
 

«Война и мир»  

(1863-1869) 

 

Жанр – роман-эпопея; 

Род – эпос; 

Направление – реализм; 

Тема – жизнь во время Отечественной войны 1812 года. 

 

Жанр 

Л. Н. Толстой о жанре: «Это не роман, еще менее поэма, 

еще менее историческая хроника. “Война и мир” есть то, 

что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой 

оно выразилось»; 

Роман-эпопея — масштабное по объему монументальное 

эпическое произведение, сочетающее в себе черты романа 

и эпопеи, раскрывающее эпохальные события жизни 

народов. «Война и Мир» по жанру — роман-эпопея (в ХХ в. 

романами-эпопеями являются «Жизнь Клима Самгина» М. 

Горького, «Тихий Дон» М. А. Шолохова) 

 

Черты романа: 

o Наличие нескольких разветвленных сюжетных линий;  

o Изображение судеб отдельных семейств и персонажей;  

o Духовное развитие героев на протяжении 

произведения;  

o Повествование о жизни героев в кризисные периоды. 

 



 

Черты эпопеи: 

o Наличие нескольких разветвленных сюжетных линий;  

o Изображение судеб отдельных семейств и персонажей;  

o Духовное развитие героев на протяжении 

произведения;  

o Повествование о жизни героев в кризисные периоды. 

 

Роман-эпопея: 

o Соединение повествования об исторических событиях с 

изображением судеб отдельных людей в переломную 

эпоху;  

o Изображение картин русской истории, грандиозных 

событий (Аустерлицкое и Бородинское сражения, пожар 

Москвы и др.);  

o Описание разных слоев общества (дворянство, 

крестьяне, армия); 

o Раскрытие разнообразия человеческих характеров;  

o Включение событий общественной и политической жизни 

(масонство, деятельность Сперанского, организация 

тайных обществ);  

o Большая протяженность во времени (15 лет);  

o Широкий охват пространства (Москва, Петербург, 

Пруссия, Австрия);  

o Совмещение картин жизни с философскими 

рассуждениями автора 



 

История создания: 

o 1856 г. Рождение замысла. Толстой решает написать 

произведение о декабристах, вернувшихся из Сибири 

домой после 30-летней ссылки. 

o 1860 г. Начинает писать повесть «Декабристы» о 

судьбах Петра и его жены Натальи (Пьер и Наташа в 

«Войне и мире»): «Я никогда не чувствовал свои 

умственные и даже все нравственные силы столько 

способными к работе. Работа эта — роман из времени 

1810 и 20-х годов». «Декабрист мой должен быть 

энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56 

году с женой, сыном и дочерью и примеряющий свой 

строгий и несколько идеальный взгляд к новой 

России...»  

o 1863 г. Год официального начала написания романа 

«Война и мир».  

o С 1864 г. по 1867 г. — создание первой редакции 

текста. 

o 1867 г. Публикация первых глав. Выбор названия 

(«Война и мир»). 

o 1869 г. Роман опубликован в журнале М. Н. Каткова 

«Русский вестник». 

 

Толстой о романе: 

o «В 1856 году я начал писать повесть <…>, героем 

которой должен был быть декабрист, возвращающийся 

с семейством в Россию». 

o «Невольно от настоящего я перешел к 1825 году, 

эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и 

оставил начатое».  



o «Но и в 1825 году герой мой был уже возмужалым 

семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно 

было перенестись к его молодости, и молодость его 

совпадала с славной для России эпохой 1812 года».  

o «Мне совестно было писать о нашем торжестве в 

борьбе с бонапартовской Францией, не описав наших 

неудач и нашего срама. <…> Итак, от 1856 года 

возвратившись к 1805 году, я с этого времени 

намерен провести уже не одного, а многих моих 

героинь и героев через исторические события 1805, 

1807, 1812, 1825 и 1856 года». 

 

История создания «Войны и мира», занявшая у 

Толстого почти 7 лет, явила собой пример не только 

кропотливой работы над характерами героев и их 

взаимоотношениями, но и полного погружения в историю 

России. Толстой самым тщательным образом изучал мемуары 

участников и свидетелей наполеоновских войн, а для 

описания сцены Бородинского сражения некоторое время 

провел в Бородино, где лично собирал достоверную 

информацию. 

На протяжении всей работы над романом, Лев 

Николаевич с большой долей критики относился к 

проделанной работе. Так, в стремлении создать достойное 

внимания произведение, им было написано 15 различных 

вариаций начала романа. 

«Три поры» – таковым было рабочее название 

произведения. По замыслу Толстого, первая часть или 

пора описывала жизнь молодых декабристов, вторая – 

восстание декабристов, а третья – их амнистию и 

возвращение из многолетней ссылки домой. В конечном 

итоге Лев Николаевич решил направить все свои силы на 

описание первой поры, поскольку даже этот временной 

промежуток потребовал от него колоссальных усилий и 

времени. Так, вместо обычной повести писателем был 

создан монументальный труд, настоящая эпопея, которой 

не было аналогов во всей мировой литературе. 



 

Название 

o Перед публикацией автор переименовал свое 

произведение. Смысл названия «Война и мир» 

заключается в том, что автор на примере не только 

разных персонажей, но и разных социальных слоев 

общества хотел показать контраст между мирной 

жизнью и тем, как она изменилась в годы войны. 

o Именно это название, по мнению Л.Н. Толстого, 

передает весь спектр тем и проблем романа (то самое 

противостояние – двигатель прогресса):  

o Мир - отсутствие войны, вражды, несогласия. 

Внутренняя гармония с собой;  

o Мір - Вселенная, человечество, общность людей, 

жизнь, как она есть; 

o Война - страшные картины сражений, отсутствие мира, 

согласия.  

 

События по томам: 

o 1 том - 1805 г. - Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения; 

o 2 том - 1806–1811 гг.  - «Мирная» жизнь Андрея, 

Пьера, Наташи; 

o 3 том - 1812 г. - Отечественная война. Бородинское 

сражение; 

o 4 том – 1812-1813 гг. - Партизанское движение, 

изгнание французов из России; 

o Эпилог - 1820 г. - Иные Пьер и Наташа. Известия 

Безухова о тайном обществе.  

 

Тема: 



o Среди множества тем, освещенных автором в романе, 

одной из важнейших является историческая судьба 

всего русского народа в период войны. Лев 

Николаевич всегда критиковал любые войны, поскольку 

в дальнейшем они становились причиной серьезных 

проблем в социуме. Люди, оторванные от привычных 

занятий и вынужденные убивать себе подобных, 

навсегда меняли свое мировоззрение. Как следствие, 

всей нации наносился огромный, непоправимый 

нравственный ущерб. Военные действия стали 

прекрасным фоном для развития такой животрепещущей 

темы как истинный и ложный патриотизм. Война 1812 

года имела огромное значение в объединении всей 

нации в общем патриотическом порыве – изгнать врага 

со своей земли. В этом были солидарны и многие 

представители дворянства и простой народ. Все герои 

романа, так или иначе, прошли проверку 1812 годом, 

и получили нравственную оценку своих действий. Все 

свои чаяния и надежды Лев Николаевич вложил в 

основную мысль произведения – каждый человек должен 

жить интересами своего народа, стремиться к 

истинной гармонии, позабыв о жажде наживы или 

карьерных амбициях. Любовь к родине, добрые 

помыслы, единение с народом – то, чему учит 

произведение. Смысл романа заключается в 

«народности», поскольку именно народ есть движущая 

сила и величие нации. 

 

Проблемы: 

o Война; 

o Жизнь народа во время войны; 

o Любовь и семья; 

o Семья (родители и дети); 

o Патриотизм; 

o Предательство; 



o Героизм; 

o Патриотизм; 

o Поиск правильного пути; 

 

Философия Толстого 

o В романе очень много авторских «ремарок», это 

проявляется во всем – как нам показаны герои, 

какими чертами они наделены и т.д. 

1. Психологическая доминанта; 

2. Ассоциативность протекания внутренних процессов; 

3. Исчезновение «идеальности» в персонаже (связано с 

развитием цивилизации); 

4. Все люди – хорошие (есть средние – они ошибаются, 

но признают это); 

5. Все черты проявляются под влиянием ответственности; 

6. Искренность – проявление честности и 

одухотворенности; 

 

Любимые герои: 

o Наташа Ростова – автор в нее будто «влюбляется» в 

ходе повествования – (находится «в реке жизни» - не 

размышляет) 

o Пьер Безухов – прошел огромную школу жизни – 

«размышляющий» . 

o Андрей Болконский – философ, «размышляющий».  



o Оба мужских персонажа «прячут» за тем, что есть, 

что-то большее – отсюда мягкотелость и 

мягкосердечие.  

 

Семья 

o Это высший уровень единения мира, в качестве основы 

выступают родовые традиции, принципы воспитания. 

o Члены семьи составляют сообщество свободных людей; 

o Ростовы – пример идеальной семьи – духовного 

уединения.  

