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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 году от «родовой горячки», через 
полгода после рождения дочери, когда Льву не было ещё 2 
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 незаконченном состоянии, и трое младших 
детей снова поселились в Ясной Поляне под наблюдением 
Ергольской и тётки по отцу, графини А. И. Остен-Сакен, 
назначенной опекуншей детей. Здесь Лев Николаевич 
оставался до 1840 года, когда умерла Остен-Сакен, дети 
переселились в Казань, к новому опекуну — сестре отца П. 
И. Юшковой.



Образование
• 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 (наиболее славившийся в то 
время), 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.

• 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
• В 1841 г. на памятнике родной тёти А. И. Остен-Сакен в Оптиной пустыни было выгравировано первое 

восьмистишие Л. Н. Толстого. 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.

• Окончив лечение, весной 1847 года Толстой оставил учёбу в университете и уехал в доставшуюся ему по 
разделу Ясную Поляну

• 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 снял для проживания дом Ивановой на Сивцевом 
Вражке. 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.

• 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 произведения 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.

• Много времени уходило также на кутежи, игру и охоту.
• 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. 

• 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.



• 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. 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. Между тем 
начинающий и вдохновлённый автор принялся за продолжение тетралогии 
«Четыре эпохи развития», последняя часть которой — «Молодость» — так и не 
состоялась. Он обдумывал фабулу «Утра помещика» (законченный рассказ 
представлял собой лишь фрагмент «Романа русского помещика»), «Набега», 
«Казаков». 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. Критики Аполлон Григорьев, Анненков, Дружинин, 
Чернышевский оценили глубину психологического анализа, серьёзность 
авторских намерений и яркую выпуклость реализма.

• Сравнительно позднее 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
• 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 года». 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.
• 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. 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».

• 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 во время сражения у 
речки Чёрной 4 (16) августа 1855 года, когда генерал Реад, неправильно поняв приказание 
главнокомандующего, атаковал Федюхины высоты. 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. 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 в звании поручика.



Педагогическая деятельность
• В 1859 году 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. 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.

• 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. 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.

• 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.



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.

• 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. 

• 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.



Семья
• Лев Николаевич с юношеских лет был знаком с Любовью 

Александровной Иславиной, в замужестве Берс , 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, материальному благосостоянию, выдающемуся литературному 
творчеству и в связи с ним всероссийской и всемирной славе. В лице 
своей жены он нашёл помощницу во всех делах, практических и 
литературных — в отсутствие секретаря она по нескольку раз 
переписывала набело его черновики.

• Помимо этого, отец Софьи Андреевны лейб-медик Андрей Густав 
Берс ещё до брака с Иславиной имел дочь Варвару от Варвары 
Петровны Тургеневой — матери Ивана Сергеевича Тургенева. По 
матери Варя была родной сестрой Ивана Тургенева, а по отцу — С. А. 
Толстой, таким образом, вместе с браком Лев Толстой приобрёл 
родство с И. С. Тургеневым.

• От брака Льва Николаевича с Софьей Андреевной родилось 9 
сыновей и 4 дочери, пять детей из тринадцати умерли в детстве.

• Дети от брака с Софьей Андреевной: Сергей, Татьяна, Илья, Лев, 
Мария, Пётр, Николай, Варвара, Андрей, Михаил, Алексей, 
Александр, Иван.



Смерть
• 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. Своё последнее путешествие он начал на станции Щёкино. 
• По дороге Л. Н. Толстой почувствовал себя плохо, простуда обернулась крупозным воспалением лёгких, и 

сопровождающие вынуждены были в тот же день прервать поездку и вынести больного Льва Николаевича из поезда 
на первой большой станции рядом с населённым пунктом. Этой станцией была Астапово .

• Известие о болезни Льва Толстого вызвало сильный переполох  как в высших кругах, так и среди членов святейшего 
Синода. О состоянии его здоровья и положении дел систематически направлялись шифрованные телеграммы 
министерству внутренних дел и Московскому жандармскому управлению железных дорог. Было созвано экстренное 
тайное заседание Синода, на котором, по инициативе обер-прокурора Лукьянова, был поставлен вопрос об 
отношении церкви на случай печального исхода болезни Льва Николаевича. Но вопрос положительно так и не был 
решён[113].

• Льва Николаевича пытались спасти шестеро врачей, но на их предложения помочь он лишь ответил: «Бог всё 
устроит». 

• 7 (20) ноября 1910 года, после тяжёлойи мучительной болезни, на 83-м году жизни, Лев Николаевич Толстой умер в 
доме начальника станции Ивана Озолина.

• 9 ноября 1910 года в Ясной Поляне собралось несколько тысяч человек на похороны Льва Толстого. Среди 
собравшихся были друзья писателя и поклонники его творчества, местные крестьяне и московские студенты, а также 
представители государственных органов и местные полицейские, направленные в Ясную Поляну властями, которые 
опасались, что церемония прощания с Толстым может сопровождаться противоправительственными заявлениями, а, 
возможно, что даже выльется в демонстрацию. Кроме того — в России это были первые публичные похороны 
знаменитого человека, которые должны были пройти не по православному обряду (без священников и молитв, без 
свечей и икон), как пожелал сам Толстой. Церемония прошла мирно, что было отмечено в полицейских рапортах. 
Провожающие, соблюдая полный порядок, с тихим пением проводили от станции до усадьбы гроб Толстого. Люди 
выстроились в очередь, молча входили в комнату для прощания c телом.
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