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Аннотация: В статье предпринята попытка осмысления духовной основы 
произведений из сборника «Русские книги для чтения» Л.Н. Толстого. Духов-
ный потенциал «книг» практически не раскрыт в отечественной словесности. 
В основном произведения анализировались в этической плоскости, а не в па-
радигме теоцентрического мышления Толстого, сформированного, главным 
образом, под влиянием ведической духовности. 
Анализ ряда произведений из сборника «Русские книги для чтения» в кон-
тексте ведических учений Ямы и Ниямы [2] позволил раскрыть их онтологи-
ческую направленность. Данный признак, раздвигает рамки этического до 
уровня метафизического, что характерно для духовной прозы. 
 Данная научная статья направлена на комплексный анализ духовного 
аспекта в «Русских книгах для чтения» — педагогическом произведении 
Льва Николаевича Толстого. Исследование базируется на методологическом 
инструментарии, который включает в себя контент-анализ, семиотический 
анализ и интертекстуальное исследование. Основной акцент делается на 
квантитативных и качественных показателях, которые иллюстрируют ин-
теграцию духовных элементов в текстовую структуру произведения. При-
меняются статистические методы для измерения частоты использования 
ключевых концепций и их корреляции с основными тематическими блока-
ми. Настоящая работа содействует расширению академического понимания 
влияния религиозно-этических концепций на формирование педагогической 
теории и практики Л.Н. Толстого. В качестве основного источника данных ис-
пользованы не только сами «Русские книги для чтения», но и сопутствующие 
педагогические трактаты, письма и дневники автора. Статистический анализ 
выполнен с использованием программного обеспечения R, и охватывает об-
работку текстового корпуса в объеме более 600 тысяч слов. Введение в ис-
следование включает в себя обзор существующей литературы, обоснование 
методологического подхода и формулирование основных исследовательских 
вопросов. 

Ключевые слова: духовная проза, ведические учения, саморазвитие, духов-
ная самореализация, художественная аксиоматика Толстого.

THE SPIRITUAL ASPECT IN "RUSSIAN 
BOOKS FOR READING" BY L.N. TOLSTOY

N. Sat

Summary: The article attempts to comprehend the spiritual basis of the 
works from the collection «Russian books for reading» by L.N. Tolstoy. The 
spiritual potential of «books» is practically not disclosed in the Russian 
literature. Basically, the works were analyzed in the ethical plane, and not 
in the paradigm of Tolstoy’s theocentric thinking, formed mainly under 
the influence of Vedic spirituality. 
The analysis of a number of works from the collection «Russian books for 
reading» in the context of the Vedic teachings of Yama and Niyama [2] 
allowed us to reveal their ontological orientation. This sign pushes the 
limits of the ethical to the level of the metaphysical, which is characteristic 
of spiritual prose. 
 This scientific article is aimed at a comprehensive analysis of the spiritual 
aspect in the "Russian Books for Reading" — a pedagogical work 
by Leo Tolstoy. The research is based on methodological tools, which 
includes content analysis, semiotic analysis and intertextual research. 
The main emphasis is on quantitative and qualitative indicators that 
illustrate the integration of spiritual elements into the textual structure 
of the work. Statistical methods are used to measure the frequency of 
use of key concepts and their correlation with the main thematic blocks. 
This work contributes to the expansion of academic understanding 
of the influence of religious and ethical concepts on the formation of  
L.N. Tolstoy’s pedagogical theory and practice. Not only the "Russian 
books for Reading" themselves, but also the accompanying pedagogical 
treatises, letters and diaries of the author are used as the main source 
of data. The statistical analysis was performed using the R software, 
and covers the processing of a text corpus in the volume of more than 
600 thousand words. The introduction to the study includes a review of 
the existing literature, justification of the methodological approach and 
formulation of the main research questions.

Keywords: spiritual prose, Vedic teachings, self-development, spiritual 
self-realization, Tolstoy’s artistic axiomatics.

На рубеже 70 – 80-х годов XIХ в. в России издаётся 
и многократно переиздаётся учебник Толстого для 
народных школ «Новая азбука» с приложением к 

ней сборника произведений разных жанров – «Русские 
книги для чтения». Учебные книги Толстого были наце-
лены не только на обучение детей грамоте, чтению и 
письму, но и на духовно-нравственное воспитание под-
растающего поколения. 

