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Алексей Толстой (1883–1945 гг.) – русский и 
советский писатель из знаменитого графского 
рода Толстых – автор романов «Петр Первый», 
«Хождение по мукам», «Хлеб». Также его перу 
принадлежат научно-фантастические повести и 
рассказы. Именно он познакомил детей СССР с 
историей Пиноккио, адаптировав её для русского 
читателя в «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино».

Алексей Толстой 

«Красный граф» — так называли советского 
писателя Алексея Николаевича Толстого. Бывший 
эмигрант и титулованный дворянин сумел не 
только преодолеть все преграды нового режима, но 
и стать любимцем советской власти — сталинские 
премии и благополучная жизнь писателя служат 
неоспоримым подтверждением его особого 
положения в СССР. Практически немедленно 
Толстой-писатель оказался в личных друзьях 
Сталина. 



Родился Алексей Николаевич Толстой 10 
января 1883 года (29 декабря 1882 г. – по 
старому стилю) в семье Николая 
Александровича Толстого и Александры 
Леонтьевны Тургеневой. Правда, во всех 
биографиях Толстого отмечается, что 
воспитанием мальчика занимался не родной 
отец, а отчим – Бостром Алексей 
Аполлонович, за которого мать Алексея 
Толстого вышла замуж. На хуторе Сосновка, 
который принадлежал отчиму, и прошло 
детство будущего писателя. Образованием 
мальчика занимался приглашенный учитель.
В 1897 г. семья Алексея Толстого переехала в 
Самару. Там юноша поступил в училище, а 
по его окончании в 1901 г. уехал в 
Петербург, чтобы продолжить образование в 
Технологическом институте.

Детство



Мама писателя

Мама Толстого была отважной женщиной, не 
побоявшаяся бросить вызов обществу. Умная, 
талантливая, просвещенная писательница, 
знавшая несколько языков, она сбежала от своего 
законного мужа Николая Александровича 
Толстого к Бострому, когда находилась в 
положении.

И после долгих раздумий Александра Леонтьевна покинула 
мужа, оставив ему на воспитание троих детей. Женщина 
любила детей, но она прекрасно понимала, что у нового 
избранника нет никаких материальных средств для их 
воспитания. Ее осуждали, говорили, что она променяла 
дворец на хижину.

Александра Леонтьевна 

Александра Леонтьевна привила своему мальчику любовь к 
чтению и литературному творчеству. Под псевдонимом 
Александры Бостром она сама писала романы, книги для 
детей. Критики трезво оценивали ее способности. Она не 
стала известной писательницей, но ее хвалили за 
фотографическую точность в описаниях.



В 1907 г., незадолго до защиты диплома, Алексей внезапно принимает решение бросить 
институт, чтобы заняться литературой. Пробу пера в 1905 году, когда Толстой опубликовал 
несколько своих стихотворений в провинциальной газете, он посчитал большой удачей, 
поэтому решение бросить институт далось будущему писателю сравнительно легко. В том 
же 1907 году Толстой издал сборник стихотворений «Лирика», а в 1908 году журнал «Нева» 
опубликовал и прозу начинающего писателя Толстого – рассказ «Старая башня». Еще во 
времена своего студенчества Толстой хорошо понимает, что у каждого писателя должен 
быть свой, индивидуальный язык, который нельзя спутать ни с каким другим. 

Начало литературной деятельности

Современники удивлялись 
трудоспособности писателя, он 
работал без устали. В 1911 году 
из-под его пера выходит роман 
под названием «Две жизни», в 
1912 году — роман «Хромой 
барин». Затем была повесть «За 
стилем», сборник рассказов, 
пьесы, которые пользуются 
большим успехом в московском 
Малом театре.



Золотой ключик, или Приключения Буратино
«Золото́й клю́чик, или Приключе́ния Бурати́но» — повесть-сказка советского 
писателя Алексея Толстого, представляющая собой литературную обработку сказки Карло 
Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». А. Н. Толстой посвятил 
книгу своей будущей жене Людмиле Ильиничне Крестинской.

Создание повести началось с того, что в 1923 году Алексей Толстой, будучи в эмиграции, 
редактировал русский перевод сказки итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения 
Пиноккио. История деревянной куклы» (1883), осуществлённый Ниной Петровской. Через 
год эта книга вышла в Берлине, в издательстве «Накануне» (когда Толстой уже вернулся в 
СССР).
Данный перевод под редакцией Толстого на фоне других выделяется наличием в тексте ряда 
попыток адаптировать итальянские реалии для русских читателей в виде стилистических 
переделок (в тексте присутствуют русские пословицы, поговорки и т. п.). Примечательно, 
что позже Толстой перенёс часть этих адаптаций в «Золотой ключик» — в частности, в этом 
переводе Джеппетто уже был переименован в Карло.

В августе 1935 года сказка была закончена и сдана в производство в издательство 
«Детгиз». В 1936 году Толстой написал пьесу «Золотой ключик» для Центрального 
детского театра по просьбе его основателя Наталии Сац, а в 1939 году написал по 
пьесе сценарий одноимённого фильма, который поставил Александр Птушко.