 

 

Народ и толпа 

o Народное единение – нечто, возникающее тогда, когда 

происходит что-то страшное; 

o Толпа – дикая и неуправляемая, а народ – единое 

объединение людей с одной целью; 

Причем представитель толпы может стать частью народа, 

осознав «народность» (это очень сложно). 

 

Герои 

o «Замершие» – Элен Курагина, Анатоль Курагин, князь 

Василий (Курагин); 

o «Изменяющиеся» (развивающиеся) – Пьер Безухов, 

Андрей Болконский, Наташа Ростова, княжна Марья 

Болконская.  

 



 

 



 

 

Элен Курагина (Безухова) – жена Пьера 

 

o Невероятно красивая – «...Что за красавица! – 

говорил каждый, кто ее видел...»; «...Очень хороша, 

– сказал князь Андрей...»; 

o Слегка «легка» - «...графиня Безухова встала, 

повернулась к ложе Ростовых (грудь ее совершенно 

была обнажена)..»; 

o Пустая и глупая – «...Елена Васильевна, никогда 

ничего не любившая, кроме своего тела...»; 

o Но мнение о ней – «...успела приобрести себе 

репутацию прелестной женщины, столь же умной, 

сколько и прекрасной...»; 

o Встречалась с родным братом – «...Мне говорили, что 

ее брат Анатоль был влюблен в нее, и она влюблена в 



него, что была целая история и что от этого услали 

Анатоля...» 

Критик Д. И. Писарев об образе Элен Курагиной: 

 

« Глупая красавица, достойная сестра Ипполита Курагина, 

графиня Элен Безухова, пользующаяся репутациею 

прелестной и очень умной женщины и привлекающая в свой 

салон все, что блестит умом, богатством, знатностью или 

высоким чином, — находит для себя удобным приблизить 

красивого и ловкого адъютанта Бориса к своей 

особе." (Д. И. Писарев, статья "Старое барство: («Война 

и мир». Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы I, II и 

III. Москва, 1868 г.)» 

 

Причина смерти 

o Толстой не объяснил, что именно стало причиной 

смерти, а неопределенность всегда манит и влечет 

открыть завесу тайны. Одними из распространенных 

версий являются сифилис и прерывание беременности. 

В пользу абортативных последствий говорит тот факт, 

что Пьер не замечал у себя никаких признаков 

заражения ни во время брака с Еленой, ни после. 

Факт заражения сифилисом после прекращения всяких 

контактов с мужем также исключается – болезнь за 

такой короткий срок не могла стать причиной смерти. 

o Елена не была предрасположенной к материнству, 

поэтому ее желание избавиться от нежелательной 

беременности вполне возможно. В подтверждение этому 

говорит еще и тот факт, что некоторое время графиня 

принимала какие-то капли – именно таким образом 

осуществлялся аборт в то время. Одним словом, 

возникновение кровотечения в результате аборта 

велико, но, так как Толстой не дает однозначного 

ответа, утверждать, что это единственно правильная 

версия невозможно. 



o Толстой был уверен, что такая модель поведения 

недопустима для женщины (не только высшего 

общества, но и любой представительницы прекрасного 

пола). Поэтому не жалел красок для изображения 

уровня нравственного упадка и деградации героини. 

 

 

 

Анатоль Курагин (брат Элен, сын князя Василия 

Курагина) 

o Красавец – «...на красавца кавалергарда...»; 

«...Как хорош! не правда ли?...»; 

o Мне нечего сказать – «...Он не пропускал ни одного 

кутежа у Долохова и других весельчаков Москвы, 

напролет пил целые ночи, перепивая всех, и бывал на 

всех вечерах и балах высшего света...»; 

o Вечный должник – «...Отец объявил сыну, что он в 

последний раз платит половину его долгов...»; 

o Получает во время Бородинского сражения ранение – 

«...Раненому показали в сапоге с запекшейся кровью 

отрезанную ногу...».  

 

Анатоль и Мария Болконская 

o Анатоль не видит ничего постыдного в женитьбе по 

расчету. «А отчего же не жениться, коли она очень 

богата? Это никогда не мешает» – говорит молодой 

человек. Он считает, что мир не должен 

заканчиваться на супруге, в обществе всегда много 

хорошеньких женщин, с которыми можно восполнить 

нехватку в интимной жизни. Именно такая его позиция 



становится причиной сватовства к княжне Марии 

Болконской. 

o Мари становиться свидетелем неприятной сцены. «Она 

подняла глаза и в двух шагах от себя увидала 

Анатоля, который обнимал француженку и что-то 

шептал ей». Курагину не удается выкрутиться из этой 

ситуации. Он получает отказ.  

 

Анатоль и Наташа Ростова 

 

o Ростова воспринимает чувства Анатоля за 

действительность. Она не догадывается, что это 

очередной обман с его стороны. Курагин же, 

подстегиваемый интригой и вошедший в азарт, 

остановиться не может. Он с помощью сестры пишет 

Наталье письмо, где открывает девушке свои как бы 

возникшие чувства любви и привязанности, агитирует 

ее на побег. Это письмо достигло нужной цели – 

Наталья отказывает Болконскому и готовиться бежать 

с Курагиным. К счастью для девушки, этим планам не 

суждено было сбыться. Побег не удался, Наталью все 

еще не покидает надежда – она верит, что любовь 

способна преодолеть все препятствия, но этой 

надежде не суждено было сбыться. В то время когда, 

Ростова изводится от волнения, Курагин спокойно 

разъезжает на санях: «Лицо его было румяно и свежо, 

шляпа с белым плюмажем была надета на бок, открывая 

завитые, напомаженные и осыпанные мелким снегом 

волосы». Он не испытывает ни угрызений совести, ни 

стыда. 

o Со временем девушка узнает, что Анатоль и вовсе был 

женат, поэтому никак не мог на ней жениться. Ее 

чувства к Анатолю сильны, в то же время она 

осознает, что ее жестоко обманули, в отчаянии 

девушка пьет мышьяк, но нужного эффекта добиться не 

получается – она признается в содеянном, и Наталью 

спасают. 



 

Анатоль и Андрей 

o Князя Андрея чувствует себя униженным и 

оскорбленным. Из-за дурного и неблагородного 

поведения Курагина Болконский попал в глупую 

ситуацию – Наталья Ростова отказывает ему в 

замужестве. Так как Андрей испытывает к девушке 

самые что ни на есть нежные чувства, такой отказ 

становится тяжелым ударом по его самолюбию. 

Несмотря на всю абсурдность происходящего, 

Болконский понимает, что ситуацию переиграть 

нельзя, даже если сама Наталья уже осознала всю 

свою ошибку и желает стать женой Болконского. 

o «Князь Андрей уехал в Петербург по делам, как он 

сказал своим родным, но, в сущности, для того, 

чтобы встретить там князя Анатоля Курагина, 

которого он считал необходимым встретить». 

Болконский хочет отомстить Курагину и вызвать его 

на дуэль. 

o Андрей способен даже в такой ситуации здраво 

мыслить, поэтому он не пишет Анатолю писем (это 

может скомпрометировать Наталью), а гоняется за 

Курагиным. 

o Эта гонка заканчивается в военном госпитале, куда 

после ранения приносят Болконского. Князь Андрей 

среди раненых видит знакомый силуэт. «В несчастном, 

рыдающем, обессилевшем человеке, которому только 

что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина». Ни 

Болконский, ни Курагин уже не в состоянии сводить 

личные счеты. Да и в этом уже нет необходимости – 

Болконского отпускает чувство обиды, он прощает 

Анатоля. 

 



Пьер Безухов (муж Элен, будущий муж Наташи 

Ростовой, друг Андрея Болконского) 

 

o Внешность – «...вошел массивный, толстый молодой 

человек с стриженою головой, в очках, светлых 

панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в 

коричневом фраке...»; 

o На начало романа ему 20 лет; 

o Богат – «…Сорок тысяч душ и миллионы...»; 

o Добрый, хороший – «...Это золотое сердце...» 

(Андрей Болконский о Пьере); 

o После плена (1812) – «...Пьер почти не изменился в 

своих внешних приемах. На вид он был точно таким 

же, каким он был прежде. Так же, как и прежде, он 

был рассеян и казался занятым не тем, что было 

перед глазами, а чем-то своим, особенным...»; 

«...Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; 

точно из бани, ты понимаешь? – морально из бани. 

Правда?..» (Наташа Ростова о Пьере).  

 

Свет. Характеристика героя 

o «Массивный, толстый молодой человек с стриженою 

головой, в очках…». Анна Павловна с беспокойством и 

страхом отнеслась к «умному и вместе робкому, 

наблюдательному и естественному взгляду, 

отличавшему его от всех в этой гостиной». «Пьер был 

неуклюж. Толстый, выше обыкновенного роста, 

широкий, с огромными красными руками», «он был 

рассеян». «Но вся его рассеянность и неуменье войти 

в салон и говорить в нем выкупались выражением 

добродушия, простоты и скромности». Он естественен, 

ищет умных людей, натыкается лишь на пустые 

разговоры. Выделяется тем, что не может играть по 

общим бессмысленным правилам. Он говорит живо и то, 



что думает. Пьер — незаконнорожденный сын графа 

Кирилла Безухова, воспитывался за границей. После 

получения наследства становится завидным женихом. 

