себе, во-первых, указание по 
числам месяцев чтений на монастырской трапезе, а, во-вторых, указание некоторых 
особенностей служения в праздничные и поминовенные дни, облачений и трапезы в 
различные дни. Напр. «7 декабря на память преподобного Антония – на малой вечерне 
кадило среднее; после вечерни поют молебен Николаю и Антонию чудотворцам. После 
вечерни стол – уха с перцем; после стола – крилошеня на погребе ходят. На великой 
вечерне священник да диакон начинают в камчатых ризах средних; на выход облачаются: 
игумен – в ризы атласные, травчатые, священники в ризы и диаконы в стихари камчатые 
большие; кадило и ладоница большие; на величание – игумену ризы с жемчугом, 
священникам – ризы цветные, диаконам – потому же, на братию свечи. На обедни святать 
воду у чудотворцева гроба, игумен – в чудотворцевых ризах и клобуке, и обедню служить 
в тех же ризах, а священницы в золотых; на обедни – сосуды однозолотные, евангелие 
большое, на братию – просвиры, на трапезе утешение вели, квас медвенный. После стола 
поют: «инок множество». Еще: «19 марта поминати царя и в. к. Ивана Васильевича всея 
России, во иноцех Иону: пети панихида собором в черных ризах больших, кутия 
пшеничная с ягодами, обедню служить собором, после обедни панихида малая, на братию 
корм: гити с перцем, пироги гороховые с медом, квас сыченой» и т.п. 

7. Замечательна также книга, писанная, как упомянуто в ней, – в 180 (1672) г. и содержащая 
выписки из творений и житий св. отцов и с изображением таблиц ключевых букв, гласов 
октоиха, святцев устава, пасхалии и т.п. (№59). 
 Археологические драгоценности Сийского монастыря составляют следующие книги, 

находящиеся в ризнице: 
1. Евангелие «апракос» писанное уставом  в два столбца на пергаменте в 1339 г., как 

показывают следующая подпись в конце книги: «в лето 600-ное 800-ое 47-е (6847=1339) 
индикта 12 месяца Марта писание бысть и евангелие во граде Москове******* на Двину к 
святой Богородице повеление рабом Божьим с Ананию чернцем…. а писали 
многогрешний дьяки Мелентий да Прокоша; благословите, а не клените. 

2. Евангелие «апракос» XV–XVI века, писанное полууставом и имеющее по листам 
следующую надпись: «сия книга прислана с Онеги с Шелексы чудотворца Антония, что 
была прежде бывшей его пустыни в церкви чудотворца Николы евангелие напрестольное 
его же чудотворца Антониева строения». С тремя медными изображениями евангелистов. 

3. Евангелие «апракос» XVI века с деревянными наугольниками и средником. В конце 
следующая надпись» лета 7119 Июля в 7 день (1611) староста церковной Киковерской 
волости Ильи пророка положил евангелие напрестольное апракос старое ильинское в доме 
Успения Пресвятой Богородицы и преподобным  Зосиме и Савватию соловецким 
чудотворцам». 

                                                           
******* Название «Москова» встречается в Лаврентьевской летописи под 6685 (1177) г. стр. 363. 
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4. Евангелие «апракос» в большой александрийский лист, писанное крупным уставом конца 
XVII в. на 934 листах, в сафьянном переплете. Каждая страница украшена писаными 
красками и золотом изображениями на полях текста; есть изображения и в целые 
страницы с особыми прокладками. По листам вкладная запись: «лета 7201 Сент. 20 (1692). 
Дому великого господина всесвятейшего кир Адриана патриарха казначей старец Паисий 
Сийский сию божественную книгу святое Евангелие апракос с прилежным молением 
предложил в дом Пресвятыя и Живоначальныя Троицы и Пресвятыя Владычицы нашея 
Богородицы честного и славного Ея Благовещенья, идиже трудолюбие возградил 
монастырь преподобный и богоносный отец наш Антоний, иже нарицается Сийский»… 

5-10. 5 рукописных Евангелий XVI-XVII века. 
Здесь же хранятся богато украшенные печатные Евангелия, пожертвованные тем же 

старцем Паисием в 1683 году, боярином Иваном Михайловичем Милославским в 1682 году и 
патриархом Филаретом в 1630 г. 

