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«КНИГА О ВЕРЕ» ИЗ СПАСО-ЛОМСКОЙ ПУСТЫНИ

Резюме
В статье рассматривается история бытования экземпляра «Книги о вере»  (М.,  1648) 
с вкладной записью 1659 г., полученного в ходе археографической экспедиции Древ-
лехранилища Пушкинского Дома на Вятку в 2019 г. На основе текста записи устанав-
ливается место вклада — Спасо-Ломская Игнатьева пустынь. Найденный экземпляр 
«Книги о вере» является одним из немногочисленных свидетельств раннего перио-
да почитания Игнатия Ломского как чудотворца. Устанавливается  также, что «Книга 
о  вере»  была  вложена  в  Спасо-Ломскую Игнатьеву  пустынь  при  строителе  старце 
Григории  (Иване Неронове) бывшим игуменом Московского Златоустовского мона-
стыря Феоктистом и что запись является автографом Феоктиста. Сведения вкладной 
записи рассмотрены в контексте его биографии и литературной деятельности. В ходе 
исследования текста записи выявлены новые материалы по истории Спасо-Ломской 
пустыни.  В  частности,  установлена  принадлежность  книжному  собранию  пустыни 
вклада царицы Марии Ильиничны, находящегося сейчас в коллекции М. И. Чуванова 
(РГБ).
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A BOOK ABOUT FAITH   
FROM THE SPASO-LOMSKAIA HERMITAGE

Abstract
This  is  a  study of  a  copy of A Book about Faith  (Kniga o vere), which was published  in 
Moscow  in  1648.  The  book  was  found  in  Vyatka  in  2019  during  an  archaeographic 
expedition  organized  by  the  Repository  of  Ancient Manuscripts  (Drevlekhranilishche)  of 
the Institute of Russian Literature (Pushkinskii Dom) in St. Petersburg. According to a note 



«Книга о вере» из Спасо-Ломской пустынм

57

in the book, this copy was donated to the Spaso-Lomskaia Ignatieva Hermitage in 1659. 
This copy of A Book about Faith represents one of the few pieces of evidence for the early 
period of Saint Ignatii Lomskii’s veneration. This study shows that the book was donated 
when  the hermitage was under  the  rule of Steward Grigorii  (Ivan Neronov) and  that  its 
donor was  Feoktist,  the  former hegumen of  the Moscow Zlatoust Monastery.  The note 
represents Feoktist's autograph. The note is examined in the context of his biography and 
literary activities. A detailed examination of this note also reveals new materials concerning 
the history of the Spaso-Lomskaia Hermitage. One of the findings is that one book that 
represented a gift by Tsarina Maria Ilinichna, which is now housed in the collection of M. 
I. Chuvanov in the Russian State Library in Moscow, once belonged to the library of the 
Spaso-Lomskaia Ignatieva Hermitage.

Keywords: hegumen Feoktist, Ivan Neronov, Spaso-Lomskaia Ignatyeva Hermitage, Ignatii 
Lomskii, Viatka, Old Believers, archaeography
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В  2010–2022 гг. сотрудниками Пушкинского Дома была предпринята 
серия экспедиций на Вятку 1. В результате этих поездок в Древлехрани-

лище Пушкинского Дома было сформировано Вятское собрание рукопис-
ных книг (оп. 59) 2. Также вятские экспедиции пополнили собрание Старо-
печатных книг (оп. 36) Древлехранилища. Среди поступлений последних 
лет — экземпляр первого издания «Книги о вере»3.

Найденный экземпляр «Книги о вере» сильно пострадал от времени: 
переплет утрачен, блок разбит, многие листы и тетради выпадают. От даль-
нейшей утраты незакрепленных листов и тетрадей книгу спасло бережное 
отношение к ней: она входила в число любимых и постоянно читаемых книг 
дарителя 4. Отделенные от блока листы, в том числе последние, сохранились 
на своих местах. В экземпляре, переданном в дар Древлехранилищу, отсут-
ствуют только л. 1, 2, первый пустой и полностью 2-я тетрадь, содержащая 
«Предисловие читателю» и первую главу (л. 8–15).

Вторая тетрадь была разыскана позднее у того же дарителя: она была 
приплетена к другому раннему изданию Московского Печатного двора — 
«Лествице»5. Вероятно, оба издания давно утратили переплеты, и на 

  1  В 2011–2017 гг. экспедиции проходили в сотрудничестве с Отделом рукописей БАН.
  2  О начальных этапах формировании собрания см.: [Бильдюг, Галашева, Кужлев].
  3  Древлехранилище ИРЛИ. Оп. 36 (Старопечатные книги). № 413. Книга о вере. М.: Печат-
ный двор, 8.V.1648. 2°. Описание издания см.: [Зёрнова, № 209]. Пост. в 2019 г.
  4  Имена дарителей в современных публикациях Древлехранилища не раскрываются. Но 
это не лишает автора возможности принести слова благодарности дарителям — вятским старо-
обрядцам, хранителям книжной старины.
  5  Лествица. М.: Печатный двор, 1.III.1647. 2°. См.: [Зёрнова, № 199]. Переплет позднейший, 
10-х гг. нашего столетия.
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 каком-то этапе совместного бытования незакрепленная тетрадь с «Преди-
словием» переместилась в «Лествицу», а при последующей реставрации 
тетрадь была пришита к блоку. Так образовался конволют. Примечатель-
но, что это перемещение ничего не нарушило в плане рубрикации текстов, 
поскольку вторая тетрадь содержит тексты «Предисловия» и первой главы 
целиком. Конволют в целом сохранился несравненно лучше, чем экземпляр 
«Книги о вере», из чего можно заключить, что перемещение второй тетради 
«Книги о вере» произошло достаточно давно и что книги бытуют вместе уже 
не одно столетие.

