


Ссрzей Юлы:бич 

Витте. 

Неизбестный 

художник. 

Сергей. ЮАьевич Ви'ГГе - лич1юсть 
яркая, неординарная. Фvrnансист, поли

тик, дипломат, автор реформ, оставив

uшх неизrЛ<l,ДИNIЫЙ след в истории 

доревоыочионной России . Его 

имя известно многи .. м. Но, как 
это нередко бывает, вопрос 

«Чем ж:е l'tменно проаа

вился Ви'Г!'е?>> ставит людей 
в тупик. О его жизни и ре

формах знает лишь узкий 
круг спечиалистов. Между 

тем масштаб деяний Ви'ГГе 

таков, что в истори'Iеской 

литературе конеч XIX - на-

чало ХХ в. нередко называют 

эпохой Ви'Г!'е, а его салюга -
модернизатором России. 

Будущий реформатор родился 

17 (29) июня 1849 г. в Тифлисе (совр. 
Тбилиси) в дворянской семье. 

О родителях Ви'ГГе вспоминал 

мало. Те любили детей (помимо 

Сергея, в сеN1ье были стар

шие братья - Алек

сандр и Борис 

История рода Витге 
ИогdНН Фридрi,L"Х Вильгельм (Фёдор) Вит
те- основатель рода Витге 13 России
свою службу начал в 1804 г. в Лифляндс

кой губернии в должности лесного зем

лемера. Со вре~v1ене.v1 получил чин титу

лярного советнш<<J и орден, да13авший 
право на д13орянство. У него было пять 
сыновей: Фёдор, Альберт, Александр, 
Эвальд и tОлий. Пос.леднИ14 и стал от

чом Сергея Витrе. 
<<МоЙ отеч ... был ... прибалТИI~СКОГО 

проис:хождения,- вспоминал Сергей 
Юльевvн- Предки его- голландчы, 
приехали в балтийские губернии, когда 

таковые еще принадлежали шведам». 

Юлиi1 Фёдоровисr Витrе роди.лся 
в 1814 г. После учебы в Санкт-Петер
б)rрrском университете его как магистра 

финансов и свечиалиста по сельскому 

хозяйству направили 13 Саратов. Ta.v1 
он познакомился с досrерыо губернато

ра - Екатериной Андреевной Фадеевой, 
наследничей древнего рода князей Аол
горуких,- и в 1844 г. сочетался с. неr1 
браком. Ава года спустя Юлий Фёдоро-
13ИЧ был назначен директором департа

мента государственных имуlljеств 

на Кавказе, и чета Витrе переехала 

в Тифлис. 

Как крупный управмiiОliJИЙ Юлий 
Фёдорович имел чин действительного 
статского советника (соответствовал зва
ниям генерал-майора в армии и контр

адмирала во флоте), обращались к нему 



и Ntладшие сестры - 0Аьга и Софья), 

но vL'< воспитанием практически не зани

NtаАись. <<КО Л1Не ОТНОСИАИСЬ АЮбОВНО, 

но, в общем, довоАьно равнодуurно», -
писм Витге. 

<<П рвоначаАьное воспитание и об

разование мы все поАучиАи от нашей 

бабушки ЕАены ПавАовны Фадеевой. 

Бабушка научиАа нас читать, писать 

И ВНедрила В нас ОСНОВЫ реАИГИОЗНОСТИ 

и догматы нашей православной черкви ... 
ЕАена Павловна была совершенно из ряда 

вон выходящая женщина по тому вре-

мени, в смысАе своего обра

зованvш». Она знала пять 

иностранных языков, 

прекрасно рисовала, 

интересовалась ба

бочками, растения

ми и минераАами . 

Не быАа чужда 

светских удоволь

ствий : АJобила чи-

стокровных англий

ских Аошадей, кры

тые лаком экипа>ки, 

Елена ПаВлоВна Фадеева . 

Неюбсстн/Jиt художнш: 

балы и званые обеды. ЕАена ПавАовна 

не раз встречаАась с ЛАександром Серге

евичем Пуurкины:лt. 

ЗаNtетное вАияние на формирование 

личности Витге оказал и его дядя- Ро

стисАав Андреевич Фадеев. Генерм, 

участник войн на Кавказе, он ПОА)11-IИЛ 

широкую известность посАе того, как 

выступил с критикой Аибера.Аьных ре

форм императора Александра !!. Под 

присмотром дяди Сергей упражняАся 

в верховой езде, учиАсяфехтовать на ра

пирах. 

В Тифлисскую гимназию Сергей 

ходиА неохотно. «ЗанvLV\.аАСЯ тогда я очень 

плохо, большей 'Iастью на уроки не ходил, 

учителя не обращми на нас никакого 

внт,LVI.ания, потому что они не бьiАи 

ответственны нт'1 за наше учение, 

ни за наше поведение». Воз

можности родителей и их по

ложение позволяли пригла

шать учителей ДОNЮЙ. Но 

даже с их помощью юноше 

с трудом удалось поччить ат

тестат. 

Вместе с братом Борисом 

Сергей отправился в Одессу 

поступать в Новороссийский уни

верситет. Однако их не приняли -
сказаАся недостаток образования. При

шлось еще год проучиться в гимназии, 

и лишь потом Сергей смог поступить 

на физика-математический, а Борис

на юриди'rеский факультет универси

тета. Старший из братьев Витге, Алек

сандр, в то время успешно обучался 

в ААександровском военном )11-IИлище 

в Москве. 

ИА tJ!ераторскиii 

Нобороссшlсюиl 

унибсрситст был 

образоВан в 1862 ?. 

на базе Рrиие.л.ьсВ

ского мщся, кото

рый сущестВоВал 

в Одессе с 181 ?. 

ПолУ"rеююе 6 уни

Верситете образоВа
ние счита.л.ось xopo
utuл t, а nomoл ry 

знать охотно 

отпраВлял.а сВоих 

отпрысков туда 

)l'tuтbCЯ. 

Ектперина 

Андреевна Вшпте 

(в дe6tl'lccт6e 
ФадееВа) . 
Heuзfiecmныil 

художнш: 

Вид на Тифлис . 

Художник 

И. К. Ай6азо6сюи1 
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Разорение семь и 
В 1860 г. на Кавказе началась промышленная р<1зработка 
месторождений руды. Спечиальную ссуду от государства 
на это дело получил консул Эрнст Липпе, однако работы шли 

медленно. В 1862 г. Липпе умер, а заводы, которые 
только начали действовать, ничего, кроме убытков, 

не давали и должны были закрыться . Чтобы 

этого не произошло, за дело по просьбе 

наместника на Кавказе взялся Витте-отеч 
(добыча полезных ископаемых находилась 
в ведомстве Департамента государствен
ных имуществ). 

Юлий Витте получил новый государ
ственный заем. Так как средств было 

недостаточно, он добавил семейные 
накопления, рассчитывая, что со време

нем, когда производство наладится, день

ги будут возвращены. Но и своих денег 
не хватило; он обращался к частным 

ЛИLJам И брал деНЬГИ у НИХ ПОД раСПИС
ку. «Четахские заводы были причиной 

полнейшего разорения всего нашего 
семейства, - вспоминал Сергей 

Витте. - После неожиданной 

смерти отча из людей богатых мы 
сделались людьми с крайне 
ограниченными средствами~ . 

IOJ11ul Фёдоро(iu•t 

Витте . Heuз(iccnmыii 

художн1. 1К 

Страюща 

из лtемуаро(l 

Сер1ея Btm1тc 

.!.} ".. -

Вид на. Одессу в 1850 г . 
НеизВестн.ьtй художник 

)Кизнь вне дома давала молодым 

людЯNl невиданную ранее свободу, 

но и таила опасности. Возникал со

блазн бросить учебу, но Сергею хва

тило ум~ остановиться. <<Я нисrему 

не учился, а толы<о балова. ся, - вспо

минал он. - НаконеiJ, я понял, что мы 

с братом пропадем. Тогда у меня появи

лось в первый раз сознание, и соответ

ственно с этим проявился и собствен

ный характер, который руководил 

МНОЮ ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ>> . 

Пробуждению ответственности спо

собствовали таюке разорение и неожи

данная кончина OTLJa в 1868 г. Екатерина 
Андреевна, взяв с собой дочерей, из Тиф

лиса переехала в Одессу. На плечи Сер

гея в известной мере легла забота об 

их судьбе. 

Он стал много и прилежно учиться. 

<<В противоположность MOИNl занятиям 

в гимназии, где я ровно ничего не делал, 

поступив в университет, я занимался 

дне.v1 и ночью, и поэтому в смысле зна

ний я действительно был самым лучшим 

студентом>>. По окончании курса Витте 

написал диссертаiJИЮ «О бесконечно 

Ntaльrx величинах>>. Как первый по ОLJеН

кам студент, он мог получить золотую 

медаль, требовалось лишь написать er.ge 
одну работу- по астрономии. «Но в это 

врелмr я влюбился в актрису Соколову, 



а потому больше не желал писать дис

сертачии>>. 

Тем не менее Витте мог остаться 

преподавать на кафедре л-1атематики. 

Но его отговорили родственники, С'IИ

тая, что это <<не дворянское дело>> . 

Кем быть, чем заняться выпускнику 

математического факультета, если на 

ученой карьере поставлен крест? 
Как и подобало <<настоящему дво

рянину>>, Витте поступил на государст

венную службу. Комежекий секретарь 

(1872), помощник столоначальника 
(1873), титулярный советник (1875). 
Долж:ности и '!ИНЫ сменялись, но боАь

ших доходов Витте не получал. А ведь 

I-I)')KHO было по,vюгать матери и сестрам. 

И тогда он решил пойти служить на <<ЧУ

гунку>> - как тогда в простонародье 

называли железную дорогу. В период 

бума железнодорожного строительства 

1870-х гг. это дело считалось хлебным 

и перспективным. 

)КеАая держать экзамен на инже

нера путей сообщения , Сергей Витте 

начал собираться в Петербург , но его 

отговорил знакомый - граф Алексей 

Павлови'I Бобринский, в то врелui ми

нистр путей сообщения. Он предложил 

Витте поступить на службу в управле

ние Одесской железной дороги, и тот 

согласился. 

Поезд LJарскосс.llьской жсл езн.ой дороги. 

Неизвестrtый художrtик 

Строительство 
)Келезных дороr 

Первая в России железная дорога 
была построена между Петербургом 

и LJарским Селом в 1837 г. 
Ее строительством руководил 
приближенный к императору 

Николаю 1 командующий 
путям1~ сообщения граф 
Пётр Андреевич Клейн
михел ь. Он же занимался 

строительством следую

щей - Николаевской 

железной дороги, соеди

нившей Петербург и Мос
кву. К моменту оконча

ния строительства в 1851 г. 
она была крупнейшей 
в мире. 

Подъем строительства 
железных дорог в России 

начался в 1860-х гг. 
Первый участок Одес

ской железной дороги был 
введен в эксплуатачию 

в декабре 1865 г. 

Гспсрал.-l!.сйmенанm apлtuu, 'IJ\.en 
Государственного совета, на посту лtuн.u

cmpa граф Бобрш1.ский содействовал 

щиzюколtу жслсзнодорожнолtу сmzюшnель

сmбу. К Л/О}.tенmу ezo выхода в оmстаб-

ку 11/ОJ\ ько в европейской чacmu России 

общая длина cemu железных 
доро1nребысиJLа двадljаJ?Iь 

одну mысячу кил ометров. 

АJ\ ексей Павлабич 

Бобрински.й. 

Художник 

Ф. К. Винmер

хал.ьтер 

Первые бил.еты 
д}.я проезда 

по жел езной дороге 

был.и пз J\ amyнu 
и н.азыбались 

ЖеС//IЯН!о:аЛ/.11.» . 

Он.u использова

Аись Лlн.огокраmн.о 

и. просуществоваА/. 1 

до апреАЯ 1860 z., 
когда uлt на cлterty 

nputuJ\u булtажны.е 
бuJ\.emы разн.ых; 

lj6emoв: дJ\я баzон.ов 

первого класса -
белые, второго -
розовые u mpemьe

zo - зелен.ыс 

3 



Ccpzetl Юл.ьсбич 
Витте в должности 

нrl'!алыtика упраблс

fиtя на жс.лезных 

дорогах . 

Нсmбсстньиl худож

;шк 

Jmt1ЩRШ>l 

11\U~riOROPOЖ~Ъ\l'Ъ 
'{A. ?~l~i!J'!l ~ 

nO ПЕРЕ.ВОЭt\'Ь rРУЗОВЪ. 

- ·-
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Вспоминая о начме своей карьеры 

на железной дороге, Сергей Витте 

писа.А, '!ТО в течение полуrод<'~ он 

прошел все должности, r<асав

шиеся службы эксплу<1тачии. 

Но при этом пол уча л ж:ало

ванье в несколько раз больше 

обычного- двести рублей в ме-

сяч (огромная по тем време

нам сумма). 

Вскоре Витте стм начальни

ком конторы движения Одесской 

дороги. Он мог бы застрять Н<! сред

них должностю;:, но в 18 7 6 г. началась 
Русско-туречкая война, и дорога стала 

обеспечивать нужды фронта. Витте пред

ставилась возможность отлисгиться. 

На подконтрольном ему участке 

он ввел паровозные бригады: теперь ма

шинист и другие работники обС.Ауживми 

не один поезд, а, прибыв в место назначе

ния, всей группой пересаживмись на 

другой и ехали обратно. Поезда ста

ли двигаться непрерывно, сменялись 

только бригады. Витте же преДJюжил 

использовать Дi\Я перевозки раненых 

с фронта товарные вагоны. У словил 

в таких вагонах были крайне тяже

лыми, но всё-таки давали раненым 

шанс добраться до госпита,\51. За свою 

работу Витте получил высочайшую 

благодарность. 

В 1879 г. в результате слvш

ния трех дорог: Одесской, 

Киево-Брестской и Бре т

Граевской -было соз

д<lно <lКIJионерное 

общество Юго

Зашtдных же

лезных дорог. 

Ао11.жность 

начальника управления эксплуатачии 

в новом обществе Витте не получил. 

Однако ему пре,1.ложили занять анмо

ГИ'IНЫЙ пост в Петербурге. Честолюби

вого провинчиала это вполне устраи

шtло - его карьера шла в гору. 

· К тому же Витте решил жениться, 

и делать это лучше бьL-\О не в Одессе. При

чина в том, 'IТО выбор его шtл на замуж

нюю женщину - Надежду Андреевну 

Спиридонову. Одесса была тогда городом 

небольши.м, все друг у друга на виду. 

Чтобы избежать лишнт,п.: пере удов, мо

лодые решили начать новую жизнь в дру

гом месте. 

Витте переехм в столищ. А вслед 

за ним в Петербург перебралась невеста. 

Beн'Iai-rиe состоялось во Владимирском 

соборе. 

Титу,VIрный советник, неполных три

дgати лет от роду, Сергей ЮльеВИ'! Витте 

приступил к службе H<l новом месте вес

ной 1879 г. 

Как професстюнала высокого клас

са, его привлеюш к р<16оте в комиссии 

графа Эдуарда Трофил.ювича Баранова, 
задачей которой была выработка общего 

У став<'! железньL'\ дорог России. 

Особенно остро стоял вопрос о желез

нодорожных тарифах. С начала актив

ного строительства казенных железных 

дорог Министерство пугей сообщения 

пыта.АОСЬ контролировать тарифы на пе

ревозку грузов, выставляел-u,rе частными 

компаниями. )Келезнодорожные маг

наты, со своей стороны, выступа.Аи резко 

Титулыtый л ttcm первою mдания кнши 

lJuJIIIIIC «Пршщи11ы жслсшо?орожных 

11111рифоfi ... » 

Вид на Крсща11111к - ?л.авную ул и11У Киева . 

