
Ф.И.Тютчев
(1803-1873)

Н.А. Добролюбов: «Таланту Тютчева доступна и знойная 
страстность, и суровая энергия, и глубокая дума, возбуждаемая 

не одними стихийными явлениями, но и вопросами 
нравственными, интересами общественной жизни».



• Будущий государственный деятель появился на свет 23 ноября (5 декабря) 
1803 года в родовом имении Овстуг, которое находилось в Орловской 
губернии. Событие это произошло в семье Ивана Николаевича Тютчева, 
надворного советника и его супруги Екатерины Львовны Толстой. Помимо 
Фёдора в семье родилось еще двое детей – сын Николай и дочь Дарья. 
Интересно отметить, что Тютчевы принадлежали к древнему дворянскому 
роду. Так, ещё в Никоновской летописи упоминался Захар Тутчев, которому 
Дмитрий Донской приказал втереться в доверие к хану Мамаю и раздобыть 
сведения, весьма ценные в свете предстоящей Куликовской битвы. Другой 
знаменитый предок русского поэта – Борис Тютчев. В период царствования 
Ивана Великого он участвовал в жестоком усмирении псковских мятежников.
Однако существовали и иные семейные предания. Согласно им род 
Тютчевых имел и другие корни, а вот какие – французские или итальянские – 
точно не установлено. Возможно, восторженные слова поэта о Ницце – это 
не просто зарифмованные эмоции и настроения автора, а самый настоящий 
«зов крови».По матери Федор Иванович Тютчев считается дальним 
родственником Толстого.



Родители Тютчева.



Усадьба Овстрог.



• Маленький Фёдор рос настоящим баловнем судьбы. Он получил 
прекрасное домашнее образование. Его уникальным способностям не 
переставали удивляться и восхищаться. И на самом деле это не было 
преувеличением. Когда мальчику исполнилось четырнадцать лет,в 1819 
году Общество любителей русской словесности приняло его в свои ряды. 
Притом, не просто так, а за конкретные заслуги – прекрасный 
стихотворный перевод писем Горация. Но это ещё не всё. Ровно через 
год, в 15 лет он поступил в Московский университет, и в 18 закончил его 
со степенью кандидата. Направление неизменно – словесность. В 
дальнейшем направление его деятельности кардинально изменилось. 
Сразу после получения аттестата об окончании университета Тютчеву 
предложили должность внештатного атташе Российской 
дипломатической миссии в Мюнхене. Он с радостью согласился.



• В 1839 году Тютчев был отозван с занимаемой должности. Что явилось причиной – 
неизвестно. В 1844 году он возвратился на Родину. Неожиданно для всех опальный Тютчев 
получил новую должность – главного цензора при Министерстве иностранных дел 
Российской империи, и чин статского.

• Новое место – новые свершения. Тютчева привлекли к работе по формированию 
позитивного облика России на Западе. Необходимо отметить, что с этой задачей он 
справлялся весьма успешно. В Европе выходит ряд его статей на французском языке, 
посвященных взаимоотношениям России и всего западного мира. Европейская пытливость 
во многом была удовлетворена благодаря таланту Тютчева: неизвестная и неисследованная 
Россия стала, пусть немного, но понятной и понятой. 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.

• Подробнее: https://obrazovaka.ru/essay/tyutchev/interesnye-fakty-iz-zhizni#ixzz5WjVxiTxZ



Личная жизнь заграницей.

Урожденная графиня Ботмер, по первому мужу — Петерсон, становится первой женой Тютчева. Поэт 
знакомится с ней в Мюнхене, прибыв туда в качестве внештатного атташе Российской 
дипломатической миссии. Их брак был счастливым: Элеонора влюбилась в Тютчева мгновенно и 
любила самозабвенно, окружив трогательной заботой. Нежная и хрупкая, словно прекрасное виденье, 
она оказалась надежной опорой для своего супруга. Взяв всю хозяйственную часть супружеского быта 
на себя, Элеонора при весьма скромном достатке смогла обустроить уютный и гостеприимный дом, 
обеспечить безоблачное счастье для свой семьи. А когда, переехав в Турин, Тютчевы оказались в 
затруднительном финансовом положении, Элеонора сама ходила по торгам и заботилась о домашнем 
благоустройстве, ограждая от этих забот захандрившего мужа. Однако слабое здоровье Элеоноры было 
подточено переутомлением и нервным потрясением: его причиной стало кораблекрушение парохода 
«Николай I», на котором Элеонора плыла к мужу вместе с детьми. От длительного лечения женщина 
отказалась и от болезни так и не оправилась: вскоре простуда подкосила Элеонору, и она умерла в 
возрасте 37 лет. Горе Тютчева было так велико, что, сидя у гроба супруги, он поседел за несколько 
часов. В 1858 году в годовщину смерти Элеоноры поэт напишет стихи, посвященные ее памяти:



Элеонора Петерсон

• 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...



