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Археографическая экспедиция в Мурманскую область 
и Карельскую АССР летом 1960 г. 

Экспедиция в Мурманскую область и КАССР 1960 г. явилась продол
жением археографического обследования Беломорского побережья, начатого 
Институтом русской литературы совместно с Библиотекой Академии наук 
СССР в 1959 г.1 С 14 июня по 5 июля были обследованы Кандалакшский 
и Терский районы Мурманской области (Кандалакша, Лувенга, Колвица, 
Княжая Губа, Ковдское, Ковда — в первом и Лесное, Умба, Порья Губа, 
Вялозеро, Кузьрека, Оленица, Кашкаранцы, Кузомень и Варзуга — во вто
ром) и частично Лоухский и Кемский районы Карельской АССР (Ке-
реть, Чупа, Кемь, Верховья, Поньгома и Шуерецкое). 

Избранный впервые для обследования южный берег Кольского по
луострова является древнейшим районом русских поселений на Севере. 
В документах X I I I — X I V вв. Тре, или Терский берег, упоминается среди 
волостей Великого Новгорода.2 К X V в. здесь создаются крупные про
мысловые владения новгородских феодалов. Вскоре после своего основания 
Соловецкий монастырь приобретает также земли на Терском берегу. 
В 60-х годах X V в. монастырь получает от Марфы Посадницы и других 
феодалов рыбные ловли и угодья в Умбе и Варзуге.3 В XVI в. здесь 
появляются владения и других монастырей. Так, небольшая волость Умба 
оказалась в 70-х годах X V I в. поделенной между Кирилло-Белозерским 
(3Л волости) и Соловецким (7з волости) монастырями.4 

Дольше сохранила крестьянский черносошный облик волость Варзуга. 
В начале 60-х годов X V I в. в Варзуге имелись 3 церкви, 124 крестьян
ских жилых двора, 5 пустых дворов и 25 пустых мест дворовых.5 Это было 
огромное по тому времени поселение. Морские тони числом более 80, рас
положенные от р. Оленицы до р. Пялицы, т. е. более чем на 200 километ
ров побережья, богатые рыбные угодья р. Варзуги и других рек и озер, 
принадлежащих волости, обеспечивали основной промысел крестьян — рыб
ный.6 Особенно был развит лов семги. В X V I в. волость вылавливала 
одной этой рыбы более чем на 14 тысяч рублей в год — сумма для того 

1 См.: Л . А. Д м и т р и е в и А. И. К о п а н е в . Археографическая экспедиция 
в Беломорский, Кемский и Лоухский районы Карельской А С С Р летом 1959 г. -
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времени очень значительная.7 К богатым угодьям Варзуги постоянно тя
нулись жадные монастыри-феодалы, но волость веками отстаивала свои 
владения. Только этим можно объяснить то, что такой могущественный 
феодал Севера, каким был Соловецкий монастырь, смог к 70-м годам 
XVI в. прибрать в свои руки едва Vs часть угодий волости.8 В 80-х годах 
большую активность на Варзуге проявил Троице-Сергиев монастырь. До 
нас дошло около полутора десятка грамот (купчих, данных, закладных), 
по которым крестьянские участки в Варзуге переходили в руки этого мо
настыря.9 Окончательный удар волости нанесло крепостническое государ
ство. В 1614 г. по царской грамоте 7з волости Варзуги перешла во владе
ние московского Новоспасского монастыря,10 а в 1619 г. и остальные /з во
лости были пожалованы Патриаршему дому.11 В результате вся волость 
попала в руки феодалов. 

Принадлежностью Варзуги и Умбы патриарху и московским монасты
рям отчасти следует объяснить то, что среди населения южного побережья 
Кольского полуострова почти не было старообрядцев. А это обстоятель
ство имеет важное значение для современного собирателя памятников 
древнерусской письменной культуры, так как, как правило, они сохраня
ются лишь в районах старообрядческих поселений. 

Первые же беседы в Умбе с Петром Ивановичем Пироговым, бывшим 
председателем Терского исполкома, а теперь пенсионером, занимающимся 
историей края, подтвердили наши опасения. Рукописных и старинных пе
чатных книг он не встречал, хотя и интересовался этим вопросом. Расска
зал он и историю местного архива, в котором хранились волостные доку
менты Умбы и Варзуги X V I I I — X I X вв. (а может быть, и более раннего 
времени). В 1941 г. архив был отправлен в Мурманск, но по пути, в Кан
далакше, из-за военных событий погиб. 

