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на отсутствие исправной отмостки, гидроизо
ляции фундаментов, неотвратимо шли про
цессы разрушения стенописей. Однако глав
ный пафос доклада заключался в следую
щем: политику государства, как в советское, 
так и в настоящее время в области охраны и 
реставрации памятников монументальной 
живописи храмов Ростова Великого можно 

11—14 августа 2010 года в Музее-усадь
бе Л. Н. Толстого в Ясной Поляне состоялась 
очередная, вновь, как и в 2008 году, юбилей
ная, Международная научная конференция 
«Лев Толстой и мировая литература», кото
рая была посвящена столетию со дня ухода и 
смерти Толстого. Тема «ухода», тематически 
и эмоционально настраивая участников кон
ференции, актуализировала в процессе дис
куссий проблему «ухода» как «вечного воз
вращения» — так можно определить сос
тоявшийся диалог ученых, объединенных 
преданностью и любовью к творчеству и лич
ности великого писателя. 

Научное сообщество представляли ис
следователи России, США, Канады, Англии, 
Франции, Италии, Финляндии, Ирландии, 
Израиля, Японии, Украины. В качестве гос
тей на конференцию приехали и вольнослу
шатели из Бразилии, Исландии и Кувейта, 
на себе испытавшие обаяние и притяжение 
Ясной Поляны. Участники конференции не 
только стремились осмыслить толстовское 
наследие в контексте мировой и отечествен
ной философии и культуры, но и перевести 
разговор в экзистенциальную плоскость — в 
обращении к прошлому, к событиям ухода 
Толстого из Ясной Поляны и из жизни. 
Неудивительно, что наиболее острые дискус
сии развернулись вокруг проблем смерти и 
бессмертия, жизни и жизнетворчества, пони
мания и адекватности интерпретаций. При
сутствие Толстого чувствовалось в августов
ские дни везде: в глубине и сумраке аллей, 
рядом с его окруженной зоной молчания про
стой, зеленой могилой, в его доме, библиоте
ке, в яблоневых садах, у прудов, у конюшен 
и — на огромном стенде, представлявшем ге
неалогическое древо рода Толстых, насчиты
вающее более 250 семей. 

Приветствие участникам конференции 
Владимир Ильич Толстой, директор яснопо
лянского музея, начал словами о годовщине 
не смерти, но бессмертия Толстого, о его 
творчестве как пространстве, безбрежном 
для открытий и безграничном для движения 
к его пониманию. «Мне говорят, — признал
ся В. И. Толстой, — что годовщина ухода и 

считать неудовлетворительной — большинст
во их остается в аварийном состоянии. 

Конференция сопровождалась выезд
ными семинарами на экспозиции Государ
ственного музея-заповедника «Ростовский 
кремль». 
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смерти — драматическая, мрачная дата. Нет, 
отвечаю я , в искусстве и жизни Толстого — 
избыток света, и все, кто бывал в Ясной По
ляне или работает в ней, это знает и на себе 
ощущает». Он рассказал о работе, ведущейся 
в Ясной Поляне для увековечения памяти 
Толстого. Это и регулярные научные фору
мы, и конференции переводчиков толстов
ских текстов, и встречи с Толстыми — много
численными потомками Льва Николаевича. 
Приветствие участникам конференции при
слал также канадский профессор Андрей 
Донсков, инициатор, сотрудник и издатель 
целого ряда толстовских публикаций, выше
дших в последние годы в Канаде и России. 

