
Толстой Лев Николаевич
(28 августа (9 сентября) 1828 — 7 (20) ноября 1910)



⚫ Лев Никола́евич Толсто́й (28 августа (9 
сентября) 1828 — 7 (20) ноября 1910) — один из 
наиболее широко известныхрусских 
писателей и мыслителей. Участник обороны 
Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мысл
итель, авторитетное мнение которого спровоцировало 
возникновение нового религиозно-нравственного 
течения — толстовства. Член-
корреспондентИмператорской Академии наук (1873), 
почётный академик по Разряду изящной словесности 
(1900).

⚫ Идеи ненасильственного сопротивления, которые 
Л. Н. Толстой выразил в работе «Царство Божие внутри 
вас», оказали влияние на Махатму Ганди и Мартина Лютера 
Кинга.



Происхождение 
⚫ Происходил из дворянского рода, известного, по легендарным источникам, с 1353 года. Его 

предок по отцовской линии, граф Пётр Андреевич Толстой, известен своей ролью в следствии 
над царевичем Алексеем Петровичем, за что был поставлен во главе Тайной канцелярии. Черты 
правнука Петра Андреевича, Ильи Андреевича, даны в «Войне и мире» добродушнейшему, 
непрактичному старому графу Ростову. 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 приНиколае. Участник заграничного похода русской армии, в том числе участвовал в 
«битве народов» у Лейпцига и побывал в плену у французов, 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. 
Отрицательный пример отца помог выработать Николаю Ильичу свой жизненный идеал — 
частная независимая жизнь с семейными радостями. Чтобы привести свои расстроенные дела в 
порядок, Николай Ильич, как и Николай Ростов, женился на уже не очень молодой княжне из 
рода Волконских; брак был счастливый. У них было четыре сына: Николай, Сергей, Дмитрий и 
Лев и дочь Мария.

⚫ 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 рассказа, для чего при своей перешедшей к сыну 
застенчивости должна была запираться с собиравшимися около неё в большом числе 
слушателями в тёмной комнате.

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



Детство 
⚫ Родился 28 августа 1828 года в Крапивенском уезде Тульской губернии, в наследственном имении 

матери — Ясной Поляне. Был четвёртым ребёнком; у него было три старших брата: Николай 
(1823—1860), Сергей (1826—1904) и Дмитрий (1827—1856). В 1830 году родилась сестра Мария 
(1830—1912). Его мать умерла, когда ему не было ещё 2-х лет.

⚫ Воспитанием осиротевших детей занялась дальняя родственница Т. А. Ергольская . В 1837 году  семья 
переехала вМоскву, поселившись на Плющихе, потому что старшему сыну надо было готовиться к 
поступлению в университет, но вскоре внезапно умер отец, 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 опекуном 
детей. Здесь Лев Николаевич оставался до 1840 года, когда умерла графиня Остен-Сакен и дети 
переселились в Казань, к новой опекунше — сестре отца П. И. Юшковой.

⚫ Дом Юшковых принадлежал к числу 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»

⚫ Ему хотелось блистать в обществе, но ему мешала природная застенчивость. Разнообразнейшие, как их 
определяет сам Толстой, «умствования» о главнейших вопросах нашего 
бытия — счастье, смерти, Боге, любви, вечности — болезненно мучили его в ту эпоху жизни. Рассказанное 
им в «Отрочестве» и «Юности» о стремлениях Иртеньева и Нехлюдова к самоусовершенствованию взято 
Толстым из истории собственных его аскетических попыток этого времени. Всё это привело к тому, что у 
Толстого создалась «привычка к постоянному моральному анализу», как ему казалось, «уничтожившему 
свежесть чувства и ясность рассудка» 



Образование 
⚫ Его образование шло сначала под руководством гувернёра-француза Сен-Тома́ (M-r Жером «Отрочества»), 

заменившего собою добродушного немца Ресельмана, которого он изобразил в «Детстве» под именем 
Карла Ивановича.

⚫ В 1841 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 вИмператорский 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. На 
вступительных экзаменах он, в частности, показал отличные результаты по обязательному для поступления 
«турецко-татарскому языку».

