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За последние три десятилетия изучение жиз-
ненного пути и трудов выдающегося государст-
венного деятеля Сергея Юльевича Витте, зани-
мавшего посты министра путей сообщения, 
министра финансов, председателя Комитета 
министров и Совета министров, превратилось в 
самостоятельное направление в историографии. 
С его именем связывают не только те преобра-
зования и направления государственной поли-
тики, в которых он принимал непосредственное 
участие (реформа железнодорожного транспор-
та, введение золотого рубля, привлечение ино-
странных инвестиций, стимулирование тяжелой 
промышленности, введение винной монополии, 
заключение мира с Японией, реформу государ-
ственного устройства и центрального управле-
ния в 1905–1906 гг. и многое другое), но даже 
и те, в которых он участвовал весьма косвенно. 
В результате в тени этого, бесспорно, выдаю-
щегося государственного деятеля оказались не 
только все прочие представители высшей бюро-
кратии, но даже фигура самого монарха-само-
держца — императора Николая II. В связи с этим 
весьма показательно, что модернизационные 
реформы конца XIX — начала ХХ в. в литерату-
ре получили наименование не «николаевских», 
а «виттевских» или «столыпинских»,1 в отличие 
от прочих реформ и «модернизаций», которые, 
как правило, ассоциируются с главой государст-
ва («петровские», «екатерининские», «сталин-
ские» и т. п.). В итоге складывается впечатление, 
что 1890-е — первую половину 1900-х гг. впору 
именовать «временем Витте».2 Рецензируемая 
работа как нельзя лучше иллюстрирует сложив-
шуюся в историописании ситуацию: имея заго-
ловок «Сергей Юльевич Витте: статьи для био-
графической энциклопедии», она не содержит 
ни биографии С. Ю. Витте, ни материалов об ос-
новных направлениях и результатах его деятель-
ности! Получился труд «о Витте, но без него». 

1 См., напр.: Горбань А. А. Модернизация С. Ю. Витте: отра-
жение в дне сегодняшнем // Общество: философия, история, 
культура. 2023. № 5. С. 209–215; Давыдов М. А. Двадцать лет 
до Великой войны: российская модернизация Витте — Сто-
лыпина. СПб., 2016; Сперанский П. А. Система образования 
России в годы реформ С. Ю. Витте — П. А. Столыпина в оцен-
ках современной историографии // Известия Коми научного 
центра УрО РАН. 2023. № 5. С. 120–125.
2 Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Сергей Юльевич Витте и его 
время. СПб., 2000.

Автора, однако, нельзя упрекнуть в незна-
нии материала. Сергей Викторович Куликов — 
один из наиболее авторитетных специали-
стов по политической истории России эпохи 
Николая II, он прекрасно знает источники и, 
прежде всего, (что особенно значимо при изу-
чении перипетий и интриг в кругах высшей 
бюрократии) источники личного происхожде-
ния.3 Его перу принадлежит ряд работ, осве-
щающих разные этапы жизненного пути Сер-
гея Юльевича Витте.4

Почему же рецензируемая работа не содер-
жит статей о самом С. Ю. Витте и его деятель-
ности? Она представляет собой сборник статей, 
которые были написаны автором для коллек-
тивного труда. По примеру энциклопедии «Петр 
Аркадьевич Столыпин», изданной в 2011 г. Фон-
дом изучения наследия П. А. Столыпина, пред-
полагалось создать аналогичную работу о Витте. 
Но завершить ее не удалось.5 Об этом сообща-
ется в краткой вводной справке «От автора»  
(и все-таки надо отметить, что для неподготов-
ленного читателя, не ознакомившегося с дан-
ной справкой, отсутствие статей о С. Ю. Витте 
должно стать неприятным сюрпризом). Очевид-
но, что отсутствие этих статей обусловлено тем, 
что их должны были подготовить другие авто-
ры, и С. В. Куликов по этическим соображениям 
не стал их писать и дополнять ими подготовлен-
ный компендиум материалов. 