В течение трех дней прошло семь науч
ных сессий. Первое заседание открыл доклад 
профессора О. В. Сливицкой (С.-Петербург
ский университет культуры и искусства) 
«Человек Толстого как динамическое тожде
ство». «Уникальность Толстого в том, — ска
зала докладчица, — что у него человек пред
стает как органическое единство изменчиво
сти и неизменяемости (сам он указывал в 
качестве примера на Пьера). Суть проблемы, 
стоявшей перед Толстым всю жизнь , выра
жена в афоризме „Тайна в том, что «я» вся
кую минуту другой и все тот же"» . Автор до
клада, опираясь на мысль М. Л. Гаспарова о 
двух подходах к проблеме — филологиче
ском («сквозь толщу культуры») и фило
софском («мир как впервые, от нуля»), пока
зала на основании одного фрагмента (Пьер на 
поле Бородина), как в человеке происходят 
глубинные сдвиги при сохранении единства 
личности. Роман Толстого, отметила 
О. В. Сливицкая, это не «роман воспи
тания», изменение человека у Толстого про
исходит в пределах взрослости, когда на глу
бинных уровнях ему открываются сверх
смыслы событий в их бытийном и 
космическом масштабе. У Толстого мы имеем 
дело с явлением эпифании — внезапным про
явлением божественной силы, открывающим 
в привычном, увиденном заново, вечное. 
«Движущийся тип» Толстого, таким обра
зом, создается при сопряжении двух оптик — 
глубинной (проникновение в подсознание) и 
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вершинной (духовное стремление обрести 
смысл). 

Доклад профессора С. М. Климовой 
(Белгородский университет) «Природа твор
ческого мышления: (по материалам перепис
ки Л. Н. Толстого с H. Н. Страховым)» был 
посвящен 26-летнему эпистолярному фи
лософскому диалогу Толстого и Страхова. 
«Переписка зачастую демонстрирует, — ска
зала докладчица, — как теоретически непро
тиворечиво и Страхов, и Толстой в своих рас
суждениях совмещают немецко-рационали
стические, шеллингианско-органические, 
пантеистические, духовно-антропоцентриче
ские, религиозно-мифологические, почвен
нические, художественно-образные и прочие 
идеи, не претендуя и одновременно претен
дуя на целостность своего мировоззрения, со
здавая в ходе диалогов нечто совершенно фи
лософски новое. Их диалог есть наглядная 
демонстрация Lebens Dynamik русской фило
софии, и особую остроту этому процессу при
дает сама форма эпистолярного жанра, в рам
ках которого формируется новая философия. 
Известные произведения Толстого и Страхо
ва можно перечесть по-иному, поместив их в 
диалогическое пространство Переписки, 
ставшее экзистенциальной скрепой важней
ших трудов двух мыслителей». 

Близким прозвучавшему докладу по об
щей концепции было выступление второго 
специалиста из Белгорода И. Б . Салмановой 
(Белгородский институт культуры и искусст
ва) «От переписки к „Исповеди" Л. Н. Тол
стого», в котором исследовалась природа ис-
поведальности в творческой эволюции и жиз
ненном мире Толстого. В докладе речь шла об 
опыте «скриптизации» бытия как пережива
ния жизни и одновременно ее творения, 
дневник и переписка рассматривались 
как тексты жизнетворчества. Понятия «ис
поведал ьность», «исповедальное начало» 
И. Б . Салмановой были осмыслены как пог
раничные состояния или «остановки жизни» 
(в соответствии с толстовским определени
ем). Докладчица не ограничилась проблемой 
автобиографизма, обнаружив в «Исповеди» 
диалогическую природу, что позволило ей 
по-новому проследить путь толстовских ис
каний от переписки как пограничного жан
ра, реализующего исповедальное начало, че
рез диалог к собственно «Исповеди». 

В докладе «Прав ли Бернард Шоу в от
зывах о пьесе „Власть тьмы"? (к вопросу ан-
тишекспиризма Л. Н. Толстого)» профессор 
Принстонского университета Кэрил Эмерсон 
оригинально выстроила треугольник «Шекс
пир — Шоу — Толстой», рассмотрев оппози
цию Толстого Шекспиру сквозь призму ее 
восприятия Бернардом Шоу. Видевший тол
стовскую «Власть тьмы» в Лондоне в 
1908 году, Шоу отправил Толстому собствен
ную пьесу «Разоблачение Бланко Поснета» 
(1909), представлявшую собой, как подчерк
нула докладчица, детективную мистерию, 
или «проповедь в форме новой мелодрамы». 

Спору о Шекспире и его отголоскам как в 
пьесах Толстого и Шоу, так и в их переписке 
и был посвящен этот вполне театрально по
данный доклад. 

