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ПАТРИАРХ ГЕРМОГЕН 

Аннотация: в статье находит отражение интерпретация событий 

Смутного времени через призму культурологического, цивилизационного подхо-

да. В этой связи авторы обращают внимание на руководящую роль патриарха 

Гермогена как главы Русской православной церкви. Кроме того, затрагивается 

историографический аспект оценки «призывных грамот» патриарха Гермоге-

на, их подлинное авторство и роль. 
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В настоящее время идет на базе г. РАНХиГС (Москва) идет разработка за-

данного правительством РФ курса «Основы российской государственности» 

для студентов первых курсов любого вуза. Задача курса – показать и назвать 

основы русской государственности, тот фундамент, на котором это государство 

строилось, и, следовательно, особенности этого строительства. В дискуссиях на 

одной из площадок по выработке курса, коллеги соглашались с тем, что право-

славие – одна из цивилизационных особенностей нашей государственности, но 

категорически отказывались назвать веру фундаментом этой государственно-

сти. Между тем, мы можем показать на конкретных исторических примерах и 
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студентам, и школьникам, что наша государственность без православия и той 

мировоззренческой основы, которую несет православие, не могла бы состоять-

ся в принципе. 

В данной статье мы постараемся привести только один эпизод русской ис-

тории, когда деятельность и воля служителя Церкви спасла государство – воля 

патриарха Гермогена. Материалы статьи можно использовать на уроках исто-

рии при изучении Смутного времени, как материал классного часа. 

Эпоха Смутного времени является одним из самых трагичных периодов 

русской истории. Период характеризуется политическим и экономическим 

упадком. Кризис власти привёл к смене череды правителей, страна была раз-

граблена отрядами бандитов, подверглась польской и шведской интервенции. В 

начальный период Смутного времени церковь не участвовала в политических 

интригах, полностью поддерживая действующую власть, какой бы она не была. 

Всё изменилось, когда русская государственность оказалась в опасности. По-

явился риск уничтожения Московского царства и православной церкви. 

1587 г. посадский поп Ермолай принял ионический подстриг. Он вошел в 

братию Казанского Спасо-Преображенского монастыря, а в 1588 г. стал его ар-

химандритом. В бытность свою митрополитом Казанским Гермоген прославил-

ся как выдающийся миссионер. Он действовал в землях, не до конца «замирен-

ных», показал себя просвещенным пастырем и церковным администратором, 

обладающим твердой волей. Строил храмы, читал проповеди, способствовал 

канонизации новых святых, связанных с Казанской землей. Об образованности 

и начитанности Гермогена писали как почитатели, так и недруги [1, с. 62]. 

В 1605г. на русский престол взошел Лжедмитрий I. Он сверг патриарха 

Иова, не признававшего самозванца, Гермоген оказался в числе тех священни-

ков и архиереев, которые посмели спорить. Когда власть самозванца пала и во-

царился природный Рюрикович – Василий Иванович из рода князей Шуйских – 

Гермоген становится патриархом. В 1610г. Василия Шуйского свергают заго-

ворщики. Патриарх Гермоген всецело стоит за царя, отвергает насильственный 

подстриг государя. Заговорщики в конечном итоге отдают Шуйского с семьей 
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его злейшим врагам – полякам. В Москве царя заменило боярское правитель-

ство – Семибоярщина. Боярское правительство заключает с гетманом Жолкев-

ским соглашение: русским царем становиться королевич Владислав, если он 

перейдет в православие, а королевская армия снимет осаду со Смоленска. Се-

мибоярщина присягнула Владиславу, привела к присяге Москву, затем разосла-

ла по верным городам своих представителей с крестоцеловальными клятвами. 

Все это произошло, стоит заметить, до того, как польский король утвердил со-

глашение, заключенное с гетманом. Кроме того, готовилась и присяга на вер-

ность Сигизмунду III, помимо королевича Владислава. Подобное действие 

означало: русская столица признает над собой власть монарха-католика, нима-

ло не ожидая, что он примет православие [3, с. 43–44]. Глава Церкви открыто 

выступает против, получает угрозы о физической расправе. 

