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Цель этого краткого автореферата - наметить основные факты жизни 

священномученика Платона и проследить самый процесс написания 

диссертации. 

Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

 Личность в истории, её жизнь и дела, её влияние на историю 

данного периода и влияние времени на неё – всё это всегда было и 

является актуальным для научных исследований. 

 В контексте научного исторического исследования актуальна и 

тема жизни, трудов и размышлений священномученика Платона, 

епископа Банялуцкого. Он принадлежит к числу людей, оставивших 

заметный след в истории – как своей просветительской, литературной, 

научной деятельностью, так и пастырским трудом среди православного 

сербского народа. Вместе с тем, до сегодняшнего дня об этом святом 

отце Православной Церкви написано очень мало. Мало же писалось о 

нём потому, что многие события и личности из истории СПЦ XX века, 

имевшие к нему отношение, до сих пор не получили ещё 

квалифицированной оценки. Подробное изучение жизни и 

деятельности священномученика Платона раскрывает и трудную 

историю Сербской Церкви в XX веке. 

 Значительный период жизни священномученика Платона – это 

время его духовного и интеллектуального возрастания в Московской 

Духовной Академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Здесь он 

научился такому же благочестию и ревности по святому Православию, 

как у бесчисленных епископов, священников и благочестивых мирян 

России, которые своею кровью исповедали Христа. Так же и он перед 

богоборческой властью НДХ исповедал православную веру и положил 
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«жизнь свою за овец» (Ин. 10, 11). Его связь с Русской Православной 

Церковью имеет сегодня большую практическую актуальность. Он – 

единственный святитель и вообще единственный сербский святой, 

прославленный и внесённый в диптих Православной Церкви, который 

окончил МДА. Об этом напоминает и его святая икона, где он 

изображён со значком кандидата богословия. 

 Святитель Платон Йованович интересен и нынешнему 

поколению, особенно сербам, которые, как и в его время, вновь 

разделились на политические партии и течения. Его идеи единства 

православных народов и сербского племени, объединения народа 

вокруг Православной Церкви и пробуждения патриотизма, сегодня 

актуальны для сербского народа, претерпевшего великие страдания в 

XX веке (от усташей, немцев, коммунистов) и ищущего верных 

ориентиров. Святитель Платон своей святой иконой показывает 

сегодня каждому сербу, с каким народом он должен связывать своё 

будущее и создавать союз здесь, на земле. 

Степень изученности темы 

 В сербской литературе биографические данные и свидетельства о 

мученической смерти священномученика Платона существуют с 

самого момента его кончины (1941 год). В настоящее время интерес к 

нему растёт, в церковной печати часто встречаются статьи о его жизни 

и подвиге, однако они не сообщают ничего нового ни о нём, ни о его 

литературной деятельности. Эти статьи можно найти в переводе на 

русский, английский, греческий язык, что говорит об интересе и других 

православных народов к жизни этого отца Церкви. Жизнеописание 

священномученика Платона после д-р. Любомира Дурковича-Якшича 

никто не дополнял новыми документальными сведениями, которые бы 
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сам Дуркович не использовал и не проанализировал с исторической 

точки зрения. Литературное наследие святителя до настоящего времени 

не было предметом самостоятельного научного исследования. Это 

определяет и новизну нашей кандидатской диссертации. 

Объект исследования – конкретные исторические события из жизни 

личности, о которой мы пишем, общественные процессы в Сербии, 

Королевстве Югославии, Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев и 

НДХ. 

Предмет исследования – жизнь и труды священномученика Платона 

Йовановича, епископа Банялуцкого. 

Хронологические рамки диссертации определены временем жизни и 

деятельности священномученика (1874-1941), и, кроме того, во 

Введении вспоминаются события из истории Сербской церкви со 

времени её автокефалии (1219г.) до вышеозначенного периода. 

 Цель диссертационной работы – разработка и исследование темы 

земного жизненного пути священномученика Платона: его молодости, 

священнического служения (в монашеском чине), епископского 

служения, мученической смерти, прославления в лике святых, а также 

изучение его литературных трудов и богословских взглядов. 

