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Детство.
Толстой был четвертым ребенком в большой 

дворянской семье. Его мать, урожденная княжна 
Волконская, умерла, когда Толстому не было еще двух 
лет, но по рассказам членов семьи он хорошо 
представлял себе "ее духовный облик": некоторые черты 
матери (блестящее образование, чуткость к искусству, 
склонность к рефлексии и даже портретное сходство) 
Толстой придал княжне Марье Николаевне Болконской 
("Война и мир"). 

Отец Толстого, участник Отечественной войны, 
запомнившийся писателю добродушно-насмешливым 
характером, любовью к чтению и к охоте (послужил 
прототипом Николая Ростова), тоже умер рано (1837). 

Воспитанием детей занималась дальняя 
родственница Т. А. Ергольская, имевшая огромное 
влияние на Толстого: «Она научила меня духовному 
наслаждению любви». 

Детские воспоминания всегда оставались для 
Толстого самыми радостными и послужили богатым 
материалом для его произведений, отразились в 
автобиографической повести "Детство".



Образование.

■ Когда Толстому было 13 лет, семья 
переехала в Казань, в дом 
родственницы и опекунши детей П. 
И. Юшковой. 

■ В 1844г. Толстой поступил в 
Казанский университет на 
отделение восточных языков 
философского факультета, затем 
перевелся на юридический 
факультет, где проучился 
неполных два года: занятия не 
вызывали у него живого интереса, 
и он со страстью предался 
светским развлечениям. 

■ Весной 1847, подав прошение об 
увольнении из университета "по 
рас-строенному здоровью и 
домашним обстоятельствам", 
Толстой уехал в Ясную Поляну с 
твердым намерением изучить весь 
курс юридических наук.



Поездки на Кавказ.

В 1851 старший брат Николай, офицер действующей армии, 
уговорил Толстого ехать вместе на Кавказ. Почти три года 
Толстой прожил в казачьей станице на берегу Терека, выезжая 
в Кизляр, Тифлис, Владикавказ и участвуя в военных 
действиях (сначала добровольно, потом был принят на 
службу). Кавказская природа и патриархальная простота 
казачьей жизни, поразившая Толстого по контрасту с бытом 
дворянского круга и с мучительной рефлексией человека 
образованного общества, дали материал для 
автобиографической повести "Казаки" (1852-63). Кавказские 
впечатления отразились и в рассказах "Набег" (1853), "Рубка 
леса" (1855), а также в поздней повести "Хаджи-Мурат" 
(1896-1904, опубликована в 1912).



Вернувшись в Россию, 
Толстой записал в дневнике, что 
полюбил этот "край дикий, в 
котором так странно и 
поэтически соединяются две 
самые противоположные вещи – 
война и свобода". На Кавказе 
Толстой написал повесть 
"Детство" и отправил ее в 
журнал "Современник", не 
раскрыв своего имени 
(напечатана в 1852 под 
инициалами Л. Н.; вместе с 
позднейшими повестями 
"Отрочество" (1852-54) и 
"Юность" (1855-57) составила 
автобиографическую трилогию). 
Литературный дебют сразу 
принес Толстому настоящее 
признание. 



■ В 1862 издавал педагогический журнал 
"Ясная Поляна" с книжками для чтения в 
качестве приложения, ставшими в России 
такими же классическими образцами 
детской и народной литературы, как и 
составленные им в начале 1870-х гг. 
"Азбука" и "Новая Азбука". В 1862 в 
отсутствие Толстого в Ясной Поляне был 
проведен обыск (искали тайную 
типографию). 

Народная школа

■ В 1862 издавал педагогический журнал "Ясная Поляна" с книжками 
для чтения в качестве приложения, ставшими в России такими же 
классическими образцами детской и народной литературы, как и 
составленные им в начале 1870-х гг. "Азбука" и "Новая Азбука". В 
1862 в отсутствие Толстого в Ясной Поляне был проведен обыск 
(искали тайную типографию). 



В сентябре 1862 Толстой женился на 
восемнадцатилетней дочери врача Софье Андреевне Берс 
и сразу после венчания увез жену из Москвы в Ясную 
Поляну, где полностью отдался семейной жизни и 
хозяйственным заботам. 

Однако уже с осени 1863 он захвачен новым 
литературным замыслом, который долгое время носил 
название "Тысяча восемьсот пятый год". Время создания 
романа было периодом душевного подъема, семейного 
счастья и спокойного, уединенного труда. 

«Война и мир» написание.

Толстой читал воспоминания и переписку людей александровской эпохи (в том 
числе материалы Толстых и Волконских), работал в архивах, изучал масонские 
рукописи, ездил на Бородинское поле, продвигаясь в работе медленно, через 
множество редакций (в копировании рукописей ему много помогала жена, опровергая 
тем самым шутки друзей, будто бы она еще так молода, что играет в куклы), и лишь в 
начале 1865 напечатал в "Русском вестнике" первую часть "Войны и мира". Роман 
читался взахлеб, вызвал множество откликов, поразив сочетанием широкого 
эпического полотна с тонким психологическим анализом, с живой картиной частной 
жизни, органично вписанной в историю. Горячие споры спровоцировали 
последующие части романа, в которых Толстой развивал фаталистическую 
философию истории. Сам Толстой характеризовал свой замысел как попытку "писать 
историю народа" и считал невозможным определить его жанровую природу ("не 
подойдет ни под какую форму, ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории"). 



Уход и смерть

Годы перелома круто изменили личную 
биографию писателя, обернувшись разрывом 
с социальной средой и приведя к семейному 
разладу (провозглашенный Толстым отказ от 
владения частной собственностью вызывал 
резкое недовольство членов семьи, прежде 
всего жены). Пережитая Толстым личная 
драма нашла отражение в его дневниковых 
записях. 

Поздней осенью 1910, ночью, тайно от 
семьи, 82-летний Толстой, сопровождаемый 
лишь личным врачом Д. П. Маковицким, 
покинул Ясную Поляну. Дорога оказалась для 
него непосильной: в пути Толстой заболел и 
вынужден был сойти с поезда на маленькой 
железнодорожной станции Астапово. Здесь, в 
доме начальника станции, он провел 
последние семь дней своей жизни. За 
сообщениями о здоровье Толстого, который к 
этому времени приобрел уже мировую 
известность не только как писатель, но и как 
религиозный мыслитель, проповедник новой 
веры, следила вся Россия. Похороны Толстого 
в Ясной Поляне стали событием 
общероссийского масштаба. Могила Л. Н. Толстого