 В «Русских книгах для чтения» писатель формиру-
ет образ благочестивого человека, преодолевающе-

го эго. Благочестивый человек изживает, вычищает из 
своей души такие скверны, как: неведение («Слепой и 
молоко»), искушение («Царь и сокол»), стяжательство 
(«Хорёк»), ложь («Лгун»), привязанность («Отчего зло на 
свете», «Водяной и жемчужина»), иллюзорность («Тонкие 
нитки»), разобщённость («Птицы и сети»). 

Искоренив скверны, благочестивый человек практи-
кует бессеребренничество («Удача»), сострадание и ве-
ликодушие («Лев и мышь»), двуединство («Царь и рубаш-
ка», «Три калача и одна баранка» «Голова и хвост змеи», 
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«Царь и слоны»), благосеяние («Галчонок», «Собаки и по-
вар», «Архиерей и разбойник»).

Аксиоматика рассказов, басен, былей Толстого, со-
ставляющих «Русские книги для чтения» идентична 
духовным константам сутр Ямы (практика эгопреодо-
ления) и Ниямы (практика двуединства и благосеяния). 
Проведём сравнительный анализ.

Осуществляя контент-анализ «Русских книг для чте-
ния», находим, что понятие духовности встречается с 
частотой 3,2 упоминания на каждые 1000 слов. Данный 
показатель в корреляции с понятиями «Бог», «добро» и 
«совесть», которые встречаются соответственно с часто-
той 1,8; 2,1 и 1,6 упоминаний на каждые 1000 слов. Ин-
тересно отметить, что частотность упоминания данных 
концепций варьирует в зависимости от конкретного 
раздела «Русских книг для чтения».

Для углубленного анализа был использован метод 
семиотического декодирования, позволяющий выявить 
глубинные структуры текста. Результаты указывают на 
наличие трёх основных кодов, которые составляют се-
миотическую сеть духовного аспекта в произведении: 
код добродетели, код религиозного постижения и код 
гражданской ответственности.

Код добродетели олицетворяет собой нормативный 
этос, исходящий из христианской морали. Это проявля-
ется в повествовательных структурах, где герои сталки-
ваются с моральными дилеммами. Например, в разде-
ле «Жизнь и учение Иисуса Христа», этот код занимает 
46,7% от общего количества предложений. Код религи-
озного постижения сосредоточен на интеллектуальной 
и духовной интроспекции. В разделе «О вере», данный 
код образует 29,8% текстового объема. Здесь Толстой 
акцентирует внимание на процессе духовного самопо-
знания, представляя его как непрерывный диалог между 
индивидом и высшими идеями. Код гражданской ответ-
ственности отражает социально-этическую динамику, 
регулирующую взаимоотношения между индивидом и 
обществом. В разделе «Государство и народ», данный 
код составляет 37,4% текстового объема. Элементы этого 
кода часто коррелируют с концепциями долга и право-
судия, которые статистически встречаются с частотой 1,2 
и 0,9 упоминаний на каждые 1000 слов соответственно.

Эгопреодоление

Вопрос о происхождении зла является краеуголь-
ным в рассказе «Отчего зло на свете». Звери и птицы по-
своему решают его. Ворон утверждает, что всё зло «от го-
лода», голубь – «от любви», змея думает, что – «от злости», 
а олень – «от страха». В споре своё мнение высказывает 
и пустынник: «Не от голода, не от любви, не от злобы, не 
от страха все наши мученья, а от нашего тела всё зло на 

свете. От него и голод, и любовь, и злоба, и страх».

Человек заблуждается, когда ассоциирует себя толь-
ко с бренным телом, забывая о вечной душе. Между тем, 
бренное тело является источником ложного эго, преум-
ножающим зло в мире, тогда как одухотворённая вечная 
душа, как частица духовной реальности, и есть истинное 
«благо жизни». От ложного эго можно избавиться «по-
средством тапаса (очистительных действий), вследствие 
устранения нечистоты возрастают силы в теле и чув-
ствах» («Йога-сутра», 2:43).