 Данная цель достигается выполнением следующих задач: 

- Собрать неопубликованные архивные материалы и 

опубликованную литературу о священномученике Платоне; 

- На основе архивных материалов и существующей литературы 

создать историческую биографию святителя Платона; 

- Выделить периоды его жизни и деятельности; 

- Раскрыть его отношение к «Дечанскому вопросу»; 
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- Проанализировать его позицию во время немецкой оккупации 

Сербии; 

- Показать роль священномученика в борьбе против конкордата; 

- Осветить его деятельность в Охридско-Битольской епархии и 

проанализировать политическое положение на этих территориях; 

- Проанализировать его пребывание на Банялуцкой кафедре; 

- Описать последние дни земной жизни и подробности 

мученической смерти епископа Платона; 

- Раскрыть детали канонизации священномученика; 

- Собрать и изучить тексты, написанные священномучеником и не 

переиздававшиеся со времени его мученической кончины; 

- Обозначить основные направления его литературной 

деятельности. 

Методологическую основу диссертации составили принципы 

историзма и объективизма. Принцип историзма требует, чтобы 

личность священномученика Платона рассматривалась в контексте 

исторической эпохи, проявления коей видны в различных ситуациях 

его жизни, которые в классическом житии святого были бы опущены. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые: 

- Освещается десятилетняя борьба священномученика с сербскими 

властями за Высокие Дечаны – «Дечанский вопрос»; 

- По документам АСЦГ анализируется его позиция по 

«раковицкому вопросу»; 

- Раскрывается и анализируется его большая и значимая роль в 

борьбе с государством против вступления в силу конкордата с 

Ватиканом; 
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- Показывается тяжёлое положение СПЦ и политическое давление 

на неё в Старой Сербии (Македонии), а также служение епископа 

Платона в Охридско-Битольской епархии; 

- Описываются последние дни его земной жизни; 

- Освещается акт его канонизации; 

- Анализируются его письменные труды. 

В этой диссертации содержится – впервые всё в одном сочинении 

– самая полная на сегодняшний день биография священномученика 

Платона (написанная на основе изучения пяти архивов и литературы по 

данному вопросу), описание подготовки его канонизации и самого акта 

канонизации, а также показана его деятельность на литературном 

поприще. 

Практическое значение диссертации состоит в изложении 

истории СПЦ в период, который к настоящему времени очень мало 

изучен (почти до 1941г.) В этом качестве диссертация может помочь 

будущим исследователям истории СПЦ. 

Структура диссертационного исследования состоит из введения, 2 

глав, разделенных на параграфы и подпараграфы, заключения, списка 

использованных источников, литературы и приложения. 

Процесс исследования: 

С целью получения дополнительных сведений (прежде всего о 

литературно-публицистической и научной деятельности 

священномученика Платона) мы обратились в библиотеки и архивы 

Сербии, где нам и удалось собрать необходимый материал. Благодаря 

рекомендательному письму епископа Банялуцкого Ефрема 

(Милутиновича), нам удалось получить у Священного Архиерейского 
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Синода Сербской Православной Церкви разрешение на работу в ее 

архивах. Протоиерей Савва Йович, секретарь Священого Синода, 

обеспечил нам доступ к досье епископа Платона. Многие материалы 

были обнаружены нами в Государственном Архиве Сербии, Архиве 

Сербии и Черногории, Архиве АСАНИ в Сремских Карловцах, а также 

в Епархиальном архиве епархии Банялуцкой. 

Мы пользовались также материалами библиотечных фондов 

Матицы Сербской, Патриархии СПЦ и Народной библиотеки Сербии, 

любезно предоставленными нам их сотрудниками, которым приносим 

за это нашу искреннюю благодарность. 

Данная диссертация является плодом трёхлетнего изучения собранных 

материалов.  

В процессе работы автором по теме диссертации была подготовлена и 

опубликована Апробационая работа «Жизнеописание 

Священномученика Платона Йовановича Епископа Банялуцкого» 

(www.bogoslov.ru). 

Источниковую базу исследования составили опубликованные и 

неопубликованные архивные документы, личные предметы 

священномученика Платона (книги, личная переписка, газеты, 

журналы), а также книга сербского историка др. Любомира Дурковича-

Якшича «Платон Йованович, епископ Банялуцкий». 

В Архиве Сербии мы обнаружили рукописные письма 

иеромонаха Платона тогдашнему митрополиту сербскому Михаилу 

(Йовановичу), отправленные в Сербию из Сергиева Посада, где 

будущий святитель учился в ту пору в Духовной академии. В этом же 

архиве (Фонд дарственных и приобретенных материалов) мы имели 

возможность познакомиться с отчетами Комиссариата по делам 
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беженцев. Страницы данных документов не были пронумерованы. 

Именно там мы обнаружили подробные сведения о последних днях 

земной жизни святителя и его мученической кончине. 

