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Юность
Николай Карамзин - великий историк и писатель 18-19 веков. Николай Михайлович 
Карамзин родился в родовом поместье Знаменское в Казанской губернии 12 декабря 1766 
года. 

Его род происходил от крымских татар, его отец был средним помещиком, офицеров в 
отставке, мать умерла, когда Николай Михайлович был еще совсем ребенком. Его 
воспитанием занимался отец, привлек также гувернеров и нянек. Карамзин провел в 
имении все детство, получил отличное домашнее образование, прочитал почти все 
книги в обширной библиотеке своей матери. 

Любовь к зарубежной прогрессивной литературе оказала большое влияние на его 
творчество. Будущий литератор, публицист, известный критик, почетный член 
Академии наук, историограф и реформатор русской словесности, обожал читать Ф. 
Эмина, Роллена и других европейских мастеров слова. 

После получения домашнего образования Карамзин поступил в дворянский пансион в 
Симбирске, в 1778 году отец пристроил его в армейский полк, что дало Карамзину 
возможность учиться в самом престижном Московском пансиону при Московском 
университете. Заведовал пансионом И.И. Шаден, под его чутким руководством Карамзин 
изучал гуманитарные науки, а также посещал лекции в университете. 



Военная служба
Отец был уверен в том, что Николай должен 
продолжить служить отчизне в армии, а 
потом Карамзин оказался на действительной 
службе в Преображенском полку. Военная 
карьера не привлекала будущего писателя и 
он почти сразу же взял годичный отпуск, а в 
1784 году получает указ об увольнении в 
отставку в чине поручика. 



Ранняя литературная деятельность
Все ранние сочинения Карамзина носят на себе печать «новой 
чувствительности». Это произведения человека, впервые открывшего в 
собственных чувствах неиссякаемый источник интереса и удовольствия. Он 
несет благую весть чувствительности: оказывается, счастье состоит в том, 
чтобы слушаться своих первых побуждений; чтобы быть счастливыми, мы 
должны доверять своим чувствам, ибо они натуральны, а Натура добра. Но 
руссоизм Карамзина умеряется врожденной посредственностью (в необидном, 
аристотелевском смысле этого слова). Его сочинения всегда отличаются изящной 
умеренностью и изысканной культурой. И чтобы напомнить, что мы все еще 
находимся по уши в восемнадцатом веке, заметим, что его чувствительность 
никогда не расстается с разумом, который судит по меньшей мере так же остро, 
как чувствует.



Путешествие в Европу
  Как утверждают многие биографы, Карамзин не был расположен к мистической стороне 
масонства, оставаясь сторонником его деятельно-просветительского направления. Если 
сказать точнее, к концу 1780-х годов масонской мистикой в её русском варианте Карамзин уже 
«переболел». Возможно, охлаждение к масонству стало одной из причин его отъезда в Европу, в 
которой он провёл более года (1789-90), посетив Германию, Швейцарию, Францию и Англию. В 
Европе он встречался и беседовал (кроме влиятельных масонов) с европейскими «властителями 
умов»: И. Кантом, И. Г. Гердером, Ш. Бонне, И. К. Лафатером, Ж. Ф. Мармонтелем, посещал 
музеи, театры, светские салоны. В Париже Карамзин слушал в Национальном собрании О. Г. 
Мирабо, М. Робеспьера и других революционеров, видел многих выдающихся политических 
деятелей и со многими был знаком. Видимо, революционный Париж 1789 года показал Карамзину, 
насколько сильно на человека может воздействовать слово: печатное, когда парижане с 
живейшим интересом читали памфлеты и листовки; устное, когда выступали революционные 
ораторы и возникала полемика (опыт, которого нельзя было приобрести в то время России).

     Об английском парламентаризме Карамзин был не слишком восторженного мнения (возможно, 
идя по стопам Руссо), но очень высоко ставил тот уровень цивилизованности, на котором 
находилось английское общество в целом.



Зрелое творчество. « История 
государства Российского».

По возвращению в Москву Карамзин продолжает заниматься литературной 
деятельностью, пишет художественные произведения, критические статьи и заметки. В 
1791 году Николай Михайлович приступает к изданию литературного «Московского 
Журнала», в котором впервые опубликовал повести «Бедная Лиза», «Наталья, боярская 
дочь». Вскоре Карамзин выпустил несколько сентименталистских альманахов – «Аглая», 
«Аониды», «Пантеон иностранной словесности», «Мои безделки». В 1802 году публикуется 
повесть «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода».

В 1803 году император Александр I даровал Карамзину звание историографа, литератору 
были открыты все библиотеки и архивы.

До последнего дня жизни Николай Михайлович работал над самым главным своим трудом – 
«Историей государства Российского». Книга охватывает события от древнейших времен 
до Смутного времени и включает 12 томов.

Первые восемь томов вышли в 1818 году, следующие три были опубликованы в 1821 – 1824 
годах. Последняя часть «Истории…» увидела свет после смерти Карамзина.

Умер Николай Михайлович Карамзин 22 мая (3 июня) 1826 года в Санкт-Петербурге. 
Похоронен литератор на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.



Интересные факты
1. Проза и поэзия Карамзина во многом повлияли на развитие русского литературного языка, 
писатель первым начал использовать неологизмы, варваризмы, отошел от церковной лексики.                                                            
2. Карамзин был дважды женат. Первая жена, Е. И. Протасова, была сестрой А. И. 
Плещеевой. Вторая жена, Е. А. Колыванова, была внебрачной дочерью князя А. И. Вяземского.
3. Повесть «Бедная Лиза» Карамзина является наиболее ярким примером русского 
сентиментализма и изучается школьниками в 9 классе.
4. Карамзин был первым, кто открыл известный литературный памятник – труд Афанасия 
Никитина «Хождение за три моря».
5. Благодаря Карамзину в обиходе современного русского языка появились такие слова как: 
«моральный», «промышленность», «сцена», «катастрофа», «сосредоточить», 
«эстетический», «будущность», «эпоха», «гармония», «влюблённость», «занимательный», 
«влияние», «впечатление», «трогательный».