⚫ Из-за конфликта его домашних с преподавателем российской истории и немецкого, неким Ивановым, по 
результатам года, имел неуспеваемость по соответствующим предметам и должен был заново пройти 
программу первого курса. Во избежание полного повторения курса он перешёл на юридический факультет, 
где его проблемы с оценками по российской истории и немецкому продолжались , На юридическом 
факультете Лев Толстой пробыл менее двух лет: «всегда ему было трудно всякое навязанное другими 
образование, и всему, чему он в жизни выучился, — он выучился сам, вдруг, быстро, усиленным 
трудом», — пишет Толстая в своих «Материалах к биографии Л. Н. Толстого». В 1904 году он вспоминал: 
«…я первый год … ничего не делал. На второй год я стал заниматься … там был профессорМейер, который 
… дал мне работу — сравнение „Наказа“ Екатерины с „Esprit des lois“ Монтескьё … меня эта работа 
увлекла, я уехал в деревню, стал читать Монтескьё, это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал 
читать Руссо и бросил университет, именно потому, что захотел заниматься»[

⚫ Находясь в казанском госпитале, начал вести дневник, где, подражая Франклину, ставит себе цели и 
правила по самосовершенствованию и отмечает успехи и неудачи в выполнении этих заданий, анализирует 
свои недостатки и ход мыслей и мотивы своих поступков.



Начало творческой 
деятельности
⚫ Бросив университет, Толстой с весны 1847 года поселился в 

Ясной Поляне; его деятельность там отчасти описана в «Утро 
помещика»: Толстой пытался наладить по-новому отношения с 
крестьянами.

⚫ Его попытка чем-нибудь сгладить вину барства перед народом 
относится к тому же году, когда появились «Антон Горемыка»
Григоровича и начало «Записок охотника» Тургенева.

⚫ 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 — в 1849 впервые открывает школу для 
крестьянских детей. Основным преподавателем был Фока 
Демидыч, крепостной, но и сам Л. Н. часто проводил занятия



⚫ Уехав в Петербург, весной 1848 года начал держать экзамен на кандидата прав; 
два экзамена, из уголовного права и уголовногосудопроизводства, сдал 
благополучно, однако третий экзамен он сдавать не стал и уехал в деревню.

⚫ Позднее наезжал в Москву, где часто поддавался страсти к игре, немало 
расстраивая этим свои денежные дела. В этот период жизни Толстой особенно 
страстно интересовался музыкой (он хорошо играл на рояле и очень любил 
классических композиторов). Преувеличенное по отношению к большинству 
людей описание того действия, которое производит «страстная» музыка, автор 
«Крейцеровой сонаты» почерпнул из ощущений, возбуждаемых миром звуков в 
его собственной душе.

⚫ Любимыми композиторами Толстого были Бах, Гендель и Шопен. В конце 1840-
х годов Толстой в соавторстве со своим знакомым сочинил вальс, который в 
начале 1900-х годов исполнил при композиторе Танееве, сделавшем нотную 
запись этого музыкального произведения (единственного, сочинённого Толстым).

⚫ Развитию любви Толстого к музыке содействовало и то, что во время поездки в 
Петербург в 1848 году он встретился в весьма мало подходящей обстановке 
танцкласса с даровитым, но сбившимся с пути немцем-музыкантом, которого 
впоследствии описал в «Альберте». Толстому пришла мысль спасти его: он увёз 
его в Ясную Поляну и вместе с ним много играл. Много времени уходило также 
на кутежи, игру и охоту.



⚫ Зимой 1850-1851 гг. начал писать «Детство». В марте 1851 года написал «Историю 
вчерашнего дня».

