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Лев Николаевич Толстой -  величайший русский писатель, литератор, 
входящий в число крупнейших литераторов мира, мыслитель, просвети
тель, публицист. Его всегда волновали вопросы просвещения простого на
рода. У Толстого была определенная система взглядов на воспитание и 
образование, которая на протяжении жизни писателя претерпевала изме
нения. Свои представления о том, кто имеет право и должен создавать 
щколы для народа и как в них следует воспитывать и учить детей. Толстой 
изложил еще в своих первых статьях, опубликованных в 1859-1862 годах 
в журнале «Ясная Поляна». Статьи вызвали огромный интерес и оживлен
ную полемику оригинальной постановкой вопросов и особенно предложе
нием о способах их решения.

Л. Н. Толстой отверг широко бытующий тогда предрассудок, будто бы 
народ по своей темноте и невежеству не понимает важности образования, 
и потому его следует принуждать учиться в даруемь1х царской властью и 
образованным обществом школах. Толстой считал, что нежелание кресть
ян отдавать своих детей в школы объясняется антинародной направленно
стью политики царизма в области народного образования. Писатель убеж
денно заявил, что народ, находящийся по воле господствующих классов в 
тягчайших условиях, тем не менее стремится к образованию и что такое 
его стремление, особенно заметное в 60-е годы, составляет естественную и 
вечную народную потребность. Но писатель был не только теоретиком в 
этом вопросе, но и практиком.

Когда Л.Н.Толстому было 22 года, он открьш в Ясной Поляне, родо
вом имении, школу для крестьянских детей. Первый опыт оказался непро
должительным. С весны 1851 г. Толстой -  на армейской службе. После 
окончания Крымской войны, выйдя в отставку, он возобновляет учебную 
работу, но уже с большим числом крестьянских детей. И наблюдения Тол- 
стого-писателя за поведением ребенка, подростка, юноши, и школьные 
опыты Толстого-учителя подсказали ему, что обучение -  дело непростое. 
Он обращается к специальной литературе, вступает в контакты с деятеля
ми просвещения, начинает интересоваться опытом разных стран. В 1857 
году Толстой предпринимает первое путешествие в Европу; посещает 
Германию, Францию, Швейцарию. А в 1860 году он вторично едет за гра
ницу. Он назвал эту поездку “путешествием по школам Европы”. Толстой 
посетил тогда Германию, Францию, Швейцарию, Англию, Бельгию. Свои
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впечатления от увиденного он выразил словами: “Я мог бы написать це
лые книги о том невежестве, которое видал в школах Франции, Швейца
рии и Германии”. Эта поездка окончательно утвердила желание иметь 
свою школу. И это произошло. В 1859 году Яснополянская школа распах
нула свои двери навстречу первым ученикам. Поначалу намерение графа 
организовать в своем доме бесплатную школу было встречено крестьяна
ми с недоверием. В первый день лишь 22 ребенка несмело переступили 
школьный порог. Но прошло пять-шесть недель, и число учеников вырос
ло почти в три раза. Эта школа отличалась от обычных школ. Дети крепо
стных крестьян в то время учились в основном у дьячков и отставных сол
дат. Главным средством побуждения к учебе был страх наказания. Тол
стой же построил обучение на полной свободе учеников. “Образование, -  
утверждал он, -  есть потребность всякого человека. Поэтому образование 
может быть только в форме удовлетворения потребности. Вернейший 
признак действительности и верности пути образования есть удовольст
вие, с которьпи оно воспринимается. Образование на деле и в книге не мо
жет быть насильственно и должно доставлять наслаждение учащимся”.

Занятия начинались в 8-9 часов утра. В полдень - перерыв на обед и 
отдых. Затем снова занятия еще 3-4 часа. Каждый учитель давал ежеднев
но 5-6 уроков. Уходить ученики могли, когда захочется, даже прямо с 
урока. В зависимости от возраста, подготовленности и успехов ученики 
делились на три группы: младшую, среднюю, старшую. Ученик не имел 
строго определенного для него места. Каждый садился там, где ему хоте
лось. Заданий домой не задавали. Преобладающей формой занятий был не 
урок в обычном смысле, а свободная беседа с учениками, в ходе которой 
дети обучались чтению, письму, арифметике, закону божьему, усваивали 
грамматические правила, доступные для их возраста сведения по истории, 
географии, природоведению. Их обучали также рисованию, пению. Со
держание обучения изменялось в соответствии с развитием детей, воз
можностями школы и учителей, желанием родителей. Сам Лев Николае
вич преподавал в старшей группе математику, физику, историю, некото
рые другие предметы. Чаще всего знания по основам наук он излагал в 
форме рассказа.

Этим методом обучения Толстой владел в совершенстве. Его рассказы 
были яркими, искренними и эмоциональными. Ни за плохое поведение, ни 
за плохую успеваемость детей в Яснополянской школе не порицали. Тол
стой в своем отчете описывает случай, когда он наказал мальчика-вора, 
повесив на него позорную табличку. В результате мальчик не только не 
задо^ался над своим поведением, но и еще больше обозлился на всех уче
ников и вообще людей. И тут Толстой еще раз убедился, что наказывать, 
публично унижать ребенка небезопасно для него. Наказание моральное 
или физическое всегда порождает агрессию. Агрессия тоже ни к чему хо
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рошему не приводит. Принципиальным отличием Яснополянской школы 
было ее отношение к знаниям, умениям, навыкам, 1фиобретенным детьми 
вне школы. Образовательное значение их не только не отрицалось, как это 
делалось в большинстве других школ, а, напротив, рассматривалось как 
необходимая предпосылка успеха школьной деятельности.

