












К раткій историческій оче ркъ образованія и р а з 
витая Музея.

Въ день кончины Льва Николаевича многочислен
ные члены Московскаго общества собрались въ залѣ 
Литературно-художественнаго кружка, чтобы почтить 
память великаго человѣка. Тогда же было постано
влено сплотить вокругъ великаго имени представителей 
литературно - художественно - научныхъ силъ. Былъ 
предложенъ такой способъ объединенія: въ Петер- 
бурге уже функціонировало Общество Толстовскаго 
музея; по своему уставу оно имѣло право открывать 
отдѣленія; такое отдѣленіе рѣшено было создать въ 
Москвѣ; рѣшеніе это было вскорѣ оформлено и та- 
кимъ образомъ создалось Московское отділеніе обще
ства Толстовскаго музея. Въ первый же годъ оно 
широко развило свою дѣятельность, устроивъ Тол
стовскую выставку въ Москвѣ, въ залахъ Историче- 
скаго музея, на которой въ теченіе полутора мѣсяца 
со дня ея открытія перебывало болѣе 50000 чедо- 
вѣкъ. Послѣ закрытія выставки на рукахъ Москов
скаго отдѣленія остался небольшой капиталъ и цѣн- 
ное имущество въ видѣ различныхъ коллекцій, прі- 
обрѣтенныхъ и пожертвованныхъ для выставки.



Московское отдѣленіе воспользовалось этимъ длд 
основанія въ Москвѣ Толстовскаго музея и затѣмъ. 
р-ѣшено было зарегистрироваться въ особое само
стоятельное Общество, что и было исполнено: 28, 
декабря 1911 г. послѣдовало открытіе Толстовскаго 
музея въ Москвѣ, а весною 1912 г. учрежденіе Мо- 
сковскаго Толстовскаго Общества.

Музей былъ открыть въ томъ самомъ помѣщеніи,. 
которое онъ занимаетъ и теперь. Коллекціи его со
ставились изъ трехъ источниковъ; 1) изъ имущества, 
оставшагося отъ выставки; 2) изъ имущества, пріобрѣ- 
теннаго за два года существованія, отчасти подъ руко- 
водствомъ администрации Музея, отчасти по случай- 
нымъ предложеніямъ владѣльцевъ тѣхъ или другихъ. 
цѣнныхъ предметовъ, относящихся къ памяти Л. Н«. 
Толстого; 3) изъ пожертвованій частныхъ лицъ.

Главная часть всѣхъ этихъ коллекцій составляетъ не
отъемлемую собственность Музея, часть же сдана вла- 
дѣльцами временно на храненіе въ Музей и подле- 
житъ выДачѣ въ случаѣ требованія собственниковъ.

Цѣль Музея—дать картину того, что оставилъ ыіру 
Левъ Николаевичъ Толстой, показать, какъ жизнь, 
его отразилась въ наукѣ, литератур-ѣ, искусств^. Вы- 
полненіе этой задачи требуетъ громадной, усидчивой 
работы и существующее Музеи сдѣлали только первые 
шаги въ этомъ направленіи. Какъ Петербургскій, такъ. 
и Московскій Музеи смотрятъ на себя, какъ на учреж- 
денія временныя, работаюшія по собиранію коллекцій; 
Толстовской литературы, рукописей, реликвій и пред
метовъ искусства, подготовляя главнымъ образомъ со- 
держаніе будущаго Толстовскаго центральнаго учреж
дения, которое должно стать лучшимъ памятникомъ. 
Л. Н. Толстому, учрежденіе это—домъ-музей имени



Льва Николаевича, гдѣ было бы сосредоточено все, 
созданное Толстымъ, гдѣ все это стало бы доступнымъ 
какъ спеціальному научному изученію такъ и простому 
ознакомленію широкихъ слоевъ населенія.
* Первые шаги, сдѣланные съ этой цѣлыо, были про
дуктивны, такъ какъ они последовали тотчасъ же за 
кончиною Льва Николаевича, что дало и до сихъ поръ 
даетъ возможность собрать матеріалъ, который со вре- 
менемъ могъ бы совсѣмъ уничтожиться, или разой
тись не только въ Россіи, но и въ Европе и Аме
рике, по частнымъ рукамъ и хранилищамъ, недоступ- 
нымъ общему пользованію. Деятельность Музея по 
«горячимъ слѣдамъ» важна еще потому, что пока живо 
поколѣніе свидетелей жизни и деятельности Льва 
Николаевича, разборъ, систематизація, комментаріи 
къ тому или иному памятнику о немъ пріобретаютъ 
значительную дену достоверности и ясности, съ те- 
ченіемъ ж е времени, последующимъ поколеніямъ 
пришлось бы прибегать лишь къ более или менее 
тадательнымъ предположеніямъ.

Все эти соображенія заставляютъ устроителей Му
зея напрягать энергію къ неотложному собиранію 
всякаго рода памятокъ о Толстомъ и къ изысканію 
средствъ для надлежащаго храненія и обработки ихъ.

Такова была деятельность Толстовскаго Общества 
въ Москве за два года его существованія, скопившаго 
-сравнительно богатое собраніе всевозможныхъ лред- 
метовъ, касающихся памяти Льва Николаевича, ныне 
открытое для публики.

При обозреніи этихъ предметовъ надо принять во 
■вниманіе то обстоятельство, что вследствіе тесноты 
помѣщенія, занимаемаго Музеемъ, расположеніе его 
«оллекцій постепенно изъ первоначальнаго, выставоч-



наго характера, принимаетъ характеръ библіотечно- 
музейный и многіе предметы, какъ напримѣръ, руко
писи, книги, газеты и изображенія, складываются въ 
папки и шкафы и на «выставкѣ» остаются только 
наибол-ѣе характерные художественные и литератур* 
ные предметы, бол-ѣе удобные для обзора ихъ пуб
ликой. Коллекціи, спрятанныя въ шкапахъ, доступны 
только для серьезныхъ научныхъ занятій и лишь съ 
особаго каждый разъ разрѣшенія Правленія Общества.

Общій характеръ расположенія коллекцій—хроно- 
логически-біографическій, начиная съ первой ком
наты, посвященной происхожденію Льва Николаевича 
и первому періоду его жизни и кончая послѣдней* 
гдѣ собрано все, что касается его ухода изъ Ясной 
Поляны, болѣзни, кончины, погребенія и чествованія 
его памяти,

Нѣкоторые предметы искусства, требующіе осо
баго, приспособленнаго для нихъ помѣщенія, разста- 
влены и развѣшаны по всему Музею, независимо отъ 
ихъ хронологической даты.

Болѣе подробное ознакомленіе съ выставочными 
предметами можно получить изъ нижеслѣдующаго 
описанія.



Описаніе Музея.

I-а я к о м н а т а .

Первая комната посвящена происхожденію и пер
вому періоду жизни Л. Н. Толстого до его религіоз- 
наго кризиса.

І-ая стѣна, направо отъ входа, занята портретами 
предковъ Льва Николаевича, его родителей и его са
мого. Первый портрегь (въ углу)—2 цинкографіи,—■ 
изображаегъ перваго графа въ родѣ Толстыхъ, г р. 
Петра Андреевича Толстого, современника Петра Ве- 
ликаго. Четыре портрета масляной краской (копіи съ 
оригиналовъ, находящихся въ Ясной Полянѣ, сдѣлан- 
ныя Ю. И. Игумновой): і) Князь Сергѣй Ѳедоровичъ 
Волконскій (f 1784 г.), прадѣдъ Льва Николаевича; 
2) Князь Николай Сергѣевичъ Волконскій (1753— 
1821 г.), дѣдъ Льва Николаевича со стороны матери 
(прототипъ стараго князя Н. А. Болконскаго въ ро** 
манѣ «Война и Миръ»); 3) Княгиня Екатерина Дмит- 
ріевна Волконская (рожденная кн. Трубецкая), ба
бушка Л. Н-ча, жена кн. II. С. Болконскаго (1749— 
1799); 4) Графъ Илья Андреевичъ Толстой ( f  1820), 
дѣдъ Л. Н-ча со стороны отца (прототипъ стараго 
графа Ильи Ростова въ романѣ «Война и Миръ»), 
Портретъ графа Николая Ильича, отца Льва Николае



вича, — увеличенная фотографія В. Г. Черткова съ 
акварельнаго портрета, сдѣланнаго въ Парижѣ въ 
1814 г.; подъ нимъ—карандашный портретъ самого 
Льва Николаевича Толстого— студента 1846 года. 
Этотъ портретъ, сделанный въ Казани, неизвѣстнымъ 
французскимъ художникомъ, самое раннее изъ имѣю- 
щихся изображеній Л. Н-ча, хранился въ ссмьѣ друга 
молодости Льва Николаевича Д. А. Дьякова.

