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Дворянский род Тютчевых был хорошо известен в России. Из этой 
семьи вышли многие государственные деятели, военные, посланники. 
Их уютное поместье называлось Овстуг, располагалось в тогдашней 
Орловской губернии, и именно там родился будущий дипломат и 
поэт. Это произошло 5 декабря 1803 года (или 5 декабря, если считать 
по старому стилю). Мать Екатерина Львовна происходила из 
графского рода Толстых. Отец Иван Николаевич был рачительным 
хозяином. В семье царили лад и любовь, но из шестерых детей до 
зрелых лет дожили всего трое - Федор, Николай и Дарья.



   Раннее детство Федя провел в родительском имении, дома же 
получил начальное образование. Сначала к нему был приставлен 
дядька Николай Хлопов. Потом, когда семья переехала в Москву, 
педагогом Феди оказался известный переводчик Семен Егорович 
Раич. Он обучил своего воспитанника не только латинскому языку, но и 
стихосложению. Тютчев еще дома освоил и современные ему 
иностранные языки. На вопрос, во сколько лет он начал писать, Тютчев 
отвечал, что литературную деятельность начал как переводчик с 
латыни. “Оды” Горация он начал перекладывать на русский язык, когда 
ему было двенадцать лет. Привлекала его и русская классическая 
поэзия - от Ломоносова и Кантемира до Жуковского и Державина.



      
   Четырнадцатилетнему 
Тютчеву было позволено 
посещать Московский 
университет как 
вольнослушателю – то есть 
он не должен был сдавать 
экзамены и не мог получить 
диплом, но мог 
присутствовать на лекциях. 
Обычно такие лекции 
слушали те, кто затем 
поступал в университет. 

Так поступил и Тютчев, только студентом он стал даже 
раньше положенного времени – зачисления еще не было, но 
его уже взяли. Это случилось в конце 1818 года, а год спустя 
его приняли в Общество любителей российской 
словесности.



       В 1821 году Тютчев успешно начал подниматься по служебной 
лестнице. Он хорошо окончил университет и выбрал дипломатическую 
службу. Его сразу же отправили в Германию. Правда, штатным 
сотрудником, дипломатической миссии он пока не имел. Зато эта 
поездка оказалась очень интересной в творческом и личном плане. 
Он познакомился с известным немецким поэтом Гейне и 
философом Шеллингом. Здесь же он знакомится и со своей 
будущей женой Элеонорой, которая происходила из  немецкого 
графского рода Ботмеров. Они поженились в 1826 году . От этого 
брака родились три дочери. 



    Союз не был продолжительным. В 
середине 30-х гг. Федор, Элеонора и их 
дети отправились морем в Италию, но 
на Балтике корабль потерпел крушение. 
Пассажиров спасли, но жена Тютчева 
после этой истории тяжело заболела и 
уже не смогла оправиться. Она умерла 
в 1838 году, и эта безвременная смерть 
очень сильно подействовала на поэта. 
После ночи, проведенной у ее гроба, 
Федор Иванович стал совершенно 
седым.
     В это время он был уже известным 
поэтом – после того, как в 
“Современнике”, который издавал 
Пушкин, напечатали полтора десятка 
стихотворений, написанных в Мюнхене. 
Среди них были те, что потом стали 
классикой - “Весенняя гроза”, “Зима”, 
“О чем ты воешь, ветр ночной…”, 
“Листья”, а также переводы.



Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой…
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда…



   Несмотря на то, что Тютчев искренне любил свою 
первую жену, долго в одиночестве он не остался. Уже 
через год он женился вторично. Его избранницей стала 
Эрнестина Дернберг. От этого брака родились двое 
сыновей: Дмитрий и Иван.





Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой иx пламенно-чудесной,
Когда иx приподымешь вдруг
И, словно молнией небесной,
Окинешь бегло целый круг… 
Но есть сильней очарованья:
Глаза, потупленные ниц
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья.

Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное провиденье!..



                               Литературная деятельность

    Федор Иванович Тютчев сравнительно редко публиковал свои 
стихи. Зато довольно часто участвовал в дискуссиях и печатал 
другие произведения, главным образом публицистику, 
написанную по-французски. В начале 40-х гг. он увлекся идеей 
панславизма, чему предшествовало знакомство с одним из 
чешских общественных деятелей, Вацлавом Ганкой. В конце 
десятилетия, после революций во многих европейских странах, 
он задумал публицистический трактат “Россия и Запад”, но 
довести до конца эту работу ему было не суждено. Из-под его 
пера вышли также очерки политической жизни России.



