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КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ 

КУРГАНСКОЙ ПОМОРСКОЙ ОБЩИНЫ 

 

 Изучение истории общественной мысли и культуры в целом невозможно 

без всестороннего исследования книжности, бытующей в различных слоях 

населения России. Особый интерес в данном случае представляют 

старообрядческая книжная традиция. В связи с этим перед учеными встает 

проблема выявления, научного исследования, описания и публикации новых 

комплексов археографических источников, в частности, книжных собраний, 

бытующих на территории Курганской области в среде старообрядцев. 

Существуют два способа археографической работы с книгой. Первый, с 

которого, собственно, и начиналась полевая археография, заключается в том, 

что экспедиция собирает на местах как можно больше книг и передает в 

государственные хранилища, где над книгами ведется планомерная и 

кропотливая работа. Второй способ основан на том, что книга изучается в среде 

ее бытования. Прямо на месте производятся осмотр и описание 

старообрядческой библиотеки, фиксируется все, что имеет отношение к книге: 

способ чтения, мысли, высказывание по поводу конкретных текстов. Авторы 

данной работы придерживаются в своей практике второго способа, потому что, 

изымая книгу из среды бытования, из ее культурно-исторического контекста, 

можно не только разорвать связь книги с этой средой, но и невольно 

способствовать разрушению традиции, которую мы изучаем. 

 Утвердившаяся в отечественной археографии практика, выражающаяся в 

анализе территориальных собраний книг и рукописей, позволяет установить 

воздействие конкретных обстоятельств на формирование круга чтения. 

Используемый подход ориентирует на учет всех сведений о среде бытования 

памятников. В данном случае следует обратить внимание на конфессиональную 

принадлежность населения региона.  

Изначально старообрядчество здесь было представлено часовенным согласием 

(бывшим беглопоповским, а в последствии беспоповским) и поморским. 

Однако уже в начале XX в. можно констатировать окончательное возобладание 

поморщины в Южном Зауралье. В это же время происходит разделение общин 

по вопросу признания безсвященнических браков (1). Рассматриваемая нами 

община относится к толку поморцев, признающих брак. 

 Скудость материалов по истории старообрядческого книгопечатания 

заставляет исследователей уделять особое внимание изучению самих изданий и 

путем полного описания вводить их в научный оборот Причем это относится не 

только к ранним изданиям, которые уже в значительной степени изучены, но и к 

литературе, изданной в первой четверти XX века. Предлагаемая публикация 

представляет собой предварительный обзор фонда библиотеки Курганской 

поморской общины, которая на сегодняшний день насчитывает более 160 

старопечатных книг и рукописей кириллической традиции. Хронологически 

книги локализуются концом XVI - началом XX столетий. Основным источником 

формирования являются книги Мало-Чаусовской старообрядческой общины. 



Поданным 1927 г., представленным в административный отдел Курганского 

окружного исполнительного комитета Уральской области, в библиотеке общины 

насчитывалось 28 богослужебных книг (2). В настоящее время в Курганской 

области идет объективно обусловленный распад старообрядческих 

беспоповских общин, в результате которого многие библиотеки 

концентрируются в областном центре. В частности, по свидетельству пред-

седателя Курганской поморской общины И.И. Карболина, в состав 

рассматриваемого нами собрания вошли книги поморской общины с. Гагарье. 

Имеют место и поступления от отдельных лиц, принадлежащих к поморскому 

согласию, о чем свидетельствует наличие изданий, используемых в служебной 

практике именно поморцев. Однако из-за отсутствия документальной фиксации 

этих процессов четко локализовать книги по месту первоначального бытования 

без более детального изучения, в частности, выявления дарственных, 

владельческих, вкладных и иных записей, не представляется возможным. 

 При изучении книжного собрания необходимо, прежде всего, выявить его 

состав и характер. Первым и ожидаемым результатом проведенных нами 

подсчетов стал вывод о преобладании служебной литературы, составляющей 

около половины всего собрания. В основном, это книги, используемые при 

богослужении в общине. Таковы, в частности, Минеи месячные - 24 тома, 

Октоих - 5, Триодь постная - 7, Триодь цветная - 8, Минея праздничная - 6, 

Евангелие-7, Апостол - 5. 