⚫ Так прошло после оставления университета 4 года, когда в Ясную Поляну приехал 
служивший на Кавказе брат Толстого, Николай, и стал его звать туда. Толстой не сдавался на 
зов брата, пока крупный проигрыш в Москве не помог решению. Чтобы расплатиться, 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 явились препятствия в виде отсутствия нужных бумаг, которые трудно было 
добыть, и Толстой прожил около 5 месяцев в полном уединении 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-ую батарею 20-
й артиллерийской бригады, стоявшей в казацкой станице Старогладове, на берегуТерека, 
под Кизляром. С лёгким изменением подробностей она во всей своей полудикой 
оригинальности изображена в «Казаках». Те же «Казаки» дадут нам и картину внутренней 
жизни бежавшего из столичного омута Толстого.

⚫ В глухой станице Толстой стал писать и в 1852 году отослал в редакцию «Современника» 
первую часть будущей трилогии: «Детство».

⚫ Сравнительно по́зднее начало поприща очень характерно для Толстого: он никогда не был 
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 карьера 
⚫ Получив рукопись «Детства», редактор 

«Современника» Некрасов сразу распознал её 
литературную ценность и написал автору 
любезное письмо, подействовавшее на него очень 
ободряющим образом. Он принимается за 
продолжение трилогии, а в голове его роятся 
планы «Утра помещика», «Набега», «Казаков». 
Напечатанное в «Современнике» 18 
сентября 1852 года «Детство», подписанное 
скромными инициалами Л. Н. Т., имело 
чрезвычайный успех; автора сразу стали 
причислять к корифеям молодой литературной 
школы наряду с пользовавшимися уже тогда 
громкой литературною известностью 
Тургеневым, Гончаровым, 
Григоровичем, Островским. Критика — Аполлон 
Григорьев, Анненков, Дружинин, Чернышевский
— оценила и глубину психологического анализа, 
и серьёзность авторских намерений, и яркую 
выпуклость реализма. 



⚫ На Кавказе Толстой оставался два года, участвуя во многих стычках с 
горцами и подвергаясь опасностями боевой кавказской жизни. Он имел 
права и притязания на Георгиевский крест, но не получил его. Когда в 
конце 1853 г вспыхнула Крымская война, 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.

⚫ Толстой долго жил на страшном 4-м бастионе, командовал батареей в 
сражении при Чёрной, был при адской бомбардировке во время 
штурма Малахова Кургана. Несмотря на все ужасы осады, Толстой 
написал в это время боевой рассказ из кавказской жизни «Рубка леса» и 
первый из трёх «Севастопольских рассказов» «Севастополь в декабре 
1854 г.». Этот последний рассказ он отправил в «Современник». Тотчас 
же напечатанный, рассказ был с жадностью прочитан всею Россией и 
произвёл потрясающее впечатление картиною ужасов, выпавших на 
долю защитников Севастополя. Рассказ был замечен императором 
Александром II(сам Толстой был убеждён, что его рассказ 
читал Николай I, однако этого не могло быть, так как рассказ был 
опубликован после смерти Николая) он велел беречь даровитого 
офицера.



⚫ За оборону Севастополя Толстой был награждён орденом Св. Анны с 
надписью «За храбрость» и медалями «За защиту Севастополя 
1854—1855» и «В память войны 1853—1856 гг.». Окружённый 
блеском известности, пользуясь репутацией храброго офицера, Толстой 
имел все шансы на карьеру, но сам себе «испортил» её. Едва ли не 
единственный раз в жизни (если не считать сделанного для детей 
«Соединения разных вариантов былин в одну») он написал стихи: это 
была сатирическая песня, стилизованная под солдатскую, в связи с 
неудачной военной операцией 4 (16) августа 1855года, когда 
генерал Реад, неправильно поняв приказание главнокомандующего, 
атаковал Федюхинские высоты. Песенка (Как четвёртого числа, нас 
нелёгкая несла горы отбирать), задевавшая целый ряд важных генералов, 
имела огромный успех и повредила автору. Тотчас после штурма 27 
августа (8 сентября) Толстой был послан курьером в Петербург, где 
закончил «Севастополь в мае 1855 г.» и написал «Севастополь в августе 
1855 г.».

⚫ «Севастопольские рассказы», окончательно укрепили его репутацию как 
представителя нового литературного поколения.



Продолжение следует….



 Конец!


