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Археографическая экспедиция в Беломорский, Кемский 
и Лоухский районы Карельской АССР летом 1959 г. 

Археографические обследования различных населенных пунктов Ка
рельской АССР имеют давнюю историю. В дореволюционные и послере
волюционные годы несколько раз ездил за рукописями в Беломорье 
Ф. А. Каликин. Большая часть собранных им рукописей составила основу 
собрания В. Г. Дружинина, ныне находящегося в БАН. Кроме того, 
Ф. А. Каликин собирал рукописи для ОЛДП. По инициативе А. А. Шах
матова начиная с 1901 г. ученый-хранитель рукописного отдела Библиотеки 
Академии наук В. И. Срезневский пять раз совершал археографические 
экспедиции в Вологодскую, Архангельскую, Олонецкую и Пермскую гу
бернии. Собранные В. И. Срезневским рукописи составили основу так на
зываемого Северного собрания БАН. Поисками и собиранием рукописей 
в Беломорье и Заонежье в 1908 и 1909 гг. занимался секретарь Олонец
кого губернского статистического комитета Н. С. Шайжин. В 1927 г. 
в районы Беломорья была организована археографическая экспедиция Пет
розаводским губернским музеем. В 1939 и 1940 гг. ів Беломорском и Кем-
ском районах работала археографическая экспедиция Научно-исследова
тельского института культуры Карельской АССР в составе В. И. Малы
шева и В. И. Морозова. Собранные этой экспедицией рукописи явились 
основой рукописного собрания Карельского филиала Академии наук СССР. 
Пополнение этого собрания, насчитывающего в настоящее время около 
400 единиц хранения,1 продолжалось и в послевоенные годы. В 1946 г. 
В. И. Малышевым, в 1948 г. Л. А. Дмитриевым и Е. А. Майминым и 
в 1949 г. Л. А. Дмитриевым проводились археографические обследования 
Заонежья. В 1950 г. Л. А. Дмитриевым была совершена археографическая 
поездка в Кемь, Беломорск и некоторые деревни Кемекого и Беломорского 
районов. 

Экспедиция 1950 г., имевшая главным образом разведывательный ха
рактер, показала, что, несмотря на многочисленные археографические 
поиски в Карельской АССР, находки рукописных книг и приобретение их 
у местного населения в деревнях Беломорья еще вполне возможны. В 1959 г. 
было решено возобновить археографические разыскания в Карельской 
АССР. Экспедиция, работавшая с 17 июня по 7 июля, проводилась со
вместно Институтом русской литературы А Н СССР и Библиотекой А Н 
СССР. Были обследованы некоторые населенные пункты Лоухского, Кем
ского и Беломорского районов КАССР: Чупа, Кереть, Черная Река, Бо
ярская, Кемь, Верховья, Летняя Река, Шуерецкое, Сухое, Вирма, Сумский; 
Посад, Пертозеро и Нюхча. 

Сейчас это собрание находится в Рукописном отделе ИРЛИ. 
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Чупа, Кереть и Черная Река— стариннейшие русские поселения Бело-
морья. По документам X V I в., все они входили в состав так называемой 
Керетской волости. О значительном экономическом развитии волости Ке
реть уже в середине X V I в. свидетельствуют сохранившиеся сотные вы
писи из писцовых книг. Т а к , в сотной из писцовых книг Якима 
Романова и Никиты Путятина 1563 г. в трех поселениях Керет
ской волости насчитывалось 60 дворов и 80 человек людей (в са
мой Керети 44 двора, в волостке Чупа — 10 дворов и в Черной 
Реке — 6 дворов) . Все дворы названы непашенными, что свидетельствует 
об отсутствии здесь земледелия. Основным занятием населения было ры
боловство и солеварение. Красную рыбу семгу ловили в реке Керети; 
в реке Пулонге ловили мелкую белую рыбу; в многочисленных тонях по 
Чупской губе, по Керетскому заливу, по островам и по берегу Белого моря 
шел лов морской рыбы. В волости насчитывалось 44 варницы, в которых 
«зиме и лете» вываривали соль. Важным занятием жителей Керети был 
жемчужный и слюдяной промыслы. Специальный царский данщик соби
рал девятую часть добытого в реке Керети жемчуга « в казну государеву». 
Слюду «били в каменных горах» у Пулонгскою озера. Характерно, что 
слюду и жемчуг добывали как «тутошные люди», так и «приезжие люди». 
О больших экономических возможностях керетчан в X V I в. свидетельст
вует факт быстрого возрождения волости после опричного погрома 1570 г., 
так называемого «Басаргина правежа», когда в волости запустело 41 двор 
и 28 варниц. Уже через четыре года, в 1574 г., возродилось 25 новых дво
ров и была заведена одна новая варница.2 

Экономическое развитие Керети шло успешно и в дальнейшем, когда 
волость находилась во владении Соловецкого монастыря. Уже в X V I в. 
Соловецкий монастырь имел в Чупе, в Черной Реке и Керети свои дворы, 
варницы, амбары и другие угодья. Однако лишь в 1607 г. по царскому 
указу Соловецкому монастырю была отписана четверть Керетской волости, 
а в 1635 г .—остальные три четверти. З а н я т и я жителей Керети не пре
терпели изменений. Как и ранее, волость кормилась морским промыслом. 
З а н я т и я населения определили и бытовой уклад жизни здесь. Керетчане 
не жили замкнуто, своим мирком. По характеру своих промыслов они 
должны были издревле торговать, сбывая в центральных районах Рус
ского государства рыбу, соль, жемчуг, слюду и т. д., и закупать хлеб и 
другие сельскохозяйственные продукты. Это общение несомненно способ
ствовало развитию здесь грамотности, а значит, и книжной культуры. И 
действительно, найденные нами рукописи свидетельствуют о том, что и 
в X V I в., и в X V I I , и в X V I I I вв. в Кереть идет поток книг как руко
писных, так и печатных. З д е с ь книги переписываются, обветшавшие руко
писи реставрируются, к книгам делаются новые переплеты. 