Здесь хранится книга, содержащая службу преподобному Антонию, составленная как 
значится в надписи царевичем Иоанном Иоанновичем в 1579 г. Книга эта выдается за подлинную 
написанную царевичем, но, судя по письму и свежести книги, в этом можно сомневаться. 

Из вещественных памятников церковной древности в ризнице хранятся: 
1. Крест напрестольный сребопозолоченный, вокруг обнесенный жемчугом, со святыми в 

нем мощами, положенный в Сийский монастырь митрополитом Новгородским Александром в 
7101 (1593) году, как значится в надписи на нем. 

2. Крест напрестольный кипарисный резной в золотом футляре; дар старца Паисия. 
3. Потир золотой, весом один фунт 6 золотников, положенный Вологодским посадским 

человеком Федором Сычуговым. 
4. Потир и дискос с прибором сребропозлащенный с финифтяными вставками (в 5 ф. 34 

зол.) положенные боярами Милославскими. 
5. Потир серебряный; дар патриарха Филарета в 1628 г.  
6. Чаша водосвятная серебряная, с надписью: «лета 7097г. делана сия чаша на Двину в 

дом Пресвятыя Живоначальная Троицы… в Сийский монастырь …. от Андрея Яковлевича 
Щелкалова». 

7-10. 3 оловянных потира, из которых один большой (вышиною 4 ¾ вершка, в диаметре 3 
½ в.)  

11. Складень двустворчатый, каждая сторона под слюдой, на одной стороне изображение 
Владимирской иконы Божей Матери с серебряным золоченым венцом и цатою, на другой резное 
изображение распятия. Вклад патриарха Филарета. 

12. Крест деревянный, вырезанный из цельной доски, четвероконечный, длинною 8, 
шириною 2 вершка с резным распятием. 

13. До 50 крестов и панагий, с частицами мощей и без оных, из различного материала – 
кипариса, кости, камней – и в различной оправе и различной величины, часто мелкой резной 
работы. 

14. Большое количество воздухов, покровов, плащаниц из различного материала – от 
прекрасного бархата до крашеницы – с художественною вышивкой шолко изображениями, 
унизанные жемчугом; многие работы Цариц, царевен и боярынь. 

15. Кадило серебряное большое с надписью: «кадило Живоначальныя Троицы 
Антониевы пустыни Сийского сделано 7088 (1580)… лета 7192 (1684) переделано повелением 
игумена Феодосия с братией». 

16. Ковш серебряный, в диаметре 4 вершка с надписью: «173 г. (1665) дал диакон Иван 
Щепоткин в Сийский монастырь». 

17. Стопа серебряная вызолоченная, восьмигранная, с изображением сивилл и их 
пророчеств об Иисусе Христе. 

18. Два яйца струфокамиловых от паникадил. 
19. Два покрова на раку преподобного из черного бархата, жертвованные патриархом 

Филаретом. 
20. Священнические поясы с кистями, также поручи крашенныя и т.п.  
Наконец, в ризнице Сийского монастыря имеется один старинный предмет, не 

относящийся к церковным древностям, – это – панцирь из железной сети, попорченный и 
ржавый.  

 И.Сибирцев 
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Приложение № 4 
 

1918 г. - Отчет о состоянии Антониево-Сийского, Пертоминского и 
Николаевского Корельского монастырей  

(количество земли, строений и т.д.). (4 листа, фрагмент)†††††††

 
Предлагаемый на суд читателя фрагмент отчета о положении монастырей 

Архангельской епархии за 1918 год напечатан синей краской на печатной машинке. Документ 

представляет собой 2 спаренных листа формата А4. Начало и конец текста отсутствуют. В 

формировании дела допущена ошибка в нумерации листов. Согласно логике изложения 

материала отчеты монастырей располагаются в следующем порядке: Красногорский 

Богородицкий монастырь (начало текста отсутствует, листы 2 и 2об., лист 1), Антониево-

