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Проблема выявления основных вневре-

менных ценностей в характере русского на-
рода много лет является предметом глубоко-
го интереса и серьезного изучения россий-
ских и зарубежных исследователей. Сущест-
венный вклад в решение этой проблемы вне-
сли многие русские писатели, стремившиеся 
в своих произведениях раскрыть особенно-
сти характера русского народа. Одним из та-
ких писателей был А. К. Толстой. Он считал, 
что духовно-нравственный уровень русского 
общества середины XIX в. был невысоким по 
причине негативного давления деспотизма и 

произвола современных ему социально-
политических порядков, начало которым по-
ложили жестокость и неприятие свободо-
мыслия во времена татаро-монгольского ига 
и царствования Ивана Грозного.  

Изучая историю России, Толстой пришел 
к выводу, что нравственная основа характера 
русского народа сформировалась в эпоху Ки-
евской и Новгородской Руси под влиянием 
благоприятных социально-политических и 
культурных обстоятельств. М. М. Дунаев заме-
тил, что Толстой «дает всегда исключительно 
нравственный анализ событий, причем совер-
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шает его всегда в пространстве христианской 
нравственности» [2, с. 307]. В Эпохе Киевской 
и Новгородской Руси поэта поразил высокий 
духовно-нравственный уровень развития рус-
ской нации. 

Именно эта эпоха как период расцвета 
Руси привлекла внимание русской общест-
венности после победы в Отечественной 
войне 1812 года, когда Россия приобрела ста-
тус одной из сильнейших держав в Европе. 
Мыслящие люди стали задумываться об от-
ношениях России и Европы и о том, что их 
связывает и разделяет между собой. Так в 
конце 1830-х гг. в России возникли два идей-
ные течения – славянофилы и западники.  

Исторические воззрения Толстого были 
во многом близки к взглядам славянофилов. 
Вместе с ними поэт идеализировал консерва-
тивные черты и традиции русского патриар-
хального крестьянства, считал, что самодержа-
вие как уже исторически сложившаяся форма 
государственного устройства вполне приемле-
мо для России даже в том виде, в котором оно 
существовало в середине XIX в. «…Я слишком 
монархист, чтобы нападать на монархию» [5, 
т. 4, с. 342], – заявлял поэт. При этом он разде-
лял убеждение славянофилов в том, что право-
славие оказало самое существенное влияние на 
формирование системы духовно-нравственных 
ценностей русского народа. В то же время 
Толстой соглашался и с мнением западников о 
близости России и Европы, не принимая, одна-
ко, их оценку русской самобытности как про-
явление отсталости.  

Следует отметить, что, несмотря на про-
тивоположные оценки событий русской ис-
тории и прогнозы славянофилов и западни-
ков на будущее, их полемика была пронизана 
искренней заботой о будущем России. Как 
писал П. В. Анненков, «в сущности, дело тут 
шло об определении догматов для нравст-
венности и для верований общества и о соз-
дании политической программы для будуще-
го развития государства» [1, с. 215]. 

Именно нравственное чувство и любовь 
к родному народу и у славянофилов и у за-
падников позволили Толстому найти близкие 
ему положения в их учениях. Поэтому в 
убеждениях поэта сочеталось, казалось бы, 

несочетаемое: «Я западник с головы до пят, и 
подлинное славянство – тоже западное, а не 
восточное» [5, т. 4, с. 350].  

Поэтическое наследие А. К. Толстого 
включает ряд стихотворений, в которых рас-
крывается его понимание духовной и нравст-
венной основы русского характера. Для Тол-
стого любовь к славному историческому 
прошлому России неразделима с любовью к 
русской природе и земле. Не о проблемах 
современности, а о «днях минувших» отрад-
но было думать поэту среди малороссийских 
просторов, где прошли его детство и юность: 

Я люблю тот ручей, я люблю ту страну, 
Я люблю в том лесу вспоминать старину. 

(«Бор сосновый  
в стране одинокой стоит», 1843 

[5, т. 1, с. 51]) 
Поэт с упоением повторяет слово «люб-

лю», употребляя его по отношению к «ста-
рине» – благословенной Киевской и Новго-
родской Руси, которая представлялась ему 
идеальным государством с господством вы-
сокой духовно-нравственной культуры, спра-
ведливости и честности.  

Знаменитые «Колокольчики», написан-
ные в 1840-е гг., стали первым поэтическим 
опытом, в котором Толстой обратил внима-
ние на взаимосвязь между социально-
политической ситуацией в государстве и ха-
рактером народа, а также выразил убеждение 
в необходимости воссоединения славянских 
народов. В этом стихотворении поэт указал 
на связующую роль России в деле укрепле-
ния политических, экономических, культур-
ных и, что очень важно, родственных связей 
между славянскими народами. Призывая 
славян к объединению, поэт использовал 
веский аргумент – родную кровь: «Наша 
кровь едина!» Такое объединение не только 
способствовало бы духовному единению 
славян, но и внушило бы, по мнению Толсто-
го, еще большее уважение к ним со стороны 
соседей. Слава о них отправилась бы  

…на дальний юг 
К турке и к венгерцу – 
И ковшей славянских звук 
Немцам не по сердцу! [5, т. 1, с. 53–54] 
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Особо следует отметить и простую, бе-
зыскусственную любовь к родному краю, 
которая звучит в стихотворениях Толстого, 
написанных в 1840-е гг. В стихотворении 
«Ты знаешь край, где все обильем дышит» 
(1840-е гг.) Толстой неоднократно повторяет 
фразу «Ты знаешь край…», обращенную 
просто к любому русскому человеку: 

Туда, туда всем сердцем я стремлюся, 
Туда, где сердцу было так легко [5, т. 1, с. 54]. 

