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Ф.И. Тютчев. Биографический очерк

Федор Тютчев родился 5 декабря 1803 года в фамильной усадьбе Овстуг Орловской
губернии (ныне — Брянская область). Он происходил из старинного русского дворянского рода,
который был известен с XIV века. Отец поэта Иван Тютчев служил в Кремле, в последние годы
жизни руководил «Экспедицией Кремлевского строения» — государственной организацией,
которая следила за состоянием исторических памятников. Мать Федора Тютчева Екатерину
Толстую публицист Иван Аксаков описал как «женщину замечательного ума». Через свою мать
Екатерину Толстую Федор Тютчев приходился родственником с другим классиком русской
литературы — Львом Толстым. Они были шестиюродными братьями.

Неизвестный художник. Портрет
Екатерины Тютчевой – матери Федора
Тютчева. Конец 18 – начало 19 века.

Неизвестный художник. Портрет
Федора Тютчева. 1805 – 1806.

Федор Кинель. Портрет Ивана Тютчева
– отца Федора Тютчева. 1801.

Дом Федора Тютчева в Овстуге

Федор – средний ребенок в семье. Кроме
него у Ивана Николаевича и его жены
Екатерины Львовны было еще двое детей:
старший сын – Николай (1801–1870 год) и
м л а д ш а я д о ч ь – Д а р ь я ( 1 8 0 6 – 1 8 7 9
год).Тютчевы жили очень дружно. Родители
старались дать детям хорошее домашнее
образование: учили русскому и французскому
языкам, музыке. 

П и с а т е л ь р о с в с п о к о й н о й
благожелательной атмосфере. От матери он
унаследовал тонкую душевную организацию,
лиричность и развитое воображение. В
сущности, высоким уровнем духовности
обладала вся стародворянская патриархальная
семья Тютчевых.

В 4-летнем возрасте к Федору был приставлен Николай Афанасьевич Хлопов (1770–1826
год) – крестьянин, который выкупился из крепостной зависимости и на добровольных началах
поступил на службу к благородной чете.

Грамотный, благочестивый мужчина не только снискал уважение господ, но и стал для
будущего публициста другом и товарищем. Хлопов был свидетелем пробуждения литературного
гения Тютчева. Случилось это в 1809 году, когда Федору едва исполнилось шесть лет: во время
прогулки в роще близ сельского кладбища он наткнулся на мертвую горлицу. Впечатлительный
мальчик устроил птице похороны и сочинил в ее честь эпитафию в стихах.

Зимой 1810 года глава семейства осуществил заветную мечту супруги, купив просторный
особняк в Москве. Туда Тютчевы уезжали на время зимних холодов. Семилетнему Федору очень
нравилась его уютная светлая комната, где ему никто не мешал с утра до ночи читать
стихи Жуковского, Дмитриева и Державина.

В 1812 году мирный распорядок московской знати нарушила Отечественная война. Как и
многие представители интеллигенции, Тютчевы незамедлительно покинули столицу и уехали в
Ярославль. Там семейство оставалось вплоть до окончания военных действий.



П о в о з в р а щ е н и и в М о с к в у И ва н
Николаевич и Екатерина Львовна приняли
решение нанять учителя, который смог бы не
только обучить их детей основам грамматики,
арифметики и географии, но и привить
неусидчивой ребятне любовь к иностранным
языкам. Под чутким руководством поэта и
переводчика Семена Егоровича Раича Федор
изучал точные науки и знакомился с
шедеврами мировой литературы, проявляя
неподдельный интерес к античной поэзии, и
«по тринадцатому году переводил уже оды
Горация с замечательным успехом».

Неизвестный художник. Портрет Федора Тютчева. Конец
1810-х годов.

В 1817 году будущий публицист в качестве вольнослушателя посещал лекции именитого
литературного критика Алексея Федоровича Мерзлякова. Профессор заметил его незаурядный
талант и 22 февраля 1818 года на заседании Общества любителей Российской словесности
зачитал оду Тютчева «На новый 1816 год». 30 марта того же года четырнадцатилетний поэт был
удостоен звания члена Общества, а через год в печати появилось его стихотворение «Послание
Горация к Меценату».

Осенью 1819 года подающий надежды юноша был зачислен в Московский университет на
факультет словесности. Там он подружился с молодыми Владимиром Одоевским, Степаном
Шевыревым и Михаилом Погодиным. Университет Тютчев окончил на три года раньше
положенного срока и выпустился из учебного заведения со степенью кандидата.

5 февраля 1822 года отец привез Федора в Петербург, а уже 24 февраля
восемнадцатилетний Тютчев был зачислен на службу в коллегию иностранных дел с чином
губернского секретаря. В Северной столице он жил в доме своего родственника графа Остерман-
Толстого, который впоследствии выхлопотал ему должность внештатного атташе российской
дипломатической миссии в Баварии. 

Амалии фон Лерхенфельд

В королевстве Бавария Тютчев прожил больше двадцати лет —
окончательно он возвратился в Рос сию т олько в 1844 году.
В Германии он познакомился с философом Фридрихом Шеллингом,
поэтами Иоганном Гёте и Генрихом Гейне. Поэт переводил труды
немецких философов и писателей, посещал литературные вечера,
переписывался с иностранными учеными, писал публицистические
статьи на французском языке.

Уже в 1823 году, спустя несколько месяцев после переезда
в Мюнхен, Тютчев сочинил для Амалии фон Лерхенфельд, в которую
был влюблен, стихотворение «Твой милый взор, невинной страсти
полный…». Спустя два года поэт чуть не стал из-за нее участником
дуэли. Чтобы избежать скандала, ему пришлось на полгода вернуться
в Россию. Позднее Тютчев посвятил возлюбленной стихотворения
«Я помню время золотое» и «Я встретил вас, и всё былое». 

Сразу после возвращения Тютчев
женился на Элеоноре Петерсон —
вдове русского дипломата Александра
Петерсона, от которого у нее осталось
четверо детей. Позже у Тютчева и
Петерсон родились три дочери.

Неизвестный художник. Портрет  Элеоноры 
Петерсон. 1830-е г.



В первое десятилетие жизни в Мюнхене (с 1820 по 1830 год) Тютчевым были написаны
самые знаменитые его стихи: «Весенняя гроза» (1828 год), «Silentium!» (1830 год), «Как океан
объемлет шар земной…» (1830 год), «Фонтан» (1836 год), «Зима не даром злится…» (1836 год),
«Не то, что мните вы, природа...» (1836 год), «О чем ты воешь, ветр ночной?..» (1836 год).
Собственные стихи Федор Иванович публиковал в российском журнале «Галатея» и альманахе
«Северная лира».

Тютчев очень требовательно относился к своему творчеству — много раз переписывал
и переделывал уже готовые произведения, часть из них уничтожал. Он вспоминал: «Ах, писание
страшное зло, оно как бы второе грехопадение бедного разума…». Его стихотворения, даже
опубликованные, в начале 1830-х были малоизвестны. И карьера Тютчева не была успешной —
он получал небольшое жалование и жил небогато.

