


О великое Божье милосердие! 
Еще не до конца прогневался Он на христианский род. 
О чудо и диво! И воистину великого плача достойно, 
как мать городов Российского государства 
со всеми ее крепостными стенами и великими умами
и душами врагам и губителям покорилась и сдалась
и на волю их отдалась, кроме лишь того нашего великого, 
стойкого и непоколебимого столпа, 
духовного и крепкого алмаза, и с ним еще многих 
православных христиан, которые хотят 
за православную веру стоять и умереть!

Новая повесть о преславном Российском царстве
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ОДИНОКАЯ ТВЕРДЫНЯ

Читатель!
Автор этих строк приносит извинения. 
Книга, которую ты взял сейчас в руки, представляет собой 

неудобное чтение. Нет в ней легкости.
Патриарх Гермоген для русской истории — громадная фи-

гура. В эпоху Смуты Московская держава, словно ветхое зда-
ние, покрылась трещинами от основания до сводов и едва 
не рухнула окончательно. Вся российская государственность 
около года висела на волоске: ее защищала от полного разру-
шения воля дряхлого старика, на которого обрушивался один 
удар за другим. И не было бы, скорее всего, ни Первого зем-
ского ополчения, ни Второго, ни освобождения Москвы от 
поляков, ни восшествия Романовых на престол, если бы Гер-
моген не выдержал все эти удары. Долгое время он представ-
лял собой одинокую твердыню — живую крепость, единствен-
ную изо всех в России, какую не взяли ее враги. 

И очень хотелось бы написать о нем яркими красками, жи-
во, трепетно… Да вот беда, надо писать иначе. Причины к то-
му — самые серьезные.  

Начать объяснение придется издалека. 
Из двух стадий состоит нормальный путь получения ка-

кой-либо исторической личностью громкой славы у образо-
ванной публики. 

На первой стадии ученые занимаются анализом историчес-
ких источников, повествующих об этой персоне. Специалисты 
читают летописи, документы, мемуары; выясняют, насколько 
они достоверны; реконструируют с помощью научных мето-
дов биографию героя. 

На второй стадии за дело берутся публицисты, журналис-
ты, популяризаторы. У них уже есть основа, созданная труда-
ми ученых. Теперь к этой основе добавляются художествен-
ные образы, философские размышления, живая литературная 
речь. В таком виде образованной публике легче принять био-
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графию крупной исторической личности: чистый научный 
язык — это ведь сухое сено академщины, таким блюдом не по-
лакомишься! Требуется совсем другое изложение. Такое, что-
бы читатель не остался равнодушным, чтобы он увлекся, полу-
чил удовольствие, а не только мучил себя расшифровыванием 
ученых ребусов. 

Но построить популярное повествование, не имея научно-
го фундамента, — верх легкомыслия. А потому без первой ста-
дии нельзя обойтись. 

Резонно?
Вот только не всегда так получается. Порой вторая стадия 

обгоняет первую. 
Порой какая-нибудь крупная фигура вызывает столь силь-

ный интерес у любителей родной истории, что о ней сразу, 
без подготовительного — строго научного — этапа, начинают 
писать популярные опусы. Да и не только популярные, но и 
разного рода историософские: окружают исторического пер-
сонажа заковыристыми теориями, придают ему глобальное 
политическое значение… А по следам подобных сочинений 
вскоре идут романы, пьесы, фильмы, тексты для детей, хлест-
кие статейки в прессе. 

В результате миллионы людей получают несокрушимую 
уверенность в неких добродетелях, подвигах или, напротив, 
злодействах этой персоны, хотя ученые многого еще не выяс-
нили, хотя идут еще полемики о главнейших фактах в ее судь-
бе. И всё величественное здание популярных текстов может 
быть разрушено парой строк из какого-нибудь не до конца ос-
военного учеными документа. Под сотнями книг, статей, ху-
дожественных произведений зияет страшная пустота. 