В том, что фрагмент «Книги о вере» в составе конволюта первона-
чально принадлежал нашему экземпляру, удостоверяет вкладная скрепная 
запись 1659 г. Ее начало читается во фрагменте конволюта (л. 10–15) 6, 
а продолжение — в нашем экземляре «Книги» (л. 16–66): «Лета 7167-го 
году, марта в 17 день, дал вкладу в дом Всемилостиваго Спаса, Нерукотво-
реннаго Его образа, и Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Присно-
девы Марии, честнаго и славнаго Ея Благовещения, и преподобнаго отца 
Игнатия чюдотворца при стр〈ои〉теле старце Григорее з братьею святую сию 
Книгу о вере нищей чернец Феоктист, да брат его старец Аврам, да сестра 
его старица Ксения, Морозовския пустыни, за спасение своих душ и вечнаго 
ради поминания своих родителей, а родители их в сенодике написаны оба 
рода. Аминь»7.

Текст записи позволяет установить, что местом вклада была Спасо-
Ломская пустынь, основанная преподобным Игнатием Ломским в XVI в. 
[Зверинский, с. 163; Титов, с. 60; Преподобный Игнатий, стб. 788; Романо-
ва 2008, с. 18; Житие Игнатия Ломского, с. 62; Романова 2009, с. 93–94]. 
Из описи монастырского имущества 1764 г. известно, что церковь в пустыни 
была трехпридельной: главный алтарь был освящен в честь Спаса Неруко-
творного, другой — в честь Благовещения, а третий — в честь Игнатия Бо-
гоносца, святого, соименного основателю пустыни [Преподобный Игнатий, 
стб. 788].

Преподобный Игнатий умер в конце XVI в., почитание Игнатия как 
чудотворца документально фиксируется с конца 50-х гг. XVII в.8 Наиболее 
раннее свидетельство почитания святого — запись на Евангелии, вложен-

  6  Следом  за  ним  в  конволюте,  на  листах  самой  «Лествицы»,  имеется  собственная  вла-
дельческая скрепная запись: «Книга, глаголемая Лесвица, Успенского попа Симеона» (скоропись 
XVII в.). Запись попа Симеона читается на листах оглавления «Лествицы» (л. 2–11).
  7  Публикуется по правилам, принятым в ТОДРЛ, см.: [К сведению авторов, с. 699].
  8  О  почитании  Игнатия  Ломского  см.  подробнее:  [Преподобный  Игнатий,  стб.  789–791; 
Романова 2008, с. 17–27; 2009, с. 93–95; Черкасова, с. 81].
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ном стольником Р. Ф. Боборыкиным в Спасскую церковь Ломской пустыни 
в 1658 г.: «Лета 7166-го года генваря в 20-е дали сию книгу, глаголемую 
Евангелие напрестольное стольник Роман Федорович Боборыкин в Воло-
гоцкой уезд, в пустыну Всемилостиваго Спаса Нерукотвореннаго образа, 
да Пречистыя Богородицы Благовещения, и великаго чудотворца Игна-
тия на Сару при строителе старце при Григорее…» [Преподобный Игнатий, 
стб. 790]. В жалованной грамоте царя Алексея Михайловича 1659 г. Игна-
тий именуется «преподобным отцем и чудотворцем» [Титов, с. 60; Препо-
добный Игнатий, стб. 790].

В Житии преподобного три чуда имеют датировку: второе и третье 
датированы 1659 г., пятое — 1658 г., четвертое датировано 12 января без 
указания года. Надо полагать, что дата четвертого чуда продолжает хроно-
логическую последовательность: второе чудо датировано маем 1659 г., тре-
тье — августом того же года. Если это так, то в четвертом чуде имеется 
в виду 12 января 1660 г. Рубежом 1650–1660-х гг., вероятно, датируется 
и составление Жития [Романова 2008, с. 19; 2009, с. 93–94]. Наша вклад-
ная запись относится к этому наиболее раннему периоду почитания Игна-
тия Ломского, когда были сделаны первые записи чудес и велась работа по 
составлению Жития святого.

«Книга о вере» была вложена в пустынь, как сказано в записи, «при 
строителе старце Григорее». Таково было монашеское имя Ивана Неронова, 
выдающегося проповедника, участника кружка «ревнителей благочестия» 
(«боголюбцев») и деятеля раннего старообрядчества 9. Преследуемый па-
триархом Никоном, в 1656 г. Неронов принял постриг с именем Григорий, 
после чего нашел убежище в Ломской пустыни, а вскоре стал ее строителем.

