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Авва Герман из Тотьмы
ОБ ОДНОМ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ
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в школе деревни Усть-Печеньга 
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в газетах и журналах Вологодской 

области. В журнале для семейного 
чтения «Лад», который был 

предшественником «Вологодского ЛАДА» 
с 1991 по 1995 год, вёл постоянный 

раздел «Язык земли вологодской». 
Автор книг: «Язык земли вологодской» 

(1991), «Сухона от устья до устья» 
(1993), «Названия вологодских 

озёр» (1994), «Болванцы на Лысой 
горе» (1997), «Шексна - река Велеса» 

(1997), «Легенды, предания и были 
Тотемского уезда» (2005), 

«Тотемский ономастикон» (2007), 
«Именослов Устьянских волостей» (2010) 

и других. Ряд книг проиллюстрировал 
своей графикой: «Тотемская церковная 

старина» (2004), «Свод вологодских 
волоков» (2002) и другие.

Воскресным днём 3 июня 1912 года 
тотемский крестьянин Александр Алек
сеевич Замараев, житель окологородной 
деревни Галицкая Пятовской волости, 
отправился в путешествие к Соловецким 
островам. Пароход «Зосима», названный 
по имени одного из соловецких угодни
ков, отчалил от пристани в Тотьме и 
бойко побежал вниз по Сухоне. Обратно 
на родину Замараев вернулся 18 июня и 
как раз поспел к началу сенокоса в своём 
хозяйстве.

П одробнее об этом паломничестве 
можно прочитать на страницах авторско
го дневника Александра Алексеевича, опу
бликованного во втором выпуске краевед
ческого альманаха «Тотьма» [1: 278-283]. 
Меня же заинтересовал сам факт выбора 
крестьянином монашеской обители как 
цели своего путешествия. Ведь мог же 
Замарэев гораздо проще и быстрее съез
дить например, в Вологду - в Прилуцкий 
монастырь, тесно связанный исторически 
именно с Тотьмой, или даже добраться по 
недавно построенной железной дороге до 
подмосковной Свято-Троицкой лавры в 
Сергиеве Посаде, но он почему-то выбрал 
именно далёкие и труднодоступные даже в 
начале XX века Соловки. Одних пересадок 
с парохода на пароход Замараев сделал 
шесть! Вероятно, у пятовского крестьяни
на была какая-то внутренняя и достаточ
но глубокая мотивация такого выбора объ
екта паломничества, но в своём дневнике 
он об этом ничего не написал...

Интересно также, что в Тотьме и То- 
темском уезде издавна проявляли особый 
интерес к Соловецкому монастырю. На
пример, когда в 1614 году монах Евфимий 
решил устроить пустынь в Заозерской  
волости, он посвятил её преподобным Зо- 
симе и Савватию - соловецким чудотвор
цам. Введенская Зосимо-Савватиевская 
пустынь просуществовала до 176л года, 
после чего в результате секуляризации 
церковных владений была упразднена.
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Рядом с ней возникла и 
сущ ествует до сих пор 
деревня Подмонастыр- 
ская Слобода, которую  
в народе в память о тех 
временах именуют про
сто Монастырь [2: 209].
Но почему в глухом углу 
Тотемского уезда появи
лась пусты нь в честь  
основателей беломорско
го Соловецкого монасты
ря? По какой причине  
м онасты рское и м ен о 
вание в Заозерье было 
выбрано именно в этом 
направлении?

Ответы на эти вопросы, как мне ка
жется, существуют. Всё дело в том, что 
подлинным основателем Соловецкой оби
тели был уроженецТотьмы - авва Герман. 
Сведения о жизни этого человека туманны 
и противоречивы, да это и неудивительно. 
Жил Герман в XV веке. Дата его рождения 
неизвестна, но, судя по житию препо
добного, умер он на седьмом десятке лет, 
в 1479 (или в 1484) году в Новгороде, где

находился по монастырским 
делам [8: 214]. Его мощи  
спустя несколько лет были 
перенесены  на Соловки и 
захоронены в Никольском 
храме рядом с местом по
гребения святого Савватия. 
Позже деревянную церковь 
Николы Чудотворца поме
няли на каменную, которая 
затем несколько раз пере
страивалась, пока в 1859  
году не была создана отдель
ная Германовская церковь, 
в которой «под спудом» и 
находились мощи святого. 

На Вологодчине в исто
рической и краеведческой литературе о 
Германе почти ничего нет. Начать с того, 
что в известном сочинении священника* 
краеведа Иоанна Петровича Верюжского 
«Жития святых, подвизавшихся в Воло
годской епархии» (первое издание вышло 
в 1880 году) об авве Германе даже не упо
минается. Может быть, это связано с тем, 
что этот инок провёл большую часть своей 
жизни в Беломорье и с территорией Воло

Преп. Германъ

Соловецкий монастырь
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годчины связан лишь по рождению? Ин
тересно, что общецерковная канонизация 
Зосимв1 и Савватия состоялась уже в 1547 
году, а третий из основателей монастыря, 
Герман, удостоился местной канонизации 
лишь в 1692 году, но на родине его почему- 
то больше не вспоминали...

