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Аннотация. В статье изучается психология литературного творчества 

Л.Н. Толстого для детей, рассматриваются формы психологического анализа в 
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Abstract. The article studies the psychology of Tolstoy’s literary creativity for 

children, examines the forms of psychological analysis in children’s writings of the 
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Лев Николаевич Толстой – известный русский писатель, педагог, мысли-

тель, признанный во всем мире как глубочайший художник-психолог. С самой 

ранней поры своего творческого пути он выработал оригинальные психологиче-

ские воззрения, которые, по замечанию И.В. Страхова,  существенно отлича-

лись от принятых в то время психологических взглядов в их научном и художе-

ственном выражении. Эти воззрения были вполне осознанны, сформулированы 

Толстым в теоретической форме и воплощены в его художественных произве-

дениях [1, с. 18].  

Иван Владимирович Страхов долго и кропотливо занимался изучением 

вопроса о формах и функциях психологического анализа в творчестве 

Л.Н. Толстого. Главным трудом всей его жизни стала монография «Психология 

литературного творчества», имеющая подзаголовок «Л.Н. Толстой как психо-

лог» [1]. В этой книге исследователь анализирует различные формы душевной 

жизни, изображенные в произведениях Л.Н. Толстого: внутренние монологи, 

язык чувств, выразительные черты характера, сновидения, восприятие образов 

природы. Психологический анализ в произведениях Л.Н. Толстого, по утвер-

ждению И.В. Страхова, имеет двоякую направленность: «предметом анализа 

являются внешние экспрессивные особенности психических процессов и состо-

яний и сами процессы и состояния в их психологическом своеобразии, их 

структура и динамика» [2, с. 54]. 

С помощью первой формы анализа писатель дает психологическое истол-

кование внешним выразительным признакам текущих психических состояний и 

устойчивым выразительным признакам [2, с. 54].  
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Вторая форма анализа направлена на изображение самого психического 

процесса. Н.Г. Чернышевский писал, что Толстому были интересны формы, за-

коны психического процесса, «диалектика души» [3, с. 54-55]. С помощью этого 

метода Толстой изображает внутренний мир героев, ход их мыслей, чувств, ха-

рактеризует становление развития характеров, текущие их изменения и крупные 

переломные моменты в их развитии, показывает в образной форме процесс пси-

хологической подготовки действий и поступков [2, с. 55]. 

В формах психологического анализа Толстого проявляется его умение 

находить психологический подтекст в каждом движении, психологически аргу-

ментировать невербальные формы общения, выражение чувств в мимических 

знаках и других выразительных движениях, выявлять их психологическую 

определенность или многозначность в данной сюжетной ситуации [2, с. 55]. 

Одной из сильных сторон художественного творчества Л.Н. Толстого, по 

мысли И.В. Страхова, является глубокий и широко охватывающий психологи-

ческий реализм. Яркое отражение эта особенность получила в разработанном 

им стиле внутренних монологов. Психологический реализм Толстого заключа-

ется, «во-первых, в том, что писатель изображает чувства и интеллект у каждого 

из персонажей в живом единстве, как целое, не впадая при этом ни в одну из 

крайностей. Во-вторых, психологический реализм Л.Н. Толстого проявляется в 

изображении им самых различных сторон и особенностей душевной жизни в их 

индивидуальном и неповторимом своеобразии. В-третьих, психологический ре-

ализм изображения Л.Н. Толстым душевной жизни заключается в её принципи-

альной объяснимости, понимании её детерминант, в учете контекста, в пости-

жении того, почему и откуда у данного персонажа в данный момент имеются 

данные чувства, мысли, общее состояние» [1, с. 15-16]. 

В произведениях Толстого имеются многочисленные примеры психоло-

гического анализа выразительных движений, осмысления мимических знаков 

путем их перевода в формы словесной речи. Таким образом писатель оттеняет 

функциональное единство мимической и словесной речи, показывает их взаи-

мозамещаемость и возможность восполнения друг друга [1, с. 174].  

И.В. Страхов занимался изучением психологизма произведений 

Л.Н. Толстого, адресованных людям старшего возраста: автобиографической 

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность», ранних рассказов, романов 

«Война и мир», «Анна Каренина». «Воскресение». Вне поля зрения ученого 

оказалось позднее творчество писателя и произведения, написанные им для де-

тей. Означает ли это, что творчество Толстого для детей лишено глубины пси-

хологизма? Каковы психологические особенности процесса литературного 

творчества Толстого для детей? Для ответа на поставленные вопросы попробу-

ем использовать методику анализа, которую разработал И.В. Страхов. 