Обследование мы начали с Чупы. Теперешний поселок Чупа — новый, 
юн не связан с древнейшей волосткой Чупой. О н возник в 1916 г., когда 
строили Мурманскую железную дорогу. Н а м показывали два «первых 
дома» Чупы, хозяева которых и не подозревают, что они поселились на 
месте старинного русского поселения. Как старожилы Чупы, так и приез
жие в Чупу жители (более 6 тысяч) рукописей не имеют. И з Чупы мы по
ехали в Кереть. В настоящее время Кереть — довольно большой поселок, 
примерно из 70 дворов. Промышленные предприятия Чупы (леспромхоз, 
рыбный завод, слюдяные рудники) оттянули из Керети значительную 
часть жителей (к концу X I X в. в Керети было около 350 дворов) . Много 

2 Сборник грамот Коллегии экономии, т. II. Л , 1929, J№№ 137, 138, А А С а-
в и ч. Соловецкая вотчина X V — X V I I веков. Пермь, 1927, стр 72 77. 
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домов в поселке в годы войны были разобраны на дрова, многие пере
везли свои дома в Чупу По словам местных жителей, при разборке домов 
вместе с ненужным хламом очень часто выбрасывались старые книги. 
Много книг сгорело в 1949 г. в местной церкви и в прилегающих к ней 
домах во время большого пожара. 

В первом же доме, в котором мы остановились, на чердаке были най
дены две старопечатные и одна рукописная книга Ожидала нас удача и 
в местной молельной, пустующей избе, в которой собрана уцелевшая от 
пожара церковная утварь З д е с ь среди нескольких поздних печатных цер* 
ковно-сл}жебных книг мы обнаружили служебный сборник, писанный кра
сивым мелким полууставом X V I I в. З а время пребывания в Керети мы 
обошли все населенные дома поселка. Очень часто хозяева сначала гово
рили, что у них книг нет, но потом вспоминали, что где-то что-то когда-то, 
кажется, было, лезли в какой-нибудь короб, или в кладовку, или на чер
дак и приносили в очень запущенном виде либо старопечатные, либо ру
кописные книги. Всего в Керети нами было приобретено 33 рукописи и 
27 книг. 

Деревня Черная Река находится севернее Чупы, в районе северного по
лярного круга, расположена в устье реки Черная, впадающей в губу Ве
ликая Салма. Черная Река значительно меньше Керети. Иначе в этой де
ревне обстояло дело и со сбором рукописей. У стариков, как рассказы
вают местные жители, «досельные» книги бывали, но теперь уже почти ни
чего не сохранилось Один мужчина вспоминал, что он сам в 20-е годы, 
переезжая в новый дом, сжег два больших короба книг, доставшихся ему 
от деда В результате сплошного обхода большинства домов деревни нам 
удалось приобрести в Черной Реке пять рукописных книг, все позднего 
поморского письма. 

В деревне Боярская, расположенной в стороне от моря, на озере Б о я р 
ском, в которой преимущественно живут карелы, мы приобрели лишь одну 
рукопись — приплетенный к концу поздней печатной церковно-служебной 
книги список с пятой челобитной Аввакума царю Алексею Михайловичу. 
Книга эта попала в Боярскую из деревщи Воронская, в которой, как гово
рят жители Боярской, были старинные книги. Н о в Воронской в настоя
щее время жителей нет и дома стоят забитые. 

Дальнейшие населенные пункты, обследованные нами, находятся в Кем-
ском и Беломорском районах. Все они также представляют собой старей
шие волости Беломорья, входившие в далеком прошлом в состав богатой 
вотчины Соловецкого монастыря. По сохранившимся актам середины X V в. 
видно, что Соловецкий монастырь уже в первые годы своего существова
ния активно приобретал земельные владения по рекам Кеми, Летней, Выгу, 
Шуе, Вирме, Суме и Нюхче. 3 Н а каждой из названных рек монастырь сна
чала заводил то варницу, то тоню, то пожню, то прикупал наволок, а по
том захватывал и всю волость, расположенную по данной реке, со всеми 
деревнями и крестьянами. Так , получив в начале X V I в. деревню К о -
лежму на реке Выге, а в 1551 г. деревню Сороку на острове того же на
звания в устье Выга, монастырь фактически завладел всем нижним тече
нием реки. Вскоре (в 1555 г.) к этому добавились смежные владения по 
реке Суме (26 деревень), полученные монастырем в виде царского пожа
лования. Около этого времени в руки Соловецкого монастыря попадают 
волости Вирма, Сухой Наволок и Нюхча . К концу века (к 1591 г.) мо
настырь завладел всей Кемской волостью, а с приобретением в 1613 г. 

3 Грамоты Великого Новгорода и Пскова Изд АН СССР, M —Л, 1949, №№ 298— 
303, 305, 306 318, 320, 322, 328. 
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волости Шуерецкой, находившейся между Кемью и Сумским Посадом, 
земельные владения монастыря слились в единую полосу, идущую по по
бережью Белого моря на несколько сот километров.4 В этих волостях, в от
личие от Керети, крестьяне занимались и земледелием. Однако решающую 
роль в хозяйственной жизни играли все-таки промыслы — рыбный и со
леварение. По документам XVI—XVII вв., соляные варницы имеются во 
всех указанных волостях и производство соли в них достигало нескольких 
десятков тысяч пудов. Эти промыслы обусловливали широкие экономиче
ские связи названных волостей со всем Русским государством. Оживлен
ные торговые связи поморских Соловецких волостей с коренными террито
риями Русского государства благотворно влияли на развитие культуры 
поморского населения. Из документов XVI—XVII вв. видно, что здесь 
очень широко была распространена грамотность. Поэтому совсем неуди
вительно, что и до сих пор среди населения этих поморских сел сохра
няются еще рукописи большой древности. Надо, однако, заметить, что 
в обогащении районов Кеми и Беломорска старинной книгой большую по
ложительную роль сыграло и старообрядчество. 

Кемь уже неоднократно являлась объектом археографических разыска
ний; довольно обстоятельное обследование Кеми в 1950 г. показало, что 
здесь возможны лишь случайные, единичные находки, и поэтому больших 
надежд на этот город мы не возлагали. В Кеми нам удалось встретиться 
с местным краеведом-любителем, преподавателем химии кемской средней 
школы И. Ф. Семеновым. Сам он из старообрядческой семьи. В детстве 
учился грамоте у настоятельницы старообрядческого скита в Мягреке — 
Соломонии. Хорошо помнит, что у нее было очень много старинных книг. 
Незадолго до Великой Отечественной войны Соломония умерла, дом ее 
был разрушен, и куда девались ее книги — неизвестно. Все адреса, данные 
И. Ф. Семеновым, были уже обхожены в 1950 г. и повторять их обследо
вание мы сочли нецелесообразным. В Кеми у старообрядки М. И. Федото
вой были приобретены две старопечатные книги. Одна из них — Триодь 
цвеіная издания 1591 г. Андроника Невежи. 

