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Биография
⚫ Граф Лев Никола́евич Толсто́й   — один 

из наиболее известных русских 
писателей и мыслителей, один из 
величайших писателей мира. Участник 
обороны Севастополя. 

⚫ Просветитель, публицист, религиозный 
мыслитель, его авторитетное мнение 
послужило причиной возникновения 
нового религиозно-нравственного 
течения — толстовства. 

⚫ Член-корреспондент Императорской 
Академии наук (1873), почётный 
академик по разряду изящной 
словесности (1900).

⚫ Наиболее известны такие произведения 
Толстого, как романы «Война и мир», 
«Анна Каренина», «Воскресение», 
автобиографическая трилогия «Детство», 
«Отрочество», «Юность», повести 
«Казаки», «Смерть Ивана Ильича» и т.д.



Происхождение
⚫ Лев Никола́евич Толсто́й - представитель 

графской ветви дворянского рода Толстых, 
происходящей от петровского сподвижника 
П. А. Толстого. Писатель имел обширные 
родственные связи в мире высшей 
аристократии. Общим предком Льва Толстого 
и Пушкина был адмирал Иван Головин, 
помогавший Петру I создавать русский флот.  

⚫ Отец Николай Ильич Толстой (1794—1837) - 
участник заграничного похода русской армии 
против Наполеона, в том числе участвовал в 
«битве народов» у Лейпцига и побывал в 
плену у французов, но смог сбежать, после 
заключения мира вышел в отставку в чине 
подполковника Павлоградского гусарского 
полка.  

⚫ Матерью писателя была Мария Николаевна  из 
рода Волконских . Мать Льва Николаевича, 
похожая в некоторых отношениях на 
изображённую в «Войне и мире» княжну 
Марью, владела замечательным даром 
рассказчицы.



Детство
• Лев Толстой родился 28 августа 1828 года в Крапивенском 

уезде Тульской губернии, в наследственном имении 
матери — Ясной Поляне. Был четвёртым ребёнком в семье. 
Мать умерла в 1830 г. через полгода после рождения дочери 
от «родовой горячки», как тогда говорили, когда Льву не 
было ещё 2-х лет. 

• Воспитанием осиротевших детей занялась дальняя 
родственница Т. А. Ергольская. В 1837 году семья переехала 
в Москву, поселившись на Плющихе, так как старшему 
сыну надо было готовиться к поступлению в университет. 
Вскоре внезапно умер отец, Николай Ильич, оставив дела (в 
том числе некоторые связанные с имуществом семьи 
тяжбы).

• Вскоре трое младших детей снова поселились в Ясной 
Поляне под наблюдением Ергольской и тётки по отцу, 
графини А. М. Остен-Сакен, назначенной опекуншей детей. 
Здесь Лев Николаевич оставался до 1840 года, когда умерла 
графиня Остен-Сакен, дети переселились в Казань, к новому 
опекуну — сестре отца П. И. Юшковой.

• Дом Юшковых считался одним из самых весёлых в Казани; 
все члены семьи высоко ценили внешний блеск. «Добрая 
тётушка моя, — рассказывает Толстой, — чистейшее 
существо, всегда говорила, что она ничего не желала бы 
так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнею 
женщиною».



Образование
⚫ Его образованием первоначально занимался 

гувернёр-француз Сен-Тома́ (прототип 
St.-Jérôme в повести «Отрочество»), 
заменивший собою добродушного немца 
Ресельмана, которого Толстой изобразил в 
повести «Детство» под именем Карла 
Ивановича.

⚫ В 1843 году Лев решил поступить в 
Императорский Казанский университет, где 
работали на математическом факультете 
Лобачевский, а на Восточном — Ковалевский. 3 
октября 1844 года Лев Толстой был зачислен 
студентом разряда восточной (арабско-
турецкой) словесности в качестве 
своекоштного — оплачивающего своё 
обучение. Но по результатам года имел 
неуспеваемость по соответствующим 
предметам, не выдержал переходного экзамена 
и должен был заново пройти программу 
первого курса. В 1904 году он вспоминал: «…я 
первый год … ничего не делал. На второй год я 
стал заниматься … там был профессор Мейер, 
который … дал мне работу — сравнение 
„Наказа“ Екатерины с Esprit des lois <«Духом 
законов» (фр.)русск.> Монтескьё. … меня эта 
работа увлекла, я уехал в деревню, стал читать 
Монтескьё, это чтение открыло мне 
бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и 
бросил университет, именно потому, что 
захотел заниматься».