Известно, что произведения для детей вошли в «Азбуки» писателя и сбор-

ники «Русские книги для чтения», которые стали художественным выражением 
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его педагогических взглядов и принципов, результатом длительных исследова-

ний и наблюдений в рамках детской и народной литературы. Главная цель Тол-

стого заключалась в стремлении воздействовать на душу ребенка, способство-

вать её развитию, «расширению» (термин Толстого). Такое воздействие было 

немыслимо без соблюдения ряда правил литературного творчества, учитываю-

щих специфику детского восприятия литературы [4, с. 120].  

Основными особенностями детской литературы Толстой считал занима-

тельность, понятность, доступность. Эти черты он ставил в прямую зависимость 

от языка детской книги: «…для того, чтобы полюбить чтение, нужно было, что-

бы чтение было понятно и занимательно… Занимательность есть единственный 

признак как полезности, так и доступности» [5, с. 8]. 

Писатель кропотливо работал над языком произведений для детей. Он до-

бивался, чтобы они были и понятными юному читателю, и в то же время эсте-

тически значимыми, зрелыми созданиями. Он видел перед собой конкретных 

детей, изучал их психологию, их интересы, стремления, потребности, поведение 

в быту, особенности восприятия ими литературы  [4, с. 119]. 

С.Т. Шацкий в статье «Толстой-педагог» обращает внимание на язык, ко-

торым написаны произведения Л.Н. Толстого: «Я думаю, что вообще в русской 

литературе нет таких изумительных по сжатости и точности, простоте и худо-

жественности языка рассказов» [6, с. 47].  

Для самого Толстого в тщательной работе над языком детских произведе-

ний содержался глубокий смысл. Об этом он писал Н.Н. Страхову: «А от пуб-

лики я не только не жду суждений, но боюсь, как бы не раскусили. Я нахожусь 

в положении лекаря, старательно скрывающего в сладеньких пилюлях пользи-

тельное, по его мнению, касторовое масло и только желающего, чтобы никто не 

разболтал, что это лекарство, чтобы проглотили, не думая о том, что там есть, а 

оно уж подействует…» [5, с. 285]. В завуалированной художественной форме 

писатель преподносил жизненные уроки, старался, чтобы душа ребенка росла, 

взрослела, набиралась опыта.  

Толстой не признавал абстрактной дидактики, избегал прямого морализа-

торства, авторского дидактического слова в своих произведениях. Он говорил, 

что «дети любят мораль, но только умную, а не глупую» [7, с. 241]. Как пишет 

А.К. Базилевская, он передавал «мораль» своим героям не в прямом смысле, а 

указывая, как слово влияет на их душевное состояние и самочувствие («пла-

чет… сам заплакал…легко стало) [8, с. 38]. 

В прозе Толстого моральное влияние на душу ребенка оказывается  не 

нравоучительными изречениями, а с помощью примеров, в которых бичуется 

дурное и ярко показывается хорошее. Присутствие скрытого назидания является 

одной из особенностей поэтики толстовских произведений, адресованных детям 

[9, с. 146]. Другая ее особенность состоит в ориентации на стиль устной речи, 

что подразумевает отсутствие описательных элементов, упрощенное построе-
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ние предложений, использование просторечной лексики, намеренное использо-

вание сказуемого перед подлежащим [10, с. 42]. Обе особенности поэтики обу-

словлены тем, что произведения Толстого писались именно для крестьянских 

детей, с учетом их мировосприятия и психологии. Писатель подбирал такой 

жизненный материал, который был близок крестьянским детям. С помощью 

различных литературных приемов он усиливал динамику действия в произведе-

ниях, чтобы удержать внимание маленьких читателей, рассказать им в неболь-

ших историях о жизни и её истинных ценностях [4, с. 121]. 

Известный педагог XIX века Д.Д. Семенов считал произведения 

Л.Н. Толстого для детей пределом художественного совершенства: «Что за вы-

разительность и образность языка, — писал он, — что за сила, сжатость, про-

стота и вместе с тем изящество речи, что за краткость и будто отрывочность 

каждой фразы, каждого отдельного рассказца! <…> В каждой мысли, в каждом 

рассказце есть и мораль…притом она не бросается в глаза, не надоедает детям, а 

скрыта в художественном образе, а потому так и просится в душу ребенка и 

глубоко западает в ней» [9, с. 176].  

Секрет художественного совершенства творчества Толстого для детей нам 

представляется в глубочайшем проникновении писателя в психологию детского 

восприятия литературы, которая во многом определила поэтику произведений 

писателя. Одной из особенностей этой поэтики является психологизм, понима-

емый как раскрытие внутреннего мира маленьких героев, их стремлений, инте-

ресов, мотивов поведения. Однако психологизм детского творчества писателя, в 

отличие от «взрослого», имеет совсем другую природу, что обусловлено возрас-

том маленького читателя. Толстой практически отказывается от описания про-

цесса протекания душевной жизни, по крайней мере, от той подробности и тща-

тельности наблюдения за постоянной текучестью и изменчивостью душевной 

жизни, которые свойственны его творчеству для взрослых. Покажем это на 

примере анализа хорошо известного всем, вошедшего во все школьные хресто-

матии произведения под названием «Косточка». 