На этой ж е сгѣнѣ, внизу (подъ портретомъ П. А. 
Толстого) цѣлый рядъ фотографій Л. Н-ча въ отдель
ны хъ рамахъ, расположенныхъ въ хронологическомъ 
порядкѣ: і) съ 1846 по 1862 г., 2) съ 1862 по 1884 г. 
и з) съ 1885 по 1888 г. Рядомъ съ ними литографія 
Мюнстера «Л. Н. Толстой среди русскихъ писателей», 
данная какъ приложеніе къ журналу Тима «Русскій 
художественный листокъ», посвященному Севастополь
ской оборонѣ, издававшемуся въ 1857 г. (№ 34); за- 
тѣмъ газетная статья подъ заглавіемъ: «Первая лю
бовь Льва Николаевича», съ фотографическими кар
точками Екатерины Дмитріевны Загоскиной, Екатерины 
и Зинаиды Модестов. Молоствовыми и Александромъ 
Степановичемъ Оголинымъ и надъ этимъ, въ одной 
рамѣ, портретъ Н. И. Толстого, силуэтъ матери Л. Н-ча 
и ея сестры въ де тскомъ возрасте (никакого другого 
изображенія матери не сохранилось) и фотографиче
ск и  снимокъ съ дома, въ которомъ родился Л. Н. Домъ» 
этотъ, проданный на сносъ въ молодые годы Льва Ни
колаевича, находился въ селѣ Долгомъ, Крапивенскаго 
уѣзда, въ 30 верстахъ отъ Ясной Поляны и теперь 
разрушенъ. Подъ портретами ружье, съ которымъ 
Левъ Николаевичъ ходилъ на охоту.

На средней стѣнѣ центральное мѣсто (въ нишѣ) 
занимаетъ портретъ Л. Н-ча, работы Крамского (въ



копіи художника Орлова) 1873 г., особенно интерес
ный гѣмъ, что это первый портретъ Л . Н-ча, написан
ный масляными красками. Оригиналъ находится въ 
Ясной Полянѣ, а другой, написанный одновременно, въ 
Третьяковской галлереѣ. Подъ нимъ—хромолитографія 
съ картины И. Е. Рѣпина «Л. Н. Толстой—пахарь», 
1887 г. Съ правой стороны, наверху, фотографическій 
портретъ, раб. Черткова, позднѣйшаго періода, и подъ 
нимъ—замѣчательная по техникѣ и сходству увели
ченная фотографія Любошэ 1907 г. (увеличеніе сдѣ- 
лано фирмой «Кодакъ»). Съ другой стороны, наверху, 
портретъ Л. Н-ча, работы В. Г. Черткова, тоже 
поздн-ѣйшаго періода, а подъ нимъ фотографіи: 
Л. Н-ча 1862 г. и С. А, Толстой 1860 г. (до замужества.)

Слѣдующая стѣна (первая ея половина) занята ра
ботами худ. Пастернака (90 годовъ), изъ которыхъ 
особенный интересъ представляютъ коллекціи Ясно- 
Полянскихъ эскизовъ и набросковъ, изображающихъ 
самого Л. Н-ча и членовъ его семьи, эскизы видовъ 
Ясной Поляны и нѣкоторыхъ внутреннихъ частей 
дома.

На той же стѣнѣ, немного подальше, наверху, ил- 
люстраціи художника Пастернака къ роману «Война и 
Миръ»—4 фотографіи (изъ нихъ 2 цвѣтныхъ) съ 
большихъ акварелей: і) Знакомство кн. Андрея съ 
Наташей на балу; 2) Наполеонъ и Лаврушка; 3) На
таша въ Мытищахъ у раненаго кн. Андрея, и 4) Раз- 
стр-ѣлъ поджигателей и два неизданныхъ оригиналь- 
ныхъ эскиза: і) Эленъ съ отцомъ на балу и 2) На
полеонъ принимаетъ генерала Балашова.

Внизу—очень цѣнная коллекція художника Баши
лова—23 оригинальныхъ карандашныхъ иллюстраціи 
къ роману «Война и Миръ», написанныхъ еще въ 1867



году, подъ наблюденіемъ самого Льва Николаевича. 
К ъ сожалѣнію, задуманное самимъ Л. Н-чемъ первое 
иллюстрированное изданіе «Войны и Мира» не осуще
ствилось.

На этой же стен е, въ серединѣ, большой фото- 
графическій портретъ Л. Н-ча, работы Отто Ренаръ
1909 г.

Въ стоящей у окна витринѣ находятся вещи при- 
надлежавшія самому Льву Николаевичу: сѣрая фла
нелевая блуза, которую онъ носилъ, лѣтняя и осен
няя шляпа его, носовой платокъ, черные кожаные са
поги, сшитые имъ собственноручно въ 8о-хъ годахъ 
и подаренные зятю М. С. Сухотину, бюваръ, прессъ- 
папье, линейка, ручка, перочистка, находившееся въ 
Хамовническомъ кабинете  на его письменномъ столѣ 
и служившіе ему до 1893 года, спичечница, портси- 
гаръ, бумажникъ, игральныя карты, которыми онъ 
раскладывалъ пасьянсъ, головная щетка, велосипедный 
№ для ѣзды по городу, рамка съ волосами, острижен
ными незадолго до смерти, собранными и пожертвован
ными въ Музей его секретаремъ В. Ф. Булгаковымъ, 
собственноручный рисунокъ Л. Н-ча, изображающій 
студента-репетитора его дѣтей и черновикъ-автографъ 
ярлыка на водочныя бутылки, составленный по просьбѣ 
изв'Ъстнаго депутата-трезвенника Челышева 7 октября
1909 года, Евангеліе, которое постоянно читалъ Л. 
Н-чъ, съ его собственноручными пометками, наиболѣе 
важныхъ мѣстъ, Здѣсь ж е билеты II класса, взятые 
Л. Н-чемъ и д-ромъ Маковицкимъ до станціи Батайскъ, 
Владикавказской жел. дороги послѣ ухода изъ Ясной 
Поляны и указывающіе, что Л, Н. име лъ намѣреніе 
жить въ уединеніи на Кавказе . *

Въ витринѣ, стоящей около і-й сгѣны (направо отъ



двери), находятся автографы Л. Н-ча, частью ориги
нальные, частью въ фотографическихъ снимкахъ, на
чиная съ 7-ми лѣтняго возраста (басня «Орелъ») 
ученическія тетради его и братьевъ, раздельный актъ 
братьевъ Толстыхъ, доверенность, выданная управ
ляющему Воробьеву, прошеніе, поданное JI. Н-чемъ 
въ Казанскій университетъ, отрывки изъ «Войны и 
Мира» и «Анны Карениной» и вообще письма » 
отрывки изъ произведеній ранняго періода. Здѣсь же, 
въ лѣвомъ углу витрины, рисунокъ карандашомъ, сде
ланный Л. Н-чемъ собственноручно для внучки Та
нечки Сухотиной въ 191о г., рисунокъ «котовъ» къ 
постановкѣ драмы «Власть тьмы» въ Московскомъ. 
Маломъ театре и планъ дома, въ которомъ родился 
Л. Н. Въ этой же витрине земля съ могилы Л. Н-ча,. 
лента отъ венка, возложеннаго на его гробъ; рядомъ съ 
ними веревка, присланная Л. Н-чу г-жей Марковой къ 
его 8о-летнему юбилею (ответъ на статью «Не могу мол
чать»), съ копіей ея письма и ответа на негоЛ. Н-ча, 
и ящикъ, въ которомъ веревка эта была уложена.