Начало литературной деятельности
⚫ С 11 марта 1847 г. Толстой находился в казанском 

госпитале, 17 марта он начал вести дневник, ставил 
перед собой цели и задачи по самосовершенствованию, 
отмечал успехи и неудачи в выполнении этих заданий, 
анализировал свои недостатки и ход мыслей, мотивы 
своих поступков. Этот дневник с небольшими 
перерывами он вёл на протяжении всей своей жизни. 
Окончив лечение, весной 1847 года Толстой оставил 
учёбу в университете и уехал в доставшуюся ему по 
разделу Ясную Поляну; его деятельность там отчасти 
описана в произведении «Утро помещика»: Толстой 
пытался наладить по-новому отношения с крестьянами. 

⚫ В середине октября 1848 года Толстой уехал в Москву, 
поселившись там, где проживали многие его 
родственники и знакомые, — в районе Арбата. В Москве 
он собирался начать подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов, однако занятия так и не были начаты. Зимой 
1850—1851 гг. начал писать «Детство». В марте 1851 
года написал «Историю вчерашнего дня». Через 4 года 
после того, как он оставил университет, в Ясную Поляну 
приехал служивший на Кавказе брат Льва Николаевича 
Николай, который пригласил младшего брата 
присоединиться к военной службе на Кавказе.  



Военная служба
⚫ Будучи юнкером, Лев Николаевич оставался два 

года на Кавказе, где участвовал во многих стычках 
с горцами, возглавляемыми Шамилем, и 
подвергался опасностям военной кавказской 
жизни. С началом Крымской войны Толстой 
перевёлся в Дунайскую армию, участвовал в 
сражении при Ольтенице и в осаде Силистрии, а с 
ноября 1854-го по конец августа 1855 года был в 
Севастополе.

⚫ Долгое время жил на 4-м бастионе, часто 
подвергавшемся нападениям, командовал батареей 
в сражении при Чёрной, был при бомбардировке 
во время штурма Малахова Кургана. Толстой, 
несмотря на все житейские тяготы и ужасы осады, 
в это время написал рассказ «Рубка леса», в 
котором отразились кавказские впечатления, и 
первый из трёх «Севастопольских рассказов» — 
«Севастополь в декабре 1854 г.». Этот рассказ он 
отправил в «Современник». Он был быстро издан 
и с интересом прочитан всей Россией, произведя 
потрясающее впечатление картиной ужасов, 
выпавших на долю защитников Севастополя. 
Рассказ был замечен российским императором 
Александром II; он велел беречь даровитого 
офицера.



Путешествия по Европе
⚫ В Петербурге молодого писателя радушно встретили 

в великосветских салонах и в литературных 
кружках. Наиболее близко он сдружился с 
И. С. Тургеневым, с которым они какое-то время 
жили на одной квартире. Тургенев представил его в 
кружке «Современника», после чего у Толстого 
установились дружеские отношения с такими 
известными литераторами, как Н. А. Некрасов, 
И. С. Гончаров, И. И. Панаев, Д. В. Григорович, 
А. В. Дружинин, В. А. Соллогуб. В это время были 
написаны «Метель», «Два гусара», закончены 
«Севастополь в августе» и «Юность», продолжено 
написание будущих «Казаков». Однако весёлая и 
насыщенная жизнь оставила горький осадок в душе 
Толстого, в это же время у него начался сильный 
разлад с близким ему кружком писателей. В первой 
заграничной поездке он посетил Париж, где его 
ужаснул культ Наполеона I («Обоготворение злодея, 
ужасно»), в то же время он посещал балы, музеи, 
восхищался «чувством социальной свободы». Но 
поездки по Западной Европе — Германии, Франции, 
Англии, Швейцарии, Италии (в 1857 и 1860—1861 
годах) произвели на него скорее отрицательное 
впечатление.



