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                                Лев Николаевич Толстой 

                                                                         (1828–1910 гг.)  

 выдающийся русский писатель, публицист, 

мыслитель, один из великих романистов в 

мировой литературе. 



               Детство 

Будущий писатель появился на свет 28 августа (9 сентября) 1828 года в 

имении матери Ясная Поляна, расположенном в Тульской губернии. 

Родители будущего писателя принадлежали к графской ветви старинного 

дворянского рода Толстых. 

Маленький Лев рано остался без 

материнской любви и заботы: причиной 

смерти матери были тяжелые роды, и 

двухлетний Лев со старшими братьями 

и сестрой воспитывался 

родственниками-опекунами. После 

смерти отца осиротевшие дети 

переехали в Казань к родной тёте, П. И. 

Юшковой. 

 



Юность 
Лев Николаевич получил прекрасное 

домашнее образование и в 1843 году 

поступил в Императорский Казанский 

университет, где учился его старший брат 

Николай. Поначалу это был факультет 

восточных языков, но из-за низкой 

успеваемости юному графу пришлось 

бросить его и поступить на юридический 

факультет. Однако и здесь Толстой 

учился не более двух лет. Он бросил 

университет, так и не получив высшее 

образование. 

 

 



Лев Николаевич вернулся в Ясную Поляну, 

предприняв попытку управлять имением и жить как 

помещик. Но жизнь в деревне разочаровала юношу, и 

он отправился в Москву, затем в Петербург.  

 

Это был период духовного поиска и метаний. Желание 

быть «лучше и чище» сменялось кутежами с цыганами 

и картами. В итоге Лев Толстой, выдержав экзамен в 

Петербургский университет, не стал учиться, а в 

звании юнкера отправился на Кавказ, где в то время 

служил его брат Николай. 

 



 Будучи офицером и принимая участие в 

боевых операциях на Кавказе, Л. Н. 

Толстой пишет «Детство» и 

«Отрочество».  

 По окончании Крымской войны он 

наряду с другими художественными 

произведениями пишет повесть «Юность» 

и тем заканчивает трилогию, 

посвященную становлению человеческой 

личности. 

Он возвращается в Ясную Поляну и 

решает целиком отдаться делу воспитания 

и обучения детей. 



Работая в Яснополянской школе и 

наблюдая работу учителей других 

немногих школ для крестьянских детей, 

Лев Николаевич убеждается в полной 

непригодности установившихся методов 

воспитания и обучения. Чтение 

педагогической литературы не дало 

ответов на волнующие его вопросы. В 1860 

году Лев Николаевич едет за границу, 

изучает воспитательные учреждения 

Германии, Италии, Франции, Бельгии, 

Англии. Но и здесь ни теория, ни практика 

воспитания и обучения детей не 

удовлетворили великого чадолюбца. 



По возвращении из-за границы Лев Николаевич превращает свою 

Яснополянскую школу в своего рода педагогическую лабораторию по 

выработке новой системы воспитания и обучения. Одновременно в 

качестве мирового посредника Крапивенского уезда Тульской губернии 

учреждает ряд новых школ для крестьянских детей.  



Постановка воспитания и обучения в Яснополянской школе была 

отрицанием всех устоев феодально-бюрократической педагогики, ревностно 

охраняемых правительством крепостников. 

 Вместо муштры, палочной дисциплины и зубрежки— внимательное 

человечное отношение к детям, дружная и свободная жизнь ребенка в 

школьном коллективе, сознательное изучение элементов науки.  

Детей не принуждали учиться, а они 

приходили в школу с рассветом и уходили 

из нее поздно вечером. Детей не 

наказывали, не били, а они добровольно 

подчинялись требованиям учителя, 

признавали его авторитет и вели себя 

примерно. 



Учащиеся делились на три класса — младший, средний, старший; в них 

ежегодно учились 40-50 человек. По расписанию учебных занятий каждый 

учитель давал ежедневно 5-6 уроков. Учебный день делился на две части, с 

12 до 15 часов был обеденный перерыв, но многие дети не уходили домой, 

находясь в школе с 9 часов утра до 6-7 часов вечера. Домашние задания не 

практиковались, все выполнялось в школе, в тесном общении с учителями, 

с помощью более старших и знающих учеников младшим и слабым. 

