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Семья Державиных

► Первые детские годы Державина 
протекали в типичной обстановке 
дворянского мелкопоместья. Помимо 
хозяйственных забот, жизнь Державиных 
была заполнена нескончаемыми 
судебными тяжбами, возникавшими 
главным образом из-за земельных споров 
с соседями, а порой из-за столкновений 
по сущим пустякам, живо напоминающих 
пресловутую гоголевскую ссору Ивана 
Ивановича с Иваном Никифоровичем.



Петербургский шляхетный корпус

► В 1753 году отец повез было 
Державина в столицу, 
рассчитывая поместить его в 
высшее дворянское учебное 
заведение того времени — 
Петербургский шляхетный 
корпус. Но этому помешал 
недостаток средств. 



► В следующем году отец умер. У вдовы, оставшейся с тремя 
малыми детьми, не оказалось даже пятнадцати рублей, чтобы 
заплатить долг покойного. Воспользовавшись ее беспомощным 
положением, соседи отняли часть принадлежавших Державиным 
земель. Тщетно простаивала мать вместе с малолетними 
сыновьями по целым часам в передних у приказных, добиваясь 
справедливости. Эти тягостные впечатления детства глубоко 
ранили будущего поэта и запомнились ему на всю жизнь.



Казанская гимназия
► Однако и теперь Державина не 

отказалась от стремления вывести 
сыновей в люди. В 1759 году ей 
удалось отдать их в только что 
открывшуюся в Казани гимназию, 
явившуюся вторым учебным 
заведением этого типа после 
Московской университетской 
гимназии, а которой примерно в эти же 
годы обучался будущий автор 
«Недоросля» Фонвизин. Директором 
казанской гимназии, также 
находившейся в ведении Московского 
университета, был назначен один из 
передовых и широко образованных 
людей того времени, довольно 
известный впоследствии драматург и 
переводчик М. И. Веревкин.



Детство и молодость Державина совершенно не давали возможности угадать в нем будущего 
гения и реформатора словесности. Знания, которые молодой Державин получил в Казанской 
гимназии, были отрывочными и сумбурными. Он прекрасно знал немецкий язык, но не владел 
французским. Много читал, но имел смутные представления о правилах стихосложения. Впрочем, 
быть может, именно этот факт в будущем дал возможность великому стихотворцу писать, не 
задумываясь о правилах и нарушая их в угоду своему вдохновению. Друзья-поэты часто пытались 
править державинские строки, однако он упорно отстаивал свое право писать так, как ему угодно, 
не обязательно следуя закостеневшим правилам. 



Через год после открытия гимназии, готовясь к докладу 
в Петербурге куратору Московского университета, 
влиятельнейшему вельможе И. И. Шувалову, о 
занятиях и успехах гимназистов, Веревкин поручил 
способнейшим из них начертить карты Казанской 
губернии, украсив их фигурами и ландшафтами. 
Работа, выполненная Державиным, столь понравилась 
Шувалову, что он приказал записать его кондуктором 
Инженерного корпуса, дав отпуск до окончания 
гимназии. Веревкин стал усиленно привлекать 
молодого «кондуктора» к выполнению разного рода 
поручений: при его помощи был составлен план города 
Чебоксар; на него фактически выпало предложенное 
Шуваловым описание развалин древней столицы 
Болгарского царства и производство там 
археологических раскопок.

И.И. Шувалов



► Мало удовлетворенный гимназическим преподаванием и тяготившийся 
жизнью в далекой Казани, одаренный и инициативный юноша рвался в 
столицу. В прошении, поданном им гимназическому начальству, он писал: 
«.. .ныне склонность моя и лета долее не дозволяют быть при оной 
гимназии, а желаю вступить в действительную службу».



Е.Я. Бастидон

В 1778 он пылко влюбился с первого взгляда и 
женился на Екатерине Яковлевне Бастидон, которую 
затем в течение многих лет будет воспевать в своих 
стихах под именем Плениры. Счастливая семейная 
жизнь обеспечила личное счастье поэта. В это же 
время дружеское общение с другими литераторами 
помогло ему развить природные дарования. Его 
друзья — Н.А.Львов, В.А.Капнист, И.И.Хемницер были 
высоко образованными и тонко чувстующими 
искусство людьми. 



► Как писал сам Державин, с 1779 он избрал 
«свой особый путь». Строгие правила 
классицистской поэзии больше не 
сковывали его творчество. После сочинения 
"Оды к Фелице" (1782), обращённой к 
императрице, был награждён Екатериной II. 
Назначен губернатором олонецким (с 1784) 
и тамбовским (1785-88). Будучи назначен 
кабинет-секретарём Екатерины II (1791-93), 
Державин не угодил императрице, был 
отставлен от службы при ней. В 
последствии в 1794 Державин был назначен 
президентом Коммерц-коллегии. В 
1802-1803 министром юстиции. С 1803 
находился в отставке. 





    «Река времен в своем стремленьи 
     Уносит все дела людей 
     И топит в пропасти забвенья 
     Народы, царства и царей. 
     А если что и остается 
     Чрез звуки лиры и трубы, 
     То вечности жерлом пожрется 
     И общей не уйдет судьбы!» 

Умер Гаврила Романович 8 (20) июля 1816 в своем 
любимом имении Званка, Новгородской области.



Имение Званка


