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Николай Михайлович 
Карамзин — великий 

русский писатель, 
крупнейший литератор 

эпохи сентиментализма. 
Писал художественную 
прозу, лирику, пьесы, 
статьи. Реформатор 

русского литературного 
языка. Создатель 

«Истории государства 
Российского» — одного из 
первых фундаментальных 

трудов по истории 
России. 



"ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО": 
ВОЗДУШНАЯ ГРОМАДА

Многотомное сочинение Н. М. 
Карамзина, описывающее 
российскую историю, начиная с 
древнейших времён до правления 
Ивана Грозного и Смутного времени. 
Традиция подобного рода сочинений 
восходит к древнерусским летописям, 
и в этом отношении труд Н. М. 
Карамзина не может претендовать на 
первенство. Однако благодаря своим 
высоким литературным достоинствам в 
сочетании с научным педантизмом эта 
книга оказалась чрезвычайно 
востребованной широкой 
образованной публикой и, как 
следствие, способствовала 
становлению национального 
самосознания.



Карамзин писал свою «Историю…» до конца жизни, но не успел её 
закончить. Текст рукописи XII тома обрывается на главе 

«Междоцарствие 1611—1612». В то же время автор воплотил свой 
замысел почти полностью, поскольку намеревался довести 

изложение до начала правления дома Романовых в 1613 году.



Давно замечено, что 
Карамзин не дается 

биографам, его личность не 
обрела завершенных 

очертаний даже под пером 
таких исследователей как 

Михаил Погодин, Юрий 
Лотман.

Николай Михайлович 
любил оставаться в тени, 

считая, что земная слава - 
помеха трудам. Выход в свет 

был для него уступкой 
приличиям и поводом для 

самоиронии. 

УЛЫБКА КАРАМЗИНА



А БЫЛ ЛИ ДРУГОЙ КАРАМЗИН?



В 1811 году Карамзина даже 
обвинили в шпионаже в 
пользу Франции, донос об 
этом поступил императору. 
С тех пор и до весны 1816 год 
Карамзин был в негласной 
опале. Все это время 
Карамзин не был уверен, что 
царь ждет от него окончания 
"Истории...", и тем более не 
мог быть уверен, что его труд 
будет издан, но продолжал 
неустанно работать, 
рассчитывая уже не на царя 
и не на современников, но 
лишь на потомков.



СОВЕТНИК ТРОНА

После победного завершения войны, истощившей и 
Россию, и Европу, Карамзин признается близкому другу, 

что в разговоре с государем он "не безмолвствовал о 
налогах в мирное время, о нелепой губернской системе 

финансов, о грозных военных поселениях, о странном 
выборе некоторых важнейших сановников, о 
министерстве просвещения иль затмения, о 

необходимости уменьшить войско, воюющее только 
Россию, о мнимом исправлении дорог, столь тягостном 
для народа, наконец, о необходимости иметь твердые 

законы, гражданские и государственные".



СМЕРТЬ КАРАМЗИНА

Карамзин скончался от чахотки 22 
мая 1826 года в Санкт-Петербурге. 
По преданию, смерть его стала 
следствием простуды, полученной 
14 декабря 1825 года, когда 
Карамзин воочию наблюдал 
события на Сенатской площади
(Восстание декабристов). 

Вяземский вспоминал, что когда в 
мае 1823 года Карамзин заболел 

нервической горячкой. Загадочная 
смерть императора в Таганроге, а 

вскоре и его супруги, не были 
загадкой для Карамзина.



«ОРЕШЕК НЕ СДАЛСЯ»

� Письма Карамзина после декабря 1825 
года скупы на подробности. Последние 
письма Карамзина пронизаны печалью. 

� "Но остался Бог, - пишет Карамзин своему 
старому другу Ивану Дмитриеву 22 марта 
1826 года, - и моя вера к Нему та же…»

� Карамзин работал до последнего дня. 
"История государства Российского" 
оборвалась на фразе "Орешек не 
сдавался".

� Парусник, назначенный Николаем I 
перевезти Карамзина по совету врачей к 
спасительному теплу солнечной Италии, так 
и остался на рейде.

� Николай Михайлович скончался 22 мая 1826 
года.