Сийский монастырь (листы 1, 1об., лист 4), Николаевский Корельский монастырь (листы 4, 

4об., лист 3), Пертоминский монастырь (листы 3, 3об.). Вполне вероятно, что данный 

документ представляет собой сборник годовых отчетов мужских монастырей епархии, 

сформированный из разных документов и подготовленный для какого-либо научного или 

статистического отчета путем простого перепечатывания. Во время маркировки и оглавления 

дела при формировании описи архивными сотрудниками был упущен факт наличия в документе 

отчета о деятельности Красногорского монастыря (действительно, заглавие этой части в 

документе отсутствует и вытекает только из самого текста). В данной публикации, 

учитывая характер издания, мы представляем только фрагмент дела, посвященный жизни 

обители преподобного Антония в 1918 году. При подготовке текста мы отредактировали 

отчет в соответствии  с современной орфографией и пунктуацией, в тех случаях, когда это не 

искажало авторского смысла. 

 
Л. 1. 

Антониево-Сийский монастырь 
 

Монашествующих: 6 иеромонахов, 3 иеродьякона, 7 мантейных монахов, 3 рясофорных и 
2 указных послушника; бельцов – 13 в монастыре и 11 на скотном дворе; вольнонаемных 
рабочих 5 человек. Всего – 50 человек. 

Строения. Братских корпусов 5 (3 каменные и 2 деревянные) и одна баня. Гостиница 
деревянная для приезжих богомольцев, двухэтажная, за оградой монастыря. 

Вблизи монастыря конный и скотный двор с жилыми помещениями, кузница, слесарная, 
рабочая баня и другие постройки. 

Земля:  
- усадебная – 7 десятин 1643 кв. сажени; 
- пахотная – 10 десятин 7883 кв. сажени; 
- сенокосная – 28 десятин 32172 кв. сажени; 
- огородная – 2 десятины; 
- лесная – 322 десятины 1390 кв. сажени; 
- неудобная – 160 десятин 236 кв. сажени. 

                                                           
††††††† РГАДА. Ф. 1196 (Антониево-Сийский монастырь). Оп. 1. Д. 2952.  Текст для 
публикации подготовлен В.Н. Абрамовским, преподавателем кафедры 
культурологии и религиоведения гуманитарного факультета  ПГУ им. М.В. 
Ломоносова 
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Итого: 531 десятина 1478 кв. сажени. 
Раньше монастырская сенокосная земля, находящаяся у Холмогор сдавалась 

Холмогорскому женскому монастырю – 19 десятин 151 кв. сажень за 650 рублей в год. Но в 
начале сего года по декрету большевистской власти таковая земля отобрана от Антониево-
Сийского монастыря. Гражданам Курейской волости переданы пожни под названием Сицевы 
боры и Кушевской волости все остальные участки. Будет ли, со временем, возвращена 
означенная земля Сийскому монастырю, неизвестно. 

В монастырской лесной площади, большой по объему, почти нет строевого леса и при 
надобности его нужно покупать из казенной дачи. 

Л. 1об. 
Хлебопашество двухпольное: сеется рожь и ячмень, но его не хватает. В отчетном году 

урожай мал: ржи посеяно 13,5 мер, а родилось 75; ячменя посеяно 22,75 мер, а уродилось 49. 
Итого: ржаного хлеба – 300 пудов, а житного – 98. Из них на семена оставлено 100 пудов. 
Смолотого хлеба на прокорм пятидесяти человек получилось 295 человек. Еще требуется около 
100 пудов. 

С лугов собрано сена до 1400 пудов, картофеля с огорода – 450 пудов, капусты – 200 
пудов, брюквы – 100 пудов, свеклы и редьки по 20 пудов. 

У Антониево-Сийского монастыря есть 2 мельницы: одна своя при деревне 
«Монастырский выселок» в 1 километре от монастыря, другая – арендуемая у гражданки 
Чернявско-Горской волости М. Скиревой за 70 рублей в год, и находится в селении Сии, в 8 
верстах от монастыря. Своя мельница служит хорошо и является существенной доходной статьей 
и себя оправдывает. Сийская – плохо и едва себя оправдывает. В ней нужно некоторое 
переустройство, на что необходимо до 2000 рублей. Но и своя мельница приходит в ветхость и в 
близком будущем потребует капитального ремонта, который будет стоить около 30000 рублей. 