 

Женитьба на Элен 

o Пьера женят на развратной красавице Элен. Для этого 

князь Василий, отец Элен, воспользовавшись 

совестливостью и растерянностью Безухова, идет на 

хитрость и добивается желаемого. Пьер чувствует, 

что между ними нет любви, но не может противиться 

настойчивости князя Василия. 

 

Дуэль с Долоховым 

o Из-за связи Долохова с Элен Пьеру приходится с ним 

стреляться. До этого Безухов не держал в руках 

пистолета, он случайно попадает в Долохова и ранит 

его. После дуэли Пьер переживает, что чуть не убил 

человека. Он задается вопросами о смысле жизни: 

«Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что 

ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое 

жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?». 

 

Масонство 

o Выйти из душевного кризиса Пьеру помогло масонство, 

в котором он увидел «царство добра и правды». Пьеру 

близки идеалы масонов, их стремление к 

нравственному обновлению, братству «на пути к 

добродетели». Герой безрезультатно занимается 

преобразованиями в своих имениях, пытаясь облегчить 

участь крепостных. В идеях масонства Пьер тоже 

разочаровывается: члены ложи действуют только с 

целью личной выгоды. 

 

Любовь к Наташе 



o Пьер полюбил в Наташе ее непосредственность, 

внутреннюю красоту, искренность. Они похожи: им 

чужды условности, предрассудки. После встречи с 

Наташей Пьер ощущает счастье.  

 

На поле сражения при Бородине 

o Пьер вел себя неловко, на все смотрел с робкой 

улыбкой, не осознавал возможности смерти. Одетый не 

«по-военному», в зеленый фрак и белую шляпу, он 

производил нелепое впечатление. «Солдаты эти сейчас 

же мысленно приняли Пьера в свою семью. Присвоили 

себе и дали ему прозвище «наш барин» . 

 

Плен 

o В оставленной Москве Пьер спас француза, с которым 

проговорил ночь как с другом о своей любви к 

Наташе, спас среди пожара девочку. В плену он 

встречается с Платоном Каратаевым, который меняет 

взгляды Пьера на жизнь. Там же, в неволе, произошло 

парадоксальное обретение Пьером свободы: «Пьер 

взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. 

“И все это мое, и все это во мне, и все это я! — 

думал Пьер. — И все это они поймали и посадили в 

балаган, загороженный досками!” Он улыбнулся и 

пошел укладываться спать к своим товарищам».  

o Весь безграничный космос Пьер ощущает в себе, а 

себя — в нем. Этот процесс часто называют 

«космизацией души» и сопоставляют с близкими 

явлениями в творчестве Ф. М. Достоевского или 

поэзии Ф. И. Тютчева («Все во мне, и я во всем»). 

Обретение свободы разрешило вопрос о смысле жизни: 

«Прежде разрушавший все его умственные постройки 

страшный вопрос: зачем? — теперь для него не 

существовал». «В плену, в балагане, Пьер узнал не 

умом, а всем существом своим, жизнью, что человек 



сотворен для счастья, что счастье в нем самом», 

«что на свете нет ничего страшного». 

 

Брак с Наташей 

o В семье Пьера и Наташи царили любовь и 

взаимопонимание. Для Николеньки Пьер «был предметом 

его восхищения и страстной любви». 

 

Будущее Пьера 

o Пьер — основатель тайного общества. В будущем он, 

вероятно, примет участие в восстании декабристов и 

будет сослан в Сибирь, а Наташа последует за ним. 

Герой приходит к простой и глубокой мысли: «Ежели 

люди порочные связаны между собой и составляют 

силу, то людям честным надо сделать только то же 

самое». 

 

 

Андрей Болконский (брат Марьи Болконской, жених 

Наташи Ростовой, сын графа Николая Болконского, 

отец Николеньки) 

 

o Внешность – «... Князь Болконский был небольшого 

роста, весьма красивый молодой человек с 

определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, 

начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого 

мерного шага, представляло самую резкую 

противоположность с его маленькою оживленною 

женой...»; 



o Возраст – «...Нет, жизнь не кончена в тридцать один 

год...» (Андрею Болконскому 31 год в 1809 г.); 

o Строг к близким – «...Как это бывает с людьми, 

особенно с теми, которые строго судят своих 

ближних, князь Андрей...»; 

o Самокритичен – «... он все критиковал сам свою 

работу, как это часто с ним бывало, и рад был, 

когда услыхал, что кто-то приехал...». 

 

Свет. Характеристика героя 

o Андрей — «небольшого роста, весьма красивый молодой 

человек с определенными и сухими чертами. Все в его 

фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до 

тихого мерного шага, представляло самую резкую 

противоположность с его маленькою, оживленною 

женой». Он видит пустоту и фальшь светской жизни, 

ему скучно в салоне. Естественен только с Пьером. 

 

 

Аустерлиц 

o Кумир Болконского — Наполеон. Герой ищет признания, 

свой Тулон (Тулон — город, ставший для Наполеона 

первой ступенькой к успеху). Для славы готов 

пожертвовать всем: «смерть, раны, потеря семьи, 

ничего мне не страшно». Останавливая отступающие 

войска, Андрей получает ранение, падает и впервые 

видит небо над головой: «Где оно, это высокое небо, 

которое я не знал до сих пор и увидал нынче?». К 

Болконскому приходит новое понимание жизни: «Да, я 

ничего, ничего не знал до сих пор». Происходит крах 

старых идеалов и обретение истинных знаний о мире: 

«В эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, 

ничтожным человеком в сравнении с тем, что 

происходило теперь между его душой и этим высоким, 

бесконечным небом с бегущими по нему облаками».  



 

Маленькая княгиня 

o Андрей не любил жену, он признается Пьеру: «Это 

одна из тех редких женщин, с которою можно быть 

покойным за свою честь; но, Боже мой, чего бы я не 

дал теперь, чтобы не быть женатым!». Вернувшись из 

плена домой в момент родов жены и услышав крик 

новорожденного сына, Андрей «всхлипывая, заплакал, 

как плачут дети». Во время родов умирает маленькая 

княгиня. После смерти жены Болконский винит во всем 

себя и переживает глубокий душевный кризис. 

 

Встреча с Пьером в Богучарове 

o «Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с 

которой началась хотя во внешности и та же самая, 

но во внутреннем мире его новая жизнь». Пьер 

«заражает» князя верой в людей. Разговор на пароме 

возрождает Андрея к жизни: «что-то давно заснувшее, 

что-то лучшее, <…>, вдруг радостно и молодо 

проснулось в его душе». Важными оказываются слова 

Безухова: «Надо жить, надо любить, надо верить». 

Болконский впервые после Аустерлица снова видит 

высокое небо. Он начинает преобразования в имениях. 

 

 

Встреча с Наташей в Отрадном 

o Новые силы придает герою встреча с Наташей. Он 

начинает по-иному воспринимать мир. Видит дуб, 

который «один не хотел подчиняться обаянию весны». 

Теперь дуб «весь преображенный, раскинувшись шатром 

сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах 

вечернего солнца». Оказывается, «жизнь не кончена в 

31 год», герой понимает: надо «чтобы не для одного 

меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо 



от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы 

все они жили со мною вместе!». 

 

Любовь к Наташе 

o Князь Андрей на балу снова встречается с Наташей 

Ростовой и влюбляется. Свадьба откладывается на 

год, он уезжает. В это время Наташа увлекается 

Анатолем Курагиным и отказывает Болконскому. Тот не 

может простить измены, возвращается в армию. 

 

Война 1812 г. 

o Болконский сближается с простыми солдатами. 

Накануне Бородинского сражения Андрей говорит Пьеру 

о своей вере в победу. Однако теперь князь по-

новому смотрит на войну: «Война не любезность, а 

самое гадкое дело в жизни». Слова героя: «Я вижу, 

что стал понимать слишком много. А не годится 

человеку вкушать от древа познания добра и зла... 

Ну, да ненадолго!» стали первыми предвестниками его 

гибели. В бою Андрей получает смертельное ранение: 

«Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю 

ту траву, землю, воздух…». 

 

 

Встреча с Курагиным 

o В лазарете Андрей встречается с Анатолем, которому 

оторвало ногу. Герой испытывает к бывшему врагу 

сострадание. «Сострадание, любовь к братьям, к 

любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам 

— да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, 

которой меня учила княжна Марья и которой я не 

понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно 

то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но 

теперь уже поздно. Я знаю это!»,  «Любить человека 



дорогого можно человеческой любовью; но только 

врага можно любить любовью божеской». 