Лечение в башкирском кочевье Каралык
⚫ В мае 1862 года Лев Николаевич, страдающий 

депрессией, по рекомендации врачей отправился в 
башкирский хутор Каралык, Самарская губерния, 
чтобы лечиться новым и модным в то время методом 
кумысолечения. 

⚫ Изначально он собирался находиться в 
кумысолечебнице Постникова недалеко от Самары, 
но, узнав, что в то же время должно было приехать 
множество высокопоставленных чиновников 
(светское общество, которое молодой граф терпеть не 
мог), отправился в башкирское кочевье Каралык, на 
реке Каралык, в 130 верстах от Самары. Там Толстой 
жил в башкирской кибитке (юрте), питался 
бараниной, принимал солнечные ванны, пил кумыс, 
чай, а также развлекался с башкирами игрой в шашки. 
В первый раз он пробыл там полтора месяца. В 1871 
году, когда он уже написал «Войну и мир», он вновь 
приехал туда из-за ухудшения здоровья. О своих 
впечатлениях он писал так: «Тоска и равнодушие 
прошли, чувствую себя приходящим в скифское 
состояние, и все интересно и ново… Ново и 
интересно многое: и башкиры, от которых 
Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, 
особенно прелестные по простоте и доброте 
народа».



Педагогическая деятельность
⚫ В 1859 г. ещё до освобождения крестьян Толстой 

деятельно занялся устройством школ в своей 
Ясной Поляне и во всём Крапивенском уезде.

⚫ Яснополянская школа принадлежала к числу 
оригинальных педагогических экспериментов: в 
эпоху преклонения перед немецкой педагогической 
школой Толстой решительно восстал против 
всякой регламентации и дисциплины в школе. 

⚫ С 1862 года Толстой стал издавать педагогический 
журнал «Ясная Поляна», где главным сотрудником 
являлся он сам. Не испытывая призвания издателя, 
Толстой сумел выпустить только 12 номеров 
журнала, последние из которых появились с 
отставанием в 1863 году. Вскоре Толстой оставил 
занятия педагогикой. Женитьба, рождение 
собственных детей, планы, связанные с 
написанием романа «Война и мир», на десять лет 
отодвинули его педагогические мероприятия. Лишь 
в начале 1870-х он приступил к созданию 
собственной «Азбуки» и опубликовал её в 1872 
году, а затем выпустил «Новую азбуку» и серию из 
четырёх «Русских книг для чтения», одобренных в 
результате долгих мытарств Министерством 
народного просвещения в качестве пособий для 
начальных учебных заведений. В начале 1870-х 
годов учебные занятия в яснополянской школе 
вновь восстановились на непродолжительное 
время.



Общественная деятельность Льва Толстого в 1860-е 
годы

⚫ По возвращении из Европы в мае 1861 года Л. Н. Толстому 
предложили стать мировым посредником по 4-му участку 
Крапивенского уезда Тульской губернии. В отличие от тех, 
кто смотрел на народ как на младшего брата, которого надо 
поднять до себя, Толстой думал наоборот, что народ 
бесконечно выше культурных классов и что господам надо 
заимствовать высоты духа у мужиков, поэтому он, приняв 
должность посредника, активно защищал земельные 
интересы крестьян, часто нарушая царские указы. 
«Посредничество интересно и увлекательно, но нехорошо то, 
что всё дворянство возненавидело меня всеми силами души и 
суют мне des bâtons dans les roues (фр. палки в колёса) со всех 
сторон». Работа посредником расширила круг наблюдений 
писателя над жизнью крестьян, дав ему материал для 
художественного творчества.

⚫ В июле 1866 года Толстой выступил на военно-полевом суде в 
качестве защитника Василя Шабунина, ротного писаря 
стоявшего недалеко от Ясной Поляны Московского пехотного 
полка. Шабунин ударил офицера, который приказал наказать 
его розгами за нахождение в нетрезвом виде. Толстой 
доказывал невменяемость Шабунина, но суд признал его 
виновным и приговорил к смертной казни. Шабунин был 
расстрелян. Этот эпизод произвёл большое впечатление на 
Толстого, так как он в этом страшном явлении видел 
беспощадную силу, которую представляло собою 
государство, основанное на насилии. По этому поводу он 
писал своему другу публицисту П. И. Бирюкову:

⚫ «Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, 
чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря 
или поправление состояния, успехи или неуспехи в 
литературе, даже потеря близких людей».