За отчетный год монастырская мельница принесла дохода на 9357 рублей, а арендуемая 
Сийская – 2386 рублей. 

В селе Емецком есть 2 деревянные торговые лавки, которые до отчетного года сдавались 
монастырем местным торгующим крестьянам в наем за 70 рублей в год. В настоящее время 
означенные лавки сданы Английскому штабу, но какая за них плата будет неизвестно. 

Рыболовных тоней нет: в окружающих озерах рыба ловится только в течении 2 весенних 
месяцев и в небольшом количестве. 

Л. 4. 
Рогатого скота в настоящее время – 1 бык, 14 дойных коров и 1 теленок. Лошадей езжалых 

6 и 2 жеребенка. 
Обработка пахотной земли, покосной и огородной производилась наемным трудом при 

помощи всей монастырской братии. Вольнонаемных рабочих в страдное время монастырь 
держал от 15 до 18 человек. 

Особенных происшествий в отчетном году не было. Красноармейцы, хотя и покушались 
троекратно разорить Святую обитель, но по Милости Божией и молитвенному покровительству 
преподобного Антония особенного вреда не причинили. 

Во время управления большевистской властью, Емецким Комитетом в начале весны, 
среди отобранного от монастыря 330 пудов ржи зерном и 80 пудов мукой; 127 пудов жита, 33 
четверти картофеля, 160 пудов сена и одна лучшая дойная корова; из земельных угодий отобрано 
19 десятин 151 кв. сажень покосов, находящихся, как сказано выше, в аренде у Холмогорского 
женского монастыря. По приблизительному подсчету, общий убыток, принесенный 
большевиками, простирается до 10000 рублей, не считая при этом 330 пудов зернового хлеба, за 
который Емецкая Земская Управа, впоследствии, уплатила Антониево-Сийскому монастырю 
3300 рублей. 

При дальнейшем благополучном существовании, монастырю предстоят, кроме обычных, 
следующие расходы: 

1) на покупку муки – до 3000 рублей, 
2) на ремонт двух мукомольных мельниц – до 3000 рублей, 
3) на перекладку печей в жилых помещениях – до 2000 рублей, 
4) на ремонт прачечной – 1000 рублей, 
5) на устройство нового овина – 1000 рублей. 
Итого [на эти и прочие нужды монастыря – В.А.]: до 12000 рублей 
Предстоящие расходы необходимы и у монастыря является немало заботы к изысканию 

средств на их покрытие.  
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Приложение №5 

 
Послужной список братии Антониево-Сийского штатного монастыря 

за 1919 год 
 

РГАДА. Фонд № 1196. Опись 35. Ед. хр. 1978. 
                                          Красивый грамотный почерк, синие чернила.  
 
1. Благочинный иеромонах Герман. 67 лет, образование домашнее, из крестьян Тамбовской 
губернии, в мире Георгий Миронов, холост, в монашество пострижен 8.08.1896 года в Сийском 
монастыре. 
30.01.1895 г. Зачислен послушником в указанный монастырь указом Архангельской Духовной 
консистории (далее сокращенно – АДК) за № 1065. 
27.05.1899 г. рукоположен в сан иеродиакона преосвященным Иоанникием. 
26.09.1904 г. рукоположен в сан иеромонаха указом АДК за № 10822. 
2.10.1909 г. указом АДК за № 9327 назначен благочинным Сийского монастыря. 
3.04.1910 г. указом АДК за № 4691 награжден набедренником. 
Исполняет чередное богослужение и клиросное послушание, в отпусках и под следствием не 
был. Качеств хороших, к послушаниям способен. 
 