Под Кемью, в деревне Верховья (в сущности, это окраина Кеми), мы 
обошли все дома, в которых предположительно могли быть рукописи. Ру
кописных книг обнаружено не было, старопечатные (не ранее XVII в.) и 
поздние старообрядческие издания встречаются довольно-таки часто. 

Севернее Кеми была обследована деревня Летняя Река. В деревне 
имеется небольшая церковь, но ни рукописных, ни старопечатных книг об
наружено в ней не было. Как и в большинстве случаев, местные жители 
говорили, что у стариков раньше книги были, новые владельцы их не бе
регли и теперь уже ничего не осталось. Все же нам удалось приобрести 
6 рукописей, среди них один сборник XVI в. 

Поселок Шуерецкое, расположенный как раз посредине между Кемью 
и Беломорском, довольно основательно был обследован в 1940 и 1950 гг 
Однако и на этот раз удалось найти три рукописные и две старопечатные 
книги. По сведениям В. И. Малышева, имевшимся уже в 1950 г., в Шуе
рецкой было много книг у двух старух-сестер, живущих вместе. Посеще
ние этих старух в 1950 г. не дало никаких результатов: в избу к себе они 
не впустили, ведя весь разговор в сенях, и на все расспросы упорно отве
чали, что никаких книг у них нет. Несколько лет тому назад обе старухи 
умерли, и в настоящее время в их доме живет новая хозяйка. С гордостью 
и явным сознанием своей заслуги она сообщила, что все церковные старые 

4 А А С а в и ч Соловецкая вотчина X V — X V I I веков, стр 49, 61 , 175, 187. 
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книги, которых у старух был целый шкаф, она никому не отдала, а все их 
уничтожила. Несколько раз в самых различных домах нам попадались ста
ропечатные книги с печатью Павла Труфанова. Это был богатый шуерец-
кий купец-старообрядец, книголюб, собиравший рукописные и сіаропечат-
ные книги. Большая часть рукописей этого собрания была в 1940 г. при
обретена В. И. Малышевым. Старопечатные книги, по всей видимости, ра
зошлись по рукам местных жителей, и остатки их кое-где хранятся до сих 
пор. 

В Беломорском районе было обследовано пять населенных пунктов. 
Наибольший интерес представляют результаты обследования Нюхчи и 
Пертозера. 

В Нюхче было много старообрядцев. И сейчас там активно действует 
старообрядческая секта скрытников. Мы заходили к двум старухам, жи
вущим вместе в небольшом домике, которых все рекомендовали нам как 
местных руководительниц этой секты. Встретили они нас очень непривет
ливо и категорически заявили, что никаких книг у них нет и быть не мо
жет, так как они и читать-то не умеют. Одна местная жительница Павла 
Ивановна Шамалуева была когда-то в очень близких отношениях с настав
ником старообрядцев Васенькой, теперь уже покойным. У Васеньки было 
очень много книг, и все они перешли к Павле Ивановне. Большую часть 
их она сожгла. Сохранившиеся у нее книги — это в основном старопечат
ные и поздние старообрядческие издания, имеется три поздних рукописи 
{ X V I I I — X I X вв.). Ни одну из книг и рукописей своего собрания вла
делица ни продать, ни отдать не согласилась. Перечисляем рукописи 
П. И. Шамалуевой: 1) Повесть о блаженном Германе и службы ему; спи
сок конца XVII I в.; 2) сборник слов и поучений; список XVII I в.; 3) сбор
ник старообрядческий; список конца XIX—нача\а X X в.; состав: о зна
мениях прихода антихристова, о страшном суде, «История русского рас
кола» Щапова, главы из «Истории Выговской пустыни» Ивана Филиппова 
(главы 1, 3, 4, 8, 10, 14), Житие преподобного Виталия-мниха, «О переме
нах Никоновых». 

О том, что в Нюхче было, по всей видимости, широко распространено 
скрытничество издавна, свидетельствует не только существование в де
ревне этой секты в настоящее время, но и один из найденных нами сборни
ков— это сборник самого начала X X в., в котором собраны различные 
статьи и копии с писем по вопросам устройства и деятельности скрытниче-
ской секты. Всего в Нюхче было приобретено 9 рукописей. 

Посещение деревни Пертозеро представляло интерес в том отношении, 
что здесь до самого недавнего времени существовал старообрядческий 
скит. Настоятельница этого скита Марфа Васильевна Позднякова умерла 
в августе 1958 года, и все ее вещи сохранились. Книг среди этих ве
щей оказалось не очень много (в общей сложности 20 единиц). В боль
шинстве своем это поздние старообрядческие издания церковно-служеб-
ных и церковно-уставных текстов. Рукописей было три. Две из них — 
поздние, поморского письма, церковно-служебные сборники, одна — Жи
тие Зосимы и Савватия Соловецких. 

Сумский Посад, так же как Кемь, Беломорск и Шуерецкое, неодно
кратно посещался археографами, поэтому теперь там попадаются лишь 
единичные поздние списки. Всего в Сумском Посаде было приобретено 
три рукописи. В деревнях Вирма и Сухое было обнаружено пять поздних 
рукописей. В Вирме имеется деревянная церковь середины XVII I в. 
Книг в ней довольно много, но все они печатные и не ранее X V I I в. 

Всего экспедицией было собрано 69 рукописей и 39 старопечатных 
книг. Из 69 рукописей: 6 — X V I в., 6 — X V I I в., 29 —XVIII в., 16 — 
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X I X в. и 12—XX в. Все рукописи и старопечатные книги, собранные в Ке-
рети, и все старопечатные книги, приобретенные в других местах, будут 
храниться в БАН, все остальные рукописи — в ИРЛИ. 