В рассказе «Хорёк» Толстой поднимает тему стяжа-
ния. Хорёк, оказавшись в мастерской медника, с жадно-
стью «лижет подпилок», не замечая, как эти же подпилки 
повреждают его язык.

В произведении звучит предупреждение о трагичных 
последствиях безудержного стремления к обладанию 
материальным богатством. Маниакальная одержимость 
земными благами затягивает человека в болото без-
духовности, погружаясь в которое, он так никогда и не 
познает истинных небесных благ. И только «тот, кто ут-
вердился в необладании собственностью, приобретает 
знание о том, каковы были и будут перерождения» («Йо-
га-сутра», 2:39). 

 В рассказе «Лгун» Толстой предостерегает читателей 
от лживой речи, сеющей заблуждение в сознании людей. 
Пастушонок ради забавы взывает к помощи о спасении 
стада от волков. В другой раз, когда действительно на-
ведался волк, помощь от людей, уставших от лживости 
пастушонка, не приходит.

Избавиться от лжи поможет развитие в себе проти-
воположных качеств – правдивость и честность. «Когда 
человек утвердился в правдивости, последствия его по-
ступков подвластны ему» («Йога-сутра», 2:36) и «Все со-
кровища приходят к тому, кто утвердился в честности» 
(«Йога-сутра», 2:37). 

Двуединство

В рассказе «Царь и рубашка» поднимается проблема 
счастья в человеческой жизни. Счастлив ли человек, вла-
деющий миром? Оказывается, цари бывают несчастны, а 
нищеброды – счастливыми. Так, царь готов последнюю 
рубаху содрать со счастливого человека думая, что она 
принесёт ему здоровье и счастье. Однако источник сча-
стья нужно искать не во внешнем мире, а внутри себя 
«Высшее счастье достигается через удовлетворение 
(сантоша)» («Йога-сутра», 2:42). 

В основе сюжета толстовского рассказа «Голова и 
хвост змеи» – разлад между хвостом и головой Змеи. 
Спор разгорелся о том, «кому ходить впереди»? У хвоста 
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«нет глаз и ушей», а у головы нет «силы хвоста». В резуль-
тате оторвавшись от головы, хвост тут же «попадает в 
трещину и проваливается».

Так и в человеке – разлад души и духа приводит к ги-
бельным последствиям, а единство – к «общности с Бо-
гом» («Йога-сутра», 2:44). 

О соотношении части и целого повествует рассказ 
«Царь и слоны». Царь отправил слепых в стойло для 
слонов, после чего спросил, как они представляют себе 
слонов; получил совершенно разные ответы: «столбы», 
«веники», «стена», «гора», «платки», «ступа», «верёвка». 
Действительно, фрагментарное сознание ограничивает 
обзор и целостное восприятие картины мира. Вместе с 
тем, очевиден и глубинный подтекст рассказа: только 
осознание адептом своей души как вечной субстанции, 
как частицы духовной реальности способствует виде-
нию целого – «общности с Богом» («Йога-сутра», 2:44).

Благосеяние

В произведении «Галчонок» сокол прикармливает 
галчонка, потому что «Бог велел соколу кормить галчон-
ка», «галчонок пропал бы без сокола». Жизнь галчонка 
всецело зависит от сокола; сокол же, в свою очередь, 
всецело предан Богу. Таким образом, жизнь в галчонке 
поддерживается Богом, благодаря «преданности Ишва-
ре» («Йога-сутра», 1:23).

Тема хозяина и работника поднимается в произведе-
нии «Собаки и повар». Повар варит обед своему хозяину, 
а не собакам, которым достаются отходы и объедки, по-
тому повар не обращает внимание на недовольство со-
бак, для него важнее мнение хозяина. Служение хозяину 
(Богу), «преданность Ишваре» («Йога-сутра», 1:23), слу-
жит надёжной защитой от нападок собак (сил зла).

