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Аннотация 
В статье раскрывается в историческом ключе образ митрополита Казанского и Сви-
яжского Ефрема. Рассказ о нем тесно переплетен с изложением событий Смутного 
времени. Митрополит Ефрем явился последователем священномученика Гермогена в 
крепкой защите Православия и в любви к Родине. Малый период его местоблюсти-
тельства вместил в себя очень важные для государства решения и дела. Статья призвана 
пробудить более глубокий интерес к личности митрополита Ефрема как у ученых, так и 
у широкой читательской аудитории.
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Личность митрополита Казанского и Свияжского Ефрема 1, преемника 
и продолжателя трудов святителя Ермогена, до сих пор остается в тени. 
В исторических источниках и в историографии Казанский владыка изве-
стен мало. Между тем на его долю выпало руководство Церковью в очень 

1 См. о нем: Горталов 1885. С. 8; Мануил (Лемешевский), митр. 2002. С. 443–444; 
XVII век 2004. С. 439–441.
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тяжелый и ответственный период отечественной истории, также Господь 
удостоил его венчать на царство первого представителя династии Романовых.

Первоначально владыка Ефрем был, очевидно, «насельником Спа-
со-Преображенского монастыря, а потом настоятельствовал в какой-то 
другой обители» города Казани 2. Возможно, при монашеском постри-
жении он был назван в честь преподобного Ефрема Сирина. Его руко-
положение в диаконский и священнический чин, несомненно, совершил 
митрополит Ермоген, будучи на Казанской кафедре.

П. М. Строев указывает в качестве даты архиерейской хиротонии 
владыки Ефрема август 1606 г. 3 Современный исследователь датирует 
его хиротонию июлем 1606 г. 4 В современном справочном издании 
указана дата, приводимая П. М. Строевым, то есть август, а владыка 
Ефрем назван при этом Хвостовым 5. Однако его связь с этим родом 
ранее уже подверглась справедливой критике 6.

Митрополит Ефрем проявлял заботу о монастырях своей епархии. 
Благодаря его усилиям в с 1606 по 1607 г. «монастыри Казанского края 

2 Липаков 2007. С. 59. Исследователь объясняет это следующим: «Иначе трудно 
объяснить, почему святитель Ефрем был погребен в “пещерке” за алтарем Преобра-
женского собора, ведь архиереев обычно хоронили в кафедральном соборе» (Липаков 
2007. С. 59. Примеч. 2). 
3 Строев 1877. Стб. 288.
4 Липаков 2008. С. 57.
5 История иерархии РПЦ 2006. С. 193. Архимандрит Платон (Любарский) скончался 
в 1811 г. в сане архиепископа на Екатеринославской кафедре, привел краткие сведения о 
митрополите Ефреме: он называет в качестве даты его хиротонии 26 декабря 7115 г. (т. е. 
1606 г.), сообщает о его кончине и погребении, о венчании им первого русского царя из 
династии Романовых. При этом указывается источник данных сведений: «… сие выпи-
сано из Евангелия, которое дано им вкладу в Собор, в коем заставицы и слова писаны 
золотом» (Платон (Любарский), архим. 1868. С. 75). Однако приведенные сведения 
не являются точной выпиской из вкладной записи в книге и исследователи, как видим, 
не согласны с приведенными им данными.
6 Любомиров 1911. С. 350–352.
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(Спасо-Преображенский, Свияжский Успенский, Казанский Троицкий, 
Зилантов Успенский) получили от царя Василия подтвердительные 
грамоты на все свои владения, в которых подробно перечислялись все 
деревни, мельницы, рыбные ловли, городские подворья и т. д.» 7. В 1612 г. 
последовала «додача» земель «в дом Пречистыя Богородицы святаго 
славнаго Ея Благовещения в вотчину Ефрему м[итрополиту] Казанскому 
и Свияжскому» 8.

На Руси продолжалась Смута — и это накладывало особую ответ-
ственность на служение иерарха в Казанском крае. Во время движения 
И. И. Болотникова жители Свияжска изменили царю Василию Шуй-
скому, поэтому владыка Ефрем наложил на них запрещение. После того 
как они раскаялись, царь простил их, а патриарх Ермоген 22 декабря 
1606 г. своею грамотою снял наложенное на них архиереем запрещение 
и преподал свое первосвятительское благословение владыке Ефрему 
как ревностному архипастырю, который не попустил «словесному стаду 
<…> путем погибели идти» 9. Осенью 1606 г. вторым воеводой в Ка-
зань был назначен Б. Я. Бельский — племянник опричника Малюты 
Скуратова. В начале 1607 г. первым воеводой стал В. П. Морозов. 
«Триумвират Бельский — Морозов — митрополит Ефрем управлял 
Казанью и Казанским краем долгие четыре года» 10.

В последующее время на Волге верность царю Василию сохраняли 
такие крупные города, как Нижний Новгород и Казань, а другие «города 
присягнули Лжедимитрию II» 11. В 1608 г. боярин Ф. И. Шереметев, 
замирив низовье Волги, направился в Москву. В Царицыне он взял 
тело скончавшегося там в декабре 1606 г. архиепископа Астраханского 

7 Липаков 2007. С. 61. См. также: Липаков 2008. С. 57.
8 Покровский 1906. С. 44. См.: Грамота 1612 г. 1896. С. 9–10.
9 ААЭ. 1836. Т. 2. С. 138–139; Гермоген, патриарх Московский и всея России 1912. 
С. 74–76; Народное движение 2003. С. 129–130. См.: Липаков 2007. С. 60.
10 Липаков 2007. С. 60.
11 Там же.
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 Феодосия, остававшееся непогребенным, привез его в Казань «и погре-
бению вдаде во обители Преображения Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, а погребе его Преосвященный Ефрем митрополит 
Казанский и Свияжский» 12.

События, которые происходили в это время в Москве, мало успока-
ивали сердце русского человека. В конце августа 1610 г. в Казань была 
направлена Ф. И. Мстиславским из Москвы грамота, извещавшая об 
избрании на Московский престол польского королевича Владислава. 
В ней излагались условия призвания королевича на царство и сделано 
указание: привести жителей Казанского края к присяге новому госуда-
рю 13. Затем, как стало известно, «20 сентября поляки без боя, с согласия 
Семибоярщины, заняли Москву. Фактически правителем России стал 
наместник короля Сигизмунда гетман Гонсевский, а сам Польский король 
стал называть себя “царем Жигимонтом”» 14. 

В России сложились два властных центра. Если ранее это были 
Москва и «воровская столица» Тушино, то теперь — Москва, в ко-
торой находились поляки и Семибоярщина, и Калуга, где пребывал 
Лжедимитрий II. В январе 1611 г. в Казань прибыл из Москвы дьяк 
Афанасий Евдокимов 15, от него стало известно, что положение в Москве 
полностью находится в руках поляков, они ввели «комендантский час», 
бояре требовали от патриарха крестоцелования Польскому королю, но 
он отказал им и в связи с этим у бояр «была брань» с ним 16. 