В 1835 году друг поэта Иван Гагарин вернулся из дипломатической миссии в Петербург и
узнал, что в России Тютчева почти не знают. Гагарин уговорил поэта прислать ему в тетрадь с
последними стихотворениями и забрал несколько неопубликованных произведений у Раича. А
затем показал все собранные рукописи Петру Вяземскому и Василию Жуковскому.

Вяземский с Жуковским передали произведения Александру Пушкину. Он прочитал
их и в 1836 году напечатал в «Современнике» под заголовком «Стихотворения, присланные
из Германии». Стихотворения Тютчева публиковали в трех книжках «Современника», в том
числе и в 1837 году — уже после смерти Пушкина. 

В мае 1837 года поэт вновь приехал в Россию на несколько месяцев. Здесь он сочинил
стихотворение «29-ое января 1837» о гибели Пушкина:

Мир, мир тебе, о тень поэта
Мир светлый праху твоему!..
Назло людскому суесловью
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах… знойной кровью.
В 1838 году Федора Тютчева отправили в дипломатическую миссию в Турин. Элеонора

Петерсон с детьми поплыли к нему на пароходе. Когда они были недалеко от немецкого города
Любек, судно загорелось. Жена Тютчева и его дети не пострадали, но, конечно, сильно
испугались. У Элеоноры Петерсон после катастрофы сильно ухудшилось здоровье. В августе
1838 года после тяжелой болезни она умерла. 

Эрнестина Дернберг

Однако уже спустя несколько месяцев
Тютчев женился вновь. Его супругой стала
Эрнестина Дёрнберг. С ней поэт познакомился
е щ е в 1833 г о д у и с тех пор поддерживал
отношения, написал несколько любовных
стихотворений, среди которых «Люблю глаза
твои, мой друг…» и «Воспоминание о 20 марта
1836 года!!!». В браке у Тютчева и Дёрнберг
родилось пять детей.

В 1841 году Тютчев познакомился с
Вацлавом Ганкой – деятелем чешско го
национального возрождения, оказавшего на поэта
большое влияние. После этого знакомства идеи
славянофильства получили яркое отражение в
публицистике и политической лирике Федора
Ивановича.

В 1845 году, спустя несколько месяцев после возвращения в Петербург, Федор Тютчев
вновь стал сотрудником министерства иностранных дел. На несколько лет — до 1849 года —
он перестал писать стихи. В эти годы поэт посещал светские салоны, балы. Петербургской знати
он запомнился как хороший рассказчик, который разбирался в политике и философии.

С 1848 года Федор Иванович состоял на должности старшего цензора. Отсутствие
поэтических публикаций не помешало ему стать заметной фигурой в Санкт-Петербургском
литературном обществе. Так, Некрасов восторженно отзывался о творчестве Федора Ивановича,
называл его «русским первостепенным поэтическим талантом», а Фет использовал произведения
Тютчева в качестве доказательства существования «философской поэзии».



В 1854 году писатель выпустил в свет свой первый
сборник, в который вошли как старые стихотворения 1820–
1830-х, так и новые творения литератора. Поэзия 1850-х
годов была посвящена молодой возлюбленной Тютчева –
Елене Денисьевой.

В 1864 году муза Федора Ивановича умерла.
Публицист очень болезненно переживал эту потерю.
Спасение он нашел в творчестве. Стихи «Денисьевского
цикла» («Весь день она лежала в забытьи...», «Есть и в
моем страдальческом застое...», «Накануне годовщины 4
августа 1865 года», «О, этот Юг, о, эта Ницца!..», «Есть в
осени первоначальной…») – верх любовной лирики поэта.

Е.А. Денисьева. Фото начала 1860-х

Художник М. Решетнев. Портрет Федора Тютчева

После Крымской войны новым министром
иностранных дел России стал Александр
Михайлович Горчаков . Представитель
политической элиты уважал Тютчева за его
прозорливый ум. Дружба с канцлером
позволила Федору Ивановичу влиять на
внешнюю политику России.

Славянофильские взгляды Федора
Ивановича продолжали укрепляться. Правда,
после поражения в Крымской войне в
четверостишье «Умом Россию не понять…»
(1866 г.) Тютчев начал призывать народ не к
политическому, а к духовному объединению.

В середине 60-х–начале 70-х годов Тютчев небезосновательно начал сдавать позиции: в
1864 году скончалась возлюбленная литератора – Денисьева Елена Александровна, через два
года не стало матери творца – Екатерины Львовны, в 1870 году умерли горячо любимый брат
писателя Николай и его сын Дмитрий. 

В последние годы жизни поэт испытывал проблемы со зрением и речью, не мог писать,
но продолжал диктовать стихи и статьи. Тютчев внимательно следил за франко-прусской войной
и выписывал газеты, со всеми посетителями обсуждал свежие новости. В 1872 году он писал
дочери: «По своему неисправимому легкомыслию я по-прежнему не могу не интересоваться
всем, что происходит в мире, словно мне не предстоит вскоре его покинуть…». Через три года в
мир иной отправилась дочь публициста Мария.

Вереница смертей негативно сказалась на здоровье поэта. После первого удара паралича
(1 января 1873 года) Федор Иванович уже почти не поднимался с постели, после второго –
прожил несколько недель в мучительных страданиях и скончался 27 июля 1873 года. Гроб с
телом лирика был перевезен из Царского Села на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-
Петербург.

Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может.
Нет ни полёта, ни размаху –
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья…

Отрывок из стихотворения «О, этот Юг, о, эта
Ницца!», 1864 год.

Могила Федора Тютчева



Современники о Тютчеве
И.С. Тургенев: «…о Тютчеве не спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он

не чувствует поэзии...».
А.А. Фет: «Мы твердо уверены, что яркому поэтическому огню г. Тютчева суждена завидная

будущность не только освещать, но и согревать грядущие поколения».
Ф.М. Достоевский: «Федор Иванович Тютчев сильный и глубокий русский поэт, один из

замечательнейших и своеобразнейших продолжателей Пушкинской эпохи».
Л.Н. Толстой: «Когда-то Тургенев, Некрасов... едва смогли уговорить меня прочесть

Тютчева, но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта». Толстой
называл его среди своих любимых поэтов, говорил, что «без него нельзя жить». 

Литературное наследие легенды золотого века русской поэзии сохранилось в сборниках
стихов. В 2003 году по мотивам книги Вадима Кожинова «Пророк в своем отечестве Федор
Тютчев» был снят сериал «Любовь и правда Федора Тютчева». Режиссером киноленты выступила
дочь Сергея Бондарчука Наталья.