Ломская пустынь занимала особое место в жизни Неронова. Лом на 
реке Саре был его родной деревней 10. С. А. Зеньковский и А. М. Панченко 
предполагали, что пустынь оказала определяющее влияние на становление 
Неронова [Зеньковский, с. 63–64; Панченко 1984, с. 65]. Покинув Лом 

  9  О личности Ивана Неронова, его роли в движении «ревнителей благочестия» — «бого-
любцев» и деятельности в период раскола см.: [Субботин 1875, с. 17–305; Бороздин, с. 9–10, 16–19, 
51–58, 84–97, 127; Каптерев 1913, с. 110–116; 1909, с. 3–4, 23, 25–30, 35–36, 71, 74–75, 78–81, 93, 95, 
115–116, 120–121, 123–135, 147, 173–175, 261, 270–307, 340; Зеньковский, с. 19, 62–70, 74–90, 102–118, 
131–133, 137, 191, 207–215, 233–242, 251–252, 261–262, 355; Панченко 1984, с. 24, 27, 65, 72; 1993, 
с. 72–76; Записка о жизни Ивана Неронова, с. 50–63, 514–517; Понырко 1990; 1993; Грицевская; 
Лавров, Морохин, с. 6–7, 25–30, 55, 57–80, 195–196, 232, 288].
  10  Об этом сообщается в «Житии Григория Неронова»: «Сей, о немже нам предлежит слово, 
угодник Божий родился в лето бытия мира 7099, Воплощения же Бога Слова  1591,  в пределах 
града Вологды, в месте нарицаемом Лому, еже на Саре, в Волжской волости, отстоящей от града 
на шестьдесят поприщ» [Субботин 1875, с. 243–244].
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в молодости 11, Неронов сохранял связь с родными местами 12. А. М. Панченко 

  11  Из «Жития» известно, что в годы Смуты Лом был разорен, а родители Неронова, по-ви-
димому, погибли:  «В  та времена, попущением Божиим,  грех ради человеческих,  в российском 
государстве бысть смятение велие от польскаго короля и междоусобство своих си. Приидоша же 
и в пределы града Вологды злые человецы, и дом отца Иоаннов разграбиша и огнем сожгоша, 
и живущии в дому том овыи от огня умроша, инии же разбегошася» [Субботин 1875, с. 246]. Из 
текста «Записки о жизни Ивана Неронова» следует, что родители Неронова были похоронены 
в  пустыни:  «В  164-м  (1656)  году  〈…〉  архимарит  Тихон постриже Иоанна и  во мнишеском чину 
нарече ему имя Григорий 〈…〉 Егда же мину 40 дни, в пустыню ко Всемилостивому Спасу, рекомую 
Игнатьеву, ко своим родителем, возвратися» [Записка о жизни Ивана Неронова, с. 53].
  12  О сохранявшейся связи свидетельствуют два книжных вклада. В память по своим роди-
телям в церковь Михаила Архангела на Саре Иваном Нероновым был вложен печатный Апостол, 
в недавнее время найденный Ю. С. Белянкиным: «Сию книгу, глаголемую Апостол печатной, по 
обещанию положил Михаилу Архангелу, что в Саре, Казанския Пречистыя протопоп Григорей 
Неронов в дом безвыносно по своих родителех». Вклад выявлен Ю. С. Белянкиным в частном 
старообрядческом собрании на юге Архангельской области. Сведения об этом вкладе см. в пуб-
ликации, посвященной другой находке автора — книге из библиотеки Стефана Вонифатьева с его 
владельческой записью: [Белянкин, с. 74–77].

В  связи  с  записью на Апостоле  в публикации приводятся  сведения об  автографе Ивана 
Неронова на вкладе царицы Марии Ильиничны — декабрьской служебной Минее (М., 7.VII.1645), 
выявленной в коллекции М. И. Чуванова И. В. Поздеевой, см.: [Коллекция М. И. Чуванова, с. 131]. 
Комментируя текст записи, Ю. С. Белянкин замечает, что «Минея была вложена в то же село, что 
и новонайденный „Апостол“», т. е. в село Архангельское на Саре. Но это едва ли так. Во вкладной 
записи на Минее сказано, что книга вложена «в пустыню на Сару, к церкви Нерукотвореннаго 
Образа Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа и к церкви Благовещению Пресвятыя Бого-
родицы» и что «быти сей книге в церкви Всемилостивого Спаса и Пречистые Богородицы вечно». 
В записи речь определенно идет о Спасской церкви Ломской пустыни, которая, действительно, 
имела придел в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Апостол же был вложен Иваном 
Нероновым, как это и было определено Ю. С. Белянкиным, в другую церковь — «Михаилу Архан-
гелу, что в Саре», расположенную в соседнем селе Архангельском. Церкви, построенные в Спас-
ском-на-Лому и Архангельском в XIX в., по всей видимости, возникли на месте старых церквей 
XVII в. и позволяют судить о первоначальной близости их расположения, см.: [Крылов, с. 680–682; 
Зверинский, с. 163; Преподобный Игнатий, стб. 785–788; Ярославская губерния. Списки населен-
ных мест, с. 164, 165; Монастыри и церкви Ярославской епархии, с. 427–428, 438].