Без больших надежд начали мы поиски старинных книг с деревни 
Умбы и поселка Лесного. Ни рукописных, ни старопечатных книг обнару
жить здесь не удалось. Такой же результат был получен нами и при об
следовании выселков XVII—XVII I вв. из Умбы и Варзуги: Кузьреки, 
Кашкаранцев, Оленицы и Вялозера. Встречи и беседы с жителями этих 
деревень убедили нас в том, что население южного берега Кольского по
луострова не имело старинных книг и не знает их. Обычно в тех местах, 
где в настоящее время уже не сохранилось рукописей и старопечатных книг, 
но где они были раньше, от старожилов слышишь рассказы о «досельных» 
книгах, о местных книжниках, о библиотеках. Ничего подобного мы не 
слыхали ни в одном из названных населенных пунктов. 

Несмотря на постигшую нас с самого начала неудачу, некоторые на
дежды мы возлагали на Варзугу, где сохранилась деревянная церковь 
XVII в. Успения Богородицы, в которой, по словам местных жителей, 
якобы имеется много каких-то книг. К сожалению, надежды эти не оправ
дались. В варзугской церкви книги имеются, но все они (около 50 экзем
пляров) представляют собой церковно-служебные издания XVIII—-
X X вв. В церкви сохранился деревянный крест с надписью об освяще
нии алтаря 9 августа 1674 г. и написанная поздним почерком на листе 
бумаги пространная запись о ремонте церкви в X I X в. Запись эта окан-
чивается такими словами: «Снято со старой бывшей летописи. Писал 

7 Там же. 
8 Сборник материалов по истории Кольского полуострова XVI—XVII вв. Л., 1930, 

№ 6. 
9 СГКЭ, т. I, №№ 247, 251, 260, 264, 265, 266, 269, 270, 273, 283, 296, 301, 

302, 303. 
10 Там же, № 444. 
11 Там же, № 496. 
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в 1896 году Николай Коворнин. Копия верна: списывал Ефим Никифоро-
вич -Коворнин 7 апреля 1955 года». 

Как нам удалось выяснить, запись 1955 г. представляет собой копию 
с текста, висевшего ранее в церкви, но сильно обветшавшего. В настоящее 
время Н . И. и Е . Н . Коворниных уже нет в живых. Дочь Н . И. Ковор-
нина, живущая в Варзуге, рассказала, что у ее отца было много книг 
с собственноручными записями. Н . Коворнин из года в год вел запись по
годы, местных событий, записывал песни и сказки, сам сочинял песни и 
также записывал их. В конце 20—начале 30-х годов, как рассказала нам 
Феодора Николаевна Коворнина, в Варзугу приезжал какой-то Влади
мир Владимирович (фамилии его она не помнит), который записывал от 
местных жителей песни и делал многочисленные зарисовки. Он останавли
вался в доме Коворниных и, ознакомившись с записями Н . И. Коворнина, 
упросил его отдать ему весь этот материал. Как нам любезно сообщила 
Н . П. Колпакова, занимавшаяся в 30-х годах фольклорной работой на Тер
ском берегу Белого моря, она хорошо знала Н . Коворнина и видела 
у него большую тетрадь с записями местных событий. Н . П. Колпакова 
назвала нам и фамилию Владимира Владимировича — это этнограф 
Чернолуский, как раз в конце 20—начале 30-х годов совершавший этногра
фические экспедиции по Кольскому полуострову. Судя по записи о ре
монте варзугской Успенской церкви, Н . Коворнин имел у себя либо цер
ковный летописец, либо какую-то местную летопись. 

В Кандалакше, куда мы поехали после обследования Варзуги, нас 
ожидала иная картина. Первые же старики, с которыми нам пришлось 
разговаривать, сообщили, что в Кандалакше всегда было много староверов 
и рукописные книги в старой Кандалакше встречались часто. Старожил 
Кандалакши карел Иван Корнилович Лопинцев рассказал, что в детстве 
он учился грамоте у старика, имевшего большую библиотеку старых книг. 
Как уверял нас Лопинцев, он сам видел в этой библиотеке книги, напи
санные на коже и бересте. 

