
А. Я. Хилкову), труд И. В. Нехачина «Новое ядро российской ис
тории...» (Ч. 1—2. М., 1795). Указывает Платон и источниковед
ческое издание Н. И. Новикова «Древняя Российская Вивлиофи-
ка» (Ч. 1—10. СПб., 1773—1775; 2-е изд. М., 1782), содержавшее 
ценнейшие материалы по истории Русской церкви. Характерно, 
что среди перечисляемых Платоном сочинений отечественных ис
ториков, какие были использованы им в ходе работы, нет трудов 
М. В. Ломоносова, Ф. А. Эмина, И. Н. Болтина, Екатерины П.9 

Объяснение этому следует искать, вероятно, в том, что вопросы 
церковного строительства и роли Православной церкви в истории 
Российского государства находились за пределами внимания на
званных авторов, и это митрополит Платон хорошо понимал. Зато 
в поле его зрения оказалась «Церковная история» в 20-ти томах 
аббата К. Флери (Fleury С. abbé. Histoire ecclésiastique. Paris, 1691— 
1720). Каких-либо новых разысканий Платон не предпринимает, 
ограничиваясь осмыслением данных, содержавшихся в вышепере
численных материалах, и критически обобщая сведения, имевши
еся в трудах его предшественников. 

Митрополит Платон не претендует на какую-то оригинальную 
концепцию общеисторического процесса, как Елагин. Не стремит
ся он и к тому, чтобы выступать скрытым идеологом определен
ных социальных сил, как это имело иногда место в интерпретации 
отдельных исторических фактов у князя Щербатова. Платон пи
шет историю Русской церкви. Свою главную задачу он видит в 
раскрытии позитивной роли православного духовенства в станов
лении и укреплении российской государственности. Развиваемая 
им концепция свободна от схематизации и надуманности. Изло
жение истории Русской церкви дается у Платона в контексте 
включенности ее в общий процесс гражданской истории. Свет
ское и духовное в его труде неразрывно слиты. С одной стороны, 
Платон обстоятельно рассматривает все аспекты введения на Руси 
православного вероисповедания, подробно фиксирует всех митро
политов, которые до XV в. назначались Константинопольским 
патриархом, а позднее избирались из числа русских иерархов, 
прослеживает процессы учреждения новых епархий, обстоятель
ства основания наиболее известных монастырей, напоминает о 
событиях, с которыми было связано строительство отдельных 
храмов и время их закладки, наконец, рассматривает факты пра
вославного миссионерства (например, в гл. XXXV первого тома 
значительное место отведено описанию апостольской деятельно
сти св. Стефана Пермского). 

9 Правда, раскрывая экспансионистские амбиции папского престола в пе
риод смуты, Платон ссылается на известный труд Болтина «Примечания на 
историю древния и нынешния России г. Леклерка» (Т. 1-—3. СПб., 1788), беря 
его себе в союзники, о чем будет сказано ниже. 
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