На откосе наружной стены, противъ двери, распо
ложены фотографіи родныхъ, друзей и единомышлен- 
никовъ Л. Н-ча. Первая отъ стены—фотографія Софіи. 
Андреевны, 8о-хъ годовъ, работы Шерера и Набгольцъ,. 
2) четыре фотографіи въ одной раме: Софія Андреевна, 
внучка Танечка Сухотина и самъ Л. Н.; з) Фотогра- 
фія Маріи Александровны Шмидтъ—друга и едино
мышленницы Л. Н-ча, скончавшейся 18  октября 1911 г., 
4) Портретъ крестьянина Бондарева, сочиненіе кото- 
раго «Трудолюбіе или торжество земледельца» име
ло большое вліяніе на Льва Николаевича при выра
ботке его взглядовъ на трудъ вообще; 5) Семь фо* 
тографій 8о-хъ годовъ, изображающихъ друзей Льва



Николаевича, а) семью Чертковыхъ, б) Н. Н, Стра
хова, в) М. А. Стаховича, г) А. А. Фета съ женой, 
д) Н. В. Давыдова, е) кн. J1. Д . Урусова съ сыномъ 
и ж) А. А. Фета съ Софіей Андреевной. 6) Люби
тельская фотографія 90-хъ годовъ, изображающая 
Льва Николаевича съ семьей и группой гостей въ 
столовой Хамовническаго дома. 7) Три фотографіи 
въ одной раме ; первая изъ нихъ изображаетъ Л. Н-ча, 
слушающаго вместе съ А. Л. Толстой, И. И. Горбу- 
новымъ, Чертковыми и Гольденвейзеромъ исполненіе 
«Миньонъ» въ музыкальномъ магазинѣ Диммерманъ; 
вторая — портретъ Н. Н. Ге (старшаго) и третья — 
портретъ П. И. Бирюкова.

Следующая, 8-ая рама,—группа писателей, мысли
телей и друзей Л. Н-ча: а) духоборческій руководи
тель Петръ Веригинъ, б) Чаннингъ, в) Паскаль, г) 
Ж- Ж . Руссо, д) Мадзини, е) Генри Джорджъ и ж) 
кн. Дадіани.

9 рама заключаетъ въ себѣ шесть фотографій: а) 
Л. Н. въ Крыму, въ 1901 г.; б) Л. Н. слушаетъ лек- 
цію Преображенскаго въ Историческомъ Музеѣ, въ 
Москвѣ; в) Л. Н. съ своимъ зятемъ кн. Н. Л. Обо- 
ленскимъ; г) Л. Н. съ семьей и группой анакомыхъ 
въ столовой Яснополянскаго дома; д) прудъ въ Ясной 
Полянѣ; е) Л. Н. съ д-ромъ Маковицкимт, и ГІ. И. 
Бирюксвымъ въ Яснополянскомъ паркѣ.

ю-ая рама—опять группа друзей и любимыхъ мыс
лителей Л. Н-ча: Н. Н. Ге (старшій), Эмерсонъ, Эрнстъ 
Кросби, Джонъ Рескинъ и Генри Джорджт». Затѣмъ 
идетъ фотографическій портретъ Л. Н-ча 1907 года, 
работы Шереръ и Набгольцъ и фотографія Протасе- 
вича 1900 г., изображающая Л. Н-ча съ И. И. Гор- 
■буновымъ-Посадовымъ.



Налѣ во отт. входа, на ст ѣнѣ, увеличенный порт
ретъ Л. Н-ча, работы фотографа Павлова, снятый въ
19іо г. въ имѣніи Абрикосовыхъ «Затишье»; внизу 
гравюра художника Пастернака, изображающая JL 
Н-ча за работой въ своемъ Яснополянскомъ кабинетѣ .

Зде сь же большая акварель Боклевскаго — типъ 
Пьера Безухова изъ «Войны и Мира»,

Посреди комнаты—две  бронзированнаго гипса ста
туэтки Л. Н-ча работы скульптура Гинцбурга, гипсо^ 
вый бюстъ брата Л. Н-ча Николая Николаевича Тол
стого и большой хромоскопъ, заключающій въ себѣ 
іб автохромовъ работы А. А. Линева—виды Хамов- 
ническаго дома зимой и лѣтомъ, Ясной Поляны, а 
также портреты Л, Н-ча работы Ге и Рѣпина, его 
дочерей и В. Г. Черткова.

У окна—маленькій стереоскопъ съ діапозитивами 
изъ періода Крымской болѣзни Л. Н-ча (1902 г.)„ 
когда онъ жилъ въ Гаспрѣ, на дачѣ графини Пани
ной, снятыми сыномъ Л. Н-ча Ильей Львовичемъ 
Толстымъ.

2 а я к о м н а т а .

Вторая (средняя) комната представляетъ собой слѣ- 
дующій періодъ жизни и творчества Л. Н-ча. Вся пер
вая ст ѣна (направо отъ входа изъ передней) занята 
цѣнной коллекціей акварельныхъ этюдовъ-и каран- 
дашныхъ рисунковъ И. Е. Репина 1891— 1897 г. Кромѣ 
портретовъ самого Л. Н-ча и С. А-ны, здѣсь порт
реты Татьяны и Маріи Львов. Толстыхъ, Александры 
Львовны, умершаго сына Л. Н-ча Ванечки, Михаила. 
Львовича въ костюмѣ Тульской крестьянки, Льва. 
Львовича, Т. А. Кузминской (сестры С. А-ны), В. Г„



u  —

Черткова. Среди нихъ особенно интересенъ карандаш* 
ныйэскизъ «Сцена покаянія Никиты изъ «Власти тьмы". 
Въ середине  .— большой портретъ масляными кра
сками, тоже И. Е. Рѣпина 1891 г., въ копіи художника 
'Орлова съ оригинала, находящагося въ Ясной Полянѣ.

На откосѣ, подъ коллекціей И. Е. Рѣпина, разло
жены фотографіи, представляющія собой продолже
ние хронологическаго подбора, начинающегося въ пер
вой комнагі. Здѣ сь лежатъ въ рамахъ фотографіи 
съ 1893 п о  1 8 9 9  г . и  затѣмъ, въ двухъ рамахъ, ф о
тографы раб. Булла, изображакщія внутренній видъ 
-комнатъ Яснополянскаго дома.

На стѣнѣ, около окна, двѣ фотографіи съ ориги- 
«альныхъ рисунковъ художника Сверчкова: і) «Хол- 
CTOMѢ р ъ  ВЪ МОЛОДОСТИ!) и 2) «Холстомѣръ въ старо
сти» (оригиналы принадлежать Т. JI. Сухотиной) и 
гравюра съ портрета И. Е. Рѣпина «JI. Н. въ красномъ 
креслѣ »; наверху фотографическій портретъ Л. Н-ча 
работы В. Г. Черткова.

Затѣмъ большой портретъ JI. Н-ча, гравюра Рун,- 
дальцева 1906 г. въ шляп е , въ профиль; въ про- 
стѣнкѣ большая фотографія Баранова, изображающая 

Л . Н-ча, стоящимъ околы терассы. Внизу набросокъ 
Ю . И. Игумновой «Л . Н. верхомъ».

Въ слѣдующемъ простѣнке —двѣ сангины худ. Ме
шкова: і) Л. Н. играетъ въ шахматы съ своимъ зя- 
темъ М. С. Сухотинымъ и 2) Л. Н. за работой въ 
кабинетѣ Яснополянскаго дома. Внизу собственно
ручная корректура Л. Н-ча статьи о Мечниковѣ, въ 
рамкѣ.

Въ углу, за окномъ копія съ портрета Л. Н-ча ри- 
сованнаго углемъ, художника Левицкаго; внизу—фото- 
графическій портретъ съ автографомт>;рядомъсъ нимъ



оригинальные рисунки тушью Е. М. Бемъ—иллюстра- 
ція къ «Власти тьмы» и «Первому винокуру», въ двухъ 
рамахъ, а вверху небольшой фотографическій порт
ретъ JI. Н-ча.
- На следующей стѣнѣ—2 темперы художника Гал
кина: і) Ясная Поляна и 2) Видъ Ясной Поляны 
со станціи Засѣка. Тамъ же картина масляной крас
кой художника Виноградова «Терраса Яснополянскаго 
дома» со стороны проспекта.

На этой же стѣнѣ помѣщены 13 карандашныхъ ри- 
еунковъ и набросковъ Т . JI. Сухотиной, изобража- 
юшихъ Л. Н-ча и С. A-ну, изъ которыхъ особенно 
интересенъ довольно большой портретъ Л. Н-ча за 
писаньемъ; здѣсь же карандашный набросокъ Л. Н-ча, 
работы скульптора П. Трубецкого и фотографиче- 
скій снимокъ съ его же карандашнаго портрета Л. 
Н-ча (оригиналъ принэдлежитъ Т. Л. Сухотиной) и 
фотографія съ портрета Т. Л. Толстой, работы худож
ника Ге, тоже составляющаго ея собственность.

Вся середина слѣдующей стѣны занята большой кар
тиной масляной краской художника Салтанова «Де
ревня Ясная Поляна и въѣздъ въ усадьбу». Подъ 
ней 4 наброска цвѣтными карандашами художника 
Виноградова и карандашный рисунокъ Гинцбурга, 
изображающіе виды Яснополянскаго дома и парка, 
и изящная акварель Е. М. Бемъ «Л. Н. Толстой среди 
дѣтей».