 В рассматриваемом книжном собрании можно совершенно четко выявить 

три относительно полных круга служебных Миней месячных. Все они вышли 

из Московской единоверческой типографии. Наиболее полно представлено 

издание 1905 г., насчитывающее в настоящее время 10 месячных томов; 6 томов 

сохранилось от издания 1864 -1865 гг.; прослеживается частично 

сохранившееся издание служебных Миней 1833 г. - 4 тома. Характерно, что к 

тому же 1833 г. относятся и единоверческие издания таких служебных книг, как 

Октоих, Триодь постная, Триодь цветная, Минея праздничная. Тесно 

примыкают к этому блоку три полных комплекта Прологов, выпущенных Мос-

ковской единоверческой типографией во второй половине XIX - начале XX 

веков. Вероятно один из этих трех линейных циклов ведет свое происхождение 

из с. Гагарье и был вывезен в Курган в составе местной общинной библиотеки. 

 Сравнительно небольшим числом представлены такие служебные книги, 

как Псалтырь – 7 томов, Часовник – 4, Канонник – 4, Устав домашний – 2 и 

другие книги, довольно часто встречающиеся в составе старообрядческих 

библиотек. Они занимают значительное место в религиозной жизни 

представителей беспоповских согласий. Однако, предназначенные для 

домашней молитвы, эти книги, как следствие, находятся в личных собраниях. 

Имеющиеся в библиотеке общины издания Псалтыри используются для обуче-

ния церковно-славянскому языку в местной воскресной школе. Наличие других 

книг этого круга представляется случайным. 

 Другую, наиболее интересную часть собрания представляют 

богословские и четьи книги. Состав ее достаточнотрадиционен. Здесь 

присутствуют: Ефрем Сирин – 1, Златоуст – 3, Маргарит – 4, Евангелие 



учительное – 4, Соборник большой – 3, Альфа и омега – 1, Цветник Аввы 

Дорофея – 2, Прологи – 16, Шестоднев – 2; жития Григория Аморитского, 

Корнилия Выговского, Иоасафа Царевича, Николая Мирликийского. 

Сравнительно небольшое число агиографической литературы, как и отсутствие 

такого издания, как Страсти Христовы -апокрифа, чрезвычайно 

распространенного в среде старообрядцев всех согласий, также объясняется 

общинным характером собрания. 

 Незначительно количество эсхатологических сочинений, так как издания 

такого рода скорее относятся к домашнему кругу чтения. Можно отметить 

только Кириллову книгу – 2 и Книгу о вере – 2. 

 Из литературы, представляющие законы и правила христианской жизни, 

можно выделить Катехизис и Кормчую, а также Старчество и Тактикой Никона 

Черногорца, представляющие собой подборки авторитетных в 

старообрядческой среде правил монашеской жизни. 

 К собственно старообрядческим сочинениям следует отнести: Житие 

Корнилия Выговского, представленное поморской рукописью XIX в., "Путь к 

прощению" – старообрядческое издание 1915 г., а также Поморские ответы 

Денисовых А. И С. начала XX века. 

 Певческие книги представлены в собрании изданиями Московской 

Преображенской типографии начала XX в. и двумя рукописями XIX столетия. 

Печатные издания отражают поморскую традицию крюкового пения. 

 Следующим важным моментом в изучении книжного собрания является 

вопрос о месте и времени появления печатных изданий и рукописей. Полное 

научное описание и атрибутирование книг затруднено по причине их бытования 

в старообрядческой среде. Однако уже сейчас можно сделать первые выводы. 

Старопечатные книги собрания представлены изданиями 1581 -1917 годов. 

Среди книг конца XVI в. наибольший интерес представляет экземпляр 

Острожской Библии Ивана Федорова 1580 -1581 гг., нуждающийся в 

дальнейшем изучении и детальном описании. К этому же периоду относится 

Евангелие, вышедшее из типографии К. и Л. Мамоничей в Вильно в 1600 году. 

Другие дониконовские издания представлены продукцией Московского 

Печатного двора первой половины - середины XVII в. - Требник, Евангелие, 

Октоих, Устав "Око церковное" и Маргарит. Особого внимания заслуживает 

изучение Триоди постной 1607 г. с записью о бытовании ее в Троицком 

Кондинском монастыре, игравшем важную роль в колонизации северо-

западных окраин Сибири и связанном с именем Авраамия Венгерского - 

видного деятеля раннего старообрядчества в Южном Зауралье. 

