
Среди посланий Державину большую группу составляют сти
хи «на случай». Некий художник приглашает Державина: 

Приди, великий муж, и удостой Инесу 
Столь лестным для нее присутствием твоим... 

Речь идет о картине, изображающей жену художника, с ко
торой он «семь лет супружество счастливое» вкушает (т. 24, 
л. 139—139 об.). 

В 1796 г. Державин поднес свои стихи Л. А. и М. О. Нарыш
киным. Надпись, которую они сделали на этом экземпляре, Дер
жавин собственноручно переписал (т. 25, л. 3): 

Мы приняли сей дар с тем чувством, 
Чтоб сердце в нем твое читать, 
Чтоб наши души напитать 
Твоей поэзии искусством. 
Любезный наших дней певец! 
Ты всех пленил — вот твой венец. 

Владислав Озеров написал оду по случаю получения Держави
ным ордена Святой Анны в ноябре 1798 г., когда их дружеские 
отношения еще не были омрачены. По его мнению, «дух» Держа
вина обладает громадной силой, дающей ему возможность то па
рить «превыше облаков», то побеждать ложь на государственной 
службе (т. 25, л. 67—68). Свои мысли о поэзии Державина В. Озе
ров развил позднее в посвящении к изданию трагедии «Эдип в 
Афинах». Державин ответил стихотворением «Озерову на при-
писание Эдипа» (напечатано в издании 1808 г.), сопроводив его 
письмом. Сдержанный характер этого письма, по мнению Грота, 
и послужил охлаждению между ними.55 

В июне 1799 г. Державину поручено было ехать в местечко 
Шклов Могилевской губернии для следствия по жалобам жителей 
на притеснения С. Г. Зорича. 23 августа он посетил основанное 
Зоричем в Шклове училище. Здесь ему были прочитаны приветст
венные стихи Ивана Богоявленского, по-видимому одного из уче
ников (т. 25, л. 198 об.). 

Просьба посетить домашний спектакль («В сей день комедью 
мы играем...») подписана: Иван Мятлев (т. 31, л. 88 об.). Это при
глашение от Ивана Петровича Мятлева (1796—1844), будущего 
поэта. В 1815 г. он уволился из армии, где в звании корнета Бело
русского гусарского полка участвовал в войне с Наполеоном, и 
поселился в Петербурге в своем доме, среди роскоши и произве-

55 Сочинения Державина. СПб., 1865. Т. 2. С. 580—582. 
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