 

Встреча с Наташей 

o После ранения Андрей «в первый раз представил себе» 

«душу» Наташи. «Возобновившаяся любовь к одной 

женщине привязывает опять к жизни, вытесняя 

безразличное чувство любви вообще <…>. В этой 

борьбе одолевает абстракция, нечеловеческая любовь, 

одолевает смерть. Неидеальная, земная, мирская 

любовь требует от человека такого участия в жизни, 

впутанности в нее, которые князю Андрею были всегда 

тяжелы, невозможны» (С. Г. Бочаров «Война и мир» 

Льва Толстого») 

 

Смерть 

o Радость прощения Анатолю, сострадание, жалость и 

даже любовь к врагу — эти чувства возможны, понятны 

только перед лицом смерти. Эти чувства не для 

жизни. «В умирающем Андрее идет борьба между 

любовью земной, мирской, ограниченной, различающей, 

избирательной, любовью к одному человеку, Наташе, 

которая не может быть неотрывна от ненависти к 

другому, — и абстрактной любовью, неразличающей, 

беспредметной, безличной», божеской (С. Г. Бочаров 

«Война и мир» Льва Толстого»). Наташа — княжне 

Марье: «Он слишком хорош, он не может, не может 

жить…потому что…». Автор комментирует: «Он понимал 

что-то другое, такое, чего не понимали и не могли 

понять живые и что поглощало его всего». Для него 

смерть — пробуждение от жизни.  

 



 

Наташа Ростова (будущая жена Пьера Безухова, 

сестра Николая Ростова) 

 

o Пьер: «Она обворожительна. А отчего, я не знаю: вот 

все, что можно про нее сказать», «она не 

удостаивает быть умной». 

o Наташа — воплощение живой, естественной жизни. Она 

далека от размышлений о смысле жизни. Весь смысл 

жизни в ней самой.  

o Героиня непосредственна. Она позволяет себе кричать 

при гостях через весь стол, целовать приехавшего 

брата и незнакомого Денисова. Нарушая условности, 

она вскрывает их искусственность.  

o Наташа переживает ежеминутно полноту жизни, она 

отдается чувству без остатка, ощущает 

неповторимость каждого мгновения: хочет улететь в 

небо, потому что такой ночи никогда не было и не 

будет. Ее счастье зависит от того, пригласят ли ее 

на танец. 

o Тонко чувствуя людей, она приходит в нужную минуту 

на помощь. Иногда ей не хватает слов для выражения 

мысли, и она начинает говорить образами. Например, 

о Борисе: «он узкий такой, как часы столовые… 

Узкий, знаете, серый, светлый…», о Безухове: «тот 

синий, темно-синий с красным, и он 

четвероугольный».  

o Наташе близка стихия народной жизни. После охоты, в 

доме у дядюшки, Ростова танцует под русскую 

плясовую.  



o Иногда необдуманность поступков и следование 

велению сердца приводят Наташу к ошибкам (увлечение 

Анатолем Курагиным, идеальный образ которого 

девушка себе придумала сама).  

o Разрыв с князем Андреем повлек за собой духовный 

кризис и физическую болезнь героини, после чего она 

стала несколько спокойней. В это время Наташа 

приходит к Богу, начинает жить «осердеченным умом».  

o Став матерью, Наташа «опустилась», перестала 

заботиться о своей внешности и полностью ушла в 

заботы о муже и детях, однако не утратила природной 

естественности своей натуры. 

o В начале романа ей всего 13 лет.  

o Внешняя некрасивость Наташи сглаживается её добрым 

и милым характером. Живя по законам, которые 

диктует ей сердце, героиня романа остается верной 

своим принципам, невзирая на мнение людей. Зачастую 

девушка подчиняется внутренним инстинктам, не 

задумываясь над тем, что делает. В пору юности 

Наташа соприкасается с лживым и притворным светским 

миром, и он – хорошо, что только на время – 

заглушает в ней чистые и светлые порывы души, 

заставляя руководствоваться чужим, навязанным ей 

мнением. Так, следуя советам лживой и подлой Элен, 

Наташа поначалу принимает ухаживания Анатоля 

Курагина и не может понять, кого любит больше: 

князя Андрея Болконского (первая встреча с которым 

произошла в имении Ростовых) или все-таки его. 

 

Марья Болконская (сестра Андрея Болконского, 

дочь графа Николая Болконского, жена Николая 

Ростова, «мама» для Николеньки) 



 

 

o Воспитана отцом в строгости. Горда и независима. 

Некрасива внешне, имеет богатый внутренний мир. 

Умна, интеллигентна.  

o Глубоко религиозна, принимает у себя странников, в 

тайне от отца помогает им. Иногда и сама помышляет 

о странничестве.  

o Марья терпит тяжелый характер отца, любит и прощает 

его.  

o Княжна воспитывает сына князя Андрея, маленького 

Николеньку.  

o Полюбив, она готова быть верной своему чувству: 

«Как ни стыдно ей было признаться себе, что она 

первая полюбила человека, который, может быть, 

никогда не полюбит ее, она утешала себя мыслью, что 

никто никогда не узнает этого и что она не будет 

виновата, ежели будет до конца жизни, никому не 

говоря о том, любить того, которого она любила в 

первый и в последний раз».  

o Любовь к спасшему ее Николаю Ростову преображает 

героиню: «Как вдруг с неожиданной поражающей 

красотой выступает на стенках расписного и резного 

фонаря та сложная искусная художественная работа, 

казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, 

когда зажигается свет внутри: так вдруг 

преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся 

та чистая духовная внутренняя работа, которою она 

жила до сих пор, выступила наружу. <…> ее 

страдания, стремление к добру, покорность, любовь, 

самопожертвование — все это светилось теперь в этих 

лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее 

нежного лица».  

o Семья Марьи и Николая основана на единстве 

противоположностей. Муж удивлялся ее «душевности», 



«возвышенному, нравственному миру»: «Он гордился 

тем, что она так умна и хороша, сознавая свое 

ничтожество перед нею…», «она с своей душою не 

только принадлежала ему, но составляла часть его 

самого».  

o «Душа графини Марьи всегда стремилась к 

бесконечному, вечному и совершенному и потому 

никогда не могла быть покойна». 

 

 

Кутузов Михаил Илларионович («лицо» России в 

войне) 

 

o Кутузов не позирует для истории, он переживает за 

главную ценность — жизнь солдат, всегда пытается 

обойтись малыми жертвами. Он «не делал никаких 

распоряжений» во время боя, он лишь собирал 

сведения из донесений; «понимал, что руководить 

сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя 

одному человеку, и знал, что решают участь сраженья 

не распоряжения главнокомандующего, не место, на 

котором стоят войска, не количество пушек и убитых 

людей, а та неуловимая сила, называемая духом 

войска, и он следил за этой силой и руководил ею, 

насколько это было в его власти». 

 

Наполеон Бонапарт («лицо» врага – французской 

армии) 

 



o Наполеону свойственна «театральность поведения», он 

играет на публику, на историю. Он позирует для 

потомков. Кощунственно звучат его слова, 

произнесенные над умирающим Андреем: «Вот 

прекрасная смерть». Войну он представляет в виде 

игры: «Шахматы поставлены, игра начнется завтра». 

Наполеон считает, что он творит историю, однако 

история развивается сама. Л. Н. Толстой пишет о 

герое: «Наполеон во все время своей деятельности 

был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, 

привязанные внутри кареты, воображает, что он 

правит». 

 

 

Платон Каратаев 

 

o «Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера 

самым сильным и дорогим воспоминанием и 

олицетворением всего русского, доброго и круглого», 

«духа простоты и правды».  

o Каратаев несет в себе гармонию: «В середине бог, и 

каждая капля стремится расшириться, чтобы в 

наибольших размерах отражать его. И растет, 

сливается, и сжимается, и уничтожается на 

поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. 

Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез».  

o Каратаев способен восстановить мир в душе человека. 

Он спасает Пьера: дарит ему смысл существования. 

Как самодостаточная капля, Каратаев бесследно 

исчезает из людского моря. 

 



«Мысль народная» 

 

o В «Войне и мире» Толстой любил «мысль народную». 

Это идея единения народа, проходящая через весь 

роман. 

o  Все духовно развивающиеся герои проходят этап 

единения с народом.  

o Солдаты принимают князя Андрея и Пьера. Наташа 

Ростова помогает раненым, Марья Болконская 

отказывается остаться в осажденном Наполеоном 

городе. Все герои чувствуют себя частью народа, 

переживают патриотические чувства. 

o  Автор полно и целостно изображает психологию 

народа 

 

 

Диалектика души 

 

o Диалектика — философская система, в основе которой 

лежат представления о постоянном развитии, 

движении, которое осуществляется в борьбе 

противоположных начал (добро и зло, жизнь и 

смерть).  

o «Диалектика души» (определение Н. Г. Чернышевского) 

— изображение «самого психологического процесса, 

его форм, его законов». Толстой детально показывает 

зарождение и формирование мыслей, чувств героя, 

перетекание состояний из одного в другое (например, 

переход от любви к ненависти). Толстой, изображая 

психологический процесс, делает возможным облечение 

в слова мыслеобразов — мгновенных ощущений и 

переживаний человека, которые протекают в глубинах 

души и не имеют форм говорения. Так, Пьер в 



постоянных противоречиях: в поисках истины, идеала, 

смысла жизни он постоянно меняется, развивается. 