Прежний Архив Югославии (Архив Сербии и Черногории) в 

Белграде (ул. Васо Пелагича, д. 33) располагает фондами материалов, 

распределяющихся, в зависимости от хронологии, следующим 

образом: архивные материалы времен королевской Югославии; 

архивные материалы времен социалистической Югославии; и архивные 

материалы, относящиеся к личным собраниям и коллекциям. Мы 

использовали в нашей работе материалы из фондов времен 

королевской Югославии (папка 139, номер 209). Там нами были 

обнаружены документы, касающиеся решения «Раковицкого вопроса», 

т.е. относящиеся к одному из самых тяжелых периодов в жизни 

священномученика Платона. 

В Архиве АСАНИ мы обнаружили несколько личных писем 

епископа Платона, а также несколько актов, присланных на его имя 

государственными и церковными властями во время его пребывания в 

Сремских Карловцах. 

В Епархиальном архиве епархии Банялуцкой, пострадавшем 

вместе со священномучеником (был уничтожен в 1941 году), не 

сохранилось ни одного документа, подписанного епископом Платоном, 

равно как и каких-либо материальных следов его пребывания на 

данной кафедре. В данном архиве мы воспользовались лишь 

материалами протокольного характера (отдел делопроизводства), 

касающимися подробностей подготовки к канонизации и прославления 

священномученика Платона. 

Главный биограф святителя, д-р Любомир Дуркович-Якшич, как 
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он сам свидетельствует об этом, решил написать о святителе Платоне 

еще тогда, когда впервые услышал известие о смерти сего 

«православного сербского мученика».1 У него была возможность 

встретиться с людьми, хорошо знавшими владыку Платона, равно как 

и посетить квартиру последнего в сербской столице, где было 

обнаружено много важных материалов.  Д-р Дуркович-Якшич 

почерпнул немало ценных сведений и в Архиве Сербской Патриархии, 

а также в Государственном Архиве Сербии. Между тем, как 

свидетельствует сам Дуркович-Якшич,  «некоторые вопросы остались 

незатронутыми, другие же  так и не были решены, а потому данная 

тема ожидает своего добросовестного исследователя-историка, 

который займется ею, как только представится время, потому что эта 

работа представляет собой всего лишь отрывочные сведения о жизни и 

страданиях епископа Платона».2 Эта, к настоящему времени самая 

полная книга о епископе Платоне, была написана тогда, когда были 

живы многие из участников событий его жизни, и когда ещё было 

невозможно объективно рассмотреть и проанализировать все детали 

его биографии. На сегодняшний день книга д-ра Дурковича является 

единственным источником, в котором мы обнаружили ряд деталей из 

документации, хранившейся в Патриаршем Архиве, равно как и 

личные письма из белградской квартиры святителя Платона. В Архиве 

Патриархии СПЦ  нам сообщили, что Архив пострадал в 

послевоеннное время, когда большая часть материалов, касающихся 

епископов Сербской церкви, была увезена в неизвестном направлении.  

Эта поистине ценнейшая книга была переиздана в 1987 году в 

                                                      
1 Дурковић – Јакшић Љ. Платон Јовановић епископ бањалучки. Крагујевац, 1986. С. 1.  
2 Дурковић – Јакшић Љ. Цит.соч. С. 1. 

 9



Крагуевце (благодаря усилиям блаженнопочившего Саввы, епископа 

Шумадийского) в связи с очередной прошедшей годовщиной со дня 

смерти владыки Платона. 

Обзор литературы 

Несколько лет назад (2005 г.) в Московской духовной академии 

была защищена дипломная работа Слободана Мичича на тему: 

«Сербские новомученики: святитель Платон Банялуцкий и святитель 

Петр Дабро-Боснийский». Эта небольшая по объёму работа (в 

диссертации говорится о священномученике на страницах 8-47) не даёт 

никакой новой информации о епископе Платоне. 

На русском языке было опубликовано краткое переведённое 

житие священномученика Платона в книге «Слава и боль Сербии» 

(Москва, 2000). 

 Кроме того, многие историки (как д-р Е. Ю. Гуськова, В. И. 

Косик, А. Г. Mихайлов), пишущие о страданиях СПЦ во время Второй 

мировой войны, упоминают, что епископ Платон мученически 

пострадал, однако не сообщают никаких новых, дотоле неизвестных 

данных о священномученике. 

 На сегодняшний день литература по данной теме весьма скудна. 