 Широко представлено в собрании старообрядческое книгопечатание 

XVIII - первой четверти XIX веков. Издания этого периода представлены таким 

центрами старообрядческого книгопечатания, как типография Петра Дюфора в 

Варшаве, типография Свято - Троицкого униатского монастыря в Вильно, 

казенная королевская типография в Гродно, типография Почаевского униатского 

Успенского монастыря. Так называемый Клинцовский куст представлен 

продукцией типографии Д. Рукавишникова и В. и Д. Железниковых, как пери-

ода их совместной деятельности, так и времени единоличного владения 



типографией Д. Рукавишникова. Однако, это не полный перечень типографий, 

так как на сегодняшний день атрибутировано менее половины книг этого 

периода, находящихся в составе собрания. 

 Среди изданий XIX - начала XX вв. количественно выделяется продукция 

Московской единоверческой типографию. Она составляет около половины 

всего объема собрания. Репертуар ее довольно широк, но явно доминирует в 

составе данной библиотеки служебная литература. Из других изданий этого 

периода нужно отметить продукцию Преображенского богадельного дома, 

среди которой, наряду с традиционной богослужебной литературой, имеются и 

крюковые, певческие книги. Значительное количество изданий Московской 

Преображенской типографии свидетельствует о наличии тесных связей 

курганских поморцев с этим центром беспоповства. В книжном собрании 

Курганской поморской общины не зафиксировано ни одного экземпляра книг, 

выпущенных в типографии Московского Рогожского кладбища - одного из 

центров российского поповства. Данное обстоятельство объясняется как разной 

обрядовой практикой согласий, так и отсутствием прочных связей между ними. 

 Количество изданий других старообрядческих типографий конца XIX - 

начала XX вв. относительно невелико. Большая часть их неатрибутирована в 

связи с неизученностью вопросов археографии этого периода. Удалось выявить 

только продукцию типографии А.Г Гребнева в Старой Тушке и "Московской 

старообрядческой книгопечатни". Рукописных книг в собрании всего 6 

экземпляров, и все они относятся к XIX веку. 

 В приложении приводится краткое описание старопечатных книг и 

рукописей библиотеки Курганской поморской общины, зафиксированных на 

январь 2004 года. В связи с большим количеством неатрибутированных поздних 

изданий составители находят целесообразным указать, где это возможно, номер 

издания, указанный в выходных данных и на сгибе листов в продукции 

Единоверческой и Преображенской типографий. Авторы сочли необходимым 

ввести, кроме общепринятых, некоторые сокращения: Ед. -Московская 

единоверческая типография; Пр. -типография при Преображенском 

богадельном доме. При описании старопечатных книг выдерживается 

хронологический принцип расположения материала. Описание имеет валовую 

нумерацию. В скобках проставлены номера по описи, хранящейся в Курганской 

поморской общине. 

 

Примечание 

I. Издания конца XVI в. 

1.(3) Библия. [Острог, печ. Иван Федоров, 12.08. 1581]. 2. 2.(154) Евангелие. 

Вильно, тип. К. иЛ.Мамоничей, 17.07.1600. 2. 

II.  Дониконовские издания XVII в. 

3. (1) Октоих. I часть. [М., Печатный двор. 7.05.1631]. 4.(2) Триодь постная. 

М., печ. И. Невежин, 28.02.1607. 2. 5.(48) Феофилакт Болгарский. Евангелие 

Толковое (толкование на Евангелие от Луки и Иоанна). XVII в. 2. 6.(49) 

Феофилакт Болгарский. Евангелие Толковое (фрагмент). 

XVII в. 2 . Сохранилась только часть Ев. От Иоанна. 7.(86) Иоанн Златоуст. 



Маргарит. XVII в. 2. 

8.(110) Потребник большой. М., 1657. 2. 9.(137) Устав "Око церковное". XVII в. 

2 . 

10.  (156) Евангелие. М., Печатный двор, 1628. 2. 

III. Старообрядческие издания XVIII - первой четверти XIX вв. 

11.  (4) Минея праздничная, [начало XIX в. (белая дата -1815)]. 2. 

12.  (5) Пролог. Лето, [конец XVIII в. (белая дата - 1788)]. 2 . 

13.  (8) Соборник большой, [конец XVIII в. (белая дата -1790)]. 2. 

14.  (18) Иоанн Златоуст. Маргарит, [конец XVIII в. (белая дата - 1785)]. 2. 

15.  (19) Минея общая. Клинцы, тип. Рукавишникова, 1787. 2 . 

16. (20) "Кириллова книга". [кoнeцXVIIIв. (белая дата -1784)]. 2. 

17.  (32) Пролог. Весна. Клинцы, тип. Рукавишникова и Желез-никова, 1786. 2. 

