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Лев Николаевич Толстой (28 августа (9 сентября) 1828, Ясная 
Поляна, Тульская губерния, Российская империя — 7 (20) ноября 1910, 
станция Астапово, Рязанская губерния, Российская империя) — один из 

наиболее широко известных русских писателей и мыслителей, почитаемый как 
один из величайших писателей мира. 

Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»



 
Участник обороны 

Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, чьё 
авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-
нравственного течения — толстовства. Член-корреспондент Императорской 
Академии наук (1873), почётный академик по разряду изящной словесности 

(1900).

Оборона Севастополя (Франц Рубо)



Писатель, признанный ещё при жизни главой русской литературы, чьё 
творчество ознаменовало новый этап в развитии русского и мирового реализма, 
став своеобразным мостом между традициями классического романа XIX века и 

литературой XX века. Лев Толстой оказал огромное влияние на эволюцию 
европейского гуманизма, а также на развитие реалистических традиций в 

мировой литературе. Произведения Льва Толстого 
многократно экранизировались и инсценировались в СССР и за рубежом; его 

пьесы ставились на сценах всего мира.

Лев Толстой в Москве (19 сентября 1909 года). 
Кадр из кинохроники Дранкова.



Наиболее известны такие произведения Толстого, как романы «Война и мир», 
«Анна Каренина», «Воскресение», автобиографическая 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.



Происхожден
ие



Происходил из дворянского рода, известного, по легендарным источникам, с  
1351 года.



Его предок по отцовской линии, граф Пётр Андреевич Толстой, известен своей 
ролью в следствии по делу царевича Алексея Петровича, за что был поставлен 

во главе Тайной канцелярии. Черты правнука Петра Андреевича, Ильи 
Андреевича, даны в «Войне и мире» добродушнейшему, непрактичному 

старому графу Ростову. 

Пётр Андреевич Толстой Алексей Петрович



Сын Ильи Андреевича, Николай Ильич Толстой (1794—1837), был отцом Льва 
Николаевича. Некоторыми свойствами характера и фактами биографии он был 

похож на отца Николеньки в «Детстве» и «Отрочестве» и отчасти на 
Николая Ростова в «Войне и мире». Однако в реальной жизни Николай Ильич 

отличался от Николая Ростова не только хорошим образованием, но и 
убеждениями, которые не позволяли служить при Николае I.

Николай Ильич Толстой Николай I



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. Вскоре после отставки 

вынужден был пойти на чиновничью службу, чтобы не оказаться в долговой 
тюрьме из-за долгов отца, казанского губернатора, умершего под следствием за 

служебные злоупотребления.

Битва под Лейпцигом, Зауервейд (XIX век)



Дед Толстого по 
матери, екатерининский 

генерал, Николай Сергеевич 
Волконский, имел некоторое 

сходство с 
суровым ригористом — старым 
князем Болконским в «Войне и 
мире». Мать Льва Николаевича, 

похожая в некоторых 
отношениях на изображённую в 
«Войне и мире» княжну Марью, 
владела замечательным даром 

рассказчицы.
Кроме Волконских, 

Л. Н. Толстой состоял в близком 
родстве с некоторыми другими 
аристократическими родами: 

князьями Горчаковыми, 
Трубецкими и другими.

Николай Сергеевич Волконский



Детств
о



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.

Силуэт М. Н. Волконской — 
единственное изображение матери 

писателя. 1810-е гг.



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, и 

дети переселились в Казань, к 
новому опекуну — сестре отца 

П. И. Юшковой.
Т. А. Ергольская



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 аскетических попыток 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».

Семён Афанасьевич Венгеров



Образовани
е



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 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 (арабско-турецкой) словесности в 
качестве своекоштного — оплачивающего своё обучение. На вступительных экзаменах 

он, в частности, показал отличные результаты по обязательному для поступления 
«турецко-татарскому языку». По результатам года имел неуспеваемость по 

соответствующим предметам, не выдержал переходного экзамена и должен был заново 
пройти программу первого курса.

Казанский университет 
в 1830-е годы.



Во избежание полного повторения курса он перешёл на юридический 
факультет, где его проблемы с оценками по некоторым предметам 

продолжились. Переходные майские экзамены 1846 года были сданы 
удовлетворительно (получил одну пятёрку, три четвёрки и четыре тройки; 

средний вывод получился три), и Лев Николаевич был переведён на второй 
курс. На юридическом факультете Лев Толстой пробыл менее двух лет.