Как ни парадоксально, подобное случается сплошь и ря-
дом. 

Именно так произошло и с патриархом Гермогеном. 
В конце этой книги помещена библиография книг, статей, 

эссе, где ему уделяется особое внимание. В ней около восьми-
десяти позиций, но она очень и очень неполна. Только самое 
основное. Подавно, туда не вошли художественные произве-
дения. Но и по такой, весьма краткой, библиографии видно: о 
Гермогене писали исключительно много. Притом в большинс-
тве случаев — люди, не имеющие к науке никакого отноше-
ния. Отсюда странное, можно сказать, пугающее положение: 
в популярной литературе без конца повторяются фразы из не-
многочисленных, в основном довольно старых научных работ, 
благоглупости полудюжины дореволюционных публицистов, 
а также прекрасные слова из источников XVII века: «твер-
дый адамант», «новый исповедник», «непоколебимый столп», 



«муж-исполин» и т. п. В научной среде между тем разверну-
лись дискуссии о важнейших поворотах на жизненном пути 
Гермогена, поставлены под вопрос ключевые толкования его 
поступков. Однако всё это в наши дни редко замечают. Слов-
но наука живет сама по себе, своей замкнутой жизнью, а попу-
лярная сфера — сама по себе…

Имя патриарха Гермогена украшено величественными 
Kобразами, вышедшими из-под пера патриотических литера-
торов. В них нет недостатка. Какой смысл плодить то, что и 
так — в изобилии?

Нет, о Гермогене, к сожалению, сейчас нужна совсем другая 
книга. Не столь легкая по стилю, не столь насыщенная образ-
ностью, не столь много воспаряющая к небесам теоретичес-
ких рассуждений, а, напротив, очень приземленная. Каждый 
факт его жизни должен быть связан с источниками, которые 
пройдут критическое осмысление, каждый спор, возникший 
вокруг его слов и действий, должен получить разрешение. 

Вот по какой причине мне пришлось извиниться в самом 
начале. 

Эта книга о Гермогене насыщена цитатами из летописей, 
повестей и документов XVII века, элемент изучения преобла-
дает в ней над беззаботным повествованием. Ничего легкого! 
Книга потребует определенного умственного труда, и если нет 
желания совершить его, то лучше сразу отложить эту биогра-
фию. 

Автор этих строк понимает, что поставил себя в довольно 
неудобное положение, но… так надо. Поздно писать о Гермо-
гене иначе. Нехорошо писать о Гермогене иначе. 
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Глава первая

КАЗАНЬ

Образованной публике Гермоген известен в основном как 
политический деятель, боровшийся с засильем польско-ли-
товских захватчиков. Мало кто знает, сколь много он сделал 
до Смуты, в бытность свою митрополитом Казанским. 

Лишь немногие глубоко воцерковленные люди да специ-
алисты по истории Казанского края знакомы с поворотами в 
судьбе святителя, предшествовавшими звездному часу в его 
жизни.

Задолго до переезда в Москву Гермоген прославился как 
выдающийся миссионер. Он действовал на землях, не до кон-
ца «замиренных». Он показал себя мужественным человеком, 
просвещенным пастырем и церковным администратором, об-
ладающим твердой волей. Он строил храмы, читал проповеди, 
знакомил новокрещенов со Священным Писанием. Он спо-
собствовал канонизации новых святых, связанных с Казан-
ской землей. А когда ситуация требовала, проявлял жесткость, 
борясь за чистоту веры. 