Яснополянская школа для крестьянских детей помещалась рядом с до
мом писателя, во флигеле, который сохранился до наших дней. Это было 
небольшое помещение, куда дети могли приходить или не приходить. За 
прогулы никто детей не наказывал. Один из учеников этой школы, Васи
лий Морозов, рассказывает: “В школе у нас было весело, занимались с 
охотой. Но еще с большей охотой, нежели мы, занимался с нами Лев Ни
колаевич. Так усердно занимался, что нередко оставался без завтрака. В 
школе вид он принимал серьезный. Требовал от нас чистоты, бережливо
сти к учебным вещам и правдивости. Не любил, если кто из учеников до
пускал какие-нибудь глупые шалости... Любил, чтобы на вопрос ему отве
чали правду, без задней выдумки... Порядок у нас был образцовый за все 
три года”. Толстой считал, что ученики начальной школы должны полу
чать широкий круг знаний. В Яснополянской школе дети изучали двена
дцать предметов; чтение, письмо, грамматика, русская история, математи
ка, рисование, беседы из естественных наук, черчение, пение и другие. 
Толстой стремился также привить детям трудовые навыки. Для этого он 
выделил участок земли, который обрабатывали школьники. Ребята посея
ли и вырастили лен, горох, морковь, репу и сами убрали урожай. По сло
вам очевидцев, они работали здесь с радостью, потому что не видели 
барщины, которая была отменена Толстым в Ясной Поляне до реформы 
1861 года.

Яснополянская школа была полной противоположностью казенным 
школам -  русским и зарубежным. В ней царил дух сознательной дисцип
лины, который ревностно охранялся и развивался самими ученикши, 
очень любившими свою школу и своего учителя -  Льва Толстого. Быть 
учителем в Ясной Поляне оказалось гораздо сложнее, чем в школе с жест
ким расписанием уроков, принудительной дисциплиной, набором извест
ных средств поощрения и наказания. Здесь от учителя требовалось посто
янное нравственное и интеллектуальное напряжение, умение в данный 
момент учитывать состояние и способности каждого из своих воспитан
ников. От учителя требовалось педагогическое творчество. Очень скоро 
школа в Ясной Поляне, благодаря необычайно бысзрым успехам детей, 
приобрела самую лучшую репутацию у окрестных крестьян, так что к 
Толстому порой возили учеников за 50 верст.

Педагогическая деятельность Толстого не ограничивалась Ясной По
ляной. Он несколько раз прерывался, чтобы заняться иной деятельностью. 
По его инициативе в Тульской губернии действовало не менее двадцати
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народных школ. Его опыты, для того времени столь необычные, привле
кали к себе внимание общественности, русской и зарубежной. В Ясную 
Поляну приезжали учителя из многих стран. Их притягивали гуманисти
ческие идеи Яснополянской школы.

Лев Толстой издавал специальный педагогический журнал “Ясная По
ляна”. Программа его включала описание новых приемов обучения, новых 
принципов административной деятельности, распространения книг среди 
народа, анализ деятельности свободно возникающих школ. Он приглашал 
к сотрудничеству в журнале учителей, смотрящих на свое занятие не 
только как на средство существования, не только как на обязанность обу
чения детей, но как на область испытания для науки педагогики. Писатель 
опубликовал в журнале многие свои статьи. Л.Н.Толстой написал одинна
дцать статей, в которых показал ошибочность системы народного образо
вания в царской России и в буржуазных странах Западной Европы, одно
временно изложив свои педагогические взгляды.

Толстой целиком посвятил себя работе в школе и изданию педагогиче
ского журнала “Ясная Поляна”. Однако деятельность Толстого вызывала 
недовольство властей. Во время его отъезда на кумысолечение в Башки
рию в Ясной Поляне был произведен обыск. Узнав об этом, Л. Толстой 
обратился к Александру II, протестуя против жандармского произвола. 
Через какое-то время от царя в Ясную Поляну приезжал жандармский 
офицер с извинениями. Но продолжать учительскую деятельность после 
случившегося было невозможно. Преследования за педагогическую дея
тельность со стороны властей и окрестных помещиков не прекращались. 
Толстой был подавлен таким жестоким и несправедливым отношением к 
его делу. И в ответ на действия властей Толстой прекращает преподавать 
в школах и выпускать журнал. Направление журнала “Ясная Поляна” 
было сочтено как ломающее все основные правила религии и нравствен
ности, и вышедший в декабре 1862 году двенадцатый его номер оказал
ся последним.

Яснополянская школа представляла собой, несомненно, ценный педа
гогический опыт. Своими достижениями она во многом обязана гениаль
ности и педагогическому мастерству Толстого, его гуманному отношению 
к детям и учителям.
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