По обѣимъ сторонамъ картины Салтанова два боль- 
шихъ фотографическихъ портрета Л. Н-ча направо— 
работы Отто Ренаръ, а налѣво—Крайтора.

На книжномъ шкафу, стоящемъ у этой стѣны, по
мещены двѣ витрины съ автографами Л. Н-ча. Пер
вая изъ нихъ (налѣво) вся занята коллекціей А. А,



Бахрушина, представляющей собой рядъ афоризмовъ 
къ «Кругу чтенія», нѣсколько писемъ къ разнымъ 
лицамъ, въ томъ числѣ къ А. Н. Островскому, и нѣ- 
сколько отрывковъ изъ произведеній Л. Н-ча. Во 
второй витринѣ (направо) расположены въ хроноло- 
гическомъ порядкѣ рукописи и автографы Л. Н-ча, 
начиная съ «Исповѣдия и кончая «Живымъ Трупомъ» 
и «Отцомъ Сергіемъ».

На откосѣ, подъ коллекціей Т. Л. Сухотиной, на
ходятся: адресъ Московскаго студенчества Л. Н-чу 
въ день его 8о-ти лѣтняго юбилея, литографирован
ный портретъ Л. Н-ча, изданія Сытина, съ фотогра- 
фіи В. Г. Черткова, и рядъ фотографій Протасевича, 
Смирнова, Савельева и П. И. Бирюкова, изображав 
ющія Л. Н-ча въ самыхъ разнообразныхъ видахъ: на 
теннисѣ , на прогулке , за чтеніемъ въ саду, съ семьей, 
съ докторомъ Маковицкимъ , съ профессоромъ Меч- 
никовымъ и среди дѣтей и крестьянъ во время от- 
крытія библіотеки Общества грамотности въ Ясной 
ПолянѢ 31 января 1910 г. Здѣсь же нисколько фо- 
тографій Татьяны Львовны и Маріи Львовны; среди 
нихъ особенно интересна одна, на которой Марія 
Львовна изображена въ крестьянскомъ платьѣ, съ граб
лями на плечахъ (фотограф. П. И. Бирюкова).

На откосахъ около, окна расположены отдѣльныя 
фотографіи и группы, изображаюшія Л, Н-ча среди 
семьи и друзей, съ В. Г. Чертковы мъ, Максимомъ 
Горькимъ (хромолитографія) и др.

Интересны 4 фотографіи, относяшіяся къ пересе- 
ленію духоборовъ, лежащія здѣсь же: і) Пароходъ 
«Громовъ», на которомъ были переправлены по Ленѣ 
духоборы въ ссылку въ Якутскую область; 2) 2000 
духоборовъ, прибывшихъ на второмъ пароходѣ въ 



Канаду, въ карантинѣ (большая фотографія въ жел
той рамѣ ). з) Группа лицъ, сопровождавшихъ духо- 
боровъ въ Канаду и 4) Депутація духоборовъ, пере
селившихся въ Канаду, приѣзжавшая благодарить 
всѣхъ участниковъ переселенія и посѣтившая Л. Н-ча 
въ Ясной ПолянѢ.

Зд"ѣсь ж е сборная фотографія Бойовича, по случаю 
8о-лѣтняго юбилея Л. Н-ча и телеграмма Л. Н-чу по 
поводу 50-лѣтія его литературной де ятельности, под
писанная артистами и литераторами.

Въ прост е нкахъ между окнами, на подставкахъ- 
і)  Бронзовая статуэтка работы И. О . Гинцбурга: «Тол
стой за работой» и 2) Большой бронзовый бюстъ 
Л. Н-ча, послѣ крымской болѣзни, работы скульп
тора Аронсона и з) такой же маленькій.

Въ серединѣ комнаты стереоскопъ со снимками съ 
самого Л. Н-ча, членовъ его семьи и друзей, а также 
съ видами Ясной Поляны и снимками съ «Живого 
Трупа» въ постановкѣ Московскаго Художественнаго 
театра.

Здѣсь ж е большія вертяшіяся витрины, заклю
чающая въ себѣ огромную (свыше 400 штукъ), очень 
цѣнную и полную, коллекцію фотографій В. Г. Черт
кова, изображающую Л. Н-ча въ самыхъ разнообраз- 
ныхъ видахъ за время съ 1905 по 1910 г.

ЯПр
3-ья к о м н а т а .

Въ третьей комнатѣ,—направо отъ входа, въ углу,— 
гипсовый бюстъ гр. С. А. Толстой, работы скульптора 
Аронсона; надъ нимъ фотографическая группа, изо
бражающая Л. Н-ча въ кругу семьи и знакомыхъ; 
рядомъ — репродукція съ фантастической картины

2



Яна Стыка «Толстой за писаніемъ статьи «Не могу 
молчать». Надъ ней—двѣ масляный картины худож
ника Батурина «Дорога въ лѣсъ» и «Часть парка въ 
Ясной Полянѣя и здесь же два оригинальныхъ рисунка 
Пастернака: 1) Проэктъ обложки для каталога Тол- 
товской выставки и 2) графъ Илья Львовичъ Толстой.

У окна :— большая коллекція свѣтовыхъ картинъ 
Баранова, заключающая въ себе какъ портреты сат 
мого Л. Н-ча въ различные періоды его жизни, такъ 
и иллюстраціи къ его произведеніямъ: «Два брата и 
золото», «Ильясъ», «Сказка объ Иванѣ Дураке» и 
др.; около коллекціи—велосипедъ Л. Н-ча, на кото- 
ромъ онъ катался.

На большомъ столѣ—рельефная карта Ясной Пог 
ляны, работы скульптура Меркурова, модель Яснопо
лянскаго дома, фиговая пальмочка и апельсинное де
ревцо, посаженныя Л. Н-чемъ, первая 23 февраля 19 ю  
г., а второе—въ 1906 г.

На окнѣ—діапозитивы, изображающее Л. Н-ча на 
прогулкѣсъ Марьей Львовной, послѣднюю его поѣздку 
въ Москву я похороны его.

На стѣнѣ—4 масляныхъ картины художника Бату
рина: і) Яснополянскій флигель, 2) Домъ въ Ясной 
Поляне, з) Цвѣтникъ и 4) Купальня на рѣкѣ Во
ронке.

Въ витринѣ, стоящей у окна, собраны любимыя 
музыкальныя произведенія Л. Н-ча; среди нихъ—сде
ланная С. И. Танеевымъ запись вальса, который часто 
игралъ Л. Н., при чемъ ему же приписываютъ и компо- 
зицію его; «Кавалерійская рысь»— пьеса Рудольфа, 
учителя музыки Л. Н-ча (прототипа «Альберта»), «Се
вастопольская пѣсня», сочиненная Л. Н-чемъ и рас
певавшаяся солдатами на Севастопольскихъ бастіонахъ.



Далѣе идетъ большая ( і 6 штукъ) и очень цѣнная 
коллекція оригинальныхъ рисунковъ тушью художника 
Пастернака, иллюстрацій къ «Воскресенью». Интересно 
и характерно написаны въ ней почти всѣ дѣйствующия 
въ роііанѣ лица, особенно же типы Масловой и Не
хлюдова. Коллекція эта составляетъ собственность 
г-на Вострякова и предоставлена имъ Музею на хра- 
неніе. На откосѣ, подъ коллекціей, оригиналъ тушью 
«Маслову ведутъ въ судъ»—неизданная иллюстрація 
«ъ  «Воскресенью», тоже Пастернака.

На слѣдующей стѣнѣ — рядъ этюдовъ масляной 
краской художника Салтанова, изображающихъ въ 
разныхъ видахь Яснополянскій домъ и флигель, а 
также отдельные уголки Яснополянскаго парка и окре
стностей его, въ различная времена года.

Подъ коллекціей Салтанова— 15 фотографическихъ 
•снимковъ (въ одной рамѣ) драмы «Власть тьмы» въ 
первой постановкѣ у М. В. Приселковой въ 18&7 г., 
въ  Петербургѣ, до цензурнаго разрѣшенія; загѣмъ 12 
фотографическихъ снимковъ (въ 2-хъ рамахъ) драмы 
«Ж ивой трупъ» въ постанонкѣ Московскаго Худо
ж ественная театра и программа спектакля 24 сентября 
19x1 г.: 2 фотографии изъ комедіи «Плоды просвѣще- 
нія»; 2 макета къ пьесѣ «Первый винокуръ», фотог- 
рафія «Гроссмана» изъ «Плодовъ просвѣщенія» и кар- 
рикатура на JI. Н-ча, работы Ремезова.