Большое собрание рукописных и старопечатных книг, как удалось 
выяснить от местных жителей, было у старообрядки Марии Леонтьевны 
Полежаевой, умершей несколько лет тому назад. Мы разыскали пле
мянницу Полежаевой, живущую в доме тетки. Однако никаких книг у нее 
не сохранилось: часть она уничтожила, часть раздала старикам и стару
хам. В Кандалакше нам неоднократно приходилось слышать самые раз
личные рассказы о гибели рукописных и старопечатных книг. В одном 
доме с чердака мы извекли большую пачку книг, в течение многих лет 
лежавших как раз в том месте, где крыша протекала. Книги эти были 
в таком состоянии, что разваливались и крошились при одном прикоснове
нии к ним. Все же, хотя и в очень дефектном виде, нам удалось извлечь 
из этой пачки сочинение Семена Денисова об осаде Соловецкого мона
стыря в списке X V I I I в. и отдельные листки из рукописей разного вре
мени. Старая жительница Кандалакши Ирина Демьянова Пушкарева при
несла в дар Академии наук рукописи конца X V — н а ч а л а X V I в. По по
лученным нами сведениям от местных жителей, кто-то занимался архео
графическими поисками в Кандалакше незадолго до Великой Отечествен
ной войны. В результате обследования Кандалакши нам удалось приобре
сти 8 рукописей и 2 старопечатные книги. Все рукописи позднего времени, 
преимущественно церковно-служебного содержания. 

И з Кандалакши мы стали продвигаться на юг по Кировской железной 
дороге. Первым пунктом нашего обследования в этом направлении было 
село К н я ж а я Губа. Х о т я когда-то здесь встречались и рукописи, и старо
печатные книги, нам найти ничего не удалось. Объясняется это главным 
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образом тем, что несколько лет тому назад весь поселок перестраивался 
заново, так как через старую территорию поселка прорывался канал гид
роэлектростанции. При переселении с одного места на другое никто не 
заботился о таком «старье», как рукописные и старопечатные книги. 

После Княжой Губы мы обследовали Ковду. По рассказам местных жи
телей, очень много книг в Ковде погибло в 1904 г., когда во время силь
ного пожара за три часа сгорело более 70 дворов. Н о и после этого 
в Ковде рукописные и старопечатные книги встречались часто. Многие го
ворили нам, что отдавали имевшиеся у них книги в церковь. Ковдская 
церковь — действующая, но священник, обслуживающий ее, находится 
в городе Кировске Мурманской области. Поэтому попасть в церковь мы 
не смогли. В Ковде мы приобрели четыре рукописные и три старопечатные 
книги. Две старопечатные книги, сохранившиеся из большого родового 
собрания Челкиных, дал нам П. К. Челкин. Интересно отметить, что Чел-
кины в Ковде живут с самого начала X V I в.12 

Ковдой закончилось обследование Мурманской области. Поиски руко
писей в селах Карельской А С С Р , в которых (кроме Поньгомы) мы были 
уже в 1959 г., мы начали с Черной Реки. Как и в прошлый раз , нам опять 
не удалось застать в Черной Реке Афанасия Петровича Нифакина , у кото
рого, как мы слышали от очень многих, должны быть рукописные книги: 
с ранней весны на все лето он уехал на тони и дом его закрыт. С местным 
фельдшером Н . В. Худяковой мы прошли почти по всем домам деревни, 
в результате чего приобрели три рукописи. 

Повторный приезд в Кереть показал, что в 1959 г. мы в основном 
собрали все имевшиеся там рукописи: большинство керетчан встречало нас 
как старых знакомых и на наши расспросы о рукописях отвечало, что все, 
что было, нам отдали уже в 1959 г. Н а м удалось и здесь обнаружить и 
приобрести еще две рукописные книги. 