Среди приобретенных экспедицией рукописей преобладающее место за
нимают церковно-служебные книги. Многие из них ценны в палеографи
ческом отношении. Представляет интерес сборник оригинальных церков
ных поучений второй половины XVII в. Заслуживает быть отмеченным 
большое ко\ичество (в сравнении с величиной всего собрания в целом) 
апокрифических текстов. В сборниках, приобретенных нами, встречаются 
такие апокрифы: «Слово» Епифания Кипрского, «Сказание Афродитиана 
о бывшем чюдеси в Перстей земли», «Послание Понтийского Пилата 
к царю Тиверию господа нашего Исуса Христа», Евангелие Никодима, 
сказания о крестном древе, Сказание о главе Адама, повести о Соломоне, 
Сказание об Иуде, статьи типа статей Исторической Палеи о ветхозавет
ных лицах, Вопросы князя Антиоха и ответы Афанасия Александрий
ского. Очень много в сборниках статей из Пролога, Измарагда, Марга
рита. Широко представлены в приобретенных сборниках житийные тексты: 
Алексея человека божия (редакция Златоструя), Николая Мирликий-
ского, Георгия, Евстафия Плакиды, Марии Египетской, Феодоры Алек
сандрийской, Парасковии Пятницы, великомученицы Ирины, Иоанна Кущ-
ника, Ксенофонта, Галактиона и Епистимии, Моисея Мурина, Андрея 
Юродивого, Василия Нового, Никиты Переяславского, Зосимы и Савва-
тия Соловецких. Среди многочисленных «слов» и поучений, широко пред
ставленных в сборниках, должны быть отмечены «слова» Кирилла Туров
ского (перзая редакция 4-го, 5—7-е и первая редакция 8-го «слова»), 
13-е «слово» из «Просветителя» Иосифа Волоцкого. Из произведений по
вествовательной литературы в сборниках встречаются: четвертая, краткая, 
редакция поэтической Повести об Азове, Повесть о битве новгородцев 
с суздальцами, Пятая челобитная Аввакума Алексею Михайловичу, по
весть Ивана Пересветова «О царе турском Магмете, како хотел сожещи 
книги греческия», Повесть о Темир-Аксаке, Хождение Трифона Коро-
бейникова, Сказание о Софии Новгородской, Сказание о смотрении мощей 
Варлаама Хутынского (со значительным добавлением по сравнению с тек
стом Сказания Новгородской III летописи), повести о пустынниках соло
вецких, отрывок Повести о хмеле. Широко представлены в собрании ста
рообрядческие тексты. Отметим некоторые из них: Повесть о Павле То-
ромском, Сказание о Павле Коломенском, Сказание о Досифее Новгород
ском, выговское сочинение об Илье-пророке, «Ответ священноинока Терен
тия соловетцкаго монастыря к востязающим мя чесо ради не приемлю но
вых книг. ..», Сказание о кресте Спасителя, Сказание о лестовке, Житие 
Корнилия Выговского, Соборное послание выговцев к польским федосеев
цам о браках, сборник статей и писем о скрытничестве. 

Как уже указывалось выше, кроме рукописей, мы привезли 39 книг. 
Из них 2 книги — издания X V I в., 3—первого десятилетия XVII в., 
1 5 — X V I I в., 1 0 — X V I I I в., 2 — X I X в. и 7 — X X в. Большинство книг 
приобретено в Керети. Напав на значительное количество древних руко
писей, находящихся до сих пор в крестьянских домах Керети, мы решили 
брать и все старопечатные книги, которые нам удастся обнаружить, для 
того чтобы представить с большей ясностью всю ту книжность, которая 
была в обращении населения поморского села в X V I , XVII и XVII I вв. 
Само собой разумеется, что нам не удалось купить ни одной книги свет
ского содержания (как известно, с середины X V I I в. они изредка стали 
появляться), а лишь церковную литературу. Однако это совсем не умаляет 
ценности привезенного нами комплекса книг. Эти книги, купленные не 
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в Ленинграде, а вывезенные из старинных поселений, находившихся за ты
сячи километров от крупных культурных центров древней Руси, дают ма
териал для решения таких специальных книговедческих и библиотековед
ческих вопросов, как распространение книги в X V I — X V I I вв , пути про
движения книги, места хранения книги, отношение населения к книге и 
т. д Бытование здесь старинной книги интересно, разумеется, и в обще
историческом плане, как показатель культурного развития окраин Русского 
государства Книги X V I — X V I I вв. представляют собой в большинстве 
случаев уникальную редкость. Поэтому хотя приобретенные нами книги и 
имеются в фондах больших библиотек, однако положение их в ряду вообще 
русских книг, мастерство печати и их оформление вполне оправдывают по
купку эгих книг. 

Некоторые книги содержат интересные записи Например, на послед
нем листе Толкового евангелия, изданного в Вильно в 1595 г , написано 
«Лета 7107, июля в 12 день на государевы царевы и великого князя Бо
риса Федоровича Всеа Русии милостынные деньги на Емцу в Покровской 
особной монастырь выменил сию книгу, Евангелие Толковое печатное, на 
Москве Иванец Яковлев сын Емецкой, а дал на нем рубль двадцать один 
алтын четыре деньги». З д е с ь все интересно Во-первых, запись докумен
тально подтверждает факт раздачи Борисом, стремившимся укрепить свое 
положение, милостыни монастырям, в том числе и мелким и отдаленным, ка
ким являлась небольшая пустынь на далекой Двине. Во-вторых, запись по
казывает, что книга, вышедшая в Вильно, вскоре попадала в Москву, и, 
в-третьих, запись сообщает цену книге в конце X V I в. Оказывается , эта 
книга стоила тогда столько же, сколько примерно стоили две лошади ö 

Имеются записи о цене книг и на некоторых книгах X V I I в. Большой ин
терес представляют вкладные записи. Они дают представление о путях 
проникновения книг на Север. 

Об отношении населения к книге, о бережном ее хранении свидетель
ствуют записи о возобновлении переплетов на книгах, о реставрации и ъ-
носившихся книг и т. д. Экспедицией приобретено около 10 книг, умело 
реставрированных в X V I I — X V I I I вв. Мастера-реставраторы не только 
подклеивали листы, но и с большим искусством восстанавливали текст 
Т а к , в три псалтыри в X V I I ів. были вплетены сотни листов с текстом, на
писанным от руки, причем писец стремился имитировать печатный шрифт 
реставрируемой книги. О т руки исполнялись заставки, инициалы, кон
цовки и т. д. П о привезенным книгам устанавливается, что ре
ставрацией книг занимались отдельные мастера. Это было, ве
роятно, их ремесло. 

И з поздних изданий интересны старообрядческие издания X I X — 
X X вв , которыми наши библиотеки совсем небогаты. 

