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Работа посвящена анализу биографии и творчества одного из представителей русской исто-

рической школы Н.М. Карамзина. Рассмотрена эволюция Карамзина-литератора и Карамзина-

историка. 

 

Первыми письменными источниками по истории нашего отечества являются летопи-

си. «Откуда есть пошла Русская земля?» – с  этого вопроса восемь с половиной веков назад 

начинал свой обзор отечественной истории древнерусский летописец Нестор  (XI - начало 

XII вв.), автор первой редакции «Повести временных лет».  

С образованием Российского государства с центром в Москве появилась потребность 

определить его место среди других стран. Предпринимается попытка обосновать происхо-

ждение царского самодержавия, доказать его незыблемость и вечность. В 1560-1563 годах 

появилась «Степенная книга», в которой история страны изображена как серия сменяющих 

друг друга княжений и царствований.  

Обоснование сильной государственной и монаршей власти потребовалось и в период 

образования империи при Петре I.  Пётр заявил о необходимости всем его подданным «ве-

дать Российского государства историю». Реализуя это пожелание, один из «птенцов гнезда 

Петрова» – Василий Никитич Татищев (1686–1750) – в своём труде «История Российская с 

самых древнейших времен» (в 4-х книгах) предпринимает первую попытку создания обоб-

щающей работы по истории России. В. Н. Татищев ввёл в научный оборот много новых ис-

точников: «Русскую правду» (свод древнерусского феодального права), «Судебник 1550 г.», 

ряд летописей.  

В 1803 году от Александра I получил поручение написать историю России Николай 

Михайлович Карамзин (1766–1826). Задача эта давно уже назрела. К началу XIX века Россия 

была едва ли не единственной европейской страной, которая до сих пор не имела полного 

печатного и общедоступного изложения своей истории. Существовали летописи, но читать 

их могли только специалисты. Множество исторических документов, рассеянных по архи-

вам и частным коллекциям, оставались за пределами научного оборота и были совершенно 

недоступными не только читающей публике, но и историкам. Карамзину предстояло со-

брать воедино весь этот материал, критически осмыслить его и изложить доступным совре-

менным языком. 

 Н.М. Карамзин стал крупнейшим представителем русской исторической школы. 

Основоположник русского сентиментализма, автор «Писем русского путешественника», 

«Бедной Лизы», «Рассуждений философа, историка и гражданина», издатель популярных 

журналов («Московский журнал» и «Вестник Европы») свой главный труд посвятил истории 

(«История государства Российского» в 12-ти томах).  

Н.М. Карамзин точно знал, что родился в Симбирской провинции (будущей губер-

нии) в деревне Карамзинке («Знаменское тож») первого декабря, но он не знал года рожде-

ния и почти всю жизнь был убеждён, что – в 1765-м. Лишь к старости историк государства 
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Российского уточнит и собственную историю: надёжные документы заставили его помоло-

деть на один год и начать свою биографию с 1766 года. 

Итак, 31 октября 1803 года вышел указ Александра I о назначении Карамзина исто-

риографом с жалованьем в год по две тысячи рублей ассигнациями. Это означало отказ от 

дальних странствий, от предлагаемой профессуре в Дерптском университете, отказ от про-

зы, журналистики, поэзии. 

Специально для Карамзина была учреждена должность – историограф Его Импера-

торского Величества. Позднее в 1818году он стал почётным членом Петербургской Академии 

Наук. Должность историографа давала Карамзину право свободного доступа во все россий-

ские архивы и библиотеки. Карамзин впервые использовал большое количество историче-

ских документов, в том числе Троицкую, Лаврентьевскую,  Игнатьевскую летописи, судебни-

ки, свидетельства иностранцев и прочее.   

