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                         Биография

А. А. Фет– известный русский поэт с немецкими корнями, переводчик, лирик, 
автор мемуаров. Член-корресподент Академии наук Петербурга. Вторую 
половину жизни был агрономом и посвятил себя домашним заботам, писал в 
журналы очерки о сельском хозяйстве. Родился 23 ноября (5 декабря по новому 
стилю) 1820 года в селе Новосëлки Мценского уезда Орловской губернии 
(Российская Империя). Будучи сыном Шарлотты-Елизаветы Беккер, уехавшей 
из Германии в 1820 году, Афанасий был усыновлен дворянином Шешиным. 
Через 14 лет в биографии Афанасия Фета произошло неприятное событие: 
обнаружилось ошибка в записи о рождении, что лишило его титула. 



∙                                             Родители 







                                                             Братья и сёстры. 
 Сестра (по другим данным — единоутробная сестра) — Каролина Петровна Матвеева, 
урождённая Каролина-Шарлотта-Георгина-Эрнестина Фёт (1819—1877).
Единоутробная (по другим данным — родная (полнокровная) сестра — Любовь 
Афанасьевна Шеншина, урождённая Шеншина (25.05.1824—?), замужем за своим дальним 
родственником Александром Никитичем Шеншиным (1819—1872).
Единоутробный (по другим данным — родной (полнокровный) брат — Василий 
Афанасьевич Шеншин (21.10.1827—12.09.1859, Москва), орловский помещик.
Единоутробная (по другим данным — родная (полнокровная) сестра — Надежда 
Афанасьевна Борисова, урождённая Шеншина (11.09.1832—1869).
Единоутробный (по другим данным — родной (полнокровный) брат — Пётр Афанасьевич 
Шеншин (1834—после 1875), отправился в Сербию осенью 1875 года для того, чтобы 
участвовать добровольцем в сербско-турецкой войне, но вскоре вернулся в Воробьёвку и 
спустя короткое время уехал в Америку.
Единоутробные (по другим данным — родные) братья и сестры — Анна (1821—1825), 
Василий (1823—до 1827), умершие в детстве. Возможно была ещё одна сестра — Анна 
(07.11.1830—?).





Родившегося в 1820 году ребёнка в том же году крестили по 
православному обряду и записали на фамилию отчима – 
Шеншин Афанасий Афанасиевич.
Когда мальчику исполнилось 14 лет, орловские губернские 
власти обнаружили, что Афанасия записали на фамилию 
Шеншин раньше, чем его мать венчалась с отчимом. В связи с 
этим парня лишили фамилии и дворянского титула. Это так 
глубоко ранило подростка, ведь из богатого наследника он в 
один миг превратился в безымянного человека, всю жизнь 
потом он мучился из-за своего двойственного положения.
С этого времени он носил фамилию Фет, как сын неизвестного 
ему иностранца. Афанасий воспринял это как позор, и у него 
появилась навязчивая идея, которая стала решающей в его 
дальнейшем жизненном пути, – вернуть утраченную фамилию.



Имение в Мценском уезде Орловской 
губернии. 



                                             Обучение и служба.        
 
До 14-летнего возраста Афанасий обучался на дому. Потом его 
определили в эстонский город Верро в немецкую школу-пансион 
Кроммера.
В возрасте 17 лет родители перевезли парня в Москву, где он начал 
готовиться к поступлению в университет в пансионе Погодина (знаменитый 
в то время историк, журналист, профессор и писатель).
В 1838 году Афанасий стал студентом юридического факультета в 
университете. Потом решил продолжать учёбу на историко-
филологическом (словесном), перевёлся и обучался до 1844 года.
Окончив университет, Фет поступил на армейскую службу, это ему было 
нужно, чтобы вернуть себе дворянский титул. Он попал в один из южных 
полков, оттуда его направили в уланский гвардейский полк. А в 1854 году 
его перевели в балтийский полк (именно этот период службы он позднее 
описал в мемуарах «Мои воспоминания»).
В 1858 году Фет окончил службу в должности ротмистра, как и его отчим, и 
поселился в Москве.



                              Московский университет                                                                М.П.Погодин



Ещё во время учёбы в пансионе, Афанасий написал свои первые стихи и начал интересоваться классической филологией.
Когда Фет учился в Москве в университете, у него появился друг Аполлон Григорьев, который помог Афанасию выпустить 
первый поэтический сборник под названием «Лирический пантеон». Эта книга успеха среди читателей автору не принесла, но 
журналисты обратили внимание на молодое дарование, особенно хорошо об Афанасии отозвался Белинский.
С 1842 года поэзию Фета стали печатать в газетах «Отечественные записки» и «Москвитянин».
В 1850 году увидела свет вторая книга с его стихами, которую в журнале «Современник» критиковали уже положительно, 
некоторые даже восхищались творчеством Фета. После этого сборника автора приняли в среду известных русских писателей, 
куда входили Дружинин, Некрасов, Боткин, Тургенев. Литературные заработки улучшили материальное положение Фета, и он 
отправился путешествовать за границу.
Поэт был романтиком, в его стихах чётко прослеживались три основные линии – любовь, искусство и природа. Следующие 
сборники его стихов вышли в 1856 году (под редакцией Тургенева И. С.) и в 1863 году (сразу двухтомное собрание сочинений).
Несмотря на то, что Фет был таким утончённым лириком, он сумел прекрасно вести хозяйственные дела, покупать и продавать 
поместья, сколачивать потихоньку денежное состояние.
В 1860 году Афанасий купил хутор Степановка, стал хозяйничать, жил там безвыездно, лишь ненадолго зимой появляясь в 
Москве.
В 1877 году купил в Курской губернии имение Воробьёвку. В 1881 году Афанасий купил дом в Москве, в Воробьёвку приезжал 
лишь на дачный летний период. Теперь он снова занялся творчеством, писал мемуары, делал переводы и выпустил очередной 
лирический сборник стихов «Вечерние огни».
Самые популярные стихи Афанасия Фета:
«Я пришёл к тебе с приветом»;
«Мама! Глянь-ка из окошка»;
«Как ярко полная луна посеребрила эту крышу»;
«Ещё люблю, ещё томлюсь»;
«Чудная картина»;
«На заре ты её не буди»;
«Шёпот, робкое дыханье…»;
«Буря»;
«Смерть»;
«Я тебе ничего не скажу».



