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Происхождение
     Происходил из дворянского  рода, известного, по 
легендарным источникам, с 1351 года. 
Его предок по отцовской линии, графПётр 
Андреевич Толстой, известен своей ролью в 
следствии над царевичем Алексеем Петровичем, за 
что был поставлен во главеТайной канцелярии. 

     Дед Толстого по 
матери, екатерининский генерал, Николай 
Сергеевич Волконский.

     Кроме Волконских, Л. Н. Толстой состоял в близком 
родстве с некоторыми другими аристократическими 
родами: князьями Горчаковыми, Трубецкими и 
другими.





Детство.
      Лев Толстой родился 28 августа 

1828 года в Крапивенском 
уезде Тульской губернии, в 
наследственном имении матери — 
Ясной Поляне. Был четвёртым 
ребёнком.
Его мать умерла с рождением 
последней дочери, когда ему не 
было ещё 2-х лет.
Воспитанием осиротевших детей 
занялась дальняя родственница 
Т. А. Ергольская. 
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. Николай Ильич Толстой, отец 

писателя. Неизвестный



Образование
      Его образованием первоначально занимался гувернёр-француз Сен-Тома́ 

(прототип St.
Jérôme в повести «Отрочество»).
В 1843 году П. И. Юшкова, взяв на себя роль опекунши своих 
несовершеннолетних племянников (совершеннолетним был только старший — 
Николай) и племянницы, привезла их в Казань. Вслед за братьями Николаем, 
Дмитрием и Сергеем 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 словесности в качестве своекоштного

Казанский университет в 
1840-е годы.



Начало литературной 
деятельности

     В 1847 году, после завершения «Наказа» 
Екатерины и перейдя к сочинениям 
философских статей, Лев Николаевич 
настолько увлёкся этим занятием, что, 
для того чтобы ему ничто этому не 
мешало, оставляет учёбу в университете 
и уезжает в доставшуюся ему по разделу 
деревню Ясная Поляна; 
его деятельность там отчасти описана в 
«Утре помещика»: Толстой пытался 
наладить по-новому отношения с 
крестьянами.











    В своём дневнике Толстой 
ставит себе огромное 
количество целей и правил; 
удавалось следовать лишь 
небольшому числу их. Среди 
удавшихся — серьёзные 
занятия английским языком, 
музыкой, юриспруденцией. 
Кроме того, ни в дневнике, ни 
в письмах не отразилось 
начало занятия Толстым 
педагогикой и 
благотворительностью, хотя 
в 1849 году он впервые 
открыл школу для 
крестьянских детей. 
Основным преподавателем 
был Фока 
Демидыч, крепостной, но и 
сам Лев Николаевич часто 
проводил занятия



Военная карьера

    Будучи юнкером Лев 
Николаевич оставался два 
года на Кавказе, где 
участвовал во многих 
стычках с горцами и 
подвергаясь опасностям 
военной кавказской жизни. 
Во время Крымской войны, 
вспыхнувшей в конце 1853 
года, Толстой перевёлся в 
Дунайскую армию, 
участвовал в сражении 
при Ольтенице и в 
осаде Силистрии, 
а с ноября 1854 г. по конец 
августа 1855 г 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. 
За оборону Севастополя Толстой был 
награждён орденом Св. Анны с надписью «За честь», 
медалями «За защиту Севастополя 1854—1855» и «В 
память войны 1853—1856 гг.». Впоследствии он был 
награждён ещё двумямедалями «В память 50-летия 
защиты Севастополя». Толстой, пользуясь репутацией 
храброго офицера и окружённый блеском известности, 
имел все шансы на карьеру. Тем не менее ему удалось 
самому себе всё испортить, написав несколько 
сатирических песен, стилизованных под солдатские. 
Одна из этих песен была посвящена неудаче военной 
операции 4 (16) августа 1855 года, когда генерал Реад, 
неправильно поняв приказание главнокомандующего, 
атаковал Федюхины высоты.
Сразу после штурма 27 августа (8 сентября) Толстой 
был послан курьером в Петербург, где он закончил 
«Севастополь в мае 1855 г.» и написал «Севастополь в 
августе 1855 г.», опубликованный в первом номере 
«Современника» за 1856 год уже с полной подписью 
автора. «Севастопольские рассказы» окончательно 
укрепили его репутацию как представителя нового 
литературного поколения, и в ноябре 1856 года 
писатель навсегда оставляет военную службу



Путешествия по Европе

     Наиболее близко он 
сдружился с Иваном 
Сергеевичем 
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 Некрасов, Гончар
ов, Панаевым, Григор
ович, Дружинин, Солл
огуб.