Посещение остальных населенных пунктов Карельской А С С Р (Кемь, 
Верховья, Поньгома, Шуерецкое) дало возможность приобрести несколько 
рукописных и старопечатных книг. В Шуерецком старик Т . С. Зайков , 
хорошо знающий рукописную и старопечатную книгу (у него мы приоб
рели две рукописи), рассказывал нам, что в шуерецкой Никольской 
церкви, сгоревшей в 30-х годах, было очень много старинных книг, и 
в том числе пергаменное евангелие. Т . С. Зайков предполагает, что еван
гелие это попало к кому-нибудь из жителей Шуерецкого; однако никаких 
следов этого евангелия нам обнаружить не удалось. 

Всего экспедицией было собрано 30 рукописей, 9 отдельных листков из 
рукописей разного времени и 18 старопечатных книг. И з рукописей: 1 — 
конца X V — н а ч а л а X V I в., 1 — X V I в., 5 — X V I I в., 9 — X V I I I в., 
3 — конца X V I I I — н а ч а л а X I X в., 8 — X I X в., 3 — X X в. 

Преобладающее место среди приобретенных рукописей занимают 
церковно-служебные тексты, представляющие интерес в палеографиче
ском отношении. Однако целый ряд рукописей ценен для нас и с исто
рико-литературной точки зрения. Прежде всего здесь должны быть отме
чены Златоуст недельный в списке конца X V — н а ч а л а X V I в. и том Че
тий миней за июнь—август в списке X V I в. Несомненный интерес для 
литературоведов и историков представляют пять сборников (2 — X V I I в. 
и 3 — X V I I I в . ) . В них мы встречаем такие сочинения: «Похвала к богу 
о сотворении всея твари» Георгия Писиды, сочинения Григория Синаита, 
Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста , житие Николая Мирликийского, 
«Видение» Григория, Индекс книг ложных и отреченных, «Похвала о от-

12 Сборник материалов по истории Кольского полуострова X V I — X V I I вв., № 1. 
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шедших отцех» Анастасия Синайского, «Келейный летописец» Дмит
рия Ростовского, «Летописец от Адама», старообрядческое сочинение 
«О страдальцах за веру христианскую — о Петре и Евдокиме» и др. От
дельными списками представлены следующие сочинения: «О отцах и 
страдальцех Соловецких» Семена Денисова, Страсти Христовы, отрывки 
из «Сказания о Флорентийском соборе» Семена Суздальца. 

Для краеведов несомненный интерес представляет записная книжка 
крестьянина Кандалакши с записями бытового и метеорологического ха
рактера за период с 1922 по 1929 г. 

Как уже отмечалось выше, наряду с рукописями собирались и наибо
лее ценные и редкие старопечатные книги, интересные имеющимися на них 
записями и оформлением. Из 18 книг 16 — издания XVII в. и 2 — 
XVIII в. На 11 книгах читаются владельческие и вкладные записи. 
Тексты этих записей приводятся полностью ниже, в описании старопе
чатных книг. В Минею служебную за май, издания 1627 г., вплетено 
57 прекрасно исполненных рукописных листов взамен печатных. Бумага 
вставленных листов и почерк, которыми они написаны, подобраны столь 
искусно, что даже опытный глаз с трудом обнаруживает отличие руко
писных страниц от печатных. 

Обследование Кандалакшского и Терского берегов со всей очевид
ностью еще раз показало, что старообрядчество сыграло решающую роль 
в сохранении старинной рукописно-книжной традиции. Древность, отдален
ность и изолированность того или иного населенного пункта, таким обра
зом, отнюдь еще не являются условиями, в которых могли бы сохра
ниться рукописные и старопечатные книги. Первостепенное значение здесь 
имеет то, насколько в этих местах было развито старообрядчество. Вот 
почему при организации дальнейших поисков рукописного материала 
в Карелии и на Севере вообще должен в первую очередь учитываться 
этот фактор. 

К Р А Т К О Е ОПИСАНИЕ РУКОПИСНЫХ И С Т А Р О П Е Ч А Т Н Ы Х 
КНИГ, П Р И О Б Р Е Т Е Н Н Ы Х В 1960 г. 

I. Р у к о п и с и , п о с т у п и в ш и е в И Р Л И 

1. Четья минея за июнь—август, X V I в., в лист, 388 лл., полуустав, 
переплет дощатый, покрытый кожей. 

2. Сборник, XVII в., в 4-ку, 210 лл., полуустав, без переплета, нет на
чала и конца рукописи. Содержание: сочинения Григория Синаита, 
«Похвала к богу о сотворении всея твари» Георгия Писиды, слово 
Иоанна Златоуста «О покаянии к Федору мниху, испадшему». 

