
Реформа языка Карамзина



Николай Михайлович Карамзин родился 1 (12) 
декабря 1766 года около Симбирска. Вырос в 
усадьбе отца — отставного капитана Михаила 
Егоровича Карамзина (1724—1783) 
среднепоместного симбирского дворянина, 
потомка татарского мурзы Кара-Мурз. Получил 
домашнее образование. В 1778 году был 
отправлен в Москву в пансион профессора 
Московского университета И. М. Шадена. 
Одновременно посещал в 1781—1782 годах 
лекции И. Г. Шварца в Университете.

Биография



Карамзин Николай Михайлович - почётный член 
Императорской Академии наук (1818), действительный 
член Императорской Российской академии (1818). 
Создатель «Истории государства Российского» (тома 
1—12, 1803—1826 гг.) — одного из первых обобщающих 
трудов по истории России. Редактор «Московского 
журнала» (1791—1792) и «Вестника Европы» 
(1802—1803). Карамзин вошёл в историю как великий 
реформатор русского языка. Его слог лёгок на галльский 
манер, но вместо прямого заимствования Карамзин 
обогатил язык словами-кальками, такими, как 
«впечатление» и «влияние», «влюблённость», 
«трогательный» и «занимательный». Именно он ввёл в 
обиход слова «промышленность», «сосредоточить», 
«моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», 
«гармония», «катастрофа», «будущность».



Публикация Карамзиным «Писем русского путешественника» 
(1791—1792) и повести «Бедная Лиза» (1792; отдельное издание 
1796) открыли в России эпоху сентиментализма. Доминантой 
«человеческой природы» сентиментализм объявил чувство, а не 
разум, что отличало его от классицизма. Сентиментализм 
идеалом человеческой деятельности полагал не «разумное» 
переустройство мира, а высвобождение и совершенствование 
«естественных» чувств. Его герой более индивидуализирован, его 
внутренний мир обогащается способностью сопереживать, чутко 
откликаться на происходящее вокруг.
Публикация этих произведений имела большой успех у читателей 
того времени, «Бедная Лиза» вызвала множество подражаний. 
Сентиментализм Карамзина оказал большое влияние на 
развитие русской литературы: от него отталкивался, в том числе, 
романтизм Жуковского, творчество Пушкина.

Сентиментализм



Проза и поэзия Карамзина оказали решительное 
влияние на развитие русского литературного 
языка. Карамзин целенаправленно отказывался 
от использования церковнославянской лексики и 
грамматики, приводя язык своих произведений к 
обиходному языку своей эпохи и используя в 
качестве образца грамматику и синтаксис 
французского языка.



Так называемая реформа литературного языка, 
проведённая Карамзиным, выразилась не в том, 
что он издал какие-то указы и изменил нормы 
языка, а в том, что он сам стал писать свои про 
изведения по-новому и помещать в своих 
альманахах переводные произведения, также 
написанные новым литературным языком. 
Читатели знакомились с этими книгами и 
усваивали новые прин ципы литературной речи. 
Карамзин считал, что Россия должна пойти по 
пути цивили зованной Европы. Европейские 
языки были направлены на наи более точное 
выражение светских понятий, в русском этого не 
было. Чтобы выразить по-русски многообразие 
понятий и прояв лений человеческой души, надо 
было развивать русский язык, создавать новую 
речевую культуру, преодолевать разрыв между 
литературой и жизнью: «писать, как говорят» и 
«говорить, как пишут».



Карамзин ввёл в русский язык множество новых 
слов — как неологизмов («благотворительность», 
«влюблённость», «вольнодумство», 
«достопримечательность», «ответственность», 
«подозрительность», «промышленность», 
«утончённость», «первоклассный», 
«человечный»), так и варваризмов («тротуар», 
«кучер»). Также он одним из первых начал 
использовать букву Ё.



Изменения в языке, предлагаемые Карамзиным, 
вызвали бурную полемику в 1810-х годах. Писатель 
А. С. Шишков при содействии Державина основал в 
1811 году общество «Беседа любителей русского 
слова», целью которого была пропаганда «старого» 
языка, а также критика Карамзина, Жуковского и их 
последователей. В ответ в 1815 году образовалось 
литературное общество «Арзамас», которое 
иронизировало над авторами «Беседы» и 
пародировало их произведения. Членами общества 
стали многие поэты нового поколения, в том числе 
Батюшков, Вяземский, Давыдов, Жуковский, 
Пушкин. Литературная победа «Арзамаса» над 
«Беседой» упрочила победу языковых изменений, 
которые ввёл Карамзин.



«История государства Российского» — 
многотомное сочинение Н. М. Карамзина, 
описывающее российскую историю начиная 
с древнейших времён до правления Ивана 
Грозного и Смутного времени. Труд Н. М. 
Карамзина не был первым описанием 
истории России, но именно это 
произведение благодаря высоким 
литературным достоинствам и научной 
скрупулёзности автора открыло историю 
России для широкой образованной публики 
и наибольшим образом способствовало 
становлению национального самосознания.
Карамзин писал свою «Историю» до конца 
жизни, но не успел её закончить. Текст 
рукописи 12 тома обрывается на главе 
«Междоцарствие 1611—1612», хотя автор 
намеревался довести изложение до начала 
правления дома Романовых.



Публикация первых томов «Истории» произвела 
ошеломляющее действие на современников. Пушкинское 
поколение читало его сочинение взахлёб, открывая для 
себя неведомые страницы прошлого. Запомнившиеся им 
сюжеты писатели и поэты развивали в художественные 
произведения. Например, Пушкин почерпнул в «Истории» 
материал для своей трагедии «Борис Годунов», которую 
и посвятил памяти историографа. Позднее Герцен 
оценил значение труда жизни Карамзина следующим 
образом: Великое творение Карамзина, памятник, 
воздвигнутый им для потомства,— это двенадцать томов 
русской истории. Его история, над которой он 
добросовестно работал полжизни… весьма 
содействовала обращению умов к изучению отечества.



Значение Карамзина не исчерпывается его литературными заслугами, 
как ни важны оне, не исчерпывается даже и великим трудом его жизни, 
"Историей государства Российского". Карамзин дорог для нас не тем 
только, что он сделал, но и чем он был. В истории нашего юного 
образования он представляет собою один из самых привлекательных 
типов, в котором гармонически сочеталось все, что только может быть 
сочувственно и дорого для просвещенного и мыслящего русского 
человека. В нем все пополняется одно другим и нет ничего, что 
искупалось бы каким-либо печальным недостатком; в нем все 
поднимает ваше чувство и ничто не роняет его; как бы вы ни подошли 
к нему и чего бы вы ни затребовали, везде и во всем, много ли, мало 
ли он даст вам, но нигде он у вас ничего не отнимет, нигде и ни в чем 
не оскорбит вас. Для наших поколений, посреди брожения умов и 
сбивчивости направлений, типический образ Карамзина не только 
привлекателен, но и весьма поучителен. 

Заключение