18.  (33) Никон Черногорец. Тактикой. Почаев, 1795. 2 . 

19.  (34) Дорофей Авва. Цветник. Варшава, тип. П. Дюфора, 1785. 4. 

20.  (44) Соборник большой. Почаев, 1782. 2. 

21.  (45) Соборник большой, [конец XVIII в. (белая дата -1789/ 90)]. Ложный 

выход: "Львов". 2. 

22.  (^б) Псалтырь. Почаев, 1784. 4. 

23.  (56) Дорофей Авва. Цветник. Гродно, 1792. (белая дата -1787). 4. 

24.  (59) Альфа и Омега. Вильно, 1786. 4. 

25.  (61) Часовник. [начало XIX в.]. 4. 

26.  (74) Минея общая. Вильно, 1801. 4. 

27.  (84) Службы, житие и чудеса Николая Чудотворца, [конец 

XVIII в.]. 4. 

28.  (92) Златоуст, [конец XVIII в.]. 2 . 

29.  (96) Минея праздничная, [нач. XIX в.]. 2 . 

IV.  Старообрядческие издания второй четверти - конца 50-х гг. XIX в. 

30.  (6) Евангелие учительное.] сер. XIX в.]. 2 . 

31.  (7) Минея служебная. Февраль [вторая четверть XIX в. (белая дата - 

1830)]. 2 . 

32.  (10) Триодь цветная. [М., Ед. вторая четверть XIX в.]. 2 . 

33.  (11) Триодь постная. М., Ед. 1833. 1-е изд. 

34.  (14) Евангелие учительное. [ М., Ед., середина XIX в.]. 2 . 

35.  (15) Пролог. Осень. [ М., Ед., середина XIX в.]. 3-е изд. 2 . 

36.  (21) Иоанн Златоуст. Маргарит. [ М., Ед., середина XIX в.]. 2. 

37.  (42) Минея служебная. Август . М., Ед. 1833. 1-е изд. 2 . 

38.  (73) Пролог. Весна. [ М., Ед., середина XIX в. (белая дата -1853)]. 2. 

39.  (97) Триодь цветная, [вторая четверть XIX в. (белая дата - 1833)]. 2. 

40.  (103) Октоих. II часть. М., Ед. 1833. 1-е изд. 2 . 

41.  (108) Минея служебная. Май. [вторая четверть XIX в. (белая дата - 

1832)]. 2 . 

42.  (123) Минея служебная. Январь. М., Ед. 1833. 1-е изд. 2 . 

43.  (161) Октоих. I часть. М., Ед. 1833. 2 . 

V.  Старообрядческие издания второй половине XIX - начала 

XX вв. 



44.  (9) Минея служебная. Декабрь. М., Ед., 1864. 2 . 

45.  (12) Апостол. [ нач. XX в.]. 2 . 

46.  (13) Книга о вере. М., Ед., 1876. 1-е изд. 2 . 

47.  (16) Октоих. I часть. М., Ед. 1900. 4-ое изд. 2 . 

48. (17) Минея праздничная. М., Пр. 1910. 1-е изд. 2 . 49.(22) Торжественник. 

М., Пр. 1911. 2 . 

50.  (23) Апостол. М., Ед., 1902. 6-ое изд. 2 . 

51.  (24) Триодь постная. М., Ед., 1902. 6-ое изд. 2 . 

52.  (25) Пролог. Лето, [конец XIX - начало XX вв.]. 2 . 

53.  (26) Минея служебная. Апрель. М., Ед., 1865. 2-ое изд. 2 . 

54.  (27) Устав "Око церковное". М., Ед., 1898. 2 . 

55.  (28) Пролог. Весна. [М., Ед., конец XIX - начало XX вв.]. 2 . 

56.  (29) Триодь постная. М., Ед., 1895, 5-е изд. 2 . 

57.  (30) Триодь цветная, [конец XIX - начало XX вв.]. 2 . 

58.  (35) Житие Григория Амиритского. М., Ед., 1907. 2-е изд. 4. 59.(37) Устав 

домашний. М., Пр., 1908. 8 . 

60.  (38) Пролог. Зима. М., Ед., 1876. 2-ое изд. 2. 

61.  (39) Пролог. Осень. М., Ед., 1875. 2-ое изд. 2 . 

62.  (40) "Кириллова книга".[М., Ед., вторая половинаXIXв.]. 2-ое изд. 2. 

63.  (41) Пролог. Весна. М., Ед., 1908. 5-ое изд. 2 . 