Корниенко П., обучающаяся 7 класса
Зубачева И.О., учитель русского языка и литературы

Электронные ресурсы
1. Биография Федора Тютчева. – Сетевое издание РИА Новости. – Адрес доступа:

https://ria.ru/20231205/tyutchev-1913663048.html
2. Федор Тютчев. Культура.рф. – Адрес доступа: https://www.culture.ru/persons/8283/fedor-

tyutchev
3. Копылов И.Л. Тютчев Федор // Вся русская литература. – Мн.: Современный литератор,

2002. –  Электронный ресурс. – Адрес доступа: https://a4format.ru/pdf_files_bio/49244268.pdf

Дипломат с душой поэта 

Фёдор Иванович Тютчев был русским дипломатом. С 1822 г. он начал свою службу в
Мюнхене «сверх штата», через шесть лет стал младшим секретарём дипломатической миссии и
прослужил под началом графа И.А. Потёмкина, оценившего его незаурядные способности. Они
обсуждали вопросы российской и общеевропейской политики, и это представляло для молодого
Тютчева главный интерес в его дипломатической деятельности. Как «русский выходец из
Европы», Тютчев был связан с ней духом и родством. Восприимчивость к новейшим достижениям
европейского интеллекта сочетались в нем с исключительной чуткостью к судьбе России.

Весной 1836 г. Тютчев с семьёй возвращается в Россию. Звание камер-юнкера и
принадлежность к дипломатическому корпусу, аристократические связи, а главное – ум
привлекали к нему высшее общество. 

Обращая свое пристальное внимание к России, русский мыслитель, прежде всего,
стремится показать, что Россия не противостоит христианскому Западу, а является ее «законной
сестрой», правда живущей «своей собственной, органичной самобытной жизнью».

К своему поэтическому творчеству Тютчев относится небрежно – часто теряет написанное,
вероятно, недооценивая его. Вопросы политики его занимают более. Обогащённый мировым
историческим опытом, он выносит свои оценки событий в России на фоне всемирной истории.



С 1844г. Тютчев служит в Министерстве иностранных
дел и живёт в Санкт-Петербурге. В обществе его
излюбленная тема бесед – внешняя политика. Тютчев явно
влияет на умы высшего русского общества. 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). Две
последние являются одними из глав задуманного им под
впечатлением революционных событий 1848-49 гг., но
незавершенного трактата «Россия и Запад». 

Выступая за христианское смирение своего народа, в
тоже время писал он и о готовности его к наступательной деятельности. Его политические идеи
свидетельствуют о его беспокойстве о судьбе родины. Однако духовно он был связан и с
европейской культурой, и современной ему философией. Предмет европейской мысли был и его
предметом. Он видел Европу более свободной, чем Россию.

17 апреля 1858г. 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, тем самым достигнув третьей, а фактически
и даже второй степени в государственной иерархии.

Незадолго до своей смерти он писал об
«обожес т влении» лично с ти : « В с ё э т о
человеческая воля, возведённая в нечто
абсолютное и господствующее, в высший и
безусловный закон. Так она проявляется в
политических партиях, для которых их личный
и н т е р е с и у д а ч н о е в ы п о л н е н и е и х
предначертаний стоят выше всех других
соображений. Так она начинает проявляться в
политике правительства, в этой политике
крайностей, которая, преследуя свои цели, не
о с т а н а в л и в а е т с я н и п е р е д к а к и м и
препятствиями, никого не щадит и не
пренебрегает никакими средствами для
достижения своих целей… Только когда вполне

убедятся в присутствии этого элемента, возможно будет точнее определить последствия… Эти
последствия могут быть неисчислимы для всего мира… Она может привести Европу к небывалому
ещё в мировой истории состоянию варварства, допускающему все другие порабощения».

 Дубенцов А., обучающийся 8 класса
Рыжих М.М., учитель русского языка и литературы

Электронные ресурсы
1. Ромашевский Д. Дипломат Ф. И. Тютчев. – Адрес доступа: https://proza.ru/2016/05/03/538
2. Федор Тютчев: поэт, дипломат, политический публицист (к 200-летию со дня рождения

Ф.И. Тютчева) – Адрес доступа: https://pravoslavie.ru/77.html?ysclid=lpmcciu9zx431003921

«О, как убийственно мы любим!» Любовная лирика Ф.И. Тютчева

Книги под названием «Любовь» у Ф.И. Тютчева нет. Эта книга может быть составлена из
произведений поэта, взятых из собрания его стихотворений, создававшихся в разные годы.
«Мало быть поэтом, нужно быть влюбленным», – эти слова сказал французский поэт Никола
Буало и был, конечно, прав. Среди влюбленных поэтов в числе первых должен быть назван Ф.И.
Тютчев. Он славил не только первую и зрелую любовь, но и с небывалой силой воспел  позднюю
любовь, которую назвал последней.



В начале 20-х годов поэт, которому не исполнилось еще и двадцати лет, оказался за
границей, в Германии. Здесь молодой дипломат знакомится с учеными, литераторами,
художниками, составлявшими цвет европейской культуры. Но не только. В жизнь Ф.И. Тютчева в
1823 году входит 15-летняя красавица, графиня Амалия Лерхенфельд (Крюденер). 

Влетел мотылёк, и с цветка на другой,

Притворно-беспечный, он начал порхать.

О, полно кружиться, мой гость дорогой!

Могу ли, воздушный, тебя не узнать?

Любовная лирика 1823-1825 годов окрашена в светлые тона, мировосприятие лирического
героя радостное, беззаботное. Внутреннюю гармонию лирического героя не нарушают еще
никакие житейские невзгоды.

Известная великосветская красавица не ответила взаимностью на чувства Тютчева, но
через много лет стала навещать его. Именно о ней поэт написал стихотворение «Я встретил вас,
и все былое…», ставшее затем популярным романсом:

Я встретил вас – и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло...
С Элеонорой Петерсон Тютчев обвенчался в 1826 году. В одном из писем к родителям поэт

писал: «...Ни один человек не был столь любим другим человеком, сколь я любим ею. Я могу
сказать, что в течение 11 лет не было ни одного дня в ее жизни, когда она не согласилась бы, не
колеблясь ни мгновенья, умереть за меня». Стихотворение «Ещё томлюсь тоской желаний»
посвящено памяти Элеоноры, которая умерла совсем молодой в 1838 году вскоре после
потрясения, пережитого во время пожара на корабле, где она оказалась с детьми. Через 10 лет
после ее смерти Тютчев напишет строки, наполненные живой, неутихающей любовью.

Ещё томлюсь тоской желаний,

Ещё стремлюсь к тебе душой –

И в сумраке воспоминаний

Ещё ловлю я образ твой...

Возраст Ф.И. Тютчева приближался к полувековой отметке, когда он, почти лишившись
надежды на духовное обновление, мрачно сказал: «Я отжил свой век, и у меня ничего нет в
настоящем». Но случилось так, что в его сердце вновь пришла Весна. Последняя любовь. Какой
она была в жизни поэта? Стихотворение «Последняя любовь» написано умудрённым жизненным
опытом мужчиной:



О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Это одно из самых ярких произведений, составляющих «Денисьевский цикл», в который

вошли 12 произведений поэта. Стихи этого цикла в основе своей автобиографичны и
представляют собой лирическую повесть о любви, которой суждено было пройти через
множество суровых испытаний, о любви 47-летнего поэта и 24-летней выпускницы Смольного
института Елены Денисьевой.

