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Биография

⚫ К.Н.Батюшков родился в г.Вологда Российская империя. Он был 
пятым ребёнком и первым сыном. Его отец, Николай Львович 
Батюшков, — человек просвещённый, но неуравновешенный, с 
юности уязвлённый незаслуженной опалой, постигшей его в связи с 
делом его дяди. Мать, Александра Григорьевна (урождённая 
Бердяева), заболела, когда сыну исполнилось 6 лет; вскоре, в 1795 году, 
она умерла и была похоронена на Лазаревском кладбище Александро-
Невской лавры. Её душевная болезнь по наследству перешла к 
Батюшкову и его старшей сестре Александре. Годы своего детства 
провёл в родовом имении — селе Даниловское. Образование его, после 
смерти матери, прошло в петербургских пансионах О. П. Жакино (с 
1797) и И. А. Триполи (с 1801). На шестнадцатом году жизни (1802) 
Батюшков оставил пансион и занялся чтением русской и французской 
литературы. В это время он под влиянием своего двоюродного 
дяди, Михаила Никитича Муравьёва[9], в совершенстве изучил 
латинский язык и занялся изучением литературы древнего 
классического мира; стал поклонником Тибулла и Горация, которым 
он подражал в первых своих произведениях. В Петербурге Батюшков 
познакомился с представителями тогдашнего литературного 
мира: Г. Р. Державиным, Н. А. Львовым, В. В. Капнистом, А. Н. Оленин
ым.



⚫ : в 1802 году Батюшков был определён на службу в министерстве народного 
просвещения, в конце 1804 — начале 1805 года служил письмоводителем в 
канцелярии Муравьёва по московскому университету. В это время Батюшков 
сблизился с некоторыми из своих сослуживцев, которые примыкали к 
карамзинскому направлению и основали «Вольное общество любителей 
словесности, наук и художеств». Особенно близко он подружился 
с И. П. Пнином и Н. И. Гнедичем. Вращаясь в их кругу, Батюшков и сам начал 
пробовать свои силы в литературе и писать стихи. В 1805 году в журнале 
«Новости русской литературы» появилось стихотворение «Послание к стихам 
моим» — первое выступление К. Н. Батюшкова в печати. В 1807 
году Батюшков, несмотря на запрет отца, записался в народное ополчение, был 
назначен, 22 февраля, сотенным начальником в 
Петербургском милиционном батальоне и в начале марта выступил в 
Пруссию. С мая участвовал в боевых действиях; 29 мая был ранен в битве под 
Гейльсбергом (за неё награждён орденом Св. Анны 3-й степени) и отправлен 
на лечение в Ригу, а затем в родное село Даниловское. Во время похода им 
написано несколько стихотворений и начат перевод 
поэмы Тасса «Освобождённый Иерусалим». Во время двухмесячного лечения в 
Риге он влюбился в дочь местного купца Мюгеля, Эмилию; продолжения 
роман не имел, остались лишь два стихотворения Батюшкова — 
«Выздоровление» и «Воспоминания 1807 года».



⚫ Ещё в 1815 году Батюшков был заочно выбран 
членом литературного общества «Арзамас» и 
получил имя «Ахилл», но только 27 августа 
1817 года он впервые попал на его заседание. В 
конце ноября 1818 года он покинул Санкт-
Петербург и в начале 1819 года был уже в 
Венеции. Пять лет он пробыл в Москве. В 1830 
году его посещал А. С. Пушкин, стихотворение 
которого «Не дай мне Бог сойти с ума», 
предположительно, навеяно впечатлением от 
этого визита. В 1833 году Батюшков был уволен 
в отставку и его поместили в Вологде в доме его 
племянника Г. А. Гревенса, где он 
просуществовал до своей смерти ещё 22 года, 
скончавшись от тифа 7 июля 1855 года. 
Похоронен в Спасо-Прилуцком монастыре, в 
пяти верстах от Вологды.



Первый титульный лист

⚫ Титульный лист 
первого издания 
книги «Опыты в 
стихах и прозе»



Творчество

⚫ Значение Батюшкова в истории русской литературы и главная 
заслуга его заключается в том, что он много потрудился над 
обработкой родной поэтической речи и придал русскому 
стихотворному языку такую гибкость, упругость и гармонию, 
каких ещё не знала до тех пор русская поэзия. По 
мнению Белинского, совершенство пушкинского стиха и 
богатство поэтических выражений и оборотов было в 
значительной мере подготовлено трудами Жуковского и 
Батюшкова. В руках Батюшкова русский язык, действительно, 
является послушным орудием, и искусство владеть им никому 
из современников, кроме Крылова, не было доступно в равной с 
ним мере. Красота и совершенство формы, правильность и 
чистота языка, художественность стиля составляют главное 
достоинство стихотворений Батюшкова. Безукоризненность 
отделки каждого стихотворения составляло постоянную заботу 
Батюшкова; над каждым словом он работал упорно и 
мучительно: «Я слишком много переправляю. Этой мой порок 
или добродетель?»



⚫ Кроме поэзии, творческое наследие Батюшкова 
составляют прозаические статьи. Его проза занимает в 
русской словесности столь же высокое место, как и 
стихотворения. Главное достоинство прозы Батюшкова — 
яркий, чистый, благозвучный и образный язык. «Нечто о 
морали, основанной на философии и религии» (где 
утверждалось, что не философия — «земная мудрость», а 
«одна вера созидает мораль незыблемую») показывает в 
нём глубокое благочестие и истинно христианские 
чувствования. «О лучших свойствах сердца», «О характере 
Ломоносова», «О сочинениях Муравьёва» и «Вечер у 
Кантемира», свидетельствуют о доброте сердца и 
основательности ума автора, а «Речь о влиянии легкой 
поэзии на язык» и «Нечто о поэте и поэзии» доказывают 
изящества его вкуса



⚫ Те же достоинства, которые составляют 
отличительные черты прозы Батюшкова, то есть 
чистота, блеск и образность языка — 
наблюдаются и в письмах Батюшкова к его 
друзьям, а некоторые из этих писем 
представляют собою вполне законченные 
литературные произведения.

⚫ В. Г. Белинский, говоря о значении Батюшкова в 
развитии русской лирики, указывал: «Батюшков 
много и много способствовал тому, что Пушкин 
явился таким, каким явился действительно».