В выступлении профессора Инессы Мед-
жибовской (Новая Школа, Нью-Йорк) «Зага
дочные монахи Толстого» речь шла главным 
образом о незавершенном толстовском рас
сказе «Иеромонах Илиодор» (в рукописях — 
Исидор), начатом в 1909 году и повествую
щем о духовном «перевороте» порывающего 
с церковью монаха-революционера. В основу 
размышлений докладчицы о теме «ухода» у 
позднего Толстого и ее вариантах («обраще
ние», «переход»), об отношении писателя к 
монашеству и священству легли исследован
ные ею рукописи и подготовительные мате
риалы к рассказу. 

Второе заседание открыл директор Госу
дарственного музея Л. Н. Толстого в Москве 
В. Б . Ремизов сообщением об экспозицион
ной, исследовательской и издательской дея
тельности музея, особенно интенсивной в 
юбилейном году. Рассказав о многочислен
ных выставках и работе над сайтом «Толстой 
и русские писатели», В. Б. Ремизов подробно 
остановился на изданиях музея, назвав 
прежде всего «Переписку Л. Н. Толстого с 
А. А. Толстой», альбом «Уход и смерть 
Л. Толстого», двухтомник «Он и она» (в ко
тором помимо «Крейцеровой сонаты» дол
ж н ы быть впервые опубликованы две повес
ти Софьи Андреевны и повесть Льва Львови
ча Толстого «Прелюдия Шопена»), а также 
целый ряд других изданий, вводящих в науч
ный обиход архивные материалы музея. 

Живой интерес вызвал доклад прези
дента Международного толстовского обще
ства и одного из организаторов конференции 
профессора Донны Орвин (Университет То
ронто) «Беллетризация и правда Бородинско
го поля». Возвращая аудиторию к гетевско-
му вопросу («Поэзия и правда»), докладчица 
сосредоточилась на проблеме «сопряжения» 
правды и художественного вымысла, под
линного и сотворенного (фикционального) в 
главах «Войны и мира», посвященных Боро
динскому сражению. Слушатели познакоми
лись как с составленной Толстым и включен
ной им в текст романа исторической картой 
Бородина (и увидели точки совпадений и не
совпадений в картографии реального и лите
ратурного «планов» Бородинского поля), так 
и с широкой семантикой самого слова 
«поле». Доклад вызвал много вопросов и во
зобновление дискуссии вокруг проблемы 
Толстого-историка, породив новые и плодо
творные размышления о вымысле и реально
сти в структуре художественного текста. 

Интерпретации ряда мотивов «Войны и 
мира» был посвящен доклад профессора Ив-
ритского университета в Иерусалиме 
Е. Д. Толстой «Лейтмотивы и анаграммы в 
„Войне и мире"». Отметив, что словесный по
втор у Толстого всегда ведет к разгадке лич
ности, суггестирует смыслы, Е. Д. Толстая 
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продемонстрировала авторский мифопоэти-
ческий «умысел» или «диагноз» в бестиар-
ных коррелятах Наташи (коза), Сони (ко
шечка), Николая Ростова (собаки и лошади), 
указав, что подобной «умышленной» лейтмо-
тивности нет, например, у князя Андрея. 
Речь в докладе также шла о фонетической 
оркестровке толстовского текста. Оригиналь
ное и убедительное истолкование толстов
ских повторяющихся мотивов и ситуаций, 
работающих в тексте в качестве «смысловых 
зеркал», предложил и профессор Универ
ситета Хайфы Владимир Паперный в докла
де «О далеких смысловых связях в рома
нах Льва Толстого (полководцы и врачи в 
«Войне и мире», лошадь Фру-Фру, Анна и 
Вронский в «Анне Карениной»)». Так, функ
ции и Наполеона, и Кутузова, представлен
ных Толстым «врачами» (а это сопоставление 
им заимствуется из исторических текстов, 
как и сравнение теории войны с медицин
ской теорией), оказываются столь же бес
смысленными, как и функции врачей, по
скольку, по Толстому, причины болезни бес
численны, как и причины событий в 
«организме» исторического процесса. Скры
тые сквозные смыслы, подчеркнул В. Папер
ный, связывают отдельные части «длинного» 
толстовского текста, но эта связь не только 
мифопоэтическая или аллегорическая, это, 
как в случае «лошадиных» уподоблений от
ношений Анны и Вронского (скачки, бега), и 
связь с «общей жизнью», включенность в 
«общую жизнь» социального и природного 
миров. 