В «Соловецком патерике» о святом  
Германе говорится, что он был родом из 
города Тотьма Пермской епархии (суще
ствовала с 1383 по 1492 год), а его роди
тели по причине своей бедности не смогли 
обучить сына грамоте [7; 8: 214-215]. 
Герман родился в том селении, что стояло 
в устье реки Тотьмы. Сейчас археологи 
именуют его остатки Старототемским  
городищем (правильнее - селищем). По 
всей видимости, мы имеем дело с одним 
из самых первых упоминаний о древней 
Тотьме в более-менее достоверном ис
точнике. Известно, что от пятнадцатого 
столетия не осталось ни одного памятника 
письменности, так или иначе связанного 
с историей нашего города, в связи с чем 
сведения о жизни аввы Германа имеют 
особую ценность. Некоторые источники, 
например. Волоколамский список жития 
Зосимы и Савватия, сообщают, что Гер
ман «был родом из корельских людей, от 
простых человек» [6: 233]. Скорее всего, 
эта версия связана с тем фактом, что до 
Соловков монах некоторое время жил в 
устье реки Выг на Карельском берегу Бело
го моря и тесно общался там с местными 
жителями - православными карелами.

Германом его назвали при обращ е
нии в монашество. Обычно в подобных 
случаях новое имя начиналось на ту же 
букву, что и прежнее, данное младенцу 
при крещении в церкви. Значит, при 
жизни в Тотьме этот человек мог быть 
и Герасимом, и Георгием, список можно 
продолжать... Слово «авва» в церковном 
и монастырском обиходах в старину  
означало «настоятель, знаток священного 
писания.. Данный термин был заимство
ван в древнерусский язык из греческого 
и переводится как «отец, учитель». Где, 
в каком монастыре этот человек принял 
монашеский постриг? Сведений об этом 
не сохранилось... В качестве предположе

IЕОКАФИЯ

ния можно назвать некую обитель святого 
Стефана, возможно, существовавшую  
близ устья реки Тотьмы в XIV или XV ве
ках. Облик аввы Германа сохранился на 
ряде соловецких икон, но кто может пору
читься, что данная иконография передаёт 
подлинный вид человека, жившего шесть 
веков назад?

По какой-то причине Герман покинул 
родные места и устремился к Беломорью. 
В книге под названием «История перво
классного ставропигиального Соловецкого 
монастыря», изданной в 1889 году, гово
рится, что инок Герман искал для себя 
уединённое место по берегам Белого моря. 
Сначала он вместе с артелью рыбаков 
высадился в устье реки Выг, где стояла 
небольшая часовня. При ней и стал жить. 
Вместе с рыбаками Герман побывал на Со
ловках, и у него возникла мысль основать 
там обитель. В Усть-Выге его нашёл Сав- 
ватий, бывший монах сначала Кирилло- 
Белозерского, а потом Валаамского мона
стырей. Спустя некоторое время, летом 
1429 года, оба инока отправились морем 
на Соловки. Архипелаг этих островов в те 
времена был пустынным. Лишь изредка 
туда заплывали на промысел рыбаки да 
звероловы, но на постоянное жительство 
среди суровой природы решиться н и 
кто не смел. Герман и Савватий вскоре 
устроили себе небольшую келью в лесу 
среди многочисленных озёр, близ Секир- 
ной горы на Большом Соловецком остро
ве. «Видевши же место некое странно и 
ту поставиша хижины свои близ озера  
мало в далее от моря яко едино поприще 
и начате преподобные ко трудам труды 
прилагати», - говорится в старинном жи
тии соловецких святых. Так, в молитвах 
и уединении, они провели вместе шесть 
лет [3: 2-20; 4: 124]. Вспоминал ли Герман 
о своей родине, проживая на Соловках? 
Может быть, временами представлял он 
и Сухону, и избушкь деревянной Тотьмы 
на берегу реки... Любопытно, что одно из 
озёр Большого Соловетуюго острова носит 
название Тотимо. Уж не Герман ли так на
звал его в память о родных местах?

Позднее, в XVIII веке, на месте первой 
кельи отшельников соловецкие монахи
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выстроили сначала часовню, а затем  
церковь и близ неё два жилых «братских» 
корпуса. Эта пустынь стала именоваться 
почему-то Савватиево, а не Германово. 
Интересно, что в годы Великой Отече
ственной войны здесь размещалась школа 
юнг ВМФ, где проходил обучение и буду
щий писатель B.C. Пикуль, автор слабых 
(по моему мнению) авантюрных романов 
на темы из русской истории [4: 128-129].