     Стихотворения Тютчева, 
написанные в эти годы, разительно 
отличаются от более поздних. Это, 
скорее, зарифмованная 
публицистика, о чем говорят даже 
названия – «Современное», «Гус на 
костре».
      К середине 50-х стихов у Тютчева 
было много, однако лишь в 1854 году 
он решился на издание сборника. 
Это было самое полное 
прижизненное издание его лирики, 
где  были опубликованы в том числе и 
ранние стихи. 
       

 



     В это время на его жизненном пути появилась новая муза – 
Елена Денисьева. Фактически он снова жил на два дома. 
    Вторая жена поэта Эрнестина прожила долгую жизнь и в конце 
концов простила мужа, но было это уже незадолго до его 
смерти. А в 50-60 гг. Тютчев посвящал стихи Денисьевой. 
     Его возлюбленная скончалась в 1864 году, а перед этим долго 
и тяжело болела. Поэт не отходил от нее и написал об этом 
тяжелом периоде цикл стихов, которые получили название 
“Денисьевские”. 
     

              15 Июля 1865 г.      
Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.
И вот уж год, без жалоб, без упреку,
Утратив все, приветствую судьбу…
Быть до конца так страшно одиноку,
Как буду одинок в своем гробу.



От союза с Денисьевой 
родилось трое детей.  
Двое – умерли в детстве 
от чахотки вслед за 
матерью, а старший сын 
Федор Федорович 
прожил достойную жизнь 
русского офицера и 
скончался в возрасте 55 
лет от боевых ран. 
Участвовал в русско-
японской и первой 
мировой войнах. Писал 
приключенческую 
беллетристику и очерки.



О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!
Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел - спроси и сведай,
Что уцелело от нея?
Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей.
Ты помнишь ли, при вашей встрече,
При первой встрече роковой,
Ее волшебный взор, и речи,
И смех младенчески живой?
И что ж теперь? И где все это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолетным гостем он!



***
Не раз ты слышала  признанье:
"Не стою я  любви  твоей".
Пускай  мое она созданье –
Но как я беден  перед  ней...
Перед  любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе –
Стою, молчу, благоговею
И  поклоняюся  тебе...
Когда порой  так умиленно,
С такою верой  и  мольбой
Невольно клонишь ты  колено
Пред  колыбелью дорогой,
Где спит она – твое рожденье –
Твой безымянный херувим, –
Пойми  ж  и  ты мое смиренье
Пред  сердцем  любящим  твоим.

***
Не говори: меня он, как и прежде, 
любит,
Мной, как и прежде, дорожит...
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно 
губит,
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.
То в гневе, то в слезах, тоскуя, 
негодуя,
Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним 
живу я –
Но эта жизнь!.. О, как горька она!
Он мерит воздух мне так бережно и 
скудно...
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и 
трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу.



            
                                                      
                                                           

    Между тем, карьера Федора Ивановича шла своим чередом. Если 
следовать хронологии, то в 1857 году он стал действительным статским 
советником, а в 1865 - тайным советником, это были очень высокие 
чины в Табели о рангах.
    Он даже подружился с новым министром иностранных дел, 
который был назначен на этот пост после Крымской войны. Это был 
князь Александр Горчаков, соученик Пушкина по Царскосельскому 
лицею. Горчаков был тонким ценителем литературы. Уважал он 
Тютчева и как умного человека и талантливого дипломата. 
    Однако личная жизнь пошла кувырком. Смерть Денисьевой стала 
для Тютчева началом конца. После Елены умерла мать поэта, затем 
брат, племянник, одна из дочерей. Все это сказалось на здоровье уже 
немолодого Тютчева самым печальным образом. 
     В то время он находился в Царском Селе. Один удар настиг его в 
конце 1872 года. Больной выжил, но левую руку его парализовало. Его 
постоянно мучили головные боли. В конце концов наступил второй 
удар, и 15 июля 1873 года Федор Иванович умер. Три дня спустя гроб 
привезли в Петербург.

    Поэт похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. 



 Интересные факты из жизни Ф. И. Тютчева:

- Первое оригинальное стихотворение 
«Любезному папеньке» поэт написал в 11 
лет

- Поэтическое наследие Ф. И. Тютчева 
содержит более 400 стихотворений

- Ф. И. Тютчев являлся членом «Общества 
любителей российской словесности»

- Ф. И. Тютчев свободно владел латынью, 
немецким, французским и 
древнегреческими языками

- Поэт перевёл на русский язык оды Горация
- Многие любовные стихи легли в основу 

русских и зарубежных романсов
- В Мюнхене, в доме, где работал Ф. И. 

Тютчев, открыта мемориальная доска
- В честь Ф. И. Тютчева назван астероид (9927) 

Tyutchev
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