Семейный человек, у которого дети от первого и от второго брака, у которого умница и
красавица жена, влюбляется в Елену Александровну, подругу своих дочерей. Последняя любовь,
как назвал ее сам поэт, изменила весь порядок его жизни.

Он был поэт, и он пошел за своим чувством. Он был влюбленным поэтом. Не надо обладать
особым воображением, чтобы представить себе трагизм ситуации, в которой оказались
Денисьева и Тютчев. «Свет» ее не принял и отверг. От нее отрекся родной отец. Тетка ее –
инспектор Смольного института – из-за нее вынуждена была оставить институт.

Любовь их длилась 14 лет, до самой её смерти. У них было трое детей. Ей любовь принесла
муки и смерть, ему – непреодолимые страдания. Это чувство стало основой для трагических
стихотворений:

О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!

Характер переживаний лирических персонажей Тютчева в @Денисьевском цикле»
существенно изменился по сравнению с ранней лирикой поэта. Предметом изображения в стихах
этого цикла становится тема мук, страданий в любви. В трагической симфонии любви звучит у
Тютчева и тема светлой печали, очарования этими мгновениями. Зрелая любовь сравнивается с
вечерней зарёй, такой же недолгой и прекрасной. Стихотворения про последнюю любовь поэта
по глубине психологического раскрытия темы не имеют себе равных в русской литературе:

Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье,
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность…
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство, и безнадежность.
Огромная сила влияния на читателя этих строк находится в искренности выражения

глубокой, выстраданной мысли о быстротечности огромного, неповторимого счастья, которого
уже не вернуть. Любовь у Тютчева – это тайна, наивысший подарок судьбы. Она волнительна,
призрачна и неконтролируема. Даже смерть не может лишить человека этого чувства. 

Так чем же была любовь для Фёдора Ивановича Тютчева? Это блаженство, стихийная
страсть и роковой поединок. Вся лирика носит автобиографичный характер. Каждое
произведение — лирический фрагмент, передающий мгновение любовных ощущений,
одновременно «томление» и «благодать».

Кузнецова А., обучающаяся 8 класса
Григорьева Е.Е., учитель русского языка и литературы
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5. Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений.// Л.: Современный писатель, 1987.

Федор Иванович Тютчев — маэстро философской лирики

Таланту Тютчева доступна и знойная страстность, 
и суровая энергия, и глубокая дума, 

возбуждаемая не одними стихийными явлениями…
Н. Добролюбов

Имя Фёдора Ивановича Тютчева оставалось неизвестным русскому читателю долгое время
даже после того, как художественное дарование этого замечательного поэта достигло зрелости,
и он не только создал, но и опубликовал многие свои стихотворения, ставшие впоследствии
хрестоматийными и вошедшие в число лучших образцов русской лирики. Стихи этого поэта
каждый знает с  детства: «Люблю грозу в  начале мая…», «Зима недаром злится, прошла её
пора…», «Ещё в  полях белеет снег, а воды уж весной шумят…». А сам Тютчев поэтом себя не
считал, печатать произведения не стремился, никогда не собирал своих стихов, они сохранились
случайно в письмах к родным и друзьям, на закладках в книгах. Опубликованы были без его
стараний, усилий, возможно, и  желания.

Ф.И. Тютчев начал свой творческий путь в ту эпоху, которую принято называть пушкинской.
Но он создал совершенно иной тип поэзии. Не отменяя всего, что было открыто его гениальным
современником, он указал русской литературе ещё один путь. Если для Пушкина поэзия —
способ познания мира, то для Тютчева — возможность прикоснуться к непознаваемому через
познание мира. «Как мало реален человек, как легко он исчезает! Когда он далеко — он ничто.
Его присутствие — не более как точка в пространстве, его отсутствие — всё пространство…» —
писал Тютчев. Основными темами его творчества являются природа, любовь, философские
размышления о тайнах бытия  — то есть темы вечные. Но за разными тематическими пластами
обнаруживается единый принцип видения мира — философский. 

Известно, что Тютчев очень сочувственно относился к философии Шеллинга, с которым
лично общался в Германии. Суть этой философской системы в том, что внутренний мир
человека и материальный мир природы подобны друг другу, человек родственно связан с
мирозданием.

За Тютчевым в русской культуре закрепилась репутация поэта-философа, потому что
ему, может быть, лучше, чем кому-нибудь другому, удалось выразить лирическое

https://multiurok.ru/


переживание философских идей. Его лирический герой не является выразителем какой-то
определённой философской концепции, он только задаётся «проклятыми», не имеющими ответа
вопросами: что есть человек? для чего он заброшен в мир? для чего сотворена сама природа?
в чём загадка природного бытия? 

Если в первый период творчества Ф. И. Тютчев выступал как поэт философского плана, то
в зрелом возрасте поэзия мысли обогатилась у него сложностью чувств и настроений. Для
выражения сложного мира человеческой души поэт использовал ассоциации и образы природы.
Человек и  природа едины. «Всё во мне, и  я  во всём!..»  — утверждает Ф. И. Тютчев. Природа
не просто лишена души, памяти, любви — она, по Тютчеву, превыше и души, и любви, и памяти,
и человека, как творец превыше своего творения:

…перед ней мы смутно сознаём
Себя самих — лишь грёзою природы. («От жизни той, что бушевала здесь...»)
Здесь, как и в ряде других стихотворений, звучит мотив бездны (хаоса) — один из

ключевых мотивов лирики Тютчева. Пройдут годы, и он напишет: 
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык… («Не то, что мните вы, природа…»)
А уже на склоне лет скажет: 
Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней. («Природа — сфинкс...»)
Лишь в  особенно горькие минуты природа представляется Тютчеву царством пустоты

и «вечного бессмыслия». Для Тютчева характерны поиски смысла во всём: во Вселенной,
в бытии. Такого рода размышления и приводят, в конце концов, к  странному высказыванию:
«Природа  — сфинкс». Умиротворение, покой, исцеление  — только в «природе — сфинксе».
Видимо, такое наименование природы было дано в минуты тяжелейшего, безысходного
отчаяния. Что ни говори, окружающий мир постоянно был для Тютчева живым, а отнюдь не
каменным.

Тютчев был поэтом не по профессии, а  по своему предназначению. Может быть, поэтому
его поэзия наполнена ощущением гармонии мирозданья. Он ничего не выдумывал, а просто
записывал то, что видел и чувствовал. И, наверное, потому ему удалось создать свою
художественную модель Вселенной.