И з сказанного можно сделать вывод, что во всех будущих археографи
ческих экспедициях необходимо принять за правило приобретение всех 
старопечатных книг X V I — X V I I вв. и поздних старообрядческих изданий, 
вне зависимости от того, есть эти книги в фондах библиотек или нет. 

Результаты археографической экспедиции в Карельскую А С С Р свиде- і 
тельствуют о том, что в деревнях Беломорья и в настоящее время находки 
рукописей вполне возможны Поэтому необходимо продолжить системати
ческое археографическое обследование Карельской А С С Р В поездки 
1948, 1949 и 1950 гг. в З а о н е ж ь е и Беломорье еще часто встречались ста-

5 В 1599 г лошадь в Ростове стоила 182 деньги, под Москвой—100 денег, 
а в Соловках — 165 денег (см А Г М а н ь к о в Цены и их движение в Русском 
государстве X V I века Изд А Н СССР, M — Л , 1951, стр 132) 
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рики и старухи, хорошо зінавшие и ценившие рукописную и старопечатную 
книгу. Приобретение книг у таких владельцев являлось довольно сложным, 
а иногда и просто невозможным делом. Но зато такие владельцы бережно 
относились к книге. Экспедиция 1959 г. показала, что в настоящее время 
рукописные и старопечатные книги преимущественно находятся у случай
ных владельцев, у людей, не интересующихся старинной книгой. Приобре
тение книг в связи с этим в настоящее время упростилось, но зато воз
никла большая опасность гибели рукописной и старопечатной книги. Это 
лишний раз подтверждает необходимость активной экспедиционно-архео-
графической работы. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ И СТАРОПЕЧАТНЫХ КНИГ, 
НАЙДЕННЫХ В БЕЛОМОРСКОМ, КЕМСКОМ И ЛОУХСКОМ РАЙОНАХ 

КАРЕЛЬСКОЙ АССР В 1959 г. 

I. Р у к о п и с и , п о с т у п и в ш и е в р у к о п и с н ы й о т д е л И Р Л И 

1. Сборная рукопись, X V I в., в 4-ку, 437 лл., полуустав нескольких 
почерков, переплет дощатый, покрытый кожей (более поздний, чем ру
копись). На лл. 226—226 об. и 292—292 об. имеются владельческие записи 
и пометы. Наиболее интересные из них: л. 226 — «Златоустый Иоанн пи
шет —сего ради даны птицам крылья, да избежат рук человеческих. А че
ловеком даны книги, да избежат сетей диаволских»; л. 292 об. — «По ми
лости божий и великих святителей Петра, Алексея Вонгуцкой волости, 
церкви собора Богородицы поп Петр Софронов руку приложил». Содер
жание: поучения и «слова» Кирилла Туровского, Иоанна Златоуста, 
Иоанна Дамаскина, Василия Великого, жития Екатерины и Иакова Пер-
ского, Елеазара и семи братьев Маккавеев, Ксенофонта, епископа Власия, 
Феодоры Александрийской, Евстафия Плакиды, Алексея человека божия 
(редакция Златоструя), Владимира с похвальным словом ему (редакция 
Пролога), Стефана, Никиты Столпника, Марии Египетской, чудеса Ни
колы, «Слово» Стефана о «суспицах и о братщинах», «Слово» Ефрема 
о втором пришествии, Повесть о битве новгородцев с суздальцами; апо
крифы: «Слово» Епифания Кипрского, Сказание о Георгии и змии, «Ска
зание Афродитиана», «Послание Понтийского Пилата к Тиверию», Еванге
лие Никодима и ряд других редких апокрифов. 

2. Житие Зосимы и Савватия Соловецких с чудесами и канонами, 
конца XVII в., в 4-ку, 275 лл., полуустав, без переплета, отсутствуют пер
вые листы (начало оглавления). 

3. Сборная рукопись, X V I I I в., в 8-ку, 482 лл., полуустав и скоропись 
нескольких почерков, переплет дощатый, покрытый кожей, сохранилась 
одна застежка. Содержание: «слова», поучения, нравоучительные статьи 
из Пролога и Измарагда, «слова» Ефрема Сирина и Исаака Сирина, 
«Слово» Кирилла Философа о мытарствах, отрывки и выписки из церковно-
служебных текстов, «Пророчество Исаино, сына Амосова о последних 
днех» (апокриф), выговское сочинение об Илье-пророке, Похвальное слово 
Илье-пророку, жития Марии Египетской, великомученика Георгия, Пара-
сковии Пятницы, Ирины, легенда о Георгии и драконе (четвертая, русская 
редакция), притча Варлаама «О печали житейстей»; «Ответ священно-
инока Геронтия соловетцкаго манастыря к івостязающим мя чесо ради не 
приемлю новых книг и яже в них предания», Сказание о кресте видимом, 
выписки из проложных житий и других текстов о самосожжениях и добро
вольных страданиях за веру, Скитское покаяние, повесть Ивана Пересве-
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това «О царе турском Магмете, како хотел сожещи книги греческия», Ска
зание о Псалтыри Василия Великого. 

4. Сборная рукопись, XVII I в., в 4-ку, 245 лл., полуустав и скоропись 
нескольких почерков, переплет дощатый, покрытый кожей, сохранились 
застежки. На л. 120 об. почерком, которым написана большая часть руко
писи, сделана запись: «Писано в лето 1739 году Коневским». Содержание: 
«слова» и поучения из Патерика, Пролога и Маргарита, молитвы, старо
обрядческие статьи о перстосложении, подборка сведений об изображении 
двуперстного креста на древних иконах, «Слово» Ефрема о пришествии 
антихриста, «Слово» Ипполита, папы римского, о скончании мира, Повесть 
-о Темире-Аксаке (четьи-минейный текст), жития Парасковии Пятницы, 
Иоанна Кущника, Ксенофонта, Галактиона и Епистимии, Слово на пре
ставление Николы и два чуда Николы, две главы из какого-то жития, 
имеющие такие заглавия: «О явлении святых трех мужей Марку земледе-
лателю о создании церквей божиих и о устроении монастыря и о игумене 
Максиме», «О явлении преподобного Александра игумену Максиму», По
весть об Азовском осадном сидении (4-я редакция Поэтической повести 
об Азове). 