2. Ризничий иеромонах Виктор 54 года, учился в сельском училище, из крестьян 
Архангельской губернии, в мире Василий Рюмин, холост, в монашество пострижен 7.03.1910 в 
Сийском монастыре. 
19.12.1907 г. указом АДК за № 10663 зачислен послушником Сийского монастыря. 
21.05.1909 г. указом АДК за  448 пострижен в рясофор. 
14.05.1910 г. рукоположен в сан иеродиакона. 
10.05.1912 г. указом АДК за № 5537 утвержден ризничим монастыря. 
4.09.1916 г. рукоположен в сан иеромонаха. 
Исполняет чередное богослужение, в отпусках, под следствием не был. Штрафов не имеет, 
качеств хороших, к послушаниям способен. 
 
3. Духовник иеромонах Леонтий 68 лет, образование домашнее, из крестьян Архангельской 
губернии, в мире Иван Борзой, холост. В монашество пострижен 20.03.1893 г. в Соловецком 
монастыре.  
1882 г. поступил в Соловецкий монастырь. 
22.07.1887 г. зачислен послушником. 
25.10.1897 г. согласно просьбы перемещен в в Пертоминский монастырь. 
6.09.1898 г. рукоположен в сан иеродиакона. 
16.03.1899 г. рукоположен в сан иеромонаха. 
1.05.1901 г. указом АДК за № 5728 командирован в Кронштадт для исполнения пастырских 
обязанностей на военном судне «Воин». 
28.08.1901 г. возвратился в монастырь. 
5.06.1902 г. указом АДК за № 6566 перемещен в Веркольский монастырь. 
8.02.1910 г. указом АДК за № 1648 перемещен в Сийский монастырь. 
5.07.1912 г. командирован на Новую Землю. 
25.08.1912 г. возвращен в монастырь. 
26.06.1913 г. награжден набедренником. 
28.06.1913 г. вторично командирован на Новую Землю. 1913 г. возвратился  обратно. 
26.09.1913 г. указом АДК за № 1012 назначен духовником монастыря. 
Исполняет чередное богослужение, в отпусках, под следствием не был. Штрафов не имеет, 
качеств хороших, к послушаниям способен. 
 
4. Иеромонах Евтихий 54 года, обучался в Веркольском монастыре, в мире Ефим Филипский В 
монашество пострижен 21.03.1896 г. в том же монастыре. 
5.12.1895 г. указом АДК за № 8785 зачислен послушником в Веркольский монастырь. 
9.10.1897 г. указом АДК за № 6827 назначен помощником ризничего. 
25.08.1898 г. рукоположен в сан иеродиакона. 
11.09.1901 г. указом АДК за № 1169 переведен в Красногорский монастырь. 
3.08.1902 г. указом АДК за 8545 утвержден исполняющим должность казначея монастыря. 
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14.08.1902 г. указом АДК за № 9040 утвержден благочинным монастыря. 
27.09.1903 г. указом АДК за № 10769 назначен на Петербургское подворье Красногорского 
монастыря. 
18.01.1907 г. указом АДК за № 397 перемещен в Сийский монастырь. 
2.10.1909 г. указом АДК за № 9327 назначен ризничим. 
12.04.1912 г. указом АДК за № 4394 назначен казначеем монастыря. 
17.06.1912 г. рукоположен в сан иеромонаха. 
15.09.1912 г. по распоряжению епархиального начальства исполнял обязанности настоятеля 
монастыря до 1.01. 1913 г.  
11.01.1914 г. указом АДК освобожден от должности казначея. 
30.06.1916 г. награжден набедренником. 
Исполняет чередное богослужение и клиросное послушание.  
По указу АДК от 14.08.1900 за № 10446 уволен был в отпуск на 4 месяца для поклонения св. 
местам в Палестине. Отпуск был продлен два раза по 4 месяца. Явился 6.09.1901 г. Качеств 
хороших, к послушаниям способен, к церкви усерден. 
 