12 Дмитриевский. С. 170. См. также: Покровский 1913. С. 4. Позднее по просьбе жи-
телей Астрахани царь Михаил Феодорович (1613–1645) повелел в 1617 г. Казанскому 
митрополиту Матфею (1615–1646) «тело его многотрудное досмотрити и отпутит[и] 
на свой ему престол во град Астарахан[ь]». Архиепископ Астраханский Онуфрий 
(1615–1628) встретил с честью тело своего предшественника и совершил его погребение 
в кафедральном соборе (Дмитриевский 1903. С. 170–171).
13 ААЭ. 1836. Т. 2. С. 280–284.
14 Липаков 2007. С. 62.
15 Веселовский 1975. С. 168.
16 ААЭ. 1836. Т. 2. С. 292.
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«Вероятно, именно А. Евдокимов принес в Казань весть о том, что 
патриарх Гермоген освободил россиян от соблюдения присяги на верность 
Владиславу» 17, поэтому жители Казани решили целовать крест само-
званцу, «царю и великому князю Дмитрею Ивановичу», чтобы жить в 
подчинении государю, которого к тому времени, как выяснилось позднее, 
уже не было в живых. Но присяга выявила расхождения во мнениях 
среди жителей города. В «Новом летописце» читаем: «Воевода ж Богдан 
Яковлевич Бельской нача им говорити и крепити 18, чтоб вору креста не 
целовати, а целовати б крест, хто будет государь на Московском государ-
стве. Дьяк же Никонор Шулгин, умысля с <…> ворами, повеле Богдана 
убити <…> и возведоша ево на башню и скинуша з башни и убиша до 
смерти» 19. Как отмечает Е. В. Липаков, «в ходе народных волнений 
был убит не только Богдан Бельский, но и несколько его сторонников 
<…> их сбросили со Спасской башни» 20. Названный исследователь 
полагает, что митрополит Ефрем согласился с позицией казанцев 21, но 
более аргументированной является противоположная точка зрения 22.

В марте 1611 г. Соловецкий игумен Антоний в грамоте Шведскому 
королю писал, что общее настроение в стране сводится к необходимо-
сти избрания государя «из своих прироженных бояр». Он сообщает о 
письмах Святейшего Патриарха, посылаемых в различные города, среди 
которых называет и Казань 23.

Одновременно ярославское духовенство направило владыке Ефрему 
грамоту, в которой описывалось положение дел в стране. Патриарх 
Ермоген, согласно грамоте, мужественно «стал за православную веру». 

17 Липаков 2007. С. 63.
18 Крепити — «ободрять» (СРусЯ. 1981. Вып. 6. С. 30).
19 ПСРЛ. СПб., 1910. Т. 14. С. 1905.
20 Липаков 2007. С. 62–63. См. также: Покровский 1913. С. 10.
21 Липаков 2007. С. 63.
22 Покровский 1913. С. 11–12.
23 ААЭ. 1836. Т. 2. С. 308.



128 ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

АРХИМАНДРИТ МАК АРИЙ (ВЕРЕТЕННИКОВ)

Он благословлял всех, «чтоб за православную веру стали, а кто умрет, 
будут новые страстотерпцы» 24. Москвой, говорится, завладели поляки, 
король осаждает Смоленскую твердыню, русские пленники, находивши-
еся в Польше, по-прежнему не освобождены, царя Василия отправили в 
Польшу. Наряду с патриархом, «крепким стоятелем» за православную 
веру назван также Смоленский архиепископ Сергий. 

Затем в Казань доставили грамоту от духовенства Костромы. В ней 
шла речь о действиях по спасению России, которые предпринял П. Ля-
пунов «по благословенью Святейшаго Ермогена Патриарха Московского 
и всеа Русии» 25. В конце говорилось, что послание было написано, чтобы 
поставить жителей Казани в известность и добавлялось: «…и что у вас 
каких вестей, и вам бы, господа, к нам пожаловати про все подлинно 
отписати, чтоб нам ваш совет был ведом» 26. Затем последовала новая 
грамота, очевидно, от П. Ляпунова и служилых людей, то есть от первого 
ополчения. В ней также описывается положение дел в стране, сообща-
ется, что 19 марта интервенты «Московское государьство выжгли и 
высекли, и многия Божьи церкви и монастыря осквернили и разорили, 
и раки чюдотворных мощей розсекли и чюдотворные мощи поругали, 
и во многих Божьих церквах лошеди поставили, и в монастырех стали 
жити, и многое убийство и поругание и осквернение иноческому чину 
учинили» 27. Ополчение подошло к Москве 1 апреля, а перед этим все 
целовали крест, чтобы стоять всем за православную веру «против злых 
разорителей веры крестьянской» 28. Казанцы призываются стоять за От-
ечество во главе с митрополитом Ефремом подобно «Первопрестолнику» 
патриарху Ермогену. В конце выражена просьба оказать материальную 
помощь ополчению.

24 ААЭ. 1836. Т. 2. С. 321.
25 Там же. С. 324.
26 Там же.
27 Там же. С. 325.
28 Там же. С. 326.
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В апреле 1611 г. в Казань была доставлена грамота из стана опол-
ченцев, располагавшегося около Москвы. Первым в качестве адресата 
в ней назван митрополит Ефрем. В ней сообщается о занятии Москвы 
поляками, о пожаре в столице в марте. Ополченцы собрались «по бла-
гословению нового исповедника и побарателя по православной вере, 
отцом отца, Святейшего Ермогена Патриарха Московского и всеа Ру-
сии, втораго Златоуста, исправляющаго несуменно безо всякого страха 
слова Христовы, истины обличителя на предателеи и разорителеи нашие 
хрестьянские веры» 29. В грамоте казанцы призываются «попещися о Бо-
жием и о земском деле»: прислать ратников для борьбы с интервентами.

В Троице-Сергиевом монастыре после снятия осады настоятелем 
стал преподобный Дионисий Радонежский 30. Он известен большой 
благотворительной и патриотической деятельностью. Архимандрит 
Дионисий заботился о призрении больных, раненых, бедных, погребал 
почивших 31. Его активная деятельность имела большое нравственное 
воздействие на народ. По всей России расходились по городам от него 
и келаря, старца Авраамия (Палицына), патриотические грамоты. В них 
выражалась боль о разоренной Отчизне и призыв к борьбе за спасение 
Родины 32. В июле 1611 г. такую грамоту доставили и в Казань. Доку-
мент был адресован митрополиту Ефрему «и всяким людем Казанско-
го государства». В ней говорилось о том, что после пожара в Москве 
19 марта «Святейшаго Ермогена Патриарха Московского и всеа Русии, 
безчестне изринуша и в изгнании нужно затвориша» 33. Дионисий и 
Авраамий призывают казанцев поспешить к Москве для ее спасения, 

29 Яковлев 1909. С. 63; СГГД. 1819. Ч. 2. С. 536.
30 Его «Житие» написал Троицкий келарь Симон (Азарьин) (БЛДР. Т. 14. С. 356–
463). О писательской манере автора см.: Белоброва 2001. С. 667–674).
31 Скрынников 1986. С. 256.
32 Яковлев 1909. С. 71–73, 80–82, 90–92; Скворцов 1890. С. 72–73.
33 ААЭ. 1836. Т. 2. С. 328; Яковлев 1909. С. 71. Нужно — «насильственно» (СРусЯ. 
1981. Вып. 11. С. 445).
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чтобы избавиться «вечного порабощения латынского» 34. Из Казани к 
Москве выступил отряд, состоявший из дворян, стрельцов, служилых 
татар и возглавляемый первым воеводой В. П. Морозовым. «Отряд 
Морозова с благословения митрополита взял с собой список с Казанской 
чудотворной иконы Божией Матери» 35.