На откосахъ, подъ коллекціей Пастернака, распо- 
ложенъ цѣлый рядъ фотографій П. И. Бирюкова, 
изображающихъ JI. Н-ча въ различныхъ видахъ: вер- 
хомъ, въ рабочемъ кабинетѣ, въ кругу семьи, друзей, 
бесѣдѣ съ крестьянами подъ «деревомъ бѣдныхъ», 
въ Ясно полянскомъ саду, въ Овсянниковѣ у Горбу
новыхъ. Здѣсь же 15 фотографій въ одной рамѣ—



виды Ясной Поляны и окрестностей; 6 фотографій 
Булла—дорога изъ Ясной Поляны на станцію Засека 
и сама станція и 9 фотографій Смирнова—послѣдній 
пргѣздъ Л. Н-ча въ Москву.

На этомъ же откосѣ нисколько фотографій съ 
рисунковъ художника Пастернака —~ иллюстраціи къ 
разсказу «Чѣ мъ люди живы», а также акварёль ху
дожника Симова «Кабинетъ въ Ясной Полянѣ».

На подставкѣ у окна, противъ двери, бронзовый 
поясной бюстъ JI. Н-ча, работы П . Трубецкого; по
среди комнаты — большой бронзированнаго гипса 
бюстъ Л . Н-ча, работы скульптора Гинцбурга, пред- 
ставляющій верхнюю часть большой статуи JI. Н-ча, 
изображающей его сидящимъ въ креслѣ; небольшой 
бронзовый .барельефъ (прикрѣпленный къ подставкѣ), 
его ж е работы, и три фотографическихъ снимка съ 
послѣдней скульптуры Гинцбурга «Чѣмъ люди живы». 
На подставкѣ возлѣ двери, стоитъ маленькая брон
зовая статуэтка Гинцбурга, изображающая Л. Н-ча, 
сидящимъ въ креслѣ, съ книгой въ рукахъ.

Въ. этой же комнатѣ помѣщена стеклянная витрина 
съ произведеніями промышленности, носящими на 
себѣ изображенія Л. Н-ча. Здѣсь собраны различныя 
письменныя принадлежности, чернильницы, перья, 
почтовая бумага, конверты, деревянные и металличе- 
скіе разрѣзные ножи, съ изображеніями JI. Н-ча; очень 
интересенъ металлическій перочинный ножикъ, загра
ничной работы, съ изображеніемъ Л. Н-ча пашущимъ 
и надписью «Великій мыслитель пахаетъ», и т. п. Пред
меты куренія представлены въ виде  пепельницъ, спи- 
чечницъ, папиросъ, сигаретокъ и коробокъ изъ подъ 
гидьзъ; предметы одежды и туалета—въ видѣ галету- 
ховъ, головныхъ платковъ, запонокъ, булавокъ, бро-



шекъ, часовыхъ цѣпочекъ и брелоковъ, носящихъ 
изображеніе Л . Н-ча, болѣе или менѣе удачно вос
произведенное. Здѣсь же и одеколонъ «Левъ Тол-.; 
стой» фабрики Брокаръ, обложки отъ шоколада и 
конфектъ почти всѣхъ русскихъ фабрикъ и даже 
иностранныхъ, отрывные календарные листки, открытки, 
обертки отъ апельсинъ, различные плакаты, объявле- 
нія и рекламы до махровой гвоздики и резиновыхъ 
издѣлій включительно.

Въ этой же витринѣ помещены стеклянные, гип
совые, бронзовые, чугунные и вообще разнаго рода 
бюсты Л. Н-ча, какъ русской такъ_и заграничной ра
боты, болѣе или менѣе удачно воспроизведенные; 
много жетоновъ, медалей и барельефовъ; среди нихъ 
бронзовая круглая медаль, по случаю 8о-тилѣтняго 
юбилея Л. Н-ча и такая же деревянная.

Особенный интересъ представляетъ портретъ Л. Н-ча 
на фарфорѣ, сдѣланный фотоцинкографическимъ спо- 
собомъ, въ черной рамѣ; фотографія на гипсѣ на 
черномъ бархатномъ фонѣ, тоже въ рамѣ, и тканый 
портретъ Л. Н-ча. Оригинальна деревянная игрушка, 
кустарной работы, изображающая Л. Н-ча пашушимъ.

Здѣсь ж е имѣются тарелки, блюда, стаканы, чашки, 
кружки, блюдца съ изображеніемъ Л. Н-ча. Словомъ 
можно смѣпо сказать, что почти во всѣхъ отра- 
сляхъ русской промышленности встрѣчается изобра- 
женіе Л. Н-ча, болѣе или менѣе удачно воспроизве
денное.

П р о х о д н а я  к о м н а т к а .

Въ небольшой проходной комнаткѣ, примыкающей 
ко 2-й и 3-й комнатамъ, помѣщенъ рядъ фотографій 
какъ самого Л. Н-ча, такъ и членовъ его семьи, а



также снимки Яснополянскаго парка и его окрестной 
стей. Надь двгрью, въ паспарту, большая фотографія 
Булла—Л. Н. верхомъ, увеличенный портретъ Л. Н-ча 
съ фотографіи П. И. Бирюкова 1896 г., фотографія 
Протасевича—Л. Н. и Соф. A-на, въ саду, на скамьі; 
цветная фотографія Прокудина-Горскаго—Л. Н. въ 
саду, 23 мая 1908 г., сборная фотографія Чеховскаго.

Надъ дверью, ведущей въ Астаповскую комнату,, 
небольшая масляная картина Зонова «Домъ на станціи 
Астапово, въ которомъ скончался Л . Н. Толстой».

4-ая к о м н а т а  (Астаповская).

Четвертая комната,— комната въ Астапов-Ѣ, въ ко
торой скончался -Л. Н. Толстой,—представляетъ собой 
точную копію, воспроизведенную артистомъ Москов~ 
скаго Художественнаго театра Г. С. Бурджаловымъ 
и. художниками В. А. Симовымъ и И. М. Полуниными 
Все въ ней—размѣръ, полъ, потолокъ, двери, окно, 
печка, рисунокъ обой,—скопировано до мельчайшихъ 
подробностей, со всѣми дефектами. Часть вещей— 
подлинники, остальныя скопированы или пріобрѣ теньі 
въ Астаповѣ.

. Въ глубинѣ комнаты—кровать, съ матрапемъ и по
душками,—та самая, на которой скончался Левъ Ни- 
колаевичъ; на ней—остатки лавроваго вѣнка, возло- 
женнаго на гробъ Л. Н-ча и вѣнокъ изъ васильковъ. 
Въ головахъ кровати — ширмы, пріобрѣтенныя въ 
Астаповѣ.

На стѣнѣ, около кровати, очень ясно обрисовы
вается тѣ нь-силуэтъ, Л. Н-ча, уже скончавшагося» 
Тѣнь эта рѣзко обозначилась на стѣнѣ комнаты въ 
Астапов-Ѣ, вслідствіе поставленной сбоку на стуле



лампы и была зарисована кѣмъ-то на ст ѣнѣ и за- 
гёмъ съ точностью воспроизведена въ Музеѣ.

Около постели, на ночномъ столикѣ,—тазикъ, под- 
свѣчникъ, коробочка съ ватой. На большомъ столѣ, 
покрытомъ вышитымъ полотенцемъ,—лампа съ зеле- 
нымъ абажуромъ, кружка, стоянка съ микстурой, 
коробочка съ талькомъ, банка вазелина, клеенка для 
согр-Ьвающаго компресса, пульверизаторъ, — всѣ эти 
вещи представляютъ собой точную копію г іх ъ  пред- 
метовъ. которые находились въ Астаповѣ, въ моментъ 
кончины Льва Николаевича.

На гвоздѣ , у двери,—армякъ,—тотъ самый, въ ко
торомъ Л. Н. уѣхалъ изъ Ясной Поляны 28-го ок
тября 19ю  года; въ углу —̂  кожаный чемоданъ въ 
чехлѣ, взятый имъ тогда съ собой, — всѣ эти вещи 
подлинныя и составляютъ собственность гр. С. А. и
А. Л. Толстыхъ.

Остальное — стулъ, кресло, диванъ, — пріобрѣтены 
въ Астапові.

5-ая к о м н а т а .

Слѣдующая послѣ Астаповской комната посвящена 
послѣднимъ днямъ, кончинѣ, погребенію и памяти 
Льва Николаевича.