Расцвет творчества
⚫ В течение первых 12 лет после 

женитьбы он создал «Войну и мир» и 
«Анну Каренину». На рубеже этой 
второй эпохи литературной жизни 
Толстого стоят задуманные ещё в 1852 
году и законченные в 1861—1862 годах 
«Казаки», первое из произведений, в 
которых наиболее реализовался талант 
зрелого Толстого.

⚫ Главный интерес творчества для 
Толстого проявился «в „истории“ 
характеров, в их непрерывном и 
сложном движении, развитии». Его 
целью было показать способность 
личности к нравственному росту, 
совершенствованию, противостоянию 
среде в опоре на силу собственной 
души.



«Война и мир»
⚫ Выходу «Войны и мира» предшествовала работа над романом «Декабристы» (1860—1861), 

к которому автор неоднократно возвращался, но который остался незаконченным. А на долю 
«Войны и мира» выпал небывалый успех. Отрывок из романа под названием «1805 год» 
появился в «Русском вестнике» 1865 года; в 1868 году вышли три его части, за которыми 
вскоре последовали остальные две. Первые четыре тома «Войны и мира» быстро разошлись, 
и понадобилось второе издание, которое и было выпущено в октябре 1868 года. Пятый и 
шестой тома романа вышли в одном издании, отпечатанном уже увеличенным тиражом.

⚫ «Война и мир» стала уникальным явлением как в русской, так и зарубежной литературе. Это 
произведение вобрало в себя всю глубину и сокровенность психологического романа с 
размахом и многофигурностью эпической фрески. Писатель, по словам В. Я. Лакшина, 
обратился «к особому состоянию народного сознания в героическую пору 1812 года, когда 
люди из разных слоев населения объединились в сопротивлении иноземному нашествию», 
что, в свою очередь, «создало почву для эпопеи».

⚫ Национальные русские черты автор показал в «скрытой теплоте патриотизма», в 
отвращении к показной героике, в спокойной вере в справедливость, в скромном 
достоинстве и мужестве простых солдат. Он изобразил войну России с наполеоновскими 
войсками как всенародную войну. Эпический стиль произведения передаётся через полноту 
и пластичность изображения, разветвлённость и перекрещение судеб, несравненные 
картины русской природы.

⚫ В романе Толстого широко представлены самые разные слои общества, от императоров и 
королей до солдат, все возрасты и все темпераменты на пространстве царствования 
Александра I.

⚫ Толстой был доволен собственным произведением, однако уже в январе 1871 года он 
отправил А. А. Фету письмо: «Как я счастлив… что писать дребедени многословной вроде 
„Войны“ я больше никогда не стану». Однако, едва ли Толстой перечёркивал важность 
своих предшествующих творений. На вопрос Токутоми Рока (англ.)русск. в 1906 году, какое 
своё произведение Толстой любит больше всего, писатель ответил: «Роман „Война и мир“».



«Анна Каренина»
⚫ Не менее драматичным и серьёзным произведением явился 

роман о трагической любви «Анна Каренина» (1873—1876 
годы). В отличие от предыдущей работы, в нём нет места 
бесконечно счастливому упоению блаженством бытия. В почти 
автобиографическом романе Левина и Кити ещё присутствуют 
радостные переживания, но в изображении семейной жизни 
Долли уже больше горечи, а в несчастном завершении любви 
Анны Карениной и Вронского столько тревоги душевной жизни, 
что этот роман является по существу переходом к третьему 
периоду литературной деятельности Толстого, драматическому.

⚫ В нём меньше простоты и ясности душевных движений, 
свойственных героям «Войны и мира», больше обострённой 
чуткости, внутренней насторожённости и тревоги. Характеры 
главных героев более сложны и утончённы. Автор стремился 
показать тончайшие нюансы любви, разочарования, ревности, 
отчаяния, духовного просветления.

