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Димов В. Уроки Карамзина – школа гражданского самосознания // Мир перемен. – М., 
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Ильичев А.В. Поэтика "противоречия" в творчестве Н.М. Карамзина // Социал. и 

гуманит. науки на Дальнем Востоке = Social a.     humanity sciences of the Far East. – 

Хабаровск, 2004. – № 1. – С. 134–138. – Библиогр.: с. 138. – Рез. англ.  

К характеристике мировоззренческих позиций и творческого метода писателя.  
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Карамзин: pro et contra: Личность и творчество Н.М.Карамзина в оценке рус. писателей, 

критиков, исследователей: Антология / Сев.-Зап. отд-ние Рос. акад. образования, Рус. 

Христиан. гуманит. акад.; Отв. ред.: Бурлака Д.К.; Сост.: Сапченко Л.А. – СПб.: Изд-во 

Рус. Христиан. гуманит. акад., 2006. – 1080 с., портр. – (Рус. Путь). Библиогр.: с. 864–866 

и в коммент. Указ. имен: с. 1060–1072.  

Рец.: Сысоева Н.П. // Вестн. Рос. гуманит. науч. фонда. – М., 2007. – № 3. – С. 291–
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Карамзинский сборник: Творчество Н.М. Карамзина и ист.-лит. процесс. Сб. ст. / Ульян. 

гос. ун-т. Каф.культурологии; Редкол.:     Шаврыгин С.М. (отв.ред.) и др. – Ульяновск, 

1996. – 138 с. – Библиогр. в конце ст. 
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Карамзинский сборник / Ульян. гос. ун-т; Отв.ред. Шаврыгин С.М. – Ульяновск, 1997  

Ч. 1: Биография. Творчество. Традиции. XVIII век. – 134 с.  
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Карамзинский сборник / Ульян. гос. ун-т; Отв.ред. Шаврыгин С.М. – Ульяновск, 1998. 

Ч. 2: Восток и Запад в русской культуре. – 151 с. – Указ. имен: с.148–150.  
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Карамзинский сборник: Нац. традиции и европеизм в рус. культуре / РАН. Ин-т рус. лит. 

(Пушкинский Дом), Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н.Ульянова; Отв.ред. Шаврыгин С.М. – 

Ульяновск, 1999. – 180 с. 
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Карамзинский сборник: Россия и Европа: диалог культур / Отв. ред. Шаврыгин С.М. – 

Ульяновск: Карамзинская лаб., 2001. – 350 с.  
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Карамзинский сборник / Гос. музей-усадьба "Остафьево" – "Рус. Парнас". – Остафьево, 

2011.  

Вып. 1: / Отв. ред.: Богданова Л.А. – 325 с., ил. Библиогр. в конце отд. ст. и в 

примеч.  
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Шаврыгина С.М.  – Ульяновск, 2014. – 204 с.: ил. – (Карамзинская лаб.). 
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Карамзинский сборник / Гос. музей-усадьба «Остафьево» – «Рус. Парнас». – Остафьево, 

2015. 

Вып. 4: Программа празднования 250-летия со дня рождения историка и 

просветителя Николая Михайловича Карамзина в России и странах зарубежья: Всерос. 

науч. конф., 5-6 сент. 2015 г. / Науч. ред.: Княжева Е.И.; Отв. ред.: Бабаева Л.А. – 111 с.: 

ил., факс. – На обл. загл. вып. 

 

12 

Кислягина Л.Г. М.В. Ломоносов и Н.М. Карамзин // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. 

– 1987. –  № 5. – С. 73–78.  

 

13 

Кислягина Л.Г. Н.М. Карамзин как явление европейской культуры эпохи Просвещения // 

Человек эпохи Просвещения. – М., 1999.     – С.     48–61.  

 

14 

Козлов В.П. Николай Михайлович Карамзин // Вестник истории, литературы, искусства. – 

М., 2005. – Т. 1. – C. 375–385.  

 

15 

Косулина Л.Г. "Подвиг честного человека" // Лит. в шк. – М., 1993. – № 6. – С. 20–30.  

О жизни и творчестве Н.М. Карамзина.  

 

16 

Кочеткова Н.Д. Жуковский и Карамзин // Жуковский и русская культура. – Л., 1987. – С. 

190–215.  

 

17 

Листов В.С. Николай Михайлович Карамзин // Пушкин и Москва. – М., 1999. – С. 165–

174.  