5. Иеромонах Феодосий 46 лет, образование домашнее, из крестьян Ярославской губернии, в 
мире Иван Карташев, холост. В монашество пострижен 6.08.1907 г. в Кожеозерском монастыре.  
21.05.1906 г. указом АДК за № 5121 зачислен послушником того же монастыря. 
30.07.1907 г. указом АДК за № 5748 назначен экономом монастыря. 
21.10.1908 г. рукоположен в сан иеродиакона. 
11.08.1910 г. указом АДК за № 6085 перемещен на должность эконома Архиерейского дома в 
Архангельске. 
29.08.1910 г. рукоположен в сан иеромонаха. 
25.03.1911 г. награжден набедренником. 
23.09.1911 г. освобожден от должности эконома Архиерейского дома 
18.02.1912 г. указом АДК за № 2158  перемещен в Сийский монастырь. 
11.01.1914 г. указом АДК за № 266 назначен казначеем монастыря.  
12.10.1918 г. указом АДК освобожден от этой должности. Ввиду душевнобольного состояния от 
череды богослужения освобожден. В отпусках и под следствием не был. Душевнобольной.  
 
6. Иеродиакон Амвросий 38 лет, учился в сельском министерском училище, из крестьян 
Архангельской губернии, в мире Александр Минин, холост. В монашество пострижен 
26.05.1913 г. в Сийском монастыре.  
10.02.1908 г. указом АДК за № 1398 зачислен послушником Сийского монастыря. 
21.05.1909 г. указом АДК за № 4840 покрыт рясофором.  
3.04.1914 г. указом АДК за № 4659 рукоположен в сан иеродиакона.  
12.10.1918 г. указом АДК за № 9275 утвержден в должности казначея. Исполняет чередное 
богослужение, клиросное и рухольное послушания. В отпусках и под следствием не был. Качеств 
хороших, к послушаниям способен. 
 
7. Иеродиакон Антонин 52 года, образование домашнее, из крестьян Пермской губернии, в 
мире Иван Юриных, холост. В монашество пострижен 7.09.1903 г. в Веркольском монастыре.  
26.01.1901 г. указом АДК за № 1681 зачислен послушником того же монастыря.  
25.01.1904 г. рукоположен в сан иеродиакона.  
19.01.1905 г. указом АДК за № 675 переведен в Сийский монастырь. Исполняет чередное 
богослужение и клиросное послушание, качеств хороших, к послушаниям способен. В отпусках 
и под следствием не был.  
 
8. Делопроизводитель иеродиакон Авксентий 48 лет, окончил курс Петроградского 
Никольского единоверческого училища. Из крестьян Ярославской губернии, в мире Алексей 
Ершов, холост. В монашество пострижен 26.05.1913 г. в Сийском монастыре.  
1.07.1910 г. указом АДК за № 7217 зачислен  послушником Сийского монастыря. 
12.01.1911 г. указом АДК за № 11958 пострижен в рясофор.  
1913 г. указом АДК за № 5220 разрешено постричь в монашество. 
29.05.1914 г. указом АДК за № 5212 перемещен в Крестовский монастырь. 
30.09.1918 г. указом АДК за № 8640 перемещен в обратно в Сийский монастырь. 
12.10.1918 г. указом АДК за № 9275 утвержден в должности делопроизводителя. Качеств  
хороших, к послушанию способен, в отпусках и под следствием не был. 
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19.01.1919 г. в сан иеродиакона. Исполняет чередное богослужение и обязанности 
делопроизводителя. Качеств хороших, послушаниям способен, в отпусках и под следствием не 
был. 
 
9. Иеродиакон Филипп 57 лет, грамоте обучался в Веркольском монастыре, из крестьян 
Архангельской губернии, в мире Ферапонт Чемакин, холост. В монашество пострижен 
6.10.1898 г. в Веркольском монастыре.  
21.01.1898 г. указом АДК за № 1008 зачислен в послушником монастыря.  
7.10.1901 г. указом АДК за № 12737 утвержден помощником ризничего. 
27.10.1902 г. рукоположен в иеродиаконы. 
1.07.1903 г. указом АДК  перемещен в Кожеозерский монастырь. 
29.05.1914 г. указом АДК за № 5208 переведен в Крестный монастырь. 
8.08.1919 г. указом Архангельского епархиального Совета за № 4375 перемещен в Сийский 
монастырь.  
Исполняет чередное богослужение и келейное послушание у настоятеля. Качеств хороших, к 
послушаниям способен. 
 