В поэзии Тютчева есть сквозные мотивы и образы, имеющие символический характер и
постоянно возвращающие читателя к некоторым философским проблемам. Например, очень
важны образы Ночи и Дня. Как всякие символы, они поддаются лишь приблизительному
истолкованию. Противостояние темного и светлого в поэзии Тютчева нельзя понимать как
противостояние зла и добра. Речь идет о рациональном, логическом, постижимом,
подконтрольном нашей воле, рассудку (дневно е начало в жизни и в человеке) и
таинственном, непостижимом, связывающем человек а с космическим началом, которое
полностью находится вне его воли. Ночной мир страшен и одновременно притягателен для
героя Тютчева, потому что человек боится исчезнуть в нем, раствориться полностью:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди –
Под ними хаос шевелится!.. («О чем ты воешь, ветр ночной…»)
Хаос для поэта «родимый», прекрасный и притягательный, ведь именно он часть

мироздания, основа, из которой появляется свет, день, светлая сторона Космоса, снова
превращающаяся в тёмную — и так до бесконечности — переход одного в другое вечен.

Но с новым летом – новый злак
И лист иной.
И снова будет всё, что есть,
И снова розы будут цвесть,
И терны тож, –

читаем в стихотворении «Сижу задумчив и один…». В тютчевской сфере чувство Хаос
преображается в «буйную слепоту страстей», над которыми человек не властен. 



В с тихотворении «Silentium!», что
переводится с латинского языка как
«тишина», «молчание», поэт уподобляет
человеческую душу миру. Это своеобразный
монолог лирического героя, обращённый к
самому себе. Движения души сравниваются с
ночными, безмолвными светилами. Автор
подчёркивает, что мир человека слишком
деликатен и тонок. Человек не всегда может
понять собственные движения души,
ускользающие от внимания в суете дня.
Тютчев уточняет, что между человеческой
речью и его сознанием лежит пропасть, но
человек может обрести чувство гармонии в
своём внутреннем мире. Только внутренне
богатый, чуткий человек может жить,
наслаждаясь движениями своей души. Но эти

тонкие и нежные движения могут не выдержать столкновений с внешним миром, и герой будет
вынужден молчать, чтобы сохранить себя, свой внутренний мир. Поэтому, по мнению автора,
лирический герой обречён на одиночество. Грубость человеческих слов по сравнению с
бездонной глубиной душевного мира обрекает человека на вечное одиночество: «Как сердцу
высказать себя? // Другому как понять тебя?» («Silentium!»).

«Великий поэт всегда современен будущему. Он принадлежит Вечности», — так сказал
о Ф.И. Тютчеве русский поэт XX в. Лев Озеров. Прикоснуться к Вечности сможете и вы,
вчитавшись в тютчевские строки: 

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.
И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живёт,
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдёт!.. 
(«Чему бы жизнь нас не учила…»)
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Тема Родины в творчестве Ф.И. Тютчева

Будучи политиком, дипломатом, чиновником, Фёдор
Иванович Тютчев вошёл в историю тем, кем менее всего желал
– поэтом. Поэзия для Тютчева была делом несерьёзным,
скорее хобби, отрадой души, стихи сочинялись легко, и так же
легко записывались на клочках бумаги, которые потом
терялись или летели в огонь вместе с ненужными бумагами.

Знание пяти языков, блестящее образование, прекрасные
ораторские навыки, остроумие и обаяние, казалось, открывали
перед ним блестящие перспективы. Много лет работы на
дипломатическом поприще сделали Тютчева популярным в
Европе, дружбой и знакомством с ним гордились, и при этом он
не был оценён своей страной: его блестящее политическое

предвидение вызывало раздражение и отрицание, карьера не продвигалась, все усилия были
тщетны. Тютчев, как многие другие интеллектуалы и писатели своего времени, ощущал на себе
тяжелое бремя правления Николая I. Он стал одним из тех, кого М.Ю. Лермонтов причислил к
«лишнему поколению». 

Будучи дипломатом, в своих политических статьях, которые как нельзя актуальны ныне,
Тютчев анализировал причину антирусских настроений, получивших распространение в
Западной Европе, раскрывал и объяснял феномен русофобии, которая виделась ему в
стремлении вытеснить Россию из Европы если не силой оружия, то силой презрения. Об этом же
он размышляет и в стихах. Вот одно из них – «Напрасный труд – нет, их не вразумишь…» (1867):

Напрасный труд – нет, их не вразумишь, – 
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация – для них фетиш,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.
Будучи патриотом, Тютчев много и трудно работал,

противоборствуя растущей русофобии. Но вектор движения, заданный
Николаем I, был неумолим. Европа, забыв заслуги русского оружия в
войне с Наполеоном, объединилась против России в Крымской войне.
Двадцать с лишним лет Тютчев прослужил за границей, и вернулся
оттуда, по его признанию, ещё более русским, чем был. Потому тема
Родины для Тютчева – одно из самых главных направлений его дум и
его творчества. 

В поэзии Тютчева Россия уподобляется или утесу («Утес и
волны»), или стене («Славянам», 1867) – образам, которые несут идею прочности,
незыблемости, непоколебимости, первозданности, вечности. Так,  откликаясь на «весну
народов» – прокатившуюся по Европе волну революций, – поэт сравнивает Россию с утесом, о
непреступную твердыню которого разбиваются волны – движение народных масс. В
стихотворении «Славянам» Тютчев обыгрывает слова австрийского министра иностранных дел



барона фон Бейста: «Славян должно прижать к стене», Тютчев создает образ «упругой стены» –
«гранитной скалы», обошедшей «шестую часть земного круга», «боевой твердыни»,
защищающей славян:

Они кричат, они грозятся: 
«Вот к стенке мы славян прижмем!» 
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..
Да, стенка есть – стена большая 
<…> Ужасно та стена упруга, 
Хоть и гранитная скала, –
Шестую часть земного круга 
Она давно уж обошла…
Ее не раз и штурмовали – 
Кой-где сорвали камня три, 
Но напоследок отступали 
С разбитым лбом богатыри…
Именно в судьбе и облике России Тютчев видел воплощение истинно-христианского идеала.

В стихотворении, написанном в годы Крымской войны, обнаружившей скрытую вражду к России
европейских держав и окончившейся для России позорным поражением, Тютчев и написал
стихотворение, которое выразило задушевные мысли и других русских писателей – Л. Толстого и
Ф.М. Достоевского:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Скудость и бедность, которые присутствуют в жизни простых людей, не являются лишь

отрицательными чертами. Они скрывают в себе что-то, более глубокое и значимое.
Тютчев подчеркивает, что именно простые люди, родившиеся и живущие на этой земле,

могут почувствовать и понять то, что скрыто за этой скудостью и бедностью. Они обжили эту
землю, она стала частью их существования, и поэтому они могут почувствовать ее истинную
сущность, ее душу там, где нет ни земного сокровища, ни земного рая. Тютчев долго жил за
границей и видел отблески этого мнимого земного рая. Сравните:

О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может…
Горечь и сожаление, которые ощущаются в описании жизни простых людей, могут быть

противопоставлены восторгу от блеска и благополучия Европы. Однако, Тютчев идет дальше и
показывает поразительный контраст между фальшью и мнимым земным раем, которые он видит в
Европе, и тайной, которая окутана еле заметным светом.

