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Аннотация 

В статье рассмотрены воззрения одного из наиболее авторитетных и высокопостав-

ленных сановников Российской империи рубежа XIX – XX вв. на предмет конструирова-

ния собственного образа публичного политика в мемуарной рефлексии. Материалом ис-

следования являются «Воспоминания» С.Ю. Витте, неопубликованные архивные мате-

риалы, хранящиеся в Российском государственном историческом архиве и Российском 

государственном архиве литературы и искусства и материалы периодической печати. 

Выявлено существенное различие в саморепрезентации С.Ю. Витте как министра фи-

нансов и как премьер-министра. Особое внимание уделяется анализу тактических при-

емов автора мемуаров в борьбе за собственную положительную репутацию в публичном 

политическом пространстве России. Сделан вывод о том, что в зависимости от внешних 

конъюнктур С.Ю. Витте выстраивает собственный образ через виктимизированный 

нарратив, альтернативный взгляд на ситуацию или усиление своих положительных 

характеристик.  
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Масштабные преобразования начала ХХ в. не могли не коснуться Россий-

ской империи. Эти изменения оказали влияние на все области общественного 

развития, включая политику и государственное управление. Следствием разви-

тия средств массовой информации и появления новых каналов коммуникации 

стало формирование публичного политического пространства и возникновение 

феномена публичной политики и публичного политического деятеля.  

С.Ю. Витте был одним из первых высших российских сановников начала 

XX в., демонстрировавших элементы публичного политического поведения [1, 

c. 74]. Будучи влиятельным бюрократом, он осознавал силу печатного слова и 

прилагал огромные усилия, чтобы расположить к себе аудиторию крупной по-

временной печати – газет «Новое время», «Московские ведомости», «Биржевые 

ведомости» и других [2, c. 7]. Американский историк Ф. Вчисло, указывая на 
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умелое использование С.Ю. Витте редакционных инсинуаций в желтой прессе, 

видел в сановнике «манипулятора общественным мнением»
1
 [3, р. 3].  

Еще в начале своей карьеры С.Ю. Витте осознавал масштабы влияния пери-

одической печати на формирование общественного мнения, создание репутации 

и умело пользовался ресурсами прессы в собственных интересах, что находит 

подтверждение в сохранившихся материалах из центральных архивов. В Россий-

ском государственном архиве литературы и искусства (далее – РГАЛИ) сохра-

нилась переписка С.Ю. Витте с А.С. Сувориным, издателем «Нового времени» – 

одной из наиболее влиятельных газет рубежа XIX – XX вв. В одном из первых 

писем российский государственный деятель представил себя «в качестве пле-

мянника и одного из наиболее близких людей к покойному Ростиславу Андре-

евичу Фадееву» (РГАЛИ1, л. 3). В более позднем письме, датированном 1899 г. 

(год переезда из Киева в Петербург), С.Ю. Витте спрашивал у А.С. Суворина, 

не сочтет ли тот возможным передать брошюру о национальной экономии Фри-

дриха Листа авторства С.Ю. Витте, напечатанную в Киеве, в книжный магазин 

А.С. Суворина (РГАЛИ1, л. 1).  

В РГАЛИ сохранилась также рукописная копия письма С.Ю. Витте редак-

тору «Московских ведомостей» С.А. Петровскому, датированная 17 ноября 1888 г. 

В письме Сергей Юльевич эмоционально отреагировал на статью журналиста 

Д.И. Пихно, в которой тот опроверг готовящееся назначение российского санов-

ника на должность главы Департамента железнодорожных дел при Министер-

стве финансов. С.Ю. Витте писал: «Конечно, найдутся друзья, которые перепе-

чатают его возражение в столичных газетах. На этот случай может быть следо-

вало бы опровергнуть возражение этой собачки»
2
 (РГАЛИ2, л. 1).  

После своей отставки с должности председателя Совета министров, когда 

С.Ю. Витте потерял поддержку императора и возможность пользоваться испы-

танными приемами бюрократического властвования, публицистическая деятель-

ность стала для отставного сановника важнейшим тактическим приемом в борьбе 

за общественное мнение [4, c. 11].  