Еще один доклад о «Войне и мире» был 
прочитан исследователем из США Евгением 
Сливкиным — «Андрей furioso: военные ари
стократы и неаристократы у Л. Н. Толстого. 
Компрометация рыцарского кодекса». Со
славшись на Филиппа Арьеса, впервые заме
тившего, что мужики у Толстого не умирают 
обычными смертями, а уходят из жизни по
добно рыцарям в «Песни о Роланде» и исто
риях рыцарей Круглого стола, докладчик 
проанализировал ряд смертельных случаев 
«военных аристократов» и «неаристократов» 
у Толстого (так они названы в «Севастополь
ских рассказах»), придя к выводу, что Тол
стой лишил «военных аристократов» воз
можности умереть смертью эпических ры
царей, открыв эту возможность (смерть, 
спокойно ожидаемая и кротко принятая) для 
крестьян. Структурной близости «Войны и 
мира» эпической поэме «Неистовый Роланд» 
Л. Ориосто, созданной под влиянием «Илиа
ды», докладчик также уделил внимание, 
предположив, что Толстой не мог не всту
пить в отношения художественного антаго
низма с «Неистовым Роландом» как «нацио
нальным текстом» Наполеоновской Импе
рии. Тема смерти стала ключевой и для 
завершившего заседание доклада Жерара 
Абенсура (Франция) «„Хаджи-Мурат" в зер
кале „Войны и мира"», в котором докладчик 
выделил разную типологию, рассуждая о 

типе «легкой смерти» в «Хаджи-Мурате» и 
«тяжелой» в «Войне и мире». 

На третьем заседании с большим интере
сом был выслушан доклад профессора из Япо
нии Коити Итокавы «Обзор ухода Толстого», 
построенный на сопоставлении воспоминаний 
близких и современников писателя и посвя
щенный «отдаленным причинам» его «пере
лома» и «ухода». Доклад молодой исследо
вательницы из Москвы Юлии Красносель
ской «От „Разжалованного" к „Альберту", 
или Воскрешение „Пропащего" Л. Н. Тол
стым», в котором рассматривались военно-му
зыкальные параллели, вызвал дискуссию о 
первичности в «Альберте» романтических сю
жетных клише или же собственно толстов
ских элементов. О соотношении эпичности и 
психологизма в поэтике двух романистов шла 
речь в докладе Ирины Гнюсовой (Томский 
университет) «Л. Н. Толстой и У. М. Текке-
рей». Содержательным было выступление 
Барбары Лёнквист (Университет Або, Турку) 
«„Азбука" Л. Н. Толстого как литератур
ное творчество», в котором докладчица по
дробно проанализировала толстовские прин
ципы переложения басен и.сказок для «Азбу
ки», поставленные им проблемы языка, 
сюжета и адресата. Для рассказа «Кавказ
ский пленник», созданного как самостоятель
ное произведение, была предложена в качест
ве прототекста, ранее не учтенного, новелла 
Ксавье де Местра «Кавказские пленники» 
(1815). 

А. Г. Гродецкая (Пушкинский Дом, 
С.-Петербург) в докладе «Подробность в пре
делах контраста (из наблюдений над рукопи
сями „Воскресения")» подчеркнула акту
альность знания истории текста для иссле
дования романа. «Текучесть» рукописей 
«Воскресения», процесс постоянного нели
нейного прирастания текста и радикаль
ность, а порой и парадоксальность трансфор
маций авторского замысла на макро- и мик
роуровне (от фабульного и персонажного до 
уровня подробности) и были продемонстри
рованы в докладе. Поэтике «Воскресения», 
структурному и содержательному радикализ
му последнего толстовского романа, реализо
вавшего, как отметила докладчица, протест 
писателя против классической эстетики, с 
преобладающими в нем приемами остране-
ния и гротеска, был посвящен доклад моло
дой исследовательницы из Колумбийского 
университета Эни Кокобобо «Роман Толстого 
„Воскресение" как антироман». Завершилось 
третье заседание выступлением канадского 
профессора Александра Звиерса «Тьма в ин
терпретации драмы Л. Н. Толстого „И свет во 
тьме светит"», в котором прозвучала весьма 
неординарная идея о том, что в пьесе писа
тель попытался средствами искусства смяг
чить свой жизненный конфликт с Софьей Ан
дреевной, встав в каком-то смысле на путь 
мифотворчества о самом себе. 