К сожалению, мало кто теперь вспоминает об этих его тру-
дах. Необычную петлю сделала биография святителя: он жил 
очень долго, трудился, не покладая рук, но за полтора года до 
кончины вошел в полосу тяжелейших испытаний; претерпел 
муки духовные, поношение и плен в подземном узилище; всё 
выдержал, не колеблясь в вере; был прославлен за духовную 
твердость и бесстрастное отношение к страданиям, на которые 
его обрекли. Долгий век принес Гермогену репутацию церков-
ного деятеля с большими заслугами, но не более того. Лишь на 
закате жизни состоялось его духовное возвышение. Фигура свя-
тителя обратилась в лампаду, горевшую для всей России, все-
му народу освещавшую путь. И эта ослепительная вспышка как 
будто поглотила все прочие события его судьбы. Она сделала 
Гермогена одной из славнейших личностей русской истории. 

Однако не будь длительного восхождения к духовному под-
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ПОСМЕРТНОГО 
ПРОСЛАВЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ГЕРМОГЕНА (ЕРМОГЕНА)

Не позднее 1549 года — рождение Ермолая (будущего Гермогена); про-
изошло оно, скорее всего, в семействе посадских людей или дворян 
невысокого рода.  

1579, 23 июня — большой пожар в Казани; пересуды, направленные про-
тив христиан и православной церкви. 
8 июля — чудесное явление Казанской иконы Божией Матери; Гер-
моген участвует в крестном ходе с чудотворным образом в руках; 
впоследствии он подробно расскажет о событиях того дня в «По-
вести о честном и славном явлении образа пречистой Богородицы 
в Казани и о чудесах, бывших от него».  

1587 — принятие Гермогеном иноческого пострига.  
1588, не ранее 15 мая — принятие Гермогеном сана архимандрита в казан-

ском Спасо-Преображенском монастыре.  
1589, 13 мая — рукоположение Гермогена в митрополиты Казанские. 

Предположительно, весна — разговор Гермогена и царя Федора Ива-
новича, обещавшего выстроить каменный Богородичный храм в 
казанской Спасо-Преображенской обители. Обещание исполнено 
27 октября 1594 года.  

1591, февраль — поучения Гермогена новокрещенам в соборной церкви, 
продолжавшиеся несколько дней. 
Сентябрь — погребение Гермогеном честных останков святителя 
Германа Казанского, перенесенных из Москвы.  

1592 — введение в Казанской митрополии по инициативе Гермогена еже-
годного поминания православных воинов, погибших под Казанью, 
а также канонизация трех новых казанских святых (Иоанна Ново-
го, Стефана и Петра).  

1593, лето — введение по инициативе Гермогена суровых мер против ук-
лонения в ислам и иные вероисповедания.  

1594 — создание Гермогеном «Повести о честном и славном явлении об-
раза пречистой Богородицы в Казани и о чудесах, бывших от него» 

1595, октябрь — обретение мощей святых Гурия и Варсонофия при лич-
ном участии Гермогена.  

1596 или 1597 — создание Гермогеном житий казанских чудотворцев.  
1598 — участие в Земском соборе, утвердившем Бориса Годунова на рус-

ском престоле.  
1605, сентябрь — пребывание Гермогена в Угличе, свидетельствование им 

мощей и чудес святого Романа Углицкого. 
Осень — церковный Собор, решавший, каким чином следует пе-
реводить Марину Мнишек из католичества в православие. Гер-
моген выступил за более «тяжелый» чин «перекрещивания», но 
большинство решило удовлетвориться «легким» чином «миропо-
мазания». Митрополита Казанского за неуступчивость по велению 
Лжедмитрия I выслали из столицы в его епархию. 

1606, 1 июня — участие Гермогена как ведущего лица от Церкви в церемо-
нии венчания на царство Василия Шуйского (вопрос о пребывании 
Гермогена в Москве окончательно не решен). 
Первые числа июня — участие Гермогена уже как «нареченного пат-
риарха» в торжествах, связанных с перенесением мощей святого 
Димитрия Углицкого в Москву. 
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3 июля — поставление Гермогена в сан патриарха Московского и 
всея Руси. 
Ноябрь — рассылка Гермогеном «богомольных грамот» в поддержку 
царя Василия IV и против болотниковцев. 
Осень — участие Гермогена в торжественном перезахоронении ос-
танков Годуновых. 
22 декабря — отправка в Казань, к митрополиту Ефрему, патриар-
шей грамоты о милосердном отношении к жителям Свияжска, рас-
каявшимся в измене. 