В 1435 году Герман отправился с 
острова на материк за продовольствен
ными припасами. Пока он собирал муку 
и солёную рыбу на Онеге, Савватий умер. 
Почувствовав приближение смерти, он су
мел добраться до материка, причастился 
и скончался в русском поморском селении 
при устье реки Выг. Лишь в 1465 году его 
мощи перенесли на Соловки. Вернувшись, 
авва Герман не нашёл своего спутника и 
два года жил на острове в полном одино
честве, пока на Соловецкие острова не 
приплыл на лодке юный отшельник Зо- 
сима. Новый пустынножитель поселился 
сначала отдельно от Германа на берегу 
одного из озёр, но потом монахи решили 
объединиться и основали Соловецкий 
монастырь на том месте, где он находится 
и до сих пор.

За  период с 1923 по 1939 год, когда на 
Соловках существовал лагерь особого на
значения (СЛОН), Германовская церковь 
над мощами святого была разорена, а ин
терьер её уничтожен. Одно время она даже 
использовалась как продуктовый ларёк 
для заключённых. 21 сентября 1925 года 
«в целях антирелигиозной пропаганды» 
было осуществлено вскрытие захоронения 
преподобного. Момент изъятия мощей за
печатлела фотография, на которой хоро
шо виден костяк, сложенный на каменной 
плите. До 1939 года мощи Германа, вместе 
с мощами Зосимы и Савватия, находились 
в историко-археологическом отделении 
музея Соловецкого общества краеведения. 
Поел' упразднения ..агеря они попали в 
Москву, в Центральный антирелигиозный 
музей, а в 1946 году их передали в Ленин
град, в Государственный музей исторш  
религии и атеизма, размещ авш ийся в 
Казанском соборе. Только в 1990 году

священные реликвии вернули Русской 
Православной Церкви, и спустя два года 
мощи основателей Соловецкой обители 
в ходе визита на Соловки патриарха Мо
сковского и всея Руси Алексия Второго 
были доставлены обратно на острова [7]. 
Вот какие «мытарства» претерпели брен
ные останки святого Г ермана в XX веке!

Благодаря усилиям Г ермана и Зосимы 
обитель на Соловках добилась от Великого 
Новгорода, которому принадлежали зем
ли Беломорья, грамот на право владения 
островами «в веки». Впоследствии имя 
монаха из Тотьмы по каким-то причинам 
отошло на второй план после Зосимы и 
Савватия и оказалось полузабыто... Это 
какая-то загадка Русской Православной 
Церкви. Любопытно, что Зосима и Савва
тий даже не жили вместе на острове, тем 
не менее на иконах их помещали рядом 
друг с другом, а Германа незаслуженно 
отодвинули в тень. К.К. Случевский, со
провождавший великого князя Влади
мира Александровича в путешествии по 
Поморью в 1885 году, побывав на Солов
ках, тоже отметил данное противоречие: 
«Непосредственно к собору прислонена 
Троицко-Зосимо-Савватиевская церковь, 
а под ней находится церковь преподобного 
Германа. В богатых серебряных раках по
чивают преподобные Зосима и Савватий, 
один подле другого. В нижней церкви по
чивают мощи святого Германа. Собствен
но говоря, святой Герман был первым в 
деле основания Соловок...» [9: 27-28].

Даже на родине Германа, на Старото- 
темском погогте, в писцовой книге 1630 
года отмечена деревянная церковь, на
званная в честь Зосимы и Савватия [5:67], 
но не Германа! Правда, из житийной ли
тературы известно, что в 1602 году святой 
Г ерман явился во сне некому пресвитеру 
Григорию (обратим внимание на это имя!), 
служившему в одной из церквей Тотьмы, 
и повелел ему написать свой образ вместе 
с преподобными Зосимой и Савватием, а 
также составить ему тропарь, что Григо
рий и не замедлил исполнить. Эта икона 
с Германом в XVII веке почиталась среди 
тотьмичей чудотворной, но дальнейшая 
её судьба неизвестна. Только с 1992 года
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память святого Германа (30 июля / 1 2  ав
густа по новому стилю) стала отмечаться 
наравне с памятью Зосимы и Савватия.

Для тотьмичей же имя преподобного 
Германа Соловецкого навсегда будет  
связано с самым изначальным периодом 
истории нашего города. По крайней мере, 
отталкиваясь от сведений, содержащихся 
в его церковном житии, можно предпо
ложить, что в начале XV века Тотьма уже

существовала как небольшое селение в 
устье одноимённой реки, что не противо
речит и материалам археологических 
раскопок Старототемского могильника. 
Впрочем, такие источники, как жития 
святых, редко могут служить надёжным 
источником для достоверной научной 
датировки, поэтому основание города 
Тотьмы напрямую к житию Германа при
вязывать пока не стоит.
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Слева - заросший соснами узкий перешеек между Сухоной и Старой Тотьмой, где, 
возможно, располагалось первое поселение тотьмичей
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