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⚫ Фёдор Иванович 
Тютчев (23 ноября [5 
декабря] 1803, Овстуг, 
Орловская губерния — 
15 [27] июля 1873, 
Царское Село) — 
русский лирик, поэт-
мыслитель, дипломат, 
консервативный 
публицист, член-
корреспондент 
Петербургской 
Академии Наук с 1857 
года, тайный советник.



Молодые годы ⚫ Фёдор Иванович Тютчев родился 
23 ноября [5 декабря] 1803 года в 
родовой усадьбе Овстуг Брянского 
уезда Орловской губернии. 
Получил домашнее образование. 
Под руководством учителя, поэта и 
переводчика С. Е. Раича, 
поддерживавшего интерес ученика 
к стихосложению и классическим 
языкам, изучил латынь и 
древнеримскую поэзию, а в 
двенадцать лет переводил оды 
Горация. С 1817 года в качестве 
вольнослушателя начал посещать 
лекции на Словесном отделении в 
Московском университете, где его 
преподавателями были Алексей 
Мерзляков и Михаил Каченовский. 
Ещё до зачисления был принят в 
число студентов в ноябре 1818 
года, в 1819 году был избран 
членом Общества любителей 
российской словесности.



Карьера за границей
⚫ Получив аттестат об окончании университета в 1821 году, Ф. Тютчев поступает на 

службу в Государственную коллегию иностранных дел и отправляется в Мюнхен в 
качестве внештатного атташе Российской дипломатической миссии. Здесь он 
знакомится с Шеллингом и Гейне и в 1826 году женится на Элеоноре Петерсон, 
урождённой графине Ботмер, от которой имеет трёх дочерей. Старшая из них, Анна, 
позже выходит замуж за Ивана Аксакова.

⚫ В 1835 году Тютчев получил придворное звание камергера. В 1839 году 
дипломатическая деятельность Тютчева внезапно прервалась, но до 1844 года он 
продолжал жить за границей. В 1843 году он встретился с всесильным начальником 
III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии А. Х. 
Бенкендорфом. Итогом этой встречи стала поддержка императором Николаем I всех 
инициатив Тютчева в работе по созданию позитивного облика России на Западе. 
Тютчеву дали добро на самостоятельное выступление в печати по политическим 
проблемам взаимоотношений между Европой и Россией.

⚫ Большой интерес Николая I вызвала анонимно опубликованная Тютчевым статья 
«Письмо к г-ну доктору Кольбу» («Россия и Германия»; 1844). Эта работа была 
предоставлена императору, который, как сообщил родителям Тютчев, «нашёл в ней 
все свои мысли и будто бы поинтересовался, кто её автор».



Служба в России
⚫ Вернувшись в Россию в 1844 году, 

Тютчев вновь поступает в 
Министерство иностранных дел 
(1845), где с 1848 года занимал 
должность старшего цензора.

⚫ Практически сразу же по 
возвращении Ф. И. Тютчев активно 
участвует в кружке Белинского.

⚫ Совсем не печатая в эти годы 
стихотворений, Тютчев выступает с 
публицистическими статьями на 
французском языке: «Письмо к г-ну 
доктору Кольбу» (1844), «Записка 
царю» (1845), «Россия и революция» 
(1849), «Папство и римский вопрос» 
(1850). Две последние являются 
одними из глав незавершённого 
трактата «Россия и Запад», 
задуманного им под впечатлением 
революционных событий 
1848—1849 гг. Позднее, уже в 
России написал статью «О цензуре в 
России» (1857).



⚫ 7 апреля 1857 года Тютчев получил чин 
действительного статского советника, а 17 апреля 
1858 года был назначен председателем Комитета 
иностранной цензуры. На этом посту, несмотря на 
многочисленные неприятности и столкновения с 
правительством, Тютчев пробыл 15 лет, вплоть до 
своей кончины. 30 августа 1865 года Тютчев был 
произведён в тайные советники, тем самым 
достигнув третьей, а фактически — даже второй 
ступени в государственной иерархии чиновников.



Поэзия ⚫ По мнению Ю. Н. Тынянова, 
небольшие стихотворения 
Тютчева — это продукт 
разложения объёмных 
произведений одического жанра, 
развившегося в русской поэзии 
XVIII века (Державин, 
Ломоносов). Он называет форму 
Тютчева «фрагментом», 
который есть сжатая до краткого 
текста ода. «Благодаря этому 
композиционные структуры у 
Тютчева максимально 
напряжены и выглядят 
гиперкомпенсацией 
конструктивных усилий» (Ю. Н. 
Чумаков). Отсюда же «образный 
преизбыток», 
«перенасыщенность 
компонентов различных 
порядков», позволяющие 
проникновенно передавать 
трагическое ощущение 
космических противоречий 
бытия.



