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ЗАПИСИ В РУКОПИСНЫХ И ПЕЧАТНЫХ КНИГАХ КАК ИСТОЧНИК 
СВЕДЕНИЙ О РАСПРОСТРАНЕНИИ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ XVII ВЕКА

В ходе изучения книг, которые были связаны своим происхождением и/или бытова-
нием с территорией Среднего Поволжья XVII в., выявлено большое количество писцовых, 
владельческих, вкладных, дарственных, запродажных, учетных записей, сделанных пред-
ставителями разных сословий. Часть из них раскрывают географию распространения 
книжности в регионе, стоимость книг, дают дополнительную информацию о местной 
истории и культуре, о жителях края. Исследование подготовлено на основе информации 
из библиографических источников (каталогов) региональных и центральных библиотек, 
музеев и архивов. В ряде случаев записи в рукописных и печатных книгах описаны de visu. 
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Записи в книгах (писцовые, вла-
дельческие, вкладные, дарственные, 
запродажные, учетные) довольно часто 
выступают в качестве исторического 
источника, поскольку содержат сведения, 
отсутствующие в делопроизводственной 
документации. Эти сведения могут быть 
самыми разнообразными: о географии 
производства и распространения книг, 
их стоимости, истории бытования, исто-
рии населённых пунктов, храмов и мона-
стырей, в которых книги пребывали, 
о личных данных владельцев, продав-
цов и покупателей, книжных вкладчиков, 
о народном быте и т. д.

Выявление книжных записей в при-
вязке к определённому месту и времени 
является серьёзной проблемой, адек-
ватное решение которой затруднено 
информационно-коммуникационными 
барьерами, прежде всего географиче-
ским, ведомственным и лингвистиче-
ским. Так, книги, которые на протяжении 
XVII в. создавались, распространялись, 
хранились и использовались в Среднем 

Поволжье1, рассеяны по всей террито-
рии Российской Федерации и за её пре-
делами. Это обусловлено процессами 
колонизации Поволжья, Урала, Сибири 
и Дальнего Востока в последующие сто-
летия и масштабными миграционными 
потоками. Ведомственный барьер связан 
с отсутствием в ряде библиотек, музеев 
и архивов географических указателей, 
а также электронных каталогов, доступ-
ных онлайн, что чрезвычайно затруд-
няет поиск необходимой информации. 
И наконец, без специального навыка 
бывает трудно разобрать скоропись с её 
каллиграфическим разнообразием (стиль 
письма, которым выполнено большин-
ство книжных записей рассматриваемой 
нами эпохи). Последнюю проблему отча-
сти компенсируют библиографические 

1 Речь идёт о части территории, которая в источниках 
XVII в. называлась Казанским краем (вошел в 
состав Московского государства в середине XVI в.). 
В рамках нашего исследования под Средним 
Поволжьем понимается территория современных 
Республики Татарстан, Ульяновской, Самарской, 
Пензенской областей и восточной половины 
Республики Мордовия, взятых в совокупности.
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источники: печатные каталоги рукопис-
ной и печатной книги XVII в. (универсаль-
ные и адресные).

Несмотря на указанные барьеры, 
было выявлено множество книжных 
записей различного рода, что позволило 
идентифицировать искомые книги. Кроме 
того, из книжных помет почерпнута важ-
ная книговедческая информация, в част-
ности о географии распространения 
книг, а также богатые историко-культур-
ные сведения. В настоящей публикации 
представлена не вся, а наиболее содер-
жательная и репрезентативная часть 
найденных записей.

Так, сравнительный анализ ранних 
записей XVII в., присутствующих в двух 
рукописных книгах, позволил пред-
ставить целостную картину событий, 
происходивших в Казани и в одном из 
пригородных сёл. Примечательно, что 
рукописи имели совершенно разные 
судьбы и ныне находятся в архивохрани-
лищах разных городов.

Одна из означенных записей, вклад-
ная, выполненная скорописью, найдена 
в рукописном напрестольном Евангелии-
тетр, созданном в конце XIV – начале 
XV(?) века. Книга выполнена на перга-
мене уставом (частично полууставом) и 
в настоящее время хранится в отделе 
рукописей Российской государственной 
библиотеки1. Запись имеет следующее 
содержание: «Лета 7119 (1611) году июня 
в 18 день положил сию книгу Евангелие 
на престол к Ивану Предтече и к Ил[ь]
е пророку за Волгу в село Ключица из 
Казани флоровскои поп Федор(?) Коз[ь]
мин сын Секерин на вечнои поминок по 
своеи душе и по своих родителех и под-
писал своею рукою»2. 