Помимо вышеупомянутых Любомира Дурковича-Якшича и Стевана 

Душанича следует назвать и протоиерея д-р. Предрага Пузовича, 

который в составе книги «Сербская Православная Церковь (очерки по 

истории, 3)», Фоча, 2006, представил записанными свои лекции, 

прочитанные студентам. В них, по сути, нет новой информации о 

священномученике. 

 В изданиях Банялуцкой епархии за 2000 и 2005гг. имеются 

идентичные тексты о жизни и трудах епископа Платона. Как 
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дополнение к первому изданию, во втором выпуске (2005г.) напечатана 

ещё служба священномученику и изложены события, относящиеся к 

его канонизации. 

В Нишской епархии, вследствие неупорядоченности 

епархиального Архива, мы ничего не смогли найти, равно как и в 

монастырях, где пребывал священномученик до своего епископского 

служения.  

В монастыре Крушедол (откуда архимандрит Платон был избран 

в епископы), благодаря любезности отца игумена мы нашли лишь один 

портрет (С. 80), который впервые опубликован в этой работе.  

В монастыре Раковица мы смогли только осмотреть снаружи 

здание, построенное святителем в его бытность архимандритом. 

Доступ в монастырский архив не был нам предоставлен, несмотря на 

распоряжение епископа.   

В монастырях Горняке и Раиновце в архивах не нашлось ничего, 

относящегося к священномученику Платону. 

Автор исследования питает надежду, что данный труд, не смотря 

на уже сушествуюшие работы о святителе Платоне, пополнит ряд 

исследований посвяшеных истории СПЦ рассматриваемого периода и 

станет полезным в будуших научных изысканиях. 

Основное содержание диссертации 

Во введении излагается церковно-политическая ситуация в 

Сербии в XIX и первой половине XX века. Раскрыта актуальность 

темы, определены предмет, хронологические рамки, цель и задачи 

исследования. 

В главе I «Жизнь священномученика Платона» рассматривается 
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жизненный подвиг святителя, его мученическая смерть и 

прославление. Через жизнь и деятельность священномученика ясно 

показана и история Сербской Церкви, а также, отчасти, сербского 

государства того времени. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составили принципы историзма и научного объективизма. Принцип 

историзма требует изучать личность святителя Платона в контексте 

исторической эпохи, а научная объективность достигается 

беспристрастным изложением фактов. Эта глава разделена на четыре 

параграфа, которые разделены на подпараграфы. В первом параграфе 

первой главы описывается жизнь священномученика Платона в 

молодости и его образование (1874-1901), во втором – его жизнь и 

деятельность с момента возвращения из России до избрания епископом 

(1901-1936), в третьем излагается его святительское служение в 

качестве викарного архиерея патриарха Сербского Варнавы Росича 

(1936-1938), а также его служение в Охридско-Битольской и 

Банялуцкой епархиях (1938-1940; 1940-1941), в четвёртом – 

мученическая кончина и прославление (1941-2000). 

Будучи сербом по происхождению, он завершил свое 

богословское образование в самом главном духовном центре Святой 

Руси: Троице-Сергиевой Лавре. Потом в Сербии святитель часто 

вспоминал свою alma mater: Московскую духовную академию. Он даже 

написал и впоследствии  опубликовал целую книгу под названием 

"Наука и религия: христианские идеалы и материалистическое 

понимание жизни, согласно П.П.Соколову", в основу которой легли его 

старые конспекты лекций данного профессора, значительно 

расширенные и дополненные теперь новым материалом из русских 
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источников.  В «Служебном вестнике Православной Церкви» святитель 

Платон писал о святом праведном о. Иоанне Кронштадтском3 о 

прославлении святой Анны Кашинской4. Духовное богатство, 

почерпнутое им в России, питало его благодатной пищей до самой его 

мученической кончины. 

Во второй главе, называющейся «Литературная деятельность 

священномученика Платона», представлен анализ его произведений. 

Если биографией священномученика некоторые исследователи уже 

занимались, то анализ его письменного наследия ещё не был темой 

специального исследования. Эта глава состоит из одного параграфа, 

разделённого на девять подпараграфов, озаглавленных темами, о 

которых в них идёт речь. 

В заключении подводятся итоги исследовательской работы и 
делаются выводы. 
 В этой работе мы восполнили пробелы в биографии 

священномученика Платона по архивным источникам, которые 

публикуются впервые; проанализировали историческую эпоху, в 

которую он жил, и его влияние на события в Сербской Церкви и 

государстве в XX в. Литературное наследие священномученика мы 

изучали, пользуясь его сочинениями, не переиздававшимися со 

времени их написания. 

