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Родился Державин в 1743 году под Казанью.

Отец его рано погиб, и матери было трудно дать сыновьям хорошее образование. Семья

часто переезжала.

Сначала Державин учился в оренбургской школе, потом — в казанской гимназии. Здесь

он познакомился с поэзией Михаила Ломоносова, Александра Сумарокова, Василия

Тредиаковского и сам попробовал сочинять стихи. Владислав Ходасевич писал о его первых

произведениях: «Выходило коряво и неуклюже; ни стих, ни слог не давались, а показать было

некому, спросить совета и руководства — не у кого».

В 1762 году пришло требование о явке Державина в Преображенский полк, и молодой

человек заступает на воинскую службу. Сам Гавриил Романович считал годы в армии

худшими за всю свою жизнь. Не успев начаться, армейские будни переросли в

государственный переворот, в котором вместе с остальными гвардейцами участвовал

Державин. В результате на престоле оказалась Екатерина II.

В годы Крестьянской войны (1773–1775гг.) Гавриил Державин служил на Волге, работал

в комиссии по расследованию дел сообщников Емельяна Пугачева. Он написал «увещание к

калмыкам», в котором призывал их раскаяться и не поддерживать крестьянские волнения.

Главнокомандующий войсками Александр Бибиков отправил это послание вместе с рапортом

Екатерине II.

Материальное положение Державина было тяжелым, и вскоре он написал императрице

письмо с перечислением своих заслуг. Поэта назначили коллежским советником и пожаловали

ему 300 душ. А спустя четыре года вышла книга с одами Державина.

Державин публиковался, однако в литературных кругах он был не слишком

известен. Все изменилось в 1783 году, когда поэт написал оду «Фелица» с посвящением

Екатерине II.



Богоподобная царевна

Киргиз-Кайсацкия орды!

Которой мудрость несравненна

Открыла верные следы

Царевичу младому Хлору

Взойти на ту высоку гору,

Где роза без шипов растет,

Где добродетель обитает,-

Она мой дух и ум пленяет,

Подай найти ее совет.

За оду Державин был награжден усыпанной

бриллиантами золотой табакеркой, в которой лежало 500

червонцев. А после громкого поэтического выступления

поэту стали жаловать высокие должности. Однако

принципиальный характер мешал Державину ладить с

чиновниками, и его часто переводили с места на место.

Вскоре появились другие знаменитые

произведения Державина: «Вельможа», «Евгению.

Жизнь Званская», «На смерть князя Мещерского»,

«Добрыня», «Водопад», «Ирод и Мариамна», «Бог».



Последняя ода стала венцом творчества Гавриила Романовича, а сам поэт вошел в число

классиков и кумиров.

О Ты, пространством бесконечный,

Живый в движеньи вещества,

Теченьем времени превечный,

Без лиц, в трех лицах Божества,

Дух всюду сущий и единый,

Кому нет места и причины,

Кого никто постичь не мог,

Кто все Собою наполняет,

Объемлет, зиждет, сохраняет,

Кого мы нарицаем — Бог!



В 1784 году его назначили олонецким губернатором в Петрозаводске, а в 1785 году

перевели в Тамбов. Эта область тогда была одной из самых отсталых в стране. Державин

построил в Тамбове училище, больницу, приют, открыл городской театр и первую в городе

типографию.

Всего литератором созданы сотни произведений, которые составляют десяток книг-

сборников.

Спустил седой Эол Борея

С цепей чугунных из пещер;

Ужасные криле расширя,

Махнул по свету богатырь;

Погнал стадами воздух синий.

Сгустил туманы в облака,

Давнул, — и облака расселись,

Пустился дождь и восшумел.

Уже румяна Осень носит

Снопы златые на гумно,

И роскошь винограду просит

Рукою жадной на вино.

Стихотворение «Осень во время осады Очакова» (1788).

Уже стада толпятся птичьи,

Ковыль сребрится по степям;

Шумящи красно-желты листьи

Расстлались всюду по тропам…

В чертоге вкруг ее безмолвном

Не смеют нимфы пошептать;

В восторге только музы томном

Осмелились сей стих бряцать.

Румяна Осень! радость мира!

Умножь, умножь еще твой плод!

Приди, желанна весть! — и лира

Любовь и славу воспоет.



С 1791 по 1793 — Гавриил Романович служил кабинет-секретарем самой Екатерины. Но

лично столкнувшись с прямотой поэта и его жаждой перемен, она охладела к нему. В сентябре

1793 года он вернулся на службу в сенат и получил орден св. Владимира 2-й степени.