Удивительно, но в записи, выяв-
ленной в другой книге, – рукописном 
Апостоле второй половины XVI в. (полуу-
став; объём 308 листов) – говорится о том 
же священнике, тех же населённых пун-

1 ОР РГБ. Ф. 247 (Собрание Рогожского кладбища). 
№ 136. 203 л.

2 Там же. Л. 2, 12. Здесь и далее все записи в книгах 
представлены в упрощенной орфографии, в 
скобках курсивом дается перевод дат с исчисления 
от Сотворения мира на эру от Рождества Христова.

ктах и тех же храмах. Этот манускрипт 
в начале XX в. находился в Иргизских 
монастырях Самарской губернии. 
В период Гражданской войны он наряду 
с другими книгами Иргиза был описан 
историком М.Н. Тихомировым и вывезен 
в Самару. Ныне представлен в фондах 
отдела редкой книги Самарской област-
ной универсальной научной библиотеки3. 
Запись сделана скорописью в 1616 г., 
через 5 лет после вышепредстав-
ленной записи в Евангелие-тетр: 
«Лета 7125 (1616) году октобря 1 день пре-
ставися Предтеченской поп Ключищ инок 
Арсене, а положился во граде Казани 
у Флора и… при священнике Федоре 
Козмине сыне Секерине»4.

Дополнительные разыскания в отно-
шении содержания этих записей позво-
лили получить следующую картину. 
Известно, что в церкви Живоначальной 
Троицы в Ямской слободе города Казани 
с самого её основания в начале XVII в. был 
придел во имя Святых мучеников Флора и 
Лавра5. Вероятно, именно там, как мини-
мум, в 1611–1616 гг. служил священником 
Фёдор Кузьмич Секерин. В церкви во имя 
Иоанна Предтечи села Ключищи, которое 
существует и ныне на противоположном 
от Казани берегу Волги (входит в состав 
современного Верхнеуслонского района 
Республики Татарстан)6, служил монах 
Арсений, близкий человек или родствен-
ник отца Фёдора. В 1611 г. священник 
Фёдор подарил в Предтеченский храм 
старинное напрестольное Евангелие, 
написанное на пергамене, а через 5 лет 
он похоронил почившего инока Арсения у 
своей церкви в Казани.

3 Перечень рукописей из «Описания рукописей 
Иргизских монастырей», вывезенных 
М.Н. Тихомировым в Самару / публ. подг. 
А.Г. Сукаевым // Классика самарского 
краеведения: антология / под ред. П.С. Кабытова, 
Э.Л. Дубмана. Самара, 2006. Вып. 2. С. 106–109. 
С. 106; См. также: [1, с. 22].

4 ОРК СОУНБ. № 306221. Л. 284 об.
5 Казань. Церковь Троицы Живоначальной в 

Ямской слободе // Соборы.Ру: [сайт]. URL: https://
sobory.ru/article/?object=31733 (дата обращения: 
01.12.2022).

6 Ключищи. Церковь Рождества Иоанна Предтечи // 
Соборы.Ру: [сайт]. URL: https://sobory.ru/
article/?object= 02558 (дата обращения: 01.12.2022).
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В разных книгохранилищах и по раз-
личным изданным описям нами выяв-
лены 8 рукописных и 3 печатных книги 
с записями, свидетельствующими о сво-
бодной торговле книгами в Казанском 
крае в XVII веке. Для изучаемого региона 
они ценны также как общеисторические 
источники.

Например, согласно многочислен-
ным записям на армянском, турецком и 
русском языках в рукописной Псалтири 
XVI в. известно, что 23 февраля 1616 г. 
её купил некий Василий Петров, пре-
бывавший в казанской тюрьме. Книга 
выполнена полууставом, переходящим 
в скоропись; имеет объём 149 листов. 
Из записей также понятно, что покупа-
тель рукописи, христианин, находился 
в составе некоего посольства, в конце 
1613 г. был «взят от посланника, мучим и 
посажен в тюрьму» и уже в заключении в 
Казани приобрёл эту рукопись за девять 
алтын. В середине XIX в. рукопись нахо-
дилась в составе Московской синодаль-
ной библиотеки [2, с. 188–190 (3-й ряд)]. 