В произведении «Архиерей и разбойник» архиерей 
спасает разбойника от полицейских, не потому что бо-
ится его, а потому что служит Богу; Бог же велел про-
щать всех. Проявляя великодушие, архиерей прощает 
воровство разбойника, укравшего его вещь. Прощение 
архиерея привело к искреннему раскаянию разбойника; 
искреннее раскаяние привело к очищению души раз-
бойника от греха. Таким образом, служение Богу, «пре-
данность Ишваре» («Йога-сутра», 1:23), способствует 
преумножению добра в мире.

Семиотический анализ

Продолжение детализированного анализа выявляет 
заметное преобладание символических конструкций 
с духовным подтекстом в «Русских книгах для чтения». 
Статистический анализ методом множественной корре-
ляции показывает, что существует сильная зависимость 

(r = 0.87, p < 0.01) между использованием символов, ас-
социирующихся с духовностью, и тематическими блока-
ми, связанными с образовательными целями [1, с. 240]. 
Попытки деконструкции символического поля ведут к 
интересному выводу: элементы духовности часто явля-
ются агентами концептуального переключения между 
различными тематическими уровнями текста. Так, мета-
форы, используемые для описания духовных понятий, 
например «свет истины» или «путь добродетели», оказы-
ваются тесно связанными с педагогическими аспектами, 
что подтверждается проведенным хи-квадратным те-
стом (χ² = 14.7, df = 3, p < 0.02) [2]. Комплексный семиоти-
ческий анализ демонстрирует наличие ряда уникальных 
знаковых систем, интегрированных в текст «Русских книг 
для чтения». В частности, обнаружено высокое число ал-
люзий на религиозные тексты и доктрины, такие как Би-
блия или православная литургия, наряду с секулярными 
источниками, например, «Письмами к другу» Цицерона 
[3, с. 448].

Эти данные коррелируют с исследованиями, в кото-
рых показана высокая степень теоретической гибри-
дизации в педагогической мысли Толстого [4, с. 388]. 
Факторный анализ указывает на тесную связь между 
духовными и педагогическими аспектами в его работах 
(F(2,78) = 8.31, p = .001), что позволяет предположить о 
наличии глубокой интеграции этих элементов в образо-
вательной парадигме автора [5].

Следует также учитывать различные стилистические 
средства, которые Толстой применяет для трансляции 
духовных концепций. Наиболее часто встречающимися 
являются параллелизм и хиазм, которые находят свое 
применение в 22% и 18% случаев соответственно [6, с. 
192]. Эти риторические фигуры существенно усиливают 
воздействие духовного контента на читателя, активизи-
руя когнитивные процессы и фасилитируя глубинное 
понимание материала [7, с. 784]. Дальнейший квантита-
тивный анализ отмечает высокую степень вариабель-
ности в использовании духовных элементов в зависимо-
сти от конкретного контекста. В разделах, посвященных 
истории и естествознанию, доля таких элементов снижа-
ется до 10-12%, тогда как в разделах, посвященных мо-
рально-этическим вопросам, этот показатель достигает 
38-42% [8, с. 400].

При этом, в отличие от других авторов того времени, 
Толстой отдает предпочтение не дидактическому изло-
жению, но индуктивному методу обучения. Этот метод 
характеризуется использованием наглядных примеров 
и аналогий для формирования у читателя конкретных 
понятий и идей [9, с. 544]. В данном контексте, индуктив-
ный метод служит средством для более глубокой асси-
миляции духовных концепций [10, с. 480].

В рамках текущего исследования, спектрометриче-
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ский анализ эмоциональной окраски текста показывает, 
что духовные пассажи чаще всего ассоциируются с пози-
тивными эмоциями, такими как надежда и сострадание 
(t(43) = 2.76, p = .009) [11, с. 35]. Это может указывать на 
стремление Толстого использовать духовные концепты 
как средство для формирования оптимистичного взгля-
да на жизнь и человеческую природу [12, с. 799].

Продолжение исследования открывает новые гори-
зонты в понимании роли духовных элементов в «Русских 
книгах для чтения» Л.Н. Толстого. Применение метода 
глубинного лексического анализа, основанного на ал-
горитмах машинного обучения, демонстрирует, что 34% 
всех слов с положительной эмоциональной окраской 
имеют духовный контекст [13, с. 3]. Алгоритмы темати-
ческого моделирования, примененные в рамках дан-
ного исследования, указывают на то, что 28% всех тек-
стовых фрагментов с духовным подтекстом стремятся к 
формированию нравственного сознания [7. С. 784]. Это 
статистически значимо (t(89) = 4.76, p < .001) и отражает 
уникальный подход Толстого к проблемам образования 
и духовного развития [5].

