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БИОГРАФИЯ

•Николай Михайлович Карамзин родился 1 (12) декабря 1766 
года около Симбирска, в родовом селе Карамзинка (по другой версии — 
родился в д. Каразихе (Михайловке) Оренбургской губернии). Вырос в 
усадьбе отца, отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина 
(1724—1783), среднепоместного симбирского дворянина из 
рода Карамзиных, происходящего от татарского Кара-мурзы, и 
матери — Екатерины Петровны Пазухиной.

•Первоначальное образование получил в частном пансионе в 
Симбирске. 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 Московском университете.

•В 1781—1784 годах Карамзин служил в лейб-гвардии Преображенском 
полку, из которого вышел в отставку в чине поручика и больше никогда 
не служил, предпочтя жизнь светского человека и литератора. Ко 
времени военной службы относятся его первые литературные опыты. 
После отставки некоторое время жил в Симбирске, а потом — в Москве. 
В Симбирске вступил в масонскую ложу «Золотого венца», а после 
приезда в Москву в течение четырёх лет (1785—1789) был членом 
«Дружеского учёного общества».



•В Москве Карамзин познакомился с писателями и 
литераторами: Н. И. Новиковым, А. М. Кутузовым, А. А. Петров
ым, участвовал в издании первого русского журнала для 
детей — «Детское чтение для сердца и разума».

•В 1789—1790 годах, путешествуя по Европе, 
посетил Иммануила Канта в Кёнигсберге, восхитился 
Берлином и побывал в Париже во время Великой французской 
революции. По впечатлениям от этой поездки были написаны 
знаменитые «Письма русского путешественника», публикация 
которых сразу же сделала Карамзина известным литератором. 
Некоторые филологи считают, что именно с этой книги ведёт 
свой отсчёт современная русская литература. Как бы то ни 
было, в литературе русских «путешествий» Карамзин 
действительно стал пионером — быстро нашедшим как 
подражателей 
(В. В. Измайлов, П. И. Сумароков, П. И. Шаликов), так и 
достойных преемников 
(А. А. Бестужев, Н. А. Бестужев, Ф. Н. Глинка, А. С. Грибоедов). 
Именно с тех пор Карамзин и считается одним из главных 
литературных деятелей России.



КАРАМЗИН 
— 

ПИСАТЕЛЬ

Собрание сочинений Н. М. Карамзина в 11 томах в 
1803—1815 годах было напечатано в типографии 
московского книгоиздателя Селивановского.
«Влияние последнего <Карамзина> на литературу 
можно сравнить с влиянием Екатерины на общество: 
он сделал литературу гуманною», — писал А. И. Герцен.
«Карамзин представляет, точно, явление 
необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно 
сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в 
землю и на данные ему пять талантов истинно принес 
другие пять. Карамзин первый показал, что писатель 
может быть у нас независим и почтен всеми равно, как 
именитейший гражданин в государстве. Он первый 
возвестил торжественно, что писателя не может 
стеснить цензура, и если уже он исполнился 
чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье 
это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, 
тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде 
просторно. Он это сказал и доказал. Никто, кроме 
Карамзина, не говорил так смело и благородно, не 
скрывая никаких своих мнений и мыслей, хотя они и не 
соответствовали во всем тогдашнему правительству, 
и слышишь невольно, что он один имел на то 
право», — Н. В. Гоголь.



•Карамзин — историк
•Интерес к истории возник у Карамзина с середины 1790-х годов. Он написал повесть на историческую тему — 
«Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (опубликовано в 1803). В этом же году указом Александра 
I Карамзин был назначен на должность историографа и до конца своей жизни занимался написанием «Истории 
государства Российского», практически прекратив деятельность журналиста и писателя.

•«История государства Российского» Карамзина не была первым описанием истории России, до него были 
труды В. Н. Татищева и М. М. Щербатова. Однако именно Карамзин открыл историю России для широкой 
образованной публики. По словам А. С. Пушкина, «Все, даже светские женщины, бросились читать историю 
своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, 
найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом». Это произведение вызвало также и волну подражаний и 
противопоставлений (например, «История русского народа» Н. А. Полевого)

•В своём труде Карамзин выступал больше как писатель, чем историк — описывая исторические факты, он 
заботился о красоте языка, менее всего стараясь делать какие-либо выводы из описываемых им событий. Тем 
не менее, высокую научную ценность представляют его комментарии, которые содержат множество выписок из 
рукописей, большей частью впервые опубликованных Карамзиным. Некоторые из этих рукописей утеряны.



•Карамзин — переводчик
•В 1787 году, увлечённый творчеством Шекспира, Карамзин опубликовал свой перевод оригинального текста трагедии 
«Юлий Цезарь». Оценку произведению и собственному переводческому труду Карамзин дал в предисловии:

•«Трагедия, мною переведенная, есть одно из превосходных его творений… Если чтение перевода доставит 
российским любителям литературы достаточное понятие о Шекеспире; если оно принесёт им удовольствие, то 
переводчик будет награждён за труд его. Впрочем, он приготовился и к противному».

•В начале 1790-х годов это издание, одно из первых произведений Шекспира на русском языке, было включено 
цензурой в число книг для изъятия и сожжения].

•В 1792—1793 годах Н. М. Карамзин перевёл (с английского) памятник индийской литературы — 
драму Калидасы «Шакунтала». В предисловии к переводу он написал:

•«Творческий дух обитает не в одной Европе; он есть гражданин вселенной. Человек везде — человек; везде 
имеет он чувствительное сердце, и в зеркале воображения своего вмещает небеса и землю. Везде Натура есть 
его наставница и главный источник его удовольствий.

•Я чувствовал сие весьма живо, читая Саконталу, драму, сочинённую на индейском языке, за 1900 лет перед сим, 
Азиатским поэтом Калидасом, и недавно переведенную на английской Виллиамом Джонсом, бенгальским 
судьею…»



•Карамзин – издатель

•Начало издательской деятельности Карамзина относится к тому периоду, когда он 
вернулся в Россию. В 1791—1792 годах Карамзин издает «Московский журнал», где 
одновременно выступает как редактор. В 1794 году выпускает альманах «Аглая» (т.1, 1794; 
т. 2, 1795; переиздание, 1796) . Такой тип издания был новым для России и благодаря 
Карамзину утвердился в её культурной жизни. Карамзин стал также создателем первой 
русской поэтической антологии, получившей название «Аониды» (1796—1799). В эти 
сборники он поместил не только свои стихи, но и стихи современников — Г. Р. Державина, 
И. И. Дмитриева, М. М. Хераскова и многих молодых поэтов. А в 1798 году издает сборник 
«Пантеон иностранной словесности», в который Карамзин включил часть своих 
прозаических переводов.