 

Формы проявления: 

o монологи героев;  

o авторский пересказ размышлений героя, описание его 

психологического состояния с вкраплениями 

внутренних монологов;  

o изображение автором столкновения внешнего поведения 

и внутреннего состояния героя. 

 

Небо Аустерлица: 

 

o Данный эпизод можно найти в томе 1 части 3 

главе XVI романа.  

o В этом эпизоде описывается битва под 

Аустерлицем, которая случается 20 ноября (2 декабря по 

новому стилю) 1805 года. Андрей Болконский со своим 

батальоном вступает в бой против французов и получает 

ранение. Падая на землю, князь Андрей видит прекрасное 

небо Аустерлица. 

 

«Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», — 

подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь 

увидать, чем кончилась борьба французов с 

артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий 

артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не 

видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба,— 

высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо 

высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как 



тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я 

бежал,— подумал князь Андрей,— не так, как мы бежали, 

кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и 

испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и 

артиллерист,— совсем не так ползут облака по этому 

высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде 

этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его 

наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого 

бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и 

того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И 

слава богу!..» 

 

Перед битвой героя охватывают противоречивые мысли. 

С одной стороны, он думает о смерти, о том, что в бою 

от него мало что зависит, вокруг тысячи случайностей. И 

цель всего этого крайне туманна: «Неужели из-за 

придворных и личных соображений должно рисковать 

десятками тысяч и моей, моей жизнью?». Но инстинкт 

самосохранения перекрывается тщеславием, герой мысленно 

уже ведет за собой войско к победе против одной из 

самых сильных европейских армий. Л.Н. Толстой намеренно 

снижает пафос происходящего, Андрей слышит шутки 

солдат. Они далеки от высокопарных рассуждений, но 

именно на них лежит вся ответственность за победу. 

В бою он действительно устремляется вперед, берет 

знамя и пытается повести наступление. Автор описывает 

героический поступок обыденно: громоздкая, неудобная 

ноша в виде знамени, а ранение сравнивается с ударом 

палки по голове. И вот герой падает, находится на грани 

жизни и смерти, смотрит вверх и видит небо.  

o Что понял Андрей под небом Аустерлица? В этот 

момент он осознает, что нет ничего важного в войнах, 

подвигах, знаменах и битвах. Самое важное, самое вечное 

– это как раз небо, природа, сама по себе простота 

жизни, а остальное суетно. 

o Каковы смысл и роль эпизода «Небо Аустерлица» в 

романе «Война и мир»?  Отрывок вводится автором для 



того, чтобы отразить его пацифистское мировоззрение, а 

также показать ключевой момент в жизни героя, который 

изменил его ценности. С этого момента Болконский 

понимает тщетность и ненужность войны и славы, в его 

жизни наступает новый период. 

 

Ход Бородинского сражения 

Откроем роман Л.Н.Толстого, третий том, часть 

вторую, главу девятнадцатую, где прочтем: «Для чего 

было дано Бородинское сражение? Ни для французов, ни 

для русских оно не имело ни малейшего смысла. 

Результатом ближайшим было и должно быть – для русских 

то, что мы приблизились к погибели Москвы,.. а для 

французов то, что они приблизились к погибели всей 

армии… Результат этот был тогда же совершенно очевиден, 

а между тем Наполеон дал, а Кутузов принял это 

сражение». 

Как описывает Толстой, 24 августа 1812 года 

Наполеон не увидел войска русской армии от Утицы до 

Бородина, а случайно «наткнулся» на Шевардинский редут, 

где ему и пришлось начать сражение. Позиции левого 

фланга были ослаблены противником, и русские потеряли 

Шевардинский редут, а Наполеон перевел свои войска 

через реку Колочу. 25 августа ни с той ни с другой 

стороны не последовало никаких действий. А 26 августа 

произошло Бородинское сражение. В романе писатель даже 

показывает читателям карту – расположение французской и 

русских сторон – для более четкого представления всего 

происходящего. 

Бородинское сражение в оценке Толстого 

Толстой не скрывает своего непонимания 

бессмысленности действий русской армии и дает свою 

оценку Бородинского сражения в «Войне и мире»: 



«Бородинское сражение не произошло на избранной и 

укрепленной позиции с несколько тогда слабейшими со 

стороны русских силами, а Бородинское сражение, 

вследствие потери Шевардинского редута, принято было 

русскими на открытой, почти не укрепленной местности с 

вдвое слабейшими силами против французов, то есть в 

таких условиях, в которых не только не мыслимо было 

драться десять часов и сделать сражение нерешительным, 

но немыслимо было удержать в продолжение трех часов 

армию от совершенного разгрома и бегства». 

Герои в Бородинском сражении 

Описание Бородинского сражения приведено в 19-39 

главах второй части третьего тома. При этом даётся не 

только описание военных действий. Толстой уделяет 

большое внимание размышлениям наших героев. Он 

показывает Андрея Болконского накануне сражения. Его 

мысли взбудоражены, и сам он несколько раздражен, 

испытывая странное волнение перед битвой. Он думает о 

любви, вспоминая все важные моменты своей жизни. Он 

уверенно говорит Пьеру Безухову: «Завтра, что бы там ни 

было, мы выиграем сражение! 

Капитан Тимохин рассказывает Болконскому: «Что себя 

жалеть теперь! Солдаты в моем батальоне, поверите ли, 

не стали водку пить: не такой день, говорят». Пьер 

Безухов пришел на курган, где готовились к бою, и 

ужаснулся, открыв для себя войну «не понаслышке». Он 

видит мужиков-ополченцев и недоуменно смотрит на них, 

на что Борис Друбецкой объясняет ему: «Ополченцы – те 

прямо надели чистые, белые рубахи, чтобы приготовиться 

к смерти. Какое геройство, граф!» 

Поведение Наполеона тоже заставляет задуматься. Он 

нервничает и последний день перед битвой «находится не 

в духе». Наверное, Наполеон понимает, что битва эта 

будет для него решающей. Кажется, он не уверен в своей 

армии, и что-то подвергает его сомнению. В самый ход 

Бородинского сражения Наполеон сидит на кургане у 

Шевардино и пьет пунш. Почему писатель показал его 



именно в такой момент? Что хотел показать? Мелочность и 

равнодушие к своим солдатам, или особую тактику 

великого стратега и уверенность в своих силах? По 

крайней мере, для нас – читателей – все становится 

понятно: Кутузов никогда бы не позволил себе такого 

поведения на генеральном сражении. Наполеон показал 

свою оторванность от народа, где он – и где его армия. 

Он показал все свое превосходство и перед русскими и 

перед французами. Он не снизошел, чтобы взять шпагу и 

вступить в бой. Он наблюдал за всем со стороны. 

Смотрел, как люди убивают друг друга, как русские 

громят французов и наоборот, а думал только обо одном – 

власти. 

О словах Кутузова (приказ к сражению) Толстой 

говорит так: «…то, что сказал Кутузов, вытекало…из 

чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так 

же как и в душе каждого русского человека». Для него 

значение Бородинской битвы поистине было исходом всей 

войны. Человек, который чувствовал все, что происходит 

с его солдатами, наверное, не мог думать по-другому. 

Бородино для него было проиграно, но он знал, каким-то 

внутренним чувством, что война еще не закончена. Можно 

ли назвать это расчетом Кутузова, когда разрешив 

Наполеону войти в Москву, он подписывает императору 

Франции смертный приговор. Он обрекает французскую 

армию на полное опустошение. Он изнуряет их голодом, 

холодом и приводит их к бегству из Москвы. Помогает 

Кутузову в этом и природа, и русский дух и в победу, и 

вера в силы, пусть ослабевшие, но еще живые, и большое 

партизанское движение, которое развернул народ. 

Выводы 

Проведя небольшой анализ этого эпизода, я делаю 

вывод, что Кутузов признавал за русским народом великую 

силу, которая и привела Россию к победе. Расчет это или 

чистая случайность не имеет значения, но Бородинское 

сражение стало исходом всей войны 1812 года. Достаточно 

кратко я написал некоторые важные, на мой взгляд, 

цитаты, которые подтверждают эту мысль. 



В моем сочинении на тему «Бородинское сражение в 

романе «Война и мир» я постарался раскрыть значимость 

Бородинской битвы в оценке Л.Н.Толстого, в его 

понимании смысла этой военной операции. А также 

значение Бородинского сражения в судьбах главных героев 

романа. 

 

Сюжет: 

 

В романе обилие глав и частей, большинство из 

которых имеет сюжетную законченность. Короткие главы и 

множество частей позволяют Толстому перемещать 

повествование во времени и пространстве и благодаря 

этому уместить в одном романе сотни эпизодов. 

