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18 мая 1818 года в Дармштадте состоялось сочетание браком 20-летней 
Шарлотты-Елизаветы Беккер и Иоганна-Петера-Карла-Вильгельма Фёта. 
В 1820 году в Дармштадт на воды приехал 45-летний русский помещик, 

потомственный дворянин Афанасий Неофитович Шеншин, и 
остановился в доме Фетов. Между ним и Шарлоттой-Елизаветой 

вспыхнул роман, несмотря на то, что молодая женщина ждала второго 
ребёнка.



18 сентября 1820 года Афанасий Неофитович Шеншин и Шарлотта-
Елизавета Беккер тайно выехали в 

Россию. 23 ноября (5 декабря) 1820 год в селе Новосёлки Мценского 
уезда Орловской губернии у Шарлотты-Елизаветы Беккер родился 
сын, 30 ноября крещённый по православному обряду и наречённый 
Афанасием. В метрической книге он был записан как сын Афанасия 
Неофитовича Шеншина. Однако повенчались супруги лишь в 1822 
году, после того как Шарлотта-Елизавета приняла православие и 

стала зваться Елизаветой Петровной Фёт.

Когда Афанасию Шеншину было 14 лет, 
епархиальное начальство выяснило, что 
он был рождён до заключения брака, и он 

был лишён фамилии, русского 
подданства и дворянства и стал 

«гессендармштадским подданным 
Афанасием Фётом». Это событие круто 
изменило всю жизнь молодого человека. 

Вместе с фамилией он лишился 
положения в обществе и права на 
наследство. Целью его жизни стало 
получение дворянского звания.



Поэзия 
Будучи одним из самых утончённых лириков, Фет поражал современников тем, что 
это не мешало ему одновременно быть чрезвычайно деловитым, предприимчивым и 

успешным помещиком Фет — поздний романтик с явным тяготением к 
психологическому реализму и точности предметных описаний, но тематически узок. 
Три основные его темы — природа, любовь, искусство (обычно поэзия и чаще всего 

«песня») .
Творчество Фета характеризуется стремлением уйти от повседневной 

действительности в «светлое царство мечты». Основное содержание его 
поэзии — любовь и природа. Его стихотворения отличаются тонкостью поэтического 

настроения и большим художественным мастерством.
Фет — представитель так называемой чистой поэзии. Особенностью поэтики Фета 
является то, что разговор о самом важном ограничивается прозрачным намёком. 

Восстановление дворянства
В 1873 году Афанасий Фет подал на имя царя прошение «о разрешении мне 

воспринять законное имя отца моего Шеншина», которое было удовлетворено. 
Вышел царский указ «О присоединении отставного гвардии штабс-ротмистра Аф. 

Аф. Фета к роду отца его Шеншина со всеми правами, званию и роду его 
принадлежащими». После этого друзья Фета вспоминали, что он был полностью 

удовлетворен и в своем завещании указал похоронить себя в золотом камергерском 
мундире.



Семья
Жена — Боткина Мария Петровна 
(1828—1894), из семьи Боткиных. 
Молодые обвенчались в Париже, в 
русской церкви в 1857 году. Шафером 
на свадьбе был Тургенев, 
отпускавший колкости во время всей 
церемонии: экономный Фет решил не 
покупать фрак и обошелся мундиром 
— гвардеец в свадебном венке 
смотрелся комично. 
    После свадебного путешествия 
супруги вернулись в Россию. 
Впереди были долгие годы 
совместной жизни

Женившись на Марии Петровне 
Боткиной, Афанасий Фет ни разу
не пожалел: супруга оказалась 
верным другом и превосходной 
хозяйкой



Окончание жизненного пути 
Афанасия Фета

Смерть Афанасия Фета, так же как и его рождение, была покрыта тайной, которую 
удалось раскрыть лишь через 25 лет. Известно, что к концу жизни Фета терзали 
обычные «старческие» недуги – ухудшение зрения, «грудная болезнь», 
мучительные боли, удушье и т. д.
 Афанасий Фет умер 21 ноября 1892 года. Причина его смерти неизвестна, но, 
видимо, поэта посещала мысль о самоубийстве. Сообщается, что примерно за 
полчаса до своей смерти Фет потребовал шампанского. Жена, испугавшись за его 
здоровье, отказала поэту в этой просьбе. После этого Фет отправил ее за 
разрешением к врачу. Видимо, в последние дни здоровье его значительно 
пошатнулось, раз для того, чтобы выпить вина, ему потребовалось разрешение. 
Существует и другая версия: такая просьба могла стать просто поводом для того, 
чтобы отослать жену.
Оставшись наедине со своим секретарем, Екатериной Фёдоровой,Фет 
продиктовал ей довольно необычную записку: «Не понимаю сознательного 
преумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». Под 
этими строчками он сам подписал: «21-го ноября Фет (Шеншин)». Впоследствии 
эту записку посчитали предсмертной.



О том, что произошло далее, сообщала 
единственная свидетельница, секретарь Фета. 
Фёдорова рассказала, что поэт схватил нож и 
хотел ударить себя в грудь, но она, испугавшись, 

попыталась отобрать его и в результате 
поранила себе руку. Фет выбежал в столовую к 
буфету, возможно, чтобы взять другой нож, но 
вдруг, тяжело задышав, упал. Через несколько 

минут он умер.
Самоубийство не состоялось, но очевидно, что 
Афанасий Фет заранее все обдумал и готовился 
именно так уйти из жизни. Всю свою жизнь поэт 

преодолевал трудности, уготованные ему 
судьбой. Он был хозяином собственной жизни, 
добился очень многого только собственными 
силами и ушел из жизни, когда сам счел это 

необходимым.
Фет никогда не боялся смерти, она была ему 

даже безразлична. 
Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем

И в ночь идет, и плачет уходя.

25 мая 1997 года в г. Орле был открыт 
памятник поэту. Автор – московский 
скульптор Н. Иванов. Установлен 
памятник возле писательского дома на 
ул. Салтыкова-Щедрина. 