Из записи скорописью XVII в. в руко-
писной книге «Псалтырь толковая с гада-
тельными приписками» (третья четверть 
XVI в.)1 известно, что в 1636 г. её продал 
приходской священник священнику-мо-
наху: «Продал сию книгу глаголемую 
Псалтыр толковую троецкий поп Федор 
Иванов сын Власов лета 7144 (1636 г.) 
февраля в 5 день городца Пустова 
Свияжского города Богородицкаго 
монастыря постриженику черному попу 
Матфею, а писал своею рукою»2. Судя по 
этим словам, «черный поп Матфей» был 
пострижеником Успенского монастыря в 
городе Свияжске, расположенном неда-
леко от Казани.

Приходом церкви Богоявления 
в городе Арске, близ Казани, была 
куплена Минея общая, изданная в 1628 г. 
на Московском печатном дворе, о чём 
в книге на листах 2–9 имеется запись 
почерком XVII в.: «Куплена Минея в цер-
ковь Богоявления и Господа Бога и Спаса 
нашего Иесуса Христа в Арском городу у 

1 ОР РНБ. Погод. 98.
2 Цит. по: [3, с. 79].

попа Еуфимия на мирские деньги, дано 
полчетверти рубли. А подписал пло-
щ[адной]? Семенка Потапов» [Цит. по: 4, 
с. 31]. Из записи понятно, что в данном 
случае имела место «мирская покупка» 
(самими прихожанами на свои средства) 
книги, необходимой для богослужения, а 
запись в экземпляре сделал площадной 
подьячий3.

Примером приобретения книги ста-
ростой для приходского храма является 
запись в печатном Прологе: «В 197 (1689) 
году сия книга куплена в церковь 
(Сызранской) Казанской Богородицы 
(новопостроенную) старостой» [5, с. 119]. 
Речь идёт о возведённой в 1689 г. церкви 
в честь Казанской иконы Божией Матери 
в г. Сызрани (ныне в составе Самарской 
области), предшественнице нынеш-
него Казанского собора, кафедрального 
собора Сызранской епархии. Староста, 
очевидно, заботился о наличии необходи-
мого книжного комплекта в новопостро-
енном храме. В начале XX в. означенная 
книга хранилась в церкви с. Ивашевка 
Сызранского уезда Симбирской губер-
нии [5, с. 119]. Данный населённый пункт 
существует в составе Сызранского рай-
она Самарской области по сей день.

Ещё один пример покупки книги 
приходским храмом даёт соответствую-
щая запись в напрестольном печатном 
Евангелии из собрания И.Н. Царского 
[6, с. 7]4. Это одна из первых русских 
печатных книг – экземпляр безвыходного 
Евангелия середины XVI века. В ката-
логе И. Каратаева она фигурирует под 
№ 66 [7, с. 151]. По листам 48–66 в книге 
имеется сквозная запись: «199 марта 
в 20 день (1691 г.) продал сию книгу 
Евангелие церковное новодевича мона-
стыря Керенского уезду села Красного 
Бородицкого5 поп Михаил Алексеев 
Нижеломовского уезду села Черные 
Петины в церковь Николая Чудотворца 

3 Площадной подьячий – человек, оказывавший под 
надзором властей частные услуги писца.

4 В данном издании сама запродажная запись не 
приведена.

5 Такое написание в издании, по которому 
приводится цитата, но, возможно, правильно – 
«Богородицкого».
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петидесятнику Стефану Мартынову с 
товарищи, а денег взято шестьдесят 
алтын, а подписал я, поп Михаил, своею 
рукою» [Цит. по: 8, с. 277]. Из записи 
следует, что экземпляр уникального 
Евангелия в 1691 г. был продан из села, 
видимо, принадлежавшего керен-
скому Тихвинскому монастырю (основан 
до 1678 г.), в церковь во имя Святителя 
Николая Чудотворца с. Чёрные Пятины 
Нижнеломовского уезда. Данное село 
с храмом по состоянию на конец XIX в. зна-
чилось в составе Нижнеломовского уезда 
Пензенской губернии [9, с. 156], позднее 
объединилось с с. Усть-Каремша1.