 

I том 

Действия I тома описывают события войны в союзе с 

Австрией против Наполеона в 1805—1807 годах. 

 

1 часть 

На правах друга Болконский убеждает Пьера не 

участвовать в кутежах, которые затевает Анатоль 

Курагин, сын князя Василия, доставляющий отцу немало 

хлопот своей разгульной жизнью. После возвращения из-за 

границы Пьер постоянно проводит своё время в компании 

Курагина, Долохова и других офицеров. Этот образ жизни 

не соответствует Безухову, обладающему возвышенной 

душой и добрым сердцем, но не имеющим твёрдого 

характера. Очередной разгул заканчивается тем, что Пьер 

был отправлен в Москву, Долохов разжалован в солдаты, а 

дело с Анатолем замял его отец. 

 

Из Петербурга действие переносится в Москву, где в 

доме Ростовых празднуют именины графини Ростовой и её 



младшей дочери Наташи. Здесь мы знакомимся со всей 

семьёй Ростовых: графиней Натальей Ростовой, её мужем 

графом Ильёй Ростовым, их детьми: Верой, Николаем, 

Наташей и Петей, а также племянницей графини Соней. 

Обстановка в семье Ростовых противопоставляется приёму 

Шерер: здесь все проще, искренней, добрей. Здесь же 

завязываются две любовные линии: Соня и Николай Ростов, 

Наташа и Борис Друбецкой. 

 

Соня и Николай пытаются скрывать свои отношения от 

всех, поскольку их любовь не может привести ни к чему 

хорошему, так как они троюродные сестра и брат. Но 

Николай отправляется на войну, и Соня переживает за 

него. Разговор Сони со своим братом, а также их поцелуй 

видит Наташа Ростова. Она тоже хочет любить кого-то, 

поэтому напрашивается на откровенный разговор с Борисом 

и целует его. Праздник продолжается. На нём также 

присутствует Пьер Безухов, который здесь знакомится с 

совсем юной Наташей Ростовой. Приезжает Марья 

Дмитриевна Ахросимова — влиятельная и уважаемая дама, 

резкая и категоричная в своих суждениях. Праздник в 

самом разгаре. Граф Ростов, к восторгу всех 

присутствующих, танцует с Марьей Дмитриевной свой 

любимый танец — «Данилу Купора». 

 

В это время в Москве при смерти находится граф 

Безухов — отец Пьера и владелец огромного состояния. 

Князь Василий Курагин и три княжны Мамонтовы, являясь 

ближайшими родственниками старого графа, начинают 

борьбу за наследство. В борьбу также вмешивается и 

княгиня Друбецкая, мать Бориса. Дело осложняется тем, 

что в своём завещании граф пишет императору с просьбой 

узаконить Пьера (Пьер является незаконным сыном графа и 

без этой процедуры не может получить наследство) и 

завещает всё ему. План князя Василия состоит в том, 

чтобы уничтожить завещание и всё наследство поделить 

между своим семейством и княжнами. Цель Друбецкой — 

получить хотя бы небольшую часть наследства, чтоб иметь 

деньги для обмундирования своего сына, отправляющегося 

на войну. В результате разворачивается борьба за 



«мозаиковый портфель», в котором хранится завещание. 

Пьер, приезжая к своему умирающему отцу, снова 

чувствует себя чужим. Ему неуютно здесь. Он 

одновременно чувствует скорбь из-за смерти отца и 

неловкость из-за большого внимания, прикованного к 

нему. 

 

Отправляясь на войну, Андрей Болконский оставляет 

свою беременную жену Лизу со своим отцом и сестрой, 

княжной Марьей, в фамильном имении Лысые Горы. Его 

отец, генерал-аншеф князь Николай Андреевич Болконский, 

вот уже несколько лет безвыездно живёт в своём имении. 

Он отличается прямотой своих суждений, суровостью и 

строгостью. Из своей дочери он хочет воспитать умную 

девушку, поэтому заставляет заниматься её математикой. 

Сама же княжна Марья безумно любит своего отца и брата, 

она очень чувствительна и набожна. Прощаясь с князем 

Андреем, она уговаривает его взять иконку. Незадолго до 

этого, Марья получает письмо от своей хорошей подруги 

Жюли Карагиной, которая пишет о том, что, по слухам, 

князь Василий хочет женить на ней своего сына Анатоля. 

 

2 часть 

Во второй части действие переносится в Австрию. 

Русская армия, совершив длительный переход, готовится к 

смотру в местечке Браунау. На смотр приезжает 

главнокомандующий армией — Михаил Илларионович Кутузов. 

Осматривая полки, он приветствует знакомых ему 

офицеров. На этом же смотре мы видим и разжалованного 

после случая с медведем Долохова. Кутузова сопровождают 

адъютанты: Несвицкий и уже знакомый нам Болконский. 

 

Война продолжалась, войска Кутузова отступали, 

сжигая за собой мосты. Союзная австрийская армия под 

командованием генерала Мака была разгромлена. Кутузов 

отправляет Андрея Болконского с посланием о первой 

русской победе к австрийскому императору Францу. 

 

Вскоре было дано Шёнграбенское сражение. 

Четырёхтысячная армия Багратиона должна была обеспечить 



отступление всей остальной армии Кутузова. Французы же 

решили, что перед ними вся русская армия. 

 

В этом сражении очень ярко проявляется одна из 

основных тем всего романа — тема истинного и ложного 

патриотизма. Истинным героем битвы является Тушин, чьей 

батарее была обязана вся армия успехом всего сражения. 

Но скромный Тушин теряется, когда на совете его 

отчитывают за два потерянных орудия: он не хочет выдать 

своим ответом, что подкрепления не было, другого 

офицера. За Тушина заступается Андрей Болконский. 

 

В Шёнграбенском сражении принимает участие и 

Павлоградский гусарский полк, где служит Николай 

Ростов, для которого данное сражение становится первым 

крупным сражением в жизни. Николай испытывает 

неподдельный страх: всё, что он представлял себе, 

оказывается лишь фантазией и сказкой, на самом же деле 

война предстаёт ужасным, леденящим зрелищем, где всё: и 

взрывы, и оружие, и боль, и смерть. И хоть Ростов не 

проявляет в сражении своей доблести, а скорее лишь 

показывает свою трусость, никто его не осуждает, так 

как его чувства понятны каждому. 

 

3 часть 

Пьер Безухов после смерти отца, получив полностью 

всё его наследство, становится, как один из самых 

богатых молодых людей России, «знатным женихом». Теперь 

он приглашён на все балы и приёмы, с ним хотят 

общаться. Князь Василий не упускает такой возможности и 

знакомит свою дочь красавицу Элен с Пьером, на которого 

та производит большое впечатление. Для сближения он 

устраивает Пьеру назначение в камер-юнкеры, настаивает, 

чтобы молодой человек остановился в его доме. Понимая 

необходимость понравиться богатому жениху, Элен ведёт 

себя обходительно, флиртует, а её родители всеми силами 

подталкивают Безухова к женитьбе. Молодой человек 

наивно верит в искренность такого отношения, ему 

кажется, что все его любят и уважают. 

 



В это же время князь Василий решает женить своего 

сына Анатоля, надоевшего ему своими выходками и 

гулянками, на одной из самых богатых и знатных 

наследниц того времени — Марье Болконской. Василий со 

своим сыном приезжает в имение Болконских Лысые Горы и 

встречается с отцом будущей невесты. Старый князь 

надменно и настороженно относится к молодому человеку с 

сомнительной репутацией в светском обществе. Анатоль 

беспечен, привык вести разгульную жизнь и полагаться 

только на своего отца. Вот и теперь разговор 

складывается в основном между «старшим» поколением: 

князем Василием, представляющим своего сына, и старым 

князем Болконским. Несмотря на все своё презрение к 

Анатолю, князь Болконский оставляет выбор за самой 

Марьей, понимая к тому же, что для «некрасивой» княжны 

Марьи, никуда не выезжающей из имения, шанс выйти замуж 

за красавца Анатоля является удачей. Но сама Марья 

пребывает в раздумьях: она понимает все прелести 

замужества и, хоть и не любит Анатоля, надеется, что 

любовь придёт потом, однако она не хочет оставлять отца 

в одиночестве в его имении. Выбор становится очевидным, 

когда Марья видит, как Анатоль флиртует с мадемуазель 

Бурьен, её компаньонкой. Привязанность и любовь к отцу 

перевешивает, и княжна решительно отказывает Анатолю 

Курагину. 

 

Вслед за тактическим отступлением под Шёнграбеном 

готовилось генеральное сражение — под Аустерлицем. К 

сражению была расписана подробнейшая диспозиция, 

которую, впрочем, осуществить было практически 

невозможно. На совете Вейротер зачитывает эту 

диспозицию, при этом Кутузов откровенно спит. Он, 

трезво сопоставляя силы русских и французов, заранее 

знает, что битва будет проиграна, а диспозиция 

Вейротера хороша лишь тем, что уже высочайше одобрена и 

изменить в ней ничего всё равно нельзя. По мнению 

Кутузова, лучшее, что они могут сделать перед 

завтрашним сражением, — это выспаться. 