5. Сборник, конца X V I I I в., в 4-ку, 507 лл., скоропись нескольких 
почерков, без переплета, начало и конец рукописи отсутствуют, рукопись 
трепаная и сильно отсырела. Содержание: краткие статьи о ветхозаветных 
лицах апокрифического характера, библейские сказания, Сказание Афана
сия Великого об Иуде, Сказание о Софии Новгородской, церковно-нраво-
учительные «слова» и поучения, сказания о скончании мира, «Книга Ки
рилла Иерусалимского о латынских ересех», жития Моисея Мурина, Ора 
Черноризца, Андрея Юродивого. 

6. Сборник, конца X V I I I в., в 16-ю долю листа, 126 лл., поморский 
полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей. Содержание: Месяцеслов, 
канон и молитва богородице, «слова» о покаянии, поучения о чистоте ду
ховной и телесной. 

7. Отрывок из церковжислужебной рукописи, XVII I в., в 8-ку, полу
устав, 12 лл. 

8. Один лист с церковно-нравоучительным текстом (отрывок), 
X V I I I в., в 4-ку, скоропись. 

9. Сборная рукопись, X V I I I — X I X вв., в 8-ку, 293 лл., устав, полу
устав и скоропись нескольких почерков, переплет дощатый, покрытый 
бархатом, сохранились жуковины и застежки. Содержание: Месяцеслов, 
Зрячая пасхалия, Лунное течение, Келейное правило, каноны, ирмосы, 
тропари, молитвы богородице, Помянник, Хождение Трифона Коробейни-
кова, отрывок из старообрядческого сочинения, в котором противопостав
ляются Никон и соловецкий инок Савватий. 

10. Пятая челобитная Аввакума царю Алексею Михайловичу, конца 
XVIII—начала X I X в., в 8-ку, 13 лл., полуустав. Текст вплетен в конец 
печатного издания книги «Последование», переплет дощатый, покрытый 
материей. 

11. Сборная рукопись, X V I I I — X I X вв., в 8-ку, 100 лл., полуустав и 
■скоропись нескольких почерков, без переплета. Содержание: тропари, кон
даки, молитвы. 

12. Церковно-служебный сборник, начала X I X в., в 8-ку, 53 лл., полу
устав, без переплета. 

13. Сборная рукопись, X I X в., в 8-ку, 359 лл., полуустав и скоропись 
нескольких почерков, переплет дощатый, покрытый кожей, сохранились 
застежки. Содержание: церковно-нравоучительные статьи, повести и 
«слова» из Пролога, Измарагда, Тропника, Патерика, Повесть о Павле 
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Торомском (30-я глава «Истории Выговской старообрядческой пустыни» 
Ивана Филиппова), Сказание о Павле, епископе Коломенском и Повесть 
о Досифее Новгородском. 

14. Сборник, X I X в., в 8-ку, 149 лл., поморский полуустав, переплет 
дощатый, покрытый кожей. Содержание: Житие Корнилия Выговского 
(первая, пахомиевская, редакция), Соборное послание івыговцев к польским 
федосеевцам о браках, письмо (без заглавия) Семену Матвеевичу о браках. 

15. Вопросы князя Антиоха и ответы святого Афанасия Александрий
ского, X I X в., в 8-ку, 94 лл., поморский полуустав, картонный переплет. 
Текст без конца: нет окончания ответа на предпоследний (132-й) вопрос и 
отсутствуют 133-й вопрос и ответ на него. 

16. Сборная рукопись (из трех), X I X в., в 4-ку, 117 лл., поморский 
полуустав трех почерков, переплет дощатый, покрытый кожей, крышки 
переплета от книги оторваны. Содержание: Житие Василия Нового, Виде
ние блаженного Григория, ученика Василия Нового, повести о пустынно
жителях на Соловецком острове, Свиток Елеазара Анзерского. 

17. Отрывок из стиха, X I X в., в 8-ку, обрывок листка, поморский 
полуустав. 

18. Сборник, X I X в., в 4-ку, 18 лл., полуустав, без переплета. Содер
жание: каноны, ирмосы и кондаки. 

19. Месяцеслов, X I X в., в 16-ю долю листа, 137 лл., поморский полу
устав, без переплета, начало и конец отсутствуют, рукопись сильно по
трепана. 

20. Церковно-служебный сборник, X I X в., в 8-ку, 108 лл., поморский 
полуустав, переплет картонный, покрытый кожей, рукопись без начала и 
конца. 

21. Месяцеслов с приложениями, X I X в., в 8-ку, 120 лл., поморский 
полуустав и полуустав нескольких почерков, переплет дощатый, покрытый 
кожей. 

22. Псалтырь, X I X в., в 8-ку, 237 лл., поморский полуустав, переплет 
дощатый, покрытый кожей, обложки переплета отвалились. 

23. Сборная рукопись, конца XIX—начала X X в., в 8-ку, 267 лл., по
морский полуустав нескольких почерков, переплет дощатый, покрытый ко
жей, в рукописи имеются заставки и вязь. Содержание: Устав о христиан
ском житии, Месяцеслов, Лунное течение, Зрячая пасхалия, О молитве 
домашней, Келейное правило, Отпусты праздникам, Чин пения псалмов, 
Исповедание грехов; молитва «К ангелу-хранителю», Сказание о ле
стовке. 

24. Церковно-служебный сборник, конца XIX—начала X X в., в 8-ку, 
55 лл., полуустав, переплет картонный, покрытый кожей, сохранилась одна 
верхняя крышка. 

25. Устав о христианском житии, X X в., в 8-ку, 124 лл., поморский по
луустав, переплет дощатый, покрытый кожей. 

26. Сборник, X X в., в 4-ку, 83 лл., поморский полуустав, переплет 
картонный. Содержание: статьи и копии писем по вопросам скрытничества^ 

27. Месяцеслов, X X в., в 16-ю долю листа, 152 лл., полуустав, пере
плет дощатый, был покрыт материей. 

28. Служебник, X X в., в 8-ку, 142 лл., полуустав, без переплета, нау
чало и конец отсутствуют, рукопись сильно потрепана. 

29. Церковно-служебный сборник, X X в., в 4-ку, 65 лл., поморский 
полуустав, переплет картонный. 

30. Церковно-служебный сборник, X X в., в 16-ю долю листа, 44 л., 
поморский полуустав, без переплета. 

31. Молитвы, X X в., в 4-ку, 4 лл., скоропись, отдельные листки. 
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32. Церковно-служебный сборник, X X в., в 4-ку, 40 лл., полуустав, 
без переплета. 

33. Церковно-служебный сборник, X X в., в 8-ку, 27 лл., полуустав, 
переплет картонный, покрытый кожей. 