В ходе работы Карамзин составлял горы выписок, читал каталоги, просматривал кни-

ги и рассылал повсюду письма-запросы. Целью его было создать национальное, обществен-

но значимое сочинение, которое не требовало бы для своего понимания специальной подго-

товки. Это должна была быть не сухая монография, а высокохудожественное литературное 

произведение, предназначенное для широкой публики. Не добавляя ничего в перелагаемые 

им документы, он скрасил их сухость своими эмоциональными комментариями. В результа-

те из-под его пера вышло яркое произведение, которое не могло оставить равнодушным ни 

одного читателя. Было подготовлено и издано 12 томов, изложение было доведено до 1611 

года. «История Государства Российского» стала не только значительным историческим тру-

дом, но и крупным явлением русской художественной прозы.    

Желание сочетать лёгкость изложения с его основательностью заставило Карамзина 

почти каждую свою фразу снабжать особым примечанием. В результате «Примечания» по 

своему объёму фактически сравнялись с основным текстом.  

Работа прервалась только на несколько месяцев в 1812 году в связи с занятием фран-

цузами Москвы. Весной 1817 года «Историю» начали печатать сразу в трёх типографиях – 

военной, сенатской и медицинской. Первые восемь томов появились в продаже в начале 1818 

года и породили неслыханный ажиотаж.  С этого времени каждый новый том «Истории» 

становился общественным и культурным событием.  

Исторические взгляды Карамзина близки к взглядам В.Н. Татищева. Он, как и Тати-

щев, отождествляет историю страны с историей государства, с историей самодержавия. 

Концепция «государственника» Н.М. Карамзина: Россия – громадная страна, государствен-

ным строем её должна быть монархия. Это не отвлечённая и умозрительная теория, за ней 

стоит опыт истории России, в котором некогда русское самодержавие сыграло определён-

ную прогрессивную роль, способствуя объединению России и сплочению в единое государ-

ство различных феодальных земель, осуществляя в лице Петра I важные государственные 

преобразования. Успехи самодержавия, по Карамзину, определяли благосостояние Руси, 

периоды упадка самодержавного режима были чреваты для страны бедами.  

История, по мнению Карамзина, должна была учить и царей. На примерах правле-

ния русских монархов – положительных и отрицательных – он хотел учить царствовать. Для 

этого он, вслед за Монтескье, даёт определение самодержавия, подчёркивая его обязанности 

перед народом. «Предмет самодержавия есть не то, чтобы отнять у людей естественную сво-

боду, но чтобы действия их направить к величайшему благу».  

Последний 12-й том Карамзин писал уже тяжело больным.  Закончить его он не ус-

пел. Писатель и историк умер в 22 мая 1826 года. 
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Интерес у историков всегда вызывала деятельность реформаторов. Их жизнь, про-

движение по службе, творческие поиски и результаты преобразований становилась предме-

том анализа роли личности в истории. В конце ХIХ – начале ХХ вв. в России фигура Сергея 

Юльевича Витте занимала особое место. Глава Министерства путей сообщения, министр 

финансов, председатель комитета министров, первый глава Совета министров, член Госу-

дарственного совета - таковы основные посты, которые С.Ю. Витте занимал почти двадцать 

лет в императорских коридорах власти. Актуальность изучения темы деятельности С.Ю. 

Витте определяется и значимостью в современной историографии изучения проблем мо-

дернизации. На грани веков Россия переживала период бурного экономического и про-

мышленного роста, а затем и политической модернизации в период первой русской рево-

люции, о чем, в особенности и будет посвящена эта работа. 

Сергей Юльевич Витте родился 17 июня 1849 г. на Кавказе, в Тифлисе, в семье про-

винциального чиновника. Предки Витте по отцовской линии - выходцы из Голландии, пере-

селившиеся в Прибалтику, - в середине XIX в. получили потомственное дворянство. Отец 

Витте, Юлий Федорович, дворянин Псковской губернии, лютеранин, принявший правосла-

вие, служил директором департамента государственных имуществ на Кавказе. Мать, Екате-

рина Андреевна, была дочерью члена главного управления наместника Кавказа, в прошлом 
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