3. Сборник, вторая половина XVII I в., в 4-ку, на 246 лл., полуустав 
нескольких почерков, переплет дощатый, покрытый кожей. Содержание: 
«Летописец от Адама», «Келейный летописец» Дмитрия Ростовского, 
Слово Иоанна Златоустого о лжепророках и др. На внутренней стороне 
верхней доски переплета запись: «Летописец от Адама. Цена 2 рубля 50ко
пеек. 1761 году». 

4. Сборная рукопись из трех рукописей, вторая половина XVIII в., 
в 8-ку, 315 лл., полуустав разных почерков, переплет дощатый, покрытый 
кожей. Содержание: Слово Иоанна Златоуста во 2-ю неделю поста, Ин
декс книг ложных и отреченных, Слово о житии Ефрема Сирина, сочине
ния Ефрема Сирина, «Похвала о отшедших отцех» Анастасия Синайского, 
Слово о 10 девах Иоанна Златоуста, открывок «Слова о смокве». На 
л. 302 об., после текста сочинений Ефрема Сирина, имеется запись писца, 
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из которой явствует, что текст переписывался в 1768 г. с печатного изда
ния сочинений Ефрема Сирина 1647 г. 

5. Страсти Христовы, конец XVII I в., в 4-ку, 143 лл., полуустав, пе
реплет дощатый, покрытый кожей, начала рукописи нет. 

6. «О отцех и страдальцех Соловецких» Семена Денисова, XVII I в., 
в 8-ку, скоропись, без переплета, ветхая. 

7. Сборник избранных служб, XVII в., в 4-ку, 328 лл., полуустав, пе
реплет дощатый, покрытый кожей. На последнем — 328-м листе читается 
текст «О четырех временах года». 

8. Сборник, конец XVII I в., в 4-ку, 94 лл., скоропись двух почерков, 
без переплета, ветхая, нет начала и конца рукописи. Содержание: слова и 
поучения, статьи о браке, молитвы, выписки из церковно-назидательных 
текстов, Указ патриарха Филарета 1621 г. о крещении белоруссов, чин 
обращения еретиков в православие и другие статьи. 

9. Месяцеслов, 3-я четверть XVII I в., в 8-ку, 199 лл., полуустав раз
ных почерков, переплет дощатый, покрытый кожей. 

10. Церковно-служебный сборник, X X в., в 4-ку, 55 лл., полуустав, 
без переплета. 

11. Общий канон за усопших, конец XVII I в., в 4-ку, 7 лл., поморский 
полуустав, без переплета. 

12. Сборник, X I X в., в 4-ку, 12 лл., полуустав, без переплета. Содер
жание: тропари, кондаки, молитвы. 

13. Сборник, X I X в., в 4-ку, 14 лл., полуустав, без переплета. Содер
жание: тропари и молитвы. В начале и конце на чистых листах многочис
ленные владельческие и хозяйственные записи. 

14. Мытарство 4-е и 5-е, X X в., в 4-ку, 6 лл., полуустав, без пере
плета. 

15. Обрывки 3 листов с текстом «Сказания о Флорентийском соборе» 
Семена Суздальца, XVII в., в 4-ку, скоропись. 

16. Отрывок из молитвенника, X I X в., в 4-ку, 7 лл., скоропись без пе
реплета. 

17. 9 отдельных листков из различных рукописей разного времени: 
1) последняя страница из какого-то жития, X I X в., в 8-ку, полуустав; 
2)текст молитвы, X I X в., в 8-ку полуустав; 3) два открывка из Ирмоло-
гия, X I X в., в 8-ку, поморский полуустав; 4) два листка из сборника 
церковно-нравоучительного содержания, X I X в., в 8-ку, поморский полу
устав; 5) полоска бумаги с изображениями креста, X I X в.; 6) отрывок из 
крюковой рукописи, X I X в., в 4-ку, поморский полуустав; 7) отрывок из 
богослужебного текста, X I X в., в 4-ку, поморский полуустав. 