В декабре 1610 – январе 1611 г. Гермоген принялся рассылать грамоты в 

города и земли русского государства «разрешая» в них от присяги и призывая 

собрать полки и освободить столицу от поляков. Н.И. Костомаров реконструи-

рует события следующим образом: 6 декабря 1610 года, на следующий день по-

сле того, как бояре потребовали у патриарха подписать грамоту к послам под 

Смоленск, где говорилось, что надо во все положиться на волю короля, а он от-

верг эту идею, Гермоген «...приказал собираться народу в соборной церкви и 

слушать его слово. Поляки испугались и окружили церковь войском. Некото-

рые из русских успели, однако, заранее войти в церковь и слышали проповедь 

своего архи пастыря. Гермоген уговаривал их стоять за православную веру и 

сообщать о своей решимости в города. После такой проповеди приставили к 

патриарху стражу». Далее Ляпунов, безо всякого послания от Гермогена, про-

сто услышав о такой его проповеди, собрал грамоты патриотического содержа-

ния (но не Гермогеновы) и присовокупил к ним свои, призывавшие к дей-

ствию [2]. Они-то и стали зерном, из которого выросло земское освобо-

дительное движение, начало расти ополчение. Н.И. Костомаров отдает патри-

арху только одну грамоту – в Нижний, о непризнании царем «Маринкина сына» 

(август 1611 г.). Грамота эта «по его приказанию была рассылаема по разным 
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городам и подготовляла русский народ к новому восстанию» [4]. Исто-

рик Д.Б. Тягун, рассматривая влияние грамот патриарха Гермогена на форми-

рование второго ополчения, приходит к выводу, что с ними было непосред-

ственно связано окончание польско-литовской интервенции в 1612 г. [6, с. 16]. 

За то время, что Гермоген занимал пост патриарха Московского и всея Руси, он 

много писал, активно поддерживал связь с митрополитами церковных кафедр. 

Анализируя грамоты патриарха Гермогена, Д.Б. Тягун пишет, что патриарх 

сделал все возможное, чтобы не допустить иноверцев на русский престол и не 

спровоцировать «помутнение умов» в стране [6, с. 16]. Несмотря на ограни-

чения со стороны власти и козни недоброжелателей, патриарх все равно про-

должал верить в православный люд, населяющий Россию, и словом своим их 

напутствовал. Изучив споры исследователей по поводу грамот патриарха, 

Д.Б. Тягун приходит к выводу, что не существовало грамоты, обращенной к 

первому ополчению, но ко второму ополчению и городам русским, они все-

таки были. Разумеется, мы находим эти записи в церковных листах, мемуарах 

современников и отрывках из писем святителя. Они бедны и отрывочны, что и 

порождает огромное количество гипотез [6, с. 17]. Однако если бы Гермоген 

бездействовал, то навряд ли он мог мешать новой власти. Значит, у представи-

телей Семибоярщины, поддерживающих поляков, были большие опасения от-

носительно влияния патриарха на ополчения и православный люд, что и под-

толкнуло их к отстранению Гермогена от церковных и государственных дел, а 

также они стали главными инициаторами его кончины [6, с. 18]. Его арестовы-

вали, дважды переводили из одной темницы в другую, ухудшая условия. Ста-

рик, коротающий последние дни, оказался куда крепче молодых и энергичных 

воевод с боярами. Патриарху угрожали расправой, требуя грамот, которые 

умиротворили бы земские ополчения и убедили бы ратников идти по домам. 

Гермоген не уступал, поскольку правильно было не уступать. Прилюдно патри-

арха казнить поляки не решались – уморили голодом в темнице. 

Таким образом, святитель Гермоген сыграл основополагающую роль в 

формировании земского освободительного движения. Важно понимать: не сам 
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народ, лишенный какого-либо побудительного импульса и координирующей 

воли, поднялся одновременно во множестве городов для похода на Москву, а 

глава Церкви поднял его на борьбу за веру [3; 5]. Как пастырь духовный, он го-

ворил: следует стоять за веру, не колеблясь. Будь тверд. Гермоген – камень ве-

ры. Он один из тех, кого можно положить в фундамент любого здания, и здание 

будет стоять прочно. 
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