Этот контраст позволяет нам увидеть, что Тютчев не
просто обличает недостатки России и восхищается
Европой, но скорее обращает внимание на глубинные
аспекты и истинные ценности. Он показывает, что за
внешней благополучностью и блеском Европы может
скрываться фальшь и пустота, а в России, несмотря на ее
трудности, есть что-то более глубокое и значимое.

В начале стихотворения «Эти скудные селенья...»
Ф.И. Тютчева, на первый взгляд, кажется, что поэт
обличает неустроенность и несправедливость жизни
простого народа. Он описывает скудные селенья,
лишенные духовного и материального благополучия, и это

отражается в природе, окружающей их. При внимательном прочтении строк открывается нам



более глубокая реальность, вызывающая в нас чувство сопереживания и сочувствия к этим
людям, а также задумываться о глубинных причинах их тяжелого положения.

Край ты мой долготерпенья,
Край ты русского народа!
Тютчев ведет нас дальше, за пределы очевидной реальности, открывая нам более

глубокую истину. Поэт использует образ границы, порога, края, чтобы перенести нас в
пограничное состояние между жизнью и смертью.

Этот образ границы имеет несколько значений. Во-первых, он указывает на то, что жизнь
простых людей в этих селениях находится на грани, на пороге нищеты и отчаяния. Во-вторых, он
символизирует предел, за которым находится иное измерение, мир иное реальности. 

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Не поймет чужестранец, ибо не верит он в Россию, что за великое сокровище сокрыто

здесь и ждет своего часа…
И свет в этом стихотворении не случаен, почти в каждом стихотворении Тютчева

присутствует свет, и он всегда разный. Образ «тайного света» символизирует нечто глубокое и
значимое, что скрыто за внешней скудостью и бедностью селений. Этот свет не может быть
замечен гордым взглядом, он не доступен для тех, кто смотрит с «иноплеменной» стороны, то
есть с позиции чуждости и непонимания.

Связь между «гордым взором» и «несытым сердцем» указывает на то, что для восприятия
этого света необходимо смирение и открытость сердца. Гордый взгляд, основанный на
собственном превосходстве, не позволяет увидеть и понять истинную сущность этого света. А
указывает свет  на возможность встречи с Кем-то очень важным.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Тютчев был настоящим патриотом России. Он говорил,

что Россия — прямая наследница Рима и Византии. Россия,
считал Тютчев, должна быть империей. Но империей, которая
живет не вульгарной имперской идеей, а идеей о Царстве
Небесном. Не земном, а именно Небесном. Но дается такая
жизнь очень тяжело. Христос победил смерть через Крест.
Через Крест только и Россия сможет стать Его уделом, получить
Его благословение. Взять на себя и пронести этот опыт pro и
contra, опыт жизни и смерти.

Пророческим можно считать стихотворение «Расцвет».
Где само название уже намекает на пробуждение России от
длительного, бесконечного сна, который затуманил взоры и
покрыл всё мраком. Но пробуждение, а вместе с тем осознание
и понимание, уже близко и неизбежно:

Ночь бесконечная прошла,
И скоро светлый день настанет.
Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Вера поэта в высокое предназначение России пронзительно звучит в известнейшем

четверостишии, записанного уже пожилым Тютчевым в 1866 году на клочке бумаги.
Четверостишия, который знает каждый:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
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 Стихи Тютчева для детей в иллюстрациях

С детских лет нас сопровождают стихи Федора Ивановича Тютчева. Многие из ребят еще не
умеют читать, но уже наизусть знают его стихи. После первого знакомства с его произведениями
для многих Тютчев становился потом самым любимым поэтом. 

В стихах Тютчева чувствуется нежность и огромная любовь к родине. Он умел находить
красоту в простых вещах: весеннем ветре, шуме реки, свете звезд. Тютчев учил и нас видеть
прекрасное вокруг себя.

Моё первое знакомство с творчеством Федора Ивановича произошло во 2 классе. Осенью на
уроке чтения мы читали его произведение «Есть в осени первоначальной ...». В  этом
стихотворении поэт изображает чудесный миг, когда природа ещё только готовится попасть под
власть холодной зимы и словно замерла во всём своём великолепии.

Прочитав стихотворение «Есть в осени первоначальной», трудно поверить, что Тютчев не
очень любил осень. А какие красивые иллюстрации к этому стихотворению!

На уроках изобразительного искусства и технологии мы тоже решили проиллюстрировать
стихотворение Тютчева  «Есть в осени первоначальной...». 

По-моему, получилось неплохо.

Следующее моё знакомство с творчеством Ф.И.Тютчева произошло зимой. На уроках чтения
мы читали его произведения «Чародейкою Зимою...» и «Зима недаром злится...»

Стихотворение «Зима недаром злится...» я сначала прочитал на уроке в учебнике. Оно мне
очень понравилось. А вечером мама показала мне книгу с этим стихотворением. Это была
чудесная книга с очень интересными иллюстрациями.



Это стихотворение напомнило мне русскую народную сказку. В нем идет противостояние
добра и зла в образах Весны и Зимы. Поэт описывает зиму и весну не как времена года, а как
живых существ. Он приписывает им различные эмоции, у Зимы это злость и ревность, у Весны
беззаботная радость. Поэт верит, что молодая Весна победит старуху Зиму и придёт на её место.
И это понятно, ведь даже тот, кто очень любит зиму, встречает весну с радостью. За долгие
месяцы зима успевает надоесть и хочется чего-то нового, живого и прекрасного.

В этой же книге я увидел красивые зимние пейзажи к стихотворению Фёдора Ивановича
Тютчева «Чародейкою Зимою...».

Стихотворение поэт написал накануне волшебного праздника – Нового года. Оно
появилось, как раз в последний день 1852 года.

В стихотворении Тютчев показывает зиму не просто как время года, а как прекрасную
волшебницу, которая обладает волшебной силой. С помощью этой силы она меняет окружающую
природу, создаёт прекрасный мир, где чудесная жизнь идёт своим чередом. Зимний лес Тютчев
сравнивает со сказочным королевством, которое сотворила сама волшебница. В нём всем правит
зима, а жизнь прекрасна и восхитительна. Но ее невозможно увидеть, потому что все скрыто от
чужих глаз под снегом. 

Ну и главное, как мне кажется, что автор хотел сказать своим стихотворением это то, что
мы проходим мимо удивительных открытий и изменений в природе. Нужно и можно видеть
красоту природы в любое время года. Наблюдательный человек может оценить красоту в любое
мгновение. Важно еще и сохранить красоту природы и для последующих поколений.

