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� Русский историк, академик Российской 
академии наук (1920), профессор 
Петербургского университета, глава 
«петербургской исторической школы», 
критик междисциплинарного подхода к 
методологии исторического познания, 
предложенного А.С. Лаппо-
Данилевским; автор учебников по 
русской истории для высшей и средней 
школы; противник марксистско-
ленинского «классового» подхода к 
изучению исторических процессов; 
главный обвиняемый по 
«академическому делу» 1929-1930 
годов.

Сергей Федорович Платонов



� В Петербурге Сергей Платонов учился в 
частной гимназии Ф. Ф. Бычкова. Однако о 
занятиях историей юноша вначале не 
помышлял. Он писал стихи и мечтал о 
карьере профессионального литератора. В 
1878 году 18-летний Платонов поступил на 
историко-филологический факультет 
Петербургского университета. Однако 
невысокий уровень преподавания 
литературоведческих дисциплин в 
университете и блестящие лекции 
профессора К. Н. Бестужева-Рюмина по 
русской истории определили его выбор в 
пользу последней.

� Из факультетских профессоров на молодого 
Платонова оказали наибольшее влияние К. 
Н. Бестужев-Рюмин, отчасти В. Г. 
Васильевский, а также профессора 
юридического факультета В. И. Сергеевич и 
А. Д. Градовский – виднейшие 
представители первого поколения 
«петербургской исторической школы».

Ранние годы



� С подачи Бестужева-Рюмина, который 
одним из первых задумался над 
проблемами создания методологии 
исторического исследования, С.Ф.
Платонов тоже решил пойти по пути 
разработки источников, избрав в качестве 
объекта историко-литературные 
памятники Смутного времени. Для 
решения поставленной задачи историк 
привлёк более 60 произведений русской 
письменности XVII века, изученных им 
по 150 рукописям, многие из которых 
оказались открытием для науки. Работал 
молодой учёный, что называется «на 
совесть» - подготовке своей магистерской 
(кандидатской) диссертации на 
тему «Древнерусские сказания и повести 
о Смутном времени ХVII века как 
исторический источник» он посвятил 
более 8 лет.



� Всю свою последующую жизнь, вплоть до середины 1920-х годов, учёный 
преподавал в университете: читал общий курс русской истории, курсы по 
отдельным эпохам и вопросам, вёл семинарские занятия. Из его семинариев 
вышли многие известные представители «нового» поколения петербургской 
исторической школы (П.Г.Васенко, П.Г.Любомиров, Н.П.Павлов-
Сильванский, А.Е.Пресняков, Б.А.Романов и др.).



� Исходя из высказанной С. М. 
Соловьёвым «широкой 
исторической идеи», согласно 
которой начало новой России 
следует искать не в реформах Петра 
I, а в событиях Смутного времени, 
профессор Платонов определил 
тему своей докторской 
диссертации: «Очерки по истории 
Смуты в Московском государстве 
ХVI–ХVII вв. (Опыт изучения 
общественного строя и сословных 
отношений в Смутное время)».

� Спустя 9 лет, в 1899 году 
диссертация была успешно 
защищена и тут же вышла 
отдельной книгой.



� За «Очерками по истории Смуты» последовала лишь серия популярных статей о 
деятелях Смутного времени (патриархе Гермогене, Лжедмитрии I и др.), о первых 
Романовых, Земском соборе 1648–1649, личности и деяниях Петра I.

� Все историки науки и биографы Платонова сходятся на том, что последующую 
широкую известность историку принесли вовсе его научные монографии и статьи, 
знакомые лишь ряду специалистов. На долгие годы настольной книгой 
студенчества стали «Лекции по русской истории» (первое издание 1899) С.Ф.
Платонова и его же «Учебник русской истории для средней школы» (в 2-х частях, 
1909–1910). 



� Трагическую роль в судьбе учёного сыграло так называемое «дело Академии наук» 
(«академическое дело», «дело академиков», «дело Платонова и Тарле»).

� 12 октября 1929 года в управление ОГПУ по Ленинграду и области поступили 
агентурные сведения о хранении в Библиотеке Академии наук важных политических 
архивов, якобы не известных советской власти. 

� Вину за «сокрытие» документов возложили на Платонова. 
� Следствие продолжалось более года. 2 февраля 1931 года на чрезвычайном Общем 

собрании АН СССР её новый непременный секретарь, член ВКП(б) академик В. П. 
Волгин сообщил об установлении факта участия академиков С.Ф. Платонова, Е. В. 
Тарле, Н. П. Лихачёва и М. К. Любавского в контрреволюционном заговоре и 
предложил исключить их из состава действительных членов. После этого слово взял 
президент АН А. П. Карпинский. Стенограмма его выступления не сохранилась, но 
«Красная газета» сообщила о «контрреволюционной вылазке» учёного, который 
якобы назвал необязательным исключение Платонова и его коллег из Академии 
(каковое всё же состоялось).

«Академическое дело»