64.  (43) Пролог. Лето. М., Ед., 1900. 4-ое изд. 2. 

65.  (45) Кормчая. [М., Ед., вторая половина XIX в.]. 1-е изд. 2 . 

66.  (47) Минея служебная. Август. М., Ед., 1865. 2-ое изд. 2 . 

67.  (50) Псалтырь с восследованием. [М., Ед., конец XIX -начало XX вв.]. 9-ое 

изд. 2 . 

68.  (51) Маргарит. М., Ед. 1872. 2 . 

69.  (52) Пролог (фрагмент). [нач.ХХ в.]. 2 . 

70.  (53) Апостол, [конец XIX - начало XX вв.]. 2 . 

71.  (54) Псалтырь. М., Пр., 1907. 4 . 

72.  (57) Часовник. М., Пр., 1917. 5-ое изд. 4 . 

73.  (58) "Путь к прощению". Старая Тушка, тип. Л. Гребнева, 1915. 4. 

74.  (63) Часовник. [вторая половина XIX в.]. 4 . 

75.  (65) Псалтырь (фрагмент), [вторая половина XIX в.]. 4 . 

76.  (66) Часовник. [М., Ед., нач. XXв.]. 4 . 

77.  (67) Ирмосы на крюках. [М., Пр., нач. XX в.], 2 . 

78.  (68) Житие Иоасафа царевича, [нач. XX в.]. 4 . 

79.  (70) Старообрядческое полемическое произведение.[конец XIX - начало XX 

вв.]. 4. 

80.  (71) Псалтырь учебная. [М., Ед., конецХ1Х- начало XX вв.]. 27-ое изд. 4. 

81.  (72) Триодь цветная. М., Ед., 1902. 6-ое изд. 2. 

82.  (75) Чин погребения с канонами. М., Пр., 1909. 1-ое изд. 4 . 

83.  (76) Прение живота со смертию. М., Пр., 1911. 1-е изд. 4 . 

84.  (77) Прение живота со смертию. М., Пр., 1911. 1-е изд. 4 . 

85.  (78) Минея праздничная. М., Пр., 1910. 1-е изд. 2 . 

86. (79) Ефрем Сирин. Слова и поучения. М., Ед., 1901. 1-е изд. 2. 



87.  (80) Денисовы А. и С. Поморские ответы, [нач. XX в.]. 2 . 

88.  (81) Минея служебная. Май. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2. 

89.  (82) Евангелие. М., Ед., 1903. 3-е изд. 2 . 

90.  (83) Евангелие. М., Ед., 1869. 1-е изд. 2 . 

91.  (85) Цветник, [нач. XX в.]. 4 . 

92.  (87) Никон Черногорец. Тактикой. М., Ед., 1889. 1-е изд. 2. 

93.  (88) Триодь цветная, [нач. XX в.]. 2 . 

94.  (89) Минея служебная. Март. М., Ед., 1904. 4-ое изд. 2. 

95.  (90) Триодь цветная, [нач. XX в.]. 2 . 

96.  (91) Евангелие учительное. М., Ед., 1896. 5-ое изд. 2 . 

97.  (93) Златоуст. М., Ед., 1883. 4-ое изд. 2 . 

98.  (94) Катехизис. М., Ед., 1904. 6-ое изд. 2 . 

99.  (95) Книга о вере. М., Ед., 1907. 4-ое изд. 2 . 

100.  (98J Канонник. М., Ед., 1899. 11-ое изд. 4 . 

101.  (99) Пролог. Зима. М., Ед., 1876. 2-ое изд. 2 . 

102.  (100) Минея служебная. Июль. М., Ед., 1865. 2-ое изд. 2 . 

103.  (101) Пролог. Весна. М., Ед., 1900. 4-ое изд. 2. 

104.  (102) Минея служебная. Ноябрь. М., Ед., 1864. 2-ое изд. 2. 

105.  (104) Минея служебная. Октябрь. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2. 

106.  (105) Минея служебная. Июнь. М., Ед., 1865. 2-ое изд. 2. 

107.  (106) Апостол. М., Ед., 1909. 7-ое изд. 2 . 

108.  (107) Деяния апостолов, [конец XIX - начало XX вв.]. 2 . 

109.  (109) Потребник малый. М., Пр., 1913. 2-ое изд. 8. 

110.  (111) Триодь цветная. М., Пр., 1910. 1-е изд. 2 . 

111.  (112) Щит веры. Часть 5. М., Пр., 1912. 4 . 