Четвертое заседание открыл А. В. Гулин 
(ИМЛИ, Москва), главный редактор нового 
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Академического собрания сочинений Толсто
го в 100 томах, работа над которым ведется в 
Институте мировой литературы. Его рассказ 
об эдиционных принципах издания и о ходе 
работы над ним вызвал многочисленные во
просы, касавшиеся как результатов, так и 
перспектив проекта. В конференционное рус
ло аудиторию вернул доклад профессора 
Санкт-петербургского университета И. В. Лукь-
янец «Вымысел о себе в автобиографической 
прозе Л. Н. Толстого и Ж . - Ж . Руссо». Речь в 
нем вновь, но уже на ином материале шла об 
автобиографизме и его «правде», о поисках 
способов введения автором себя во внутрен
нюю ткань не только произведения, но и ис
тории, в том числе и истории о себе. «Авто
биографические тексты Толстого, — сказала 
докладчица, — сложно рифмуются, резони
руют с текстами Руссо. Для Руссо и Толстого 
правда не есть внеположенная данность, 
она — отклик внутреннего мира на постигну
тый факт. Важным в этом смысле оказывает
ся постижение авторского намерения, кото
рое должно быть истолковано в соответствии 
с идеей „речевого высказывания" M. М. Бах
тина. Именно авторская интенция определя
ет многое в жанровых формах автобиографи
ческой прозы Руссо и Толстого». 

Новый, фактически неизвестный мате
риал представила в докладе «„Единобрачие и 
многобрачие" Б . Бьёрнсона и „Крейцерова 
соната" Л. Н. Толстого: публицистика как 
ключ к прочтению художественного текста» 
Г. В. Алексеева, заместитель директора по 
науке в Ясной Поляне, организатор конфе
ренции. В докладе публицистика норвежско
го писателя (в яснополянской библиотеке со
хранилось более десяти его книг) была убеди
тельно сопоставлена с толстовской повестью. 
По словам исследовательницы, состоялся не
преднамеренный диалог двух авторов на 
одну тему, их связала критика всех инсти
тутов общества, в том числе и церкви в ее от
ношении к браку и добрачным отношениям. 
Завершил заседание достаточно спорный, об
ращенный главным образом к проблеме «те
лесности» и антиномии духа-плоти доклад 
Ксении Нагиной (Воронежский университет) 
«Художественная антропология Л. Н. Тол
стого и М. Кундеры». 

Пятое заседание было посвящено вос
приятию и новому прочтению Толстого в ми
ровой культуре. Об этом говорили Т. Н. Кра-
савченко (ИНИОН РАН, Москва) в докладе 
«Траектория восприятия Льва Толстого в ан
глийской культуре XX века» и петербург
ская исследовательница Ирина Мельникова, 
давно работающая в Японии, в докладе 
«Японские контакты Л. Н. Толстого и Кони-
си Масутаро (1861 —1939)». Доклад Вильяма 
Никелла (Калифорнийский университет в 
Санта-Круз) «Великий писатель мира: рус
ское прочтение международной рецепции 
смерти Толстого» был особенно интересен, 
так как, с одной стороны, напрямую воссоз
дал атмосферу последних дней писателя и ре

акцию на его смерть за рубежом, а с другой 
стороны, стал итогом недавно изданной кни
ги докладчика «The Death of Tolstoy: Russia 
on the Eve, Astapovo Station» (2010). Соглас
но собранным докладчиком многочисленным 
источникам, Толстой был первым русским, 
приковавшим к себе мировое внимание и ин
терес, граничившие с обожествлением. 
«Именно Толстой, — подчеркнул Билл Ни-
келл, — заставил Европу верить в Россию, 
однако Россия никогда не ценила Толстого 
столь высоко, как Европа и Америка, и этот 
тезис одинаково печально звучал сто лет на
зад и звучит сейчас. Между тем и сегодня ак
туальны слова Короленко, сказанные в те 
трагические дни: „Мир готов оценивать Рос
сию, светскую и духовную, по ее отношению 
к Толстому"». 