Великий русский поэт Федор Иванович Тютчев оставил нам множество прекрасных
стихотворений, которые до сих пор восхищают нас своей красотой. Творчество Тютчева учит нас
тому, что надо любить свою родину, ценить красоту природы. Его стихи оставили огромный след
в русской поэзии и до сих пор вдохновляют людей на творчество. Я очень буду ждать новых
встреч с творчеством Фёдора Ивановича Тютчева.

Константинов Б., обучающийся 3 класса
Здесенко Л.А., учитель начальных классов



Музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг» 
Мы рады нашей новой встрече, наши дорогие читатели и путешественники. Сегодня мы

путешествуем по селу Овстуг Жуковского района Брянской области. Вашему вниманию
Государственный историко-литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг».

Пожалуй, каждый из вас, дорогие читатели, помнит эти строки из стихотворения,
написанного поэтом Фёдором Ивановичем Тютчевым:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить...
Но несмотря на это, о жизни поэта мы знаем не так уж и много. Приглашаем вас посетить

музей-заповедник Ф.И.Тютчева.

Валун Усадебный парк

Дорожка к усадебному дому



Сначала пройдёмся по усадебному парку, а затем зайдём и в дом. Сразу за калиткой, около
дорожки, как и былинного богатыря, нас встречает огромный валун с памятной табличкой, на
которой написаны такие строки, принадлежащие Ф.И.Тютчеву: «Я более всего любил в мире
Отечество и поэзию...».

Здесь же дорожка делится на три части. Одна ведёт к пруду, другая – к дому, третья – к
могиле отца поэта. Сначала идём к усадебному дому, попутно любуясь красивым парком. 

По таким дрожкам гулять одно удовольствие. На скамеечках можно присесть в тени аллей и
отдохнуть после долгой прогулки, а также полюбоваться открывающимися видами. 

А вот уже виднеется и дом Фёдора Ивановича Тютчева. Самое первое строение – небольшой
одноэтажный домик. Сейчас там располагается администрация музея. А раньше это был гостевой
домик, а точнее флигель. 

И вот и усадебный дом Тютчевых, который был построен в 1846 году в стиле позднего
классицизма. Конечно, сейчас перед нами восстановленный дом по проекту архитектора
В.Н.Городкова. Но главное, что сотрудники музея смогли воссоздать и передать атмосферу,
некогда царившую здесь. Вокруг дома разбиты многочисленные цветочные клумбы с различными
цветами.

А вот так величественно выглядит дом с другой стороны. По всей видимости, именно здесь
располагался парадный вход. Можно представить, как жильцы этого дома и их гости,
подъезжали к этому входу и направлялись к дому. 

Дом Тютчевых располагается на небольшой возвышенности, поэтому отсюда открывается
замечательный вид на парк и пруд.

Гостевой флигель Усадебный дом Ф.И.Тютчева Усадебный дом Ф.И.Тютчева

Места здесь живописные! В центральной части парка установлен памятник Фёдору
Ивановичу Тютчеву. Довольно интересный, что многие посетители расходятся во мнениях. У
одних создаётся впечатление, что Тютчев о чём-то размышляет, а у других, что у поэта взгляд
много знающего человека. Для памятника выбрано очень удачное место: Тютчев словно сквозь
долгие года наблюдает за домом семьи.

Усадебный парк Памятник Ф.И.Тютчеву

За «спиной Тютчева» открывается живописный вид на пруд. Как же замечательно
оказаться здесь тёплым летним вечером и любоваться водной гладью, слушать щебетание птиц,
наслаждаться ароматами цветов... Но сентябрьская погода из-за пронизывающего ветра,
несмотря на яркое солнышко, уже не располагает к спокойным «посиделкам», только к активным
прогулкам. Посетителей в парке у пруда встречают его постоянные обитатели. 



К белоснежной беседке-ротонде с зеленой крышей идём через деревянный мостик, попутно
любуясь подкармливая плавающий на пруду совсем молодых лебедей. Со стороны беседки также
открываются прекрасные виды, в том числе и на усадебный дом. 

Основная экспозиция музея начинается с огромной и просторной залы, по всей видимости
служившей при прежних владельцах бальной или танцевальной комнатой. Портреты
императоров России – Александра II и Николая I. Именно во времена их правления жил Тютчев.

Центральное место занимает мраморная скульптура Фёдора Ивановича Тютчева,
выполненная талантливым скульптурном Г.Д. Ястребенецким. Для создания этой скульптуры
автор детально изучил не только биографию поэта, но и его творчество. Даже приезжал в
Овстуг. Благодаря этим стараниям у Ястребенецкого получилось максимально реалистичное
изображение Тютчева, заключающееся не только во внешнем сходстве, но и «передаваемом»
характере.

Усадебный дом Ф.И.Тютчева
Скульптура Ф.И. Тютчева



Т а к ж е п р и в л е к а е т
внимание большая картина, на
которой изображен Ф.И.Тютчев
со с в ое й с е мье й . В да ли
в и д н е ю т с я о ч е р т а н и я
усадебного дома и Успенской
церкви. Вполне вероятно, что
картина была нарисована в
последнее посещение поэтом
усадьбы «Овстуг».

Б.М.Бильтюков «Семья Тютчевых на народном празднике в Овстуге»

Помимо всего в этом зале можно увидеть портреты таких выдающихся писателей и поэтов,
как А.С.Пушкин, В.А.Жуковский, Н.А.Некрасов, литературная деятельность которых повлияло на
творчество самого Тютчева. 

У о г р о м н ы х о к о н
расположены бюсты двух
женщин, которые занимали
важное место не только в
жизни Фёдора Ивановича, но и
в процветании имения в
Овстуге. Это дочь Мария
Фёдоровна и вторая жена
Э р н е с т и н а Ф ё д о р о в н а .
Бла г од ар я с т а р ан ия м и ,
конечно же, затратам Марии
Фёдоровны, в селе Овстуг была
построена и оснащена школа.
Сейчас экспозиция школы не
доступна, так как здание
находится на реставрации.

А мы проходим в следующую комнату, где располагалась столовая. Представленные здесь
экспозиции знакомят нас не только с семейными традициями тютчевского дома, когда все
родственники и ближайшие друзья собирались за обеденным столом, но и «рассказывают» о
детстве и юности будущего поэта.

Усадебный дом Тютчевых. Столовая

Центральное место «отведено» портретам родителей Фёдора Ивановича, а ниже – первый
детский портрет Феденьки Тютчева в 3-летнем возрасте. 

Дворянский род Тютчевых имел свой собственный герб. На представленном документе
имеется не только изображение этого герба, но и его детальное описание.

Также очень интересно взглянуть на Брянск – один из древнейших городов России,
имеющий уже более чем 1000-летнюю историю (основан в 985 году).