 
Определенного учебного плана, программы обучения и твердого 

расписания учебных занятий не было.  



Летом 1862 года в отсутствие Льва 

Николаевича Толстого был 

произведен обыск в «крамольной» 

школе. Искали тайную типографию и 

нелегальную литературу. И хотя 

ничего крамольного не было найдено, 

Лев Николаевич принужден был 

оставить работу в своей школе и 

прекратить издание журнала «Ясная 

Поляна». 



Работая ряд лет над эпопеей «Война и мир», 

Толстой не переставал думать о детях, их 

воспитании, о школьной работе.  

 Закончив роман «Война и мир», Л. Н. Толстой 

вновь всю свою кипучую энергию направляет на 

решение больших теоретических и практических 

вопросов воспитания детей. Он пишет «Азбуку» в 

четырех книгах, в которой по существу даны 

материалы по всем предметам начальной школы,— 

от алфавита до художественных рассказов, статей 

по естествознанию и материалов по арифметике.  

Но резкая критика «Азбуки» сподвигла Льва 

Николаевича к переработке книги. 
  

 



В 1875 году появляется второе издание под 

названием «Новая азбука», «Новая азбука» 

решала важные педагогические задачи: обучала 

родному языку, развивала художественный вкус, 

знакомила с бытом людей, с природой. 
 
В ней Толстой предлагает учителю на свой выбор использовать 

различные способы обучения грамоте : слуховой, звуковой, 

буквослагательный и метод целых слов.  Большинство 

рассказов, повестей, сказок и басен для «Новой азбуки» 

Толстой писал сам. Новое издание было одобрено критикой и 

рекомендовано для народных школ как учебник и книга для 

чтения.  Ее рассматривали как лучшую из существовавших 

книг для образования детей. 



Как истинный ученый, Лев Николаевич Толстой 

не доверял своему педагогическому чутью и 

своему знанию детей. Все свои учебники для 

школы он лично сам и через посредство 

учителей и членов своей семьи проверял в 

школах. 

 

Живя в Москве, Лев Николаевич посещал 

школы и даже пытался получить место учителя 

в одной из начальных школ. Однако 

Министерство народного просвещения не сочло 

возможным доверить ему обучение детей. 

 



Интерес к школе и детям Лев Николаевич Толстой 

донес до самой своей смерти. 
 В конце октября Толстой и сопровождавший его 

личный доктор Д. Маковицкий уехали из Ясной 

Поляны. Писателю на тот момент исполнилось 82 

года. В поезде он заболел и был вынужден сойти на 

станции под названием Астапово. Последним 

приютом перед смертью ему стал домик станционного 

смотрителя, в котором он пролежал семь дней. 

 Лев Толстой умер 7 ноября 1910 года. Причиной 

смерти стало воспаление легких. Местом упокоения 

писателя стала Ясная Поляна 



                     Вклад Льва Толстого в педагогику 

Педагогические труды Л.Н.Толстого явились уникальным вкладом в 

науку воспитания и образования. Лев Толстой по-новому взглянул на 

мир ребенка. Цель школы, по Л. Н. Толстому, — это воспитание 

творческой, нравственной личности, задача обучения и воспитания — 

это формирование творческого мышления и нравственного 

самосознания. Лев Толстой говорил, что если ученик в школе не 

научится сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только 

подражать, копировать. Взгляды Л.Н. Толстого на проблемы 

образования, воспитания, развития ребенка не были оторваны от жизни, 

они питались самой жизнью и вытекали из его педагогического опыта.    

 

 



Л. Н. Толстой старался раскрыть 

закономерности образовательно-

воспитательного  процесса, 

определить характер педагогики как 

науки. Осуждая буржуазную 

педагогику с ее догмами, Лев 

Николаевич предлагал  учителям 

смело становиться на путь 

экспериментирования, что должно 

было содействовать развитию 

педагогики как науки. 



