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Детство Толстого
     
      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 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 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, дети переселились в Казань, к новому опекуну — 
сестре отца П. И. Юшковой.

        Дом Юшковых считался одним из 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».

       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». Приводя примеры самоанализа этого периода, 
он иронически отзывается о преувеличенности своего отроческого философского самолюбия и 
величия, и в то же время отмечает непреодолимую неспособность «привыкнуть не стыдиться за 
каждое своё самое простое слово и движение» при столкновении с реальными людьми, 
благодетелем которых он себе тогда казался.



Образование Толстого
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 (наиболее 
славившийся в то время), где работали на математическом факультете 
Лобачевский, а на Восточном — Ковалевский.  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.



Образование Толстого
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: 
«Всегда ему было трудно всякое навязанное другими образование, и всему, 
чему он в жизни выучился, — он выучился сам, вдруг, быстро, усиленным 
трудом», — пишет С. А. 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 профессор Мейер, 
который … дал мне работу — сравнение „Наказа“ Екатерины с Esprit des 
lois <«Духом законов» (фр.)русск.> 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».



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.
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»: Толстой пытался наладить по-новому 
отношения с крестьянами. Его попытка чем-нибудь сгладить чувство вины 
молодого помещика перед народом относится к тому же году, когда появились 
«Антон-Горемыка» Д. В. Григоровича и начало «Записок 
охотника» И. С. Тургенева.



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.



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.

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



Путешествия по Европе
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. Весной 1857 года И. С. Тургенев следующим образом описывал свои 
встречи со Львом Толстым в Париже после внезапного отъезда того из 
Петербурга: «Действительно, Париж вовсе не приходится в лад его 
духовному строю; странный он человек, я таких не встречал и не совсем 
понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича — что-то 
напоминающее Руссо, но честнее Руссо — высоконравственное и в то же 
время несимпатическое существо».



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 тома 
романа вышли в одном издании, отпечатанном уже увеличенным тиражом.
«Война и мир» стала уникальным явлением как в русской, так и зарубежной 
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».
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.



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.



Другие произведения

В марте 1879 года, в Москве, Лев Толстой познакомился с Василием 
Петровичем Щеголёнком, и в том же году по его приглашению тот приехал 

в Ясную Поляну, где пробыл около месяца-полутора. Щеголёнок поведал 
Толстому множество народных сказаний, былин и легенд, из которых более 

двадцати были записаны Толстым (эти записи печатались в т. XLVIII 
Юбилейного издания сочинений Толстого), а сюжеты некоторых Толстой, 

если и не записал на бумагу, то запомнил: шесть написанных Толстым 
произведений имеют источником рассказы Щеголёнка (1881 — «Чем люди 

живы», 1885 — «Два старика» и «Три старца», 1905 — «Корней Васильев» 
и «Молитва», 1907 — «Старик в церкви»). Помимо этого, Толстой усердно 

записал много поговорок, пословиц, отдельных выражений и слов, 
рассказанных Щеголёнком.



Другие произведения

Новое миросозерцание Толстого наиболее полно выразилось в его произведениях 
«Исповедь» (1879—1880, опубликована в 1884) и «В чём моя вера?» (1882—1884). 

Теме христианского начала любви, лишённой всякого своекорыстия и 
возвышающейся над любовью чувственной в борьбе с плотью, Толстой посвятил 

повесть «Крейцерова соната» (1887—1889, опубликована в 1891) и «Дьявол» 
(1889—1890, опубликована в 1911). В 1890-е годы, пытаясь теоретически 

обосновать свои взгляды на искусство, он пишет трактат «Что такое искусство?» 
(1897—1898). Но главной художественной работой тех лет стал его роман 

«Воскресение» (1889—1899), сюжет которого был основан на подлинном судебном 
деле. Резкая критика церковных обрядов в данном произведении стала одной из 

причин отлучения Толстого Святейшим синодом от православной церкви в 1901-м 
году. Наивысшими достижениями начала 1900-х годов стала повесть «Хаджи-

Мурат» и драма «Живой труп». В «Хаджи-Мурате» в равной мере обличён 
деспотизм Шамиля и Николая I. В повести Толстой прославил мужество борьбы, 
силу сопротивления и любви к жизни. Пьеса «Живой труп» стала свидетельством 
новых художественных исканий Толстого, объективно близких чеховской драме.