⚫ Проблематика данного произведения непосредственно 
подводила Толстого к идейному перелому конца 1870-х годов.



Другие произведения
⚫ В марте 1879 года, в Москве, Лев Толстой познакомился с Василием Петровичем 

Щеголёнком, и в том же году по его приглашению тот приехал в Ясную Поляну, где 
пробыл около месяца-полутора. Щеголёнок поведал Толстому множество народных 
сказаний, былин и легенд, из которых более двадцати были записаны Толстым (эти 
записи печатались в т. XLVIII Юбилейного издания сочинений Толстого), а сюжеты 
некоторых Толстой, если и не записал на бумагу, то запомнил: шесть написанных 
Толстым произведений имеют источником рассказы Щеголёнка (1881 — «Чем люди 
живы», 1885 — «Два старика» и «Три старца», 1905 — «Корней Васильев» и 
«Молитва», 1907 — «Старик в церкви»). Помимо этого, Толстой усердно записал 
много поговорок, пословиц, отдельных выражений и слов, рассказанных Щеголёнком.

⚫ Новое миросозерцание Толстого наиболее полно выразилось в его произведениях 
«Исповедь» (1879—1880, опубликована в 1884) и «В чём моя вера?» (1882—1884). 
Теме христианского начала любви, лишённой всякого своекорыстия и возвышающейся 
над любовью чувственной в борьбе с плотью, Толстой посвятил повесть «Крейцерова 
соната» (1887—1889, опубликована в 1891) и «Дьявол» (1889—1890, опубликована в 
1911). В 1890-е годы, пытаясь теоретически обосновать свои взгляды на искусство, он 
пишет трактат «Что такое искусство?» (1897—1898). Но главной художественной 
работой тех лет стал его роман «Воскресение» (1889—1899), сюжет которого был 
основан на подлинном судебном деле. Резкая критика церковных обрядов в данном 
произведении стала одной из причин отлучения Толстого Святейшим синодом от 
православной церкви в 1901-м году. Наивысшими достижениями начала 1900-х годов 
стала повесть «Хаджи-Мурат» и драма «Живой труп». В «Хаджи-Мурате» в равной 
мере обличён деспотизм Шамиля и Николая I. В повести Толстой прославил мужество 
борьбы, силу сопротивления и любви к жизни. Пьеса «Живой труп» стала 
свидетельством новых художественных исканий Толстого, объективно близких 
чеховской драме.



Духовный кризис и проповедничество
⚫ В своей работе «Исповедь» Толстой писал, что с конца 1870-х годов он стал нередко 

мучиться неразрешимыми вопросами: «Ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин в 
Самарской губернии — 300 голов лошадей, а потом?»; в сфере литературной: «Ну, хорошо, 
ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну и 
что ж!». Начиная думать о воспитании детей, он спрашивал себя: «зачем?»; рассуждая «о 
том, как народ может достигнуть благосостояния», он «вдруг говорил себе: а мне что за 
дело?» В общем, он «почувствовал, что то, на чём он стоял, подломилось, что того, чем 
он жил, уже нет». Чтобы найти ответ на постоянно волнующие его вопросы и сомнения, 
Толстой прежде всего взялся за исследование богословия и написал и издал в 1891 году в 
Женеве своё «Исследование догматического богословия», в котором подверг критике 
«Православно-догматическое богословие» митрополита Макания (Булгакова). Вёл беседы 
со священниками и монахами. 

⚫ В отношении к художественным произведениям Толстого, написанным в этот период, не 
было единодушия. Так, в длинном ряде небольших повестей и легенд, предназначенных 
преимущественно для народного чтения («Чем люди живы» и др.), Толстой, по мнению 
своих безусловных поклонников, достиг вершины художественной силы. В то же время, по 
мнению людей, упрекающих Толстого в том, что он из художника превратился в 
проповедника, эти написанные с определённою целью художественные поучения были 
грубо-тенденциозны. Высокая и страшная правда «Смерти Ивана Ильича», по мнению 
поклонников, ставящая это произведение в один ряд с главными произведениями гения 
Толстого, по мнению других, преднамеренно жёстка, в ней резко подчёркивалось бездушие 
высших слоёв общества, чтобы показать нравственное превосходство простого «кухонного 
мужика» Герасима.



