
Фёдор Иванович 
Тютчев
 (23 ноября 1803 – 15 июля 1873)



Биография
Начало жизни
Фёдор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 

года в родовой усадьбе Овстуг Орловской 
губернии. Тютчев получил домашнее 

образование, изучил латынь и древнеримскую 
поэзию, 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.





Екатерина Львовна 
Тютчева, 
мать поэта.

Иван Николаевич Тютчев, 

отец поэта.



Карьера за границей
Получив аттестат об окончании университета в 1821 году, 

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 трех дочерей. Старшая из них, Анна, позже 

выходит замуж за Ивана Аксакова.

Пароход «Николай I», на котором семья Тютчева плывёт из 
Петербурга в Турин, терпит бедствие в Балтийском 
море. При спасении Элеоноре и детям помогает 
плывший на том же пароходе Иван Тургенев. Эта 

катастрофа серьёзно подкосила здоровье Элеоноры 
Тютчевой. В 1838 она умирает. Тютчев настолько 

опечален, что, проведя ночь у гроба покойной супруги, 
как утверждается, поседел за несколько часов.



Элеонора Петерсон



Анна, Дарья, 
Екатерина



Пароход «Николай I» 



Однако уже в 1839 Тютчев 
сочетается браком 
с Эрнестиной 
Дёрнберг связь с которой, 
по всей видимости, имел 
ещё будучи женатым на 
Элеоноре.

 В 1839 году 
дипломатическая 
деятельность Тютчева 
внезапно прервалась, но 
до 1844 года он продолжал 
жить за границей. Эрнестина 

Дёрнберг



Мария Иван



Работа в России
Вернувшись в Россию в 1844 году, Тютчев вновь поступает в 

министерство иностранных дел.

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

Совсем не печатая в эти годы стихотворений, Тютчев выступает с 
многочисленными публицистическими статьями на французском 

языке.

В этот период и сама поэзия Тютчева подчинена государственным 
интересам, как он их понимал. Он создает много «зарифмованных 
лозунгов» или «публицистических статей в стихах»: «Гус на костре», 

«Славянам», «Современное», «Ватиканская годовщина».

17 апреля 1858 г. действительный статский советник Тютчев 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 г. Тютчев был произведен в тайные советники, тем самым 

достигнув третьей, а фактически и даже второй степени в 
государственной иерархии.



До самого конца Тютчев интересуется 
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 

июля 1873 в Царском Селе Тютчев 
скончался. 18 июля гроб с телом поэта был 
перевезен из Царского села в Петербург и 
похоронен на кладбище Новодевичьего 

монастыря.



Могила Ф.И. Тютчева на кладбище 
Новодевичьего монастыря в 

Санкт-Петербурге



Музеи

Памятник Тютчеву в музее-
заповеднике «Овстуг»

Господский дом в 
музее-заповеднике 

«Овстуг»
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