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СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Д. Б. Тягун*

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА СВЯТИТЕЛЯ 
ГЕРМОГЕНА В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

В статье приведён историографический анализ трудов отечественных 
исследователей, посвященных жизни и деятельности святителя Гермогена, 
Рассмотрены особенности каждого этапа изучения личности патриарха, 
сопоставлены мнения историков о его вкладе в историю и культуру 
Российского государства,
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митрополит, историография,

этой статье сопоставлены мнения исследователей об одной из интереснейших 
личностей эпохи Смутного времени в России XVII в, -  патриархе Московском 
и всея Руси Гермогене,

Дореволюционная российская историография очень разнообразна, Этот 
этап представлен исследованиями как «столпов» исторической мысли, так и 

историков церкви, Одним из первых о Гермогене начал писать В.Н. Татищев, Однако в 
своих трудах учёный лишь упомянул святителя в разделах, посвящённых царствованию 
В, Шуйского и Междуцарствию (Семибоярщине), и дал очень поверхностную оценку его 
роли в Смутное время, Основной акцент историк делает на мученический подвиг 
патриарха, и именно на этом основывает свою положительную оценку Гермогена [16], 
Необходимо также упомянуть работу Н.М. Карамзина, который, в отличие от своего 
предшественника, подробно освещает деятельность Гермогена в сане патриарха 
Московского и высоко оценивает его как личность [5], Противоположным было мнение
Н.И. Костомарова, считавшего святителя Гермогена глупым, злым, не разбирающимся в 
людях человеком [7], Также следует отметить труды С.Ф. Платонова, считавшего, что 
«личный авторитет и личное влияние Гермогена на царствование Шуйского были 
ничтожны» [11, с, 423], Несмотря на это, Платонов не отрицает большой роли патриарха 
в последних событиях Смутного времени,

Отдельно необходимо отметить мнения историков церкви и их оценку деятельности 
Гермогена, Они очень подробно описывают жизнь и деятельность святителя, в особенности 
ее казанский период, Так, например, Е.М. Лебедев подробно передает в своей монографии 
ту атмосферу, в которой жил и работал будущий патриарх [8], Не менее примечательны
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труды И.М. Покровского, так как для их подготовки историк использовал архивы при 
императорском Казанском университете [13]. Несомненно, мы можем быть уверены в 
его профессионализме и объективности подхода к данной теме. Достойна особого 
внимания монография эмигрантского исследователя Б.Э. Нольде. Его работа основана 
на глубоком изучении разнообразных источников, что позволяет нам понять все 
сложности и трудности, с которыми могла столкнуться власть и православная церковь 
при освоении земель Казанского края [10].

Советская историография проблемы довольно скудна. Это не удивительно, ведь 
исследования о русской православной церкви были крайне односторонни и редки в СССР. 
В связи с этим, о Гермогене встречаются упоминания лишь в различного рода 
энциклопедиях и редких журнальных статьях, чудом попавших в печать. К таковым 
можно отнести статьи Н.Ф. Дроблёнковой в «Словаре книжников и книжностей» и 
С.М. Каштанова в Советской исторической энциклопедии [3; 6]. Если обратиться к теме 
реформ, проводимых Гермогеном на территории Казанской епархии, стоит отметить 
монографию И.П. Ермолаева. Этот историк подробно описывает освоение новоприсое- 
динённых земель в Среднем Поволжье, трудности, с которыми столкнулись представите
ли местной администрации, и деятельность церковнослужителей (в том числе святителя 
Гермогена в сане митрополита) в Казани и её окрестностях [4].

Современная российская историография проблемы представлена работами исследо
вателей, которые писали в основном в традициях советской школы. Однако перестроеч
ное время подарило им возможность рассматривать широкий круг тем, не внимая голо
су цензуры. Одним из таких исследователей был Р.Г. Скрынников. В своей монографии о 
русской церкви Скрынников посвятил Гермогену целую главу. Автор приводит различ
ные мнения о жизни и деятельности святителя и тем самым позволяет читателям само
стоятельно сформировать свою точку зрения [14]. А.П. Богданов, уделявший особое вни
мание истории православной церкви, подробно описывает деятельность Гермогена, опи
раясь на разного рода источники: грамоты, указы, мемуары современников. В своих 
оценках он беспристрастен, но исходя из контекста, можно отметить, что отношение 
историка к деятельности святителя является скорее положительным, чем отрицатель
ным [1].

Особое место в современной историографии о святителе занимают исследования 
Д.М. Володихина. Г ермогену у него посвящена внушительная работа, основанная не только 
на трудах других известных историков, но и на широком архивном материале. 
Фактически, на данный момент это единственный автор, который посвятил Гермогену 
как историческому деятелю целую монографию. Володихин подробно рассказывает о 
жизни своего героя, гипотезах происхождения святителя, деятельности Гермогена в сане 
митрополита Казанского и патриарха Московского, мученическом подвиге и памяти 
потомков о нём. Историк положительно оценивает реформы святителя и его жизненный 
путь в целом [2]. В изучении литературного наследия, оставленного Гермогеном, помогает 
труд Д.С. Лихачёва, давшего подробный анализ письменных сочинений святителя [9]. 
Также большим подспорьем для доказательства того, что существующие грамоты и 
духовная литература принадлежат именно Гермогену, является работа И.В. Поздеевой и 
А.А. Турилова. Эти историки, сопоставляя рукописные и типографские шрифты, провели 
подробный палеографический анализ авторских приемов святителя [12].

На основе вышеизложенного можно заключить, что наиболее богатыми на научные 
исследования по данной теме были дореволюционный и современный периоды российской 
историографии. Первый период уникален использованием историками архивных 
материалов, что особенно ценно. Последний важен критической оценкой событий и 
деятельности Г ермогена в связи с появлением дополнительных источников, давших пищу 
для новых гипотез и доказательств. Изучаемая тема безусловно достойна дальнейшего
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изучения, так как каждый из аспектов жизни святителя Гермогена может быть рассмот
рен как в русле истории становления православной церкви, так и в контексте политичес
ких и социальных событий конца XVI-XVII вв. в целом, Стоит отметить, что внимание к 
данной исторической личности растёт, а, следовательно, это обстоятельство способству
ет увеличению количества научно-исследовательских работ, посвящённых святителю 
Гермогену,
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