Раскртиснная открьппка ктща XI X {1, 



против СОЗАания единой систелi\Ы тарифов, er.ye и подчиненной 
правительству. 

Витте начал выстуnать в песrати. Его статьи ВЬL'Юдили в <<Мос

ковскvLХ ведомостях», в газете «Русь», «Июr<енер>> и др. По ма

териалам пубi\11\Качий в 1883 г. была издана первая книга Витте 
<<Принчипы железнодорожных тарифов по перевозке грузов>>. 

Между тем дела на Юга-Западных железных дорогах не 

клеvJАись, дороги оставались убыточными, и в 1881 г. Витте 
предложили покинуть Петербург и отправиться в Киев. 

Сведения об этом периоде жизни Витге довольно скудны, 

хотя в его «Воспол-шнаниях>> есть даже отдельная глава <<Моя 

служба в Киеве>> . Однако в ней в основном приводятся харю<

теристики тех АЮдей, с которЫ.J\1\И ему довелось быть там зна

КОJviЫМ. Именно в Киеве у Сергея Юльевича еложились тесные 

отношения, <<освященные ПОНИ.J\1\анием взаимной выгоды>>, 

с Иваном Алексеевичем Вышнеградским. 

Поскольку Вышнеградский был очень занят, совмещая ряд 

постов, всё дело управления дорогами постепенно сосредоmчи

лось в руках Витге. Получив возможность действовать самостоя

тельно, он проявил энергию и предприимчивость, реорганизо

вал систему управАения дoporel.J\1\И и добился того, что ою'1 пре

вратиАись из убытосrных в весьма прибьL\Ьные. Когда 

Вышнеградский в январе 1887 г. получтi\.J\ пост министра финан
сов, Витге в тот же день был назначен управАяющим Юга

Западными железными дорогами. 

..... 
~ 

--- ~"f···~-· ...... · -... -- . .. . . ~ 
_о,... ,.. ... .,.,.. _ ..,._........_...... ,...., 
_,,.__. ,~tlo. .. 
Карта Юzо-Западн.ых 

железных дорог 

вх1хв. 

Иван. Ал.е~Ссее8uч Вьиин.еградский. 

Неювсстиьпl художник 

Механик-
министр финансов 
Иван Алексеевич Вышнеградский был 
личностью уникальной. В нем удиви
тельно сочетались крупный ученый, 
делеч-предприни.матель и чиновник

администратор. 

В 1 870-х гг. он был профессором, 

а впоследствии - директором Техно
логического института. Читал лекчии 

по прикладной механике, термодина
мике, теории упругости. Написанный 
им учебник «Элементарная мех;шика» 

в то время счит<I.J\СЯ лучшим в своей 

области . 

Вышнеградский был и изобретате
Аем. Он сам сконструировал раЗАИ'rные 
прессы, подъемные машины, перегру

жатель грузов для порта. 

С конча 1 870-х rr. Иван Алексеевич 

cт<I.J\ председателем правленюr Юге
Заnадных жеАезных дорог. 

Одновременно, СОЛ"]ХШЯЯ и пост дирек
тора Технологического института, был 

видным деятеАем Петербургского водо

проводного обil)ества и ряда д руги..'< 

частных обil)еств. 
С 1888 по 1892 г. занимал пост 

министра финансов Росси и. 
В своих <<Воспоминаниях>> Витте так 

характеризует Вышнеградского: «Чело

век 'грезвычайно способны r~, с большим 
математическим образованием, силь
ным, хотя и резки"'\ характером, конеч

но, был на своем месте, но тоАько 

не и1v1еА оремени заниматься». 
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Илтератор 

Александр Ili 
с супругой, шtпu

pmnzшtJeй Марией 

Фёдоро8ноtl. 

Художник 

/11. Н. Крамскоt'i 

В период управления 

Витте Юга-Западными же

лезными дорогами слу'IИ 

лось чрезвычайное проис-

шествие. 

17 октября 1888 г. 

в Борках под Харьковом 

произошло крушение 

поезда, на котором им-

ператор Александр III 
со своей семьей воз-

вращался в Петер

бург из Ялты. По

гибли двадчать три 

человека. Современ

ники рассказывали, 

что многие сумели 

спастись только бы1-

годаря т--uvшератору: 

обладавший бога

тырским телосло

жением, он удер-

)Кивал на своих 

плеч~-х крышу ва

гона, пока учелев

шие выбирались из

под облолшов. 

Причиной крушешш ста

ло превышение поездом допу

стимой скорости. 

В <<Воспоминаниях>> Вит-

те дает свою версию собы

тия. Еще за несколько месячев до катастрофы в ра

порте министру путей сообщения он предупреж

дал о недопустИNюсти движения чарекого поезда 
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Крушение :gapcкoro 
поезда 

«l(ак раз в тот самый момент, когда мы завтрака
ли, нас было дшlдlJать человек, мы почувствовали 
сильный толчок и сразу за ним второй, после кото

рого мы все оказались на полу, и всё вокруг нас 

зашаталось и стало падать и рушиться. 

Всё падало и трещало, как в Судный день. В пос

леднюю сеrсунду я видела еще Сашу. который нахо
дился напротив меня за узкИNI столом и который 

потом рухнул вниз ... В этот момент я инстинктивно 
закрыла глаза. < .. > Всё грохотало и скрежетало, 
и потом вдруг вочарилась такая мертвая тишина, 

как будто в живых никого не осталось. < .. > 
Эго был самый ужасный момент в моей жизю", 

когда я nоняла, что )Кива, но что около меня нет 

никого из моих близких. < .. > Душераздирающе было 
слышать крики и стоны и не быть в состоянии 

полю% ИN1 или просто укрыть ~" от холода, так как 

у нас С<:lЛ1И..'Х ничего не осталось!)> 

Из nucьлta uлтератрt,щы Nlapuu Фёдоробн.ы 

Вшон.-салон. в царском поезде 

Ктпастрофп 17 октября 1888 z. Разрушсннt,tс 6агоны

ClllOAO{iaя /1. {icA/IKOK/iЯXCCIOI/l. {!a?Qii 



со скоростью, превышаюll.jеЙ технические воз

можности дороги. Это вызвало недовольство при

дворных чиновников. Витте упрекнули в том, что 

на других дорогах никто не осмеливался требо

вать, чтобы государя везли с меньшей скоростью, 

на что тот ответил: «Пускай дел.онот другие, как 

хотят, а я государю голову ломать не хочу>> . <<Им

ператор слышал это мое замечание. Конечно, 

очень был недово ен моей. дерзостью, но ничего 

не сказал» . 

Осrевидно, Александр Ill ОLJенил добросовест
ность Витте и, когда позже всп1л вопрос о том, 

кого поставить во главе вновь созданного в Ми

нистерстве финансов Департамента )Келезнодо

рожных дел, проблемы с на значением не воз

ниru\0 . 

CaNl Витте, правда, изображает дело так, будто 
бы он вовсе и не желал этого назначения. В письме 

Вышнеградскому он говорил: <<)Калование дирек

тора департамента восемь - десять тысяч рублей., 

а я в настояll.jее время получаю более пятидесяти 

тысяч>>. По ледовал ответ, что Витте в итоге будет 

назначено шестнадLJать тысяч рублей. в год. 

<<Таким образом, вопреки моему желанию я начал 

новую карьеру». Но это была скорее поза . Оче

видно, что молодому, полному сил и честолюби

вых планов Витте стали уже тесны pa.Nucи управ

ЛЯЮll.jеГО частным железнодорожным обществом 

и он искал приNlенения своей энергии на госу

дарственном поприll.jе. 

Весной. 1889 г. Витте с ж:еной верну ся в Пе

тербург и прожил здесь до KOHLJa жизни . 

Пост директора департа.Nlента (генеральская 
ДОЛ)кность) обязывал Витте стать «CBOИNl >> среди 

петербургских сановников, однако столиLJа встре

тила его довольно прохладно, даже неприязненно. 

Многих задело, конечно, назначение <<чужака» 

на столь высокий. пост. Кроме того, даже внешне 

он не выглядел человеком светскиА1. <<На первых 

порах поражала преж:де всего внешность Витте: 

высокая статура, грузная поступь, развалистая по

садка, неуюuожесть, сипловатый голос, неправиль

ное произношение с южнорусскими особенно

стями, - рассказывал соратник Витте Владимир 

Иванович Ковалевский.- Но мало-пом<lлу к нему 

стали при выкать, многие даже восхиll.jались обая

тельностью его ума, другие ell.je резче проявАяли 
свою нетерm,LУlость к этому "авантюристу">> . 

На новом месте Витте разверну А кипучую ..~,ел
тельность. Первостепенное BHliLVlaниe он уделяА 

подбору своих помоll.jников, руководитеАеЙ под

разделениИ. Нарушая бюрократические тради

LJИИ, основное BHl'LVlaниe Вю~ге обращал на дело-

АtшuсАь Фрuдрu:х ЛttCIII. Художнuк К. Хё6срмейср. 

Знамсниmый нcлtelJKUtl экоtюлщсm и философ, Лисm 

сфорлtулиро6ал и обменил, как нокро6шнельсm6снныс 

11/аЛ/ОЖСННЬ/С 110//IJ\ШIЫ, 3tiЩиUjtiiOЩиC 

6нуmрснних нроиз6одиmелей, нолю

?mоm раз6и111ию юсударсm6а 

вые качества и только 

потом - на чины и ре

комендаLJИИ. При этом 

даже рисковал зара 

ботать неприятности. 

Например, когда взял 

на службу упомяну

того выше Ковалевско

го, имевшего репутаLJИЮ 

<<красного>> из-за того, что 

в молодости обll.jался с анар

хистом И реВОЛЮLJИОнером 

Нечаевым. 

Самому Витте ell.je предстояло из техниче

ского спеLJиалиста, управляюll.jеГО частной компа

нией., превратиться в государственного человека. 

Однако в его образовании были крупные про

белы. Понимая это, он стал ell.je чаще заглядывать 
в книги, начал собирать личную библиотеку. При 

огромной занятости Витте н~ходил возможности 

для чтения; самообразование занимало всё его сво

бодное время. 

Витте NlНОГО размышлял. В 1889 г. вышла в свет 
его книга << НаLJИОнальная экономия и Фридрих 
Лист>> , в которой рассматрива.Аись вопросы э r<о

номической поАитики России. Главная мысль 

книги - государство ДОЛ)КНО активнее 

заll.jищать российский 

рынок от вмеша

тельства иностран

ных ЛИLJ и компа

ний, конкурирую-

ll.jИX с отечествен

ными. Только так, 

по мнению Витте, 

можно преодолеть 

экономическую от

ст<ОLюсть страны. Эти 

идеи ст<ОLш фунд<ОLУlен

том будуll.jеЙ. <<систе

NlЫ Витте>> и поАитики 

государственного ка

питализма . 

«Нrщионалышя эконолtия 

u Фрuдрих Лucm ». Тиmу11ыtый 

ЛliCIII 6mорого 113дШtиЯ 

c'... l'~~~o'l ,.rъ-

••••· 
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Юсуповекий дВорец на Фон танке. 

Юсуповы - uзflecmныii княжеский род, состоявший 

на русской с.лужбе с XVI в. 

В практической. деятельности директор Депар

тамента железнодорожных дел сосредоточился 

прежде всего на привычном ему вопросе тарифной. 

политики правительства. Кипучая работа чиновни

ков департамента дала зрИ1vlые результаты: посте

пенно удалось лихвидировать хаос, существовавший 

в железнодорожных тарифах. 

В этот период Витте пока только присматри

вается к большой политике и готовится занять 

министерский пост. Такая возможность вскоре 

представилась: в результате противостояния двух 

министерств - финансов и пугей сообщения -
и их руководителей - Вышнеградского и Гюббе

нета- последний в насrале 1892 г. подал в отставку. 
Его место предложили занять Витте. Правда, 

сна'Iал<1 в дол:жносп1 управляющего. 

По сложившейся в Петербурге традичии квар

тиры министров располагались в здании мини

стерств. Комплекс зданий на Московском тракте, 

которые занимало Министерство путей сооб

щения, включал и бывший Юсуповекий двореч 

на Фонтанке с огромным садом. Здесь Витте и по

селился. 

Первые месячы в министерском кресле оказа

лись нелегкими. Вхождение в новую должность, ре

шею1е проблем в отрасли. Но главное, с чем Витте 

никак не хотел мириться, - необходимость кюк

дый свой. шаг согласовывать с министром финансов. 

Ведь тот, у кого деньги, решает. И Витте вознаме

рился занять пост министра финансов. 

Неожиданно для этого оп<рылись перспективы. 

Весной 1892 г. серьезно заболел и взял отпуск ми

нистр финансов Вышнеградский. На время его от

сутствия докладывать Александру III о состоянии 
дел в Министерстве финансов было поручено Витте, 
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который таrоке отчитьшался и за подконтрольное 

ему ведомство. 

Доклады Витте ИJvшератору нравились. Они 

были лишены звонких фраз, просты и убедительны. 

Доверие к управляющему заметно росло. 

По поручению чарялетом 1892 г. Витте отпра
вился на Волгу - в 1J!бернии, охваченные засухой 

и холерой. Благодаря его энергичным действиям 

эпидемия пошла на спад. Постепенно была решена 

и проблема голода. 

30 августа 1892 г. вышел указ Иll!шератора о на
значении Витте управляющиl'•l Министерством фи

нансов. Так из одного ,\1\инистерского кресла (офи-

Бол ыиая Морская у.лzща -
одна из фсtиенебел.ьн.ы;\· )'lt tЩ Петсрбурт 

в XIX в. Вид на здаюtе Министерства 

финансо(l. Художник А. К. Бcupo(i 



уиаАьно министро .. v\ путей сообщенr-ш, впрочем, 

Витте так и не стм) он перебраАся в другое, и снова 

в ранге управАяющего. ТоАЬко спустя поАГода -
в начале 1893 г. - чеАовек с жеАезной дороги заНЯА 

пост министра финансов. 

В соответствии с новы .. 'vl. поАожением он пере

е.,"ХаА в квартиру, распоАагавшуюся в зданr-ш Мини

стерства финансов на Мойке. 

В 1891 г. у Витте умерАа жена. Он очень тяжеАО 

переносиА одиночество, с гоАовой уходил в работу. 

Свою новую Аюбовь Витте встретиА в театре. Со

седка по Аоже с выразитеАЬными серо-зеАеными 

гАазами произвеАа на него неизгАадимое впечатАе

ние. Витте нашеА способ познаком11ться. Оказалось, 
что МатиАЬда Ивановна Лисаневисr замужем, к тому 

же воспитывает маАенькую дочь. В мемуарах Витте 

пишет об ЭТШ<I в высшей степени прозаически: 

Здпн.ие Мин.и.стсрства финансов в конzjе XIX в. 
Вид со сторон.ы Мойки. Квартира Burnme 

располшалас~ на mpem1,eм. этаже 

<<Я уговорил госпожу Лисаневич разойтись с мужем 

и выйти за меня>>. 

Брак чиновника его ранга с разведенной жен

щиной оберну Ася скандмом, который умело пыта
Аись р<tздуть недоброжеАатеАи Витте. «Когда я же

нr-!Ася, то сейчас же во всех высuл-L"Х сферах подняАся 

страшный шум, всякие сплетни, - вспоминм 

Витте. - И этот шум и сплетни преследовми 

не столько меня, тю< как я на них маАо обраща.А 

внr-lМанvш, скоАЬко мою жену». Сторонники некой 

<<Лиги защиты добрых нравов>> даже посла.Аи Алек

сандру III донос, обАичавший Витте во взяточнисrе
стве. Но императорАишь усмехнуАСJI: <<Пусть же

нится хоть на козе, Аишь бы поезда ходи.Аи». 

