
иностранцы, а только сами русские смогут создать настоящую и 
подлинную историю отечества. 

«Поднимающаяся нация», утверждая себя во всемирных дея
ниях, стремилась прочно опереться на свой исторический опыт. 
Так естественно возник вопрос о возрождении славных традиций 
прошлого, того, что было предано забвению. Эта потребность 
удовлетворялась и художественной литературой (например, поэти
ческое творчество Ломоносова и трагедии Княжнина) и многими 
историческими сочинениями. Несомненно, идейные позиции и 
цели исторических писателей были различны, неодинаковыми были 
и результаты их деятельности. Но важно помнить, что на про
тяжении века выходили исторические труды, шел бурный про
цесс собирания ценнейших документов, разрабатывались теоре
тические проблемы истории. Читатель получал труды Ломоносова 
и Татищева, Щербатова и Болтина, Голикова и Туманского. Серь
езной разработкой исторических проблем и собиранием докумен
тов занимались Миллер и Шлоссер. Важный вклад в изучение 
истории России сделали писатели — Радищев, Новиков, Муравьев 
и, наконец, Карамзин, автор громадного сочинения — «История 
государства Российского». 

Нараставший из десятилетия в десятилетие интерес к русской 
истории привел к тому, что ею стали заниматься сотни людей. 
По свидетельству современного исследователя, «историческая 
наука создавалась не только ее корифеями, но и тысячами раз
личных людей — историками и неисториками, писателями и уче
ными, лицами гражданского, военного и духовного звания, пере
водчиками и издателями, разрабатывалась в Москве и Петербурге, 
Оренбурге и Архангельске, Казани и Астрахани, в Сибири и на 
Украине и в других центрах России».6 

Особое внимание к истории отечества проявляли русские пи
сатели. Они тщательно изучали летописи, собирали документы, 
публиковали их и обращались с призывами к соотечественникам 
спасать от гибели драгоценные свидетельства о прошлом России 
и ее замечательных деятелях. Особо велики заслуги по собиранию 
исторических материалов Н. Новикова, Ф. Туманского, И. Голи
кова. Характерным образчиком таких постоянных «воззваний» 
к читателям служит, например, призыв, напечатанный в журнале 
«Российский магазин»: «Любезные соотчичи! позвольте воззвать 
вас к открытию многих сокрытых источников, нужных к позна
нию России, драгоценного отечества нашего: потрудитесь ко бла
годарности современников и потомства извлечь из тьмы, а может 
быть, и от гибели сохранить многие бумаги, относящиеся к гисто-
рии церьковной, гражданской, естественной, к географии, к пове
стям, нравоучению, хозяйству, домостроительству, военному быв
шему образу, обрядам, памятникам, редкостям, произведениям 
торговли, художествам, ремеслам, добродеяниям частных людей 
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