     В начале 1857 года Толстой без 
всякого
сожаления оставил Петербург и 
отправился за границу
В первой поездке за границу 
посетил Париж, где его ужаснул 
культ Наполеона 
I («Обоготворение злодея, 
ужасно»), в то же время он 
посещает балы, музеи, его 
восхищает «чувство социальной 
свободы». Однако присутствие 
на гильотинировании произвело 
столь тяжкое впечатление, что 
Толстой покинул Париж и 
отправился в места, связанные с 
французским писателем и 
мыслителем Руссо — 
на Женевское озеро. Весной 1857 
года И. С. Тургенев следующим 
образом описывал свои встречи 
со Львом Толстым 
в Париже после внезапного 
отъезда того из Петербурга:



     Поездки по Западной Европе — Германии, 
Франции, Англии, Швейцарии, Италии (в 
1857 и 1860—61 годах) произвели на него 
скорее отрицательное впечатление. Своё 
разочарование в европейском образе жизни 
он высказал в рассказе «Люцерн». 
Разочарование Толстого вызвал резкий 
контраст между богатством и бедностью, 
который он сумел рассмотреть сквозь 
великолепный внешний покров европейской 
культуры.



      Лев Николаевич пишет повесть «Альберт». 
Одновременно друзья не перестают 
удивляться его чудачествам: в своём письме 
И. С. Тургеневу осенью 1857 года 
П. В. Анненков рассказывает проект Толстого 
по засадке всей России лесами, а в своём 
письмеВ. П. Боткину Лев Толстой сообщает, 
как остался очень рад тому, что не сделался 
только литератором вопреки совету Тургенева. 
Однако в промежутке между первой и второй 
поездками писатель продолжил работу 
над «Казаками», написал рассказ «Три 
смерти» и роман «Семейное счастие».

Последний роман был им опубликован в 
«Русском вестнике». Сотрудничество Толстого 
с журналом «Современник», продолжавшееся 
с 1852 года, завершилось в 1859 году. В этом же 
году Толстой принял участие в 
организации Литературного фонда.
 2 декабря 1858 года он едва не погибает на 
медвежьей охоте. 
Приблизительно в это же время у него 
завязывается роман с крестьянкой Аксиньей 
Базыкиной,зреют планы женитьбы.



    В следующей поездке его интересовали в основном 
народное образование и учреждения, имеющие целью 
поднятие образовательного уровня рабочего 
населения. 
Из выдающихся людей Германии его больше всех 
заинтересовал Ауэрбах. 
Во время пребывания в Брюсселе Толстой 
познакомился с Прудоном и Лелевелем. В 
Лондоне посетил Герцена, был на лекции Диккенса.

 Серьёзному настроению Толстого во время второго 
путешествия по югу Франции содействовало ещё то, 
что на его руках умер от туберкулёза его любимый брат 
Николай. Смерть брата произвела на Толстого 
огромное впечатление

А. И. Герцен Чарлз 
Диккенс

Ауэрбах



      К числу повестей и очерков, 
написанных им в конце 1850-х, 
относятся «Люцерн» и «Три 
смерти». Постепенно критика 
лет на 10-12 охладевает к Льву 
Толстому, до самого появления 
«Войны и мира», и сам он не 
стремится к сближению с 
литераторами, делая 
исключение лишь для Афанасия 
Фета.
Одна из причин этого 
отчуждения состояла в 
размолвке Льва Толстого с 
Тургеневым, которая произошла 
в то время, когда оба прозаика 
находились в гостях у Фета в 
имении Степановка в мае 1861 
года. Ссора едва не закончилась 
дуэлью и испортила отношения 
между писателями на долгие 17 
лет.



Педагогическая 
деятельность

     Толстой вернулся в Россию вскоре 
после освобождения крестьян и стал мировым 
посредником. 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. Он 
деятельно занялся устройством школ в своей Ясной 
Поляне и во всём Крапивенском уезде.