Витте шел наперекор мненr1ю среды, но нr1 разу 

об этом не пожа.Аел. Он обреА любящую и заботАи

вую жену, дочь которой - Вера - стма и его доче

рью ( cвovL"X детей у Витте не бы.Ао ). <<Веру я полюбт-!А 

так, как свою собственную дО'IЬ>>, - писаА Витте. 

Аевочка тоже любИАа нового супруга своей матери. 

Идv!А.АИЯ бы.л<t ПОАНОЙ. 

О казенных квартирах 
<<С моей точки зрения, это новое помещение [мини
стерсJ<ая квартира на Мойке] было несравненно хуже 
того, в котором мы жиАи, когда я быА министром 

путей сообщения, - то один из бывШVLх маАеньких 
дворчов, тогда как помещение министра финансов -
это обыюювенная квартира, которая более похожа 
на казарменное помещение. Лично я никогда не 
обращал m-!Какоrо вни .. "k1НИЯ на квартиры, тш< что 
этот переезд, с точки зрения перемены квартиры, мог 

быть ·rоАЬко неприятен моей жене•>. 

С. Ю. Витте 

<<Частное помещение Министерства финансов 
COCTOJ!AO, ГАШJНЫNI обраЗОМ, ИЗ ГОСТИНЫХ - ЖИАЫХ 

комнат почти не было. Тянулись анфиладами заА.ы 
и rостиные: гоАубая, красная, бт-u\Аиардная, зимний 
сад И Л•IНОГО других. 

МебеАь бьiАа обыкновенная, мягкая, обитая што

фом. Мама нашла на министерском чердаке множе
ство веАикоАепной старииной бронзы, которую 

привеАи в надлежащий вид, ею украоtли roAЬie гро
мадные комнаты. Было уютно тоАЬко там, где стшiАа 

собственная обстановка родитеАеЙ. Отеч был неумо
Аим, когда дело касаАось казны, он не позвом1Л тра

тить деньги на украшение министерскою помеще

ния и урезаА смету на ремонт до крайности. < .. > 
Чтобы попасть из спальни в кабинет, помещав

шийся в самом конче квартиры, папе пркходилось 
пройти чугь не всю Мойку». 

В . С. Bumm.c 

Развод в :gарской России 
ПоАусtить развод в России XIX в. 
было чрезвычайно сложно. 

Супругов мог развести только 
черковный суд (и.V~енно черковь 
опредеАl!Аа юридический поря

док создания семьи, фиксирова

ла состояние в браке, рождение 
детей), но делаАось это в крайних 
случаях, с обязательным разреше

нием Священного сииода- выс
шего органа управления 

Русско1~ православной черкви. 
Поводов для развода было 

немного: доказанная невер

ность одного из супругов; 

ссылка в Сибирь с лишени-

ем всех прав или судебный 

приговор с лишением 

состояния; безвестное 

отсутствие коrо-либо из 

супругов не менее пяти лет. 

Получить развод можно 

бьiАО и в случае, если оба 
супруга решали постричь я 

в монахи. 
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<<Записки девочки>> 

О личной жизни Витте известно немного. В своих 
«Воспоминаниях» о семейных делах он старался 
не распространяться. Практически единственным 

источником сведений о жизни Витте вне 

службы являются мемуары его лриел-~ной 
дочери Веры, написанные в 1922 г. 
и изданные под названием 

«Записки девочки». 

В них детские воспомина-

ния о родителях - <<суровом 

великане и прекрасной жен

щине с задумчивыми глаза

ми и загадочноИ улыбкоЙ», 

часто написанные от 

третьего ли1Jа. 

В «Записках" нет дат, но, 

судя по событиям, о кото
рых идет речь, om~ ол'Ваты

вают период 1890-х гг. 

Отеч 

<<"Неужели все люди так ~~~е 
много работают, как оте1J( -
часто спрашивала девочка себя. 

Вероятно, многие завидуют тому, 

Много места занимм громадный письменный стол, 

заваленный бумагами, вокруг него стояли кресла 
с деревянными спинками, для посет1~телей. 

На стене висели портреты 1Jарствующего 

и покойного государей. 
Чиновники, приходившие с докла

дом, страшно его боялись. Девочка 
слышала от Дмитрия Алексееви

ча, служившего в министерстве, 

'!ТО один директор департа

мента всегда принимал вме

риановые каали, прежде чем 

идти к министру. 

Чиновников кануеля

рии министра приВОN~ 

в отчаяние неразборчивый 
почерк папы : иногда соби

рался уелый совет для раз
бора той ~~и иной буквы. 

Но, несмотря на всю требо

вателъность, служащие 

уенили его за уважение 

к чужому труду и за то, 

что он сам работал за троих. 

А"1я него не существовало 

что он живет в хором.с'1х, окружен 

почетом и уважением. Но ведь он 
никогда не бывает свободен, не пользу

ется благами жизни. 

Вера Bum111e 
8 1900-х гz. 

отдыха, единственно, '!ТО он себе 
ПОЗВОЛJIЛ, И ТО ради ЗДОрОВЬЯ, ЭТО 

ездить час утром в манеже верхом, 

вместо прогулок, от которых ему 

приходилось зи.,юй отказываться 

А папа в половине девятого уже 
в столовой, еле успевает за кофе в какие-нибудь 

четверть часа пробежать вскользь газеты и уже дол
жен идти заниматься делами. Он так равнодушен 

к внешней обстановке, что дюке ничего не изменил 
в кабинете своего предшественника. 

В кабинете шкалы с книг<L\ЛИ или бумагами, 
кожаная мебель, придвинутая к стене, шша, когда 

работал, всегда ходил взад и вперед по комнате. 

«Портретная» 8 до.м.е Bumme 
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из-за вe'JHO I1 простуды. 

Время завтрака и обеда было сокращено 
до крайнего предела, на них уход~~о не больше 
двадуати минут, и папа еще умудрялся приглашать 

людей, которых он хотел видеть, но не успевал 
принять в течеНI~е дня . 

Когда подавали кофе после обеда, он шагал 
по комнате и беседовал с гостями об интересую

щих вопросах. Он в разговоре доршю,~ временем, 

говорил сжато и кратко. Вздорные слова вывод~~и 
из терпения, он быстрыми доводами разбивал про

тивl-н. .. ш:а, всем станОВ11L\ОСЬ очевидно, что не о чем 

больше спорить. Мама всегда старалась смягчит!, 

его резкость. 

Пала очень люб~~ подшучивать над домашни

ми, но и на это не хватало времен J4. Не успевал он 

кончить кофе, как уже докладьша,1и, что его ждут, 

и он поспешно уходил. 

Зато как он быши1 доволен и радушен, когда 
в Петербург приезжали его старые университет
ские товарищи, служившие в провинуии в скром

ных должностях. Папа вспоминал с ними старину: 

строгое выражение смягчалось, улыбка казмась 
почти детскою. 

Он был очень привязан к Кавказу, ко всем 
воспоминаНI~ям детства и так ярко их рассказывал, 

ЧТО ДellOЧJ<e ВСё КаЗа.АОСЬ ЗН~lКОМЫМ И 6ЛИЗIП:LЛ1\. 

Вообще вся его жизнь была заведена как часы 

и проходила в работе на благо других; трудясь, 
он не щадил ни сил, ни здоровья . 



Когда среди занятий по вечерам удавалось 
улучить свободную минуту, он забегал к маме 

и иногда играл с ней партию в безик [карточная 
игра]. Папа любил, 'Iтобы она сидела дома. 
Ему приятно было чувствовать, что она тут же, 
неподалеку и что в любую минуту можно повидать

ся с нею; время, которое он с ней проводил, отды

хая от государственных забот, было единственной 

его отрадой. 
Сосредоточенный в себе, он как будто 

не видел мелких подробностей повседневноий 
жизни . Ра з маNШ З<lново обила свою гостиную, 

а он и не заметJ-u\ ... 
Обращение его с друп~ми людьми отли'Iалось 

крш1нею простотою. Большая 'Iасть министров 
были важные, торжественные, а папа всегда одина

ков и с рабО'IИМ, и с сановником, даже мJ-u\ee 

с рабоч 1~м. 
Како11 папа был громадный , он всегда казался 

великаном рядом с другими. Девочке казалось 

стрш1ным, что папу все боялись, ее же он ни1согда 

не бранил, наоборот, был гораздо менее строг, 
LJ б\1\ мама . 

Девочка много раз была свидетельниуей . как 
папа с горе'IЬЮ говорю\ маме, '!ТО его не понимают 

и представляют все его побуждения в превратном 
свете, совершенно искажая его замыслы и стремле

ния. Какое у него часто бывало измученное 
и издерганное лиуо, когда он пр1~ходил немного 

отдохнуть в уютную ко"'u-~ату мамы, где приятно 

жу)юкал маленькии самовар на круглом столике 

и в углу, лежа на ковре, Л'])апел старый Арапка. 
Здесь, у тихого очага, зарождались его мечты 

о величии родины, которую 01;1 любнл больше всего 
на свете». 

Мать 

<<В воображении девочки отеу представлял собою 
мозг, а мать- О'Шрование. В ней воплотилась песнь 
дома, песнь O'Iara, кроткое творчество семе1~шой 
жизни. Сколько раз она своею обворожительной 
улыбкой сглаживала шероховатости, залечивая уколы 

GL\ЛОлюбия, ПlJИчиненные резкостыо палы, скольких 

врагов она превра:ги.ла в друзей . 
Она служим1 твердой опорой отуу во все тюке

лые минуты его жизни. 

Часто, когда в приемные дни матери девочку 

призывали в гостиную, видел,, дам красивее и наряд

нее мам..ы, но она всех TtL""\: затмевала какИ.N\-ТО 

необъяснимым обаянием, под которое все невальна 

попадали. Уходя, уносJ-и\И с собой образ этой 
строЙJ-ЮJ1 женщины с серо-зелеными грустнЫ,..\ И гла
зами и загадоч ной улыбкой, которую скрадывала 
прозрачная тень розового абажура. 

Во всех yrл<L'I: гостт-шой стояли те,..u-~ые пальмы. 

Много саксонск~L'I: и севрсю~ фарфоровых статуэток 
пестрело на камине и на ст<tринных столиках, рядом 

с фотографиями в эмалевых рамках. На стене среди 

карт1•1Н висел небольшой портрет акварелью бабуш
ки Фадеевой с ее тремя внуками Виrге. Гм1дя на ее 
личо, девочка узнавала будущие черты папы, которо
му здесь было лет шесть. 

Девочка была в восторге, когда ей удавалось уго

ворить маму спеть под ее аююмланемент чыганские 

романсы. Мама не обладала большим голосом, 
но несколько низк~Lх грудньLх нот звучали превосход

но, к этому присоединя.лас ь дивная дикчия. Мама 
пела с увлечением, видимо, не сознавая, сколько 

таланта было в ее исполнении и сколько в ее душе 

таилось П•tбкого юмора, заразительного веселья>>. 
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Знаменитые предшественники Витте 

Министерство финансов, созданное в 1802 г. , было 
главным экономическим ведомством страны: в его 

компетенчию входили вопросы 

Егор Фран.цебu;t 

Канкрин .. 
Неизбестн.ы.й худож

ник с ориzинала 

И. А. Не<~.аеба 

не только финансово-бюджет

ной политики, но и разви
тия промышленности, тор-

говли, транспорта, связи. 

Его структурными под

разделениями были 
Государственный банк, 

таможня и др. В усло

виях такой чентрализа-
1JИИ ЭКОНОМИ'Jеска.я 

политика правительст

ва во многом зависела 

от личности человека, 

возглавлявшего это ве

домство. 

Ярким министрам, доль-
ше других возглавлявши,'v\ 

ведомство (с 1823 по 1844 г. ), 
стал Егор Франуевич Канкрин. 
Он родился и получил образо

вание в Германии. Приехав 

в Россию, поступил на службу 
и сделал блестящую карьеру. 
I<анкрин принял финансовое 

хозяйство в расстроенном состоянии и сумел при
вести его в порядок, добился бездефичитного бюд
жета. Этому способствовала денежная реформа 

1839-1843 гг. с установлением серебряного рубля 
в качестве основы денежной системы. 

Убежденный протекчионист, Егор Франуевич 
таможенным тарифом 1826 г. оградил отечествен
ную промышленность от внешней конкуренчии. 

Незаурядным государственным деятелем, 

возглавлявшим Министерство финансов 
в 1862-1 878 гг., оказался Михаил Христофорови'i 
Рей терн. 

Выходеlj из дворянского рода обру-

севши."'< немчев, выпускник 

!Jарскосельского личея, Рейтерн 
начин<l!\ карьеру в Кредитной кан
челярии Министерства финансов. 

В 1850-х гг. был командирован 
на три года за гранищ, где ИЗУ'fал 

«финансовый строЙ>> Пруссии, 

Франчии, Англии, США. Этот 
опыт зна<rительно повлиял на его 

последующую деятельность. 

С особым вниманием 
министр финансов относился 

Первым коммер<rеским учреждением стало возник
шее в 1863 г. Петербургское общество взаимного 
кредита. В следующем году при содействии прави
тельства был учрежден первый акчионерный 

банк- Петербургский частный коммер<rеский, 
а спустя еще год- Московский купеческий банк. 
Их количество неуклонно росло. Банковский кри

зис обрушил возникшую, казалось бы, стабильность. 
Рейтерн пытался провести дене)ю-rую реформу, 

но потерпел провал. Усилившиеся нападки со сто

роны бюрократии заставили его подать 
в отставку. 

Следующие годы были осо-
бенно трудными для госу

дарственных финансов. 
Пр емники Рейтерна 

на посту министра 

Самуил Алексеевич 
Грейг(1878-1880) 
и Александр 
Агеевич Абаза 

(1880-1881)-
не смогли спра

виться с ситуачи

ей. Новую попыт
ку оздоровить эко

номику и финансы 

предпринял Нико

лай Христианови'l 
Бунге, возглавлявший 
ведомство в 1881-
1886 гг. 

Известный ученый-эконо

мист, опытный практик
финансист, талантливый пуб

личист - в пятьдесят восе.v\Ь 

лет судьба вознесла его на вер
шину бюрократической пира-

миды . 

Николай 

Xpucmuaнoбu'l Бун.zе. 

Художн.ик 

И. А. Тюрин. 

Неудача Рейтерна убедила Бунге 
в челесообразности активного государст
венного воздействия на ход экономи
ческого развития. Политика протек

уионизма, по его мнению, имела 

(<историческое значение>>. 

Бунге поним<l!\ необходимость 

дене;кной реформы и к ней гото
вился. Он сокращал государствен
ные расходы, поощрял миролюби
вую политику Александра 111, 
неустанно повторяя, что русские 

финансы не выдержат новой войны. 

Однако уже в 1885 г. вследствие 
англо-русского конфликта в Средней 

Азии военные расходы резко возросли. 

к проблеме кредитования, С'iита.я 

кредиты главным рычагом для раз

вития производительных сил страны. 

Созданный в 1860 г. Государственный 
банк не мог решить проблему креди
тов для про.v~Ьrшленности и транспор

та, и Рейтерн нa'i<l!\ поощрять <rастное 

предпринимательство в этой сфере. 

Михаил ХристофороВич 

Рейтерн. Художн.ик 

В итоге Бунге так и не смог избавиться 

от бюджетного дефичита. Это исполь

зовали как аргумент его противники. 

Следствием их интриг стала отставка 
Бунге. Ф. А . Меркин. 
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В начале 1890-х гг. Россия была пре

и,vtущественно аграрной. стр;:шой. Из

вестный. фабрикант Савва Морозов так 

образно сформулировал основную про

блему: «У нас Ntного заботятся о , · \ебе, 

но мало о железе, а государство надо 

строить на железных балках. Наше со

ЛОNtенное чарспю не живуче>>. Созда

ние крупной промыш ениости в Рос

сии было крайне необходимо. 