Посреди комнаты, на черномъ мраморномъ пьеде- 
стале ,—скульптура С. Д. Меркурова «Толстой на смерт- 
номъ одрѣ», высѣченная изъ краснаго песчаника. На
лево отъ входной двери •*- первая маска, снятая съ 
Л. Н-ча скульпторомъ Агафьинымъ на другой день 
послѣ смерти и сдѣланный имъ ж е гипсовый слѣ покъ 
съ правой руки. Въ правомъ углу, у окна, — вторая 
гипсовая маска Л. Н-ча, сдѣланная С. Д. Меркуро-



вымъ, болѣе удачная, чѣмъ первая, въ смыслѣ сход
ства и интересная тѣмъ, что на ней осталось много 
волосъ Л. Н-ча. Въ лѣвомъ углу, на подставкѣ, брон
зовая копія съ этой маски, немного подальше, на чер- 
номъ бархагѣ, бронзовая копія съ маски и руки, сдѣ- 
ланныхъ Агафьинымъ,—всѣ три вещи работы С. Д. 
Меркурова. Направо отъ входа его же бронза «Толстой 
на смертномъ одрѣ».

Надъ входомъ—три картины масляной краской ху
дожника Салтанова, изображающія могилу Л. Н-ча. 
Внизу направо — акварель художника В. И. Поля 
«Л. Н. Толстой на смертномъ одрѣ», пониже—неболь
шая масляная картина Миронова «Комната, въ кото
рой скончался Л. Н. Толстой».

Рядомъ съ ней, повыше (въ бе лой окантовкѣ) пер
вый набросокъ, сдѣланный художникомъ Пастерна- 
комъ съ натуры въ Астаповѣ «Л. Н. Толстой на смерт
номъ одрѣ»; направо, рядомъ, картина художника 
К. А. Михайлова, тоже изображающая Л. Н-ча на 
смертномъ одрѣ, и подальше—опять акварель худож
ника Пастернака «Астапово 8 ноября 1910 г.», сде
ланная съ первоначальнаго наброска.

По обѣимъ сторонамъ, направо и налѣво отъ входа, 
размещена коллекція оригинальныхъ рисунковъ цвѣт- 
ными карандашами (15 штукъ) художника Россинскаго 
«Послѣдніе дни Л. Н. Толстого», изображающіе уходъ, 
болѣзнь и смерть Л. Н-ча, Рисунки идутъ въ послѣ- 
довательномъ порядкѣ; і-й (налѣво отъ входа) лред- 
ставляетъ тотъ моментъ, когда Л. Н., 28-го октября 
1910 года, въ 5 час. утра, войдя къ своей дочери 
Александрѣ Львовнѣ, объявилъ ей о своемъ уходѣ 
изъ Ясной Поляны. 2-й изображаетъ Л. Н-ча, уже 
ѣдущимъ съ д-ромъ Маковицкимъ на станцію, съ вер-



ховымъ впереди, освѣщающимъ дорогу, з-й — Л. Н. 
ожидаетъ въ волненіи поѣзда, на станціи Щ екино, 
боясь погони. 4-й—изображаетъ Л. Н-ча ѣдущимъ въ 
вагонѣ 3-го класса до станціи Козельскъ, куда онъ 
первоначально направился, намѣреваясь проститься съ 
своей сестрой Маріей Николаевной, монахиней Ш а- 
мардинскаго монастыря. Вагонъ былъ переполненъ 
курящими пассажирами, что заставило Л. Н-ча нѣ* 
сколько разъ выходить на площадку вагона. Л. Н. 
изображенъ сидящимъ на своемъ складномъ стулѣ- 
Трости. 5-й рисунокъ изображаетъ Л. Н-ча за послед
ней работой въ гостиницѣ въ Оптиной пустынѣ; 6-й— 
его же, вышедшаго около скита Оптиной пустыни на 
прогулку. 7-й рисунокъ—свиданіе .Л. Н-ча съ сестрой 
Маріей Николаевной въ Шамардинскомъ монастырѣ; 
8-й — совѣщаніе его съ д-ромъ Маковицкимъ и прі- 
'Ьхавшими Александрой Львовной и Варварой Михай
ловной Феокритовой о дальнѣйшемъ путешествіи, 
такъ какъ Л. Н. не могъ рѣшить точно, куда онъ 
поѣдетъ. 9-й рисунокъ—Л. Н., чувствующій сильное 
недомоганіе и закутанный шубой, ѣдетъ съ Алек
сандрой Львовной въ вагонѣ 2-го класса, ю -й —прі- 
ѣздъ на станцію Астапово. Уже совершенно больной, 
Л. Н. принужденъ былъ остановиться на станціи Аста
пово и пока Александра Львовна пріискивала помѣ- 
щеніе, онъ прошелъ съ д-ромъ Маковицкимъ въ дам
скую комнату и сѣлъ на диванъ. Его сильно знобило, 
и -й  рисунокъ — приходъ Л. Н-ча съ 'Александрой 
Львовной, докторомъ Маковицкимъ и Варварой Михай
ловной Феокритовой въ квартиру начальника станціи 
Ивана Ивановича Озолина, который предоставилъ въ 
его распоряженіе свою комнату. 12-й рисунокъ изо
бражаетъ больного Льва Николаевича, лежащаго въ 



постели, и его друга В. Г. Черткова, пріѣхавшаго ка 
<;виданіе съ нимъ. 13—послѣднія слова дневника. Не
смотря на слабость и болѣзнь, Л. Н. продолжалъ за
писывать свои мысли. Такъ какъ отъ слабости онъ 
уже не могъ держать самъ тетради, то ее поддер* 
живаетъ, стоя на коле няхъ, д-ръ Маковицкій. По* 
слѣднія слова, написанныя Л. Н-чемъ собственноручно,; 
были: «Fais се que dois, adv.,..» 14-й рисунокъ -изобра- 
жаетъ Л. Н-ча, говорящимъ б-го ноября дочерямъ 
Татьянѣ и Александрe Львовнѣ свои предсмертныя 
слова: «Только совѣтую вамъ помнить одно: есть про-, 
пасть людей на свѣтѣ, кромѣ Льва Толстого, а вы 
смотрите на одного Льва...». 15-й рисунокъ—смерть 
Л. Н-ча, На стулѣ сидитъ Софія Андреевна; въ но- 
гахъ кровати стоятъ: Сергѣй Львовичъ Толстой, д-ръ 
Никитинъ и д-ръ Усовъ; направо, за ширмой,—В. 
Г. Чертковъ и около стола докторъ Щуровскій пока- 
зываетъ Черткову на часахъ моментъ кончины: 6 час,
5 мин. утра 7 ноября 1910 года.

Здѣсь же направо въ витринахъ, на стѣнахъ, кол* 
лекція телеграммъ объ уходе, болѣзни и смерти Л. Н-ча, 
полученныхъ редакціями газетъ «Русскія Вѣдомости», 
«Русское Слово» и «Утро Россіи". Около окна—і 
факсимиле трехъ духовныхъ завѣщаній Л. Н-ча (по- • 
слѣднее съ надписью Тульскаго Окружнаго Суда объ 
его утвержденіи къ исполненію), съ пояснительной 
запиской В. Г. Черткова къ нимъ.

Надъ маской—рисунокъ «Л. Н. Толстой на смерт- 
номъ одрѣ», сдѣланный 7 ноября 1910 г. учителемъ 
рисованія Ксванцевымъ въ Астаповѣ; на витринѣ у 
окна-—разборная модель Астаповскаго домика.

Въ правомъ углу, надъ бронзовой маской,—репро- 
дукція съ картины Я. Стыка: «Послѣ смерти» и на*'



кладная на грузъ, состояний изъ 70 студентовъ, ко
торые "ѣхали въ товарномъ вагонѣ, въ видѣ «груза» 
на похороны Л . Н-ча.

На лѣвой отъ входа ст ѣнѣ помѣщена большая кар
тина И. Е. Рѣпина, изображающая Л. Н-ча въ саду* 
среди цвѣтовъ. Первоначально это должна была быть 
копія съ оригинала Репина, составляющаго собствен
ность Литературно-художественнаго кружка (второй 
варіантъ той ж е картины былъ выставленъ на пере
движной выставкѣ). Началъ копировать е е  ученикъ. 
И. Е. Рѣпина, А. Фюкъ, но закончилъ ее уже самъ 
И. Е. и, увлекшись, «прошелъ» ее всю, вслѣдствіе 
чего получилась уже не копія, а третій варіангь кар
тины, въ нѣкоторыхъ деталяхъ отличающійся отъ 
прежнихъ.