В каталоге старопечатных книг коллекции М. И. Чуванова, составленном И. В. Поздеевой, 
место вклада не было отождествлено с Игнатьевой пустынью: оно было обозначено состави-
телем как «Сарская пустынь», а церковь в ней — как «Спасская и Благовещенская» [Коллекция 
М. И. Чуванова, с. 154, 155]. Как отмечает А. А. Романова, до 1673 г. пустынь называлась Игнатие-
вой  или Игнатиевой Спасской,  а  после — Ломовским монастырем  [Житие Игнатия Ломского, 
с. 62; Романова 2009,  с. 94–95]. Вклад Марии Ильиничны в Ломскую пустынь до сих пор еще 
не был выявлен как имеющий отношение к этой обители и не учтен в литературе о ней.

Из  текста  вкладной  записи Марии  Ильиничны  следует,  что  Спасская  церковь  в  момент 
вклада была еще двухпридельной и что третий придел — в честь Игнатия Богоносца — появился 
позднее. См.  сведения о  строительстве Иваном Нероновым новой церкви в пустыни:  [Суббо-
тин 1875, с. 197; Лавров, с. 102, 103, 105]. А. А. Титов, основываясь на тексте Жалованной грамоты 
1659 г.  (ныне утраченной), считал, что в пустыни в ту пору было три деревянных церкви. Воз-
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писал о Неронове: «По натуре И〈оанн Неронов〉 был вечным странником 〈…〉 
Два места особенно привлекали его — Москва и родная Спасская обитель 
на Лому. Последнюю он обустраивает (на деньги московских доброхотов), 
начинает там каменное строительство и т. д.» [Панченко 1993, с. 75] 13.

В годы управления Ивана Неронова служба в пустыни велась по «ста-
рым служебникам», о чем сохранилось его собственное свидетельство 
в допросных речах 1664 г. [Субботин 1875, с. 195–198]. В тексте «Записки 
о жизни Ивана Неронова» говорится, что Никон после примирения сам раз-
решил Неронову служить по «старым служебникам» [Записка о жизни Ива-
на Неронова, с. 59] 14. А. С. Лавров показал, что архиепископ Вологодский 
Маркелл, в епархии которого находилась Ломская пустынь, терпимо отно-
сился к ее независимости и службе по «старым служебникам» в ней, но при 
его преемнике, архиепископе Симоне, это стало одной из причин конфлик-
та, приведшего к удалению Ивана Неронова из пустыни в 1665 г. [Лавров, 
с. 103–104]. Связь Ломской пустыни со старообрядчеством была причиной 
того, что почитанию преподобного Игнатия чинились препятствия, и оно 
не получило развития [Романова 2008, с. 25–26; 2009, с. 94–95; Лавров, 
с. 103–104] 15. Запись на нашей «Книге о вере» является одним из немного-
численных свидетельств раннего периода почитания Игнатия Ломского как 
чудотворца.

На основании текста записи и почерка писца устанавливается также 
личность вкладчика — вклад был сделан бывшим игуменом Московского 

можно, именно так надо понимать текст вкладной записи Марии Ильиничны «в пустыню на Сару, 
к церкви Нерукотвореннаго Образа  Господа Бога  и Спаса  нашего Исуса Христа и к церкви 
Благовещению Пресвятыя Богородицы». Но в конце записи всё же определенно говорится об 
одной церкви с двумя приделами: «быти сей книге в церкви Всемилостивого Спаса и Пречистые 
Богородицы вечно».

Примечательно, что вклад сделан Марией Ильиничной в Ломскую пустынь еще в бытность 
Ивана Неронова протопопом Казанской церкви. Это свидетельствует о том, что заботы Неронова 
простирались на пустынь еще задолго до того, как он стал ее строителем.
  13  Подробнее о деятельности Ивана Неронова  как  строителя пустыни см.  в публикациях 
А. А. Романовой: [Романова 2008, с. 21–25; 2009, с. 93, 94].
  14  См. комментарии к этому месту «Записки»:  [Бороздин, с. 92; Каптерев 1909, с. 261–264; 
Зеньковский, с. 241–242].
  15  А. А. Романова и А. С. Лавров, в частности, отмечают записанное в старообрядческой 
среде чудо преподобного Игнатия,  датированное  1664  г.  и  включенное в  «Христианоопасный 
щит веры» старца Авраамия  («8. Сказание отчасти чюдес преподобнаго отца нашего Игнатия, 
игумена Вологоцкой, иже на Саре реце пустыни, чюдотворца»), изд.: [Субботин 1885, с. 35–40]. 
См. также: [Черкасова, с. 81, 331]. Перечень документальных материалов XVII в. по Ломской пу-
стыни, помещенный в монографии М. С. Черкасовой, отражает безуспешные попытки строителя 
Макария в 1676–1688 гг. сохранить почитание Игнатия Ломского, преследуемое церковными вла-
стями (см. № 9–11).
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Златоустовского монастыря Феоктистом, одним из ближайших сотрудников 
Неронова в 1650–1660-е гг.16 В записи употреблена формула самоуничиже-
ния «нищей чернец Феоктист», сходная с теми, которые встречаем в пись-
мах старца боярыне Ф. П. Морозовой: «непотребный игумен Феоктист», 
«непотребный чернец Феоктист» [Субботин 1875, с. 309, 316]. Известны 
три автографа игумена в документах Московского собора 1666–1667 гг. — 
это два молебных послания к Собору и подпись Феоктиста под допросной 
сказкой (все три документа хранятся в составе одной единицы — ГИМ. 
Собр. синодальных свитков и грамот. № 1111). Сопоставление почерка под-
тверждает, что наша вкладная запись является автографом.