     В Яснополянской школе обучалось 37 детей в 
возрасте 7-15 лет (32 мальчика и 5 девочек). 
Ученики были распределены на два класса и 
далее в каждом классе — на два отделения 
по возрасту и уровню подготовки. 
В школе училось и несколько взрослых. 
Обучение было бесплатным и совмещенным 
для мальчиков и девочек. 
Занятия проводились с 8 до 12 ч. и с 15 до 18 
ч.

      Важнейшей задачей своей школы Толстой 
считал воспитание творческой личности. 
Одним из основных принципов обучения в 
школе являлась полная свобода учеников, 
которые не были связаны обязательными 
часами занятий. Уроки на дом не задавались. 
Характерной чертой учебного процесса в 
Яснополянской школе была творческая 
активность и самостоятельность учащихся на 
занятиях. Толстой требовал учитывать 
возможности каждого ученика, его интересы и 
возрастные возможности. В школе работало 
четыре учителя. В планы преподавания, 
которые они составляли, обычно вносились 
изменения «согласно требованиям 
учеников».



Выступление в качестве 
защитника на суде

   «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 создаёт «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 Толстого.



Участие в московской 
переписи

     Л. Н. Толстой принял участие в 
московской переписи 1882 года. Он 
писал об этом так:

 «Я предлагал воспользоваться 
переписью для того, чтобы узнать 
нищету в Москве и помочь ей делом и 
деньгами, и сделать так, чтобы бедных 
не было в Москве».

     Толстой считал, что для общества 
интерес и значение переписи в том, что 
она даёт ему зеркало, в которое хочешь, 
не хочешь, посмотрится всё общество и 
каждый из нас. Он выбрал себе один из 
самых сложных участков, Проточный 
переулок, где находилась ночлежка, 
среди московской голытьбы это мрачное 
двухэтажное здание носило название 
«Ржанова крепость».



Лев Толстой в Москве
      Лев Толстой приезжал в Москву более 

ста пятидесяти раз. 
Толстой любил ходить по Москве 
пешком, причем даже зимой. Последний 
раз писатель приезжал в Москву в 1909 
году.

Кроме того, по улице Воздвиженка, 9, 
находился дом деда Льва 
Николаевича — князя Николая 
Сергеевича Волконского, купленного им 
в 1816 году у Прасковьи Васильевны 
Муравьёвой-Апостол

В 1886, 1888 и 1889 годы Л. Н. Толстой 
трижды пешком ходил из Москвы в 
Ясную Поляну. В первом таком 
путешествии его спутниками были 
политический деятель Михаил Стахович 
и Николай Ге Во втором — также 
Николай Ге, а со второй половины пути  
присоединились А. Н. Дунаев и С. Д. 
Сытин (брат издателя). Во время 
третьего путешествии Льва 
Николаевича сопровождал новый друг и 
единомышленник, 25-летний 
педагог Евгений Попов



Духовный кризис и 
проповедничество

В январе 1871 года Толстой отправил А. А. Фету письмо: «Как я счастлив… 
что писать дребедени многословной вроде „Войны“ я больше никогда 
не стану».

-«Ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии — 300 
голов лошадей, а потом?»

-«Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, 
всех писателей в мире, — ну и что ж!»

- «почувствовал, что то, на чём он стоял, подломилось, что того, чем он 
жил, уже нет». 

Естественным результатом была мысль о самоубийстве:
       «Я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не 

повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я 
каждый день бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьём на 
охоту, чтобы не соблазниться слишком лёгким способом избавления 
себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился 
прочь от неё и, между тем, чего-то ещё надеялся от неё».



    Постепенно Толстой отказывается от 
прихотей и удобств богатой жизни 
(опрощение), много занимается 
физическим трудом, одевается в 
простейшую одежду, 
становится вегетарианцем, отдаёт семье 
всё своё крупное состояние, отказывается 
от прав литературной собственности. На 
этой почве беспримерно чистого порыва и 
стремления к нравственному 
усовершенствованию создаётся третий 
период литературной деятельности 
Толстого, отличительною чертой которого 
является отрицание всех установившихся 
форм государственной, общественной и 
религиозной жизни.