В январе 1794 Державин занимает пост президента коммерц-коллегии. Должность его

тяготила, императрица приказывала ему умерить пыл и просто занимать свой пост, ни во что

не вмешиваясь, а все его прошения об отставке отклонялись.

В 1796 — на престол восходит император Павел I. Отношения с ним Державина были

неоднородными — поэт подвергся опале, но благодаря оде «На новый 1797 год», получил его

одобрение, стал кавалером мальтийского ордена и вернул свое место президента коммерц-

коллегии.

Занес последний шаг – и, в вечность

Ступя, сокрылся прошлый Год;

Пожрала мрачна неизвестность

Его стремленье, быстрый ход.

Где ризы светлы, златозарны,

Где взоры голубых очес?

Где век Екатерины славный?

Уж нет их! – В высоте небес

Явился Новый Год нам в мире

И Павел в блещущей порфире…

Лети, о Новый Год! ты смело

С сей вестью росских в слух сынов;

Свершай предположенно дело

Судьбами искони веков;

Спеши во древнюю столицу,

Обрадуй тысячи сердец,

Надень на Павла багряницу

И на главу его венец

Взложи от камени честнаго,

В залог нам века золотаго…



Вступление на престол Александра I (1801) не вызывает у уже пожилого Гавриила

Романовича бурного восторга, его мало волнуют реформы молодого императора. Но в 1802

Державин, вопреки их разногласиям, становится первым в истории России министром

юстиции и генерал-прокурором, выполняя свои обязанности с прежним рвением, из-за

которого уже в 1803 году и отправляется, уже окончательно, в отставку.

В отставке Державин полностью посвятил себя литературе — стихам, драматургии

(воспринятой современниками критически) и своим

автобиографическим «Запискам» (опубликованы лишь в 1860 году).

Выходят его «Анакреонтические песни» (1804) и новое, иллюстрированное собрание

сочинений, в пяти частях (1808—1816).

Он писал трагедии, комедии и оперы для театра, создавал поэтические переводы Расина.

Также поэт сочинял басни: «Жмурки», «Выбор министра», работал над трактатом

«Рассуждение о лирической поэзии или об оде». «Заметки», как называл их автор,

содержали теорию стихосложения и примеры — поэзию разных периодов, начиная

с древнегреческой.

В 1811 году, вместе с филологом А. С. Шишковым, Державин создал литературное

общество «Беседа любителей русского слова», придерживавшееся весьма консервативных

взглядов на литературу. В общество входили критик и публицист С. А. Ширинский-

Шихматов, поэт Н. И. Гнедич, баснописец И. А. Крылов, драматург А. А. Шаховской, поэт Д.

И. Хвостов и другие.

В 1812 году поэт написал сказку «Царь-девица». Одно из немногих произведений

Державина, в основу которого положены образы и мотивы народных сказок: тут и сторожа-

Полканы, и всадник-невидимка, и ограда с натянутыми струнами, да и сама девица была, как

«шепчет русская старина», сказочной красоты и мудрости:



В 1815 году Державин присутствовал на лицейском экзамене, где пришел в восторг,

услышав стихи А.С. Пушкина, именно здесь состоялась легендарная встреча с будущим

гениальным поэтом.

Главной идеей стихов поэта, которую он пытался донести в массы – это прославление

лучших человеческих черт и поступков и порицание плохих, или как в то время называли –

дурных.

При этом главным лирическим героем в стихотворениях Гавриила Державина был

человек с его неповторимой индивидуальностью, огромным количеством предпочтений,

вкусов и пристрастий.

В 1816 году, уже в почтенном возрасте, прославленный русский поэт скончался в

собственном имении в Новгородской губернии.

Самый известный и талантливый выпускник лицея Александр Сергеевич Пушкин считал

Державина идеалом поэзии. Произведение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»

написано им по образцу «Памятника» Державина.

Царь жила-была девица, —

Шепчет русска старина, —

Будто солнце светлолица,

Будто тихая весна.

Очи светлы голубые,

Брови черные дугой,

Огнь — уста, власы — златые,

Грудь — как лебедь белизной.

В жилках рук ее пуховых,

Как эфир, струилась кровь;

Между роз, зубов перловых,

Усмехалася любовь… 



Памятник

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,

Металлов тверже он и выше пирамид;

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

Так!— весь я не умру, но часть меня большая,

От тлена убежав, по смерти станет жить,

И слава возрастет моя, не увядая,

Доколь славянов род вселенна будет чтить…

О муза! возгордись заслугой справедливой,

И презрит кто тебя, сама тех презирай;

Непринужденною рукой неторопливой

Чело твое зарей бессмертия венчай.
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