1607, 3 февраля — общий совет Василия IV и Гермогена о приглашении 
бывшего патриарха Иова в Москву. 
9 февраля — подтверждение Гермогеном несудимой грамоты, вы-
данной патриархом Иовом в 1594 году арзамасскому Спасо-Преоб-
раженскому монастырю. 
14 февраля — приезд в Москву бывшего патриарха Иова, доставлен-
ного ради того, чтобы он принял общенародное покаяние. Гермо-
ген прилюдно обращается к Иову за прощением и благословением 
и получает его. 
16 февраля — общий совет Иова вместе с Гермогеном и другими 
представителями духовенства; определен порядок всеобщего пока-
яния. 
20 февраля — молебен Гермогена в Успенском соборе; Иов, Гермоген 
и весь Освященный собор «простили», «разрешили» и благословили 
собравшееся в Успенском соборе «всенародное множество». 
9 марта —  участие Гермогена в совместном совещании Боярской 
думы и Освященного собора, итогом которого стал ввод в действие 
«Уложения о крестьянах и холопах». 
Март — благословение Гермогена на строительство нового Ни-
кольского храма в селе Чернышеве Костромского уезда. 
Конец мая — первые дни июня — рассылка Гермогеном «богомольных 
грамот» в поддержку царя Василия Ивановича, возглавившего вой-
ско в походе против болотниковцев. 
Первые дни июня — рассылка Гермогеном «богомольных грамот», 
извещавших о победе князя А. В. Голицына над болотниковцами 
на реке Восьме. 
Ноябрь (приблизительно) — заседание Боярской думы, где обсуж-
дался вопрос о браке царя Василия IV; Гермоген присутствовал там 
и выступил против брака, очевидно, считая его несвоевременным; 
но царь все-таки женился, не послушав мнения святителя.  

1608, июнь (приблизительно) — проповедь Гермогена, призывавшего царя 
Василия Ивановича к активному отпору войскам Лжедмитрия II. 
Июль — участие Гермогена в совещании Боярской думы, по итогам 
которого Марину и Юрия Мнишков отправили домой.  

1609, первая половина февраля — Гермоген во главе Освященного собора 
требует у Василия Шуйского отправки воинского отряда в помощь 
осажденной Троице-Сергиевой обители; вопреки собственному 
нежеланию царь 15 февраля отряжает 60 казаков на поддержку мо-
настыря. 
25 февраля, «суббота сыропустная» — волнения в Москве против 
Василия IV. Бунтовщики вывели Гермогена на Лобное место, где он 
спорил с ними и обличал их. Его ораторский дар способствовал то-
му, что мятежники начали расходиться. 
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Конец февраля — начало марта — рассылка Гермогеном грамот, об-
личающих изменников царю и призывающих к покаянию.  