П. Р у к о п и с и , п о с т у п и в ш и е в Б А Н 13 

1 (873). Златоуст недельный, конец X V — начало XVI в., в 4-ку, 236 л., 
несколько листов в начале и конце утрачено. 

2 (861). Службы, житие, чудеса Николая Мирликийского с прибавле
ниями, XVII в., в 4-ку, 250 + III лл., полуустав, переплет дощатый, по
крытый кожей. 

3 (870). Молитвы, XVII в., в 8-ку, 2 лл 
4 (860). Минея праздничная, X V I I I в., в 4-ку, 674 лл., полуустав, пе

реплет оборван. По почерку рукопись схожа с рукописью, приобретенной 
в 1959 г. (№ 834). 

5 (863) . Псалтырь, X V I I I в., в 4-ку, 208 лл., полуустав, переплет до
щатый, покрытый кожей. 

13 В скобках дается номер Собрания текущих поступлений. 
27 Древнерусская литература, т. XVIII 
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6 (864). Сборник, XVII I в., в 4-ку, 228 лл., полуустав-скоропись, пе
реплет дощатый, покрытый кожей. Содержание: «Видение» Григория, 
ученика Василия Нового, выписки из церковных книг и Пролога, «О кре
стном знамении» — подборка слов разных авторов, в том числе Мак
сима Грека и протопопа Аввакума, «О страдальцах за веру христиан
скую — о Петре и Евдокиме». 

7 (862). Часослов, XVII I в., в 8-ку, 324 лл., переплет оборван. 
8 (865). Сборная рукопись, богослужебная, XVII I в., в 4-ку, 50 лл., 

полуустав, переплет дощатый, покрытый кожей, дефектная. 
9 (867). Сборник покаянных молитв, X I X в., в 8-ку, 22 лл., полуустав, 

без переплета. 
10 (866). Канон за умерших, X I X в., в 4-ку, 8 лл., без переплета. 
11 (868). Сборник служб на 2—7-ю неделю после пасхи, X I X в., 

в 4-ку, 66 лл., полуустав, без переплета. 
12 (869). Тропари и молитвы, X I X в., в 8-ку, \Ъ лл., полуустав, без 

переплета. 
13 (869). Последование отпевания умерших, X I X в., в 8-ку, 8 лл., без 

переплета. 
14 (871). Записная книжка крестьянина с. Кандалакши, X X в., в 8-ку, 

78 лл. Записи бытового и метеорологического характера. 

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

1. Евангелие. Москва, 1606. С хорошо сохранившимися, прекрасно вы
полненными миниатюрами четырех евангелистов и заставками. По листам 
запись: «Книга Евангелие митрополита Исидора Новгородского» (Исидор 
был новгородским митрополитом с 1604 по 1619 г.). На полях цифровые 
обозначения евангельских чтений, написанные от руки красными и чер
ными чернилами. 

2. Минея общая. Москва, 1609. По листам запись: «Се яз Гришка Ми
хайлов сын Чухчин продал есми сию книгу вопшую минею Мудьюские во
лости, а взял асми на книги два рубли денег все вручь и подписал про
дажу своею рукою». 

3. Минея служебная, сентябрь. Москва, 1619. По листам запись: «По
ложил сию книгу Минею сентеврий месяц, печать московская, в церковь 
Иоанна Предтечи Михей Филин сын Клепиков». 

4. Минея служебная, январь, Москва, 1622. По листам запись: «Лета 
7135 сентября в 21 день дал сию книгу Минею месяц генварь в дом Пре
чистые богородицы Николе чюдотворцу и Саватию Стефан Васильев 
сын Рогов». 

5. Шестоднев. Москва, 1626. По листам записи: 1) «Книга куплена на 
келейные деньги»; 2) «Сия книга, глаголемая Шестоднев церковная 
Ивана Богослова да Николы Чюдотворца, а дана в казну из города с ар-
хиепископова двора». 

6. Минея служебная, май, Москва, 1627. По листам запись: «Лета 
7140 года апреля в 30 день дали сию книгу, глаголемую Минею месяц май 
в Сумском остроге в дом Пречистые богородицы и великого чудотворца 
Николы и преподобных отец наших Зосимы и Саватия чудотворцев 
сумляне Федор Андреев сын и племянники его Федор и Яков Васильевы 
дети Михайловы». Листы 103—158 рукописные и вплетены в книгу 
в XVII в. 