10. Схимонах Пигасий 90 лет, малограмотен, из крестьян Архангельской губернии, в мире Петр 
Чиченин, холост. В монашество пострижен 28.10.1882 г. в Сийском монастыре. 
22.12.1878 г. указом АДК за № 5626 зачислен  послушником Сийского монастыря. Указом АДК 
№ 4567 разрешено постричь в монашество. 
15.10.1919 г. указом Архангельского епархиального Совета за № 4977 пострижен в схиму. По 
преклонности лет от послушаний освобожден. Качеств хороших. 
 
11. Монах Тихон 71 год, малограмотен, из крестьян Архангельской губернии, в мире Яков 
Боровиков, холост. В монашество пострижен в марте 1898 г. в Сийском монастыре. 
30.01.1895 г. указом АДК за № 1065 зачислен послушником Сийского монастыря,  
1898 г. указом АДК разрешено постричь в монашество. Исполняет послушание чтеца псалтири и 
трапезного. Качеств хороших. К послушаниям способен. В отпусках не был и под следствием не 
был. 
 
12. Монах Никодим. 60 лет, неграмотен, из крестьян Вологодской губернии, внебрачный, в мире 
Никита Коряковский, холост, в монашество пострижен 15.06.1903 г. в Сийском монастыре. 
20.12.1902 г. указом АДК за № 14128 зачислен послушником Сийского монастыря.  
28.04.1903 г. указом АДК пострижен в монашество. Исполняет послушание гостинщика. Качеств 
хороших, к послушаниям способен. Под следствием и в отпусках не был. 
  
13. Монах Фефан‡‡‡‡‡‡‡ 50 лет, образование домашнее, из крестьян Вологодской губернии, в 
мире Фома Невзоров, холост. В монашество пострижен 14.03.1910 г. в Сийском монастыре.  
8.05.1906 г. указом АДК за № 4134 зачислен послушником Сийского монастыря.  
7.12.1907 г. пострижен в рясофор.  
14.03.1910 г. указом АДК пострижен  в монашество. 
Исполняет послушание пономаря, качеств хороших к послушаниям способен. Под следствием и 
в отпусках не был.  
 
14. Монах Антоний 38 лет, эконом, неграмотен, из крестьян Архангельской губернии, в мире 
Борис Неклюдов, холост. В монашество пострижен 26.05.1913 г. в Сийском монастыре.  
8.01.1908 г. указом АДК за № 100 зачислен послушником Сийского монастыря. 
21.05.1909 г. указом АДК за № 4840 пострижен  в рясофор. 
26.05.1913 г. указом АДК за № 5220 пострижен в монашество.  
12.10.1918 г. указом АДК ЗА № 9275 утвержден в должности эконома.  
Исполняет хозяйственные послушания. Качеств хороших, к послушаниям способен, под 
следствием и отпусках не был. 
  
15. Монах Иннокентий 45 лет, образование домашнее, из крестьян Вятской губернии, в мире 
Илья Козловский, холост. В монашество пострижен 26.05.1913 г. в Сийском монастыре. 
9.04.1905 г. указом АДК за № 3698 зачислен послушником Сийского монастыря. 
21.10.1907 г. пострижен в рясофор.  

                                                           
‡‡‡‡‡‡‡ Феофан 
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Указом АДК за № 7480 разрешено постричь в монашество. 
Исполняет послушание келаря. Качеств хороших, к послушаниям способен, под следствием и в 
отпусках не был.  
 
16. Рясофорный монах Иоанн 51 год, малограмотен, из крестьян Вологодской губернии, в мире 
Иван Филинский, холост. В рясофор пострижен 20.05.19193 г. в Сийском монастырю. 
1.04.1911 г. указом АДК за № 3775 зачислен послушником Сийского монастыря. 
1913 г. указом АДК пострижен в рясофор.  
Исполняет обязанности просфорника и привратника. Качеств хороших, к послушанию способен, 
под следствием  и отпусках не был.  
 
