
Занимаясь работой над «древнейшей» и «средней» историей, 
Н. М. Карамзин упорно размышлял п над «новой», постоянно со
бирая материалы о событиях и людях XVIII в. В июне 1815 г. 
H. M. Карамзин писал И. И. Дмитриеву: «Граф Воронцов давал 
мне читать письма Безбородки к графу Александру Романовичу 
о временах Екатерины и Павла... Тут есть кое-что о Маркове, 
Мятлеве, Державине. Вообще любопытно».6 В письме к И. И. Дмит
риеву от 27 ноября 1823 г. он сообщал: «Я читаю теперь дела 
времен императрицы Анны. Передо мною большой сундук. Ужас
но!»7 А. Ф. Малиновского он спрашивал: «Известна ли Вам био
графия кн. Дашковой? Я достал экземпляр, но так худо перепи
санный, что тяжело читать».8 Письмо датировано 13 июня 1819 г. 
Мемуары Е. Р. Дашковой хранились в библиотеке ее племян
ника М. С. Воронцова и впервые были напечатаны в 1857 г. 
А. И. Герценом в издании Вольной печати в Лондоне. Мемуары 
Е. Р. Дашковой относились к потаенной литературе, которая пре
следовалась официальными властями. В том же 1819 г. H. M. Ка
рамзин писал И. И. Дмитриеву о том, что он «читал выписки из 
Записок Храповицкого», «любовные письма» Екатерины II 
к 3. Г. Чернышеву, записки испанского посла деЛирия о Петре II, 
об императрице Анне Иоанновне: «Как любопытно! Вижу перед 
собой и Долгоруких, и Голицыных, и Бирона, и Остермана. Этот 
манускрипт почти никому неизвестный».9 

4 мая 1822 г. H. M. Карамзин сообщил И. И. Дмитриеву: 
«Нынешнею зимою читал я Записки Екатерины Великой, дове
денные ею только до 1760 года: очень, очень любопытно!.. Если 
приедешь к нам в Петербург, то угостим тебя и Записками Ека
терины. Недавно достал я Брюса, который описывает смерть ца
ревича Алексея Петровича: он сам был посылан за лекарством, 
которое отправило царевича на тот свет».10 В письме от 19 мая 
того же года H. M. Карамзин рассказал И. И. Дмитриеву о пути 
попадания к нему потаенных мемуаров Екатерины: «Записки 
Екатерины у нашего любезного Тургенева; но прошу об этом не 
говорить. Он хранит их, как зеницу ока, и таит, списав с экземп
ляра Куракинского».11 

Таким образом, к началу 20-х гг. XIX в. H. M. Карамзин со
брал значительное количество дневников и записок, в которых 
были материалы о русской истории XVIII в. Историограф хорошо 
понимал цену этих источников, содержащих сведения, которые 
не могли попасть в печатную книгу того времени. 

В Предисловии к «Истории государства Российского» Н.М. Ка
рамзин писал о принципиальном различии исторических источ-

6 Там же, с. 316. 
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