В конце августа 1611 г. патриарх Ермоген послал грамоту в Нижний 
Новгород, в которой говорилось: «Да писати бы вам из Нижнего в 
Казань к митрополиту Ефрему, чтоб митрополит Ефрем писал в полки 
к бояром учителную грамоту». Глава Церкви выступает против избра-
ния на Московский престол «маринкина паньина сына», но призывает 
всех хранить «чистоту душевную и братство». Из грамоты выясняется 
интересная вещь: он просит прислать к нему опять «безстрашных людей, 
свияженина Родиона Моиесева да Ратмана Пахомова», которые ранее 
уже были у него «с советными челобитными». Несомненно, что дошедшие 
до нас грамоты того времени — это лишь часть документации, исхо-
дившей из Москвы и циркулировавшей между городами. Можно также 
говорить и об особом доверии первосвятителя к Казанскому иерарху 36.

16 сентября 1611 г. из Казани сообщили в Пермь, что «митрополит 
<…> и всякие служилые и жилетцкие люди Казанского государства, 
сослалися с Нижним Новымъгородом <…> на том, что <…> быти 
всем в совете и в соединенье, и за Московское и за Казанское государство 
стояти <…> а на Московское государство выбрати государя всею зем-
лею Российские державы». Жители Перми, со своей стороны, выразили 
полное согласие с позицией жителей Казани в своей «отписке» к ним 37.

34 В конце грамоты сделана приписка: «Таковы ж грамоты посланы, из Троицкого 
Сергиева монастыря, в Казань и во все Понизовные городы, и в Великий Новгород 
и Поморье, на Вологду и в Пермь Великую» (ААЭ. 1836. Т. 2. С. 240). О грамотах 
Троицкого архимандрита см.: Белоброва 2000. С. 142–145.
35 Липаков 2007. С. 63.
36 Яковлев 1909. С. 567. См. также: Мельников 1850. С. 7.
37 АИ. 1841. Т. 2: 1598–1613. С. 399. См. также: Липаков 2007. С. 64.
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Святейший Патриарх Ермоген, будучи сведен с престола, свои по-
следние дни провел в заточении в Чудовом монастыре, поэтому в 1611 г., 
перед праздником святой Пасхи, на кафедру был возвращен патриарх 
Игнатий, пребывавший в Чудовом монастыре. Но уже осенью он вместе с 
жолнерами 38 С. Жолкевского покинул Москву и направился к Польскому 
королю Сигизмунду. И хотя еще был жив находившийся в заточении 
святитель Ермоген, некоторую главенствующую роль в это время играл 
архиепископ-грек Арсений Элассонский, называемый в источниках Архан-
гельским 39. 17 февраля 1612 г. святитель Ермоген страдальчески скончался. 
Русский народ, оказавшийся после сведения с престола Василия Шуй-
ского без государя, был теперь лишен и архипастыря. Местоблюстителем 
традиционно становился старейший по хиротонии митрополит. Крутицкий 
митрополит Пафнутий (1605–1608), который ездил в Старицу второй 
раз для погребения там первого патриарха Иова, к тому времени уже 
скончался. Новгородский же митрополит Исидор (1603–1619) не имел 
возможности выполнять подобные функции, ибо находился в пределах, 
оккупированных шведами. Вот почему патриаршим местоблюстителем 
стал владыка Ефрем, митрополит Казанский и Свияжский 40.

После кончины главы Церкви становится более интенсивной переписка 
русских городов с целью консолидации патриотических сил. Под воздей-
ствием таких грамот русские города активизируют свои усилия, крепнет 
национальное самосознание. В грамотах русские люди призываются не 
верить Польскому королю-католику, который хочет овладеть всей страной 
Русской и попрать православную веру, все призываются к объединению 
в борьбе с разорителями. В грамотах подчеркивалось, что заступница у 
нас — Пресвятая Богородица, а молитвенники — московские святые 

38 Жолнер — солдат-пехотинец в польской армии. При помощи жолнеров самозванец 
пытался овладеть Москвой (Ушаков 1939. С. 137).
39 В 1612 г. он рукоположил в сан диакона, а затем в священника некоего Андрея «меж 
Крутицкие митрополии» (Леонид (Кавелин), иером. 1862. С. 96).
40 Макарий (Булгаков), митр. 1996. Кн. 6. С. 110–111.
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чудотворцы. Грамоты ссылаются на благословение Святейшего Патриарха 
Ермогена, призывавшего постоять за Русь Православную.

После гибели П. П. Ляпунова и распада первого ополчения к осени 
1611 г. в Подмосковье остались преимущественно казаки и тушинцы во 
главе с атаманом И. Заруцким и князем Д. Трубецким. Чтобы обеспечить 
себе пропитание, они грабили окрестное население. В самой Москве и к 
западу от нее хозяйничали поляки, на севере страны — шведы. В этих 
обстоятельствах особо возвысился патриотический голос русского духо-
венства. В Нижнем Новгороде, обращаясь к жителям, активно выступали 
за спасение Отечества Печерский архимандрит Феодосий и протопоп 
Спасо-Преображенского собора Савва Евфимьев 41. Возглавил же второе 
ополчение, сформировавшееся в Нижнем Новгороде, мещанин К. Минин. 
Ему трижды являлся преподобный Сергий Радонежский, благословляя 
на предстоящий подвиг для спасения России 42.

Четыре месяца ополчение провело в Ярославле, за это время в стране 
окрепло патриотическое движение, став практически общеземским. 
В Ярославле была создана система управления: стали действовать По-
местный приказ, Казанский дворец, Новгородская четверть, был орга-
низован Монастырский приказ 43. Руководство ополчения предполагало 
созвать в Ярославле Земский Собор, поскольку первоначально хотели 
избрать нового царя. Избрание государя ставилось «необходимым ус-
ловием дальнейшей борьбы с врагами» 44. 

Правительство «всей земли» во главе с К. Мининым и Д. Пожарским 
чтило митрополита Ефрема как старейшего иерарха, считая его местоблю-
стителем Патриаршего престола. Митрополит Ефрем управлял Русской 
Церковью, пребывая преимущественно в Казани, ибо он непосредственно 
«был необходим в Казани, где не было воевод и сидел ненадежный дьяк 

41 См. о протопопе Савве: Платонов 2012. С. 196–202.
42 Епифаний, прп. и др. 1997. С. 186.
43 Скрынников 1986. С. 233–234. См. также: Любомиров 1939. С. 112–114.
44 Платонов 1937. С. 415. О т. н. втором ополчении см.: Любомиров 1939.
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Шульгин, поэтому ярославские воеводы, чествуя Ефрема, “яко некое 
великое светило”, в то же время не звали его “к рати в Ярославль”» 45.

Исполняя обязанности местоблюстителя Патриаршего престола, 
Ефрем Великим постом 1612 г. возглавил хиротонию архимандрита 
Спасо-Евфимиева монастыря Герасима во архиепископа Суздальского. 
Последний затем участвовал в царском венчании Михаила Романова 46. 
Еще ранее, в мае 1611 г., когда Суздальская кафедра вдовствовала, 
священник села Мельнишного (около г. Шуи) «просил митрополита 
Ефрема о позволении построить церковь» 47. 