• Баронессой Дёрнберг Тютчев увлекся, еще будучи женатым на 
Элеоноре: с Эрнестиной его роднила духовная близость, и поэт не смог 
устоять. О ней писал он:

• Люблю глаза твои, мой друг,

• С игрой их пламенно-чудесной,

• Когда их 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.

• Его частые встречи с баронессой довели законную супругу Тютчева до 
попытки самоубийства (правда, неудачной), после чего Федор 
Иванович обещал прекратить отношения с Эрнестиной — однако не 
смог этого сделать. Эрнестина отправилась за Тютчевым в Турин, и 
спустя два года после смерти Элеоноры поэт сделал предложение 
баронессе. Эрнестина была богата, красива, умна — и великодушна. 
Она простит супругу измену, и однажды, после длительного разрыва 
семья воссоединится вновь.



Помимо двух законных браков, он 
пережил несколько бурных романов. Он 

никогда не мог устоять перед женской 
красотой, а еще больше – перед женской 

натурой, нежностью, заботой и 
преданностью, и всегда жалел только об 

одном – что не мог ответить той же 
взаимностью.

Подробнее: 
https://obrazovaka.ru/essay/tyutchev/intere

snye-fakty-iz-zhizni#ixzz5WjXMMxAP



• В 6070-х годах Тютчев переживает целый ряд жестоких потрясений. Умирает от туберкулеза легких Е. А. Денисьева гражданская жена поэта, его 
последняя любовь. Двоих из трех их детей вскоре уносит та же болезнь. Последнего мальчика Федора берет к себе старшая дочь Тютчева от первого 
брака Анна.

• В 1865 г. умирает мать поэта, после нее вскоре хоронят его внучку дочку самой любимой из дочерей Мари. В 1870 г. в июле умирает от болезни сердца 
28-летний сын Дмитрий; в августе единственный брат писателя Николай Федорович Тютчев. Две последние смерти Тютчев переживает, уже будучи 
сам больным подагрой и страдая мучительной головной болью. В 1872 г. еще одна смерть, 32-летней дочери Мари.

• Первые признаки смертельной болезни у Ф. И. Тютчева появились именно в 1872 г. 4 декабря, как пишет К. В. Пигарев: ...поэт утратил свободу 
движения левой рукой.. . ухудшилось зрение, начали одолевать мучительные головные боли, ночи были тревожные, бессонные . Через некоторое время 
эти явления исчезли. Вскоре Тютчев написал стихотворение Наполеон (III часть цикла) , сам отнес его в журнал Гражданин , но вернулся в состоянии 
крайнего нервного возбуждения, вероятно, произошло неприятное для него объяснение в редакции. 31 декабря 1872 г. Ф. И. Тютчев встречает новый 
год у своих друзей, а первого января 1873 г. с прогулки его доставляют домой в бессознательном состоянии, с перекошенным ртом, полным параличом 
левой половины тела . Лечил Тютчева проф. С. П. Боткин; он установил круглосуточное дежурство врачей, сестринский пост. С. П. Боткин посещал 
больного ежедневно, вел дневник своих наблюдений. Через некоторое время Тютчев неожиданно пришел в сознание и даже удивил врачей и 
окружающих его родных живостью ума. Здоровье Ф. И. Тютчева постепенно качало улучшаться; он стал сидеть в постели, затем при помощи 
дежуривших медицинских сестер вставать, а потом с их помощью и ходил, волоча левую ногу. Полностью функции парализованных конечностей не 
восстановились; все же консилиум врачей 19 мая 1873 г. решил перевести больного на дачу, избрав Царское Село. 

• В Царском Селе 11 июня 1873 г. поэт перенес повторный инсульт. После этого Тютчев прожил еще больше месяца. Он умер 15 июля 1873 г. 

• О вскрытии тела Ф. И. Тютчева ничего биографами не говорится; очевидно, его не проводили. Причина смерти поэта была совершенно ясна и 








