
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 
Ф.И. ТЮТЧЕВА



Фёдор Иванович
ТЮТЧЕВ

(1803 - 1873)
▪ Ныне все знают, что Тютчев 

один из прекраснейших наших 
поэтов. Но и при жизни Тютчева 
, и долгое время после его 
кончины это знание, или, 
вернее, понимание, было 
уделом очень немногих людей 
– прежде всего тех, кто сами 
являли собой цвет русской 
литературы.

В. Кожинов



Юный Фёдор Тютчев

▪ Фёдор Тютчев родился в 
1803 году 23 ноября в 
родовом тютчевском 
имении, селе Овстуг 
Орловской губернии 
Брянского уезда. 

▪ Фёдор Тютчев был 
вторым, или меньшим, 
сыном Екатерины 
Львовны и Ивана 
Николаевича Тютчевых. 



Родители поэта

▪ Мать, Екатерина Львовна (Толстая), умная, но нервного до 
ипохондрии склада характера. Обожала французский язык, однако  
имела приверженность к русским обычаям, читала псалтири, 
часослов, молитвенники

▪ Отец, Иван Николаевич Тютчев, отличался необыкновенным 
благодушием, мягкостью, редкой чистотой нравов, пользовался 
всеобщим уважением. 



Предки Тютчевых
▪ Выходцы из Италии (во 

Флоренции до сих пор 
встречается фамилия Dudgi ).

▪ В Никоновской  летописи 
упоминается «хитрый муж» 
Захар Тютчев, которого 
Дмитрий Донской перед началом 
Куликовской битвы посылал к 
Мамаю с золотом и 
переводчиками (в разведку).

▪ В числе воевод Ивана III, 
усмирявших Псков, называется 
воевода Борис Тютчев Слепой.

▪ НО! Брянские помещики 
Тютчевы славились разгулом и 
произволом, доходившим до 
неистовства.



Семён Егорович Раич
▪ Из духовного сословия (он 

родной брат Киевского 
митрополита Филарета). 
Человек учёный, 
литературно образованный, 
переводчик произведений 
латинских и итальянских 
поэтов. Сам писал стихи. 

▪ 7 лет прожил в доме 
Тютчевых.

▪ Ученик вскоре стал 
гордостью учителя.



Первый литературный успех

▪ В 14 лет перевёл «Послание 
Горация к Меценату». Раич 
представил этот перевод на 

заседании Общества любителей 
российской словесности. Он был 

одобрен, и 14-летнему 
переводчику дали звание 

«сотрудника».



Московский университет

▪ В этом же 1818 году Тютчев поступил в Московский 
университет. В доме Тютчевых с этих пор стали появляться 
особенные гости: Мерзляков (авторитетный московский критик), 
Оболенский (преподаватель греческой словесности) – их 
собеседником был 15-летний студент, с которым они охотно 
вступали в разговор.

▪ В 1821 году отлично сдал последний экзамен и получил степень 
кандидата словесных наук. Овладевает французским и немецким 
языками.



Неожиданный поворот судьбы

▪ В 1822 году отправлен в Петербург на службу 
в Государственную коллегию иностранных 
дел.

▪ В июне 1822 года граф А.И Остерман-Толстой 
увозит его за границу.

▪ Устроился на службу сверхштатным 
чиновником  к русской миссии в Мюнхене , 
затем в Турине  (выполнял дипломатическую 
службу до 1839 года). 

Это был самый решительный шаг Тютчева, 
который определил всю его дальнейшую 

жизнь на 22 года вперёд.



За границей
▪ Ещё в России он учился лучше 

всех, а за границей он оказался у 
«родника европейских наук». 
Тютчев изучает немецкую 
философию, знакомится с 
философом Шеллингом и даже 
спорит с ним, вступает в 
приятельские отношения с Гейне.
▪ «Он уже одним своим 

присутствием  мог бы 
быть полезен в России: 
таких европейских 
людей у нас перечесть 
по пальцам».

    Киреевский И.В.



Тяга к чтению
   Привычку к чтению Тютчев 

перенёс с собою в Россию и 
сохранил до самой своей 
предсмертной болезни, читая 
ежедневно, рано по утрам, в 
постели, всё вновь 
выходящие, сколько-нибудь 
замечательные книги русской 
и иностранных литератур, 
большей частью 
исторического и 
политического содержания.

И. Аксаков



Публикации в «Современнике»
▪ В 1836 году в журнале 

«Современник» были 
опубликованы 
«Стихотворения, присланные 
из Германии», написанные 
Тютчевым. Сам А.С. Пушкин 
отобрал 24 стихотворения для 
публикации. 

▪ Но вспышка интереса к 
Тютчеву вскоре угасла из-за 
кризиса в поэзии.

▪ Лишь в 1850 году Тютчев 
опубликовал 92 стихотворения 
в «Современнике», но уже 
некрасовском.



Возвращение в Россию
▪ 1844 году - Тютчев 

возвращается на Родину, 
продолжает службу в 
ведомстве иностранных 
дел.

▪ Публикуется в 
«Современнике».

▪ 1854 г. – первый 
поэтический сборник (по 
инициативе Тургенева И.
С.).

▪ 1858 г. – назначен 
председателем комитета 
иностранной цензуры.

▪ 1868 г. – второй 
поэтический сборник.



Личная жизнь 
Ф.И. Тютчева
▪ 1826 г. –женится на 

вдове русского 
дипломата Элеоноре 
Петерсон. Умирает.

▪ 1838 г. – женится на 
Эрнестине Дернберг 
(уволен со службы за 
потерю документов).

▪ Амалия Крюденер 
(баронесса фон 
Лерхенфельд).



Смерть Ф.И. Тютчева

▪ Ф.И. Тютчев 
скончался 15 (27) 
июня  1873 года 
в Царском Селе. 

▪ Похоронен в 
Петербурге.



Литературное наследие 
Ф.И. Тютчева

▪ Ф.И. Тютчев. Полное собрание 
сочинений в двух томах.

     Обложка книги.

▪ К 200-летию поэта  выпущена 
книга «Ф.И. Тютчев. 
Школьный 
энциклопедический 
словарь», который продолжил 
серию справочных словарей по 
литературе. В качестве 
обращения – слова Л.Н. 
Толстого: «Так не забудьте же 
Тютчева достать. Без него 
жить нельзя».