3 С. В. Куликов в сотрудничестве с коллегами, а также еди-
нолично подготовил 26 публикаций источников, в т. ч.: 
Барк П. Л. Воспоминания последнего министра финансов 
Российской империи. 1914–1917: 2-х т. М., 2017; Из архива 
С. Ю. Витте. Воспоминания. Рассказы в стенографической за-
писи. Рукописные заметки: в 2 т. СПб., 2003; Половцов A. A. 
Дневник. 1859–1882: в 2 т. М., 2022; Шаховской В. Н. Sic 
transit gloria mundi (Так проходит мирская слава). 1893–
1917 годы. М., 2019; Шипов С. П. Политические и экономиче-
ские сочинения. Воспоминания. СПб., 2021. 
4 См.: Куликов С. В. Сергей Витте и манифест 17 октября 
1905 г.: к вопросу о том, кто был отцом «русской конститу-
ции» // Россия и мир в конце XIX — первой половине ХХ в. 
СПб., 2017. С. 478–490; Куликов С. В. Витте // Россия в 1905–
1907 гг.: энциклопедия. М., 2016. С. 93–110; Благих И. А. 
С. Ю. Витте — экономист, политик, дипломат / Бодрунов С. Д.  
[и др.]. М., 2015; Государственная и финансово-экономиче-
ская деятельность С. Ю. Витте (К 170-летитю со дня рожде-
ния) / Бодрунов С. Д. [и др.]. СПб., 2019; и др.
5 Следует отметить, что труд С. В. Куликова — не первая рабо-
та подобного жанра, см.: Материалы к историко-биографичес-
кому словарю современников С. Ю. Витте // На изломе эпох: 
вклад С. Ю. Витте в развитие российской государственности. 
Исследования и публикации: в 2 т. СПб., 2014. Т. 2. С. 111–558.
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Другим заметным изъяном данной работы 
следует назвать отсутствие введения. Его заме-
няет очень краткая справка «От автора», в ко-
торой объясняются обстоятельства написания 
работы. Важное место во введении должен был 
бы занять историографический обзор, но автор 
лишь упомянул несколько новейших работ, по-
священных С. Ю. Витте. Чем был обусловлен их 
выбор — непонятно. Возможно, они по сравне-
нию с прочими трудами обладают какими-то 
выдающимися достоинствами (например, но-
визной или оригинальным подходом), но об 
этом ничего не говорится. Необходимо отметить, 
что только по данным РИНЦ, в журналах, ре-
комендованных ВАК, за последнее десятилетие 
было опубликовано около 70 статей, так или 
иначе затрагивающих личность С. Ю. Витте. 

В рецензируемую книгу вошли 252 статьи, 
из них 170 посвящены личностям, 82 — соци-
альным институтам и событиям. Статьи вы-
полнены в лучших традициях петербургской 
исторической школы — с опорой на обширную 
источниковую базу и ее квалифицированную 
интерпретацию. Каждая статья начинается 
общей краткой информацией о предмете (да-
ется биография деятеля или характеристика 
политического движения, социального инсти-
тута, события), а затем подробно (насколько 
это возможно для энциклопедической статьи) 
излагаются взаимоотношения между описыва-
емой личностью или институтом и собственно 
С. Ю. Витте. При этом, надо отметить, автор 
стремится быть максимально объективным, 
старается представить всю палитру мнений и 
их эволюцию. Каждая статья представляет со-
бой результат кропотливой исследовательской 
работы, сопоставления источников, мнений, то-
чек зрения. Наибольший интерес представляет 
статья о Николае II. Это, видимо, единственная 
статья, в которой автор позволил себе выска-
зать личное мнение. Он считает, что С. Ю. Вит-
те, «характеризуя Николая II в своих воспоми-
наниях,… в известной степени экстраполировал 
на него черты своей собственной личности».6 
Эта оценка достаточно спорна, особенно если 
учесть, что, когда С. Ю. Витте писал мемуары, 
его отношения с царем были крайне сложными 
и напряженными, что не позволило ему быть 
объективным в суждениях.

6 Куликов С. В. Сергей Юльевич Витте: статьи для биографи-
ческой энциклопедии. СПб., 2022. С. 379.

Каждая статья сопровождается богатым 
научно-справочным аппаратом. Помимо об-
щепринятых ссылок на литературу и сочине-
ния (если это статья-персоналия), есть ссылки 
на опубликованные и архивные источники 
(в основном РГИА, ГАРФ и РГВИА). В статье о 
Ф. К. Авелане, например, можно было бы сде-
лать ссылки на фонды РГА ВМФ, об Академии 
наук — на архив РАН или на его Санкт-Петер-
бургский филиал.

Эту книгу автор посвятил своим учителям: 
она приурочена к 90-летию со дня рождения 
Б. В. Ананьича (1931–2015) и к 95-летию со дня 
рождения Р. Ш. Ганелина (1926–2014) — тех 
историков-корифеев, кто своими трудами задал 
общую рамку изучения жизни и деятельнос-
ти С. Ю. Витте. Рецензируемый труд является 
фундаментальным изданием, продолжающим 
исследовательские традиции петербургской 
исторической школы. Более того, автор поста-
рался преодолеть обаяние личности С. Ю. Витте, 
которому оказались подвержены многие иссле-
дователи, и представить объективную картину 
(насколько это возможно, с опорой на мемуары 
и иные эго-документы) взаимоотношений выда-
ющегося реформатора с общественными и госу-
дарственными институтами, а также коллегами 
и знакомыми. Этот труд задает новый уровень 
в написании энциклопедических и справочных 
статей. В издании доминирует общественно-по-
литический подход несколько в ущерб эконо-
мическому и социокультурному, что, впрочем, 
скорее свидетельствует о широких перспекти-
вах работы в данном научном направлении. 
Эта книга значительно расширяет и углубляет 
научные представления по многим частным во-
просам российской истории конца ХIХ — нача-
ла ХХ в., позволяя вместе с тем делать важные 
обобщения о тенденциях общественной жизни и 
особенностях социально-политического разви-
тия России позднеимперского периода, рекон-
струировать мировоззрение государственных 
и общественных деятелей, членов дома Рома-
новых. Представленные в алфавитном порядке 
статьи написаны прекрасным академическим 
языком, а изложенные в них исторические фак-
ты и интерпретации представляют интерес для 
широкого круга гуманитариев и читателей, ув-
леченных историей России. 
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