Предлагая Толстовскому Обществу пріобрѣсти эту 
картину, И. Е. выразилъ непременное желаніе поме
стить ее, какъ нѣчто оживляющее, именно въ ком-, 
натѣ «Смерть и похороны Л, Н-ча». Въ своемъ письмѣ, 
между прочимъ, онъ называетъ это произведете свое 
не портретомъ Толстого, а «Толстой по ту-сторону 
жизни». Это—картина-апоѳеозъ.

На откосахъ, налево и направо отъ эхода, рядъ фо- 
тографій изображающихъ смерть и похороны Л. Н-ча:. 
выносъ т ѣла на станціи Астапоро, приближеніе погре
бальной процессіи къ Ясной Полянѣ и дому, мо- 
ментъ опусканія въ могилу и т. д.

Рядомъ съ гипсовой маской работы С. Д. Мерку- 
рова—кисти отъ гроба Л. Н-ча и серебряный вѣнокъ- 
отъ Толстовской библіографической комиссіи при. 
Московскомъ университете .



П е р е д н я я  и к о р р и д о р ъ .

По стѣнамъ передней и коридора развѣшаны га
зеты на русскомъ и всевозможныхъ иностранныхъ 
языкахъ (до турецкаго и еврейскаго включительно), 
какъ столичныя, такъ и провинціальныя, повѣствую- 
щія объ уходѣ, болѣзни и смерти Л. Н-ча. Надъ 
дверью въ корридоръ (изъ передней) три болынихъ 
фотографическихъ портрета Л. Н-ча, работы В. Г. 
Черткова. Съ другой стороны надъ дверью—ориги
нальный по рабогѣ портретъ Л. Н-ча изъ еловыхъ 
иіишекъ, мха и бересты, сделанный Костромскимъ 
крестьяйиномъ А. Виноградовымъ.

Въ глубинѣ корридора—4 иллюстраціи къ произве- 
деніямъ Л. Н-ча: і) К ъ разсказу «Ильясъ»—худож
ника А. Д . Кившенко; 2) «Божье крѣпко, а вражье 
лѣпко»—И. Е. Репина; з) «Два брата и золото»— его 
ж е и 4) «Дѣвчонки умнѣе стариковъ».—К. А. Савиц- 
каго. Наверху налѣво: і)  рисунокъ художника Шефера 
«Искушеніе Господа нашего Іисуса Христа» съ тек- 
стомъ J1 . Н-ча и 2) Оригинальный рисунокъ гр. Ф. 
J 1. Соллогуба къ стихотворенію гр. А. Толстого 
«Спѣсь». Рисунки эти представляютъ оригиналы серіи 
лубочныхъ картинъ улучшеннаго качества, печатав
шихся въ 8о-хъ годахъ. И Д. Сытинымъ, подъ ре- 
дакціей и съ текстами Л. Н-ча Толстого.

Направо по корридору портреты и фотографіи 
•Л . Н-ча, членовъ его семьи, а также снимки видовъ 
Ясной Поляны. Среди нихъ интересенъ довольно боль
шой портретъ Л. Н-ча, кустарной работы, сдѣланный 
В. В. Фенинымъ изъ натуральнаго, различныхъ сор- 
товъ, дерева (въ рамѣ краснаго дерева); небольшой 
опортретъ Л. Н-ча, тоже кустарной работы, но изъ



раскрашеннагодерева, два портрета, сдѣланные металло- 
пластическимъ (внизу) и гальванопластическимъ (на
верху) сцособомъ, большой портретъ масляными крас
ками, изображающій Л . Н-ча съ книгой въ руктЬ (въ 
золотой рамѣ) работы якута Сивцова, вышитый порт
ретъ (наверху), портреты Л. Н-ча изъ декоративныхъ 
растеній, сдѣланные садоводомъ Бежановымъ, в ъ  Т иф - 
лисѣ, символическій портретъ Л . Н-ча, въ видѣ сея
теля, съ картины художника Мясоѣдова, фотографи- 
ческія группы, изображающія Л. Н-ча въ кругу семьи 
и друзей, гр. Сафію Андреевну съ тремя дочерьми' 
и довольно большая геліогравюра съ портрета Л. Н-ча 
конца 90-хъ годовъ.

,6-ая к о м н а т а .

Послѣ дняя, шестая комната (недоступная для обо- 
зрѣ нія публики) лредставляетъ собой библіотеку Му
зея. Въ ней, кромѣ шкафовъ съ книгами, стоитъ 
шкафъ, въ которомъ хранятся, въ особыхъ. картонахъ- 
и папкахъ, рукописи и письма Л: Н-ча, какъ авто
графы, такъ и копіи. Особенно цѣнйые и ‘важные 
автографы сохраняются въ несгараемомъ шкафу, вдѣ- 
ланномъ въ сгѣну. ,

Библіотека Музея содержитъ въ себѣ уже довольна 
обширную коллекцію (около .3000 томовъ) произве
дений какъ самого Л. Н-ча, такъ и литературы о немъг 
на русскомъ и иностранныхъ языкахъ. Изъ произве- 
деній Л. Н-ча собраны, по возможности, всѣ наибо
лее рѣдкія изданія. Здѣсь имѣются, между прочимъ, 
почти всѣ полныя собранія сочиненій, въ хроноло- 
гическомъ порядкѣ, начиная съ перваго изДанія, на* 
печатаннаго въ типографіи Генеральнаго штаба »



.заключавшаго въ себѣ только «Детство и Отрочество» 
•и «Военные разсказы» 1856 г., 2-хъ томнаго изданія 
-большого формата Ѳ. Стелловскаго 1864 г., изданія 
•Салаева, изданія самого Л. Н-ча, гр. С. А. Толстой 
и кончая самыми послѣдними изданіями Т-ва И. Д. 
•Сытина 191з г.; многія изданія, печатавшіяся прежде 
■ за границей и впослѣдствіи разрѣшенныя въ Россіи; 
журналъ «Современника съ 1853— 1857 гг., съ напе
чатанными въ немъ первый разъ произведеніями 
Л . Н-ча «Альбертъ», «Мятель», «Исторія моего дет
ства», «Юность», «Севастополь», «Тысяча восемьсотъ 
пятый годъ» въ отдѣльномъ изданіи 1866 г. и въ 
«Русскомъ Вѣстнике », журналъ «Русскій Вѣстникъ» 
1875 — 77 г. и въ немъ романъ «Анна Каренина», 
напечатанный въ первый разъ, а также и первое 
-отдѣльное изданіе «Анны Карениной» 1877 г., первое 
изданіе «Азбуки» 1872 г.: полный экземпляръ журнала 
«Ясная Поляна», за 1862 г., представляющій теперь 
библіографическую рѣдкость, съ особенно рѣдкими 
діриложеніями къ нему книгь для чтенія «Ясная По
ляна», почти всѣ изданія «Посредника» и, по воз
можности, всѣ современныя изданія произведеній 

Л . Н. Толстого.
Цѣ нную коллекцію составляетъ собраніе литогра- 

<фій, гектографій, представляющихъ первое, такъ 
называемое, подпольное изданіе тѣхъ произведеній 
Л . Н-ча, которыя въ дореформенное время не разрѣ- 
шалйсь цензурой.

Переводная литература тоже довольно обширна и 
разнообразна и произведенія Л. Н-ча имеются почти 
на всѣхъ европейскихъ и азіатскихъ языкахъ. Не 
•говоря уже о французскомъ, нѣмецкомъ, итальян
ском у  польскомъ языкахъ, въ переводѣ на которые



имѣются почти все  крупныя произведенія Л . Н-ча и 
даже полныя собранія сочиненій, въ Музеѣ есть, на- 
примѣръ «Кавкааскій плѣнникъ» на португальскому 
татарскомъ, туреакомъ, грузинскомъ языкахъ и на 
адербейджанскомъ нарѣчіи; полный переводъ. к Анны 
Карениной», и «Семейнаго счастья», а также отрывка 
изъ «Войны и Мирах»—на турецкомъ язы кі; «Чѣмъ 
люди живы» и «Ассирійскій царь Ассархадонъ»—на 
персидскомъ языкѣ, «Воскресенье», «Дорого стоитъ», 
и два тома разсказовъ—на армянскомъ, дѣлый рядъ 

-произведеній на японскомъ языкѣ, между ними, 
«Исповѣдь»,. «Въ чемъ моя ве pa», «Дѣтство и отро
чество», «Казаки», «Воскресенье»; Дѣтство» на еврей- 
скомъ языкѣ, посмертныя художественныя произве- 
денія на латышскомъ и финнскомъ языкахъ. Кромѣ 
того есть еще переводы отдѣльныхъ произведеній 
Л . Н-ча на эстонскомъ, болгарскомъ, румынскомъ, 
сербскомъ, чещскомъ и китайскомъ языкахъ и очень 
обширная литература на языкѣ Эсперанто.