К концу пребывания второго ополчения в Ярославле среди населения 
и ратников начались эпидемии, поэтому 23 мая 1612 г. был совершен 
крестный ход вокруг города с Толгской иконой Богоматери и образом 
Спаса Нерукотворного, после чего язва прекратилась 48. Епархиальным 
архиереем в Ярославле в то время был митрополит Ростовский Кирилл 49, 
призванный ополчением из Троицкой обители преподобного Сергия 
Радонежского 50, где он находился на покое и оттуда был вновь призван 
к иерархическому и земскому служению. Можно сказать, что он был 
викарием при местоблюстителе Патриаршего престола.

18 июля 1612 г. ополчение К. Минина и Д. Пожарского, благословляемое 
митрополитом Ростовским Кириллом двинулось из Ярославля к Москве. 

45 Платонов 1937. С. 416.
46 Маштафаров А. 2006. С. 155. Строев 1877. Стб. 656. А. А. Титов, однако, говорит, 
что Суздальский владыка «архиерейскую хиротонию получил в Москве в марте или 
апреле 1613 г. и не от рук митрополита Ефрема, а от Ростовского митрополита Кирилла, 
бывшего тогда в столице главным лицом из духовенства» (Титов 1892. С. 68).
47 Там же.
48 Рутман 2007. С. 42. Для иконы Спасителя был воздвигнут обыденный храм, который 
был освящен митрополитом Кириллом. В новопостроенном храме «перед чудотворной 
иконой Спаса в числе первых молились Козьма Минин и Дмитрий Пожарский» (Рутман 
2008. С. 98. См. также: Скрынников 1986. С. 245).
49 Титов 1892. С. 64–66; Вахрина, М. В. П. 2014. 
50 Летопись о многих мятежах 1771. С 260.
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Уже после того как ополчение направилось к Москве, Минин и Пожарский 
обратились к Казанскому владыке Ефрему с просьбой о замещении вдов-
ствующей Крутицкой кафедры, иерарх которой будет решать в Москве 
церковные вопросы: «И мы, по совету всея земли, приговорили в Дому 
Пречистыя Богородицы быти на Крутицах бывшаго митрополита, Паф-
нутьево место митрополитом, Сторожевскаго монастыря игумену Исаию. 
А тот игумен Исаия от многих свидетельствован, что он имеет житье по 
Бозе. И мы игумена Исаию послали к тебе, великому господину, в Казань: 
и молим твое преподобие всею землею, чтоб тебе, великому господину, 
не оставить нас в последней скорби и безпастырным» 51. Поскольку этот 
иерарх остался неизвестным для истории, он, по мнению ученых, либо не 
был рукоположен, либо «из-за смерти или болезни не занял кафедру» 52.

14 августа 1612 г. ополчение прибыло в Троице-Сергиеву обитель 
и праздник Успения Пресвятой Богородицы встретило под покровом 
преподобного Сергия. Архимандрит Дионисий творил молебны у мощей 
Радонежского чудотворца. Затем в Троицкий монастырь поступило из-
вестие, что к Москве движется польский гетман Я. Ходкевич с войском 
и продовольственным обозом для голодающих поляков московского 
гарнизона 53, поэтому ополчение, чтобы не допустить прорыва гетмана 
с продовольствием в Кремль, спешно направилось к Москве.

Общими усилиями под Новодевичьим монастырем были отбиты 
подошедшие польские войска, в результате чего гетман, понеся потери, 
был вынужден отступить. «Разгром полевой армии Речи Посполитой в 
Москве стал поворотным моментом в освободительной борьбе русского 
народа. Отступление Ходкевича обрекло на гибель гарнизон, оккупиро-
вавший русскую столицу» 54. В результате трехдневных боев план поляков 

51 Новиков 1894. С. 11; СГГД. 1819. Ч. 2. С. 600; Галахов 1848. С. 404; Соловьев 
1989. С. 656.
52 Липаков 2008. С. 58. См.: Макарий, (Булгаков), митр. 1996. Кн. 6. С. 111.
53 Смирнов 1852. С. 56.
54 Скрынников 1986. С. 284.
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был сорван, в эти горячие дни имя преподобного «Сергия гремело в самом 
пылу сражения: оно было <…> паролем ратоборцев. День победы заклю-
чен был благодарственным молебном Господу Богу и угодникам Лавры, 
который отслужил келарь Авраамий в церкви Илии Обыденного» 55.

После этого русское разнородное воинство активно повело осаду 
Москвы и совместную борьбу с засевшими в ней поляками. Началом 
освобождения Москвы стало взятие приступом Китай-города 22 октября 
1612 г. В ополчении находилась чудотворная Казанская икона, перед 
которой возносились усиленные молитвы о спасении России, а до начала 
штурма в ополчении соблюдался трехдневный пост. 

Накануне сдачи поляками Кремля было утешительное явление пре-
подобного Сергия Радонежского ослабевшему и обессилевшему архи-
епископу Арсению Элассонскому. Угодник Божий возвестил ему: «Се 
убо Господь Бог молитв ради святителей Петра и Алексея и Ионы и всех 
святых, да и аз грешный с ними же ходатай бых и заутра град Китай 
предаст в руце християном и врагов ваших вскоре всех низложит и из 
града извергнет» 56.

Двадцать пятого октября, после капитуляции засевших в Кремле 
поляков, нижегородское ополчение двинулось с Казанской иконой от 
церкви Иоанна Милостивого на Арбате к Красной площади. Казаки 
шествовали с Гребневской иконой от храма Казанской иконы Богороди-
цы за Покровскими воротами. Оба крестных хода сошлись на Красной 
площади у Лобного места, где Троицкий архимандрит Дионисий начал 
служить благодарственный молебен. В это же время из Кремля показался 
третий крестный ход, выходивший через Фроловские (Спасские) ворота 
во главе с архиепископом Арсением Элассонским. Впереди несли икону 
Владимирской Божией Матери. «Егда же узреша благочестивии воеводы 
и все христолюбивое воинство чудотворную ону икону  Богоматере, еяже 

55 Смирнов 1852. С. 66. См. также: Костомаров 2008. С. 728.
56 Службы и жития прпп. Сергия и Никона Радонежских 1646. Л. 132; Епифаний, прп. 
и др. 1997. С. 145; Пролог 2003. Л. 108 об.



136 ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

АРХИМАНДРИТ МАК АРИЙ (ВЕРЕТЕННИКОВ)

не надеяхуся видети никогдаже, от радости многия слезы от очию излива-
юще и целоваху ю» 57. Два года в Кремле хозяйничали и мародерствовали 
поляки, в результате чего кремлевские храмы и святыни предстали перед 
русскими людьми в кощунственно разоренном и опустошенном виде 58, но 
радостно звонили колокола и начались богослужения в главной русской 
святыне — в Успенском соборе Кремля.

Позднее на Красной площади в память победы над поляками был по-
строен Казанский собор, а Казанскому чудотворному образу установлено 
второе, осеннее, празднование 22 октября. Ранее в память казанской 
победы был воздвигнут храм Покрова-на-Рву. Так Красная площадь в 
своем архитектурном облике хранит память о победах русского народа. 
Нужно отметить, что вехами спасения Руси от иноземных захватчиков 
на протяжении столетий являются празднования в честь чудотворных 
икон Владимирской, Донской, Тихвинской, Казанской.