«Воспоминания» С.Ю. Витте представляют собой уникальный исторический 

источник, поскольку это не эпический рассказ о прошлом человека, навсегда по-

кинувшего политическую сцену и занявшего место стороннего наблюдателя. До 

последнего дня своей жизни автор мемуаров оставался увлеченным и страстным 

политиком, не терявшим надежды вернуть утраченное влияние и власть [5, с. 3]. 

Фигура С.Ю. Витте достаточно хорошо изучена в историографии, причем 

в фокусе внимания исследователей находились самые разные аспекты его био-

графии и государственной деятельности. Однако проблематика самоидентифи-

кации и конструирования собственного образа государственного деятеля на 

страницах «Воспоминаний» учеными не затрагивалась. 

Методологической основой настоящей работы является междисциплинар-

ная исследовательская парадигма перформативного поворота. Суть его как ме-

тодологического конструкта заключается в том, что внимание исследователя 

смещается с текста и значения на перформативную практику [6, с. 42]. Помимо 

                                                      
1
 Перевод наш. – И.В. 

2
 Здесь и далее пунктуация в цитатах дана в соответствии с нормами современного русского языка, ор-

фография источника сохранена. – И.В. 
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трудов «классиков» перформативного поворота (К. Бёрка [7], В. Тёрнера [8], 

К. Гирца [9], Дж. Остина [10], М. Бахтина [11], Ю. Лотмана [12] и др.), в настоя-

щем исследовании также применяется теория «сценариев власти» Р. Уортмана [13]. 

Задачей исследования является анализ репрезентации С.Ю. Витте собственного 

образа публичного политика в мемуарной рефлексии.  

На страницах «Воспоминаний» автор определяет себя как государственного 

служащего, сановника, которому не было равных по масштабу личности и 

управленческим талантам. В попытке конструирования образов Витте-сановника 

автор стремится опровергнуть широко распространенные в общественном мне-

нии и тиражируемые в СМИ отдельные характеристики своей репутации.  

Анализируя самоидентификацию С.Ю. Витте в мемуарах, необходимо учи-

тывать, что исследователь имеет дело не с «образом», а с «образами», поскольку 

за более чем пятнадцатилетний период пребывания в высших эшелонах власти 

изменялись как социально-политические и экономические конъюнктуры, так и 

ипостась, и репутация самого Сергея Юльевича в большой политике. В соответ-

ствии с внутри- и внешнеполитической обстановкой он выбирал те или иные 

орудия и инструменты политической борьбы. После 1906 г. у отставного санов-

ника в качестве первых оставались только публицистическая деятельность и ме-

муары, а в качестве последних – конструирование собственных образов в пуб-

личном политическом пространстве.  

Со вступлением в 1892 г. С.Ю. Витте в должность главы финансового ве-

домства началась новая эпоха в государственной жизни дореволюционной Рос-

сии – «эпоха Витте» [14, с. 76]. Возглавляя финансовое ведомство и являясь 

de jure лишь одним из высших сановников, de facto он был чуть ли не первым 

министром, наделенным огромной властью и неограниченными материальными 

ресурсами [4, c. 77].  

Мемуарист высоко оценивал собственную работу на посту главы финансо-

вого ведомства и конструировал образ успешного, влиятельного сановника, под 

чьим руководством осуществлялись важнейшие мероприятия, направленные на 

укрепление финансового благосостояния Российской империи, и принимались 

ключевые политические решения. Безусловно, 11 лет пребывания в должности 

министра финансов являются ключевым периодом в биографии государственного 

деятеля, однако следует акцентировать внимание на социально-политических и 

экономических конъюнктурах Российской империи, которые с 1892 по 1903 г. 

претерпели существенные изменения.  