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. Этот дневник с небольшими перерывами он вёл на 
протяжении всей своей жизни.

Свой дневник Л. Н. Толстой вёл с юных лет до конца жизни. Записи 
из тетради 1891—1895 гг.



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».



В своём дневнике Толстой сформулировал себе большое количество 
жизненных правил и целей, но удавалось следовать лишь их незначительной 

части. 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 Демидович, крепостной, но и сам Лев 
Николаевич часто проводил занятия.



В середине октября 1848 года 
Толстой уехал в Москву, 

поселившись там, где проживали 
многие его родственники и 

знакомые, — в районе Арбата. 
Он остановился в доме 

Ивановой в Николопесковском 
переулке. В Москве он собирался 

начать подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов, однако 

занятия так и не были начаты. 
Вместо этого его привлекла 

совсем другая сторона жизни — 
светская жизнь. Кроме увлечения 

светской жизнью, в Москве у 
Льва Николаевича в зиму 

1848—1849 годов впервые 
появилось увлечение карточной 
игрой. Но так как он играл весьма 
азартно и не всегда обдумывая 
свои ходы — часто проигрывал.



Уехав в Петербург в 
феврале 1849 года, проводил 

время в кутежах с 
К. А. Иславиным — дядей своей 
будущей жены Весной Толстой 

начал сдавать экзамен на 
кандидата прав; два экзамена, из 

уголовного права и 
уголовного судопроизводства, 

сдал благополучно, однако третий 
экзамен он сдавать не стал и 

уехал в деревню.



Позднее приезжал в Москву, где 
часто проводил время 

в азартных играх, что нередко 
отрицательно сказывалось на его 
финансовом положении. В этот 

период жизни Толстой 
особенно страстно 

интересовался музыкой (он сам 
неплохо играл на рояле и очень 
ценил любимые произведения в 
исполнении других). Увлечение 

музыкой побудило его позднее к 
написанию «Крейцеровой 

сонаты».



Любимыми композиторами Толстого были Бах, Гендель и Шопен. В 1849 году 
Лев Николаевич поселил у себя в «Ясной Поляне» музыканта Рудольфа, с 

которым играл в четыре руки на рояле. Увлёкшись в то время музыкой, он по 
нескольку часов в день играл Шумана, Шопена, Моцарта, Мендельсона. В 
конце 1840-х годов Толстой в соавторстве со своим знакомым Зыбиным 

сочинил вальс, который в начале 1900-х годов исполнил при 
композиторе С. И. Танееве, сделавшем нотную запись этого музыкального 

произведения (единственного сочинённого Толстым). 

Бах Гендель Шопен



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. Лев согласился не сразу, пока 

крупный проигрыш в Москве не 
ускорил окончательное решение. 

Биографы писателя отмечают 
значительное и положительное 

влияние брата Николая на юного и 
неопытного в житейских делах Льва. 
Старший брат в отсутствие родителей 

был ему другом и наставником.

Николай Толстой



Чтобы расплатиться по долгам, 
надо было сократить свои 
расходы до минимума — и 
весной 1851 года Толстой 

торопливо уехал из Москвы на 
Кавказ без определённой цели. 
Вскоре он решил поступить на 

военную службу, но для этого ему 
недоставало необходимых 
документов, оставленных в 

Москве, в ожидании которых 
Толстой прожил около пяти 

месяцев в Пятигорске, в простой 
избе. Значительную часть времени 

он проводил на охоте, в 
обществе казака Епишки, 

прототипа одного из героев 
повести «Казаки», 

фигурирующего там под именем 
Ерошки.



Осенью 1851 года Толстой, 
сдав в Тифлисе экзамен, 
поступил юнкером в 4-ю 

батарею 20-й артиллерийской 
бригады, стоявшей в казачьей 
станице Старогладовской на 
берегу Терека, под Кизляром. 
С некоторыми изменениями 

подробностей она изображена 
в повести «Казаки». 

Толстой и его брат Николай перед 
отправлением на Кавказ, 1851



В казачьей станице Толстой вновь стал писать и в июле 1852 года отослал в 
редакцию наиболее популярного в то время журнала «Современник» первую 

часть будущей автобиографической трилогии — «Детство», подписанную 
лишь инициалами «Л. Н. Т.».