На Руси в который раз, за период конца XVI — начала XVII в., 
встал вопрос об избрании нового царя. Для этого временное правитель-
ство князя Д. М. Пожарского и Д. Т. Трубецкого разослало по городам 
грамоты с приглашением выборных лиц в Москву на Земский Собор 
для «обиранья государьского». Всего в Москву прибыло около семисот 
представителей из пятидесяти городов, пятьдесят семь представителей 
духовенства. На Собор приехал митрополит Казанский и Свияжский 
Ефрем вместе с настоятелями Казанского Спасо-Преображенского и 
Свияжского Успенского монастырей. В состав избирательного Собора 
входили также митрополиты Кирилл Ростовский, Иона Сарский, другие 
архиереи, архимандриты, игумены и протопопы. 

Земский Собор был созван в Кремле в начале 1613 г., он заменил 
действовавший до этого Совет всея земли, созданный руководством 
второго ополчения в предшествовавшем году в Ярославле 59. На Соборе 

57 Пролог 2003. Л. 109.
58 Смирнов 1852. С. 73.
59 Черепнин 1978. С. 187–204.
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раздавались мнения в пользу иноземной кандидатуры на престол. Их 
мотивировали тем, что от своих были различные бедствия, а с иноземным 
кандидатом будет легче оборонять страну. Но постепенно доминирующей 
стала национально-православная идея, сплотившая Русскую страну, 
благодаря которой отвергли кандидатуру католика-поляка и лютерани-
на-шведа. Собор постановил не избирать «царя от иноверных» а избрать 
своего, «из великих московских родов». Допускалась даже жеребьевка 
при выборе кандидата на царский престол 60.

Однако ситуация с русской знатью в то время была довольно слож-
ной. «После польского господства в Москве сторона княжат <…> 
лишилась своих “столпов” и потеряла положение у власти» 61. К мо-
менту Собора влияние высшей аристократии было ослаблено, к тому 
же в Москве было много казаков, входивших в ополчение, освобо-
дившее столицу. Их хотели отправить на юг для борьбы с движением 
И. Заруцкого, чтобы ослабить их влияние. В середине февраля был 
сделан перерыв в работе Собора. «Казаки же не можаху дождати 
от бояр совету их, кто у них будет царь на Росии. И советовав всем 
казачьим воинством и приступиша казаков до пяти сот и больше ко 
двору Крутицкого митрополита, и врата выломали, и всыпали во двор, 
и глаголеша з грубыми словесы митрополиту: “Дай нам, митрополит, 
царя государя на Росию кому нам поклонитися и служити и у кого жа-
лованья просити, да чего нам гладною смертию умирати!” Митрополит 
же страхом одержим и бежа через хоромы тайным путем к бояром и 
сказа все по ряду» 62.

Претендентами на царский престол называли И. В. Голицына, 
Ф. И. Мстиславского, И. М. Воротынского, Д. Т. Трубецкого, Д. М. Че-
расского и других. Но бóльший успех имел молодой Михаил Романов. 

60 Станиславский, Морозов 1985. С. 92, 94.
61 Платонов 1937. С. 426.
62 Станиславский, Морозов 1985. С. 95. Крутицким митрополитом должен был быть 
владыка Иона, который был рукоположен «в начале 1613» г. (Строев 1877. Стб. 1035).
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Его отец, Ростовский митрополит Филарет, находился в польском 
плену, но казаки помнили его по Тушинскому лагерю. Ценилась его 
родственная близость к первому русскому царю — Иоанну Грозному. 
Дядя Михаила Романова, Иван Никитич, был в числе «седмочис-
ленных» бояр и содействовал избранию на царский престол своего 
племянника. На Соборе последовали устные и письменные заявления 
и предложения Земскому Собору от горожан и казаков об избрании на 
престол Михаила Романова 63. Седьмого февраля 1613 г. выбор Собора 
остановился на его кандидатуре. Затем в течение двух недель проходил 
опрос ближайших городов и вызов отсутствующих на Соборе бояр. 
Как повествует старец Авраамий (Палицын), 20 февраля, в субботу 
первой недели Великого Поста, у него на Богоявленском подворье 
Троице-Сергиева монастыря в Кремле собрались «многие дворяне и 
дети боярские и гости многие розных городов, и атаманы, и казаки, и 
открывают ему совет свой и благое изволение» 64. Все они стояли за 
избрание Михаила Феодоровича. 

Двадцать первого февраля 1613 г., в Неделю торжества Православия, 
в Успенском соборе Земский Собор торжественно провозгласил Мо-
сковским царем шестнадцатилетнего Михаила Феодоровича Романова, 
сына митрополита Филарета, после чего последовала присяга ему членов 
Собора и всей Москвы: «Целова же [боля]ра крест, та же потом и казаки 
крест целовав, на Лобное место вынесоша шесть крестов, поставиша 
казаком на целование» 65. Летописец сообщает о настроении русских 

63 Черепнин 1978. С. 199. Об атмосфере в это время см.: Замятин 1926; Семин 1980. 
С. 231–252; Избрание на царство 1901. 
64 Державина, Колосова 1955. С. 232. См. также: Станиславский 1990. С. 85–92; 
Волков 2000. С. 130.
65 Станиславский, Морозов 1985. С. 95. Одновременно в Речи Посполитой проходил 
сейм, который должен был найти возможность выплаты жалования военным за кампанию 
в Московской Руси. При этом подверглась критике политика короля, который два года 
штурмовал Смоленск, не предприняв усилий к взятию Москвы (Савич 1939. С. 52–55).
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людей: «В той же день бысть радость велия на Москве, и поидоша в 
соборную церковь Пречистые Богородицы и пеша молебны з звоном. 
Он же благочестивый государь того и в мысли не имяше и не хотящу: 
бывшу убо ему в то время у себя в вотчине, тово и не ведаше, да Богу 
он годен бысть. И за очи помаза его Бог елеом святым и нарече его 
царем. И посласте к нему государю из Московскаго государства от всех 
православных християн з грамотами, чтобы он, государь, шол к Москве 
на свой царский престол» 66. 

Ростовский митрополит Кирилл, информируя о последних событиях, 
произошедших в столице, направил в Архангельск грамоту, извещая 
об избрании боярина Михаила Романова на царство, который назван 
племянником почившего Феодора Иоанновича 67. В следующей грамоте 
митрополит Кирилл сообщает, что к ним направлены посланцы Собора, 
чтобы всех к «крестному целованью привести» 68.

Ранее, после сдачи Кремля поляками, Михаил Феодорович вместе 
с матерью отправился в свои костромские владения, причем инокиня 
Марфа проследовала прямо в Кострому, а сын ее остановился в своей 
родовой вотчине — селе Домнине, где управителем был крестьянин 
Иван Сусанин. Именно тогда жизнь народного избранника подверг-
лась опасности. Позднее, в 1619 г., совершив поездку в Костромские 
пределы, царь писал о себе в жалованной грамоте Богдану Сабинину, 
зятю Сусанина: «…в прошлом во 7121 (1613) году были на Костроме и 
в те поры приходили в Костромской уезд польские и литовские люди и 
тестя его <…> в те поры литовские люди изымали и пытали великими, 
немерными пытками и пытали у него, где в те поры мы <…> были и он 
Иван, ведая про нас <…> где мы в те поры были, терпя от тех польских 
и литовскихъ людей немерныя пытки, про нас тем польским и литовским 
людям, где мы в те поры были не сказал, а польские и литовские люди 

66 ПСРЛ. М., 1968. Т. 31. С. 157. См. также: Маркевич 1891. 
67 Зимин 1957. С. 190. См. также: Готье 1909. С. 15–18; Дробленкова 1992. С. 222–224.
68 Зимин 1957. С. 192.
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замучили его до смерти» 69. Подвиг Ивана Сусанина свидетельствует 
не только о его патриотизме, но и о личной преданности крестьянина 
своему господину 70.