Во вкладной записи на «Книге о вере» упоминаются брат игумена 
Феоктиста, старец Авраамий, и сестра, старица Ксения. О брате Авраамии 
игумен Феоктист упоминает в письме к боярыне Ф. П. Морозовой 1665 г. 
и в допросной сказке 1666 г. [Субботин 1875, с. 318, 340] 17. В допросной 
сказке 1666 г. Авраамий назван старцем Устюжского Архангельского мона-
стыря. Из послания боярыне Морозовой и допросной сказки игумена Фео-
ктиста видно, что Авраамий в эти годы был неизменным спутником брата. 
В письме Ф. П. Морозовой Феоктист с горечью пишет о том, что был ограб-
лен «на Москве» и что, живя у епископа Александра Вятского, они с братом 
вынуждены делить одно иноческое облачение на двоих: «Здесь во грех у дву 
братов одна манатья осталась, и та зело ветха 〈…〉 при милости святительской 
зело зазорно в ней ходить. Помилуй, христолюбице, изволь нам з братом 
Аврамом по манатье с клобуками на Вятку прислать, или нашего черне-
ческаго сукна нарочитово…» [Субботин 1875, с. 318]. Об обстоятельствах 
жизни у епископа Александра сказано и в допросной сказке игумена Фео-
ктиста 1666 г.: «И Александр-де епископ принял его к себе в келию и с бра-

  16  Н. И. Субботин показал, что Феоктист был хранителем обширного архива ранней старо-
обрядческой литературы, составителем сборника писем Неронова, направленных против ново-
введений патриарха Никона, и автором «Записки о жизни протопопа Ивана Неронова  с  1653 
по 1659 год», вошедшей в состав того же сборника, см.: [Субботин 1875, с. 17–19, 79, 85, 104–105, 
109–119,  134–135,  306–356;  Субботин  1885,  с.  84–85].  Исследование  архива  игумена  Феоктиста 
было продолжено Н. Ю. Бубновым, см.: [Бубнов 1995, с. 50–60, 107, 122, 340, 386]. Н. И. Суббо-
тин ошибочно приписывал Феоктисту «Послание об антихристе и тайном царстве его»; мнение 
Субботина было опровергнуто П. С. Смирновым: [Смирнов, с. LXXXII–LXXXIII]. Основные сведе-
ния об игумене Феоктисте содержатся в Деяниях Московского собора  1666–1667  гг.,  см.:  [ДАИ, 
с. 457–458]. Об архиве игумена Феоктиста и его литературной деятельности см. также:  [Бороз-
дин, с. 85–86, 91–93; Зеньковский, с. 264; Записка о жизни Ивана Неронова, с. 515; Бубнов 2004, 
с. 147–148; 2007, с. 94–95; Уо, с. 27, 120; Ранчин, с. 266–272; Лавров, Морохин, с. 28–29].
  17  В  письме  к  Ф.  П. Морозовой Феоктист  употребляет  ту  же  форму  имени  «Аврам»,  что 
и в нашей вкладной записи.
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том его родным, с старцем Аврамием, и со всею рухлядью; и жил у епископа 
Александра в келье с месяц и больши, и бил челом епископу, чтобы ему дал 
особую келью, и келья ему дана» [Субботин 1875, с. 340].

О сестре Феоктиста Ксении в записи сообщается, что она была старицей 
Морозовской пустыни. Сведения о Морозовской пустыни немногочисленны. 
Ее начало связано с личностью старца Капитона, привлекавшего множество 
людей строгой аскетической жизнью 18. Несколько обителей, в их числе две 
пустыни в Костромском уезде, мужская Троице-Колясниковская и женская 
Морозовская, были основаны старцем в 1630-е гг. для тех, кто желал в сво-
ей жизни последовать его идеалу крайнего аскетизма [Титов, с. 38–55]. Во 
второй половине 1630-х гг. Капитон пришел к отрицанию таинств и церков-
ной иерархии, за что в 1639 г. был взят под строгий надзор и удален от окорм-
ления устроенных им общежительств. Из Отписки на Челобитную 1651 г. 
известно, что к тому времени в Морозовской пустыни подвизались 15 ста-
риц, «а они все древния ж, питаются Бога ради» — насельники мужской 
пустыни помогали старицам дровами, хлебом и «иной земной пищей»19.

Запись на «Книге о вере» фокусирует наше внимание на образе семьи 
старца Феоктиста: трое — два брата и сестра — были монахами. Если обоб-
щить то немногое, что нам известно о двоих из них, старице Ксении и старце 
Феоктисте, то нельзя не увидеть определенного сходства между двумя вы-
бранными ими путями служения — путем крайнего аскетизма, выбранного 
Ксенией, и путем активного противодействия реформам, которому после-
довал игумен Феоктист. Это было два не допускающих компромисса пути. 
Феоктист своей энергичной литературной деятельностью претворил в жизнь 
призыв, выраженный Иваном Нероновым в проповеди 4 апреля 1655 г. 
словами: «Гнев Божий быти имать за молчание…» [Записка о жизни Ивана 
Неронова, с. 51]. Деятельность Феоктиста навлекла на него уже в преклон-
ном возрасте всю тяжесть гонений. Старец скончался во время Московского 
собора 1666–1667 гг. [ДАИ, с. 457–458; Субботин 1885, с. 84–85].