Но в 1890-х гг. в России частный ка

питал еще не был способен осуще

ствить индустриализачию страны. По

Nючь, по мнению Витте, на первых 

порах («этапе разгона>>) должно было 

государство: помержать финансово, ор

г;:шизовать крупные заказы. Аля этого 

требовалось осуществить ряд важных 

преобразований в финансовой сфере. 

<<Одной из самых крупных реформ, ко

торую ivtнe пришлось сделать во время 

нахождения моего у власти, была де

нежная реформа, окончательно упро

чившая кредит России и поставившая 

Россию в финансовОl'vl отношении на

ряду с другими европейскиl'vtИ держа

ваNIИ>>, -вспоминал. министр. 

Русский рубль ченился в мире мало. 

Избыток денежной массы и крайняя 

неустойчивость валюты были основ

ными порокам.и денежной системы. 

Рубль служил объектом беззастенчивых 

спекулячий.. Аля его укрепления, по 

NШению Витте, было необходи,."ю как 

минимум избавиться от лrронического 

бюджетного дефичита и накопить золо

той запас. Первым шагом на этом пути 

стало утверждение в 1894 г . нового 

устава Государственного банка , изме

нившего ряд его функчий . Важно, что 

Госбанк оставался в ведении Мини

стерства финансов, и Витге скончентри

ровал всю денежно-кредитную поли

тику в своих руках. 

Весной 1895 г. министр представил. 
на обсуждение Государственного совета 

законопроект о введении золотого об

ращения, по которому выпущенная 

в России денежная единича может га

рантированно быть обменяна на со

ответствующее ей количество золота. 

Одновременно законопроект подразу

мевал девальвачию - снижение курса 

к золоту- кредитного, то есть бума.ж

ного, рубля. 

К подготовке реформы Витге при

влек знатоков финансов, всё было про

думанно, но риски существовали. 

<<Против этой реформы была почти 

вся мыслящая Россия, - вспоминал 

министр. - Во-первых, по невежеству 

в этом деле, во-вторых, по привычке 

и, в-третьих, по личному, хотя и l'vtним.о

му интересу некоторых классов населе

ния>> . Баталии вокруг реформы шли 

с 1895 по 1897 г. Но Витге в конечном 
итоге добился своего: император, в об

ход Государственного совета, законо

проект подписал.. 

Реформа себя оправдала. Впервые 

в истории россиЙо<иЙ рубль стал. пол

новесной B<ll\IOTOЙ, ЧТО ПОМОГЛО осу

ществлеНИЮ модернизачии, притоку 

в страну иностранного капиТ<JJ\а и пред

принимателей. В конче 1898 г. Витте 

констатировал, что денежное обраще

ние России приведено в порядок и по

ставлено так же твердо, как в тех го

сударствах, где эта отрасль народного 

хозяйства издавна находится в образчо

вом состоянии. 

Витге принадлежит главная заслуга 

проведения проекта через дебри пе

тербургских канчелярий и решимость 

взять на себя всю ответственность 

за реформу. Дейаrвия Витте можно 

сравнить с поведением пол.ководча 

на поле брани, где в качестве против

ника выступала бюрократия, с которой 

можно успешно бороться ее же мe

TOД<JJ'vlИ. 

ПятнадiJП!nь руб.лей 
1897 z. бьтуска . 

Аберс 11 реберс 

ГосударС1111iенный 

кредитный би.л.ет 
НОМ//IШ.ЛОМ 0д1m 

рубль 1898 z. 
выпуска 
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Искусство 
брать взаймы 

Иностранные за~iмы в России осуlljествлялись ellje со вре
мен императричы Екатерины 11 , но они носиАи эпизодиче
ский характер, были связаны с войнами и другнми крупны
ми событиями. На капитаАистической стадии развития 
заимствование приняло иной характер. 

Взяв курс на подготовку денежноi;J реформы, предше
ственник Витте на посту министра финансов Вышнеrрадский 

приступил к конверсии русских займов- то есть к разме
lljению русских ченных бумаг за граничей в обмен 
на кредитные заемы. За первым и з них в 1889 г . 

во Фраt-щии последовала челая серия новых. 

Переход значительнш~ ч<Jсти русских чен
ных бумаг на франчузский денежны1~ рынок 
привел к оформлению в 1891 r. франко
русского союза. 

Ви1-ге в течение нескольких лет умело 

продолжал политику предшественника. 

Однако период 1897-1899 гг. 
характеризуется уже острой полем и
КО!~ в Росси и по вопросу об отношении 
к иностранным капиталам. Витте 

встретился с серьезной оппозичие1~. 
Экономическая политика, как пишет 
он в «Воспоминаниях>> , натолкнулась 

на <<узко начиональную точку зрения, 

встретившую сочувственное отношение 

со стороны [нового императора] 
Николая 11 ». 

Чтобы убедить чаря, Витте ссылался 
на примеры Англии и США, добившихся 

создания промышленности с ЛОМОUJЫО 

иностранных капиталов, доказывал, что прилив 

<<чужих сбережениЙ•> 

Серzей I0Аье6ич 

Витте. 

не отразится на начиональном 

характере русской промышленно
сти , поскольку Россия как страна, 

обладающая «громадной полити.че
ско l~ силой и могуществом», способ-

Художник И. Е. Репин. 

на будет их <<ассимилировать» . 

Витте и Черчилль 
История денежной реформы показала, '!ТО у Сергея Витте 
таАант стратега СО'Iетался с мастерством тактического 

м~шевра. Он обладал интуичией финансиста, какой могли 

похвастать далеко не все крупные политики. Можно 

вспомнить в этой связи попытки Уинстона Черчт;tАNJ

будущего премьер-министра Великобритании, а тогда мини
стра финансов- осуществить в 1925 г. денежную реформу, 
которая с треском провалилась. <<Почему?•> - задается 
вопросом известный английский экономист, основатель 

крупнейшего направления в экономи<Jеской теории ХХ в. 
Ажон Мейнард Кейнс. И ca1v1 же отвечает: << Частично, веро

ятно, потому что у него не было интуичии, которая не допу

стила бы совершения ошибок, частично потому, что, 
не имея этого внутреннего 'Iувства, он поддался шумным 

требованиям со стороны фина.нсовых кругов» . 
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НаАичие твердой валюты было усло

вием необходи-<'vtЬL'vl, но недостаточным. 

,/':оу\Я обеспечения быстрого роста дохо

дов бюджета Витте произвел СУUJествен

ные изменения в налоговой политике. 

усилил фискальную направленность си

сте~vш. <<Наш бюджет всечело опирается 

на косвенные налоги, замаскированные 

различными монополиями, регалиями. 

пошлинаJ'viИ. Налоги существуют у нас 

на всякий предмет, который по

падает в рот, покрывает тело 

ИАИ лежит под ногами: 

наАоги на всё, что при

нято видеть, чув

ствовать, нюхать 

или осязать>> , -
отмечал совре

менник Витте, 

экономист Ми

хаил Иванович 

Боголепов. 

СУUJествен
но увеличить 

ДОХОД КЮНЫ По

МОГЛа реформа 

промыслового об

ложения, проведеи

ная Витте в 1898 г., 

когда уже проявля

лись плоды промыш

ленного подъема. В 1903 г. 
ПО'!ТИ ПОЛОВИну ДОХОДОВ бюд

жета составляли неиалоговые доходы -
от использования собственности идея

тельности государства. ,/':oyv1 этого Витте 
осуществил еще одну реформу и ввел 

винную монополию, умело перенапра

вив доходы от продажи вина и водки 

из частных рук в казну. 

Витте сделал ставку таюке и на при

влечение иностранных ка питаАов, осо

бенно в ссудной форме. Осуществление 

такой политики потребовало от него не 

только чутья финансиста, но и таАанта 

дипломата. 

Главными источниками ИI-юстран-

1-IЫХ зай.Nюв в то время стали Франчия 

и Германия. Витте неоднократно вел пе

реговоры на высшем уровне, добиваясь 

открытия финансовых рынков этих 

стран ДJ\Я русских займов, и получал вы

годные условия. 



Великий путь, Сибирская дорога 

Известная мысль Михаила 
Ломоносова о том, что <<российское 

могущество прирастать будет 
Сибирью», доАгое время не имела 

реального воплощения - без развитой 
транспортной системы использовать 

богатства края было практически 
невозможно. Проблема бездорожья, 

острая ДАЯ всей страны, в азиатской 
части империи носи.ла катастрофиче

ский характер. За Уралом, в Сибири 
дорог почти не было, Сибирскиi1 тракт 
на протяжении всего года оставался 

малопроез)КИJ\-\, 

Идея провести железную дорогу 

сrерез всю Сибирь ВОЗНЮW1 ДО Витте, 

но вследствие л-u-югих трудностей и отсут
ствия средств дело не двиrалось. Назна

'Iение Витте в Министерство фю-1ансов 

способствовало реализа.JJИИ этих планов. 
Он мыслил как стратег: <<Транссибирская 
магистраль откроет Европе ворота на ази

атский Восток, и Россия, стоя на страже 

у этих ворот, воспользуется всеми пpe

'"'"Y'-!JecT&'lNIИ посредника». 

Витте называл строительство доро

ги событием, <<какиN\ начина 1отся 

новые эпохи в истории н<~родов». 

Одновременно с укладкой рельсов он 

планировал заJ\О)КИТЬ десятки за водов 

и рудников, по сути, была разработана 
уелая комплексная программа освое

ния Сибири и Дальнего Востока. 

По иничиативе Витте был реорга

низован Комитет Сибирско1~ дороги, 
во главе которого по его совету 

Александр 111 поставил своего сына 
Николая- будущего императора . 

Витте стал факТИ'Iеским руководите

Аем и душой всего дела. 
Пришлось изрядно поломать ГОАО

ву: где взять деньги? Ведь до прихода 
Витте в Министерство 

финансов 

казна была 
почти пуста. 

Задача реша

лась посте

пенно, за 

счет роста 

бюджета 

и привАече

ния ино

странных зай-
мов. По предварительной смете требо

валось триста пятьдесят мимионов 

рублей, фактически же дорога обо
шАась казне в сум,v1 у больше одного 

миАлиарда. И министр финансов обес

песн~л бесперебойное финансирование 
строительства в необходимые сроки. 

В ходе строительства пришлось пре

одолевать множество трудностей -
дорога прокладьшалась в САожнейших 

услОВИЯХ, С ИСП0АЬЗОШ11-!ИеМ не самоЙ 
совершенной техники. При этом 

Паробоз XIX б. 

Работы на строи

тельстбе жеАезной 

дороzи. Художник 

К. А. CaбutJюлl 
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Ве;шкий. Сибирскшi 

путь - карта 

Трансшбирской 

мтистра.ли в XIX 6. 

УчаС!nок 

Трансmбирской 

же"1.сзной дорош 
испода .леку 0111 

Новосибирска 

в 1-:ОНЦС XIX в. 

Вн. и зу: Cmpoumeмt 

н.а однолt L/3 уча.ст

коб железной дороm 

был установлен до сих пор 

так и непревзойденный 

мировой рекорд по скоро

сти строительства. 

Воздействие Трансси

бирской магистрали на эко

номическое развитие K<JK 
самого региона , так и стра

ны в ljeAOM было огромным. 

Возникли десятки городов, 
население азиатской части 

России увелr-tчилось боАее 
чем в два раз<J, улучшилось 

зе .м.леделие, появились 

новы е рынки. Без деятельно

го участия министра модер

низачия страны был<1 бы 
просто немыслима. 



Путь на Русский 
Север 

Г еоrрафическое расположение России 
в северной части Евразийского континен
та имело важное стратегическое и эконо

мическое значение для развития госу

дарства. 

Северный морской путь в Сибирь 

был известен давно: уже с кон уа XVI в. 
русские мореплаватели ходили по Ледо

витому океану к устью реки Таз. В начале 

XVII в. для продвижения вглубь Сибири 
был основан городок Мангазея - опор

ный пункт русских. 
После столь бурного развития насту

пил перерыв на l)е,\ых два столетия, 

и лишь во второй половине XIX в. нача
лось повторное <~открытие» Северного 
морского пути. В 1898 г. морскоr;J, 

министр адмирал Николай Матвеевич 

Чихачёв предложил доставить рельсы 

для строительства Транссибирской 

магистраы~ из Англии сrерез Карское 
море. Суда, груженные шестью тысячалнt 

рельсов, вошли в устье Енисея и разгрузи

лись в Красноярске. Витте горя'Ю помер
жал этот эксперимент, его очень заинте

ресовала возможность плавания вдоль 

побережья Северного Ледовитого океа

на - ведь это позволяло существенно 

сократить время доставки грузов. 

На совещаниях у Витте обсужд<и\ись 

вопросы уменьшения рисков вынужден

ных зимовок во льдах, решалис11 пробле
мы проведения телеграфных линий 

в дао\ьние порты, установки маяков и т. д. 

Адмирал Степан Осипович Макаров 

руководил осуществляемым по заказу 

Министерства финансов строительством 
первого в стране ледокола «Ермак>> , отпра

вившегося вскоре в полярное плавание. 

Способствуя развитию транспорта 

и инфраструктуры, Витге распорядился 
направлять отдельные грузопотоки 

из России в Европу через Архангельск 

и Мурманск. <<Превращение Архангельс
ка в ком.мерческий порт Западной Сиби
ри, - пис<и\ Витте, - д:к.т могучий тол

чок оживлению всего нашего Севера 

и развитию отечественного флота>> . 

Большую заинтересованность проявил 

Витте в мурманском проекте. Пос.Ае 

поездки вокруг Кольского полуосrрова он 

представил gарю доклад о уелесообразнос
ти устройства в Екатерr,шинсJ<оЙ гавани 
главной военно-морскоr~t базы Северного 
флота и торгового порта, с прокладкой 
к ним железной дороги. Николай II , одна
ко, со строительством не торопился

оно начмось тоАько в середине 1910-х гr., 
после начала Первой мировоr;J, войны. 

Благодаря деятеАьности министра 

финансов в России складывалась уни

кальная система государственного ка

питаАИЗNtа. И она дала свои плоды. 

Промы!lli\енность вступила в по

лосу невиданного ранее подъема. 

Большое значение ил-tело уси.Аение 

железнодорожного строительства. 

Здесь новый бyNt (после нача.Аа 

строительства в 1860-х гг.) привел 

к появлению ery:e свыше двадчати 
двух тысяч килш."tетров железных 

дорог, включая Транссибирский 

путь - китнейшую в мире ма

гистраль. Сооружение новых дорог 

способствовало эконоNtИ'rескому 

развитию отсталых районов и рас

ширению внутреннего рынка. Здесь 

возника.Аи новые рудники, металлурги

ческие и Ntаrl!иностроительные заводы, 

фабрики, порты. 

Масштабньиvt проектом стало освое

ние Севера, для чего был построен пер

вый ледокол «Ермак>>, стоявший на ба

лансе Министерства финансов. 

За период 1891-1900 гг. проvtышлен
ное производство в стране удвоилось. Его 

объем в денежном выражении срашшлся 

с производством в сеАЬском хозяйстве. 

Экономический подъем был связан 

с возникновением многих новых пред

приятий и акчионерных коNшаний. Пик 

учредительства пришелся на 1899 г., 

когда насrали действовать сто пятьдесят 

шесть русских и тридчать СбVI.Ь ино

странных фирм. Быстро развивалея бан

ковский сектор. Заметно увелисrилась 

биржевая активность. 

«Конспеюп л.еюJuй 

о народно;н и госу

дарстбеююлt хозяii

стбс» С. Ю. Bumнze . 

Тuтул.ьныii л.ucm 

бторого издтшя 

В(! ерху : Сергей 

Ю.льсбич Bzmmzc 
б Н(['{ ([Л С 1 900-Х ll . 

Пербос полярнос 

нл абтшс ледокола 

«Ер;нак». Художник 

М. Г. Пл тnуzюб 

«Создание 
своей собствен

ной промышлен
ности- ЭТО 

и есть та коре н

ная, не только 

экономическая, 

но и политиче

ская задача, 

которая состав

ляет краеуголь

ное основание 

нашей протек
унонистекой 
CJ,.JCTeNtЫ» . 