Избегнув опасностей, народный избранник отправился в Ипатьевскую 
обитель под защиту монастырских стен. Здесь произошла его встреча с 
посланцами Собора. Из духовенства в состав посольства Земского Собора 
входили архиепископ Рязанский Феодорит, Чудовский архимандрит Ав-
раамий, Новоспасский архимандрит Иосиф, Троицкий келарь Авраамий 
(Палицын) и другие 71. Они зачитали «Послание из царствующего града 
Москвы к Костроме к Государю с молением и о воцарении его у Живо-
начальныя Троицы в Ипатском монастыре, что на Костроме» 72. Юный 
Михаил долго отказывался от избрания. Мать-инокиня Марфа также не 
хотела его благословить на царство, ибо, по ее словам, русские люди «изма-
лодушествовались» 73. Кроме того, имело место и опасение за судьбу стар-
шего в роду — митрополита Филарета, томившегося в польском плену 74.

После молебна пред чудотворной Феодоровской иконой Богоматери 
молодой боярин дал согласие на свое царское избрание. «Бысть же в тот день 

69 СГГД. 1822. Ч. 3. С. 214–215; Царские грамоты Сабининым 1913. С. 196; Булдаков, 
Уткин 1993. С. 22. Зятю И. Сусанина и его потомкам выдавались жалованные грамоты 
затем в XVII–XVIII вв. (Ковалева 2012. С. 200). Интересно, что в 1836 г. композитор 
М. И. Глинка († 1857) написал оперу «Жизнь за царя», в ХХ в. называвшуюся «Иван 
Сусанин». Композитор почил в Берлине и отпевал его потомок костромского крестья-
нина-патриота — веймарский протоиерей Стефан Сабинин (Макарий (Веретенников), 
игум. 1984. С. 18).
70 См.: Цветаев 1913. С. 60. В истории известны и другие аналогичные случаи, про-
исходившие в то время, когда русские люди гибли сами, чтобы погубить неприятеля 
(См.: Сказания современников о Димитрии самозванце 1859. С. 88; Забелин 2005. 
С. 210–211; Скрынников 1986. С. 255–256).
71 Наказ послам, отправлявшимся в Кострому, см. в идании: Морозова 2005. С. 303–313.
72 Белокуров 1906.
73 Морозова 2005. С. 331. См. также: Цветаев 1913. С. 75.
74 Маркевич 1891. № 9. С. 197; Морозова 2005. С. 355.
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на Костроме радость велия и составиша празднество чудотворной иконе 
Федоровской» 75. Учреждение праздника иконе, «приношение жемчужной 
цаты <…> составление “Сказания” о ее явлении и чудесах, поновление 
образа, написание множества списков с подписью, содержавшей извещение 
о новом праздновании. Все это было призвано свидетельствовать народу: 
Смутное время миновало, в Москве вновь законная, преемственная, бла-
гословенная Богом власть» 76. В службе Феодоровской иконе проводится 
интересная параллель: «Благознаменит бысть Израилю день оный, в оньже 
рукою Моисея от горькия работы во блаженную свободу людие Божии 
превождахуся, сице и нам радостен нарочитый сей праздника нашего день, 
яко днесь рукою Великого князя и государя Михаила Феодоровича, от 
Костромских пределов возсиявшаго, вся страны Отечествия нашего умирил 
еси, Господи, да в мире глубоце прославляем благодеяния и чудеса Твоя» 77.

Новоизбранный царь вместе с матерью направился из Костромы в 
Москву. Их путь пролегал через Троицкую обитель, где было совершено 
«молебное пение о царском его многолетном здравии, знаменавшеся ко 
образом Святыя Живоначальныя Троицы и у целебоностных мощей 
великих Чудотворцев Сергия и Никона» 78. Они поклонились святым 
мощам великого угодника Божия, преподобного Сергия Радонежского. 

Двадцать шестого апреля, будучи в обители Живоначальной Троицы, 
государь и мать его, великая старица Марфа, призвали митрополита Ка-
занского Ефрема и других членов Собора и говорили «с великим гневом и 
со слезами, жалеючи о православных крестьянех, что грабежи и убийства 

75 Розанов 1885. С. 31; Летопись о многих мятежах 1771. С. 302.
76 Федоров 2012. С. 18. Инокиня Марфа, мать новоизбранного царя, в 1613 г. привезла 
в Москву список с иконы Феодоровской иконы (Федоров 2012. С. 19). Европейские 
принцессы, выходя замуж за представителей правящего дома Росси, принимали Право-
славие и, кроме имени при крещении, «получали отчество Феодоровна в честь иконы» 
(Федоров 2012. С. 21).
77 Минея март 2008. С. 358.
78 Островский П., прот. 1879. С. 176.
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на Москве и по городом, и по дорогам встали воры великие и право-
славным крестьянам, своей единокровной братье, чинят нестерпимые 
смертные муки и убивства, и кровь крестьянскую льют безпрестани» 79. 
Последовала переписка владыки Ефрема с правительством в Москве. 
Тридцатого апреля 1613 г. ему была направлена «отписка» Земского 
Совета, в которой сообщалось о мерах, принятых с целью прекращения 
грабежей на дорогах, «и о посылке к царю бояр и прочих чинов людей 
с просьбою, чтобы он шел немедленно к Москве» 80. Правительство 
приняло необходимые меры по наведению порядка на дорогах. Наконец, 
из села Тайнинского последовало государево извещение: «…а приход 
наш и матери нашей будет к Москве мая в 2 день, в воскресенье; и вам 
бы про приход наш знать было ведомо» 81.

В день памяти святых жен-мироносиц Михаил Федорович с мате-
рью-инокиней торжественно прибыл в столицу. За городом его встретил 
крестный ход во главе с митрополитом Ефремом, который благословил 
государя и совершил молебен 82. Прибытие в Москву избранного на 
царство государя ассоциировалось со въездом в Константинополь Ви-
зантийского императора Михаила Палеолога в 1261 г., освободившего 
царствующий град от латинян и положившего начало новой династии. 

Одиннадцатого июля 1611 г. «…венчал ево государя царским венцом 
Казанской митрополит Ефрем и все власти Московского государства» 83. 
Современник, троицкий келарь, очень торжественно пишет: «…во 
вселенстей велицей церкви Пресвятыя Владычица нашея Богородица 
и Приснодевы Мариа, честнаго и славнаго Ея Успениа <…> венчан 
бысть рукою пресвященнаго кир Ефрема, Божиею милостию митрополита 

79 Морозова 2005. С. 430.
80 ДР. 1850. Т. 1: 1612–1628 г. Стб. 1199–1204.
81 Морозова 2005. С. 465.
82 Хроники Смутного времени 1998. С. 202.
83 ПСРЛ. 1910. Т. 14. С. 131. Текст Чина царского венчания см.: СГГД. 1822. Ч. 3. 
С. 81–83.
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Казаньскаго и Свиязского» 84. Так народное избрание было завершено 
церковным священнодействием.

