
Гавриил Романович Державин 

родился 14 июля (по новому стилю) 1743 года 

в родовом имении под Казанью — в Сокурах.  

Его родители были мелкопоместными 

дворянами. После смерти секунд-майора 

Романа Державина (он умер от чахотки, когда 

его сыну Гавриилу было всего 11 лет) 

осиротевшая семья, у которой было всего 60 

душ крестьян и множество долгов, сильно 

бедствовала. 

 В 15 лет мать отдала его в гимназию в 

Казани — там он изучил азы арифметики, 

геометрии и музыки, 

поверхностно выучил 

французский, немецкий и 

латынь. Но закончить 

образование не удалось: 

Державина затребовали в 

Петербург в Преображенский 

полк. Оказалось, что 

недоросль – то ли по 

нерадению родителей, то ли по 

ошибке – не был с малолетства зачислен (как 

было принято) в воинскую службу. И должен 

служить не в офицерском чине, а простым 

солдатом. В полк 19-летний Гавриил прибыл 

накануне дворцового переворота 28 июля 1762 

года, стал участникам исторических событий и 

присягал императрице Екатерине Второй. 

В 1773—1775 годах Державин лично 

участвовал в подавлении пугачевского 

восстания. При штабе командующего 

войсками он вел документы, руководил 

лазутчиками, опрашивал население. Его 

записи — ценнейший подарок для историков, 

которые изучали и изучают восстание, 

поскольку подпоручик Державин собрал 

подробный материал. Пушкин, когда писал 

«Историю Пугачевского бунта» и 

«Капитанскую дочку», во многом опирался на 

материалы, собранные Державиным. 

При подавлении восстания Емельяна 

Пугачева Державин уже был офицером и 

проявил такую храбрость, что это даже стало 

известно при дворе. Покровителем Державина 

стал прокурор Вяземский А.А. Облаченный 

достаточной властью, он помог Державину 

получить должность в Сенате.  

Екатерина личным указом направила 

его в только что образованное Олонецкое 

наместничество — в Карелию, правителем. В 

Петрозаводске, в глухих карельских лесах, он 

провел массу полезной работы — 

сформировал губернские учреждения 

(административные, финансовые, судебные), 

открыл первую в губернии казенную больницу 

и аптеку, начал составлять карту 

наместничества, лично проехал на лодках и 

лошадях 2 тысячи километров, чтобы 

осмотреть весь свой край…  

Затем его направили наводить порядок 

в Тамбовское наместничество. Там он остался 

верен себе: открыл народные училища, театр, 

типографию, составил план Тамбова, привел в 

божеский вид делопроизводство, основал 

сиротский дом, богадельню и больницу. 

 

Позже, на посту президента Коммерц-

коллегии, он призывал российское купечество 

«все свои силы обратить на Левант, на Индию, 

на Китай»!  

На высоких постах Гавриил Романович  
проявляет большую активность, потому что 

уверен: «Государственный человек более 

других сограждан должен быть одушевлен, 

движем и руководствован любовию к 

Отечеству». Однако искатель правды и 

справедливости быстро нажил врагов, чему  
способствовал и его вспыльчивый характер. 

В 1791 Державин стал кабинет- 
секретарем Екатерины. Это был очень 

высокий и важный пост — кабинет-секретарь 

заведовал всеми делами императрицы, 

управлял ее личной канцелярией. На 

должности секретаря Державин тоже 

продержался недолго. Дело в том, что он 

занимался рассмотрением и донесением до 

императрицы писем, в которых содержались 

различные жалобы. И как человек, крайне 

справедливый, пытался настоять на 

удовлетворении их Екатериной. Доходило до 

серьезных споров, а один раз чуть драки не 

вышло. Державин ухватил государыню за 

мантию и не отпускал, пока она не согласилась 

с его мнением. Именно тогда он, возможно, и 

сказал свое знаменитое слово, о том, что в 

России законы читаются только теми, кто их 

изобретает, а исполняются только лишенными 

ума людьми. Через 2 года его наградили 

орденом и благополучно уволили — перевели 

в сенаторы с производством в тайные 

советники. 

С 1802 по 1803 занимал пост министра 

юстиции Российской империи. Державин, 

кстати, был первым, кто предлагал принять 

закон о взяточничестве в России. И уже оттуда, 

будучи уже пожилым, был уволен в отставку и 

освобожден от всех государственных постов. 

Он был крайне неуживчив с остальными 

чиновниками: постоянно требовал какой-то 

правды, не умел «ходить на цыпочках», не 

знал никакого политесу. Именно этим 



историки объясняют тот факт, что при всех 

своих талантах Гавриил Романович не 

удержался долго ни на одной из своих высоких 

должностей. Сообщая о том, что больше не 

нуждается в услугах своего министра 

юстиции. Александр I объяснил Державину, за 

что увольняет его: «Слишком ревностно 

служишь»… 

Немало послужив Отечеству, он уехал в 

свое имение Званка (в Новгородской 

губернии). Писал стихи и мемуары, наблюдал 

птиц и жил в свое удовольствие до 1816 года. 

Так сын обедневших дворян, 

вынужденный с ранних лет зарабатывать себе 

на пропитание, пробился на самую вершину 

властной верхушки огромной империи — но 

оказался слишком неудобен и вынужден был 

уехать «на дауншифтинг». Впрочем, там он 

был вполне счастлив и отдал последние 10 лет 

жизни любимому делу. 

Семейная жизнь Державина также не 

лишена драматизма. В 1778 году 35-летний 

Гавриил Романович женился на 16-летней 

Екатерине Бастидон.. Супруги прожили 18 лет, 

но в 34 года Екатерина скончалась. Через 

полгода Державин женился на Дарье 

Дьяковой. Детей в обоих браках не было. 

Однако Гавриил Романович взял на 

попечение детей своего умершего друга Петра 

Лазарева, среди которых был и Михаил 

Лазарев, будущий адмирал, открыватель 

Антарктиды, губернатор Севастополя. В доме 

воспитывались и осиротевшие племянницы 

Дарьи Алексеевны. 

Державин умер в Званке в 1816 году и 

был похоронен в Варлаамо-Хутынском 

монастыре недалеко от Новгорода. 
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