 

 



Битва под Аустерлицем: 

 

Принять участие в завтрашнем сражении должен и 

Андрей Болконский. Накануне ему не спится. Он долго 

обдумывает, что может принести ему завтрашний день. Он 

мечтает о славе, о счастливом случае, который сделает 

его известным. Князь Андрей ставит в пример Наполеона, 

которого прославило только одно сражение при Тулоне, 

после чего тот смог за несколько лет перекроить карту 

Европы. Болконский готов многим пожертвовать ради 

собственной славы: ему не жаль для этого ни семью, ни 

богатство, ни даже жизнь. Болконский предчувствует, что 

завтрашний день будет роковым для него, как и для всей 

военной кампании. 

 

На следующее утро Наполеон, в день годовщины его 

коронования, в счастливом расположении духа, осмотрев 

места предстоящего сражения и дождавшись, когда солнце 

окончательно выйдет из тумана, отдаёт маршалам 

приказание начинать дело. Кутузов же, напротив, в то 

утро пребывает в изнурённом и раздражительном 

настроении. Он замечает путаницу в союзнических войсках 

и поджидает, когда соберутся все колонны. В это время 

он слышит позади себя крики и возгласы приветствия со 

стороны своей армии. Он отошёл на пару метров и 

прищурился, чтобы понять кто это. Ему показалось, что 

это целый эскадрон, спереди которого скакали два 

всадника на вороной и рыжей энглизированной лошади. Он 

понял, что это император Александр и Франц со своей 

свитой. Александр, прискакавший к Кутузову, резко задал 

вопрос: «Что ж вы не начинаете, Михаил Ларионович?» 

После небольшого диалога и разногласия Кутузова, было 

принято начать операцию. 

 

Проехав с полверсты Кутузов остановился у 

заброшенного дома, у разветвления двух дорог, которые 

спускались в гору. Туман расходился, и в двух верстах 

были видны Французы. Один Адъютант заметил внизу на 

горе целый эскадрон неприятелей. Противник видится 

намного ближе, чем предполагалось ранее, и, услышав 



близкую стрельбу, свита Кутузова бросается бежать 

назад, где только что войска проходили мимо 

императоров. Болконский решает, что наступила та 

долгожданная минута, дошло дело и до него. Соскочив с 

лошади, он устремляется к упавшему из рук подпрапорщика 

знамени и, подхватив его, с криком «Ура!» бежит вперёд, 

в надежде, что расстроенный батальон побежит за ним. И, 

действительно, один за другим солдаты обгоняют его. 

Князь Андрей получает ранение и, без сил, падает на 

спину, где перед ним открывается лишь бесконечное небо, 

а всё прежнее становится пустым, ничтожным и не имеющим 

никакого значения. Бонапарт, после победного сражения, 

объезжает поле боя, отдавая последние приказания и 

рассматривая оставшихся убитых и раненых. Среди прочих 

Наполеон видит лежащего навзничь Болконского и велит 

снести его на перевязочный пункт. 

 

Первый том романа заканчивается тем, что князь 

Андрей, в числе других безнадёжных раненных, сдаётся на 

попечение жителей. 

 

II том 

Второй том можно поистине назвать единственным 

«мирным» во всем романе. Он отображает жизнь героев 

между 1806 и 1812 годами. Большая часть его посвящена 

личным отношениям героев, теме любви и поиска смысла 

жизни. 

 

1 часть 

Второй том начинается с приезда Николая Ростова 

домой, где его радостно встречает всё семейство 

Ростовых. Вместе с ним приезжает и его новый военный 

друг Денисов. В скором времени в Англицком клубе было 

организовано торжество в честь героя военной кампании 

князя Багратиона, на котором присутствовал весь высший 

свет. В течение всего вечера слышались тосты, 

прославлявшие Багратиона, а также императора. Про 

недавнее поражение никто не хотел вспоминать. 

 



На праздновании присутствует и Пьер Безухов, 

который сильно изменился после женитьбы. На самом деле 

он чувствует себя глубоко несчастным, он начал понимать 

настоящее лицо Элен, которая во многом похожа на своего 

брата, а также его начинают мучить подозрения об измене 

его жены с молодым офицером Долоховым. По случайному 

стечению обстоятельств Пьер и Долохов оказываются 

сидящими друг напротив друга за столом. Вызывающе 

нахальное поведение Долохова раздражает Пьера, но 

последней каплей становится тост Долохова «за здоровье 

красивых женщин и их любовников». Все это послужило 

причиной того, что Пьер Безухов вызывает Долохова на 

дуэль. Николай Ростов становится секундантом Долохова, 

а Несвицкий — Безухова. На следующий день в 8 часов 

утра Пьер с секундантом приезжают в Сокольники и 

встречают там Долохова, Ростова и Денисова. Секундант 

Безухова пытается уговорить стороны примириться, но 

противники настроены решительно. Перед дуэлью 

выясняется неспособность Безухова даже держать пистолет 

как положено, в то время как Долохов — отменный 

дуэлянт. Противники расходятся, и по команде начинают 

идти на сближение. Безухов стреляет первым, и пуля 

попадает Долохову в живот. Безухов и зрители хотят 

прервать дуэль из-за раны, однако Долохов предпочитает 

продолжить и тщательно целится, однако истекает кровью 

и стреляет мимо. Ростов с Денисовым увозят раненого. На 

вопросы Николая о самочувствии Долохова, тот умоляет 

Ростова ехать к его обожаемой матери и подготовить её. 

Поехав исполнять поручение, Ростов узнаёт, что Долохов 

живёт со своей матерью и сестрой в Москве, и, вопреки 

чуть не варварскому поведению в обществе, является 

нежным сыном и братом. 

 

Волнение Пьера, по поводу связи его жены с 

Долоховым, продолжается. Он размышляет о прошедшей 

дуэли и всё чаще задаёт себе вопрос: «Кто прав, кто 

виноват?» Когда Пьер, наконец, видится с Элен «с глазу 

на глаз», та начинает ругаться и презрительно 

посмеиваться над мужем, пользуясь его наивностью. Пьер 

говорит, что им лучше расстаться, в ответ слышит 



саркастичное согласие, «…ежели вы дадите мне 

состояние». Тогда в характере Пьера впервые сказывается 

порода отца: он чувствует увлечение и прелесть 

бешенства. Схватив мраморную доску со стола, он с 

криком «Я тебя убью!» замахивается на Элен. Та, 

устрашившись, выбегает из комнаты. Спустя неделю Пьер 

выдаёт жене доверенность на большую часть его состояния 

и отправляется в Петербург. 

 

После получения в Лысых Горах известия о смерти 

князя Андрея при Аустерлицком сражении, старому князю 

приходит письмо от Кутузова, где сообщается, что на 

самом деле неизвестно, действительно ли Андрей погиб, 

потому как в числе найденных на поле сражения павших 

офицеров он не был поименован. Лизе, жене Андрея, 

родственники с самого начала решительно ничего не 

сообщают, дабы не ранить её. В ночь родов неожиданно 

приезжает излечившийся князь Андрей. Лиза не переносит 

роды и умирает. На её мёртвом лице Андрей читает 

укоризненное выражение: «Что вы со мной сделали?», 

которое впоследствии весьма долго не оставляет его. 

Новорождённому сыну дают имя Николай. 

 

Во время выздоровления Долохова Ростов особенно 

сдружился с ним. И тот становится частым гостем в доме 

семьи Ростовых. Долохов влюбляется в Соню и делает ей 

предложение, но она отказывает ему, потому как всё ещё 

влюблена в Николая. Фёдор перед отъездом в армию 

устраивает прощальную пирушку для своих друзей, где не 

вполне честно обыгрывает Ростова на 43 тысячи рублей, 

таким образом отомстив ему за отказ Сони. 

 

Василий Денисов проводит больше времени в обществе 

Наташи Ростовой. Вскоре делает ей предложение. Наташа 

не знает, как ей быть. Она бежит к матери, но та, 

поблагодарив Денисова за оказанную честь, согласия не 

даёт, потому что считает свою дочь ещё слишком молодой. 

Василий извиняется перед графиней, сказав на прощанье, 

что «боготворит» её дочь и всё их семейство, а 

следующим днём уезжает из Москвы. Сам же Ростов после 



отъезда своего друга ещё две недели пробыл дома, 

дожидаясь денег от старого графа, чтобы выплатить все 

43 тысячи и получить расписку от Долохова. 

 

2 часть 

После своего объяснения с женой, Пьер едет в 

Петербург. В Торжке на станции, ожидая лошадей, он 

знакомится с масоном, который хочет ему помочь. Они 

начинают говорить о Боге, но Пьер — неверующий. Он 

говорит о том, как ненавидит свою жизнь. Масон убеждает 

его в обратном и уговаривает Пьера вступить в их ряды. 

Пьер, после долгих раздумий, проходит посвящение в 

масоны и после этого чувствует, что изменился. 