В период царствования Александра III и начала царствования Николая II 

С.Ю. Витте действительно находился в зените своего политического могуще-

ства. В первые годы молодой император Николай II придерживался политики 

своего отца. Из министров он особенно полагался на С.Ю. Витте, который преду-

смотрительно сблизился с Николаем в бытность его цесаревичем [13, c. 462]. 

Именно в 90-е годы XIX в. министром финансов были осуществлены важнейшие 

экономические преобразования. По утверждению самого Сергея Юльевича, в от-

ношении поддержания равновесия бюджета Николай II оказывал ему полное до-

верие (Витте1, с. 533). В Российском государственном историческом архиве 

(далее – РГИА) сохранилась копия письма Николая II С.Ю. Витте от 24 февраля 

1898 г., в котором он пишет следующее: «Вы неуклонно руководствуетесь 
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предначертаниями в Бозе почившего Родителя МОЕГО и МОИМИ о соблюде-

нии необходимой бережливости в финансовом хозяйстве НАШЕЙ Империи» 

(РГИА1, л. 1–1об.).  

Однако в начале ХХ в. экономическое и социально-политическое положение 

в Российской империи претерпело существенные изменения. В «Воспоминаниях» 

С.Ю. Витте уделил достаточно пристальное внимание внутри- и внешнеполити-

ческим конъюнктурам накануне Русско-японской войны, ставшей следствием 

его ухода с должности министра финансов (Витте1, с. 530).  

Будучи в отставке и ведя борьбу за благосклонность общественного мнения, 

С.Ю. Витте широко использовал тему дальневосточной политики России. В 1911 г. 

отставной министр даже опубликовал в типографии И.Д. Сытина работу «Вы-

нужденные разъяснения по поводу отчета Ген.-Ад. Куропаткина о войне с Япо-

нией» (Витте2). Конструирование образа сановника, который был против заве-

домо провальной активной внешней экспансии на Дальнем Востоке и пытался 

предотвратить кровопролитную Русско-японскую войну, было важнейшим ком-

понентом упрочения собственной положительной репутации в глазах общества.  

Последовавшее после отставки с должности министра финансов назначе-

ние на должность председателя Комитета министров сам С.Ю. Витте характе-

ризовал как «высшее назначение на бездеятельное положение» (Витте1, с. 530). 

Общественное мнение оценивало новое назначение как «падение вверх». 

Должность председателя Комитета министров не была привлекательна для дея-

тельных чиновников, а была своего рода синекурой, не подразумевавшей суще-

ственной роли в процессе принятия важнейших политических решений. В дан-

ной должности высшие сановники – предшественники С.Ю. Витте (М.Х. Рей-

терн, Н.Х. Бунге, И.Н. Дурново) «доживали свой век», не имея шанса вернуться 

к активной государственной деятельности [15, с. 189–190].  

Однако именно будучи председателем Комитета министров, С.Ю. Витте был 

назначен главой российской делегации на переговорах в Портсмуте. Сам Сер-

гей Юльевич высоко оценивал дипломатические успехи, достигнутые на этих 

переговорах, и отмечал, что «если бы не был заключен Портсмутский мир, то 

последовали бы такие внешние и внутренние катастрофы, при которых не 

удержался бы на престоле дом Романовых» (Витте1, с. 1031).  

В описании факта своего назначения главой делегации на переговорах 

в Портсмуте С.Ю. Витте хотел усилить свои положительные характеристики 

и подтвердить свою репутацию высшего сановника, которому не было равных 

по масштабу личности и управленческим талантам. «Когда нужно было выйти из 

постыдного положения, явившегося последствием позорной войны, и никто не 

хотел брать на себя тяжелой миссии заключить мир, то государь должен был в 

конце концов обратиться ко мне с просьбою поехать в Америку» (Витте1, с. 1031).  

После «Портсмутского триумфа» последовали события 17 октября 1905 г. 