Сюжет прост: мальчик Ваня тайком от родных берет со стола сливу и съе-

дает ее; отец разоблачает ребенка. Жанровое определение анализируемого про-

изведения — «быль» — содержит установку на реальность события, о котором 

идет повествование, усиливает иллюзию правдоподобия и в то же время являет-

ся своего рода психологическим приемом воздействия на детскую душу. 

Объем произведения не превышает половины страницы, 17 предложений. 

Все описания сведены к минимуму. Тем не менее перед нами разворачивается 

целая психологическая картина. Основной способ раскрытия психологии ребен-

ка здесь — указание на внешние экспрессивные особенности его поведения, в 

которых раскрывается состояние души героя.  

Толстой акцентирует внимание на отдельных «выразительных движени-

ях» героя (термин И.В. Страхова): Ваня «все нюхал» сливы, «все ходил мимо 
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слив»; «очень хотелось съесть», «схватил одну сливу и съел», «покраснел, как 

рак», «побледнел», «заплакал». Каждое «выразительное движение» здесь имеет 

психологический подтекст, раскрывает глубину и характер переживаний ребен-

ка. Например, в данной сюжетной ситуации «покраснел, как рак» показывает, 

насколько ребенку стыдно оттого, что съел сливу без спроса, и оттого что со-

лгал, и оттого что чувствует близкое разоблачение. «Побледнел», потому что 

очень испугался предостережения отца: кто «проглотит косточку, то через день 

умрёт. Я этого боюсь»; Ване страшно не хотелось умирать. «Заплакал» в финале 

— и от радости, что остался жив, и от того, что сам себя изобличил, и больше 

всего — от стыда.  

Толстой акцентирует внимание на неоднозначности «речевого поведения» 

(термин И.В. Страхова) отца и мальчика: двусмысленность словесного общения 

(оба героя говорят одно, а подразумевают другое) актуализирует психологиче-

ский подтекст. Выразительные движения, как правило, не соответствуют со-

держанию словесного общения, идут вразрез с его буквальным смыслом. На 

этом противоречии построен финал произведения: 

«— <…> Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их 

есть и проглотит косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал: 

— Нет, я косточку бросил за окошко. 

И все засмеялись, а Ваня заплакал». 

Таким образом, через внешние, казалось бы, незначительные выразитель-

ные движения Толстой передает многообразные эмоциональные состояния сво-

его героя. Подобно тем произведениям, в которых используется метод «диалек-

тики души», с помощью которого раскрывается непрерывный процесс душев-

ных изменений, в детском рассказе Толстого передается динамика психических 

состояний героя, стремительная смена эмоций, наполняющих мальчика.  

Если в произведениях для взрослого читателя сочетаются два вида психо-

логического анализа: «психологический анализ извне» и «психологический ана-

лиз изнутри» [2, с. 60], то в творчестве Толстого для детей преимущественно 

используется «психологический анализ извне», что обусловлено ориентацией на 

маленького читателя. Это освобождает прозу для детей от излишней описатель-

ности, делает ее более динамичной. При этом глубина психологического анали-

за остается отличительной особенностью произведений Толстого. Стремление 

постичь неповторимость человеческой личности, проникнуть в уникальный мир 

души и воплотить его в творчестве свойственно Толстому-мастеру художе-

ственного слова. 
Список использованной литературы и источников 

1. Страхов И.В. Психология литературного творчества. М.: Изд-во «Институт практи-

ческой психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1988. 384 с.  



338 

2. Страхов И.В. Психология творчества. Саратов: Объединение «Полиграфист», 1968. 

77 с. 

3. Чернышевский Н. Г. «Детство и Отрочество» и «Военные рассказы» // Современ-

ник. 1856. № 12. С. 54-55.  

4. Черемисинова Л.И., Жигалина Е.В. Воплощение педагогических идей Л.Н. Толстого 

в произведениях для детей // Сибирский педагогический журнал. 2016. № 6. С. 118-123.  

5. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 61. Письма 1863-1872. М.: РГБ, 2006. 423 с.  

6. Шацкий С.Т. Толстой-педагог // Историко-педагогический журнал. 2013. № 3. С. 38-

54.  

7. Арзамасцева И.Н. Детская литература. М.: Изд. центр «Академия», 2005. 578 с. 

8. Базилевская А.К. Педагогические и поэтические принципы создания Л. Н. Толстым 

литературы для детей // Культурология. 2005. № 4 (35). С. 35-45.  

9. Семенов Д.Д. Избранные педагогические сочинения. М.: Изд-во Академии пед. наук 

РСФСР, 1953. 402 с.  

10. Барабанова М.Ю. Художественное своеобразие народных рассказов Л. Н. Толстого 

// Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2012. № 3. С. 40-45. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