17. Рясофорный монах Симеон 60 лет, малограмотный, из крестьян Вологодской губернии, в 
мире Семен Подомарев , холост, в рясофор 
пострижен в 1915 г. в Сийском монастыре. 
8.03.1908 г. указом АДК ЗА № 2659 зачислен послушником Сийского монастыря. 
29.05.1915 г. указом АДК за № 5567 пострижен в рясофор. 
Исполняет послушание мельника. Качеств хороших, к послушаниям способен, в отпусках и под 
следствием не был.  
 
18. Рясофорный монах Даниил 50 лет, малограмотен, из крестьян Витебской губернии, в мире 
Даниил Пятернев, холост. В рясофор пострижен в 1915 г. в Сийском монастыре. 
29.05.1915 г. указом АДК за № 5567 зачислен послушником Сийского монастыря с 
пострижением в рясофор. 
Исполняет послушание хлебника и банщика. Качеств хороших, к послушаниям способен, под 
следствием и в отпусках не был.  
 
19. Послушник Георгий Хорошев 51 год, малограмотный, из крестьян  Архангельской 
губернии, холост. 
4.07.1916 г. указом АДК за № 7969 зачислен послушником Сийского монастыря. Исполняет 
разные послушания на скотном дворе. Качеств хороших, к послушаниям способен, под 
следствием  и в отпусках не был.  
 
20. Послушник Иоанн Леонтьев 51 год, малограмотный, из крестьян Архангельской губернии, 
холост. 
4.07.1916 г. указом АДК за № 7969 зачислен послушником Сийского монастыря.  
Исполняет послушание конюха. Качеств хороших к послушаниям способен. 
 
 

Подпись  настоятеля монастыря Гурия 
 

  
Публикацию подготовила А.В. Воронина  
 

 
Приложение № 6 

Послужной список настоятеля Антониево-Сийского второклассного 
мужского монастыря архимандрита Гурия за 1919 год 

 
РГАДА  фонд № 1196. опись  35, ед. хр. 1978. 
 
 
Архимандрит Гурий. 65 лет, образование домашнее, из крестьян Вятской губернии, в мире – 
Гавриил Лаптев, холост, в монашество пострижен 5.12.1886 года в Никольском монастыре. С 
1870 по 1880 проходил послушание в монастырях Соловецком, Кожеозерском, Красногорском. 
Поступил в Никольский монастырь 9.04.1880. 

Указом Архангельской Духовной консистории (далее – АДК) зачислен послушником 
10.05.1885. Рукоположен в иеродиаконы 24.12.1886. Распоряжением преосвященного Нафанаила 
перемещен в Архиерейский дом на должность эконома 26.08.1886. Преосвященным 
Александром перемещен в Никольский монастырь 1.10.1891. Указом АДК за № 7879 перемещен 
в Архангелский Михайловский монастырь 25.09.1893. Рукоположен в сан иеромонаха 1.10. 1893. 
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Командирован в Никольский скит на Новую Землю, приписан к Никольскому монастырю 
2.09.1896. 

Указом АДК за № 7618 от 5.10.1896 назначен экономом Никольского монастыря. 
Награжден набедренником 13.07.1897. Награжден наперсным крестом 6.05.1901. 

Указом АДК за № 1113 от 2.10.1903 назначен управляющим Красногорского монастыря. 
Указом Священного Синода за № 5803 утвержден в должности настоятеля Красногорского 
монастыря 8.12.1902. Возведен в сан игумена 26.05.1905. Указом АДК за № 9733 командирован в 
Петербург на подворье Красногорского монастыря 9.10.1905. Управлял подворьем до 26.01.1906. 
Командирован в Петербург на то же подворье временно исполняющим должность смотрителя 
3.01.1908. 

Указом Священного Синода за № 18795 назначен настоятелем в Крестный монастырь 
31.12.1910. Награжден орденом святой Анны 3 степени 06.05.1915. Возведен в сан архимандрита 
26.05.1919. 

Указом Архангельского епархиального Совета за № 3493 перемещен на правах настоятеля 
в Сийский монастырь 30.06.1919. В отпусках, под штрафом и следствием не был. 

 
Подпись архимандрита Гурия, старательно выведена, рука дрожит. 
 

Публикация А.В. Ворониной 
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