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Николай Михайлович Карамзин
Речь, произнесенная на торжественном
собрании Императорской Российской

Академии 5 декабря 1818 года
Милостивые государи!
Первым словам моим должна быть благодарность за честь, которой вы меня удостоили:

честь делить с вами труды полезные, в то время когда великий монарх новыми щедротами,
излиянными на Академию, даровал ей новые средства действовать с успехом для образова-
ния языка, для ободрения талантов, для славы отечества. Цель важная и достойная ревно-
сти знаменитого общества, основанного Екатериною Второю, утвержденного Александром
Первым! Не здесь нужно доказывать пользу сих благородных упражнений разума. Вы зна-
ете, милостивые государи, что язык и словесность суть не только способы, но и главные
способы народного просвещения; что богатство языка есть богатство мыслей; что он служит
первым училищем для юной души, незаметно, но тем сильнее впечатлевая в ней понятия,
на коих основываются самые глубокомысленные науки; что сии науки занимают только осо-
бенный, весьма немногочисленный класс людей; а словесность бывает достоянием всякого,
кто имеет душу; что успехи наук свидетельствуют вообще о превосходстве разума человече-
ского, успехи же языка и словесности свидетельствуют о превосходстве народа, являя сте-
пень его образования, ум и чувствительность к изящному.

Академия российская ознаменовала самое начало бытия своего творением, важней-
шим для языка, необходимым для авторов, необходимым для всякого, кто желает предлагать
мысли с ясностию, кто желает понимать себя и других. Полный словарь, изданный Акаде-
миею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных инозем-
цев1: наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкно-
венная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями. Италия, Франция, Англия, Германия
славились уже многими великими писателями, еще не имея Словаря: мы имели церковные,
духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного истинно классического
(Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с знаменитыми тво-
рениями Академии флорентийской и парижской. Екатерина Великая… Кто из нас и в самый
цветущий век Александра I может произносить имя ее без глубокого чувства любви и благо-
дарности?.. Екатерина, любя славу России, как собственную, и славу побед и мирную славу
разума, приняла сей счастливый плод трудов Академии с тем лестным благоволением, коим
она умела награждать все достохвальное и которое осталось для вас, милостивые государи,
незабвенным, драгоценнейшим воспоминанием.

Утвердив значение слов, избавив писателей от многотрудных изысканий, недоумений,
ошибок, Академия предложила и систему правил для составления речи2: творение не первое

1 Полный словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу… феноменов… – Российская академия, созданная в 1783
году, начала свою работу 21 октября. Уже на втором заседании, 28 октября, было принято решение об издании «Россий-
ского толкового словаря». Для составления «Правила и порядка» словаря был создан «отряд» из числа писателей и ученых
– Фонвизина, Леонтьева, Разумовского и Лепехина. На следующем заседании, 11 ноября, Фонвизин представил академии
составленное им «Начертание для составления толкового словаря». «Начертание» было принято. По программе, состав-
ленной Фонвизиным, академия подготовила «Словарь Академии Российской» в шести частях, который был издан в Петер-
бурге в 1789–1794 годах. О нем и говорит Карамзин. Второе издание словаря – «по азбучному порядку расположенное,
вновь пересмотренное, исправленное и пополненное» – начало выходить с 1806 года. К 1812 году было издано три части.
Остальные три тома выходили с 1814 по 1822 год.

2 …Академия предложила и систему правил для составления речи… – Карамзин говорит о «Грамматике российской,
сочиненной Академией Российской», изданной в 1802 году; в 1809 году вышло второе ее издание.
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в сем роде: ибо Ломоносов, дав нам образцы вдохновенной поэзии и сильного красноречия,
дал и грамматику; но академическая решит более вопросов, содержит в себе более основа-
тельных замечаний, которые служат руководством для писателей.

Не имев участия в сих трудах, я только пользовался ими: следственно, могу хвалить
их без нарушения скромности и с чувством внутреннего удостоверения.