34. Церковно-служебный сборник, X X в., в 8-ку, 15 лл., поморский 
полуустав, без переплета. 

35. Сборник псалмов, X X в., в 8-ку, 35 лл., поморский полуустав, 
матерчатая обложка. 

II. Р у к о п и с и , п о с т у п и в ш и е в Б А Н 6 

1. (824). Сборник, XVI в., в лист, 136 лл., полуустав и скоропись, 
переплет дощатый, покрытый кожей. Содержание: Житие Николая Мир-
ликийского с чудесами, «Слово» Ипполита, папы римского, о скончании 
мира, О смотрении мощей Варлаама Хутыиского. Последняя статья на 
двух вставных листах XVII I в. 

2. (825). Златоуст постный и недельный с прибавлением Торжествен
ника, XVI в., в лист, 474 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый 
кожей (поврежден). 

3. (828). Пролог за июнь—август с добавлением «Слова» Анастасия 
Синайского, XVI в., в 4-ку, 361 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый 
кожей. 

4. (823). Житие Иоанна Богослова и отрывок из Библии, XVI в., 
в лист, 61 лл., полуустав, переплет картонный. 

5. (822). Евангелие учительное, XVI в., в лист, 467 лл., полуустав, 
переплет дощатый, покрытый кожей (поврежден). 

6. (845). Сборник, середины X V I I в., в 8-ку, 465 лл., скоропись, без 
переплета. Содержание: статьи из Пролога и Патерика, «слова» Иоанна 
Златоуста, Григория Великого, Максима Грека, Стослов Геннадия, архи
епископа константиноградского, и др. 

7. (847). Чин на разлучение души от тела, X V I I в., ів 8-ку, 12 лл., 
скоропись, без переплета. 

8. (829). Месяцеслов с тропарями и кондаками на весь год, XVII в., 
в 4-ку, 278 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей. 

9. (846). Отрывок из церковно-служебной книги, XVII в., в 8-ку, 
23 лл., полуустав, без переплета, владельческая запись X V I I в. на л. 16: 
«Се аз Никита Стефанов сын ненокшанин дал на себя писмо тые». 

10. (830). Сборник поучений на «недельные» (воскресные) дни 
в 28 главах (с 6-й по 33-ю), X V I I в., в 4-ку, 151 лл., полуустав, без пере
плета. 

11. (839). Сборник избранных служб за декабрь—март, XVII I в., 
в 4-ку, 122 лл., полуустав двух почерков, без переплета. 

12. (832). Минея служебная, сокращенная (отрывок), XVII I в., 
в 4-ку, 5 лл., полуустав, без переплета. 

13. (849). Месяцеслов, XVII I в., в 16-ю долю листа, 176 лл., полу
устав двух почерков, переплет дощатый, покрытый кожей, сохранилась 
только верхняя крышка. 

14. (856). Повесть о хмеле (отрывок), XVII I в., в 4-ку, 1 л., полуустав. 
15. (831). Цветник священноинока Дорофея, XVII I в., в 4-ку, 

350 лл., полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, сохранилась 
только нижняя крышка. Имеется запись о написании книги в 1765 г. 

В скобках дается номер по собранию Текущих поступлений. 
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16. (834). Устав церковный (Типикон), XVII I в., в 4-ку, 768 лл., 
полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей (поврежден). 

17. (837). Сборник служб за июнь—июль, XVII I в., в 4-ку, 141 лл., 
полуустав, без переплета. Содержание: службы русским святым Борису 
и Глебу, Макарию Желтоводскому, Кириллу Белозерскому и др. 

18. (848). Отрывок из старообрядческого сборника, XVII I в., в 8-ку, 
8 лл., полуустав, без переплета. Содержание: статьи о двукратной алли
луйя; из Жития Ефросина Псковского; статьи о стрижении волос к 
бороды. 

19. (841). Отрывок из сборника, XVII I в., в 4-ку, 10 лл., полуустав,, 
без переплета. Содержание: «слова» и поучения. 

20. (826). Пролог за сентябрь—ноябрь, XVII I в., в лист, 416 л л , 
полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, сохранилась только верх
няя крышка. 

21. (835). Месяцеслов с тропарями и кондаками на весь год с при
бавлением канона Одигитрии, XVII I в., в 4-ку, 158 лл., полуустав и ско
ропись, без переплета. 

22. (827). Октоих, X V I I I в., в лист, 137 лл., полуустав, дощатый 
переплет, покрытый кожей (сильно поврежден). 

23. (833). Псалтырь, XVII I в., в 4-ку, 232 лл., полуустав, дощатый 
переплет, покрытый кожей (поврежден). Список с печатной Псалтыри 
1640 г. 

24. (855). Ирмосы, X V I I I в., в 8-ку, 8 лл., полуустав, без переплета. 
25. (842). Выписки о посте и поклонах из разных книг, ХѴ і І І в., 

в 4-ку, 3 лл., полуустав, без переплета. 
26. (850). Каноник, XVII I в., в 16-ю долю листа, 328 лл., полуустав 

нескольких почерков, переплет дощатый, покрытый кожей. 
27. (852). Каноник (отрывок), XVII I в., в 8-ку, 10 лл., полуустав, 

без переплета. 
28. (853). Каноник (отрывок), X V I I I в., в 8-ку, 25 лл., полуустав, 

без переплета. 
29. (844). Служба киевскому митрополиту Ионе, XVII I в., в 4-ку, 

8 лл., полуустав, без переплета. 
30. (836). Месяцеслов с тропарями и кондаками за октябрь-—декабрь, 

X V I I I — X I X вв., в 4-ку, 64 лл., полуустав, без переплета. 
31. (840). Святцы с сентября по август, X I X в., в 4-ку, 34 лл., полу

устав, без переплета. 
32. (854). Тропарь, Кондак и Ирмос чудотворной иконе Тихвинской, 

X I X в., в 8-ку, 2 лл., устав, без переплета. 
33. (851). Устав о христианском житии, X I X в., в 8-ку, 203 лл., по

луустав, переплет дощатый, покрытый кожей. 
34. (843). Дневник крестьянина села Кереть И. П. Подомарева 

с 1915 по 1937 г., в 4-ку, 53 лл., скоропись, переплет картонный. 

