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►  

Граф Лев Никола́евич Толсто́й (28 августа [9 сентября] 1828, Ясная 
Поляна, Тульская губерния, Российская империя — 7 [20] ноября 1910, 
станция Астапово, Рязанская губерния писателей мира. Участник обороны 
Севастополя  . , религиозный мыслитель, мнение послужило причиной 
возникновения нового религиозно-нравственного течения — толстовства  . Член-
корреспондент Императорской Академии наук (1873), почётный академик по 
разряду изящной словесности (1900).
трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» , повести «Казаки», «Смерть Ивана 
Ильича», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат», цикл очерков «Севастопольские 
рассказы», драмы «Живой труп» и «Власть тьмы», автобиографические 
религиозно-философские произведения «Исповедь» и «В чём моя вера?» и др.



Происхождение



Предки Льва Николаевича Толстого

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[К 3].

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) в 
незаконченном состоянии, и 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»[7].

Льву Николаевичу хотелось блистать в обществе, но ему мешали природная застенчивость и 
отсутствие внешней привлекательности. Разнообразнейшие, как их определяет сам 
Толстой, «умствования» о главнейших вопросах нашего 
бытия — счастье, смерти, Боге, любви, вечности — откладывали отпечаток на его характере 
в ту эпоху жизни. Рассказанное им в «Отрочестве» и «Юности», в романе «Воскресение» о 
стремлениях Иртеньева и Нехлюдова к самоусовершенствованию взято Толстым из истории 
собственных его аскетическихпопыток этого времени. Всё это, писал критик С. А. Венгеров, 
привело к тому, что у Толстого создалась, по выражению из его повести «Отрочество», 
«привычка к постоянному моральному анализу, уничтожившая свежесть чувства и 
ясность рассудка»[7]. Приводя примеры самоанализа этого периода, он иронически 
отзывается о преувеличенности своего отроческого философского самолюбия и величия, и 
в то же время отмечает непреодолимую неспособность «привыкнуть не стыдиться за каждое 
свое самое простое слово и движение» при столкновении с реальными людьми, 
благодетелем которых он себе тогда казался.

Николай Ильич 
Толстой, отец 
писателя. 
Неизвестный 
художник. 
Бумага, 
акварель. 1820-е 
гг.

                                                              

Силуэт М. Н. Волконской — единственное 
изображение матери писателя. 1810-е гг.

                                                              



Начало литературной деятельности

► С 11 марта 1847 г. Толстой находился в казанском госпитале, 17 марта он 
начал вести дневник, где, подражая Бенджамину Франклину, 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[14]. Этот дневник с небольшими 
перерывами он вёл на протяжении всей своей жизни.



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[40].



«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[К 5]. 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
[41].



«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[7].



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[43].

► 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[6].



Ясная Поляна



Смерть Льва Николаевича Толстого
► 10 (23) ноября 1910 года Л. Н. Толстой был похоронен в Ясной Поляне, на 

краю оврага в лесу, где в детстве он вместе с братом искал «зелёную 
палочку», хранившую «секрет», как сделать всех людей счастливыми. 
Когда гроб с покойным опускали в могилу, все присутствующие 
благоговейно преклонили колени.