В своем поучении молодому государю митрополит Ефрем в первой, 
исторической, части говорит о предшествовавших правителях: крестителе 
земли Русской — князе Владимире, затем о Владимире Мономахе, после 
которого все последовавшие государи венчались на Руси до «блаженныя 
памяти дяди вашего, царя и великаго князя, Феодора Иоанновича» 85. 
После него он называет царя Бориса Годунова, «родом из пределов 
Вяземских» 86. Далее проповедник подробно говорит о самозванце-расст-
риге и его гибели. Называет он также царя Василия Шуйского и пишет 
о препровождении его в Речь Посполитую, о безуспешной попытке на 
Руси избрать на царство королевича Владислава, о печальной судьбе 
посольства к Польскому королю Сигизмунду во главе с митрополитом 
Филаретом. Не был обойден им вопрос и о святотатственном отношении 
поляков к православным святыням. Историческая часть приветственного 
слова заканчивается изложением обстоятельств избрания на царство 
Михаила Феодоровича. Затем владыка Ефрем дает ему наставление быть 
верным сыном Православной Церкви, за что Господь дарует ему Свои 
богатые щедроты и милости 87. «Того же дни ели у государя: Казанской 
митрополит Ефрем, Ростовской митрополит Кирилл со властьми» 88.

На следующий день, 12 июля, были именины нововенчанного царя — 
день памяти его Небесного покровителя, преподобного Михаила Малеина 89. 

84 Державина, Колосова 1955. С. 237.
85 Казанский митр. Ефрем 1908. С. 5.
86 Там же. С. 6.
87 Там же. С. 11–15.
88 ДР. 1850. Т. 1: 1612–1628 г. Стб. 99.
89 В это время на Руси начинается активное почитание преподобного Михаила Малеина. 
См. об этом: Журавлева 2003. В соборном храме Ипатьевского монастыря, построенном 
в середине XVII в., имеется изображение явления Богоматери преподобному Михаилу 
Малеину (Куколевская 2008. С. 350–351).
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Преподобный подвижник при жизни посещал Константинополь. Его 
современницей была русская княгиня Ольга, также посетившая Царь-
град. «И вот избранный всем русским народом на царство, в Неделю 
православия (21-го февраля 1613 г.), Михаил Феодорович венчается на 
царство, по исполнении ему ровно 17 лет и спустя 650 лет по кончине 
соименного ему святого, в день воскресный и святыя благоверныя великия 
княгини Ольги, накануне празднования небесному своему пособнику, и 
приемлет чрез священное миропомазание дары Святаго Духа, потребные 
к управлению обширным и ослабленным смутами царством», — пишет 90 
архиепископ Сергий (Спасский).

Четырнадцатого апреля 1613 г. Собор постановил составить Утверж-
денную грамоту об избрании государя на царский престол. «За образец 
дьяки взяли годуновскую грамоту» 91. Считается, что Утвержденная грамота 
1613 г. об избрании царя Михаила Феодоровича «воскрешает риторику 
Макарьевской эпохи» 92. Митрополит Ефрем первым из духовных лиц 
подписал Соборную грамоту об избрании Михаила Романова на царство 93. 
В грамоте выражена важная мысль: «…не обыкоша росийстии народи без-
государствены бывати» 94. В грамоте показана история правителей на Руси 
и более подробно говорится о них, начиная с конца XVI в. Главная же тема 
грамоты — история избрания и призвания на царство боярина Романова. 

В 1673 г. в Посольском приказе была изготовлена книга об избрании на 
царство Михаила Романова, которая была украшена миниатюрами. На них 
встречаются изображения митрополита Ефрема: он участвует в заседаниях 
избирательного Собора 95, встречает с крестным ходом прибывшего из Ко-

90 Сергий (Спасский), архиеп. 1896. С. 24.
91 Скрынников 1986. С. 322.
92 Дробленкова 1992. С. 224.
93 СГГД. 1813. Ч. 1. С. 599–643; Новиков 1788. С. 219; Белокуров 1906. С. 75; 
Избрание на царство 2016. С. 64.
94 Белокуров 1906. С. 33.
95 Книга о избрании 2014. С. 36–39.
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стромы Михаила Романова (митрополит Ефрем в саккосе с кадилом) 96, в 
день венчания он встречает принесенные в Успенский собор царские рега-
лии 97, затем совершает царское венчание в Успенском соборе 98, помазывает 
царя святым миром 99, причащает его 100, сидит на торжественном приеме 101.

Торжества царского венчания прошли, и нужно было начинать тяжелый 
труд по восстановлению государственности на Руси. Государева казна 
была пуста, поэтому духовенство обратилось к Строгановым с призывом 
об уплате налогов и предоставлении денежных сумм и продовольствия 
на военные нужды. Первая подпись в конце Соборной грамоты — «Бо-
жиею милостию смиренный Ефрем митрополит Казанския церкви» 102.

В начале 1613 г. из Москвы в Астрахань для ее избавления от движения 
И. Заруцкого была направлена рать во главе с воеводой И. Н. Одоев-
ским 103, которому святитель Ефрем дал Казанский образ Богоматери.

В целях урегулирования отношений с западным соседом в Речь Посполи-
тую отправили посольство. 15 марта 1614 г. состоялась встреча посланников 
с митрополитом Филаретом в присутствии канцлера Льва Сапеги и других 
поляков. Митрополит в свое время был послан в составе посольства для 
приглашения на престол королевича Владислава, и этой идеи поляки про-
должали придерживаться. Канцлер сказал послам во время встречи, что у 
русских два государя: «Один у вас в Москве, а другой здесь — королевич 
Владислав, которому вы все целовали крест, что помимо его ни из других 
государств, ни из московских родов никого на государство не хотите» 104. 

96 Книга о избрании 2014. С. 78–81.
97 Там же. С. 106–109. О царских регалиях Михаила Феодоровича см.: Венчания на 
царство 2013. С. 54–55, 62–63, 65.
98 Книга о избрании 2014. С. 130–133, 140–142.
99 Там же. С. 148–151.
100 Там же. С. 154–157.
101 Там же. С. 170–173.
102 ААЭ. 1836. Т. 3. С. 7.
103 Лихач 1905. С. 157–158.
104 Савич 1939. С. 69.
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Другой поляк заявил: «Вот весною пойдем мы к Москве всею Речью 
Посполитою, и королевич Владислав Филарета поставит патриархом, а его 
сына — боярином» 105. Избрание Михаила Феодоровича поляки понимали 
как измену королевичу Владиславу, которому на Руси ранее целовали крест. 
Необходимо отметить, что митрополит Филарет не был взят в плен во 
время ведения боевых действий, он входил в состав посольства к королю, 
а затем был интернирован поляками и отправлен в Польшу.

