
 
 
 

Биография Ф. И. Тютчева 



Фёдор Иванович Тютчев родился 5 декабря 
1803 года в родовой усадьбе  Овстуг  Орловской 
губернии. Тютчев получил домашнее образование, 
изучил латынь и древнеримскую поэзию, в тринадцать 
лет переводил оды Горация. В 14лет в качестве 
вольнослушателя начал посещать лекции на Историко-
филологическом факультете в Московском 
университете, где его преподавателями были 
Мерзляков и Каченовский. Ещё до зачисления был 
принят в число студентов в ноябре 1818 года, в 1819 
году был избран членом Общество любителей 
российской словесности. 

•   



 

• 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. 
Зачисление на службу состоялось по просьбе 
родственника, графа Остерман-Толстого. Здесь 
он знакомится с Шеллинг, и Гейне и женится на 
Элеоноре Петерсон, урождённой графине 
Ботмер, от которой имеет трех дочерей. Старшая 
из них, позже выходит замуж за 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 
Тургенев. Эта катастрофа серьёзно подкосила 
здоровье Элеоноры Тютчевой. В 1838 она 
умирает. Тютчев настолько опечален, что, 
проведя ночь у гроба покойной супруги, поседел 
за несколько часов. В 1839 году 
дипломатическая деятельность Тютчева 
внезапно прервалась, но до 1844 года он 
продолжал жить за границей. 

  

 

 



 

• Вернувшись в Россию в 1844 году, Тютчев вновь 
поступает в министерство иностранных дел 
(1845), где с 1848 года занимал должность 
старшего цензора. Будучи им, он не разрешил 
распространять в России манифест 
коммунистической партии на русском языке, 
заявляя что «кому надо, прочтут и на немецком». 

• 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), а также позднее, уже в России 
написанная статья «О цензуре в России» (1857). 
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. 



• 4 декабря 1872 года поэт перестал двигать 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 Тютчев скончался.  

 
• По мнению Ю. Н. Тынянова, небольшие стихотворения 

Тютчева — это продукт разложения объёмных 
произведений одического жанра, развившегося в русской 
поэзии XIX 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.  
 



 
Периодизация 

Согласно Юрию Лотману, составляющее немногим более 
400 стихотворений творчество Тютчева при всем его 
внутреннем единстве можно разделить на три периода: 
  
    1-й период — начальный, 1810-е — начало 1820-х годов, 
когда Тютчев создает 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. 
    3-й период — 1850-е — начало 1870-х годов. Этот период 
отделен от предыдущего десятилетием 1840-х годов, когда 
Тютчев почти не пишет стихов. В этот период создаются 
многочисленные политические стихотворения, 
стихотворения «на случай» и пронзительный 
«денисьевский цикл». Журнал «Современник». 
  



• Любовная лирика 
•   
• В любовной лирике 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 
подчеркивалось сходство «Денисьевского цикла» с 
жанром лирического дневника (исповедальность) и 
мотивами романов Достоевского (болезненность чувства). 

•   
 



• В 1920-х годах Ю. Н. Тынянов выдвинул теорию о том, что Тютчев и 
Пушкин принадлежат к настолько различным направлениям русской 
литературы, что это различие исключает даже признание одного поэта 
другим. Позднее такая версия была оспорена, и обосновано (в том 
числе документально), что Пушкин вполне осознанно поместил стихи 
Тютчева в «Современнике», настаивал перед цензурой на замене 
исключённых строф стихотворения «Не то, что мните вы, природа…» 
рядами точек, считая неправильным никак не обозначать 
отброшенные строки, и в целом относился к творчеству Тютчева весьма 
сочувственно. 

•   
• Тем не менее, поэтическая образность Тютчева и Пушкина в самом 

деле имеют серьёзные различия. Н. В. Королёва формулирует разницу 
так: «Пушкин рисует человека, живущего кипучей, реальной, подчас 
даже будничной жизнью, Тютчев — человека вне будней, иногда даже 
вне реальности, вслушивающегося в мгновенный звон эоловой арфы, 
впитывающего в себя красоту природы и преклоняющегося перед нею, 
тоскующего перед „глухими времени стенаньями“»[12]. 

•   
• Тютчев посвятил Пушкину два стихотворения: «К оде Пушкина на 

Вольность» и «29 января 1837», последнее из которых кардинально 
отличается от произведений других поэтов на смерть Пушкина 
отсутствием прямых пушкинских реминисценций и архаизированным 
языком в своей стилистике. 
 