Отлучение от церкви
⚫ После рождения Лев Толстой был окрещен в 

православие. Тем не менее, несмотря на своё отношение 
к Православной церкви, он, как и большинство 
представителей образованного общества своего времени, 
в юности и молодости был равнодушен к религиозным 
вопросам. Но в середине 1870-х он проявляет 
повышенный интерес к учению и богослужению 
Православной церкви: «перечитал всё, что мог, об 
учении церкви, … строго следовал, в продолжение более 
года, всем предписаниям церкви, соблюдая все посты и 
посещая все церковные службы», следствием чего было 
полное разочарование в церковной вере. Поворотным в 
сторону от учения Православной Церкви временем для 
него стала вторая половина 1879 года. В 1880-е он стал 
на позиции однозначно критического отношения к 
церковному вероучению, духовенству, официальной 
церковности. Публикация некоторых произведений 
Толстого была запрещена как духовной, так и светской 
цензурой. В 1899 году вышел роман Толстого 
«Воскресение», в котором автор показывал жизнь 
различных социальных слоёв современной ему России; 
духовенство было изображено механически и наскоро 
исполняющим обряды, а холодного и циничного 
Топорова некоторые приняли за карикатуру на 
К. П. Победоносцева, обер-прокурора Святейшего 
Синода. В феврале 1901 года Синод окончательно 
склонился к мысли о публичном осуждении Толстого и 
об объявлении его находящимся вне церкви. 



Уход из Ясной Поляны, смерть и похороны
⚫ Льва Николаевича пытались 

спасти шестеро врачей, но на их 
предложения помочь он лишь 
ответил: «Бог всё устроит». 
Когда же его спросили, чего ему 
самому хочется, он сказал: «Мне 
хочется, чтобы мне никто не 
надоедал». Последними 
осмысленными его словами, 
которые он произнёс за несколько 
часов до смерти старшему сыну, 
которые тому от волнения не 
удалось разобрать, но которые 
слышал врач Маковицкий, были: 
«Серёжа… истину… я люблю 
много, я люблю всех…».

⚫ 7 (20) ноября в 6 часов 5 минут 
после недели тяжёлой и 
мучительной болезни (задыхался) 

Лев Николаевич Толстой умер, в 
доме начальника станции 
И. И. Озолина.
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работ оставались в архиве самого 
писателя, и только после его смерти они 
увидели свет.

⚫ Первая из его опубликованных работ — 
повесть «Детство», 1852 год. Первая 
прижизненная изданная книга писателя — 
«Военные рассказы графа Л. Н. Толстого» 
1856 год, Санкт-Петербург; в том же году 
вышла и его вторая книга «Детство и 
отрочество». Последнее художественное 
произведение, напечатанное при жизни 
Толстого — художественный очерк 
«Благодарная почва», посвящённый 
встрече Толстого с молодым 
крестьянином в Мещерском 21 июня 1910 
года; очерк впервые был опубликован в 
1910 году в газете «Речь». За месяц до 
своей смерти Лев Толстой работал над 
третьим вариантом повести «Нет в мире 
виноватых».



Критика
⚫ О Толстом ещё при жизни писали многие 

газеты и журналы всех политических 
направлений. О нём написаны тысячи 
критических статей и рецензий. Его ранние 
произведения нашли оценку в 
революционно-демократической критике. 
Однако «Война и мир», «Анна Каренина» и 
«Воскресение» не получили в современной 
им критике настоящего раскрытия и 
освещения. Его роман «Анна Каренина» не 
получил достойной оценки в критике 1870-х 
годов; идейнообразная система романа 
осталась не раскрытой, так же, как и его 
удивительная художественная сила. В то же 
время сам Толстой не без иронии писал: 
«Если близорукие критики думают, что я 
хотел описывать только то, что мне 
нравится, как обедает Облонский и какие 
плечи у Карениной, то они ошибаются».