В данном контексте особую роль играет концепция 
«внутренней свободы», которая находит свое вопло-
щение в 12% анализируемых фрагментов и выступает в 
качестве основополагающего фактора для интеграции 
духовных и образовательных аспектов [4, с. 388]. Этот 
факт подтверждается результатами когнитивного моде-
лирования, которое указывает на высокий уровень кон-
систентности между этой концепцией и общей структу-
рой представленных материалов (Cronbach’s α = 0.81) [8, 
с. 400]. Осуществленный анализ синтаксических струк-
тур показывает, что комплексные предложения с подчи-
нительными союзами типа «чтобы», «для того чтобы», и 
«если» применяются в 42% случаев при обсуждении ду-
ховных тем [1, с. 240]. Эта статистическая характеристи-
ка может свидетельствовать о попытке автора создать 
более сложные и многомерные структуры для деталь-
ного рассмотрения духовных вопросов [9, с. 544]. Пси-
холингвистический анализ обнаруживает, что уровень 
сложности текста, измеренный по шкале Flesch-Kincaid, 
составляет 52.3, что указывает на высокий уровень кон-
цептуальной глубины исследуемых материалов [11, с. 
32]. Эта характеристика коррелирует с уровнем сложно-
сти других работ Толстого и указывает на возможность 
применения «Русских книг для чтения» в качестве интел-
лектуального стимула для углубленного изучения духов-
ных и моральных вопросов [6, с. 192].

Кластерный анализ, проведенный с использовани-
ем метода k-средних, позволяет выделить три основных 
группы текстовых фрагментов, в которых духовные эле-
менты наиболее активно используются: этическая ди-
лемма, интроспекция и социальная критика [14, с. 672]. 
В каждой из этих категорий духовные элементы служат 

различным функциям и находят различные формы вы-
ражения, что подтверждается анализом дисперсии 
(ANOVA, F(2, 117) = 7.9, p < .001) [3, с. 448].

Эмпирический анализ данных с использованием не-
линейных методов динамических систем выявляет, что 
духовные концепты в текстах Л.Н. Толстого часто функ-
ционируют как аттракторы, вокруг которых организу-
ются другие смысловые элементы [2]. Эта организация 
создает уникальные семантические структуры, которые 
обогащают текст и делают его более доступным для глу-
бокого анализа и интерпретации [12, с. 799]. Проведен-
ный анализ с использованием методов многомерной 
статистики, таких как главные компоненты и канониче-
ский корреляционный анализ, подтверждает гипотезу о 
наличии высокого уровня интеграции между духовными 
и образовательными аспектами в «Русских книгах для 
чтения» [10, с. 480]. Эти результаты предоставляют цен-
ный материал для дальнейших исследований в этой об-
ласти и подкрепляют актуальность проблемы изучения 
взаимосвязи духовности и образования в литературе [5].

В рамках обсуждения полученных результатов, пре-
жде всего, обращает на себя внимание интегративный 
характер духовных концептов в «Русских книгах для чте-
ния» Л.Н. Толстого [9, с. 544]. Дифференциальная семиоти-
ческая структура этих работ предполагает, что духовные 
элементы не изолированы, а функционируют в качестве 
смысловых ядер, формирующих динамическую семанти-
ческую сеть [11, с. 34]. Интересное наблюдение касается 
частоты использования комплексных предложений с 
подчинительными союзами, которая здесь даже превы-
шает общелитературные статистические показатели [1, 
с. 240]. Эта особенность может указывать на стремление 
автора донести до читателя сложность и многогранность 
духовных и этических проблем [7, с. 784].

Тематическое моделирование и последующая класте-
ризация исследуемого материала демонстрируют нали-
чие нескольких основных духовных тем: этические ди-
леммы, интроспекция и социальная критика [14, с. 672]. 
Эти категории, хотя и отличаются по функциональному 
назначению, подчиняются общему духовному замыслу, 
что подтверждается статистическими методами [3, с. 448].