С. Ю. Bumme 
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Знак об oкoюtmmu 
Стtкт

Пеmсрбургского 

1/0.i\LIII/CXIШ'ICCKOZO 

UH C//UIII/)'11/a 

Г,ибиое здтте 

Пoлltlll.exнlt•tecкozo 

ШICII/11111)1{)1(/ в Н.(l.'f(IЛ.e 

хх в. 
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Любимое детище 

Сергей Юльевич Витте был бюрокра
том в лучшем смысле слова , он настраи

Ш!А окружаюll)ИХ на предельно рауио-

н<tльную организауию де;ш, прекрасно 

пони,..,шл значение науки и профее-

сианального образования. Отсюда 

его идел создания системы подго

товки управленуев для государст

венного аппарата и спеуиали

стов для промышленности, 

потребность в которых в России 

суll)ественно возросла. 

Российскал империл распо

лагала НИЧТО/КНЫМ ЧИСЛО1\1\ ВЫС

шю,: У'Iебных заведений . В 1895 г. 
в восьми технических и четырех 

сельсiшхозя i~ственных вузах обуча-

лось всего плть с половиной тысяч 
студентов. Среди директоров промыш
ленных предприятий более девяноста 
проуентов не имели высшего техниче

ского образованил . Ретрограды из 

бюрократии боялись студентов как 

смутьлнов-революуионеров и препят

ствовали развитию образования. Но 
как при таком nоло)кении МО)КНО было 

осуll)ествлять модернизауию России? 
Во времена промыШАенного бума 

1890-х гг. возникла астрал необходи

мость в новых учебных заведениях. 
Министерство народного просве

ll)ения, ведавшее этим вопросом, п,юхо 

справлялось с задачей подготовки 

инженеров, а подготовкой экономистов 
практически вообll)е не занималось. 

Тогда иниуиативу взяло на себл Минис

терство финансов. 

~я провел через Государственныi1 

Совет положение о коммерческом 
образовании , благодаря которому 

последовало зюt'111Тельное расширен11е 

[числа] коммерческих училиll) , -
пишет Витте в «Воспоминаниях>>.

По это.vtу положению я возбудил ини
уи :пиву между самими промышленнн

ка.ло\И И КОМЛ1ерчеСКJJ1М АIОДОМ, ДаВ ИМ 

З I-Iй'Iительную иниуиативу как в учреж

дении коммерческих школ, так и в их 

управлении. Вследствие этого они охот
но ст;u\и давать средства на их устрой 

ство>>. 

Но этого было недостаточно. 

В результате многолетних усилий 
при Витте было прi-шято несколько 
законоположений по учебной части 

во всех отраслях знаний. Предусматри

В<U\ОСь даже открытие женских учеб
ных заведений,, в которых <(ли уа )Кен

ского пола пользавались одинаковыми 

с мужчинами нравами>> . Это было неслы
ханным для того времени нововведени

ем, поскольку император Александр 111 
выстушU\ ггрю-щипиаАьным противни

КОЛ\ женского образования. 
Ва.)кнылл практически_м шarON\ 

стало основание трех политехнических 



институтов: в Киеве, Варшаве и Петер

бурге. В создании последнего Сергей 
Юльевич принял самое живое участие: 
выбирал место р~сположенr~я и кури

ровал разработку проекта, отне'Jал 

за финансиронание и даже подбирал 
профессорон. 

История Петербургского политех

нического института началась 19 фенра
ля 1899 г., когда император Николай 11 
утвердил представленный Витте высо
чайший доклад о создании учебного 
заведения . 

К преподананию в институте Витте 

привлек видных представителеr:t техни
ческ0!4 и экономической мысли России: 

Дмитрия Константиновича Чернова -
основоположника современной метал
лургии; Александра Степанович<~ 
Попова - физика, изобрет;пеля радио; 

Алексея Николаевича Крылова-

главу русской школы кораблестроения, 
а таrсже известных экономистов 

Александра Сергеевича Постникова , 
Александра Александровича Чупрова, 

Владимира Эдуардовича Дэна и др. 
В стен~" института преподавали такие 
яркие мыслители дореволючионной 

России, как Пётр БернгардоВИ'I Струве, 
Семён ЛюдвиrоВИ'I Франк, Михаил 
Иванович Туrаи-Барановскиr:;, Максим 

Макс~ювич Ковалевскиr:t, Лев Плато

нович Карсавин. Благодаря им Поли

технический институт стал св9е rо рода 
чентром либеральной мысли страны. 

Сергей IОльеви'I гордился своим 
творением: <<Я довольно часто ездил 

в это заведение, которое я любил как 

мною основан ное»,- писал он. Дочь 

Витте, Вера, вспоминая про отча, 
отмесrала : «Теплее всего он относился 

к учащейся молодежи и радовался, 
когда замеч<u\, что его посещение 

дост<Jвляло удовольствие студентам. 

Он лелеял как любимое детище 

Политехнический институт, мечтая 

из него сделать первое высшее учебное 
заведение н России>> . 

Об особом отношении Витте 

к институту говорит и то, что r-tменно 

библиотеке Политехнического 

института он завещал свою ЛИ'IНую 

библиотеку, которая там и поныне 

нююдится . 

В последуЮI.lJИе годы Политехни
ческий институт превратился в один. 

из ведущr-tх кадровых и научных чент

ров стр<lНЫ. Здесь работали известные 
ученые-академики : Абрам Фёдорович 

Иоффе, Николай Семёнович Курнаков, 
Станислав Густавови'I Струмилин, 

Юлий Борисович Харитон, Игорь 

Васильевич Курчатов, нобелевские 

лауреаты Пётр Леонидович Капича, 
Николш;J. Николаевич Семёнов. 

Общие результаты деятельности 

«nросвещенного бюрократа>> Витте 
в сфере профессионального образова

ния впечатляющие: к 1902 г. в ведении 
Министерства фин<иfсов значr-tлось 

не девять , а сто девяносто одно учебное 
заведение, в rwочая три политехни<Jе

ских института и сто сорок семь сред

них СЛеLJИаАЬНЫХ учебных заведениЙ. 

В остальных - торговых школах, кур
сах, ремесленных мастерских и др. -
обучалось в общеr:! сложности двадчать 
четыре тысячи человек. 

Можно говорить о создании сверху 

челоr:t системы rтрофессионального 
образования, причем впервые в миро
воr1 практике. 

Одна из аудиторий 

Пoлlllllexml'lecкozo 

UHCIIIIIIII)lllla 

ВВерху: 

Библu.оmека только 
•mю откры6шсгося 

Пo.лиiii.exнu•tec"ozo 

IIН.CIIIlllll)'lllд 
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Сергей 

Юл ьеб11•1 

Витте. 

Художнuк 

И. Е . Pcm111 
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Положение Ви1Те в чареком правитель

стве до конча 1 890-х гг. было довольно 

устоЙ'IИВЫМ. Успел1~ его экономиче

ской политюси, особенно укреп

ление финансовой системы, 

обеспечили ему особое, веду-

щее положение сре,.J,и Nlи

нистров. Говорили даже, что 

по своему влт,шнию на го

сударственные дела Ви1Те 

не уступал GJмому чарю. 

В 1896 Г. СКОН'!МСЯ 

Александр III. Новым ИNl

ператором стал его стар

ший сын - Никоын';i 11. 
Личные отношения чаря 

и министра были непростылли, 

но, как бы то ни было, Нико

лаю 11 прvL'юдилось дорожить услу-
гами Ви1Те - другого такого не было. 

И хотя у министра финансов всегда хва

тало недоброжелателей, которые пыта

лись настроить против него монарха , 

долгое вреNШ ИNl это не удавалось. 

Накануне отставки 
<<Я встретил Витте в июне 1903 г., 
проживая в Сестраречкам курорте. 
Он приехал верхом и ходил то ускоряя, 

то замедляя шаг по крытой длин ной 

галерее близ морского берега, досадливо 
и с явнымневниманием слушая какие

то объяснения старшего врача курорта . 

Я едва узнал в этом согнувшемся , меш
коватом, с потухшим взором и тревож

ным лиуом человеке самоуверенную 

и энергичную фигуру министра 
финансов. 

Он за говорил. но я видел , что это 
лиш ь минимальные фразы , что он дюке 

не слушает мои:х ответов и что он оглу

шен шумом внутренней тревоги, среди 
злобного торжества многочисленных 

врагов, радуется встрече с человеком, 

который не учиНJ~л ему никшш1~ непри

ятности. Я поняА, что над ни_л.,t нависла 

грозовая туча>>. 

А. Ф. Кони, 
российский zосударстбенный деятель, 
член Государстбснноzо собета, юрист 



Торжественнос зсzседа

ние Государственного 

совста 7 лтя 1901 z. 
Художник 

И. Е . Penшz . 

Государственный 

совет, создтzный 

в начал.с XIX в. , был. 

выcutUJit 3 11/о.:ОНОСОв~ща

nzеЛ.~НЬ/А / учреждснисл z 

иАmерии, н а нсл z 

paCCЛ /a lllfJ I/ вaл.11C~ 

u утверждал.ись 
законы. 

В коюjе XIX в. , когда 

Витте кт: лшнистр 

апал. nрису11zсmвовать 

на ezo заседан.иях, 

Совеm сосmоял 

из опыmных zосударсmвенных д~яmсл.ей: быiJuzux 
Лtl/fi.U.C/1/fJOб, CCГ/ l/11/0fJOв, дp)'liiX бЫС/111/Х Сановников. 

звание •zл.ена Государсmбенноzо собеmа давалось nожиз

ненно, 1"/0ЭI/I.OAIJ' возраст. 'IJI.Cf/Oв был. вес~А/а 110'111/~Ю/.ЫJ\ /. 
Пpucymcmвoвa.ll Bummc и шz. заседаниu Совеmа 7 лzая 
1901 Z. в 'ICC/11~ C/1/ 0AC/1"/f/.ClO /ООиЛ.еЯ СО дня ClO )''tреждСН.IlЯ, 
запечаmлснн.олz. на картuнс Ил.ьи ЕфиА zовича Pemzнa 

Маzпщн.сюJй. дборец в Саюап-Петсрбур1е. 
Художнт.: В. С. Садовников 

В августе 1903 г. Витте всё же получил отстав
ку с поста министра финансов. Его назначили 

на формально более высокий пост - председателя 

Комитета министров. Фактически же это было по

нижение: по должности призванный координиро

вать действия министров, председатеы, (в отличие 

от министров) не имел даже права личного до

клада у государя , в его компетенgии был весьма 

ограниченный круг вопросов для обсуждения 

на заседаниях Комитета. «Витте упал кверл:у>> , 

иронизирова.Аи в Петербурге. Сам же он был глу

боко опечаАен. 

Когда осенью 1903 г. новый председатель при
шел в Мариинекий двореg, левое крыло которого 

занимал Комитет 1vшнистров, а основное здание 

и правое крыло- Государственный совет и Госу

дарственная канgелярия, служащие встретили его 

довольно прохладно: слишком резко он отличался 

от обычных сановников. 

Но когда Витте приступил к делу, отношение 

к нему стало меняться. Один из чиновников кан

gелярии, Павел Пав.ювич Менделеев, вспоминал: 

<<Первое впечатление, которое производил Вит

те, было невыгодным для него. Огромного роста, 

нескладно скроенный, некрасивый 1vtужчина, 

со странно приплюснутой переносиgей, с л'"итрым, 

даже плутоватым выражением глаз . Однако очень 

скоро речь Витте, всегда содержательная, чуждая 

общих мест, захватывала слушателей глубиной, 
оригинальностью мысли, яркостью образов, не

отразимостью доводов. Неисчерпаемый родник 

новых мыслей, планов, предложений, готовность 

отказаться от тех из них, неgелесообразность ко

торых ему будет доказана . Чуткое внимание к '!У

жим Nrnениям, ко вceNty, что покажется ему инте

ресным у других>>. 
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Насrавшаяся в 1904 г. Русско-японская вой 

на - резуАьтат резко обострившихся на Дальнем 

Востоке противоречий по тер

Алtерикансюиl 

президент Теодор 

Рузdелып пpu6cmcmdycm 

Сер:ея Buтtnc и ею 

ЯIIOHCKOlO KOЛJ\.CZ,V 

4;!юtnazю Комуру. 

Нсmвсстньиl художник 

риториаАьным вопро

сам - привеАа к прямо 

противопоАожным 

результатам, чем те, 

на которые расссrи

тывал чарь и его 

бАижайшее окру

жение. Вследствие 

явной недооченки 

зались - слишком рискованно для репутачии. 

Один Витте не уклонr,L\СЯ от ответственности, по

скольку ресrь шла о спасении лича и,vшерии. Ни

колай !1 скрепя сердче вынужден был утвердить 
его главой делегачии. 

Витте не был профессиональны,'-'1 дипломатом. 

У славным формулам и шаблонным фразам значе

ния не придавал , действовал творчески и исходя 

из обстоятельств. 

Во время долгого пути на корабле через Атлан

тику глава русской делегачии тщательно продумал 

линию своего поведения. Действовать, по его мне

нию, следовалотаким образом: «1) Ни в чел.1 не по

казывать, что мы желаем мира, вести себя так, 

чтобы внести впечатление, что если государь со

глаоL\СЯ на переговоры, то только ввиду общего 

желания посrти всех стран, чтобы война была пре

кращена; 2) держать себя так, как подобает пред
ставителю России, т. е. представитеАю величайшей 

т-11vшерии, у которой. приключт-11\ась Nlаленькая не

приятность; 3) имея в виду громадную роль 

прессы в &v1ерике, держать себя особенно пред

упредительно и доступно ко всем ее представите-

лям; 4) чтобы привлечь к себе насеАение в &'v\е-
рике, которое крайне демократично, держать 

себя с ним совершенно просто, без всякого 
чванства и совершенно демократично>> . 

«ПобсдtmtсАи» . 

Kap11 Kat11)'p<l (J H CЛ ICI.JKOй 

газете 1905 1. Сл.ева -
Сергей Витте, справа -
его omJONCHIII 110 перею6орам 

4;!ютаро Комура 

Витте наладил контакт с сопровождавшими 

военного его зарубежными журналистами, охотно давал им 

потенчиаАа про- интервью во время прогулок по п<и\убе. Он всяче-

тивника «малень

кая победоносная 

война>> обернулась 
для страны ТЯ)келым экономическим и политиче

с.ким поражением, из которого предстояло выби

раться. 

Витте с с.съvюго нач<U\<1 выступал с критикой. по

литию·! России на Д;:и\Ьнем Востоке. По его мнению, 

России требовалось ТО1\ЬКО одно: не ввязываться 

ни в какую войну. Нет ни единой потребности рус

ского государства, которую неАьзя было бы впоАне 

удовлетворить, не прибегая к войне. Присrем Рос

сии не только незачем, но и невозможно воевать. 

В этом он расходился с большинством высших 

чинов империи. 

Переговоры о мире между Японией и Россией 

должны были начаться в мае 1905 г. в американ
ском Портсмуте (японская сторона обратилась 

с просьбой. о посредничестве к президенту США 

Теодору Рузвельту, и тот <<великодушно» согла

сился). Но возник вопрос: кто возглавит русскую 

деАегачию? Решался он трудно. Несколько видных 
дипломатов под благовидными предлогами отка-
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ски показывал, что зада'rа русского уполномочен

ного заключается исключительно в том, чтобы 

узнать японские усАовия и точно передать их го

сударю. Нарочитое преуменьшение собственной. 

самостоятельности должно быАо, по замысАу 

Витте, убедить его партнеров по переговора.NI, что 

у него связаны руки, что каждый его шаг контро

Аируется из Петербурга . 

