
Гавриил Романович 
Державин



Гавриил Романович Державин 
родился 3 (14) июля 1743 года в 
деревне Кармачи Казанской 
губернии.



Отец, Роман Николаевич, 
был армейским офицером, 
в связи с чем семья 
постоянно переезжала из 
города в город. 
Мать, Фекла Андреевна, 
происходила из семьи 
небогатых дворян. 
Родители Гаврилы 
Романовича не имели 
никакого образования, но 
старались дать своим 
детям лучшее воспитание.



В 1750 году, когда Державины жили в 
Оренбурге, Гаврила был отдан в 
немецкий пансион. Науки там 
преподавали не лучшим образом, 
зато за четыре года Державин 
выучился немецкому языку. 
1754 год – умирает отец Державина. 
Семья оказывается на грани 
нищеты, все заботы о детях целиком 
ложатся на плечи Феклы Андреевны. 
Она принимает решение переехать в 
Казань. 
1759 год – Гаврила Державин и его 
брат отданы в только что 
открывшуюся Казанскую гимназию. 
Будущий поэт в числе первых 
учеников, но особенно хорошо ему 
даются предметы, предполагающие 
творческую работу.

Оренбург 

Казанская 
гимназия



1762 год – Державин заканчивает гимназию и записывается в солдаты. Служит 
в Петербурге, прикреплен к гвардейскому Преображенскому полку. Полк 
участвует в дворцовом перевороте, в результате которого на троне оказалась 
императрица Екатерина II.



Период службы был не лучшим в 
жизни Державина. Из-за своего 
происхождения Гавриле Романовичу 
было сложно надеяться на 
стремительную карьеру. Он 
пристрастился к картам, начал 
проигрывать присылаемые матерью 
деньги. Когда играть было не на что, 
поэт, по его собственному 
выражению, «марал стихи». Однако, 
несмотря ни на что, Державин не 
бросил науки и по ночам читал 
немецкие и русские книги. В этот же 
период он начинает переводить в 
стихах «Телемаха» и «Мессиаду». 
1772 год – Державин произведен в 
прапорщики.



1773 год – на подавление Пугачевского бунта императрица отправляет генерала 
А.И. Бибикова. Понимая, что другого шанса продвинуться по службе может и не 
случиться, Державин просится с генералом в Казань. Его просьба 
удовлетворена. В Казани Гаврила Романович пишет речь – ответ казанского 
дворянства на рескрипт императрицы. Державин с секретными поручениями 
посещает Самару, Симбирск, Саратов… Заслуги поэта пропадают даром из-за 
его вспыльчивости; он предан суду. Кроме того, с него требуют чужой карточный 
долг – Державин имел неосторожность выступить поручителем у приятеля. Суд 
был, в конце концов, прекращен, но в отставку уйти пришлось.



Отставка. Наград неуживчивому 
офицеру не положено, и Державин 
вынужден бороться. Помимо обиды, 
им движет врожденное чувство 
справедливости: во время 
Пугачевского бунта было разорено 
оренбургское имение Державиных. 
Материальное положение удалось 
поправить только благодаря слепой 
удаче – в 1775 году Гавриле 
Романовичу удалось выиграть в 
карты 40000 рублей. Что касается 
наград, то только в начале 1777 года 
Державину было пожаловано 300 
душ в Белоруссии и награда «по 
неспособности к военной службе». 
Поэт обижен.



Тот же 1773 год – в журнале «Старина и Новизна» 
появляется первое произведение Державина 
(опубликовано без подписи) «Ироида, или Письма 
Вивлиды к Кавну». Это был переведенный с немецкого 
отрывок из «Метаморфоз» Овидия. 
После отставки Державин получил должность в Сенате. Но 
служба продлилась недолго: Гаврила Романович снова 
борется с чиновниками за правду и проигрывает. («Нельзя 
там ему ужиться, где не любят правды».)

Сена
т 



1778 год – 
Державин 
женится на 
дочери 
камердинера 
Петра III 
Екатерине 
Яковлевне 
Бастидон, 
которой в ту 
пору было всего 
16 лет. Брак с 
Екатериной – 
самое 
счастливое 
время в жизни 
Державина, 
молодая 
красавица стала 
музой поэта.