 Единственным критерием педагогики Толстой объявлял свободу, 

единственным методом - опыт. Толстой ставил перед собой задачу 

выстроить новую педагогическую систему. Для создания новой 

педагогики Толстым была использована Яснополянская школа - 

своеобразная педагогическая лаборатория, экспериментальная школа, 

но великий педагог хотел, чтобы каждая школа стала “опытом над 

молодым поколением, дающим постоянно новые выводы”.Толстой 

создал оригинальную систему дидактических взглядов, обогатившую 

науку новым подходом к решению основных проблем образования и 

воспитания.  



Педагогическая концепция  Л.Н. Толстого 
 Толстой по-новому подошел к пониманию сущности 

учебного процесса. Толстой-педагог велик тем, что 

глубже и всесторонне, чем кто-либо из его 

современников, последователей и предшественников, 

понял необходимость изучения внутреннего мира 

ребенка, его желаний, интересов и устремлений. 

Помещая в центр своей педагогической концепции 

личность ребенка, он выстраивает вокруг нее систему 

дидактических принципов: принцип сознательности и  

активности обучения; принцип связи обучения с  

жизнью; принцип доступности обучения; принцип 

прочности усвоения знаний; принцип 

природосообразности. 

 

 

 

 

 

 

 



Большое место он отводит  принципу сознательности и активности.  

Обучение, как справедливо утверждал  Толстой, - многосторонний 

процесс, а  не только воздействие лишь на интеллект  ребенка. Это - 

процесс активного, сознательного  и творческого, а не механического  

усвоения детьми сообщаемых им в школе  знаний и навыков. 

 В процессе обучения Толстой  придавал большое значение развитию 

самостоятельности и творческого  мышления у учащихся. 

Он писал: “Если  ученик в школе не научился сам  ничего творить, то 

и в жизни он всегда будет только подражать, копировать... В каждом 

ребенке есть стремление к самостоятельности, которое вредно 

уничтожить в каком бы то ни было преподавании и которое особливо 

обнаруживается недовольством при срисовывании с образцов” 



Особое место в дидактических  взглядах Толстого занимает принцип  связи 

обучения с жизнью. Анализируя педагогическую систему немецких школ, 

которая была оторвана от жизни, от народа, Лев Николаевич справедливо  

подмечал, что чем богаче и разностороннее жизненный опыт учащихся, тем 

больше возможностей успешно обучать детей  в школе, тем легче 

установление межпредметных связей и повышение учебной мотивации. 

В школьные учебники Толстой  считал необходимым включить материал из 

жизни родной страны, истории  народа, его быта, о русской природе, все то, 

что близко и доступно детям. С помощью рассказов, басен  и сказок он 

знакомил детей с жизнью людей и животных, явлениями природы. Это 

вызывало большой интерес  учащихся к знаниям, необычайно оживляло 

учебный процесс. 

 



принцип доступности  обучения, то есть сообщение учащимся 

сложного учебного материала в доступной  форме. В качестве основ 

успешного  обучения Толстой назвал соблюдение двух основных 

дидактических требований: 

1) чтобы то, чему учат  ученика, было понятно и занимательно  

2) чтобы душевные силы  его были в самых выгодных  условиях. 

 Лучшим приемом для  достижения доступности обучения Толстой  

считал накопление учащимися возможно большего количества 

конкретных сведений и фактов, в отличие от традиционного  

сообщения обобщенных и отвлеченно-абстрактных  истин. 



Таким образом, в педагогике Л.Н. Толстого был совершен переворот. Лев 

Николаевич открыл педагогике ребенка. Он неопровержимо доказал всему 

миру, что ребенок, если ему предоставлена возможность творчества, если 

ему верят, если с ним обходятся по-человечески, если ему помогают, а не 

понукают и не начиняют всякой непонятной ему всячиной, проявляет ум, 

настойчивость и способен подняться до подлинного художественного 

творчества.  
Учение есть серьезный и часто тяжелый труд. Толстой доказал, что это — 

увлекательный труд, если только учитель найдет должный предмет, будет 

учить тому, что надо для жизни и применит соответствующие детской 

природе и детским интересам методы. Умейте открыть душу ребенка, 

дайте пищю его уму, дайте направление его неиссякаемой энергии, и он 

будет прилежен, старателен, трудолюбив. При интересном преподавании и 

правильной организации ученик без страха и без палки усвоит в тысячу раз 

больше, чем при принудительном преподавании. 
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