и новое назначение на должность премьера переходного правительства. Э.О. Саги-

надзе отмечает, что, с одной стороны, в условиях революции предшествующая 

репутация сановника (речь идет о репутации С.Ю. Витте как министра финан-

сов) определяла многое в отношении к С.Ю. Витте-премьеру и именно образ 

«всесильного и жесткого бюрократа открыл ему дорогу во власть»; с другой 

стороны, именно репутация государственного деятеля «не в меньшей степени, 
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чем его политические шаги», влияла на отношение к С.Ю. Витте-премьеру, и от-

части именно репутация «погубила его на новом посту» [4, c. 67]. 

О своем назначении на должность председателя Совета министров С.Ю. Витте 

писал следующее: «Одобрение моей программы в форме резолюции “принять 

к руководству” и подписание манифеста 17 октября, который в высокоторже-

ственной форме окончательно и бесповоротно вводит Россию на путь конститу-

ционный, т. е. в значительной степени ограничивающий власть Монарха и уста-

навливающий соотношение власти Монарха и выборных от населения, отрезали 

мне возможность уклониться от поста председателя Совета министров, т. е. от то-

го, чтобы взять на себя бразды правления в самый разгар революции» (Витте1, 

c. 813). Сергей Юльевич резюмирует: «…Я очутился у власти вопреки моему же-

ланию… <…> потому, что все другие симпатичные монаршему сердцу лица 

отпраздновали труса, уклонились от власти, боясь бомб и совершенно запу-

тавшись в хаосе самых противоречивых мер и событий» (Витте1, c. 813).  

Фраза «вопреки моему желанию» (по отношению к назначению на новый 

государственный пост) встречается в мемуарах не впервые. Так отзывался Сер-

гей Юльевич и о своем назначении на должность директора департамента же-

лезнодорожных дел (Витте1, c. 160). Можно сделать вывод о том, что мемуа-

рист таким образом пытается через альтернативную трактовку ситуации отре-

шиться от тиражируемого (в том числе в СМИ) образа С.Ю. Витте – власто-

любца и карьериста, готового любой ценой получить новую должность.  

Российский сановник проводил параллели между получением поста пред-

седателя Совета министров и назначением главой российской делегации на пе-

реговорах в Портсмуте: «…Волею Государя… брошен в костер»; С.Ю. Витте 

был убежден в схожести обстоятельств, предшествующих назначению (Витте1, 

c. 813). Так мемуарист конструировал собственный образ «спасителя России», 

к которому государь обратился за помощью в самый критический момент 

(Витте1, c. 1031).  

Общественно-политическую жизнь Российской империи на момент вступле-

ния в должность премьера С.Ю. Витте характеризовал так: «Я вступил в управле-

ние империей при полном ее если не помешательстве, то замешательстве» 

(Витте1, c. 867). Мемуарист также указывал на «общее полное недовольство суще-

ствующим положением», объединившее все классы населения, но при этом отме-

чал, что желаемые преобразования представлялись различными (Витте1, c. 867). 

О периоде своего премьерства С.Ю. Витте писал как о времени воцарения 

полного хаоса и неразберихи, с которой ему приходилось справляться одному: 

«…Я был лишен возможности составить новое министерство, сочувствующее 

17-му октября или, по крайней мере, понимающее его неизбежность в течение 

ближайших недель. <…> …Я должен был в это время один управлять Россией – 

Россией поднявшеюся, революционировавшеюся не имея в своих руках ника-

ких орудий управления сложным механизмом Империи, составляющей чуть ли 

не 1/6 часть всей земной суши с 150 миллионным населением. <…> …В пер-

вые недели после 17-го октября проявилась полная дезорганизация власти, как 

говорится, “кто шел в лес, а кто по дрова”, одним словом, можно сказать, дей-

ствовала сломанная неорганизованная власть, которую потом окрестили расте-

рянной властью» (Витте1, c. 824).  
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В правительстве С.Ю. Витте министром внутренних дел был крайне непо-

пулярный в обществе П.Н. Дурново. Общественным мнением оба сановника 

воспринимались как соратники, об этом свидетельствуют многочисленные поли-

тические карикатуры, а также материалы перлюстрации [2, с. 93–105]. В провин-

циальной газете «Приазовский край» неизвестный журналист вспоминал о транс-

формации мнения С.Ю. Витте о министре внутренних дел. Так, в октябре 1905 г. 