В 1677 г. солдат-симбирец приоб-
рел у дьякона из Арзамаса рукопись 
«Просветителя» Иосифа Волоцкого 
(XVII в., скоропись; объём: 349 л.), о чём 
в книге на листе 348 имеется запись: 
«Продал сию книгу города Арзамаса бла-
говещенской диакон Иосиф синбиринину 
выборнова(?) полка солдату Лаврентию 
Иванову сыну Неклюдову зачисто… Писал 
я, диакон Иосиф своею [рукою] 185 году 
месяца июля (1677)…»2. Ныне манускрипт 
хранится в РГБ. Выборные полки XVII в. – 
предшественники российской регуляр-
ной армии.

В начале XX в. в Санкт-Петербургском 
университете хранился рукописный спи-
сок «Казанского летописца» объёмом 236 
листов, созданный во второй половине 
XVII века. Книгу сопровождала владель-
ческая надпись следующего содержа-
ния: «Сия книга глаголемая История 
о Казанском к (так!) царстве свияжского 
посадцкого человека Якова Чеснокова» 
[Цит. по: 10, с. 43–45]. По всей видимости, 
посадский человек Яков Чесноков владел 
книгой в конце XVII века.

Весьма информативен ряд записей, 
представленных в экземпляре печатной 
четьей книги – «Беседы святого Иоанна 
Златоуста на Евангелие от Иоанна», напе-
чатанной в Москве в 1665 году. На листах 
1–40 имелась запись: «190 (1681) года ноя-
бря 10 города Карсуна Рождественский 
1 Ныне – в Нижнеломовском районе Пензенской 

области.
2 ОР РГБ. Ф. 247 (Собрание Рогожского кладбища). 

№ 241.1. Л. 348.

поп Иван Климантов продал сию книгу 
Кандарацкия слободы казаку Петру 
Никифорову сыну Кочеевскому, а при-
ложил он Петр сию книгу Валдиватской 
слободы к церкви Архистратига Михаила, 
а взял я за сию книгу 3 рубля, а подписал я 
поп Иван своею рукою» [Цит. по: 5, с. 115]. 
На последующих листах (42–54) распола-
галась другая сквозная запись следую-
щего содержания: «204 (1695) года ноября 
15 дня Карсунского уезда Вальдиватской 
слободы поп Иосиф Нестеров продал сию 
книгу прикладную Беседы в Алатырский 
уезд в село Никитино Архангельскому 
попу Мине за ту же цену, а подписал 
своею рукою» [Цит. по: 5, с. 115]. Третья 
запись читалась с 55 по 72 лист: «206 
(1698) году августа в 6 день приложил сию 
книгу Синбирских гор Воскресенского 
монастыря и преподобных отец Изосимы 
и Савватия, Соловецких чудотворцев, 
пустыни тоя ж обители строитель иеро-
монах Михаил приложил сию книгу 
Евангельские беседы неподвижно быть в 
сей обители» [Цит. по: 5, c. 115–116].

Записи позволяют достаточно под-
робно проследить историю бытования 
книги на территории двух уездов, впо-
следствии относившихся к Симбирской 
губернии. До 1681 г. она принадлежала 
священнику церкви Рождества Христова 
в городе Карсуне (ныне в составе 
Ульяновской области) Ивану Климантову 
или самой этой церкви. Известно, что 
деревянная церковь Рождества Христова 
в Карсуне была построена на отведён-
ных землях Казачьей слободы в 1651 г., 
а первыми клириками в ней состояли 
Пётр Иванов и Иван Климонтов [11]. 
Последний как раз и упоминается в рас-
сматриваемой книжной записи. Между 
тем в рукописном «Сборнике апокри-
фов, повестей и других произведений», 
датированном XVII в. (ныне в РГБ), при-
водится имя ещё одного священника 
карсунской церкви Рождества Христова, 
но имя его – Александр. Запись на листе 
24, скорее всего, была сделана в самом 
конце XVII в.: «Сия книга пр. гораду 
Карсуни церькви Ро[жде]ства Христова 
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попа Олександра»1. Видимо, Александр 
служил в этой церкви позднее священ-
ника Ивана Климантова (Климонтова). 