В начале царствования Александра 
III Толстой письменно обратился к 
императору с просьбой о 
помиловании цареубийц в духе 
евангельского всепрощения. С сентября 
1882 за ним устанавливается негласный 
надзор для выяснения отношений с 
сектантами
Постепенно идеи толстовства начинают 
проникать в общество. В начале 1885 года 
в России происходит прецедент отказа от 
военной службы со ссылкой на 
религиозные убеждения Толстого



     Во время голода 1891—1892 г. Толстой организовывал 
в Рязанской губернии учреждения помощи голодающим и 
нуждающимся. Им было открыто 187 столовых, в которых 
кормилось 10 тысяч человек, а также несколько столовых для 
детей, осуществлялась раздача дров, выдача семян и картофеля 
для посева, покупались и раздавались земледельцам лошади 
(почти все хозяйства обезлошадели в голодный год), в виде 
пожертвований было собрано 
почти 150 000 рублей.

      6 декабря 1908 года Толстой записал в дневнике: «Люди любят 
меня за те пустяки — „Война и мир“ и т. п., которые им 
кажутся очень важными» 

      «Это всё равно, что к Эдисону кто-нибудь пришёл и сказал бы: 
„Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку“. 
Я приписываю значение совсем другим своим книгам 
(религиозным!)»
В том же году Топроизведенийлстой так охарактеризовал роль 
своих художественных : «Они привлекают внимание к моим 
серьёзным вещам»



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 им проявляестя повышенный 
интерес к учению и богослужению Православной 
церкви.
  В 1880-е он стал на позиции однозначно 
критического отношения к церковному вероучению, 
духовенству, официальной церковности.

      Лев Толстой сформулировал пять заповедей, 
которые, по его убеждению, были истинными 
заветами Христа и которыми следует 
руководствоваться человеку в своей жизни. 
Вкратце они таковы: не впадай в гнев; не 
поддавайся похоти; не связывай себя клятвами; не 
противься злому; будь равно хорош с праведными 
и неправедными. И своё учение он применял в 
первую очередь и по отношению к собственному 
образу жизни. Лев Толстой отрицал церковные 
трактовки бессмертия и других христианских 
ценностей,отвергал церковный авторитет как 
замену авторитета Бога.
 В феврале 1901 года Синод окончательно 
склонился к мысли о публичном осуждении 
Толстого и о объявлении его находящимся вне 
церкви.



Последнее путешествие, 
смерть и похороны

      В ночь на 28 октября (10 ноября) 1910 года 
Л. Н. Толстой, выполняя своё решение 
прожить последние годы соответственно 
своим взглядам, тайно покинул навсегда 
Ясную Поляну в сопровождении лишь 
своего врача Д. П. Маковицкого. При этом 
у Толстого не было даже определённого 
плана действий.
 Когда Л. Н. Толстой приезжал в Оптину 
пустынь перед смертью, игуменом 
монастыря и скитоначальником был 
старец Варсонофий. Толстой не решился 
зайти в скит, и старец поехал за ним на 
станцию Астапово, чтоб дать ему 
возможность примириться с Церковью. Но 
его не пустили к писателю, как не пустили 
к нему и некоторых из его ближайших 
родственников из числа православных 
верующих.
 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.



Семья
         Лев Николаевич с юношеских лет был знаком с Любовью 

Александровной Иславиной, в замужестве Берс (1826—1886), любил 
играть с её детьми Лизой, Соней и Таней. Когда дочери Берсов 
подросли, Лев Николаевич задумался над женитьбой на старшей 
дочери Лизе, долго колебался, пока не сделал выбор в пользу средней 
дочери Софьи. Софья Андреевна ответила согласием, когда ей было 
18 лет, а графу 34 года, и 23 сентября 1862 года Лев Николаевич 
женился на ней. предварительно признавшись в своих добрачных 
связях.

      На некоторое время в его жизни наступает самый светлый период — он 
по-настоящему счастлив, во многом благодаря практичности жены, 
материального благосостояния, выдающегося литературного 
творчества и в связи с ним всероссийской и всемирной славы. В лице 
своей жены он нашёл помощницу во всех делах, практических и 
литературных — в отсутствие секретаря она по нескольку раз 
переписывала набело его черновики. Однако, очень скоро счастье 
омрачается неизбежными мелкими размолвками, мимолётными 
ссорами, взаимным непониманием, которое с годами лишь 
усугублялось

     От брака Льва Николаевича с Софьей Андреевной родилось 13 детей, 
пять из которых умерли в детстве.