Получив рукопись 
«Детства», редактор 

«Современника»
 Н. А. Некрасов сразу 

признал её литературную 
ценность и написал автору 

любезное письмо, 
подействовавшее на него 

весьма ободряющим 
образом. В письме 

И. С. Тургеневу Некрасов 
отметил: «Это талант новый 

и, кажется, надёжный». 
Рукопись пока ещё 

неизвестного автора была 
опубликована уже в 

сентябре того же года.

Н. А. Некрасов



Напечатанное в «Современнике» 18 сентября 1852 года«Детство» имело 
чрезвычайный успех; после публикации автора сразу стали причислять к 
корифеям молодой литературной школы наряду с пользовавшимися уже 

тогда громкой литературною известностью И. С. Тургеневым, Гончаровым, 
Д. В. Григоровичем, Островским.

И. С. Тургенев Гончаров Д. В. Григорович



Критики Аполлон Григорьев, Анненков,Дружинин, Чернышевский оценили 
глубину психологического анализа, серьёзность авторских намерений и 

яркую выпуклость реализма.

Аполлон Григорьев Анненков Дружинин



Сравнительно по́зднее начало поприща очень характерно для Толстого: он 
никогда не считал себя профессиональным литератором, понимая 

профессиональность не в смысле профессии, дающей средства к жизни, а в 
смысле преобладания литературных интересов. Он не принимал близко к 
сердцу интересы литературных партий, неохотно беседовал о литературе, 

предпочитая разговоры о вопросах веры, морали, общественных отношений.



Военная 
служба



Будучи юнкером, Лев Николаевич 
оставался два года на Кавказе, где 
участвовал во многих стычках с 

горцами и подвергался опасностям 
военной кавказской жизни. Он имел 

право на Георгиевский крест, 
однако в соответствии со своими 

убеждениями «уступил» его 
сослуживцу-солдату, посчитав, что 
существенное облегчение условий 
службы сослуживца стоит выше 

личного тщеславия.

Георгиевский крест



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.

Деталь панорамы Франца Рубо Оборона Севастополя(1904).



Долгое время жил на 4-м бастионе, часто подвергавшемся нападениям, 
командовал батареей в сражении при Чёрной, был при бомбардировке во 

время штурма Малахова Кургана. 

Уильям Симпсон. «Битва на Чёрной, 16 августа 
1885»



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.
Александром II



Ещё при жизни императора Николая I Толстой предполагал издавать вместе с 
офицерами-артиллеристами «дешёвый и популярный» журнал «Военный 
листок», однако проект журнала Толстому осуществить не удалось: «На 
проект мой Государь император всемилостивейше изволил разрешить 

печатать статьи наши в „Инвалиде“», — горько иронизировал Толстой по 
этому поводу.



Проект обложки неосуществлённого издания Льва 
Толстого, 1854



За оборону Севастополя Толстой был награждён орденом Святой Анны 4-й 
степени с надписью «За храбрость», медалями «За защиту Севастополя 

1854—1855» и «В память войны 1853—1856 гг.». Впоследствии его наградили 
двумя медалями «В память 50-летия защиты Севастополя»: серебряной как 
участника обороны Севастополя и бронзовой как автора «Севастопольских 

рассказов».

орден Святой Анны

 медаль «За защиту Севастополя 
1854—1855» 



Толстой, пользуясь 
репутацией храброго офицера 

и окружённый блеском 
известности, имел все шансы 
на карьеру. Тем не менее, его 

карьера оказалась 
испорченной написанием 
нескольких сатирических 
песен, стилизованных под 
солдатские. Одна из этих 

песен была посвящена 
неудаче военной 

операции 4 (16) августа 1855 г
ода, когда генерал Реад, 

неправильно поняв 
приказание 

главнокомандующего, 
атаковал Федюхины высоты. 

генерал Реад



Песня под названием «Как 
четвёртого числа, нас нелёгкая 

несла горы отбирать», 
задевавшая целый ряд важных 

генералов, имела огромный 
успех. За неё Льву 

Николаевичу пришлось 
держать ответ перед 

помощником начальника 
штаба А. А. Якимахом.

А. А. Якимах



 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



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.