 

18 

Лосев В. Господь в одно мгновение может все переменить: Карамзин Н.М. (1766–1826) // 

Слово. – М., 1999. – № 4. – С. 18–20.  

Очерк жизни и творчества.  

 

19 

Лотман Ю.М. Карамзин: Сотворение Карамзина. Статьи и исследования, 1957–1990. 

Заметки и рецензии / Вступ. ст. Егорова Б.Ф. – СПб.: Искусство–СПб., 1997. – 829 с., ил. - 

Библиогр.: с. 806–808. Имен. указ.: с. 809–826.  

Рец.: Федюкин И. Карамзиниана Лотмана // Лит. газ. – М., 1997. – № 31. – С. 12; 

Щуплов А. Как Карамзин оказался... французом // Кн. обозрение. – М., 1999. – № 18/19. – 

С. 22.  

 

20 

Лотман Ю.М. Письма о Карамзине / Публ., вступ. заметка, коммент. Егорова Б.Ф. // 

Лотмановский сборник. – М., 1995. – Т. 1. – С. 72–84.  



Письма 1985–1986 гг. к Б.Ф. Егорову в связи с работой над книгой "Сотворение 

Карамзина".  

 

21 

Лотман Ю. Словесность плюс коммерция: Размышления в юбилей Карамзина // Лит. газ. 

– М., 1991. – 11 дек. – № 49. – С. 11.  

 

22 

Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина / Предисл. Егорова Б.Ф. – М.: Книга, 1987. – 336 с. 

– (Писатели о писателях).  

Рец.: Вацуро В. Карамзин возвращается // Лит. обозрение. – М., 1989. – № 11. – С. 

33–39; Новиков В.И. // Филос. науки. – М., 1989. – № 8. – С. 141–143; Торопыгин П.Г., 

Парсамов В.С. Воскрешение Карамзина // Проблемы истории культуры, литературы, 

социально-экономической мысли. – Саратов, 1988. – Вып. 5. – С. 11–14; Carli G. // Ztschr. 

fur Slawistik. – B., 1990. – Bd 35, H. 3. – S. 455–459; Kajka T. // Slavia. – Pr., 1989. – Roč. 58, 

seš. 1/2. – S. 197–200; Żyłko B. // Slavia orientalis. – Warszawa, 1991. – Rocz. 40, № 1/2. – S. 

195–198. 

 

23 

Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. – М.: Мол. гвардия, 1998. – 382 с. – (Сер. "ЖЗЛ")  

     

24 

    Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. – СПб.: Азбука, 2015. – 446 с. – (Культ. код). – 

Библиогр. в примеч. 

 

25 

Маркова О.П. Музыка в творческом сознании Н.М. Карамзина / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – Ульяновск, 2011. –     126 с. – Библиогр.: с. 118–125.  

 

26 

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. – М.: Ред. газ. "Труд", 1995.  

Т.3.: Национализм и европеизм. – 478 с. Имен. указ.: с.433–472.  

Имеется материал по русской культуре и литературе XVIII в., в частности о Н.М. 

Карамзине. 

 

    27 

Муравьев В.Б. Карамзин. – М. : Мол. гвардия, 2014. – 479 с., [16] л. ил. – (Жизнь замечат. 

людей: сер. биогр. ; Вып. 1681 (1481). – Библиогр.: с. 478. 

 

28 

Муравьев В.Б. Николай Карамзин // Моск. журн. – М., 2005. – № 11. – С. 22–28.  

Фрагменты одноименной книги.  

 

29 

Муравьев В. Николай Карамзин. – М.: Эксмо, 2005. – 604 с. – (Рус. биографии).  

 

30 

Николай Карамзин: Сборник / Авт. и сост. Шамшурин В.А. – М.: Новатор, 1998. – 403 с. 

– (Рос. судьбы: Жизнеописания, факты и     гипотезы, портреты и документы: В 30 кн.)  

В книгу вошли историко-документальное повествование "Бессмертие", 

воспоминания современников, произведения писателя.  

 



31 

Николай Михайлович Карамзин: Указ. тр., лит. о жизни и творчестве, 1883–1993 / Рус. 

библиогр. о-во, Гос. публ. ист. б-ка; Отв. ред. Либерман А.А.; Сост.: Мищенко Т.К. и др. – 

М.: Вост. лит., 1999. – 447 с., портр. – (Academia Rossica; 6). Указ.: с. 379–433.  