Поэта восхищало время, когда был 
«чист, и тих, и ясен свод небес», когда люди 
жили полноценной жизнью: работали и по-
лучали от нее удовольствие («косарь поет, 
коса звенит и блещет»), умели от души весе-
литься («парубки, кружась на пожне гладкой, 
взрывают пыль веселою присядкой»), были 
искренне религиозны («в божий храм, увен-
чаны цветами, идут казачки пестрыми тол-
пами»), имели твердые убеждения и умели 
их отстаивать («много… пролито крови 
славной в честь древних прав и веры право-
славной»).  

Одной из замечательных черт русского 
национального характера ушедшей эпохи 
Толстой считал уважение традиций предков 
(«Пустой дом», 1849). Он считал, что в сере-
дине XIX в. молодежь покидала родовые по-
местья в погоне за модой и развлечениями. 
Ему казалось, что вместе с наследниками, 
уезжавшими из усадеб в столицы, старинные 
дома покидала сама жизнь («окрестность 
молчит среди мертвого сна»).  

Поэта угнетали не только картины за-
брошенных поместий («окна разбитые» до-
мов, стоящих «в забытых садах»), но и утрата 
русскими людьми национального духа. По 
его мнению, и за границей, и в любом круп-
ном городе России размываются нравствен-
ные ориентиры русского человека: «там рус-
ский от русского края отвык, забыл свою ве-
ру, забыл свой язык». Обрести душевное 
спокойствие, упорядочить жизненный бег и 
ощутить свою национальную принадлеж-
ность возможно, по мысли Толстого, в «ста-
ринном доме», где висит «в высокой галерее 
портретов длинный ряд», и в непосредствен-
ной близости к земле. От лица тех, кто не 

лишился чувства и сознания своей нацио-
нальности, поэт заявлял: 

И мне мила природа, 
И быт родного нам народа: 
Его стремленья я делю, 
И все земное я люблю, 
Все ежедневные картины… [5, т. 1, с. 115] 

Толстой верил в незыблемость нацио-
нальных основ народного бытия, но с трево-
гой отмечал их постепенное разрушение. Он 
писал: «Отрицание религии, семейства, госу-
дарства, собственности, искусства – это чу-
ма…» [6, с. 183].  

Спасением в такой ситуации, по его 
мнению, являлась сила православного выбо-
ра русских людей, занимавшего особое место 
в системе духовно-нравственных ценностей 
русского национального характера:  

К себе он тянет  
Неодолимо, 
Зовет и манит 
Он в край родимый.  
   («Благовест», 1840-е [5, т. 1, с. 57]) 

Как писал князь Д. А. Шаховской, Тол-
стой «видел поэтическим ясновидением ре-
лигиозную жизнь русского народа и подлин-
ную жизнь своей собственной человеческой 
души. Он утверждал дух и свет Христов как 
реальность, как практику. Но утверждал сво-
бодным духом, без нарочитости, тенденци-
озности, искусственности. Он утверждал так, 
как жаворонок утверждает свою песнь: ды-
ханием своим и сердца биеньем» [3, с. 26].  

Толстой считал православие сокровен-
ной стороной души русского народа. Именно 
оно укрепляло, по его глубокому убеждению, 
нравственные основы народного характера: 

Молюсь и каюсь я, 
И плачу снова, 
И отрекаюсь я 
От дела злого [5, т. 1, с. 57–]. 

Поэт считал, что русским людям не-
свойственно удовольствоваться земными 
благами. «Непонятной томим тоскою», рус-
ский человек вполне способен бросить все: 
богатство, порвать связи – и отправиться  
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«в край благодатный, // Забытый…» Заме-
тим, что мысль о свойственном русскому 
национальному характеру поиске абстракт-
ного идеала добра и справедливости стала 
сквозной в творчестве Толстого. Еще в ран-
нем его стихотворении «Колокольчики» 
прозвучал тезис об устремленности в веч-
ность и безбоязненном отношении к ней 
русского народа: 

Есть нам, конь, с тобой простор! 
Мир забывши тесный,  
Мы летим во весь опор 
К цели неизвестной [5, т. 1, с. 52]. 

По определению Н. О. Лосского, русская 
тоска – это «стремление к полному совер-
шенству и чуткости к недостаткам нашей 
действительности» [4, с. 272], искание прав-
ды. Правда – личная, национальная, общече-
ловеческая, – в понимании Толстого объеди-
няется в одной всегда справедливой Божьей 

Правде. Только такая правда не требует вра-
жды и подмены ложными идеалами («Прав-
да», 1858). Ведь 

Велика ты, правда, широко стоишь!.. 
Не объехать вокруг тебя во сто лет, 
Посмотреть на тебя – шапка валится!  

                                                          [5, т. 1, с. 152] 

Подводя итоги, отметим, что единство 
нации и нерушимые связи с родственными 
народами, любовь к родной стране и ее наро-
ду, преемственность поколений, православ-
ный выбор русских людей и вечный поиск 
правды являлись, в представлении Толстого, 
основными вневременными особенностями 
русского национального характера.  

Так же смело можно утверждать, что 
данные черты и свойства составляют духов-
ную и нравственную основу русского харак-
тера, которую следовало бы беречь и культи-
вировать и в современной России. 
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