1610, 7 февраля — выдача Гермогеном жалованной ставленой грамоты не-
коему Ермолаю Иванову сыну на протопопство в Костроме. 
23 апреля — кончина воеводы князя М. В. Скопина-Шуйского. 
Патриарх созывает весь Освященный собор для «надгробного пе-
ния», сам идет за гробом и во главе высшего московского духовен-
ства совершает погребальное богослужение. 
25 апреля — появление первого в России печатного церковного Ус-
тава под названием «Око церковное»; Гермоген благословил изда-
ние. 
29 июня — отправка в Ярославль патриаршей грамоты об изготовле-
нии списка чудотворной иконы Казанской Божией Матери в ярос-
лавском Богородичном девичьем монастыре и отсылке его в город 
Романов. 
17 июля — свержение Василия Шуйского заговорщиками. Патриарх 
Гермоген пытается остановить заговорщиков, но безуспешно. 
19 июля — попытка постричь Василия Шуйского и его жену в ино-
ческий чин; поскольку сам царь и его супруга протестовали, а слова 
иноческих обетов вместо них произносили другие люди, Гермоген 
объявил пострижение несостоявшимся. 
17 (27) августа — заключение договора между боярским правитель-
ством во главе с князем Ф. И. Мстиславским и польской армией 
во главе с гетманом Жолкевским о призвании королевича Владис-
лава Сигизмундовича на русский престол и об отправке русского 
посольства к Сигизмунду III — для переговоров насчет перевода 
претендента на трон из католичества в православие, а также насчет 
решения участи Смоленска. Гермоген не одобряет намерения бояр 
принять на трон иноземца, но вынужден подчиниться. 
10 сентября — отправка из Москвы посольства к Сигизмунду III под 
Смоленск с письмами боярского правительства и грамотой Гермо-
гена, где патриарх призывает Владислава перейти в православие. 
17 сентября — неудачная попытка ввода польско-литовских войск 
в Москву, сорванная неким «чернецом». Выдача Жолкевскому царя 
Василия Шуйского и его братьев. 
21 сентября — ввод польско-литовских войск на территорию 
Москвы, в том числе в Кремль и Китай-город. Эта акция совершилась 
по инициативе боярина М. Г. Салтыкова, при поддержке боярина кня-
зя Ф. И. Мстиславского, вопреки мнению патриарха Гермогена и ряда 
высших аристократов, принадлежащих к «русской партии». 
22 сентября — отправка патриархом Гермогеном весьма значитель-
ного вклада в Троице-Сергиеву обитель. 
1 октября — народное выступление против поляков в Москве, воз-
главленное Гермогеном. Окончилось мирно. 
Октябрь—ноябрь — военный заговор против поляков в Москве с 
участием княжеских родов Голицыных и Воротынских. Был открыт 
А. Гонсевским (начальником польского гарнизона) и разгромлен, 
как минимум частично. Степень участия в нем Гермогена неизве-
стна. Отношения между патриархом и Гонсевским портятся. Гон-
севский считает, что патриарх велит духовенству настраивать паст-
ву против поляков. 
Конец ноября — начало декабря — в Москву приходят официальные 
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известия о том, что приезд королевича Владислава откладывается 
на неопределенный срок, переход его в православие поставлен под 
сомнение, Смоленск деблокирован не будет, а Сигизмунд III жела-
ет полной покорности его воле со стороны послов и присяги на его 
имя (наряду с именем Владислава) Москвы со всей подчиненной 
ей территорией. 
6 декабря — публичная проповедь патриарха Гермогена против при-
несения присяги Сигизмунду III. 
11 декабря — смерть Лжедмитрия II, о которой вскоре становится 
известно в Москве. 
15 декабря — известие о первой грамоте Гермогена, содержащей 
призыв к противодействию иноземной власти (перехвачена поля-
ками). 
Последние числа декабря (возможно, первые числа января 1611 года) — 
разграбление Патриаршего дома по распоряжению Гонсевского и 
Салтыкова, первое ограничение свободы Гермогена — пребывание 
на Патриаршем дворе под стражей.  

1611, первые числа января (не позднее 8 января) — облегчение положения 
Гермогена, обретение им возможности писать послания. 
8 января — написание и отправка в Нижний Новгород грамоты с 
призывом собирать силы против поляков. 
9 января —написание и отправка грамоты к вожакам собираю-
щегося земского войска — Андрею Просовецкому и Михаилу Чер-
кашенину. 
17 марта — выход Гермогена из заточения для участия в традицион-
ном «шествии на осляти» на Вербное воскресенье. Возможно, не-
задолго до начала шествия патриарх тайно сообщил москвичам о 
подготовке карательной акции со стороны поляков и предостерег 
от больших сборищ на улицах. 
19—21 марта — Страстное восстание в Москве, главным зачинщи-
ком которого поляки считали Гермогена. 
Между 20 марта и 2 апреля — перевод Гермогена с Патриаршего 
двора на подворье Кирилло-Белозерского монастыря в Кремле. 
Август — написание грамоты, обращенной к земскому ополчению 
и содержащей проклятие в адрес сына Марины Мнишек — «ворен-
ка». 
Осень (?) — написание грамоты, обращенной к земскому ополче-
нию и содержащей повеление отринуть ересь, нечестие и ведов-
ство. 
Сентябрь—октябрь —перевод Гермогена с Кирилловского подворья 
в подземелье Чудова монастыря.  