Сергей Юльевич называл П.Н. Дурново «самым либеральным из сановников», 

но накануне своей отставки С.Ю. Витте уже говорил, что «министерство и кон-

ституция сгубили Дурново» и «пусть история знает, кому мы обязаны провалом 

лучших надежд» (П.к.). На восклицания журналиста о том, что кандидатура П.Н. 

Дурново была выбрана им самим, С.Ю. Витте ответил следующее: «Почему же 

я не знал, что он, такая овца, превратится в волка? Он принял позу самостоя-

тельности. Мы грызлись с ним все 11 месяцев» (П.к.). 

В «Воспоминаниях» подобных свидетельств нет. На страницах мемуаров, 

Сергей Юльевич отрицает эволюцию собственного мнения о министре внутрен-

них дел: «Изменил ли я свое мнение относительно П.Н. Дурново? – Нисколько. 

Я никогда не считал его человеком твердых этических правил, я в нем ценил и 

продолжаю ценить ум, опытность, энергию и трудоспособность, но, конечно, 

Дурново человек не принципов» (Витте1, с. 852). Этой характеристикой автор 

стремился оправдать свой ошибочный выбор министра внутренних дел.  

За непродолжительный период премьерства С.Ю. Витте также приобрел 

репутацию сторонника силового подавления революции и в политических ка-

рикатурах того периода часто помещался рядом с самыми одиозными фигура-

ми, имевшими репутацию «палачей революции» (Д.Ф. Трепова, Ф.В. Дубасова 

и др.) [2, с. 106–131]. 

В РГИА сохранилась копия телеграммы из Харькова на имя графа Витте от 

21 декабря 1905 г., в которой говорится о подавлении революционной организации 

артиллерийским и ружейным огнем, число убитых и раненых составило около ста 

двадцати человек (РГИА2, л.1). Что касается «Воспоминаний», С.Ю. Витте не от-

рицает факт силового вмешательства в ситуацию. Однако в эпизоде, связанном 

с подавлением революции, он конструирует свой образ как фигуру не главного 

политического актора, принимающего ключевые политические решения, а не-

вольного заложника внешних обстоятельств: «…Наступила революция, которую 

мне пришлось подавить как вопреки моему желанию назначенному председа-

телем Совета министров» (Витте1, с. 663).  

На страницах «Воспоминаний» С.Ю. Витте предпринял попытки констру-

ирования собственного образа премьер-министра через призму виктимизиро-

ванного нарратива. Сановник репрезентировал себя как объект всеобщей травли, 

от которого отвернулись все, и «козла искупления», на которого «свора псов 

черной масти была спущена при молчаливом соизволении Его величества» 

(Витте1, c. 555). При этом Сергей Юльевич отмечал, что ни старые, ни новые 

методы властвования не работали, он с горечью резюмировал: «…Ожидать по-

мощи от помутившейся прессы я не мог» (Витте1, c. 818), «…Правые органи-

зации не без ведома Царского Села, если не Императора, организовали против 

меня охоту, как на дикого зверя, посредством адских машин, бомб и револьве-

ров…» (Витте1, c. 825).  
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Последовавшую вскоре после назначения отставку автор мемуаров харак-

теризовал как обдуманное и в данной ситуации единственно верное решение. 

Он писал о том, что через три-четыре месяца после 17 октября «внутренне ре-

шил уйти с поста премьера» (Витте1, c. 1018), поскольку не счел возможным 

«играть роль соломенного чучела на огороде» (Витте1, c. 609) и не желал быть 

«игрушкой в руках всей тайной и явной камарильи» (Витте1, c. 557). 

