
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XVIII - НАЧАЛА XIX ВЕКОВ 

 Цель: обобщить и систематизировать знания студентов о жизни и творчестве Г.Р. 
Державина, В.А. Жуковского, основных тем и проблем их творчества.

Основные требования к уровню обучения
Студенты должны
знать:

 своеобразие поэтической речи
 основные факты жизни и творчества поэтов

уметь:
 строить монологическое высказывание по теме
 использовать введенную лексику в письменной и устной речи
 составлять аннотацию поэтического произведения

ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН (1743 – 1816)

     Крупнейший  поэт  конца  XVIII –  начала  XIX веков.  Свою  автобиографию
Державин начал так: «Бывший статс-секретарь при императрице Екатерине Второй,
сенатор  и  коммерц-коллегии  президент,  потом  при  императоре  Павле  член
верховного совета  и  государственный казначей,  а  при императоре Александре  I
министр  юстиции,  действительный  тайный  советник  и  разных  орденов  кавалер,
Г.Р.Д. родился в Казани от благородных родителей в 1743 году июля 3 числа» (в
одной из деревень Казанской губернии). Его судьба была удивительной и достойной
восхищения.
     «Благородные родители» поэта были бедными дворянами. Убогих средств их не
хватало  на  то,  чтобы  нанять  учителей  сыновьям  Гавриилу  и  Андрею.  Читать  и
писать Державин научился от «церковников», т.е. дьячков. Из последующего учения
вынес он хорошее знание немецкого языка и умение рисовать. То и другое позднее
определило  многое  в  характере  его  творчества:  немецкий  язык  был  в  ту  пору
ключом к  европейской образованности,  а  Державин,  как  и  многие  другие  поэты
начал  с  переводов  и  подражаний;  способности  к  рисованию  сказались  в
необычайной пластике его поэтических образов.
     В 19 лет,  не успев окончить Казанскую гимназию, Державин cтал солдатомтал солдатом
Преображенского полка. В темные зимние вечера он сочинял в казарме письма для
своих однополчан, «ел хлеб с водой и марал стихи при слабом свете полушечной
сальной свечки». Горячий, простодушный и честный, он медленно продвигался по
службе и был долгое время обойден чинами и наградами.  Ему не суждено было
сделать военную карьеру, он был уволен с военной службы за неспособностью к
ней, зато добился успеха на государственной службе.
     Слава российского поэта пришла к сорокалетнему Д. неожиданно. В 1783 г. была
опубликована его ода «Фелица», и Екатерина обратила благосклонное внимание на



её  автора.  Его  карьера  стремительно  пошла  в  гору.  Недавний  солдат  стал
правителем  Олонецкой,  затем  Тамбовской  губерний,  кабинет-секретарем
императрицы,  президентом  коммерц-коллегии,  вторым  министром  при
государственном  казначействе  и  при  последнем  взлете  (уже  в  Александровскую
эпоху) – министром юстиции. (вышел в отставку в 60-летнем возрасте).
     По своим политическим взгляда Д. был убежденным сторонником монархии и
последовательным  защитником  крепостного  права.  Он  считал,  что  дворяне
представляют  собой  лучшую  часть  общества.  В  своем  творчестве  он  воспевал
победы  русского  оружия,  великолепие  Петербурга,  пышные  празднества
придворной знати. Но в его поэзии звучат и размышления о страданиях народа, о
путях решения наболевших вопросов

     «Властителям и судиям»
     Державин был свидетелем Крестьянской войны под предводительством Емельяна
Пугачева  (1773-1775)  и,  разумеется,  понимал,  что  восстание  было  вызвано
непомерным крепостническим гнетом и злоупотреблениями чиновников, грабивших
народ. Служба при дворе Екатерины  II убедила Д. в том, что в правящих кругах
господствует вопиющая несправедливость. Пол своему характеру он был «горяч и в
правде черт», его возмущало  злоупотребление властью, неправосудие: поэт, как и
многие образованные люди того времени, полагал, что строгое соблюдение законов,
установленных в самодержавно-крепостническом государстве, может принести мир
и  покой  стране,  охваченной  народными  волнениями.  В  обличительной  оде
«Властителям и судиям» Д.  гневно  порицает  властителей  именно за  то,  что они
нарушают  законы,  забывая  о  своем  священном  гражданском  долге  пред
государством и обществом:

…Ваш долг – спасать от бед невинных,                От сильных защищать бессильных,
Несчастливым подать покров;                                 Исторгнуть бедных из оков.  

 Но, по словам поэта, «властители и судии»

Не внемлют – видят и не знают!                                Злодейства землю потрясают,
Покрыты мздою очеса;                                                Неправда зыблет небеса.                            

     В оде содержится намек на то,  что «злодейства не пресекаются всесильным
монархом:
Цари! Я мнил, вы боги властны,                                Но вы,  как я подобно, страстны
Никто над вами не судья,                                            И также смертны, как и я.

     Гражданский пафос оды встревожил Екатерину II, которая отметила, что стих-
ние Д. «содержит в себе вредные якобинские замыслы».



     Обличительная  ода  стоит  у  истоков  гражданской  поэзии,  развитой  позднее
поэтами-декабристами,  Пушкиным,  Лермонтовым.  Недаром  поэт-декабрист  К.Ф.
Рылеев  писал,  что  Державин  «был  в  родной  своей  стране  Органом  истины
священной».

     «Памятник»   - вольное  переложение оды древнеримского поэта Горация (65 – 8
до  н.э.),  оценка  творчества  поэта.   Д.  не  повторяет    мыслей  далекого
предшественника, а высказывает собственную точку зрения на поэта и поэзию. Свое
творчество он уподобляет «чудесному, вечному» памятнику.

… Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,

И времени полет его не сокрушит.

     По  убеждению  Д.,  цель  искусства  и  литературы  –  содействовать
распространению просвещения, исправлять порочные нравы, проповедовать истину
и справедливость. Он высказывает уверенность, что имя его будет жить в сердцах и
памяти  «народов  неисчетных»,  населяющих  пространство  «от  Белых  вод  до
Черных».  Д.  поясняет,  в  чем  состоят  его  заслуги  перед  «родом  славянов»  и
отечественной литературой:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,

В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

     В этой строфе «Памятника» Державин вспоминает свою оду «Фелица» (1782),
посвященную Екатерине II. В «Фелице» поэт новаторски соединил похвальную оду
с  язвительной  сатирой,  бичующей  нравы  придворных.  В  рамках  одного
произведения он пользовался языковыми средствами высокого, среднего и низкого
«штилей». Эти смелые нововведения в области поэтического языка Д.  Д. называет
«забавным русским слогом».
     С  классицизмом  поэзию  Державина  сближают  попытки  создания  образа
идеального монарха, высокий гражданский пафос обличения зла, воспевание славы
героев  в  победных  одах,  использование  античной  мифологии,  величественные
образы  философских  од  «Бог»  и  «Водопад».  Вместе  с  тем  в  творчестве  Д.
проявляется внимание к бытовым деталям, его произведения насыщены реальными
приметами времени.     Т.о. Державин приблизил поэзию к жизни.   Его  творчество
стала предвестьем реалистической поэзии XIX века.
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