Кроме Карсуна в записях на книге 
«Беседы…» значатся другие населён-
ные пункты, входившие в XVII в. в состав 
Карсунского участка Симбирской засеч-
ной черты, – Кандарацкая (Кондорацкая) 
слобода, основанная в 1648 г. (ныне село 
Большая Кандарать Карсунского района 
Ульяновской области), Вальдиватская 
слобода, основанная в 1665 г. (ныне 
село Вальдиватское Карсунского рай-
она Ульяновской области). Эти слободы 
располагались по соседству – в 6 кило-
метрах друг от друга. В Вальдиватской 
слободе действительно была церковь во 
имя Архистратига Михаила. Именно она 
в 1681 г. получила в дар книгу от казака 
Петра Кочеевского. В 1695 г. священник 
вальдиватской церкви продал издание в 
соседнее с Кандарацкой слободой село 
Никитино (ныне входит в состав Сурского 
района Ульяновской области). Известно, 
что никитинская церковь действи-
тельно была освящена во имя Архангела 
Михаила, как на это указывается в 
книжной записи. В течение следующих 
трёх лет книга оказалась у настоятеля 
Симбирских гор Воскресенского мона-
стыря (Соловецкой мужской пустыни), 
находившегося в 17 верстах к северу от 
Симбирска. В 1698 г. настоятель передал 
её в библиотеку своей обители. Можно 
предположить, что священник села 
Никитино Мина и настоятель Соловецкой 
пустыни Михаил – одно и то же лицо: 
монашеское имя при пострижении 
даётся, как правило, с той же начальной 
буквой, что и бывшее мирское имя пост-
ригаемого. В 1764 г. Соловецкая пустынь 
была упразднена, и экземпляр «Бесед…» 
попал в симбирский Покровский мона-
стырь, где зафиксирован в начале XX в. 
[5, c. 115–116].

По двум записям XVII в. в экзем-
пляре печатной книги «Три чина при-
сяг» (Москва, 1654?) можно проследить 
бытование этой книги в городе Пензе, 

1 ОР РГБ. Ф. 310 (Собрание В.М. Ундольского). 
№ 637. 80 л.

как минимум, в последних десятилетиях 
XVII века. Первая запись представлена на 
листах 1–18 (1-го счета; и на 1–2 листах 
2-го счета): «Чиновник Пензы города 
Приказной избы как настоит привесть к 
государеву денежному збору. А подпи-
сал пензенской Приказной избы подячей 
Василей Володимеров во [7]182 (1674) 
году генваря в 15 день» [Цит. по: 4, с. 93]. 
Таким образом, книга, которая регла-
ментировала приведение различных лиц 
к государственной присяге, по состо-
янию на 1674 г. хранилась в приказ-
ной избе города Пензы. Вторая запись 
XVII в., расположенная на втором защит-
ном листе, сообщает о пребывании дан-
ного экземпляра в пензенском Спасском 
соборе: «Сия тетрадь глаголемая чины 
соборноя церкви всемилостива Спаса» 
[Цит. по: 4, с. 94].

Примечательна владельческая над-
пись, сделанная на первом чистом листе 
Служебника, напечатанного около 1598 г. 
в Вильно. Из неё видно, что в конце 
XVII в. книга принадлежала пензенскому 
священнику: «Сия книга глаголемая 
служеб… города Пензы Николаевского 
попа Игнатия Андреива лета 7202-го 
(1693) ноября в 27 день а буде хто сию 
книгу украдет или продаст или заложит 
да будет проклет а писал сам я своею 
рукою» [Цит. по: 12, с. 27]. Несмотря на 
то, что издание было дониконовским  
и весьма старым (около 100 лет), им очень 
дорожили.