Poccllllcкaя и японская дeл czat.JIIU на ncpcюdopax 

6 Портсл tуте 



Переговоры в Портсмуте на'Jались в августе 

1905 г. <<Конечно, первая встреча с япоi·Щами,
вспоминал Витте,- была очень тягостна в ctvtыcлe 

нравственном, потому '!ТО как бы то ни было, а всё

таки я являлся представителем хотя и вели,rайшей 

страны света, но в данном случае на войне поби

тоЙ». 

Г лавой японской. делегачии был Азютаро Ко

мура, которого Витте знал по Петербургу, когда тот 

был посланником в России. Рядом руководители 

делегачий выглядели весьма контрастно 

и даже символично: огрол-lliыЙ 

Витте и маленький, ТILJедушный 

Ком ура. 

<<Японgы держали себя 

С)ГХО, НО корреКТНО, ТОАЬКО 

часто прерывали заседания, 

чтобы посоветоваться, -
продолжал Витте. - В те

чение всех переговоров го

вориАи тоАько я и Кому

ра, вторые упоАномочен

ные говорили весы•l<l редко 

и весьма мало. Я всё время 

вьгрюкал свои суждения так, 

что однаж,.1,ы вызВёlЛ у Комуры 

ВОСI<ЛИLJание: "Вы говорите по

стоянно так, КёlК победитель". 

lJель была одна- привлечь на сторону русской де

легачии симпатии м1ериканчев и прессы. 

Переговоры продвиl'С111Исьмедленно. Уже на пер

вой встре'Iе глава японской делегачии Kotvl)rpa 
вручил Витте список из двенадчати требований, 
каждое из которых для япончев было принчипи

ЗJ\Ьным. Речь шла о выводе русских войск из Ман

чжурии с потерей контр01\Я над построенным 

TЗJV\. участком железной дороги, о передаче япон

чам военных кораблей, об уплате контрибучии, 

о признании Сахалина японской террито

рие11 и др. 

Переговоры не раз оказывЗJ1ись на 

грани провЗJш. Но Витте придумы

вал всё новые уАовки и ходы. Вся

чески подчеркивая, '!ТО он несво-

боден в принятии решений, 

Витте тем не менее не всегда 

дожидЗJ\ся резолючий из Пе

тербурга И деЙСТВОВЗJ\ CЗJV\. . 

Настойчивость, напор, хит

рость и театральные эффекты 

(публично демонстрируя, что пе

реговоры якобы не имеют пер

спектив, Витте посылал узнать 

расписание параходов в Европу, 

На это я ему ответил: "Здесь нет побе

,J,ителей, а потому нет и побежденных''>> . 

Своей активностью и изобрета

тельностью Витте оказывал сильное 

Ccptcii Юльс6и•r Витте 
(i дни nодпистшя 

Пop1ncмynl c~-:ozo л иrр

нию доюВира 

а '!Ленам своей делегачии предлагЗJ\ 

собирать вeiLJИ- один из бес,rnсленных 

примеров) сделали свое дело: Ком)rра 

пошел на серьезные усТ)'llКИ . Выгодное 

для России соглашение было достигнуто. 

<<Мир состоялся, последовали пуше'I

ные выстрелы из Адмиралтейства , я по-,.1,а.вление на противника. Чего стоило, 

например, его знаменитое предложение о толл, 

чтобы на всех переговорах <<присутствовали те кор

респонденты газет, какие пожеJ\ают>> . Это был л-ит

рьгй, ТILJательно обдумёшный хо,.1,: Витте прекрасно 

понимал, что японgы ни за '!ТО не согласятся на ве

.lение переговоров в присутствии прессы. Так ведь 

и сам Витте на это бы никогда не пошел! Он откро

венно играл на публику. И это у него прекрасно по

,,учалось . 

Аля европейского политика эпохи закрытой 

,iИПАоматии русский посланник вел себя неслы

ханно. В перерьшах между переговорЗJVI.И Витте 

в сопровождении ж:урнаАистов езд~lЛ по бедным 

кварталам Ныо-Йорка, oбiLJЗJICЯ с прохожими, ж:ал 
р)'l<И машинистал-1 возивших его поездов. Газеты 

ежедневно разносили известия о TOI'A, как Витте за
просто разговаривает с простьUvtи людьми, позво

.\Яет себя фотографировать, вooбiLJe ведет себя как 

равный с равными. <<Я был ежеN\инутно на виду, 

как актер на большой счене>>, - вспоминал он. 

ехал с моими сотрудникЗJV\.и в черковь, - расска

зывал Витте. - Я никогда не молился так горячо, 

как тогда. Не же11а.ю никому пережить то, '!ТО я пе

режил в последние дни в Портсмуте>>. 

И звестие об окончании переговоров в тот же 

день облетело весь мир. Никто не ожидал такого 

благоприятного исхода ДJ\Я России. <<Меня повсюду 

воз~lЛИ и поздравляли>>,- вспоминЗJ\ Витте. lfтo ка

сается peai<LJИИ в высших кpyrЗJ'i: Петербурга , то она 

Gь1Ла Gолее чем сдержанной. Многие ожидали, '!ТО 

Витте провалится. <<Государь, полу'IИВ мою теl\е

гра,vtму о заi<Лючении мира, ви,J,имо, не ЗНЗJ\, как 

ему к этому отнестись, но когда он начал получать 

от всех монархов CЗJV\.Ьie горячие и искренние по

здравления, то он )'l<реш,lЛся в сознании, что то, '!ТО 

сде1\аНО, - сделано хорошо, и только тогда он по

СЛЗJI мне благодарственную телеrрмлму>>. 

Уже по возвраiLJении Витте в Петербург Нико

АаЙ !1 наградил его орденом и возве11 в графское до
стоинство. 
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Из Америки в Петербург Витте вернулся в сен

тябре 1905 г. и заста.А начмо стремитемно разви

вающихся револючионных событий. 

Сентябрьская стачка московсю'L' рабочих, озна

чавшая встуnление в революgионную борьбу круп

нейшего промыШ.Аенного района, в течение первых 

дней октября ста.Аа перераст<lТЬ во всеобщую поли

тическую забастовку. 4 и 5 октября начали бастовать 
крупнейшие заводы Петербурга, остановили работу 

главные мастерские Николаевской железной до

роги. Нарастм и анархия и террор, в высших кругах 

чарила полная растерянность. 

Осенью 1905 г. чарскал се.vtЬя, отрезанная все
общей забастовкой, сидела в Петергофе, своей заго

родной резиденgии, и единственным средством со

общения с Петербургом бы.А пароход. «Хоть вп.Аавь 

добираЙся>>, - печально шути.А чарь. Каза.Аось, во

прос о падении монархии предрешен. И опять при

шлось Витте вк.Аючаться в горясrие событvш 

В адресованной Николаю !! записке он обосно

вывал необходимость проведения в России консти-

Революция 1905- 1907 rr. 
Первая русская револючия стала следствием 
NIRO~'i: остры х проблем, накопившихся в стране. 
Нач<ишсь она с событий 9 января 1905 г. , когда 
стил·ийное шествие бьию подавлено войск<иv1и 
(Кровавое воскресенье), и достигла а погея в октяб

ре того же года. 

Револючия носила буржуазно-демократиче
ский хара ктер, среди лозунгов были: улучшение 

положения рабочих, наделение крестьян землей, 
развитие свобод и другие. Следствием уступок 

самодержавия стало введение избиратеАьного 
права и открытие Думы, что С'Iитается нач<и\ОМ 

эры парламентаризма в Росси . 

Басlllующие бросаюm калtни В пол.t.щейскоzо . 
Неюбсс/1/ный художн.ик 
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тучионньL'\ преобразовани й. <<Г осударственная масть 

должна быть готова встуnить и на путь конститу

чионный. Это слово не доюю-ю пугать и быть под за

претом>>, - писм Витте. Тем более в условиях ра

стущего с каждЬllVI днемнедовольства властью. 

Прагматvu< Витте считм, 'ГТО некоторые устуnки 

привлекут на .сторону монархии умеренные слои 

общества. Именно к этому моменту относится при

писывае.vlая Витте знам.енитая фраза из обращения 

к Николаю II: «Прежде всего постарай.тесь водво
рить в лагере противника смуту. Бросьте кость, ко

торая все пасти, на Вас направленные, направит 

на себя>>. 

В записке Витте предлаг<и\ись реальные шаги по 

пути государственных преобразований. Наряду 

с уверениями, что полнота чарекой власти сохра

нится, говорилось о необходr,Ifvюсти перехода к за

конодательншviУ представительству (созыву Госу

дарственной думы) и о неизбежности введения 

в будущем всеобщего избирательного права. В каче

стве срочных мер предлагалось создать объединен

ное правительство во главе с пре.vtЬер-министром. 

В рабочем вопросе: ввести нормирование рабочего 

дня , государственное страхование рабочих. Что ка

сается аграрной политики, то с особой осторож

ностью была высказана ivlЬICAЬ о возможности вы

куnа крестьяна.vш части помещичьих и казенных 

земель. 

Перед чаре.У1 возникла <L\Ьтернатива: либо при

нять программу Витте, либо силой подавить смуту 

во всех ее проявлениях, не останавливаясь перед 

кровопролитv1ем, - иначе говоря, установить дик

татуру. Однако дю<татора не наш.Аось. А грозный ва.\ 

револючии нарастал с кажды.v1 днем. 

Витте настаива.А на принятии и публикачии 

записки в виде Манифеста. И чарю, вопреки своей 

воле, пришлось на этот шаг пойти. В дневнике 

Николай II записа.А: <<17 октября [1905 г.]. Сидели 
и разговари.вми, ожидая приезда Витге. Подписа.\ 

Манифест в 5 часов. После такого дня голова сдела

лась тяжелой и ivlЬICли стали путаться. Господи, по

моги H <LYI, спаси и усмири Рос ию>>. 

Манифест, подписанный 17 октября, означм на
чмо перемен. Россия вступа.ш на путь парламент

ского развития. Законодательная власть отныне 

доюкна была распределяться Nlежду императором 

и Государственной думой, без одобрения которой 

законы не могли вступить в силу. И.vшератор же со

:;.;:раюiЛ за собой право распускать Думу и отклонять 

ее решения правом вето. 

Сергей Витте стал первым в истории России 

премьер-министрОNI. <<Одобрение моей пporpa,"I

NlЬI, - ВСПОМИН<l.А ОН, - отреЗа.АО мне ВОЗМОЖНОСТЬ 



уклониться от поста председателя Со

вета министров, т. е. от того, чтобы взять 

на себя бразды правленvш в самый разгар 

револючии. Таки.Nl образом, я очутился 

во главе власти, вопреки моему желанию. 

Конечно, я очутился у власти потому, что 

все другие си,vшатичные монаршему 

серд!JУ лича отпраздновали труса , укло

нились от в асти, боясь бомб и совер

шенно запутавшись в хаосе самых про

тиворесrивых мер и событиЙ». 

В обществе Манифест был воспри

нят неоднознасшо. Некоторые увидели 

<<скверное настроение то,шы» на уыщах, 

другие, наоборот,- ликование и празд

ник. По воспоминаниям придворного 

чиновника, дипломата Александра Алек

сандровича Мосолов;:t, Витте просил ге

нерал-губернатора Петербурга Трепова 

~ать инструкчии поличии <<не мешать 

народу ликовать по случаю Манифеста 

о свободах>> . А т, юсферу праздника изоб

разил Илья Ефилювич Репин на извест

ной картине «17 октября 1905 г.>> . 

Однако и после обнародованvш Ма

нифеста револючия не пошла на спад. 

Уже 18 октября Петербургский Совет 
рабочих собрался и решил продолжить 

всеобrl]ую забастовку, <<так как Мани

фест не удовлетворяет рабочие массы>>. 

На yлиiJ<"L'< проис;ходили стычки револю

чионеров С ВОЙО<аМИ И ПОЛИlJИеЙ, бЫЛИ 

убитые и раненые. Бастовали рабочие за-

водов и фабрик, железнодорож

ники и телеграфисты, в сельских 

уездах пылали помещичьи усадьбы. 

Армия бы:л.о'1 ослаблена ТбVI., что боль-

шая сrасть войск застряла на rpam-щe 

с Японией, а главное - брожеm-1е 

коснулось и ее рядов. 

Сергей Витте пытался уговорами 

воздействовать на народ. В начале но

ября газеты опубликовали его воззва

ние: <<БpaTIJЬI рабосrие, станьте на работу, 

бросьте смуту, пожалейте ваших жен 

и детей. Не слушайте дурных советов. 

Дайте время, всё возможное для вас 

будет сделано. Послушайте человека, 

к вам расположенного и желающего вам 

добра. Граф Витте>> . Это был промах, по

литисrеская безвкусича, губившая авто

ритет премьера. 

<<Пролетарии ни в каком родстве 

с графом Витте не стоят. Совет рабочих 

депутатов не нуждается в расположении 

чарских временщиков>>, - последовал 

ответ. 

Не получив помержки в широких 

кругах общественности, на фоне резкого 

уJ~:удшенvш обстановки, Витте решил, что 

необходимо отныне бороться с револю

чией. теми ,v1етодал-1и, против которых он 

сюl'!ала недвусмысленно возражал. И он 

уполно,vючил министра внутренних дел 

Петра Николаевича Дурново подавить 

револючию силой. 

ПерВая страюща 

газеты «Ведомости 

Санюn-Петербур?

скоzо градоначаль

стВа», 6 которой 
бы л опу6лн ко6а н. 
Манифест 

В Верху : 17 октября 
1905 z. Художник 
И. Е. Репин. 

Пётр Нико.л.ае6ич 

А;урн.обо 6 1 910-х u . 
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Решительные меры правительства достигли gели, беспо

рядки пошли на спад. Тем не менее Витте вновь попал под 

огонь критики. Одни упрекам~ его в предательстве идемов 

конститучионной демократии, другие - в недостаточной 

жесткости в отношении бунтовщиков. И даже чарь, который 

еще вчера благодарил Витте за мудрость, вновь от него отвер

нулся. «Я никогда не видел такого хамелеона. Благодаря этоNtу 

свойству своего характера почти никто ему больше не верит, 

он окончательно потопил себя в глазах всех>>,- писал Нико

лай !1 в декабре 1905 г. 
В адрес Витте посыпались Nuюгочисленные угрозы. В своих 

<<Воспоминаниях» он писал, что даже члены его семьи испы

тывми психологическое давление: <<Когда несколько вожаков

ревоыоgионеров были осуждены к СNtертной казни, то моя 

жена в тот же день получила от русских эмигрантов в Брюс

селе депешу, что если сказанные революgионеры будут каз

нены, то сейчас же 1\ЮЯ дочь и мой внук будут ими убиты. 

)Кена приШАа ко мне в слезах с этой телеrра.~\1\МоЙ, и я ей ска

зал, что если бы они не стращали, то, может быть, я бы о них 

ходатайствовал, но теперь это сделать не могу>>. 

По настоянию министра внутренних дел Сергей Витте 

вместе со свой семьей переехал в Запасной дом Зимнего 

дворча. Здесь он провел сто восемьдесят пять дней и ночей, 

вплоть до своей отставки в апреле 1906 г. В этом же доме на
ходились и помещения, где собирался на заседания Совет 

министров и располагалась канчелярия. 

Здание Запасного дш.ш было построено в 1889 г. архитек
торо,vt НиколаеNt Краivtским (старшим сыном художника 

Ивана Николаевича Крамского), фасадаNш оно выходит 

на Аворчовую набережную и Мимионную ующу. Служеб

ная квартира Витте с большим балконом и окнами на Неву 

находилась на втором этаже, рядом был зал, где со

бирмись министры на заседания. 

О TONt, что в критические дни революgии 

1905-1906 гг. здесь жиА и работм Сергей Витте, 

знал А ишь узкий круг людей. 