Литература о Толстомъ также представляетъ собой 
довольно обширный отдѣлъ, въ которомъ собрано, 
по возможности, все, имѣющее отношеніе ко Л. Н-чу 
на русскомъ и иностранныхъ языкахъ. Особенный 
интересъ представляетъ большая коллекція журналь- 
ныхъ критическихъ статей за время съ, 1870 по 
1905 г. (около 400 названій), собраныхъ и пожертво- 
ванныхъ Музею П. Николаевымъ.

Рукописный отдѣлъ Музея обширенъ; въ немъ 
имѣется около 8о рукописей-автографовъ Л. Н-ча, 
около 300 .писемъ-автографовъ къ .разнымъ лицамъ и 
около 2оо копій съ рукописей и писемъ, много фото- 
графическихъ снимковъ съ писемъ и рукописей, писемъ 
разныхъ лицъ ко Л. Н-чу и о немъ, корректуръ .



Главный интересъ представляетъ «Архивъ Маріп 
Львовны Оболенской», «Архивъ Гавріила Андреевича 
Русанова» и коллекція гранокъ и корректуръ изъ 
типографіи Кушнерева, пожертвованныхъ Музею 
И. Д. Петровымъ.

Архивъ покойной Маріи Львовны Оболенской пе- 
реданъ Музею мужемъ ея княземъ Н. Л. Оболенскимъ, 
Онъ заключаетъ въ себѣ 14 собственноручныхъ за- 
писныхъ книжекъ Л. Н-ча, съ 1865 по 1896 г., 
книгу-календарь съ собственноручными ежедневными 
помѣтками Л. Н-ча; черновикъ разсказа «Фальши
вый купонъ,» написанный Л. Н-чемъ собственно
ручно; черновикъ рукописи «Двѣ войны», варіантъ 
конца пове сти «Дьяволъ», черновикъ статьи «Къ рабо
чему народу», черновикъ «Офицерской памятки», два 
письма къ Государю, написанныя въ ГаспрНЬ въ 1912 г., 
отрывокъ изъ письма Л. Н-ча къ духоборамъ; чер
новикъ письма къ Romain Rolland, черновикъ письма 
къ Paul Hyacinthe, письмо Л. Н-ча къ Фельтену; 
предисловіе къ роману Поленца «Biitnerbauer», черно
викъ статьи «Приближеніе конца», корректура статьи 
«О голодѣ», статья о деятельности столовыхъ въ 
1891—92 г., статья «Что одно нужно рабочему на
роду»,—всѣ эти рукописи частью собственноручныя, 
частью съ поправками Л. Н-ча; копія большей части 
дневника Л. Н-ча (оригиналъ котораго хранится въ 
Историческомъ Музеѣ), копія пьесы «Петръ Хлѣб- 
никъ», еще нигдѣ не изданной.

Въ архивѣ Г. А. Русанова, переданномъ въ Музей 
сыномъ его А. Г. Русановымъ, находится, между про- 
чимъ, собственноручное письмо по поводу Нобелев
ской преміи, 53 письма (собственноручныхъ) Л. Н-ча 
къ Г. А. Русанову, много вообще писемъ собственно- 



ручныхъ и въ копіяхъ, нѣ сколько собствсннорѵчныхъ 
черновыхъ рукописей и автографовъ, рукописный 
копіи «Воскресенья», «Въ чемъ моя вѣра» «Объ ис- 
кусствѣ» и др. съ поправками Л. Н—ча, записки са
мого Русанова о поѣздкѣ въ Ясную П оляну.

Коллекція изъ типографіи Кушнерева содержитъ 
въ ссбѣ следующее: 1-ая корректура «Исповѣди», 
подъ заглавіемъ «Кто я?»; «Вступленіе къ ненапеча
танному сочиненію»; 1-ая (полная) и третья корректура 
«Въ чемъ моя вѣра»; корректура статьи «О голодѣ », 
напечатанная въ ю-й книгѣ журнала «Вопросы фило- 
софіи и психологіи» и вырѣзанная оттуда цензурой; 
корректура статьи Н. Я. Грота «Этика и голодъ»; 
корректура статьи «Первая ступень» и нисколько от- 
рывковъ статей, предназначенныхъ для 10-й книги 
журнала «Вопросы философіи и психологіи».

Изъ отдѣльныхъ коллекцій автографовъ особенно 
интересны: 15 писемъ Л. Н —ча къ князю С. С. Уру
сову; 47 писемъ къ Н. М. Нагорнову; 14 писемъ къ 
князю Л. Д. Урусову; 57 писемъ къ Н. В. Давыдову, 
письма къ художнику Башилову (по поводу его иллю
страций къ «Войнѣ и Миръ») и много другихъ.

Изъ отдѣльныхъ рукописей особенный интересъ 
представляютъ слѣдующія: і)  полный экземпляръ 
«Крейцеровой сонаты», переписанный рукой гр. С. А. 
Толстой, съ собственноручными поправками Л. Н-ча;
2) рукопись «Камни» и отдѣльныя главы изъ книги 
«Царство Божіе внутри васъ», переписанныя рукой 
Маріи Александровны Шмидтъ, съ поправками Л. 
Н-ча; з) отрывокъ изъ «Анны Карениной», написан
ный Л. Н-чемъ собственноручно; 5) рукопись «Сказки 
объ Иван-Ѣ Дуракѣ» съ поправками Л. Н-ча.

Кромѣ того въ Музеѣ имѣется большое количество
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рукописныхъ и ремингтонныхъ варіантовъ рукописей 
различныхъ произведеній Л. Н-ча, пожертвован
ныхъ гр. С. А. Толстой, Н. В. Давыдовымъ и В. Г. 
Чертковымъ, цѣнная коллекція художника Горѣлова 
газетъ и журналовъ, посвященныхъ уходу, болѣзни, 
смерти и памяти Л. Н-ча на всевозможныхъ язы
кахъ; коллекція Ю. Битовта, представляющая весь 
его матеріалъ для изданной имъ библіографіи о жизни 
исочиненіяхъ Л. Н. Толстого.

Большой интересъ представляютъ; коллекція ори- 
гинальныхъ рисунковъ художниковъ: Репина, Кив- 
шенко, Пастернака, Савицкаго, Бемъ— иллюстрацій къ 
произведеніямъ Л. Н-ча, переданная въ Музей В. Г. 
Чертковымъ и И. Д. Сытинымъ; цѣлый рядъ худо- 
жественныхъ альбомовъ гр. С. А. Толстой, Фишера, 
Лепковскаго, Н. Н. Ге и другихъ и большое много
тысячное собраніе газетныхъ вырѣзокъ нѣсколькихъ 
главнѣйшихъ эпохъ изъ жизни Л. Н-ча.

Всѣ эти коллекціи постепенно приводятся въ по- 
рядокъ и имъ составляется подробный каталогъ, ко
торый въ ближайшемъ будуЩемъ будетъ изданъ 
Толстовскимъ Обществомъ въ Москве .

Администрація Музея слѣдитъ по библіографиче- 
скимъ указателямъ за всѣмъ выходящимъ въ свѣтъ 
какъ изъ произведеній Л. Н—ча, такъ и изъ лите
ратуры о немъ, и обращается къ авторамъ и издате- 
лямъ съ просьбою о доставленіи экземпляра этихъ 
•произведеній въ Музей: коллекціи его постоянно 
пополняются и возростаютъ, увеличивая его цѣнность.



Музей помѣщается на Поварской, въ д. Хрепто- 
вича-Бутенева, №  1 8 (ближе къ Арбатской площади).

Музей открытъ ежедневно, кромѣ понеде льниковъ, 
съ 10 -ти час. утра до 4-хъ ч. дня. Плата 30 коп., 
учащіеся 15 к.; группы учащихся (не менѣе 10 чело- 
вѣкъ) по 5 коп.; пріѣзжіе экскурсанты по 5 коп. съ 
человѣка, независимо отъ количества.

Музей закрыть: 23, 24, 25 и 26 декабря, 1 -го ян
варя, четвергъ, пятницу и субботу Страстной недѣли, 
і-й  и 2-й день Пасхи и въ Троицынъ день.