Записи в книгах свидетельствуют о 
книжных вкладах в церкви и монастыри 
представителей дворянского сословия 
Среднего Поволжья. Так, известен вклад 
дворянина Атемарского уезда Панкратия 
Васильевича Нечаева: в 1652 г. в своем 
поместье в Атемарском уезде он дал вкла-
дом в церковь в честь Нерукотворного 
Образа Спасителя сборник творений 
преподобного Ефрема Сирина и аввы 
Дорофея, напечатанный в 1652 г. на 
Московском печатном дворе. Об этом 
вкладе в книге скорописью, на каждом 
втором листе по одной букве, имеется 
запись: «Сия книга Еврем купил Панкрат 
Васильевич Нечаев по обещанию своему в 
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новую церковь Нерукотворенного образа 
Всемилостивого Спаса, да Пречистъе 
Богородицы явления Казанской, да вели-
кого чудотворца Николы в поместье 
своем в Атемарском уезде в пачинке 
Атъминъсъких Вершина, подписал я, 
Пакрат, сам, своею рукою лета 7160 году 
генваря в двадесят пяты ден (25.1.1652)» 
[Цит. по: 13, с. 200]. В настоящее время 
книга хранится в Научной библиотеке 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Починок 
Атемарские Вершины, о котором идёт 
речь во вкладной записи, – это название 
в XVII в. населенного пункта при крепости 
Атемар (ныне село в Лямбирском рай-
оне Республики Мордовия близ города 
Саранска).

В XVII в. в пределах современной 
Мордовии крупными землевладельцами 
были дворяне Анненковы. Они, например, 
владели селом Гуляево на реке Алатырь 
(в современном Ичалковском районе 
Республики Мордовия), при котором рас-
полагалась гуляевская Преображенская 
пустынь, основанная до 1656 года. 
Известно, что Анненковы делали в эту 
обитель богатые вклады, в том числе 
книгами [5, с. 147]. В Научной библио-
теке МГУ им. М.В. Ломоносова хранится 
экземпляр книги «Минея общая с празд-
ничной», выпущенной на Московском 
печатном дворе в 1635 году. Он являлся 
вкладом в одну из церквей на террито-
рии современной Мордовии предста-
вителя рода – Гавриила(?) Анненкова. 
Об этом в книге имеется вкладная запись 
почерком XVII–XVIII вв. по листам 18–26: 
«А сю книгу Минею общую приложили 
к Николе Чудотворцу, что на Инзере, 
старец Иона Сволатинов да Врило 
(Гаврило?) Анненков, а подписал старец 
Иона своею рукою» [Цит. по: 13, с. 113]. 
Из записи XVIII в., часть которой срезана, 
по листам 46 об. – 51 об. понятно, что 

книга принадлежала церкви «Христова… 
села Нико[льского?] Саранского уезда» 
[Цит. по: 13, с. 113]. Некоторые наши изы-
скания показали, что речь в этих записях 
может идти об одном и том же населённом 
пункте – селе Никольском на реке Инсар, 
пригороде Саранска (ныне село Зыково в 
Октябрьском районе г.о. Саранск).

Записи в книгах, связанных своим 
бытованием с территорией Среднего 
Поволжья в XVII в., имеют репрезента-
тивный характер и как исторический 
источник обладают несколькими харак-
терными особенностями. Они раскры-
вают хронологию передачи книг от 
владельца к владельцу и географию их 
перемещений. Приграничное Среднее 
Поволжье в рассматриваемый период 
отличалось скудостью книжных ресурсов. 
Распространение книг в основном осу-
ществлялось через их куплю-продажу и 
вклады (передачу в дар) храмам и мона-
стырям. По книжным записям, выявлен-
ным в ходе настоящего исследования, 
видно, что книжная культура и грамот-
ность проникли во все слои местного 
населения за исключением крестьян. 
Данная группа источников позволяет 
включить в ареал региональной книжной 
культуры наряду с крупными населен-
ными пунктами, впоследствии ставшими 
административными центрами (Казанью, 
Симбирском, Самарой, Пензой), такие 
города, как Свияжск, Сызрань, Карсун, 
а также отдельные слободы и сёла. Для 
предмета нашего исследования источни-
коведческая ценность книжных записей 
заключается в том, что они способствуют 
выявлению в массе населения, зани-
мавшегося освоением юго-восточных 
рубежей России, конкретных людей, бла-
годаря которым состоялся постепенный 
транзит русской книжности на террито-
рию региона.
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The study of books that through their 
origin and/or existence are connected 
with the territory of the Middle Volga 
Region of the XVIIth Century has revealed 
a large number of scribes’, owners’, 
deposit, gift and selling records made by 
representatives of different social classes. 
Some of them show the geography of book 
writing in the region, the cost of books, 
give additional information on local history 
and culture as well as the inhabitants 
of the region. The study is based on the 

information from bibliographic sources 
(catalogues) of regional and central 
libraries, museums and archives. In some 
cases, records in manuscript and printed 
books are described de visu.
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