«Де́тство Ники́ты» (также «Повесть о многих превосходных 
вещах») — автобиографическая повесть А. Н. Толстого, воссоздающая картины 
деревенского детства десятилетнего сына мелкого помещика из Заволжья. Написана в 
1920 году, публиковалась главами в периодических изданиях, в частности, детском 
журнале «Зелёная палочка» (Париж). Отдельное книжное издание 1922 года 
последовало в Берлине, где автор находился в эмиграции. При последующих 
переизданиях Толстой редактировал повесть, причём не только стилистически: 
менялись заголовки глав, была добавлена глава «Последний вечер». Книга посвящена 
сыну автора, Никите (родившемуся в 1917 году). Произведение многократно 
издавалось в советские и постсоветские времена, как и глава «Желтухин», являющаяся 
самостоятельной новеллой. В 1992 году режиссёр Андрей Зеленов снял по мотивам 
повести одноимённый художественный фильм.

«Де́тство Ники́ты» 

Повесть по жанру продолжает традицию таких 
произведений XIX века, как «Детство» Л. Толстого, 
«Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова, «Детство 
Тёмы» Н. Гарина-Михайловского, но глубоко самобытна и 
следует литературным тенденциям русского символизма. 
Критиками единогласно именуется одним из самых 
совершенных произведений А. Н. Толстого.





Февральская революция вызвала у Толстого 
живой интерес к вопросам российской 
государственности. Это событие стало 
своеобразным толчком, после которого писатель 
серьезно занялся изучением петровской эпохи. Он 
долгое время проводил за изучением 
исторических архивов, изучая историю Петра 
Первого и живо интересуясь судьбами людей из 
его ближайшего окружения.

Осенью 1918 года автор уехал в Одессу, а оттуда 
отправился в Париж, а затем в Берлин. За годы 
эмиграции Толстой написал «Детство Никиты» 
(1920 г.). В следующие два года свет увидели еще 
три книги автора: фантастический по содержанию 
роман «Аэлита», повести «Черная пятница» и 
«Рукопись, найденная под кроватью». К жанру 
фантастики автор также вернулся в книге 
«Гиперболоид инженера Гарина».

Годы эмиграции



«Петр Первый» (А. Толстой)

Алексея Николаевича Толстого очень интересовала судьба 
императора Петра 1, более двадцати лет писатель изучал 
биографию и исторические факты из жизни правителя. Этот 
случай можно назвать одним из тех, когда творчество 
автора, в попытках передать характер эпохи и личности, 
граничит с научной исторической литературой.

Изначально произведение задумывалось как роман-эпопея, 
который бы позволил при своем объеме показать все 
позиции и смену мыслей человека советского. Писателю это 
в полной мере удалось, ведь через образ Петра 
проглядывает личность покровителя и почитателя Толстого 
– И. В. Сталина. В своем романе Толстой хотел показать 
ценность преобразований того времени, он описывает, как 
мудрость правителя определяет дальнейшее развитие 
государства. 

История создания 



Основная идея романа заключается в том, что большой стране нужен 
дальновидный, целеустремленный и решительный лидер, который силой 
своей воли направит страну вперед. Без сильной и твердой руки 
невозможно эффективное управление. Без нее элита никогда не 
согласится менять хоть что-либо, ведь ей и так хорошо живется, а народ 
из страха перемен или невежества будет плавно погружаться в застой. 
Таким образом, настоящий лидер – это жесткий и непреклонный 
человек, который обязан идти на жертвы, чтобы творить историю.

Главная мысль

Основная тема — патриотизм
Автор показывает, что наша земля богата различными природными 
залежами, но они растрачиваются впустую. Таким образом, в нашей 
стране есть потенциал, но он либо не используется, либо используется 
неправильно. Это может изменить только сильный и волевой человек, по 
мнению писателя. Каждый из нас ради своей родины, ради своего 
будущего должен стать таким человеком.



После эмиграции старые друзья отвернулись от Толстого, но в Берлине в 
1922 г. он приобрел нового друга – Максима Горького, с которым 
познакомился, когда последний приезжал в Германию. Год спустя, в 1923 
г., Алексей Николаевич принял решение вернуться на Родину. Здесь он 
продолжил работу над трилогией «Хождение по мукам» («Сестры», 
«Восемнадцатый год», «Хмурое небо»). Тематически к трилогии 
примыкает и повесть «Хлеб», написанная в 1937 году, которую считают 
самым неудачным произведением. В нем он исказил историческую 
истину, лживо описал личность Сталина и события кровавого и голодного 
времени. Из-за этой лицемерной пропаганды не могли не пострадать 
историческая правда, нравственные традиции и само творчество 
писателя.
Толстой как гражданин и Толстой как художник – это два разных 
человека. Конечно же, он видел, как гибнут от сталинских репрессий его 
знакомые и друзья, но ни разу ни одному не оказал никакой помощи, хотя 
был близок к Сталину и обласкан властью. Он попросту игнорировал 
просьбы о помощи.

Возвращение в СССР

23 декабря 1945 года писатель умер от злокачественной опухоли легких.