Но деятельность Академии при новых лестных знаках монаршего к ней внимания не
должна ли, если можно, удвоиться? Изданием Словаря и Грамматики заслужив нашу бла-
годарность, Академия заслужит, конечно, и благодарность потомства ревностным, неутоми-
мым исправлением сих двух главных для языка книг, всегда богатых, так сказать, белыми
листами для дополнения, для перемен, необходимых по естественному, беспрестанному
движению живого слова к дальнейшему совершенству: движению, которое пресекается
только в языке мертвом. Сколько еще трудов ожидает вас, милостивые государи! Выгодою
или пользою всякого общества бывает свободное взаимное сообщение мыслей, наблюде-
ний, суд, возражения, утверждающие истину. Здесь нет личности, нет самолюбия: честь и
слава принадлежат всей Академии, не лицам особенным. Главным делом вашим было и
будет систематическое образование языка: непосредственное же его обогащение зависит
от успехов общежития и словесности, от дарования писателей, а дарования – единственно
от судьбы и природы. Слова не изобретаются академиями: они рождаются вместе с мыс-
лями или в употреблении языка, или в произведениях таланта, как счастливое вдохновение.
Сии новые, мыслию одушевленные слова входят в язык самовластно, украшают, обогащают
его, без всякого ученого законодательства с нашей стороны: мы не даем, а принимаем их.
Самые правила языка, не изобретаются, а в нем уже существуют: надобно только открыть
или показать оные.

Но Академия, облегчая для таланта способы приобретать нужные ему сведения, может
еще содействовать успехам его и другими средствами: наградами, определенными в уставе,
и еще более справедливым оценением всякого нового труда, имеющего признаки истинного
дарования, хотя еще и незрелого, хотя еще и слабого, не украшенного искусством: ибо сла-
бый луч бывает иногда предтечею яркого света и кедр выходит из земли наравне с низким
злаком. Никто не предпишет законов публике: она властна судить и книги и сочинителей;
но ее мнение всегда ли ясно, всегда ли определительно? Сие мнение ищет опоры: если Ака-
демия посвятит часть досугов своих критическому обозрению российской словесности, то
удовлетворит, без сомнения, и желанию общему и желанию писателей, следуя правилу, вну-
шаемому нам, и любовию к добру и самою любовию к изящному: более хвалить достойное
хвалы, нежели осуждать, что осудить можно. Иногда чувствительность бывает без даро-
вания, но дарование не бывает без чувствительности: должно щадить ее. Употребим срав-
нение не новое, но выразительное: что дыхание хлада для цветущих растений, то излишно
строгая критика для юных способностей души: мертвит, уничтожает; а мы должны оживлять
и питать – приветствовать славолюбие, не устрашать его: ибо оно ведет ко славе, а слава
автора принадлежит отечеству. Пусть низкое самолюбие утешает себя нескромным охуж-
дением, в надежде возвыситься уничижением других: но вам известно, что самый легкий
ум находит несовершенства; что только ум превосходный открывает бессмертные красоты
в сочинениях. Где нет предмета для хвалы, там скажем все – молчанием. Когда увидим важ-
ные злоупотребления, новости неблагоразумные в языке, заметим, предостережем без язви-
тельной укоризны. Судя о произведениях чувства и воображения, не забудем, что приговоры
наши основываются единственно на вкусе, неизъяснимом для ума; что они не могут быть
всегда решительны; что вкус изменяется и в людях и в народах; что удовольствие читателей
рождается от их тайной симпатии с автором и не подлежит закону рассудка; что мы никогда
не согласимся с англичанами или немцами во мнении о Шекспире или Шиллере; что пример
изящного сильнее всякой критики действует на успехи литературы; что мы не столько хотим
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учить писателей, сколько ободрять их нашим к ним вниманием, нашим суждением, испол-
ненным доброжелательства. Как ни приятна для автора хвала публики и самое одобрение
академии, но будет еще приятнее, если соединится с благонамеренным разбором книги его,
с показанием ее красот особенных; когда опытный любитель искусства углубится взором,
так сказать, в сокровенность души писателя, чтобы вместе с ним чувствовать, искать выра-
жений и стремиться к какому-то образцу мысленному, который бывает целию, более или
менее ясною, для всякого дарования. Самолюбие грубое довольствуется и немою хвалою:
она нема, когда не изъясняет своего предмета; но самолюбие нежное требует хвалы красно-
речивой: она красноречива, когда изображает хвалимое.
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