7. Минея служебная за июль месяц. Москва, 1629. По листам запись: 
«Лета 7139 мая в 30 день дал сию книгу Минею месяц июль в дом Пречи-
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стые богородицы к Николе чюдотворцу и преподобным чудотворцем Зосиме 
и Саватию Соловецкого монастыря хрестьянин Сумския волости Стефан 
Васильев сын Рогуев и дети его Калина да Иван». 

8. Минея служебная за декабрь месяц. Москва, 1636. По листам за
пись: «1703 году сентября в 2 день Соловецкого монастыря архимандрит 
Фирс дал сию книгу в церковь чудотворца Николая Шуерецкия волости 
вечно в поминание души своея и записать бы ея вкладом в синодике цер
ковном. Подписал ея послушник его монах Ворсонофей своею рукою». 

9. Евангелие. Москва, 1637. 
10. Пролог с сентября по ноябрь. Москва, 1643. По листам запись: 

«Лета 7152 году февраля в 11 день куплена сия книга Пролог первая по
ловина месяца сентября на казенные деньги на Кострому в Воздвижен
ский монастырь при архимарите Тихоне да при казначее старце Федорите 
з братиею, а подписал сию книгу Пролог по приказу архимарита Тихона 
з братиею товож Воздвиженского монастыря казначей подьячей 
Афонька Галахтионов». 

11. Минея служебная за февраль месяц. Москва, 1646. 
12. Триодь постная. Москва, 1650. 
13. Часовник. Москва, 1652. По листам запись, но стерлась. Теперь 

читается «.. . часовник Кольского.. .». 
14. Ефрем Сирин и авва Дорофей. Москва, 1652. Только начальные 

листы, на них запись: «Лета 7185 положил сию книгу по обещанию своему 
в дом воскресения Христова Пречистые богородицы Успенью Соловец
кого монастыря старец Иона и по смерти его поминати за сию книгу 
оставленую. Аще же жела же кто восхощет сию книгу утаити или усвоити, 
яко Анна и Сапфира, или усвоити, яко Ахорь сын Хармиев, да отметет 
от него господь бог святую свою милость и затворит двери святых своих 
щедрот. И да придут на него клятвы, яже во Второзаконии Моисей 
писа, трепет Каинов, проказа Гнезиева, еще же и гражданских законов 
бысти ему неотреченну. В будущем же веце буди анафема и душа 
его да причтется с бесы лукавыми во огнии негасимом в бесконечныя 
веки. Аминь». 

15. Ефрем Сирин и авва Дорофей. Москва, 1652. На выходном листе 
указана дата «свершения» книги 1 января 7160 г. По листам записи: 
1) «Сия книга Ефрем Сирин и аввы Дорофея попа Ивана Давыдова сына 
и сына его Никифора Иванова сына Попова, а подписал сын его Никифор 
своею рукою лета 7160 году месяца генваря в 1 день»; 2) «Сия книга, гла
големая Ефрем Сирин и аввы Дорофея Ивана Иванова сына Давыдова, 
а продал ее Иван сию книгу в . . . (далее неразборчиво)»; 3) «Сию книгу, 
глаголемую Ефрем Сирин с аввою Дорофеем благословил поп Григо-
рей Микифоров Онтона Степанова сына Глотова, а подписал яз поп Гри-
горей своею рукою»; 4) «Сия книга преподобного и богоносного отца 
небесного Ефрема Сирина и аввы Дорофея крестьянина Ивана Ва
сильева Балагурова. Подписал своею рукою в том что его собственная 
лета от мироздания 7383 года. Куплена у инока Иосифа, жившего в пу
стыни»; 5) «Сия книга Шуерецкой волости крестьянина Василья Ники
тина Балагурова, а принадлежит она сыну его Ивану Балагурову. Свое-
ручно подписал 1844 году Иван Балагуров». Книга оставалась в роде 
Балагуровых и в X X в., о чем свидетельствует вложенная в книгу квитан
ция на порубку леса в 1907 г., выданная Шуерецким волостным правле
нием Т. Балагуровой. 

16. Часослов. Москва, 1653. 
17. Псалтырь. Вильна, 1780. 
18. Святцы. Супрасль, 1796. 
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