112.  (113) Минея служебная. Июль. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2. 

113.  (114) Минея служебная. Август. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2. 

114.  (115) Минея служебная. Декабрь. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2. 

115.  (116) Минея служебная. Октябрь. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2. 

116.  (117) Пролог. Зима. М., Пр., 1908. 1-е изд. 2 . 

117.  (118) Минея служебная. Март. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2. 

118.  (119) Пролог. Весна, [нач. XX в.]. 2 . 

119.  (120) Минея служебная. Апрель. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2. 

120.  (121) Пролог. Лето. М., Ед., 1900. 4-ое изд. 2 . 

121.  (122) Минея служебная. Май. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2 . 

122.  (124) Минея праздничная. М., Ед., 1883. 2ое изд, 2 . 

123.  (125) Триодь цветная. М., Пр., 1910. 1-е изд. 2 . 

124.  (126) Триодь постная. М„ Ед., 1902. 6-ое изд. 2 . 

125.  (127) Триодь постная, [конец XIX - начало XX вв.]. 2 . 

126.  (128) Минея служебная. Июнь. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2 . 

127. (129) Минея служебная. Сентябрь. М., Пр., 1911. 1-е изд. 2. 

128.  (130) Триодь постная. [нач.ХХ вв.]. 2 . 

129. (131) Минея служебная. Февраль. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2. 

130.  (132). Евангелие. М., Пр., 1909. 1-е изд. 2. 

131.  (133) Апостол, [конец XIX - начало XX вв.]. 2 . 



132.  (134) Псалтырь, [конец XIX - начало XX вв.]. 4 . 

133.  (135) Минея праздничная, [конец XIX - начало XX вв.]. 2 . 

134.  (136) Минея общая, [конец XIX - начало XX вв.]. 2 . 

135.  (138) Канонник. М., Ед., 1908. 13-ое изд. 4 . 

136.  (139) Ирмосы. М., Пр., 1912. 2-ое изд. 

137.  (140) Октай. М., Пр., 1914. 1-е изд. 

138.  (141) Обиход. М., Пр., 1911. 1-е изд. 

139.  (142) Цветник, [конец XIX - начало XX вв.]. 4 . 

140. (143) Минея служебная. Ноябрь. М., Ед., 1905. 4-ое изд. 2. 

141.  (144) Шестоднев. М., Пр., 1908. 1-е изд. 2 . 

142.  (145) Евангелие учительное. М., Ед., 1896. 5-ое изд. 2 . 

143.  (146) Пролог. Осень. М., Ед., 1900. 4-ое изд. 2 . 

144.  (147) Шестоднев. М., Ед., 1897. 5-ое изд. 2 . 

145.  (148) Торжественник. М., Пр., 1911. 1-е изд. 2. 

146.  (149) Старчество. М., "Старообрядческая книгопечатня", 1909. 4 . 

147.  (150) Златоуст. М., Ед., 1899. 7-ое изд. 2. 

148.  (151) Службы, житием чудеса Николая Чудотворца, [конец XIX - начало 

XX вв.]. 4 . 

149.  (152) Служба всем святым российским чудотворцам, [конец XIX - начало 

XX вв.]. 4 . 

150.  (153) Чин погребения, [конец XIX - начало XX вв.]. 4 . 

151.  (155) Евангелие. М., Ед., 1868. 1-е изд. 2. 

152.  (157) Октоих. I часть. М., Ед., 1868. 2-ое изд. 2. 

153.  (158) Евангелие, [конец XIX - начало XX вв.]. 4 . 

154.  (159) Устав домашний, [конец XIX - начало XX вв.]. 8 . 

155.  (160) Потребник малый. М., Пр., 1913. 2-ое изд. 8 . Описание рукописей. 

1.(31) Ирмосы крюковые. Втор, половина XIX в. 2 . 

2.(36) Ирмосы крюковые. Втор, половина XIX в. 4 . 

3.(60) Житие Корнилия Выговского. Первая половина XIXв. 4. 

4.(62) Канонник. Втор, половина XIX в. 4 . 

5.(64) Псалтырь (фрагмент). Втор, половина XIX в. 4 . 

6.(69) Канонник. Конец XIX - начало XX вв. 8 . 

Примечания 

1.    Савицкая О.Н. История старообрядческого религиозного движения в 

Южном Зауралье в середине XVII - начале XX в. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук. 1999, Курган. С. 135 - 139. 

2.   ГАКО. ФР - 464. Оп.З. Д.483. Л. 19. 
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