С.Ю. Витте подчеркивал, что, прежде чем уйти в отставку, он завершил ра-

боту над законопроектами, явившимися следствием манифеста 17 октября, кото-

рые должны были быть готовы к открытию Государственной думы (Витте1, 

c. 1018), и совершил заем, который являлся делом «чрезвычайной важности» 

(Витте1, c. 953). Довольно подробное описание душевных терзаний и работы 

над законопроектами и совершением займа можно интерпретировать как по-

пытку мемуариста представить альтернативное видение ситуации и опроверг-

нуть достаточно часто встречающееся в СМИ толкование отставки С.Ю. Витте 

как «бегства с тонущего корабля» (например, на страницах «Нового времени» 

А.С. Суворин сравнил отставку премьер-министра с «отъездом главнокомандую-

щего с поля сражения накануне генеральной битвы» (Н.в.)). 

Анализируя способы саморепрезентации С.Ю. Витте на страницах мемуа-

ров, можно сделать ряд выводов. В «Воспоминаниях» российский государствен-

ный деятель стремился развить положительные характеристики собственной ре-

путации, сложившейся в общественном мнении. Даже недоброжелатели призна-

вали масштаб его личности и управленческие таланты; особенно ярко данные 

черты своей репутации С.Ю. Витте изобразил в описании своих назначений на 

пост главы российской делегации в Портсмуте и на должность премьер-министра. 

Помимо масштаба личности и управленческих талантов, в мемуарах раскрывается 

смелость и решительность главного героя: образ С.Ю. Витте – это выдающийся 

государственный деятель, благородно служивший на благо России, не испу-

гавшийся принять основной удар на себя и урегулировать проблемы в самые 

критические для России моменты. Автор «Воспоминаний» предпринял попытку 

изменить прочно закрепившиеся за ним в общественном мнении нелестные ха-

рактеристики (властолюбца-карьериста и сановника, «бегущего с тонущего ко-

рабля») через описание альтернативного видения ситуации.  

Что касается непродолжительного срока премьерства, принятия непопуляр-

ных мер и репутации опального сановника, то С.Ю. Витте «спасает» собствен-

ный имидж при помощи конструирования виктимизированного нарратива («со-

ломенное чучело на огороде»). Он представил себя в образе «безвластного» объ-

екта всеобщей травли, от которого отвернулись все, включая императора, и ко-

торый стал мишенью для бомб и револьверов: крайне неблагоприятные внешние 

конъюнктуры («неуправляемая империя») не позволили ему в полном объеме 

осуществлять властные полномочия и реализовать свои управленческие таланты. 
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Abstract 

The article examines the views of one of the most authoritative officials at the turn of the 19th–

20th centuries on the subject of constructing his own image of a public politician in memoir reflection. 

The main sources are Sergei Witte’s “Memoirs”, unpublished archival materials stored in the Russian 

State Historical Archive (RGIA) and the Russian State Archive of Literature and Art (RGALI), and 

periodical press materials. The methodological basis of this study is the interdisciplinary research para-

digm of the performative turn. The results of a comparative analysis of the images of S. Witte during dif-

ferent periods of his government service are discussed. A significant difference is revealed in the self-

presentation of S. Witte as the Finance Minister and as the Prime Minister. Special attention is paid to 

the analysis of the author’s tactics in the struggle for his own positive reputation in the public political 

space of the Russian Empire. The questions related to nuances of S. Witte’s appointments and resignations 

to the positions on civil service presented by him in the extremely subjective optics are considered. It is 

concluded that the author of the memoirs seeks to strengthen the positive components of his own image, 

constructs a reputation for himself as an outstanding civil servant, the “Savior of Russia” who surpassed 

the managerial talents of other statesmen. At that point, S. Witte tried to dissociate from the image of 

a power lover widely spread in the public opinion. Describing the short period of his premiership, 

the memoirist presents himself as a victim of general bullying, which did not allow him to fully realize 

his managerial abilities. Depending on external conjunctures, S. Witte built his own image through vic-

timized narrative, alternative view of the situation or strengthening of his own positive characteristics. 

Keywords: Sergei Witte, S. Witte’s memoirs, Russian Empire, images of power, public policy 
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