Полным контрастом этому докладу про
звучало вызывающее, а отчасти и скандаль
ное выступление американского исследовате
ля Майкла Каца «Три смерти Толстого: факт, 
фантазия, фильм», отразившее пределы ин
терпретации исторических фактов, данных в 
научных трудах (в частности, в монографии 
Никелла) , в биографическом романе Джея 
Парини (Jay Parini) «The Last Station: A No
vel of Tolstoy's Last Year» (1990) и поставлен
ном по роману фильме M. Хоффмана «The 
Last Station» (Hollywood Sony Pictures , 
2009). Превращение Толстого в голливуд
ский «бренд», примитивность подачи семей
ного конфликта и акценты на надуманных 
мотивах гомосексуальности (Толстой-Черт
ков) не могли не вызвать негативной реакции 
у слушателей. 

Сразу два доклада — Дэна Мулина (Окс
форд) «Педагогические идеи Льва Толстого: 
обретение нового смысла» и Нади Клейтон 
(Университет Техаса в Остине) «Педагоги
ческая интерлюдия Толстого» — представи
ли аудитории уникальный диалог между 
Толстым-педагогом и его учениками, его сис
тему развития творческого сознания учени
ка и проблему актуализации этого опыта 
в современных школах Европы и Америки. 
Заседание завершил доклад украинского ис
следователя А. С. Волковинского (Каменец-
Подольский национальный университет) 
«Антропологическое прочтение офитских 
мотивов в произведениях Г. Сковороды и 
Л. Толстого», в котором рассматривались 
ключевые символы философии Сковороды 
(Змий, Око, Кольцо и др.) и особенности тек
стового функционирования близких образов 
у Толстого. 

Открывший шестое заседание доклад 
специалиста по теории литературы профессо
ра Стефании Сини (Университет Восточного 
Пьемонта, Италия) «Голоса, интонации, ак
центы Толстого, по Бахтину» вызвал острей
ший интерес аудитории, объясняемый изве
стным парадоксом бахтинской «глухоты» к 
Толстому. Стефания Сини нашла возмож
ность услышать в текстах Бахтина звучание 
вполне определенных «голосов» его совре-
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менников-ученых — академика В. В. Вино
градова, А. В. Чичерина, Б. М. Эйхенбаума, 
так или иначе «беседовавших» с Бахтиным 
при формировании его концепции толстов
ского монологизма (в противоположность 
диалогизму Достоевского). «Для Эйхенбау
ма, — заметила докладчица, — понятие ин
тонации было принципиальным, интонация, 
по Бахтину, — это остановка в ориентации 
на другого». Стефания Сини размышляла и 
об интонациях в текстах Бахтина, когда он 
упоминает Толстого или повествует о нем 
или когда анализирует «голоса, интонации, 
акценты» самого Толстого. Бахтинские инто
нации — это отношения-реакции, аксиологи
ческие, ценностные, но не отделенные от 
эмоционального мотива. Еще одним «голо
сом», сопровождающим тексты Бахтина в 
его новом шеститомном издании, стал голос 
С. Г. Бочарова, и Стефания Сини уделила 
внимание включенному впервые в это изда
ние бахтинскому черновику «Предисловия» 
к «Воскресению», в котором «голоса», «ак
центы» и «интонации» много «громче», чем 
в окончательном тексте. Речь в докладе шла 
также и о лекциях Бахтина в известных за
писях 3 . Миркиной. 