1612, 17 (27) февраля — кончина патриарха Гермогена в подземелье Чудо-
ва монастыря. Скорее всего, смерть наступила от голода и общего 
физического истощения.  

1652 (вероятнее всего, февраль—март) — перенесение мощей из Чудова 
монастыря в Успенский собор Московского Кремля.  

1862 — воздвижение в Новгороде Великом памятника «Тысячелетие Рос-
сии». В составе восточной части многофигурной композиции, в 
нижнем ярусе, среди «государственных людей» есть и изображение 
патриарха Гермогена. Авторами проекта являются скульпторы Ми-
хаил Осипович Микешин, Иван Николаевич Шредер и архитектор 
Виктор Александрович Гартман.  



1913, 12 (25) мая — прославление патриарха Гермогена в лике святых. 
13 (26) мая — освящение первого храма во имя святителя Гермоге-
на — в подземелье Чудова монастыря.  

1914,  11 (24) и 12 (25) мая — открытие и перенесение мощей святителя 
Гермогена в новую раку, созданную на средства Николая II.  

1929 — разрушение Чудова монастыря и Гермогеновского храма вместе 
с ним.  

2008, 27 июня — проведение в Институте философии РАН «круглого сто-
ла», организованного общественным движением «Народный со-
бор», литературно-философской группой «Бастион», региональной 
общественной организацией «Бородино-2012» и Лигой консерва-
тивной журналистики, где было инициировано воздвижение па-
мятника патриарху Гермогену. 
Июнь — первые шаги по сбору денег на монумент.  

2009, 17 августа — зарегистрирован Региональный общественный фонд 
содействия инициативе общественных организаций по постановке 
памятника патриарху Гермогену.  

2010, 4 ноября — получено благословение патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на труды по установлению памятника патриарху Гер-
могену.  

2011, 21—23 сентября — крестный ход из Нижнего Новгорода в Москву с 
новонаписанной иконой священномученика Ермогена.  

2012, 3 марта — установка патриархом Московским и всея Руси Кирил-
лом закладного камня на месте будущего памятника. 
20 декабря — премьерный показ спектакля «Царский путь», пос-
тавленного московским Театром русской драмы по пьесе Михаила 
Григорьевича Щепенко. Два главных героя постановки — патриарх 
Гермоген и царь Василий IV Иванович.  

2013, 25 мая — открытие памятника священномученику Гермогену (Ермо-
гену), патриарху Московскому и всея Руси. Автор проекта и скульп-
тор — Салават Александрович Щербаков. Художник — Игорь Ни-
колаевич Воскресенский.  

Церковь установила особые дни поминовения священномученика Ермогена: 
17 февраля (престав ление) и 12 мая (прославление в лике святых). 

5 октября он поминается в соборе Московских святителей.
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КНИГЕ

ААЭ — Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской импе-
рии Археографической экспедициею императорской Академии наук. 

АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России. 
ДРВМ — Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения. 
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. 
РИБ — Русская историческая библиотека. 
Сб. РИО — Сборник Императорского русского исторического обще-

ства. 
СГГД — Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся 

в государственной Коллегии иностранных дел. 
ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института рус-

ской литературы Академии наук СССР. 
ЧОИДР — Чтения в Императорском Обществе истории и древностей 

Российских. 
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