⚫ Согласно Юрию Лотману, составляющее немногим более 400 
стихотворений творчество Тютчева при всём его внутреннем 
единстве можно разделить на три периода:

⚫ 1-й период — начальный, 1810-е — начало 1820-х годов, когда 
Тютчев создаёт свои юношеские стихи, архаичные по стилю и 
близкие к поэзии XVIII века.

⚫ 2-й период — вторая половина 1820-х — 1840-е годы, начиная 
со стихотворения «Проблеск», в творчестве Тютчева заметны 
уже черты его оригинальной поэтики. Это сплав русской 
одической поэзии XVIII века и традиции европейского 
романтизма и шиллеровского пантеизма.

⚫ 3-й период — 1850-е — начало 1870-х годов. Этот период 
отделён от предыдущего десятилетием 1840-х годов, когда 
Тютчев почти не пишет стихов. В этот период создаются 
многочисленные политические стихотворения (например, 
«Современное»), стихотворения «на случай» и пронзительный 
«денисьевский цикл». Журнал «Современник».



Список стихов для анализа:
⚫  Федор Тютчев — Она сидела на полу
⚫ Федор Тютчев — О, как убийственно мы любим
⚫ Федор Тютчев — Не то, что мните вы, природа
⚫  Федор Тютчев — Зима недаром злится
⚫  Федор Тютчев — Есть в осени первоначальной
⚫  Федор Тютчев — Весенняя гроза (Люблю грозу в начале мая)
⚫  Федор Тютчев — Весенние воды
⚫ Федор Тютчев — Silentium (Силентиум, Молчание)
⚫  Федор Тютчев — Я встретил вас, и все былое
⚫  Федор Тютчев — Умом Россию не понять
⚫ Федор Тютчев — Как весел грохот летних бурь
⚫  Федор Тютчев — Еще земли печален вид
⚫ Федор Тютчев — Декабрьское утро
⚫ Федор Тютчев — Первый лист



Любовная лирика
⚫ В любовной лирике Ф.И.Тютчев создаёт 

ряд стихотворений, которые принято 
объединять в «любовно-трагедийный» 
цикл, называемый «денисьевским 
циклом», так как большинство 
принадлежащих к нему стихотворений 
посвящено Е. А. Денисьевой. 
Характерное для них осмысление любви 
как трагедии, как фатальной силы, 
ведущей к опустошению и гибели, 
встречается и в раннем творчестве 
Тютчева, поэтому правильнее было бы 
назвать относящиеся к «денисьевскому 
циклу» стихотворения без привязки к 
биографии поэта. Сам Тютчев в 
формировании «цикла» участия не 
принимал, поэтому зачастую неясно, к 
кому обращены те или иные стихи — к 
Е. А. Денисьевой или жене Эрнестине. В 
тютчеведении не раз подчёркивалось 
сходство «Денисьевского цикла» с 
жанром лирического дневника 
(исповедальность) и мотивами романов 
Достоевского (болезненность чувства).



⚫ Любовь восемнадцатилетнего Тютчева к юной 
красавице Амалии Лерхенфельд (будущей баронессе 
Крюденер) отражена в его известном стихотворении 
«Я помню время золотое…» Тютчев был влюблён в 
«младую фею», которая не ответила ему 
взаимностью, но навестила поэта на склоне его лет. 
Именно ей посвящено его стихотворение «Я 
встретил вас, и всё былое», ставшее знаменитым 
романсом на музыку Л. Д. Малашкина.



⚫ До самого конца Тютчев интересовался политической 
ситуацией в Европе. 4 декабря 1872 года поэт утратил свободу 
движения левой рукой и ощутил резкое ухудшение зрения; его 
начали одолевать мучительные головные боли. Утром 1 января 
1873 года, невзирая на предостережение окружающих, поэт 
пошёл на прогулку, намереваясь посетить знакомых. На улице с 
ним случился удар, парализовавший всю левую половину тела. 
15 (27) июля 1873 года Федор Тютчев скончался в Царском 
Селе, на 70-м году жизни. 18 июля 1873 года гроб с телом поэта 
был перевезён из Царского Села в Петербург и похоронен на 
кладбище Новодевичьего монастыря.



⚫ Она сидела на полу...

⚫ Она сидела на полу
⚫ И груду писем разбирала,
⚫ И, как остывшую золу,
⚫ Брала их в руки и бросала.
⚫ Брала знакомые листы
⚫ И чудно так на них глядела,
⚫ Как души смотрят с высоты
⚫ На ими брошенное тело...
⚫ О, сколько жизни было тут,
⚫ Невозвратимо пережитой!
⚫ О, сколько горестных минут,
⚫ Любви и радости убитой!..
⚫ Стоял я молча в стороне
⚫ И пасть готов был на колени, —
⚫ И страшно грустно стало мне,
⚫ Как от присущей милой тени.