   
                    Хутор Степановна                       Лирический сборник стихов «Вечерние огни»



 

                                                     Курская губерния имение Воробьëвка



                                                                 Трагичная любовь. 
Литературоведы утверждают, что лирику Фета нельзя понять вне Марии Лазич, удивительной, не от мира 
сего, девушки, любовь к которой поэт пронес через весь свой творческий путь. Именно эта любовь привнесла 
в жизнь поэта драму, и придала трагическое звучание всем его стихотворениям.Став офицером русской 
армии, Фет был направлен в гарнизон под Херсон. Там он и познакомился с дочерью обедневшего генерала 
в отставке - Марией Лазич. 22-летняя девушка была начитана и романтична, любила стихи Фета.
На почве любви к поэзии молодые люди вскоре сблизились и полюбили друг друга. Со дня их первой встречи 
прошло почти два года, и окружающие на них уже стали смотреть как на жениха с невестой. Однако со 
стороны Фета предложения руки и сердца все не было, он не решался жениться, и своей неопределенностью 
измучил и девушку, и себя. По гарнизону поползли разного рода сплетни и слухи. Отец девушки попытался 
объясниться с Фетом, но и это не привело ни к какой ясности.Бедный офицер, не имевший никакой 
поддержки от семьи, все еще надеялся, что брат с сестрой ему окажут материальную помощь. Но время шло 
и уже надеяться было не на что... Вконец отчаявшись, Фет решился «разом сжечь корабли взаимных 
надежд». И однажды он собрался с духом и сообщил о своем уходе из отношений. Объясняя тем, что 
средств ни на свадьбу, ни на содержание семьи у него нет, и что Мария еще может быть счастлива с другим, 
который будет достойнее его.
Девушка на это лишь смогла промолвить: «Я общалась с Вами без всяких посягательств на Вашу свободу, а к 
суждениям людей я совершенно равнодушна. Если мы перестанем видеться, моя жизнь превратится в 
бессмысленную пустыню, в которой я погибну, принесу никому не нужную жертву». От этих слов поэт 
растерялся, но не изменил своего решения. Если бы он тогда только знал, в какое отчаяние привел Марию! 
Она каждой клеточкой прочувствовала, что от нее ускользает не только любовь, но и вся ее жизнь. 
Отчаявшаяся девушка умоляла его не прекращать хотя бы переписку, но поэт был тверд в своем решении.



Бедный офицер, не имевший никакой поддержки от семьи, все еще надеялся, 
что брат с сестрой ему окажут материальную помощь. Но время шло и уже 
надеяться было не на что... Вконец отчаявшись, Фет решился «разом сжечь 
корабли взаимных надежд». И однажды он собрался с духом и сообщил о 
своем уходе из отношений. Объясняя тем, что средств ни на свадьбу, ни на 
содержание семьи у него нет, и что Мария еще может быть счастлива с 
другим, который будет достойнее его.
Девушка на это лишь смогла промолвить: «Я общалась с Вами без всяких 
посягательств на Вашу свободу, а к суждениям людей я совершенно 
равнодушна. Если мы перестанем видеться, моя жизнь превратится в 
бессмысленную пустыню, в которой я погибну, принесу никому не нужную 
жертву». От этих слов поэт растерялся, но не изменил своего решения. Если 
бы он тогда только знал, в какое отчаяние привел Марию! Она каждой 
клеточкой прочувствовала, что от нее ускользает не только любовь, но и вся 
ее жизнь. Отчаявшаяся девушка умоляла его не прекращать хотя бы 
переписку, но поэт был тверд в своем решении.А осенью 1850 года Фет был 
шокирован страшным известием: Мария погибла. Случайно от лампадки 
вспыхнуло ее кисейное платье. Объятая пламенем, она выбежала на балкон, 
затем по ступеням в сад... и мгновенно, превратившись в горящий живой 
факел, упала, потеряв сознание от неимоверной боли. Безусловно, выбежав 
на свежий воздух, она обрекла себя. На крики сестры сбежались люди, они 
отнесли сильно обгоревшую Марию в спальню. А через четыре дня в ужасных 
муках девушка скончалась, произнеся уже в агонии: "Он не виноват, а я..."

Так, на огненный жертвенник любви были возложены человеческое счастье 
двух любящих сердец и жизнь Марии. После этой страшной трагедии в лирике 
поэта прочно закрепились мотивы и образы, связанные с огненной стихией, 
будь то полыхающий костер, пылающий камин или трепетное пламя свечи. 
Наш герой, наконец, понял, что потерял женщину, которую любил всеми 
фибрами своей души, загубил собственноручно счастье всей своей жизни. Он 
до конца дней винил себя в смерти любимой девушки, но Марию уже было не 
вернуть...









Мария Петровна  Боткина
(1828-1894) 