В основной части заседания прозвучали 
доклады профессора С.-Петербургского уни
верситета Э. Ф. Осиповой «Позднее творчест
во Л. Н. Толстого в оценке американских пи
сателей», независимого американского уче
ного Марши Зильберман «Моралистические 
произведения Люси Мэллори как источники 
„Круга чтения" и „Пути жизни"» и профессо
ра Американского Военного университета 
Мэри Олеа «Американский солдат читает 
Толстого». Последний доклад, чрезвычайно 
эмоциональный, вызвал у слушателей самое 
искреннее сопереживание. Выяснилось, на
пример, что толстовские «Севастополь в де
кабре месяце» и «Севастополь в мае» не про
сто созвучны настроениям американских 
солдат, сходным образом переживающих 
свое положение, но и являются любимым 
чтением в армии. Мэри Олеа привела выдер
ж к и из сочинений своих студентов — свиде
тельства того, что американские солдаты со
вершенно так же воспринимают войну, мир, 
события военного быта, как и герои Толсто
го, и это открытие поражает. Особенно зная 
то, что в Военном университете преподавание 
ведется в системе онлайн и слушатели про
фессора Олеа находятся в действующей ар
мии в Афганистане и Ираке. 

А. Н. Полосина (Ясная Поляна) в докла
де «Тема рубашки счастливого человека в 
произведениях Л. Н. Толстого, Ж . Верна и 
А. Франса» сопоставила функции бродячего 
сюжета, известного в истории культуры раз
ных народов и в сказочном фольклоре, у пи
сателей XIX и начала XX века, в чьих тек
стах рубашка остается символом аскезы че
ловека, счастливо обходящегося самым 
малым. Наконец, ирландский дипломат, ра

ботающий в Бельгии, Майкл Санфи познако
мил аудиторию с интереснейшими фактами 
литературной рецепции Толстого в XX веке в 
докладе «Влияние Толстого на Джеймса 
Джойса и Сэмюэла Беккета». 

Последнее заседание третьего дня рабо
ты конференции завершило интенсивный 
многодневный диалог о Толстом, позволив 
каждому желающему высказаться, обобщив 
наиболее значимые идеи, затронутые в до
кладах. Большой резонанс вызвало выступ
ление молодого профессора РГГУ (Москва) 
Алексея Круглова, постоянного участника 
яснополянских форумов, «Право в восприя
тии позднего Толстого». Он подробно остано
вился на критике института права Толстым, 
с позиций христианского анархизма отри
цавшего право наряду с государством и ста
вившим под сомнение не только его институ-
циональность, но и научность. Обсуждение 
социальных функций права поставило во
прос о его соотношении с моралью, о подмене 
моральных норм правовыми. 

С нескрываемым интересом был заслу
шан и доклад сотрудника Института всеоб
щей истории РАН Михаила Талалая, давно 
живущего и работающего в Италии, «Тол
стой и русская эмиграция в Италии». До
кладчик рассказал о новых биографических 
сюжетах и обнаруженных им в итальянских 
архивах документах, связанных с жизнью и 
творчеством Толстого. Первый из сюжетов, 
представленных докладчиком, касался рус
ско-итальянско-американского писателя Ни-
кколо Туччи, чья бабушка София Бер, лично 
знакомая с Толстым, переводила его поздние 
статьи и трактаты на итальянский и немец
кий языки . Второй находкой М. Талалая ста
ли воспоминания о «тете Паскевич», свет
лейшей княгине Варшавской Ирине Ива
новне Паскевич-Эриванской, французской 
переводчице «Войны и мира», написанные ее 
племянницей графиней Александрой Илла
рионовной Воронцовой-Дашковой, в замуже
стве графиней Шуваловой. Мемуары эти, 
фрагменты которых были зачитаны доклад
чиком, готовятся к печати. Наконец, третья 
неопубликованная рукопись, найденная 
М. Талалаем, — воспоминания графа Дмит
рия Адамовича Олсуфьева, частого гостя Яс
ной Поляны, товарища по университету сына 
Толстого Сергея Львовича. В них мемуарист, 
помимо прочего, высказывает интересные 
предположения о возможных прототипах 
толстовских героев. 

Рабочие дни конференции закончились 
презентацией новых изданий о Л. Н. Тол
стом, вышедших в течение двух последних 
лет в США, Канаде, Великобритании и Рос
сии — в Туле и Ясной Поляне, в Томске, Во
ронеже и Петербурге. 
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