 Завершая эту русскоязычную работу о славном отце 

Православной Церкви, напомним, что не считаем тему исчерпанной. 

Сегодня мы знаем, что священномученик написал намного больше 

того, что нам удалось собрать и изучить. В будущем может оказаться, 

                                                      
3 Протојереј Јован кронштадски \\ Гласник Православне Цркве у Краљевини Србији. №1. Београд 
1909. С. 2-3. 
4 Нова руска светитељка Ана Кашинска \\  Там же. № 17-18. Београд, 1909. С. 205-206. 
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что в частных библиотеках и архивах найдутся и другие его 

драгоценные творения и увидят свет в собрании сочинений 

священномученика Платона. Когда мы разыскивали журналы, которые 

издавал сам священномученик Платон, в большинстве библиотек нам 

сообщали, что их не существует – даже в библиотеке Сербской 

Патриархии. Для примера мы нашли в библиотеке Матицы Сербской 

лишь несколько номеров «Веролюба». 

В биографии священномученика остаются и другие пробелы, которые 

можно восполнить, упорядочив письменные источники из архива 

Сербской Патриархии, в настоящее время находящегося на грани 

уничтожения на колокольне церкви святого апостола Марка в 

Белграде. В начале этого (2008.) года работники Архива Сербии 

впервые занялись этой проблемой, а по оценкам подобная работа 

должна занять около четырёх лет. Исследовать источники на 

колокольне у нас не было возможности. 

 Священномученик Платон (Йованович), епископ Банялуцкий, 

занимает особое место в истории Сербской Православной Церкви XX 

века. Его можно назвать великим церковным публицистом, одним из 

лучших в истории СПЦ. Он не только писал и описывал, но и изучал и 

осмыслял, делая глубокие выводы и прогнозы. Газетные статьи 

святителя представляют собой уникальную «летопись» времени, в 

которое он жил. 

 Как пастырь, всю свою жизнь он бескомпромиссно 

свидетельствовал Евангелие Христово. С приходом усташеской власти 

на территорию епархии Банялуцкой, епископ Платон твёрдо и 

непоколебимо решил остаться со своим народом и разделить его 

судьбу. По словам Священного Писания (см. Рим. 8, 35-39), ничто не 
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отлучило его от любви Божией, даже то, что по человеческим понятиям 

считается худшей карой из всех, какими могут грозить силы и власти 

земные – трагическая смерть. Он до последнего вздоха остался верен 

своему архиерейскому обету. 

 Священномученик Платон шёл по жизни узким путём (ср. Мт. 7, 

13-14), который в конце привёл его в Царство Божие. Ни разу в жизни 

он не предал интересы Церкви ради своих личных выгод или удобства, 

из-за чего его неоднократно изгоняли и смещали даже церковные 

власти. На любом из подобных этапов своей жизни он показывал, что 

польза и процветание СПЦ для него важнее личной репутации. 

 Как богословски образованный человек он обогатил сербскую 

мысль, историческую и пастырскую науку идеями, оценками, 

выводами,  актуальными и в наши дни. Он – редкий автор, кто написал 

монографию о Сербском подворье в Москве и письменно зафиксировал 

исторический путь Подворья в первые 25 лет его существования. Его 

книги и статьи против заключения Конкордата Сербии с Ватиканом и 

сегодня являются одними из лучших сочинений, критикующих 

Конкордат. А его взгляды на науку, религию и огромную роль науки в 

дополнении и подтверждении религиозных воззрений не устарели и 

поныне. 

 Надеемся, что в будущем его святое имя будет внесено и в 

календарь великой Русской Православной Церкви, в лоне которой он 

возрастал в православной вере и монашеской жизни. Прежде всего, это 

было бы важно из практических соображений, дабы каждый священник 

при совершении святой литургии поминал его имя на проскомидии и 

отпусте. Начало этого уже положенно - ректор МДАиС Архиепископ 

Вереийский Евгений благословил поминать имя свяшенномученика 
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Платона епископа Банялуцкого в молитве «Спаси Боже люди Твоя» и 

на литии во врмя всеношного бдения в Академическом храме. 

 После всего вышесказанного надеемся, что эта работа положит 

начало изучению как личности, так и самих сочинений 

священномученика Платона. Надеемся также, что это начнётся в 

ближайшее время с собирания его творений и издания их на сербском, 

а в недалёком будущем – и на русском языке. Это позволит 

современным историкам шире рассмотреть личность 

священномученика, а людям, занимающимся богословием, даст 

возможность пользоваться его литературными трудами в деле 

распространения Евангелия Христова.                
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