 

32 

Осетров Е.Н. Три жизни Карамзина: Роман-исследование. – М.: Моск. рабочий, 1989. – 2-

е изд., доп. и перераб. – 287 с., ил. – Библиогр.: с.286–287.  

 

33 

Павлова И. Три юбилея Н.М. Карамзина // Отчизна. – М., 1991. – № 10/12. – С. 50–52.  

К 225-летию со дня рождения, 200-летию со дня выхода в свет "Писем русского 

путешественника", 175-летию первого появления "Истории государства Российского".  

 

34 

Пивоваров Ю. Карамзин и начало русского просвещения // Социум. – М., 1993. – № 26–

27. – С. 55–65.  

Роль Н.М. Карамзина в развитии литературы и культуры России.  

 

35 

Подвиг честного человека: Из наследия рус. эмиграции: [О Н.М. Карамзине] / Сост. и авт. 

вступ. ст.: Филин М.Д.; Коммент. и общ.     ред.: Кожевников В.А. – М.: Жизнь и мысль, 

2010. – 285 с., ил. – (Зарубеж. Россия и Карамзин). Библиогр. в коммент. Указ. имен: с. 

262–277.  

Статьи о Н.М. Карамзине писателей, критиков и философов русского зарубежья.  

 

36 

Пугачев В.В. Пушкин, Радищев и Карамзин. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1992. – 216 с.  

 

37 

Сапченко Л.А. Карамзин в движении времени // Карамзин: pro et contra: Личность и 

творчество Н.М. Карамзина в оценке рус. писателей, критиков, исследователей: 

Антология. – СПб., 2006. – С. 7–24.  

 

38 

Семанов С. Коломб русской культуры // Лит. Россия. – М., 1995. – № 41. – С. 12–13.  

Духовное наследие Н.М. Карамзина – писателя и историка.  

 

39 

Сигида Л. Нравственный идеал женщины в творчестве Н.М. Карамзина и З.А. 

Волконской // XVIII век: женское / мужское в культуре эпохи. – М., 2008. – С. 359–366.  

На материале "Писем русского путешественника", "Истории государства 

Российского" Н.М. Карамзина и созданных под влиянием "Истории..." Карамзина 

произведений З.А. Волконской "Славянская картина пятого века" и "Сказание об Ольге".  

 

40 

Сигида Л.И. Нравственный императив и поведение героев Н.М. Карамзина (от повести к 

"Истории государства Российского) // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. 

– СПб.; Самара, 2005. – Вып. 11. – C. 189–205. – Библиогр.: c. 204–205.  

 

41 

Смирнов А. Н.М. Карамзин и духовная культура России // Карамзин Н.М. История 



государства Российского: В 4-х кн. – Ростов н/Д, 1990. – Кн. 3. Т. 7/9. – С. 514–527.  

 

42 

Смирнов А.Ф. Николай Михайлович Карамзин. – М.: Рос. газ., 2005. – 560 с., ил. – 

Библиогр. в примеч. 

 

43 

Смирнова О.В. Н.М. Карамзин – путешественник, философ, историк, новатор русского 

языка // Учен. зап. соц.-экономико-архит. фак. / Иванов. гос. архит.-строит. акад. – 

Иваново, 1998. – Вып. 9. – С. 35–38. 

 

44 

Умбрашко К.Б. Погодин и Карамзин // Преподавание истории в шк. – М., 1994. – № 6. – 

С. 16–26.  

М.П. Погодин о значении и роли Н.М. Карамзина в русской культуре и литературе.  

 

45 

Формозов А.А. Классики русской литературы и историческая наука. – М.: Радикс, 1995. – 

158 с. – Библиогр.: с.149–157.  

Проблемы взаимоотношения литературы и исторической науки. На материале 

творчества М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина,     А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя и др.  

 

46 
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Молодая гвардия. – М., 1996. – № 7. – С.     217–224.  
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Эйдельман Н. Последний летописец. – М.: Книга, 1983. – 174 с. 
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Bartel H., Lindemann M. Karamzin entdeckt Deutschland // Deutsche und Deutschland aus 
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Германия в жизни и творчестве Н.М. Карамзина.  

 

49 

Kocetova N.D. Karamzin und Lomonosov // Literaturbeziehungen im 18. Jahrhundert. – B., 

1986. – S. 297–307.  

Сопоставление творчества Н.М. Карамзина и М.В. Ломоносова.  
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Смоленская и дом Карамзина".  
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вв. – М., 1999. – С. 26–43.  
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Москва в жизни и творчестве Н.М. Карамзина.  
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