Датировка вкладной записи 1659 г. отсылает к знаменательному пе-
риоду. В 1658 г. Никон оставил патриарший престол. Иван Неронов и его 
единомышленники жили надеждой на избрание нового патриарха и отмену 
церковной реформы. Это были годы энергичной деятельности Неронова 
и его единомышленников [Субботин 1875, с. 167–192; Бороздин, с. 94–
97; Зеньковский, с. 251–252, 261–262]. Именно в это время происходит 

  18  Подробнее о Капитоне см.: [Смирнов, с. 59–61; Зеньковский, с. 20–21, 144–156; Панчен-
ко 1984, с. 23–24, 108; Агеева; Плюханова, с. 37].
  19  Текст Отписки опубликован А. А. Титовым: [Титов, с. 50–52].
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 обновление и руководимой Нероновым Ломской пустыни: ведется запись 
чудес преподобного Игнатия, составляется его Житие, царь Алексей Михай-
лович жалует пустыни земельные наделы, в нее делаются вклады. До этого 
времени доведено и повествование в «Записке о жизни Ивана Неронова», 
предполагаемым автором которой был игумен Феоктист. Как отмечалось 
комментаторами «Записки о жизни Ивана Неронова», работа над ней ве-
лась при ближайшем участии самого Неронова, некоторые фрагменты даже 
сохранили форму изложения от первого лица 20. Повествование «Записки» 
доведено до описания видения Неронова 6 января 1659 г. Датировка вклад-
ной записи на «Книге о вере» — 17 марта 1659 г. — отсылает нас к очень 
близкому моменту времени, когда, вероятно, игумен Феоктист находился 
в пустыни и работал над составлением «Записки о жизни Ивана Неронова».

Любопытно, что то наименование пустыни, какое она имеет во вклад-
ной записи игумена Феоктиста, не встречается больше ни в одном другом 
источнике, кроме Жития преподобного Игнатия. В следующей таблице для 
сравнения с текстом Жития приведены в хронологической последователь-
ности фрагменты вкладных записей: 1) царицы Марии Ильиничны (между 
1649 и 1653 гг.); 2) стольника Р. Ф. Боборыкина (1658 г.); 3) игумена Фео-
ктиста (1659 г.).

Вкладная запись 
царицы Марии 

Ильиничны

Вкладная запись 
стольника  

Р. Ф. Боборыкина

Вкладная запись 
игумена Феоктиста

Житие Игнатия 
Ломского

в пустыню на Сару, 
к церкви Неруко-
твореннаго Образа 
Господа Бога и Спаса 
нашего Исуса Христа 
и к церкви Благо-
вещению Пресвятыя 
Богородицы

в пустыну Всемило-
стиваго Спаса Не-
рукотвореннаго об-
раза, да Пречистыя 
Богородицы Благо-
вещения, и великаго 
чудотворца Игнатия 
на Сару

в дом Всемилости-
ваго Спаса, Неруко-
творенаго Его об-
раза, и Пресвятыя 
Владычицы нашея 
Богородицы и При-
снодевы Марии, 
честнаго и славнаго 
Ея Благовещения, 
и преподобнаго отца 
Игнатия чюдотворца

во обители Все-
милостиваго Спа-
са, Пречистаго Его 
Нерукотвореннаго 
образа, и Пречистыя 
Богородицы, чест-
наго и славнаго 
Ея Благовещения 
и преподобнаго отца 
Игнатия, Сарскаго 
чудотворца [Житие 
Игнатия Ломского, 
с. 69]  21.

  20  На это обратила внимание Н. С. Демкова, предположив возможное участие в составле-
нии «Записки» самого Неронова: [Записка о жизни Ивана Неронова, с. 515]. См. также: [Ранчин, 
с. 266, 268].
  21  То же название пустыни читается в самом начале Жития, см.: [Житие Игнатия Ломского, 
с. 63].



«Книга о вере» из Спасо-Ломской пустынм

65

Наименование пустыни во вкладной записи игумена Феоктиста и в тек-
сте Жития преподобного Игнатия наиболее близки между собой.

В «Росписи» бумаг игумена Феоктиста, сделанной в 1666 г., имеется 
следующий пункт: «35. Служба Филипу митрополиту на четырех тетратех; 
роспись розпросным речам преподобнаго Игнатия, что на Саре» [Суббо-
тин 1875, с. 329] 22. Н. И. Субботин предполагал, что здесь имеется в виду 
запись о чуде, включенном в «Христианоопасный щит веры», но Н. И. Суб-
ботину не было известно Житие Игнатия Ломского. Основную часть Жития 
святого Игнатия составляют тексты посмертных чудес, записанные от жите-
лей окрестных деревень в 1658–1660 гг. «Роспись розпросным речам пре-
подобнаго Игнатия, что на Саре», по всей видимости, представляла собой 
первоначальные записи этих чудес и сведений о них. Как представляется, 
приведенный пункт «Росписи» косвенно свидетельствует о том, что игумен 
Феоктист принимал участие в разыскании и записи чудес преподобного Игна-
тия. Близость номинации пустыни в нашей вкладной записи и тексте Жития, 
составлявшемся в то же время, примечательна в этом контексте. В совокуп-
ности со сведениями «Росписи» она как будто указывает на причастность 
Феоктиста к литературной работе по составлению Жития святого Игнатия.

