


«Жить есть не писать историю,  

не писать трагедии или комедии,  

а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать,  

любить добро, возвышаться душою к его источнику…  

Чем далее живём,  

тем более объясняется для нас  

цель жизни и её совершенство.  

Страсти должны не счастливить, а разрабатывать душу...  

Делайте, что и как можете, только любите добро,  

и что есть добро, спрашивайте у совести...» 

Н.М. Карамзин 



Хотел писать я много  

О том, как человеку  

Себя счастливым сделать 

И мудрым быть в сей жизни. 

                          Н.М. Карамзин 



Детство  

Родился 1 декабря близ 

Симбирска. Вырос в усадьбе 

отца — отставного капитана 

Михаила Егоровича Карамзина 

среднепоместного симбирского 

дворянина, потомка крымско-

татарского мурзы Кара-Мурза.  

Отец – отставной капитан. 

Детство провел  

в имении отца, воспитывался в 

частном пансионе Симбирска,  

затем в московском пансионе 

профессора Шадена (1775 —

1781), посещал лекции в 

университете. С 1782 служил в 

гвардейском Преображенском 

полку. 



 В 1778 году в 14 лет Карамзин 

был отправлен в Москву и отдан 

в пансион профессора 

Московского университета И.М. 

Шадена, в котором учился с 1775 

по 1781 годы.  

 Одновременно посещал лекции в 

университете. 

 

Отрочество  



 В 1783 году по настоянию отца 

Карамзин был  определён в 

лейб-гвардии Преображенский 

полк в Петербурге, но в начале 

1784 года вышел в отставку и 

уехал сначала в  Симбирск, а 

затем в Москву. 

 В Москве Карамзин 

познакомился с писателями и 

литераторами:                        

Н.И. Новиковым,                        

А.М. Кутузовым,                               

А.А. Петровым. 

Юность  



 В 1801 году Карамзин женился 

на Елизавете Ивановне 

Протасовой. Она умерла в 1802 

году. 

 В 1804 году Карамзин женился 

второй раз – на побочной 

дочери князя    А.И. Вяземского 

Екатерине Андреевне 

Колывановой.     У них было 

пятеро детей, в семье также 

воспитывалась дочь Карамзина 

от первого брака Софья.  

Семья  



 

 

            В 1783 появилось первое печатное 
произведение Карамзина — “Деревянная 
нога”. В 1784 Карамзин вышел в отставку и 
до июля 1785 жил в Симбирске. В 1785-89 - в 
Москве, где сблизился с московскими 
масонами, с которыми вскоре порвал, поняв 
их преступную сущность. Изучал 
литературу французского Просвещения, 
немецких писателей и поэтов-романтиков, 
занимался переводами. 

г. Симбирск 



Помимо “Писем  

русского 

путешественника” в нем 

были опубликованы его 

повести из русской жизни  

 “Бедная Лиза”,Наталья, 

боярская дочь” и очерк 

“Флор Силин”. В этих  

произведениях с 

наибольшей силой 

выразились основные 

черты сентиментального  

Карамзина и его школы.  
О.Кипренский.               

Бедная Лиза. 



В 1790-е гг. Карамзин 

уделял много внимания 

журналистике. В 1795 г. 

он вел раздел "Смесь" 

в "Московских 

ведомостях". Смелые 

статьи его о русской 

литературе и истории 

были опубликованы в 

этот период за границей 

в журнале "Spectateur 

du Nord".  



• Проза и поэзия Карамзина оказали 

значительное влияние на развитие 

русского литературного языка. 

• Карамзин ввёл в русский язык 

множество новых слов – как 

неологизмов (благотворительность, 

влюблённость, вольнодумство, 

достопримечательность, 

промышленность, трогательный, 

человечный), так и заимствований 

(тротуар, кучер).  

• Карамзин одним из первых начал 

использовать букву Ё. 

Реформа языка  



• До издания первых восьми томов 
Карамзин жил в Москве. В 
результате московского пожара 
погибла личная библиотека 
Карамзина, которую он собирал 
четверть века. В 1816 году Карамзин 
переехал в Петербург, где провёл 
последние 10 лет жизни и сблизился 
с царской семьёй.  Лето он проводил 
в Царском Селе.  

• В 1818 году Карамзин был избран 
почётным членом Петербургской 
Академии наук. В 1824 году он стал 
действительным статским 
советником.  

• Карамзин являлся инициатором 
организации мемориалов и 
установления памятников 
выдающимся деятелям 
отечественной истории, одним из 
которых был памятник К.М. Минину 
и Д.М. Пожарскому на Красной 
площади в Москве (скульптор И.П. 
Мартос, 1818 год).  

Зрелость  





 

 

 

 

            В 1890-е годы возрастает его 
интерес к истории России; он 
знакомится с историческими 
сочинениями, основными 
опубликованными источниками: 
летописными памятниками, записками 
иностранцев и т. п. 



         В октябре 1803 
Карамзин добился от 

Александра I 
назначения 

историографом с 
пенсией в 2000 руб. для 
сочинения российской 

истории. Для него 
были открыты 

библиотеки и архивы. 

Александр I 



       Увенчалась литературная 

деятельность Н.М. 

Карамзина созданием и 

публикацией в 1803-1826 г. 

восьми томов 

фундаментальной "Истории 

государства российского". До 
последнего дня жизни 
Карамзин был занят 
писанием «Истории». В этом 
произведении писатель 
создал галерею характеров 
русских людей: князей, 
крестьян, полководцев, 
героев многочисленных            
сражений «за землю    
Русскую».  

 







 Смерть Карамзина явилась результатом простуды, 
полученной 14 декабря 1825 года, и 3 июня (22 мая –                 
по ст.) 1826 года он скончался в Санкт-Петербурге.  

 Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской 
лавры. 
  

 

Смерть  



Памятник в Ульяновске 



Памятник «1000-летие России»  

в Великом Новгороде 



Памятник в Остафьево 



           К чему ни обратись в нашей 
литературе – всему начало 
положено Карамзиным: 
журналистике, критике, 
повести-роману, повести 
исторической, публицизму, 
изучению истории. 

В.Г.Белинский 