И.И.Панаев 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 
результате «люди ему опротивели 
и сам он себе опротивел» — и в 

начале 1857 года Толстой без 
всякого сожаления оставил 
Петербург и отправился за 

границу.



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». Однако 
присутствие на гильотинировании произвело столь тяжкое впечатление, что 

Толстой покинул Париж и отправился в места, связанные с французским 
писателем и мыслителем Ж.-Ж. Руссо — на Женевское озеро.

Женевское озеро



Поездки по Западной Европе — Германии, 
Франции, Англии, Швейцарии, Италии (в 1857 и 1860—1861 годах) произвели 

на него скорее отрицательное впечатление. Своё разочарование в 
европейском образе жизни он высказал в рассказе «Люцерн». Разочарование 
Толстого вызвал глубокий 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 рассказывал проект Толстого по засадке всей России лесами, а в 
своём письме В. П. Боткину Лев Толстой сообщал, 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».

П. В. Анненков В. П. Боткин



Последний роман был им 
опубликован в «Русском 

вестнике» Михаила Каткова. 
Сотрудничество Толстого с 
журналом «Современник», 

продолжавшееся с 1852 года, 
завершилось в 1859 году. В этом же 

году Толстой принял участие в 
организации Литературного фонда. 



Но жизнь его не 
исчерпывалась 
литературными 

интересами: 22 декабря 
1858 года он едва не погиб 

на медвежьей охоте. 
Приблизительно в это же 

время у него завязался 
роман с крестьянкой 
Аксиньей Базыкиной, 

зреют планы женитьбы.

Аксинья Базыкина



В следующей поездке его 
интересовали в основном народное 

образование и учреждения, 
имеющие целью поднятие 

образовательного уровня рабочего 
населения. Вопросы народного 

образования он пристально изучал в 
Германии и Франции и 

теоретически, и практически — в 
беседах со специалистами. Из 

выдающихся людей Германии его 
больше всех 

заинтересовал Бертольд 
Ауэрбах как автор посвящённых 

народному быту «Шварцвальдских 
рассказов» и как издатель народных 

календарей. Толстой нанёс ему 
визит и постарался с ним 

сблизиться.
Бертольд Авербах



Кроме того, он встретился также с немецким 
педагогом Дистервегом. 

Адольф Дистервег



Во время пребывания в БрюсселеТолстой познакомился 
с Прудоном и Лелевелем.

Пьер Жозеф Прудон Иоахим Лелевель



В Лондоне посетил 
А. И. Герцена, был 
на лекции Чарльза 

Диккенса.

Чарльз Диккенс



Серьёзному настроению Толстого 
во время второго путешествия по 
югу Франции содействовало ещё 
то, что почти на его руках умер 

от туберкулёза его любимый брат 
Николай. Смерть брата произвела 

на Толстого огромное 
впечатление.



Постепенно критика лет на 10—12 
охладевает к Льву Толстому, до 

самого появления «Войны и мира», 
и сам он не стремился 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.

Афанасий Фет



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.

Кумыс



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.  
Очарованный Каралыком, Толстой купил в этих местах имение, и уже лето 

следующего, 1872 года провёл вместе со всей семьёй в нём.

юрта



Педагогическая 
деятельность



В 1859 г. ещё до освобождения крестьян Толстой деятельно занялся 
устройством школ в своей Ясной Поляне и во всём Крапивенском уезде.

Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян (Чтение манифеста)». 
Картина 1907 года



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. По его мысли всё в 

преподавании должно быть 
индивидуально — и учитель, и 

ученик, и их взаимные отношения. В 
яснополянской школе дети сидели, 
кто где хотел, кто сколько хотел и 

кто как хотел. Определённой 
программы преподавания не было. 

Единственная задача учителя 
заключалась в том, чтобы 

заинтересовать класс. Занятия шли 
успешно. Их вёл сам Толстой при 
помощи нескольких постоянных 

учителей и нескольких случайных, из 
ближайших знакомых и приезжих.Л. Н. Толстой, 1862. 

Фотография М. Б. Тулинова. 
Москва.



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. 

Второй журнал Толстого был удачливее «Военного 
листка», но выходил только один год



Помимо статей теоретических, он 
написал также ряд рассказов, 

басен и переложений, 
адаптированных для начальной 
школы. Соединённые вместе, 

педагогические статьи Толстого 
составили целый том собрания его 

сочинений. В своё время они 
остались незамеченными. 