• Музеи 
• Памятник Тютчеву в музее-заповеднике «Овстуг» 
• Господский дом в музее-заповеднике «Овстуг» 
•  Музей-усадьба поэта находится в подмосковном Муранове. Она досталась во 

владение потомкам поэта, которые и собрали там мемориальные экспонаты. Сам 
Тютчев, по всей видимости, в Муранове никогда не был. 27 июля 2006 года от удара 
молнии в музее вспыхнул пожар на площади в 500 м², в борьбе с огнём пострадали 
двое сотрудников музея, которым удалось спасти часть экспонатов. 
 

•  Родовое поместье Тютчевых находилось в селе Овстуг (ныне Жуковский район 
Брянской области). Центральное здание усадьбы, в связи с ветхим состоянием, в 1914 
году было разобрано на кирпич, из которого волостным старшиной, депутатом 
Государственной Думы IV созыва Дмитрием Васильевичем Киселёвым было построено 
здание волостного правления (сохранилось; ныне — музей истории села Овстуг). Парк 
с прудом долгое время находились в запущенном состоянии. Восстановление усадьбы 
началось в 1957 году благодаря энтузиазму В. Д. Гамолина: под создаваемый музей Ф. 
И. Тютчева было передано сохранившееся здание сельской школы (1871),  
 

• восстановлен парк, установлен бюст Ф. И. Тютчева, а в 1980-е годы по сохранившимся 
эскизам воссоздано здание усадьбы, в которое в 1986 году и переместилась 
экспозиция музея (включает несколько тысяч подлинных экспонатов).[13] В прежнем 
здании музея (бывшей школе) находится картинная галерея. В 2003 году в Овстуге 
восстановлено здание Успенской церкви. 
 
 

•   
 



• Родовое поместье в селе Знаменское на реке Катка 
(ныне Угличский район Ярославской области). До 
сих пор сохранился дом, полуразрушенная церковь 
и необычайной красоты парк; планируется 
реконструкция усадьбы. Когда началась война с 
французами в 1812 году, Тютчевы собрались в 
эвакуацию. Семейство Тютчевых выехало в 
Ярославскую губернию, в село Знаменское. Там 
жила бабушка Фёдора Ивановича Тютчева со 
стороны его отца, Пелагея Денисовна Панютина. 
Она давно и тяжело болела; родные застали 
бабушку живой, но 3 декабря 1812 года она 
скончалась. В сгоревшую Москву Тютчевы решили 
не возвращаться, а ехать в свое имение в Овстуг. Из 
Знаменского с ними выехал и Раич, будущий 
наставник и друг Феденьки Тютчева. 

 



• Через полтора года после смерти бабушки начался раздел 
всего имущества. Он должен был происходить между тремя 
сыновьями. Но поскольку старший Дмитрий был отринут 
семейством за женитьбу без родительского благословения, в 
разделе могли участвовать двое: Николай Николаевич и Иван 
Николаевич. Но Знаменское было неделимым имением, 
своеобразным тютчевским майоратом. Его нельзя было 
делить, менять или продавать. Братья в Знаменском давно не 
жили: Николай Николаевич находился в Санкт-Петербурге, 
Иван Николаевич — в Москве, к тому же у него уже было 
имение в Брянской губернии. Таким образом, Знаменское 
получил Николай Николаевич. В конце 1820-х годов Николай 
Николаевич умер. Иван Николаевич (отец поэта) стал 
опекуном детей брата. Все они осели в Москве и Петербурге 
за исключением Алексея, который жил в Знаменском. Вот от 
него и пошла так называемая «ярославская» ветка Тютчевых. 
Его сын, Александр Алексеевич Тютчев, то есть племянник 
Фёдора Ивановича, 20 лет был уездным предводителем 
дворянства. И он же — последний помещик Знаменского. 
 



Музей Тютчева 



• Семья 
•   

• Отец — Иван Николаевич Тютчев (12 октября 1768—
23 апреля 1846), сын Николая Андреевича Тютчева-
младшего (1720—1797) и Пелагеи Денисовны. 

• Мать — Екатерина Львовна (16 октября 1776—15 
мая 1866), дочь Льва Васильевича Толстого (1740—
14 октября 1816) и Екатерины Михайловны 
Римской-Корсаковой (?—1788). Похоронена на 
Новодевичьем кладбище. Родная сестра отца — 
Анна Васильевна Остерман и её супруг Ф. А. 
Остерман сыграли большую роль в судьбе 
племянницы и её семьи.[14][15] Родной брат 
матери — А. М. Римский-Корсаков. 

•   

 