Следует отметить особо то, какую именно книгу вложил в пустынь игу-
мен Феоктист. «Книга о вере» была чрезвычайно значима для первых про-
тивников никоновской реформы и сыграла ключевую роль в осмыслении ими 
происходящих событий как предвестий прихода антихриста [Бубнов 1995, 
с. 82–84; Гурьянова 2004, с. 205–223; 2007, с. 291–318]. Впервые в ста-
рообрядческой литературе мысль о пришествии царства антихриста была 
высказана именно Иваном Нероновым — во Втором послании царю Алек-
сею Михайловичу из Спасо-Каменного монастыря от 27 февраля 1654 г. 
[Субботин 1875, с. 52–53] 23. С этого времени тема пришествия антихриста 
начинает звучать в письмах Неронова и его учеников [Бороздин, с. 88–89]. 
Так, братья Плещеевы в письме к Неронову ссылаются непосредственно 
на текст «Книги о вере»: «Сбытися неким хотящим быти раздорам по про-
речению Книги о вере, в нейже пишет о отпадении Запада и о отступлении 
и о прельщении юнитов от святыя Восточныя Церкве к западному косте-
лу, по числу еже от антихриста; повеле бо нам от таковых же вин спасение 
имети, егда исполнится от Воплощения Сына Божия 1666 лет; се бо ныне 

  22  Н. И. Субботин делает осторожную конъектуру: «роспись розпросным речам (о чуде?) 
преподобнаго Игнатия, что на Саре».
  23  Значение  этого  послания  в формировании  эсхатологических  ожиданий  среди против-
ников реформы и его влияние на литературную традицию раннего старообрядчества отмечено 
Н. Ю. Бубновым, см.: [Бубнов 1995, с. 52–53, 82–83].
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таково число исполняется, и раздоры таковы, по проречению предреченныя 
сея книги вводятся» [Бороздин, с. 89]. Эта мысль получила развитие и в сло-
вах Спиридона Потёмкина, большинство из которых написаны в период 
1656–1658 гг.24, и в близких по времени сочинениях его ученика, диакона 
Феодора 25, состоявшего в переписке с Иваном Нероновым и игуменом Фео-
ктистом.

В Отделе рукописей БАН, в собрании В. Г. Дружинина, хранится ста-
рообрядческий сборник 70-х гг. XVII в., который на раннем этапе своего 
бытования, судя по хозяйственным записям на припереплетных листах, 
находился в Ломской пустыни 26. Рукопись пустозерского происхождения, 
писана скорописью, близкой по манере почерку дьякона Феодора, содержит 
его сочинение «Ответ православных» со Сказанием о патриархе Никоне 
(«О волке и хищнике и богоотметнике Никоне достоверно свидетельство, 
иже бысть пастырь во овчей кожи, предотеча антихристов»), которое также, 
по предположению Н. И. Субботина, поддержанному Н. Ю. Бубновым, яв-
ляется сочинением Феодора [Субботин 1881, с. XXVI–XXVII; Бубнов 1995, 
с. 243–244, а также с. 232–233, 239–243]. Факт бытования сборника в пу-
стыни свидетельствует о том, что и после удаления Неронова у ее насель-
ников сохранялись контакты со старообрядческими центрами и, вероятнее 
всего, с московской общиной, которая имела постоянную связь с пустозер-
скими узниками. Следует полагать, что звучащая в сборнике тема прише-
ствия антихриста отвечала установившимся еще при строительстве Неро-
нова эсхатологическим ожиданиям монастырской общины 27.

  24  О Спиридоне Потёмкине и его сочинениях см.: [Бороздин, с. 97–104; Смирнов, с. XCIII–
XCIV, 12–13; Бубнов 1985, с. 345–363; 1995, с. 84–85, 124–138; 1998, с. 490–493].
  25  Библиография о диаконе Феодоре чрезвычайно обширна, основные сведения о напи-
санных им эсхатологических сочинениях см.: [Титова, Шашков, с. 93, 98].
  26  БАН.  Собр.  В.  Г.  Дружинина.  №  762  (806).  См.  описание  сборника,  подготовленное 
Н. Ю. Бубновым: [Описание РО БАН, с. 28–30]. При переплете рукописи в качестве форзацных 
листов  были  использованы  листы  с  записями  приходно-расходного  содержания,  сделанными 
скорописью XVII в.: «Книги переписные Игнатьевы пустыни»; «Роспись росходу дедгам: горшков 
на пол полтины, да рыбы куплено на пять алтын, да попу дано два алтыны Феларету…»; «В прихо-
де денег…» и др. Исходя из этого, надо предполагать, что сборник оказался в Игнатьевой пустыни 
и был  там переплетен в последней четверти XVII  в. Это было время  угасания жизни пустыни, 
связанное как с запрещением почитания Игнатия Ломского, так и с ее удаленностью, на которую 
сетовал еще Иван Неронов. К началу XVIII в. в пустыни проживало всего пять монахов, а в 1764 г. 
она была упразднена [Романова 2009, с. 94–95]. Запись на л. III, сделанная канцелярской скоро-
писью XVIII в.: «Дайте 5 за ету книгу. Канцелярист», — по-видимому, свидетельствует о продаже 
книги после упразднения пустыни.
  27  Но едва ли это свидетельствует о том, что в 1670-е гг. Ломская пустынь, по выражению 
Г. Б. Михельса,  «стала важным форпостом для оппозиции новым богослужебным книгам»,  см.: 
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Когда произошло перемещение книги из Спасо-Ломской пустыни на 
Вятку? И почему именно на Вятку? Спасо-Ломскую пустынь с Вяткой непо-
средственно связывает личность самого игумена Феоктиста: старец Фео-
ктист с братом Авраамием жили у епископа Александра Вятского с января 
1665 г. до начала января 1666 г. [Субботин 1875, с. 308–320, 340]. Это об-
стоятельство побуждает предположить, что перемещение книги из Спасо-
Ломской пустыни в Вятку произошло уже в XVII в. и что оно было связано 
с решением ее вкладчика.