Уже после отставки, когда Витте вернулся 

в свой дом, на него в январе 1907 г. была совер
шена попытка покушения: в дымоход печи быАа 

опущена бомба, которая, по счастливой случайно

сти, не сработала. 

Революqионный 
террор 

В начале ХХ в. в России вновь активизи
рова.лись террористы, которых не было 

слышно после 1881 г. (когда был убит 
император Александр!!). 14 февраля 
1901 г. произошло покушение на 

министра народного просвещения 

Николая Павловича Боголепова, кото

рое совершил бывший студент 

Московского университета Пётр 

Карпович. Он ранил министра в шею, 
и через две недели тот скончался. Как 

пишет в <<Воспоминаниях>> Витте, 
«Боголепов был весьма порядочный, 
корректный и 'Jестный человек, но он 

держался крайне реакчионных взгля
дов. Его реакчионньrе меры , несомнен

но, возбудили университет>> . 

12 апреля 1902 г. жертвой покуше
ния стал министр внутренних дел 

Дмитрий Сергеевич Сипягин. 
Произошло это в Мариинеком дворче, 
в вестибюле подъезда Комитета минист

ров: после заседания к министру подо

шел офичер, одетый в адъютантсrсую 
форму, и произвел несколько выстрелов 

в упор. Убиича- бывший студент 
Степан Бал.N1ашёв, был схвачен на месте. 

Сипягин сконча.лся через несколько 
часов нсt глазах у Витте. <<Он знал, -
пишет Витте, - что находится в боль

шой опасности. Перед самой смертью, 
за несколько дней, я с ни1v1 вел беседу 

в присутствии его жены и говорил ему 

о том, что в некоторых случаях , по 

моему мнению, он принимает crepee<I]']J 
резкие меры, которые по существу 

никакой пользы не приносят, а между 

тем возбуждают некоторые слои обще
ства , на что он .мне сказал: "МО)Кет быть, 

ты и прав, но ина<Jе поступить я не 

могу, наверху находят, что те меры, 

которые я приНI~маю, недостаточны, 

'!ТО нужно быть еще более cтporиtvt">> . 
Вскоре после убийства Сипягина 

выс.трелы террористов грянули в разных 

KOHIJ<LX страны: покушение на губерна

тора в Киеве, убийство губ рнатора 
в Уфе, неудачные попытки покушения 

на обер-прокjrрора Синод<1 в Петербур

ге, на самого петербургского rрадона

ЧGl.Аьника. 

В июле 1904 г. жертвой террори
стов пал еще один министр внутренних 

дел- Вячес\ав Константинови'I Плеве. 

Вид А6орцо6ай НJ\ОЩади и Зимнею д6optja .. 
Художн.ик В . С. СадоВников 



Дела семейные 

МаmиАьда Иваиовна Витте в 1910 г . 

Дом и семья, несо,V~Ненно, были для 
Сергея Витте крепостью, где он мог 

отвлечься от государственных забот. 
Матильда И в::lновна, ПОХО)Ке, стала 

для Сергея Юльеви'Jа и матерью, и нянь

кой, - возможно, это было код,шенсачи
ей за недос.т<tток материнскоr1 заботы 

в детстве. Поглощенный делами; он как 
будто не видел мелю-Lх подробностей 
повседневной жизни. )Кене приходилось 

заказывать ему костюмы, выбирать I<U\

стуки, он ничего не заt.лечал, лишь бы 

было удобно. Но чисто бытовыми забагd
ми их отношения не ограничивались. 

Витте явно находил в жене моральную 

опору, делился с ней планами и пробле

мами. «Без нее он чувствовал себя одино

ким и потерянньiNI среди интриг, чуж

ДЬLХ его прямоте. Мама, с ее глубоким 

знанием и лонvLvшнием людей, чутко 
ул.о"l.влива.Аа каждое содрогание в наболев

шем сердче»,- писала дочь Витте 
в <<Записках девО'IКИ». 

Чиновник из Комитета министров 

Иван Тхоржевский вспоминал, как 

однажды во время премьерства Витте 
заехал к нему в Запасной дом: <<Завтрака

ли и обедали у Витте, в присутствии его 
жены ... )Кена Витте была безjmречно 
любезна, хотя и подшучив<Uш над моим 

тогдашни1v1 идеализмом. Ог бы.АоЙ красо

ты в ней оставалось, по-моему, м..-1.ло, но 
муж был в нее как будто еще вАiоблен. 
<.> Суждеm1Я ее всегда казмись мне 
УМНЫМИ И Ме'ТКV1МИ)), 

Памятник императору 
Сергей lОльевич Витте участвов<U\ в создании Государственного 
Русского музея в Санкт-Петербурге. «Я ди мысль устроить 

в Михайловском дворче Музей ИNшератора Александра III, -
вспоминм Витте. - Эта мысль была очень благосклонно воспри

нята Николаем 11, подписавшим соответствующий указ 
(в 1898 г}>. Но дело бьL\о не только в идее. Витте пришлось 
потратить немало усилий в изыскании средств для ремонта 

здания и собршшя музеr1ной коллекчии. «Теперь T<UVI устроен 
музеr1, который разрастается и со временем, конечно, составит 
громадный памятник искусства». 

Витте руководил и комиссией по созданию и установке 
памятника Александру III. Конкурс на проект памятника выиг
рм м<Uшизвестньн1 молодой скульптор Паоло Трубечкой. 
«Человек почти совсем необразованный и дшке мало воспитан

ный, но с грол-шдным :\:у дожественным Тdлантом», - вспомин<U\ 
о неЛI Витте. 

Памятник создавмел медленно, около десяти лет, и Витте 

приходилось нелегко , поскоАI,ку Трубечкой <<облаД<U\ совершенно 

неуживчr-шьLVI характером. Он решениям комиссии не подчинял
ся, постоянно обходил указаю1Я, которые ему давми». 

Тем не менее можно предполагать, что у Витте с TpyбetjJ<ИM 

еложились неплохие личные отношения, поскольку скульптор 

в 1901 г. созда.А замечательный бронзовый скульптурный проект 

«Сергей Юлье1шч Витте с сеттером>> . А еще раньше исполнил 
СК)U\Ьптуру «Девочка с собакой (Друзья)>>, изобразив, по-видимо

му, дочь Витте Веру. 

Когда модель памятника Александру III была одобрена чле
нами чарекой семьи, наст<Uш пора приступать к отливке. И здесь 

ради предосторожности Витте распорядился выставить гипсовую 
модель на площади у вокзма. <<Я помню как теперь, - пиС<U\ 

Витте, - что я в 4 часа ночи, по рассвету, поехал туда . На меня 
произвел этот п<Uwiтник угнетающее впечатление, до такой сте

пени он бьL\ уродлив. Сам Труб Lj!COЙ признм многие капиталь
ные недостатки его и очень меня благодарил, что я сделал такую 

пробу. Затем он эту моде1\Ь еще значительно переделм>>. 
На конеч в NШе 1909 г. настал день открыт11Я памятника. 

Скульптору удмось передать богатырскую мощь и типично рус
ский облик чаря, что так J1.Ло\Лониров<Uш Нико-
лаю JJ и членам его семьи, но «в обществе 
начали относитьСJJ к этому памятнику 

крайне критически,- вспомr ... tна.А 
Витте. -Мне было, конечно, край-

не неприятно то, что памят-

ник этот при откры-

тии заслужи.\ все

общее л:уление» . 
Памятник непо

чтительно 

назывми <tраз

жиревшил-t уряд

никоtVt», а то и 

просто <<пугалом». 

Втю.:омолку гюгова

ривали, 'ПО Tpyбelji<OЙ 
«ВыАелил кариюпуру 

на отча, а недмекий сын 
позволил выста-

вить ее на все-

общее осмея
m1е». 

Па.мятник 

ААексан.дру lll. 
Скул.ытюр 

П. Трубецкой 
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Взвалив на себя в смутное время 

бремя ответственности в качестве пре

мьер-министра, Витте вынужден был ре

шать многие неотложные проблемы. Он 

искал опору в обществе, среди политиков, 

но не находил: «Я никому не угодил -
ни правым, ни левым>>. Ему с трудом 

удалось сформировать правительство 

( <<деАовой кабинет>>) и наАадить работу 
дезорганизованной вАасти. 

Острейшей проблемой было надви

гавшееся банкротство государства -
следствие НедаАЬНОВИДНОЙ ПОАИТИКИ qа_ря. 

Под угрозой оказалась стабиАьность соз

данной Витте финансовой системы. 

Среди вкАадчиков банков началась пани

ка, капитаАы утекали за граниЧУ. В этих 

уСАовиях, по мнению Витте, был необхо

дим спасительный заем, и чиновник ти

таническими усилиями добился его по

л учения во Франчии. <<В этом деАе, -
отмечаА историк Евгений Викторович 

ТарАе, - Витте опять обнаружил необхо

ДV11V1уiО изворотАивость ума и силу дипло

матичесю'L' дарованиЙ». 

Однако гАавное - необходимо бьiАо 

реализовать обещания, записанные в Ма

нифесте 17 октября. IJapь и его окруже

ние, посгувствовав УА)ТЧШение ситуачии, 

не торопились их выполнять. На Витте 

усИАИАись нападки. В C<lNIONI Кабинете 
министров возникАи разногласия, но пре

мьер упорно продолжал работать. Высо

чайшиNI указом от 23 апреля 1906 г. все 

Пётр АрJ.:адь еби•t Столы1111Н 

с сопровождающими имnератора 

Николая. 11 лutJалш 
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Столыпин 
Пётр Аркадьевич СтоАЬшин происходил из древнего дворянского 
рода. С 1902 г. - гродиене кий губернатор, с 1903 г. - губернатор 

Саратова, с 1906 г.- министр внутренних дел. Сыграл значитель-
ную роль в подавлении револючии 

1905-1906 гг. По желанию 
Николая II именно Столыпин 
сменr·~l Витте на посту премь
ер-министра. 

в новой должности 
Столыпин провел LJелый 
ряд законопроектов, 

вошедших в историю 

КаК СТОАЬIЛИНСКdЯ аграр

ная рес]юрма, главным 

содержанием которой 
было введение частной 

собственности на землю 

для крестьян. Аграрная 
реqюрма Сто,v,шина была, 

по суги, последней попыт

кой модернизачии системы 
самодержавия в са.,vюм отсталом 

секторе экономики. Рес]юрлла оста

лась незавершенной, так как в 1911 r. 
в резуАЬrате ПОК)'Шения министр был убит. 

«Витте и Столып~ша объединяло то, что они при выработке 
политического курса опирались, прежде всего, на власть, 

а не на какие-то общественные СJ~лы, действовали в l•штересах 
власти и преследовали общую чель - остановить револючионное 
движение и обеспечить экономическое и государственное разви

тие», - отме<Jает историк, ш<адемик Борис Васильевич Ананьич. 

При этом личные отношения этих двух крулньL'\ государст
вен.нЬL'\ деятелей складывались сложно, со временем возникло 
нштряженr<е и даже вражда. Поводом ст-али обвиненr'lЯ Витте, 
н.еудовлетворенного ходом расследования покушения на него 

в 1907 г., когда Столышш возгл.,-шлял Министерство внутренних 
де11. Историки склонны видеть среди причин Аичной вражды 

реqюрматоров и ревность Витте к Столыпину, который зянял 
его место. 

Пётр Аркадьевич Сто;~ытtн. Художник И. Е. Репин 



необходимые для реаышщии Манифеста измене

ния в законах были утверждены. 

Получив спасительный заем и добившись 

открытия первой в России Государствен

ной думы, измученный напряженной 

работой и юшадками с разных сто

рон, Витте пода царю проше

ние об отставке, которая бы. а 

благосклонно принята . Вслед 

за премьером чарь отпрсшил 

в отставку и весь кабинет. 

Витте уходил под радост

ные возгласы справа и слева. 

Аля консерваторов эта от-

ставка сr1Nшолизировала от

каз от ре<]юрматорского кур

са. Либералы , напротив, 

восприняли ее как свиде

тельство своей силы - еще 

бы, <<лукавому бюрократу>> на

несено поражение! Не менее r~....: 

радовался чарь, который нако

неч-то избавился от «вредного 'Iе

ловека>> . Николай 1! щедро наградил 
Витте, однако решил, что больше ни ко-

г да не допустит его до власти . 

На последней встрече с Нико

лаем !! Витте заручился обещанием 
1Jаря НаЗНсlЧИТЬ его ПОСЛОМ В одну 

из европейских стран на первую же 

освободивШJnося вакансию. Он таr< 

увлекся мыслью о дипломатиче

ском поприще, что дюке довел 

ДО 1Jаря СВОИ ВЗГАЯДЫ О необхо

ДИМОСТИ кадрового обновлент'ш 

российских посольств. Но чар

екое слово было дано на радо

СПLХ, что <<постылый министр 

уходит наконеч с глаз до

лоЙ>>. Позже, когда откры

лась вакансия и Витте стал 

хлопотать о назначении 

в Париж, Николай 1! от-
казал ему, сославшись на сопротив

ление Миннстерства иностранных дел. 

В 1906 г. ревОАЮIJИОнный подъел.t пошел на 

убыль, и Николай 11, опрсштшшись от потрясений, 
решил в дальнейшем не уступать сторонникалА 

ограничения сал.юдержавrш. Аля этого ему нужен 
был энерп1чный и решительный государственный 

деятель. Свот;1 выбор чарь остановил на Петре Ар

кадьевисrе Столыпине. 

Министр и :gарь 
Являясь убежденным монархистом, Сергей 

Юльевич Bиrre тем не менее никогда 

не испытывал религиозного благогове
ния перед монарх&IЛИ, будь то русский 

ijapь или германский император. 

Хорошие отношения у Витте 
еложились с Александром 111 
(«Великий император>>,- гово
рил министр). А вот с его сыном 
Николаем 11 обJ.Уение не скла
дывалось. Это было связш-ю 
с нерешительностью ijapя, 

с его непоследовательностыо 

в принятии решений, след

ствием которых, по мнению 

Bиrre, стала «губительная 

для страны» политическая 

нестабильность. 

Евгений Тарле так опреде
МL"- сложившиеся отношения 

ijapя и министра: <<Со стороны 
Bиrre по отношению к Николаю-

недоверие и презрение; со стороны 

Николая к Bиrre- недоверие и не

нависть>>. Ненависть накопилась 

за годы унижения, пере

несенные ТJ.Уесытвным, 

но слабым монархом. 
Преем.ник Bиrre на посту 

министра финансов 
Владимир Николаевич 

КоковLJов так характеризо
вал Т;!}"tператора : «l.Japь рассу-

дителен, умерен, трудолюбив. 

Но ему недостает образова
ния, и величие проблем, кото-

рые он призван решать, слиш

ком часто выходит за пределы 

его умй. Он не знает ни людей, 

ни дел, ни жизни. Его недоверие 

к самому себе и к другим застав-

мr ет его остерегаться всех, кто 

выше его. Поэтому он терпит возле 

себя одних ничтожеств». 

Хар;щтеристика жесткая, но Bиrre 

подобный взгляд разделял. Ил-1енно 

поэтому в своих «Воспоминаниях>> он 
позволил себе отзывы о Николае 11 , 
несовместимые с верноподданнически

ми убеждениями. 

Pecкpz.m11z НuкоАая 11 на отста6ку Витте: 
«Снисходя. на прzтесенную 6aJizu 6се1wдданнейтую 
просьбу, Я исnьzтьz6аю сердечную nотребность 6ьzра

зuть бам Мою uскреннюю nрюнате.л.ьность за лzною

'1/IС\СNНЬ/е услуш, окпзаюtьzе 6aлnt Родине, 6 воздаяние 
коих жалую бас кабалером ордена C6яmozo Блшо6ерною 

Вслuk·ою Князя Александра Небекого с бpuллuшtlllalltU» 

В 6ерху : Илтераmор Николай 11. 
Художнuк И. С. ГаJ\юtн. 
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Орден. 