1779 год – Державин отходит в своем 
творчестве от традиций Ломоносова 
и создает собственный стиль, 
признанный впоследствии эталоном 
философской лирики. Лучшим 
образцом подобной лирики 
считается ода «Бог» (1784).



1782 год – Державин пишет «Оду к 
Фелице», обращенную к императрице. 
Екатерина II растрогана до слез и 
награждает автора золотой 
табакеркой, усыпанной брильянтами 
и с пятьюстами червонцами внутри.



1784 год – после Сената Державин 
назначен Олонецким губернатором, 
но, едва приехав на место новой 
службы, ссорится с наместником края 
Тутолминым.





1791 – 1793 годы – Державин служит 
кабинет-секретарем у Екатерины II. Его 
задача – выявлять нарушения закона в 
сенатских документах, но Державин 
снова отстаивает справедливость и 
борется с «канцелярской крючкотворной 
дружиной». Императрица жаловалась, 
что неугомонный кабинет-секретарь 
«лезет со всяким вздором». В итоге 
Екатерина удаляет Державина со 
службы, наградив орденом Владимира II 
степени и присвоив чин тайного 
советника. Гаврила Романович снова 
назначен сенатором, но Сенат при 
императрице играл малую роль и 
отправка туда была равносильна 
императорской немилости. В 1792 году 
Державин пишет оду «На умеренность», 
в которой намеками описывает свою 
службу. 
1793 год – умирает Екатерина Яковлевна, 
жена Державина.



1794 год – закончена ода 
«Водопад», начатая в год 
смерти Потемкина. В этом 
произведении Державин 
описывает дела князя, 
достойные жить в памяти 
потомков. Это происходит в 
то время, когда имя 
Потемкина втаптывается 
светом в грязь. 
1795 год – Державин женится 
на Дарье Алексеевне 
Дьяковой. 



1796 – 1801 годы – 
эпоха царствования 
Павла I. Сначала 
Гавриил Романович 
заслужил немилость, 
учинив новому 
императору на какой-
то вопрос 
«непристойный 
ответ». Но поэту 
удалось быстро 
реабилитироваться, 
написав 
великолепную оду на 
восшествие Павла на 
престол. При Павле 
Державин стал 
кавалером 
Мальтийского 
ордена, занимал 
должности правителя 
канцелярии Сената и 
государственного 
казначея.



1802 – 1803 годы - император 
Александр I назначает поэта 
министром юстиции. Державин, 
как всегда, служит честно. 
Показателен случай в Калуге: 
Державин был отправлен туда 
проверять деятельность 
губернатора Лопухина, 
подозреваемого в 
многочисленных нарушениях и 
злоупотреблениях. «Дело», 
составленное Гавриилом 
Романовичем, занимало 200 
страниц...



1803 год – шестидесятилетний Державин 
уходит в отставку. Начиная с этого года и 
до самой смерти он живет в основном в 
деревне Званке Новгородской губернии. 
В творчестве обращается к драме. Также 
работает над собранием собственных 
сочинений, приводя их в порядок и 
готовя к публикации. 
1808 год – изданы четыре тома сочинений 
Г.Р. Державина. 
1809 – 1810 годы – Державин пишет 
«Объяснения к стихотворениям». 
1811 – 1813 годы – Державин составляет 
«Записки», посвященные его 
многолетней службе государству. В это 
же время пишет трактат «Рассуждение о 
лирической поэзии или об оде». 
1811 год – Державин создает 
литературное общество «Беседа 
любителей русского слова», 
объединившее петербургских 
литераторов.



1815 год – на экзамене в Царскосельском 
лицее Державин «замечает» юного 
Александра Пушкина («Старик Державин нас 
заметил и, в гроб сходя, благословил»).



8 (20) июля 1816 года – Гавриил 
Романович Державин умирает 
в Званках. Похоронен в 
Петербурге.



В доме Г.Р. Державина на Фонтанке открыт 
Государственный мемориальный музей.