В августе 1665 г. в результате конфликта с архиепископом Вологодским 
Симоном Иван Неронов сначала был отослан в Вологду, а 24 августа был 
выслан в Переяславский Горицкий монастырь [Субботин 1875, с. 202] 28. 
После удаления из пустыни Ивана Неронова богослужение в ней, как того 
требовал архиепископ Симон, должно было перейти на новоисправленные 
книги, воспринимаемые противниками реформы как еретические. Можно 
было бы с осторожностью предположить, что «Книга о вере», вложенная 
игуменом Феоктистом, была забрана из пустыни им или по его просьбе и до-
ставлена в Вятку. Но сведения о последуюших событиях в судьбе самого игу-
мена Феоктиста делают это предположение маловероятным.

Через несколько месяцев после удаления Ивана Неронова из Ломской 
пустыни преследования коснулись и самого игумена Феоктиста. По царской 
грамоте от 4 января 1666 г. для его ареста на Вятку были посланы архи-
мандрит Спасского Нового монастыря Иосиф и келарь Симоновского мо-
настыря Иосиф. Игумен Феоктист обвинялся в том, что «держит у себя на 
Церковь Божию многие развратные письма» [Субботин 1875, с. 320–321]. 
Согласно особому «наказу», был учинен обыск: «А в епископлих во всех 
кельях, во всяких местех и сосудех, и в ево Феоктистовых кельях осмотреть 
всяких писем, и осмотря взять всякие письма, кроме церковных книги и епи-
скоплих домовых» [Субботин 1875, с. 322]. В ходе обыска в епископских 
кельях была составлена «Роспись» обнаруженных у игумена Феоктиста 
рукописей [Субботин 1875, с. 323–339] 29. К этому моменту Феоктист и Ав-
раамий уже бежали. Феоктист был схвачен позднее в Устюге и доставлен 

[Michels, p. 132]. Заключение Г. Б. Михельса основано на ошибочном представлении, что сборник 
Собр. В. Г. Дружинина. № 762 (806) составлялся на протяжении 1670-х гг. одним из насельников 
пустыни, хотя это противоречит выводам опубликованного ранее исследования Н. Ю. Бубнова.
  28  О конфликте Ивана Неронова с архиепископом Симоном см.: [Субботин 1875, с. 192–198]. 
См. также: [Лавров, с. 103–104].
  29  О составе «Росписи» см. подробнее: [Бубнов 1995, с. 50–60]. Рассмотрев имеющиеся све-
дения о «библиотеке» игумена Феоктиста и ее пребывании на Вятке, Д. К. Уо отметил, что едва ли 
эти рукописи «оставили след в местной книжной культуре», см.: [Уо, с. 27, 120].
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в Москву. На допросе 15 февраля того же года Феоктист свидетельствовал, 
что выехал из Вятки 6 января: «А с Богоявлениева дни отпросился у епи-
скопа в Вологодской уезд, в Игнатьевскую пустынь, к старцу Григорью Не-
ронову» [Субботин 1875, с. 340]. Из этого следует, что ни игумен Феоктист, 
ни епископ Александр не имели сведений об удалении Ивана Неронова из 
Спасо-Ломской пустыни. После ареста и учиненного допроса Феоктист был 
сослан под надзор в Песношский монастырь, откуда присылался на собор 
1666 г., затем был переведен в Покровский монастырь, «что на убогих до-
мах», где вскоре скончался [Субботин 1875, с. 352–356; 1885, с. 84–85; 
Бубнов 2004, с. 148; 2007, с. 95]. Едва ли перемещение книги на Вятку было 
связано с самим Феоктистом. Более вероятно, что книга попала на Вятку 
каким-то иным путем.

Сохранились сведения о позднейшем этапе бытования книги. По сви-
детельству дарителя, книга принадлежала старообрядческому наставнику 
Андрею Артемьевичу Чупракову (1864–1922) и находилась, вероятно, в ос-
нованном им «монастыре» — старообрядческом ските возле Кленовского 
починка в Слободском уезде Вятской губернии 30. После закрытия скита 31 
книга бытовала вместе с частью его книжного собрания сначала в Кленов-
ском (Осиновке), затем в Кирове.
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