Портреты Ф.И.Тютчева и его родителей Герб рода Тютчевых

Г.Хлудов «Панорама Брянска»

Нельзя пройти мимо ценнейшего экспоната. Это рояль
марки Вилениум, подаренный Тютчевым своему учителю
С.Е.Раичу. Глядя на идеальное состояние музыкального
инструмента с почти двухсотлетней историей (а ведь он даже не
ремонтировался и не реставрировался), понимаешь, как учитель
бережно хранил подарок от своего талантливого и выдающегося
ученика. С.Е.Раич дал Фёдору прекрасное домашнее
образование: он в совершенстве знал несколько языков, что
позволяло ему не только общаться, но и заниматься переводами.
К тому же учитель всячески поддерживал творческие начинания
Тютчева, что вполне вероятно повлияло на его становление как
великого поэта.

Рояль, подаренный С.Е.Раичу

Из столовой проходим в «мюнхенский» зал. Несмотря на большое количество
представленных экспонатов, поскорее спешишь полюбоваться красивейшим мебельным
гарнитуром, главным украшением которого является ручная вышивка. Только полюбуетесь! 

«Мюнхенский» зал Мебельный гарнитур

И только налюбовавшись этой красотой, начинаем рассматривать другие экспонаты.
Представленные экспозиции посвящены более чем двадцатилетнему периоду жизни Фёдора
Тютчева. В 1821 году он уезжает в Мюнхен в составе Российской дипломатической миссии. В
Россию он вернётся только в 1844 году. Что именно происходило в этот период, удаётся узнать
лишь по крупицам, да и то по написанным стихотворениям, ведь архивы МИДа закрыты, а
дневников Тютчев не вёл. Но всё же о таких событиях в его жизни, как посещение лекций в
мюнхенском университете, знакомство с Гейне и Шиллингом, любовь к Амалии Крюденер,
женитьба на Элеоноре Перетсон, а затем и второй брак с Эрнестиной Дернберг, а также о людях,
окружавших Тютчева, мы узнаем, осматривая и изучая фотографии и соответсвующие
документы. Кроме того, в зале представлены автографы стихотворений, написанные Фёдором
Ивановичем в этот «заграничный» период. 



«Мюнхенский» зал Автографы стихотворений

А мы проходим дальше в рабочий кабинет Тютчева. Именно здесь поэт в канун Нового года
написал одно из своих самых «красивых» стихотворений – «Чародейкою зимою». По традициям
тех времён было принято оформлять портретные галереи. Вот и в тютчевском доме галерея
устроена в этой комнате.

Слева от входа расположены портреты дедушки и бабушки – Николая Андреевича и
Пелагеи Денисовны. Именно от бабушки имение Овстуг перешло во владение Тютчевых. У стены
напротив, над письменным столом (возможно, поэт именно за таким столом и писал своё
стихотворение)  –  портрет сестры Тютчева. А на столе – памятная вещь – часы с хрустальными
вставками, которые привезла с собой в Россию Эрнестина Фёдоровна как память о родном
Мюнхене.

Кабинет Ф.И.Тютчева

Часть кабинета, «отгороженная» колоннадой, предназначалась для отдыха. Здесь
находятся портреты родителей Фёдора Ивановича, его дяди и тётей по отцовской линии.

Далее мы проходим в Зеленую гостиную – пожалуй самую уютную и тёплую комнату дома.
Именно здесь семья Тютчевых любила проводить большую часть времени.

 Зелёная гостиная



Портреты Э.Ф. Тютчевой и детей Тютчева
Портреты Е.Ф. и Д.Ф. Тютчевых

Изящная мебель, украшенная резьбой, пианино XIX века, шторы с ламбрекенами... На
стенах – портреты членов семьи Тютчева.

Вот портрет второй жены Тютчева – Эрнестины Фёдоровны, а по обе стороны – портреты их
дочери и сыновей.

На другой стене можно увидеть портреты дочерей Фёдора Ивановича от первого брака.
Екатерина Фёдоровна (слева) занималась журналистикой и переводами с английского языка,
издала книги для детей. А Дарья Фёдоровна была фрейлиной при Императорском дворе. Старшая
дочь  Анна была фрейлиной будущей императрицы, а затем воспитательницей княжны и двух
сыновей императора Александра II.

Из зеленой гостиной мы переходим в Малиновую.
Название передаёт обстановку просторного зала – стены,
шторы, мебель выдержаны в тёплых розовых и малиновых
оттенках. Экспозиции в Малиновой гостиной посвящены
годам жизни Ф.И.Тютчева по возвращению в Россию, с 1844
года. За это время произошло многое. И служба в
Министерстве иностранных дел в должности старшего
цензора, и выход в свет сборника его стихотворений.
Следует заметить, что особого интереса к публикации
стихотворений сам Тютчев не проявлял. Это стало
возможным благодаря хлопотам сначала И.С. Тургенева, а
затем зятя поэта – И.С.Аксакова. В зале представлены

редкие экземпляры сборников стихов.
Далее мы проходим на второй

этаж усадебного дома, где ранее
размещались личные комнаты
членов семьи Тютчевых. Сейчас там
п р е д с т а в л е н ы э к с п о з и ц и и ,
посвящённые Эренестине и Марии
Федоровне. 

Будуар
 

Обстановка в будуаре как нельзя лучше подчёркивает изысканный вкус и утонченную
натуру Эрнестины Фёдоровны, ставшей настоящей хозяйкой тютчевского дома в Овстуге.

Здесь она отдыхала, читала книги, писала письма близким, бережно хранила рукописи
Тютчева, проверяла работу управляющего овстугского имения. Ширма, украшенная ручной
вышивкой, скрывает от посторонних уголок отдыха. Фотографии Эрнестины, а также виды её
родного Мюнхена дополняют интерьер этой комнаты и делают экспозицию более интересной.

Комната дочери Фёдора и Эрнестины Тютчевых – Марии Фёдоровны. Экспозиция включает и
детские фотографии, и семейные фотографии, в том числе и свадебные, а также личные вещи
Марии Фёдоровны.

Экскурсия по тютчевскому дому завершается в просторном зале второго этажа, где
размещена экспозиция, знакомящая нас с имением в Овстуге.



Комната М.Ф.Бирюлевой (Тютчевой) Просторный зал второго этажа

А вот экспозиция, где мы можем «познакомится» с
потомками Ф.И.Тютчева. Здесь и фотографии из личных архивов,
личные вещи, письма, записки из дневников. 

На этом наша экскурсия по имению завершается.
Знакомясь с отзывами о посещении музея-заповедника, мы

нашли ответ на часто задаваемый в Интернет сетях вопрос:
«Стоит ли посетить усадьбу Ф.И.Тютчева в Овстуге?». «Стоит!» –
о т в е ч а ю т о д н о з н а ч н о п о б ы в а в ш и е в з а п о в е д н и к е
путешественники, этот  заповедник – идеальное место и для
романтических прогулок, и для семейного отдыха.

На этом, друзья, мы с вами прощаемся, до новых встреч! 
Р.S. Карта. В помощь путешественникам. 

Булгакова С., обучающаяся 11 класса
Данько Ю.В., учитель истории и обществознания
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