На социологическую основу 
идей Толстого об 

образовании, на то, что 
Толстой в образованности, 
науке, искусстве и успехах 

техники видел только 
облегчённые и 

усовершенствованные 
способы эксплуатации 

народа высшими классами, 
никто не обратил внимания. 

Мало того: из нападок 
Толстого на европейскую 

образованность и 
«прогресс» многие вывели 
заключение, что Толстой — 

«консерватор».



Вскоре Толстой оставил занятия педагогикой. Женитьба, рождение 
собственных детей, планы, связанные с написанием романа «Война и мир», на 

десять лет отодвинули его педагогические мероприятия. 

Л.Н. Толстой и его семья



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.

Здание Министерства народного просвещения в 
Санкт-Петербурге на пл. Ломоносова (б. 

Чернышёва площадь) Архитектор К. И. Росси.

Азбука



Опыт яснополянской школы впоследствии пригодился некоторым 
отечественным педагогам. Так С. Т. Шацкий, создавая 

в 1911 году собственную школу-колонию «Бодрая жизнь», отталкивался от 
экспериментов Льва Толстого в области педагогики сотрудничества.

Шацкий, Станислав Теофилович



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. 



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 Шабун
ина, 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. 
65-й пехотный Московский Его 

Величества полк



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 томы романа вышли в одном издании, 
отпечатанном уже увеличенным тиражом.



«Война и мир» стала уникальным 
явлением как в русской, так и 

мировой 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».

Владимир Яковлевич Лакшин



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.

Л. Пастернак, иллюстрация к роману «Война и мир» — «Наполеон и Лаврушка на переходе 
из Вязьмы к Цареву-Займищу»



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.

Александр I Павлович



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».



«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.



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».

Л. Н. Толстой в юности, зрелости, старости



Лев Толстой в Москве
Как пишет москвовед Александр Васькин, Лев Толстой приезжал в Москву 

более ста пятидесяти раз.  По улице Воздвиженка, 9, находился дом деда Льва 
Николаевича — князя Николая Сергеевича Волконского, купленный им в 1816 

году у Прасковьи Васильевны Муравьёвой-Апостол

«Дом Болконских» в Москве (ул.Воздвиженка, 9)



Уход из Ясной Поляны, 
смерть и похороны



В ночь 
на 28 октября (10 н
оября) 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. Ясная Поляна, где писатель прожил большую часть 

своей жизни



При этом у Толстого не было 
даже определённого плана 
действий. Своё последнее 
путешествие он начал на 

станции Щёкино. В тот же день, 
пересев на станции Горбачёво в 

другой поезд, доехал до 
станции Козельск, нанял ямщика 
и направился в Оптину Пустынь, 
а оттуда на следующий день — 
в Шамординский монастырь, где 

Толстой встретился со своей 
сестрой, Марией Николаевной 

Толстой. Позднее в Шамордино 
тайно приехала дочь 

Толстого Александра Львовна.

Александра Львовна Толстая



Утром 31 октября (13 ноября) Л. Н. Толстой и сопровождающие отправились 
из Шамордино в Козельск, где сели в уже подошедший к вокзалу поезд № 12, 

следующий в южном направлении. Билетов при посадке купить не успели; 
доехав до Белёва, приобрели билеты до станции Волово. Сопровождавшие 

Толстого позже также свидетельствовали, что определённой цели у 
путешествия не было. 

Станция Белёв



После совещания решили ехать 
к его племяннице 

Е. С. Денисенко, в Новочеркасск, 
где хотели попытаться получить 
заграничные паспорта и затем 

ехать в Болгарию; если же это не 
удастся — ехать на Кавказ. 

Однако по дороге Л. Н. Толстой 
простудился и заболел 

крупозным воспалением лёгких и 
вынужден был в тот же день 
выйти из поезда на первой 
большой станции рядом с 
населённым пунктом. Этой 

станцией была Астапово (ныне 
Лев Толстой, Липецкая область).



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 словам, 
которые он произнёс за 

несколько часов до смерти 
старшему сыну, которые тому 

от волнения не удалось 
разобрать, но которые 

слышал врач Маковицкий: 
«Серёжа… истину… я 
люблю много, я люблю 

всех…».

Сергей Львович Толстой



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.