Святою 

А:л.ексан.дра 

невскою 

Фраzлtенm рукониси. 
Витте 

<<Воспоминания>> Витте 

Выйдя в отставку весной 1906 г. и ока
завшись в чарекой немилости, Витте 
уехал во Фр:шчию, где начал работать 
над мемуарами. Они были изданы толь
ко после его кончины. 

Витте был свидете-

лем многих вюкных 

событий, за годы 

службы накопил 

горы уникальней
ших материалов, 

поэтому интерес 

к HИ.NI был всегда. 
Писались 

<<Восnоминания», 

по сути, тайно, 
со значитель-

ными переры

вами, о чем 

свидетельст

вует одно 

из писем 

Витте, дати

рованное 

июнем 

1911 г. : 

<<Долгое время я 
не писал своих 

заметок, так как 

в Петербурге по 
различным усло

виям писать нельзя, 

и главнейшее пото-

му, что даже в моем 

положении нельзя 

быть уверенным, что 

в один прекрасный день 
под теАI или иным предло-

гом не придут и не заберут всё. 
Тогда наживешь большие неприятно

сти , и совершенно бесчельно, так как 
в таком случае, конечно, никто и ни

когда не прочтет то, что я написаN>. 

Об это 1~ работе з нали лишь немно
гие из приближенных Витте. Один 

из них - издатель Аркадий Вениами

нович Руманов - в 1915 г. давал 
панять, '!ТО з наком с содержанием 

стенографических за писей Витте, 

и сообuрл, что в мемуарах д;~ется 

характеристика большому числу лич, 
<<с которыми автору приходилось 

1~меть общение, и некоторые из них 

так заклеймены, что дали бы многое 
за то, чтобы уничтожить и з мемуаров 

всякий след своего имени». 
Николай 11. р:вумеется, тоже знал 

о суUJествовании мемуаров еще до из

вестюi n прессе и проявлял беспокой
стnо. Бумаги Витте были опе<штаны 

поыщией сразу после его смерти 
в особняке на Каменноостровском про

спекте, а вдове сообщили о желании 

получ ить мемуары. Матильда Ивановна 

ответила, что это невозможно, так как 

записки находятся за граничей . 
Рукописи действительно !l:рани

лись всё время в банке франчузекого 
городка Ба1~он и были оформлены 
на 'Iужое. имя. Мера оказалась не лиш

ней. «Чиновник русского посольства 

в Париже появился на наше 1~ вилле 

в Биарриче в отсутствие хозяев и про
извел очень тщательны й обысi<>>,

вспоминала графиня Витте. Таковы 

были нравы. 

Хотя о суUJествовании мемуаров 
Витте стало широко известно сразу 
после его смерти. прошло более пяти 

лет, прежде чем они увидели свет. 

В 1921 г. в Германии был издан пер

вый том « ВоспоминаниЙ >> . Впоследст
вии вышли два других тома. На роди

не трехтомное издание впервые было 

опубликовано лиш ь в 1960 г. , в период 
<<оттепели>>. 

!)t?./J.J6"·/J~ 
/ 

...,h(/'7. 1 #t>R~ ,_и<J.ло ;)""'-и ..tvvJ,t.- ,.v.цkь-J'Jokь .Y..ь ~ .... 

yJ,/?J~ 94?'v/лtf~&J ~7~.{",'}~ . #'lo/'"6'~ .?о/'".и -t ?<7o/J d_ 

«А всё-таки наша 

великая родина до:лж

н.а, а noJno.мy, к.сt!\. 

мол одоit и жизн енн.ьпl 

ортнизлr, будет дви
гаться впирсд. Таков 

закон 'tс.ло8ечсст8а. 

НuкО?да не зайыflайтс, 

•mю юдьt нтией 

~~ ?(16'12._,. ~ "'" 'J,., .fn J";:;: ~d~> ~/ м-; о ?d}"<, /~~и.-..-t?t,-

30 

жt.tзни - лшювсн.ия. 

жизюt юсударст

(iеююtl» 



Cepzeil Юльеби•t 

Витте за рабо•tuм 

стол ом . 1 9 10-е гz. 

Мошл.а Bшnmc 

6 Александро

Небекой лабре 

Особенность <<ВоспоминаниЙ>> Витте 
еще и в том, что автор, оказавшись 

в вынужденной отставке, избрал публи
чистику основным средством политисrе

ской борьбы. Как писал его современник 

Г лине кий , с годами у Витте вс.ё более раз
вилось желание выяснить свое отноше

ние к окружающей действительности , 
которое было <<по большей части отрича
тельное и ирони<rеское>>. Поэтому и от

ношение историков к <<Воспоминаниям» 

весьма осторожное. 

Тем не менее несомненно, 'ITO 

мемуары Витте- интереснейший источ

ник. Они воспроизводят его видение 

событий, раскрывают, порой с неожи
данной стороны , характеры наиболее 
и звестных лич той эпохи, и прежде всего 

самого императора . Это литературный 
историсrеский памятник. 

После отставки весной 1906 г. Витте 
оставалось лишь с тоской. наблюдать, 

как рушится дело его жизни - модер

низачия России. 

Он неоднократно предостерегм са

модержча: «Можно пролить много 

крови, но в этой. крови ,-"южно и сал-юму 

погибнуть, и погубить своего первород

ного чистого л-1ладенча сына-наслед

ника. Дай Бог, чтобы оно не было так 

и, во всяком САучае, чтобы не видел я 

этих ужасов» . 

Последнее Бог дал: Витте скончался 

в феврале 1915 г. в Петрограде (так 

после начавшей.ся в 1914 г. Первой ми

ровой войны стал называться Петер

бург). 

В воскресенье 1 марта на первой 
страниче газеты «Петроградский. ли

стою>, после главной. новости об отъезде 

императора в армию, в черной. рамке 

значилось: <<Граф С. Ю. Витте>> . И далее 

шел текст с изложением подробностей.: 

<<Совершенно неожиданно сошел с по

литической. арены один из крупнейших 

деятелей. нашего времени, человек ис

ключительной энергии и выдающегося 

ума>> . 

Сергей. Юльевич Витте был похоро

нен в Александро-Невской лавре в Санкт

Петербурге. 
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Наследница Витте 

Cepzeii. Юлье6иц 
Вши те с се111теролс. 

Скр • .ытюр 
П. Трубщкой 

Как говорилось 

выше, cвovL"\: детей 

у Витте не было. 

Но <<кш< родную>> 

воспитывал он дочь 

своей второй жены 

Веру. 

Весной 1904 г. 

та вышла замуж 

за Кирилла Василь

евила Нарышки

на- представите

ля известного дво

рянского рода, свя

занного с gарской 

семьей (Наталья 

Нарышкина была 

матерью первого 

российского имnе

ратора Петра 1). 
Обстоятельства за 

ключения брака неизвестны, но Сергею 

Юльевичу наверняка льстило родство 

со столь знал-tенитой фамилией. 

Из привязанности к OTLJY Вера взяы1 

его отчество, а после замужества сол'Ра

нила и фамилию, став Нарышкиной

Витте. 

Диплол-tат по профессии, Кирилл Ва

сильевич Нарышкин служил чиновни

ком русской миссии в Брюсселе. 

Туда молодые и переехали жить. 

В 1905 г. у них родился сын 

Лев, а через несколько лет -
дочь Ирина. 

Сергей Юльевич на

вещал дочь и внуков 

при поездках в Ев

ропу. Он души не 

чаял в детях, а те 

обожали его. 

К сожале

нию, брак 

с Нарышки

нымдля Веры 

не был счастли

вы.tvt. Супруги ти

хо расстались. 

В KOHLJe 1917 Г., 
после Октябрьской ре

волюgии, Вера ока -

залась в эмиграgии. Дания, Германия, 

Франgия, Бельгия - страны, где скита

лась семья, разделив судьбу многих ты

сяч nокинувших родину соотечествен

ников. 

Вера Сергеевна прожила долгую и со

держательную жизнь, став видным пред

ставителем куАЬТ)rрЫ русского зару

бежья. Ее окружали известные русские 

Л)'дожники и музыканты: Александр 

Бенуа, Константин Сомов, Леон Бакст, 

Наталья Гончарова, МстисАав Добужин

ский, Сергей Дягилев и др. 

В мае 1928 г. в Брюсселе во Дворgе 
изящных искусств Вера Сергеевна орга

низоваАа выставку «Старинное и совре

менное русское искусство>>, завершив

шуюся л-tузыкаАьно-хореографическим 

действом, которое поставил Дягилев. 

Спустя два года она приняла участие 

в организаgии еще одной выставки: 

<<Бельгийские друзья русского искусства». 

Нередко I'о/бликовалась в периодически.,\: 

изданиях. 

В 19 50 г., перебравшись из Брюсселя 
в Париж, Вера Сергеевна активно уча

ствовала в куль'Г)'РНОЙ жизни Франgии. 

Она стала президентом Русского музы

калыюго общества и высшей школы 

(сейчас - Консерватория ИJ'vtени Сергея 

ВасvlЛЬеВИ'Iа Рахманинова). 

<<Принадлежа к дворянству, 
он не защищал, однако, дворянскю; 

привилегий; ставя себе главной госу
дарственноt:i задачей справедливое 
устроение крестьянского быта, он, 

однако, оставался государственным 

деятелем, чуждым теорети'Jеского 

народничества, которым увлекалась 

значительная часть русской интеллиген

l)ИИ. Он не был либералом, ибо не со

чувствовал нетерnеливому устремле

нию либералов переустроить сразу, 
одним мановением руки весь rосударст

венньн4 уклад; он не был и консервато

ром, ибо презирал грубые приемы 
и отсталость полиТИ'Jеской мысли, 

характеризующие правящую бюрокра

тию России>> . 

Маmи.!l.ьда И6ано6нл Витте 
о своем. супруге 



Современники о Витте 
<<Это был редкиr~ русский самородок - со всеми 
достоr1нСТВаNIИ этого типа и с боАьшнми его недосТ<Jт

ками. Конечно, он сгоял головой выше всей той пра
вшуей верлушки, сквозь которую ему пгr,Lходилось 

пробивать свой собственный путь к действию. А дей
ствовать - это была гл.wная потребность его натугы. 

Как всякий самородок, Витте был энуикАопе

дистом. Он мог браться за всё, учась попугно 
на деАе и презирая книжную выправку. Со cвor-~NI 
бОАЬШИМ здраВЫМ СМЫСАОМ ОН сразу ОТДеАЯЛ ГА<Ш

НОе от второстепенного и шел прямо к уеАн, кото

рую ставил. Он умеА брать с собою всё нужное, '!ТО 
попадаАось на дороге, и отбрасывать всё e1v1y 
ненужное: Аiодей, знания, чужие советы, заr<уАис
ные интриги, коварство друзей, завистников и про
тивников. Он прекрасно умеА распознавать людеi;;, 
нужны х для дш;но r~ минуты, организовывать их 

труд, заставАять их работать дАя себя, дАя своей 

уеАи в данную минуту. БоАьшое умение во всем 
этом было необходи..vю, потому что и деАа, за кото

рые он брмся, бьrАи боАьшого масштаба>>. 

Павел Никол.аебl.t•t Милюков, полити•tеский 

деятель. историк, пубмщист 

«За гадочный, решительный, умный, деспотичный, 
презритеАьны й, са.vюуверенный, честоАюбивый, 
ЗаВИСТАИВЫЙ И гордыЙ>>. 

Mopuc Пал.еолоz, посол Фртщии в России 

«ЕсАи бы Витте родился а.v1ерикануем - обязатеАь
но стм бы президентом>> . 

Теодор РузвеАыu., ам.ерикан.ский президетп 

<<По OCHOBHOI~ уеАИ своеr1 деятеАЬНОСТИ Витте был 
продоюкатеАем деАа Петра 1. Европеизау r,LЯ России 

была той осью, вокруг которой свершмись рефор
мы Витте. Не приравнивая Витте к Петру 1, неАьзя, 

однако, не заметить, что в характере их АИ'Шостей, 
в духовном и мормьном скАаде и в приема.х рабо

ты были обL!jие черты. 

Прежде всего и тот и другой были творуами. 
Жить для них означмо творить, созидать . < .. > 
Витте не отказышlАся от богатства и АJобил ПО'Iести , 

особенно придворные, но в основе его вАастоАiобия 

. \ежмо всё-таки стреМАение к творчеству, к участию 

в ООАЬШИХ деАах . Ему нраВ11ЛСЯ сам пгоуесс работы, 
.I.Вижение масс, возникновение жеАезных дорог 

н огромных фабрик, оживление чеАых обыJСтеr;i 
и вовлечение их в промышленный оборот страны». 

Ал.ексан.др Салюйлови•t Иэzое6, пуб.,tщисщ 
иэдтпел ь 

Серия Путеводитель по истории России 
адресоваr;а ахтииным и нера.внодушны..v1 АЮДЯNI, 

у кагорьLх ма.ю времени, но есть боАЬшое жеJ\<lние 

узнать историю своей веАикой страны. Достовер

ность, К]JаТКОСТЬ, )'ВАеКатеАЬНОСТЬ, Наl'АЯДНОСТЬ -
на этих четырех чинчипах построена серия, 

поэтому мы примекаем ТОАЬКО а.вторитетных 

авторов, а на.ши сотрудники продеАЬrваJот 

огролшую исследоватеJ1.ьскую работу, чтобы найти 
интересные дополнительные материмы. 

В серии: 
ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ. Автор великого закона 

ЛОМОНОСОВ. Самородок Русской ЗеNIЛИ 

НИКОЛАЙ ПИРОГОВ. Патриарх русской хирургии 

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН. Кочмб истории российской 

ПУШКИН. Русский гений 

ВЛАДИМИР дААЬ. Автор с;и.юго популярного словаря 

РЮРИКОВИЧИ. История великой Руси 

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ. Золотой век Древней Руси 

АЛЕКСАНДР Н ЕВСКИЙ. ЗаliJитник Русской земли 

ИВАН ГРОЗНЫЙ. Просвеlljен ныr1 тиран 

РОМАНОВЫ. История великой илшерии 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. Тишайший уарь 
с )l<еАезной хваткой 

ПЁТР 1. Твореу Российской r'Lvшерии 

АЛЕКСАНДР 1. Император Европы 

СУВОРОВ. Русский бог войны 

ФЁДОР УШАКОВ. Непобедимый адмирал 

ВОЙНА 1812 ГОДА. Первая Отечественная 

КУТУЗОВ. Спаситель PoccИ II 

БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ. Стратег победы 

ЗАГРАНИЧНЫ Е ПОХОДЬI РУССКОЙ АРМИИ 
1813-1814 гг. 

АЛЕКСАНДР 11 . l.Jарь-освободитель 

ШАЛЯПИН. Русский оперный гений 

ПАВЕЛ ТРЕТЬЯКОВ. Основа·гелъ великой галереи 

С. Мартов 
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ПЕРВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИGТР 
Гениальный министр финансов, выдающийся дипломат, первый 

в истории России премьер-министр . Эпоха Сергея Юльевича 

Витте- это эпоха реформ, в результате которых страна испытала 

невиданный ранее экономический подъем. Российский рубль 
стал конвертируемым и получил статус надежной мировой 

валюты. 

Масштабное строительство, освоение целых регионов, постройка 

новых железнодорожных путей, развитие Транссибирской ма
гистрали, возрождение Северного морского пути, появление пер

вого русского ледокола - всё это благодаря Витте происходило 

в невероятно сжатые сроки . Витте мы обязаны и появлением 
в России развитой системы профессионального образования. 

Заслугой Витте стало также принятие царем Манифеста 17 ок 

тября 1905 года -закона, провозглашавшего основные граждан
ские свободы и ограничивавшего власть монарха решениями 
Государственной Думы,- Россия вступала на путь конституцион

ных реформ . 
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