В результате Смуты положение Церкви так же, как и государства, 
оказалось плачевным: уменьшилось число епархий, монастыри и храмы 
были разорены, много духовенства и монашествующих было убито. Так, 
недолго просуществовала Карельская епархия: с 1599 по 1611 г., после чего 
епископ Сильвестр был переведен в Вологду, а позднее во Псков. После 
взятия поляками Смоленска в 1611 г. в Русской Церкви стало еще одной 
епархией меньше. Находившийся в польском плену Смоленский архиепископ 
Сергий проявлял патриотизм и преданность Московскому государству до 
самой своей кончины, последовавшей в 1619 г. Некоторые другие епархии 
в это время оставались без архиереев. После смерти в 1606 г. архиепископа 
Астраханского Феодосия, который в числе других ездил в Углич за мощами 
царевича Дмитрия, в Астрахани не было архиерея около девяти лет, пока 
кафедру не принял архиепископ Онуфрий. Пять лет вдовствовала Тверская 
епархия после мученической кончины архиепископа Феоктиста 106, несколько 
лет не было архиерея в Суздале после смерти епископа Галактиона.

Сохранились некоторые сведения об архипастырской деятельности 
митрополита Ефрема в своей епархии в послесмутный период. В сере-
дине — второй половине 1613 г. владыка Ефрем рукоположил митропо-
лита Сарского и Подонского Иону 107, который впоследствии исполнял 
служение местоблюстителя Патриаршего престола. Будучи в Москве, 

105 Савич 1939. С. 59.
106 В службе Всем святым в земли Российстей просиявшим, в литийном прошении назы-
вается имя «Феоктиста, архиепископа Тверскаго († 1609)» (Минея май 2008. С. 376).
107 Опарина 2010. С. 444; Цветаев 1913. С. 19.
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митрополит Ефрем по повелению нововенчанного царя закрепил 21 июля 
1613 г. земельные угодья за двумя владельцами 108. В 1612–1613 гг. 
«боярскому сыну» Феодору Соболеву была дана в качестве поместья 
в Боголюбовском стане «деревня Поломенка да деревня Ивешенка на 
тритцать чети» 109. Незадолго до своей кончины митрополит Ефрем сделал 
вклад в кафедральный Благовещенский собор Казани — Евангелие, 
изданное в 1606 г. печатником А. М. Радишевским. В данном Еванге-
лии мастер Парфений («пореклу Богдан Перфильев сын») нарисовал 
заглавные буквы, заставки и миниатюры евангелистов 110. Высокий уро-
вень художественного оформления позволяет сделать предположение, 
что «Евангелие могли специально подготовить к коронации Михаила 
Романова или расписать и поднести митрополиту Ефрему» 111.

Совершив царское венчание, «святитель-старец спокойно мог сказать: 
“Ныне отпущаеши раба Твоего”» 112. Иерарх возвратился в Казань, где 
26 декабря скончался. Почивший святитель был отпет, очевидно, местным 
духовенством и погребен у алтаря соборного храма Спасо-Преображен-
ского монастыря, в пещерке рядом с преподобными Ионой и Нектарием, 
учениками святителей Гурия и Варсонофия 113. В XIX в. была опубли-
кована надпись на надгробной плите иерарха: «Лета 7122-го, месяца 
декемвриа в 26 день. Преставися раб Божий Ефрем Преосвященный, 
по преименовании вторый митрополит Казанский и Свияжский» 114. 

Митрополит Ефрем почитался в Казани как подвижник благочестия. 
В преддверии 300-летия Дома Романовых гробница иерарха,  венчавшего 

108 АФЗХ. 1961. Ч. 3. С. 242.
109 Там же. С. 284.
110 Анастасий, еп. 1913. С. 493; Кочетков 2009. С. 509–510.
111 Измайлова 2005. С. 102.
112 Покровский 1913. С. 34.
113 Лебедев 1895. С. 78.
114 Платон (Любарский) архим. 1868. С. 35–36; Воскресенский 1902. С. 13–14; 
Мухин В., свящ. 1996. С. 6. 



148 ОТДЕЛ I. ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ

АРХИМАНДРИТ МАК АРИЙ (ВЕРЕТЕННИКОВ)

Михаила Феодоровича, была «обновлена» 115. Историк Русской Церкви 
митрополит Макарий (Булгаков) писал: «Местная Церковь давно со-
причислила его к лику святых: в одной из древнейших церквей г. Казани 
и теперь имеется старинный образ митрополита Ефрема в иконописном 
стенном изображении. Над могилою приснопамятного святителя соору-
жена его икона» 116. В так называемой пещерке на западной стене нахо-
дилась икона с изображением казанских угодников Божиих и среди них 
был написан митрополит Ефрем 117. В литературе известны изображения 
митрополита Ефрема. В Никольском единоверческом храме Казани 
хранилась икона Живоначальной Троицы начала XVIII в. На ее полях 
были изображены святители Герман и Ефрем Казанские. Надпись над 
последним: «Святый Ефрем, митрополит Казанский и чудотворец» 118. 
В начале ХХ в. было изготовлено шитое изображение митрополита 
Ефрема, которое, как предполагается, предназначалось «для хоругви, 
то есть для крестного хода» 119.

В ХХ в. «печерка», где находилась гробница митрополита Ефрема 
и другие погребения, была разрушена. «После закрытия монастыря и 
сноса всех его храмов могилы оказались под асфальтом, эта площадка 
использовалась воинской частью как плац и стоянка автотранспорта» 120. 
В 1995 г., по благословению архиепископа Казанского и Татарстанского 
Анастасия, были обретены останки митрополита Ефрема. Ныне они пребы-
вают «в нижнем Сретенском храме Петропавловского собора» Казани 121. 

115 Могила митр. Ефрема 1909. С. 627.
116 Макарий (Булгаков), митр. 1996. Т. 10. Кн. 1. С. 4. М. А. Маханько говорит об 
изготовлении его надгробного образа в 1906, 1908 гг., который не сохранился (Маханько 
2010. С. 53).
117 Маханько 2010. С. 53.
118 Воскресенский 1902. С. 16; Липаков 2007. С. 65.
119 Маханько 2010. С. 56, 64.
120 Липаков 2007. С. 65.
121 Там же. См. также: Мухин В., свящ. 1996. С. 6.
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Митрополит Ефрем был преемником и продолжателем трудов святи-
теля Ермогена. При нем произошло два важных события: освобождение 
Москвы от поляков и избрание и венчание на царство нового Русского 
царя, положившего начало династии Романовых. Иерарх особо чтил чу-
дотворный образ Казанской Богоматери: перед ним он возносил молитвы 
о спасении Русской державы, его списки он передавал воеводам для 
духовного укрепления. В народе митрополит Ефрем издавна почитался 
как святой, однако официальная его канонизация так и не произошла.
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Abstract
Macarius (Veretennikov), archimandrite. Locum tenens of the patriarchal throne 
metropolitan of Kazan and Sviyazhsk Ephraim and the way of the Russian church in 
the Time of Troubles

The article reveals the historical image of Metropolitan Ephraim of Kazan and Sviyazhsk. 
His story is closely intertwined with the sequence of events of the Time of Troubles. Metro-
politan Ephraim was a follower of the martyr Hermogenes in his strong defense of Orthodoxy 
and in his love for the Motherland. The short period of his locum tenens was made up by the 
very important decisions and actions. The article is intended to arouse a deeper interest in the 
personality of Metropolitan Ephraim from both scholars and a wide readership.

Keywords: history of the Russian Orthodox Church, Time of Troubles, Metropolitan of 
Kazan and Sviyazhsk Ephraim, Michael Romanov, St. Hermogenes.