III. С т а р о п е ч а т н ы е к н и г и 

1. Триодь цветная. Москва, 1591. Большие рукописные вставки 
в тексте и на особо вкленных листах. По листам запись: «Лета 7109, 
марта в 1 день приложил сию книгу цветную (триодь) на старой посад 
к Николе и к Илье пророку Петр Васильев сын, а прозвища Божен Хме
лев, да Еунтропей Олексеев сын Тамохнина истобник, а прозвища Иван, 
а родом балахонец. И которой священник у Николы чудотворца и у Ильи 
пророка и тому священнику по той книге и служити, а тех людей, хто 
сию книгу приложил, бога молить, а по смерти душа их поминать. И тое 
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книги не отдать и тою книгою не корыстоватица никоторыми делы и не 
продать никуды и никому». 

2. Евангелие учительное. Вильно, 1595. На последнем листе запись: 
«Лета 7107 июля в 12 день на государевы царевы и великого князя Бо
риса Федоровича всеа Русии милостынные деньги на Емцу в Покровской 
особной монастырь выменил сию книгу Евангелие Толковое печатное, на 
Москве Иванец Яковлев сын Емецкой, а дал на нем рубль дватцать один 
алтын четыре деньги». 

3. Минея общая. Москва, 1600. По листам плохо читаемая запись: 
«Лета . . . сию книгу глаголемую Минею общую дал Осип в дом Пречи
стые богородицы сретения Владимирской сын горосксй Семен . . . сын 
Шмелев . . . родителех . . . своего . . .». 

4. Евангелие. Москва, 1606. С хорошо сохранившимися, прекрасно 
выполненными миниатюрами четырех евангелистов и заставками. По ли
стам запись: «140 году августа в 7 день продана из казны сия книга 
Евангелье бывшему Соловецкого монастыря игумену Макарью. Подписал 
монастырской казначей дьячек Дружинка Посников». 

5. Минея служебная за октябрь месяц. Москва, 1609. Владельческие 
записи крестьян села Кереть X I X в. 

6. Диоптра. Вильно, 1612. В XVII в. книга реставрирована, и в нее 
вплетено около 100 листов с рукописным текстом. 

7. Триодь постная. Москва, 1630. По листам затертая запись. 
8. Триодь цветная. Москва, 1630. 
9. Шестоднев. Москва, 1640. В X V I I I в. книга реставрирована: все 

листы книги вклеены в рамки из бумаги XVIII в. и вплетены в переплет. 
10. Евангелие учительное. Москва, 1639. Владельческие записи кре

стьян села Кереть. В XVIII в. книга реставрирована—много подклеенных 
листов и листов с рукописным текстом. 

11. Маргарит. Москва, 1641. По листам запись: «7176 году июля 
в . . . день куплена сия книга глаголемая Маргарит (далее на 9 листах 
запись вырезана), а дано цены шесть рублев». 

12. Апостол тетр. Москва, 1648. По листам запись: «Лета 7160 году 
месяца сентября в 20 день положил сию книгу, Апостол, Петр Можаи-
тин Лукьян Назарьев сын Дешин по сыне своем Офонасье в дом Илье 
пророку в Белозерском уезде, в Судцком стану, в Сухоцкой волости, 
в Петуской кулиге, по ево душе, что ево поминати. Без выносу и без 
выкупу. А потписал сию книгу Истома Лукьянов сын Дешин своею ру
кою, а дана сия книга Апостол полторя рубли». 

13. Апостол тетр. Москва, 1648. 
14. Потребник. Москва, 1651. По листам затертая запись. Читаются 

отдельные слова: «ростовского» и «лета 7160 апреля в 4 день». 
15. Часовник. Москва, 1652. Окончание книги рукописное. 
16. Часослов. Супрасль, 1772. На внутренней стороне нижней крышки 

переплета запись: «7360 году снову переплетал униженно последний во 
христианех». 

17. Евангелие учительное. Вильно, 1782. 
18. Книга о вере единой и православной. Гродно, 1785. 
19. Кири\лова книга, сборник в 57 «словах». Гродно, 1786. 
20. Пролог за сентябрь—ноябрь. Клинцы, 1786. 
21. Ефрем Сирин и авва Дорофей. Супрасль, 1791. На внутренней 

стороне верхней крышки переплета запись X I X в.: «В Кереть Ивана Фе
доровича Менщикова или Команева. З а работу получено 3 рубля, следует 
дополучить за кожу и застежки 1 р. 20 коп.». 

22. Шестоднев. Вильно, 1792. 
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23. Златоуст. 1820 ( ? ) . Владельческие записи крестьян села Кереть 
24 Служебная минея. Изд. XVII в. В книге имеются вставные руко

писные листы XVII I в. 
25. Псалтырь. Изд. X V I I в. Около 50 листов рукописного текста 

вплетены в книгу при реставрации в XVII в. 
26. Псалтырь. Изд. X V I I в. Свыше 100 листов рукописного текста 

вплетены в книгу при реставрации в XVII в. 
27 Псалтырь. Изд. XVII I в. Имеются вплетенные рукописные листы. 

Заставки нарисованы от руки. 
28. Псалтырь. Изд. XVII I в. Имеются вплетенные рукописные листы. 
29. Служебная книга. Изд. XVII I в. Имеются вплетенные рукописные 

листы. 
30. Житие Александра Свирского. Изд. первой четверти X I X в. 
31 Псалтырь. Старообрядческое издание X X в., без выходных дан

ных. Перепечатка с издания 1650 г. Имеется запись о смерти последней 
настоятельницы Пертозерского скита. 

32. Потребник. Издание типографии старопоморской X X в., б. г. 
33. Сборник старообрядческий. Изд. X X в., без выходных данных. 

Содержание: Соловецкая челобитная, Послание к брату смиренного инока 
и др. 

34. История об отцах и страдальцах соловецких. Москва, 1914. 

IV. К н и г и , п е р е д а н н ы е в б и б л и о т е к у 
С е к т о р а д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы И Р Л И 

1. Святцы. Москва, 1649. 
2. Святцы. Изд. X V I I в. Имеются вплетенные рукописные листы. 
3. Житие боярыни Морозовой и сестры ее Евдокии Урусовой. Старо

обрядческое издание X X в., без выходных данных. 
4. История об отцах и страдальцах соловецких. Старообрядческое из

дание X X в., без выходных данных. 
5. Житие и чудеса Николая Мирликийского. Москва, издание Пре

ображенского богодельного дома, 1911. Перепечатка с издания 1643 г. 