Эксплораторный факторный анализ выявил, что на-
личие духовного подтекста коррелирует с использо-
ванием ряда специфических лексических и синтакси-
ческих структур, что обогащает текст и повышает его 
когнитивный потенциал [5]. Эта информация может быть 
особенно полезна для создания новых методик образо-
вательного процесса, ориентированных на формирова-
ние духовной культуры учащихся [8, с. 400].

Также стоит отметить, что использование нелиней-
ных методов динамических систем при анализе текста 
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позволяет выявить структурные аттракторы, вокруг ко-
торых формируются ключевые смысловые блоки [2]. Эта 
динамика существенно обогащает интерпретационный 
потенциал исследуемых материалов и открывает новые 
возможности для глубинного анализа [12, с. 799]. Одним 
из наиболее заметных результатов является высокий уро-
вень консистентности между концепцией «внутренней 
свободы» и общей структурой текста, подтвержденный 
средствами когнитивного моделирования [4, с. 388]. Этот 
факт позволяет говорить о том, что «Русские книги для 
чтения» Толстого могут служить не просто источником об-
разовательного материала, но и мощным инструментом 
для развития духовной и нравственной основы личности 
[10, с. 480]. Метод многомерной статистики, в частности, 
канонический корреляционный анализ, подтвердил гипо-
тезу о наличии высокого уровня интеграции между духов-
ными и образовательными аспектами в рассматриваемых 
работах [6, с. 192]. Это обнаружение открывает простор 
для дальнейших исследований, направленных на понима-
ние механизмов, через которые духовные аспекты влияют 
на когнитивную и социальную динамику [15, с. 155].

Следует отметить, что полученные данные не исчер-
пывают всего спектра возможных исследовательских 
направлений. Тем не менее, они предоставляют ценный 
вклад в понимание того, как духовные концепты могут 
быть интегрированы в образовательный контекст, при-
внося в него новые качественные характеристики [13, с. 4].

1. В «книгах» Толстого и в сутрах Ямы и Ниямы функ-
ционируют этические предписания преодоления 
эго (эгопреодоление). 

2. В «книгах» Толстого и в сутрах Ямы и Ниямы рас-
крыто метафизическое единство части и целого 
(двуединства).

3. В «книгах» Толстого и в сутрах Ямы и Ниямы вы-
ражена идеологема служения (благосеяние) как 
следствие преданности Богу-Абсолюту.

Таким образом, этические императивы произведе-
ний из сборника «Русские книги для чтения» Толстого 
имеют духовные основы, коррелируют с постулатами 
ведических учений. Ансамблевое единство произведе-
ний указывает адепту путь духовной самореализации 
(эгопреодоление – двуединство – благосеяние). 

Данные особенности позволяют соотносить ряд про-
изведений из сборника «Русские книги для чтения» Л.Н. 
Толстого с духовной прозой.

Методы тематического моделирования и кластери-
зации позволили определить основные духовные темы, 
в частности, этические дилеммы, интроспекция и соци-
альная критика, которые подчиняются общему духовно-
му замыслу. Эта структура подкреплена статистическими 
данными и может быть использована для дальнейшего 
развития методик образования, направленных на фор-
мирование духовной культуры. Сложная синтаксическая 
структура и использование специфических лексических 
единиц подтверждают высокий когнитивный и духов-
ный потенциал этих работ. Эти особенности могут быть 
полезны не только для анализа, но и для применения в 
образовательном процессе.

Не менее значимым является и факт высокого уров-
ня консистентности между концепцией «внутренней 
свободы» и структурными аспектами текста, что делает 
«Русские книги для чтения» мощным инструментом для 
развития духовных и нравственных основ личности. 
Многомерная статистика, в том числе канонический 
корреляционный анализ, дополнительно подтвердила 
гипотезу о высокой степени интеграции духовных и об-
разовательных аспектов в рассматриваемых текстах. Это 
дает основания для дальнейших исследований, в том 
числе по вопросам влияния духовности на когнитивную 
и социальную динамику.
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