 

К Пьеру приходит князь Василий. Они говорят об 

Элен, князь просит Безухова вернуться к жене, но Пьер 

отказывается и просит князя уйти. 

 

Пьер оставляет много денег на милостыню масонам. 

Пьер верил в объединение людей, но впоследствии 

полностью в этом разочаровался. 

 

В конце 1806 года началась новая война с 

Наполеоном. Шерер принимает Бориса. Он занял выгодное 

положение на службе. Он не хочет вспоминать о Ростовых. 

Элен проявляет к нему интерес и приглашает к себе. 

Борис становится близким человеком для дома Безуховых. 

 

Княжна Марья заменяет Николке мать. Ребёнок 

внезапно заболевает. Марья и Андрей спорят, чем его 

лечить. Болконский пишет им письмо о будто бы 

одержанной победе. Ребёнок выздоравливает. 

 

Пьер занялся благотворительностью. Он везде 

соглашался с управляющим и начал заниматься делами. Он 

стал жить прежней жизнью. Весной 1807 Пьер собрался в 

Петербург. Он заехал в своё имение — там все хорошо, 

все по-прежнему, но кругом беспорядок. Пьер навещает 

князя Андрея, они начинают говорить о смысле жизни и о 



масонстве. Андрей говорит, что у него началось 

внутреннее возрождение. 

 

Ростов привязан к полку. Война возобновляется. 

 

3 часть 

 

Наполеон и Александр в Тильзите 

Россия и Франция становятся союзниками, а между 

«двумя властелинами мира» устанавливаются хорошие 

отношения. Русские помогают своему бывшему врагу, 

французам, воевать против своего бывшего союзника, 

австрийцев. 

 

Князь Андрей Болконский безвыездно живёт в своём 

имении, полностью поглощённый своими делами. Он активно 

занимается преобразованиями в своих имениях, много 

читает и становится одним из самых образованных людей 

своего времени. Однако Андрей не может найти смысла 

жизни и считает, что его век кончен. 

 

Болконский по делам отправляется к графу Ростову. 

Там он встречается с Наташей и случайно подслушивает её 

разговор с Соней, в котором Ростова описывала красоту 

ночного неба и луны. Её речь пробуждает его душу. 

 

«Нет, жизнь не кончена в 31 год, — вдруг 

окончательно, беспеременно решил князь Андрей…» 

 

Болконский приезжает в Петербург и там знакомится 

со Сперанским. Этот человек становится его идеалом, и 

Андрей старается на него равняться. Сперанский даёт 

князю поручение — разработать раздел «Права лиц» в 

разрабатываемом Гражданском уложении, и Андрей с 

ответственностью подходит к этой задаче. 

 

«Он видел в нём [Сперанском] разумного, строго-

мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством 

достигшего власти и употребляющего её только для блага 

России. Сперанский в глазах князя Андрея был именно тот 



человек, разумно объясняющий все явления жизни, 

признающий действительным только то, что разумно, и ко 

всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он 

сам так хотел быть…» 

 

Пьер разочаровывается в масонстве. Всех своих 

братьев он знал как слабых и ничтожных людей. Он всё 

чаще и чаще начинает задумываться над скупостью и 

меркантильностью своих товарищей. У него начинается 

депрессия. 

 

«На Пьера опять нашла та тоска, которой он так 

боялся…» 

 

Пьер все больше и больше отдаляется от своей жены, 

чувствует себя униженным и оскорблённым. 

 

У Ростовых дела тоже шли скверно: денег на жизнь не 

было, но жить хотелось так же богато и праздно. Берг 

делает предложение Вере Ростовой, и она соглашается. 

Наташа снова сближается с Борисом Друбецким. Однако 

родители Наташи предпринимают нужные меры, чтобы Борис, 

влюблённый в Наташу, перестал бывать у Ростовых, что 

молодой человек, запутавшись в своих чувствах, с 

радостью делает. 

 

31 декабря, в канун 1810 года, был бал у 

екатерининского вельможи. Это был первый настоящий бал 

Наташи Ростовой. Девушка очень воодушевлена и 

возбуждена из-за предстоящего события. Однако на балу 

никто к ней не подходит и не обращает на неё никакого 

внимания. Наташа огорчена. 

 

На этом же балу присутствовал князь Андрей 

Болконский. Пьер Безухов просит своего друга пригласить 

на танец Наташу Ростову, и князь с радостью 

соглашается, узнав в ней ту самую девушку, что 

несколько лет назад говорила о красоте луны. Между ними 

вспыхивают нежные чувства. 

 



«…но едва он обнял этот тонкий, подвижной стан, и 

она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так 

близко ему, вино её прелести ударило ему в голову: он 

почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, 

переводя дыханье и оставив её, остановился и стал 

глядеть на танцующих». 

 

Князь Андрей понимает, что его интерес к 

преобразованиям уничтожен. Он разочарован в Сперанском, 

человеке без души, зеркально отражавшем других людей, 

но не имевшем своего внутреннего мира. Князь Андрей 

посещает Ростовых, где чувствует себя счастливым. После 

ужина Наташа, по просьбе домашних, спела. Князь Андрей, 

поражённый её пением до глубины души, чувствовал себя 

молодым и обновлённым. 

 

Следующий раз Андрей и Наташа встречаются на вечере 

у Берга, мужа Веры, сестры Наташи. Вера, заметившая 

интерес Андрея к Наташе завела разговор о детской 

влюблённости Наташи в Бориса, чем князь невольно 

заинтересовался. Большую часть вечера Андрей провёл 

рядом с Наташей в необычайно оживлённом настроении. 

 

На следующий день Андрей приехал к Ростовым на обед 

и пробыл у них до вечера. Он не скрывая проводил как 

можно больше времени с Наташей. Девушка не понимает 

своих чувств: такого с ней никогда не было. Однако она 

признаётся сама себе, что любит Болконского. 

 

В тот же вечер Андрей поехал к Пьеру. Там он 

рассказал о своей любви к Наташе Ростовой, а также 

выразил желание жениться на ней. Пьер, заметивший 

изменения в друге, поддерживал его и готов был 

выслушать и помочь. 

 

«— Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я 

могу так любить, — говорил князь Андрей. — Это совсем 

не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир 

разделён для меня на две половины: одна — она и там всё 



счастье надежды, свет; другая половина — всё, где её 

нет, там всё уныние и темнота…» 

 

Князь Андрей просит благословения у своего отца, 

однако Николай Андреевич гневно отказывается. Он 

считает Наташу неподходящей партией для своего сына. Он 

заставляет Андрея отложить женитьбу на год. Тот делает 

предложение Наташе, и она с радостью соглашается, 

известие, однако, омрачается годовой отсрочкой. Свадьбу 

оставляют в тайне, чтобы не связывать Наташу и 

предоставить ей полную свободу. Ежели за это время она 

разлюбит его, то имеет право отказать. Так говорит 

Андрей перед своим отъездом. 

 

Николай Андреевич, огорчённый выходкой сына, 

вымещает всю свою злость на дочери. Он всячески 

старается сделать её жизнь несносной и специально 

сходится с мадемуазель Бурьен. Княжна Марья сильно 

страдает. 

 

4 часть 

 

Дела Ростовых расстраиваются, и графиня просит 

своего сына, Николая, приехать, чтобы помочь отцу. 

Николай нехотя соглашается и отправляется в путь. 

Приехав, он очень удивляется изменениям, произошедшим в 

Наташе, но скептически относится к её браку с князем 

Болконским. Николай вскоре понял, что он в хозяйстве 

понимает ещё меньше, чем отец, и отстранился от этого. 

 

Ростовы (Николай, Петя, Наташа и Илья Андреевич) 

идут на охоту. Старый граф упускает старого волка, 

однако Николай не даёт зверю уйти. Героем того дня стал 

крепостной крестьянин Данила, который голыми руками 

справился с матёрым волком, загнанным Николаем. 

 

После охоты Наташа, Петя и Николай отправляются в 

гости к своему дяде, где проявляется любовь Наташи ко 

всему русскому, она всё время чувствовала себя самой 



счастливой и была уверена, что ничего лучше в жизни не 

делала. 

 

Во время Святок Николай замечает красоту Сони и 

впервые понимает, что он по-настоящему любит её. Он 

объявляет о своём намерении жениться на Соне, которая 

приходит в неописуемый восторг. 

 

Наташа с Соней во время Святок гадают, и Соня видит 

в зеркале лежащего князя Андрея. Однако из этого 

видения так и не извлекают ничего, и скоро о нём 

забывают. 

 

Николай объявляет матери о своём намерении жениться 

на Соне. Графиня приходит в ужас (Соня — не лучшая 

партия для её сына), и они с Николаем ссорятся. Графиня 

начинает всячески притеснять Соню. В итоге, Николай, 

разозлившись, заявляет матери, что женится без её 

разрешения, если они не оставят Соню в покое. Наташа 

пытается их примирить, но у неё не получается. Она, 

однако, добивается того, что между Николаем и матерью 

был заключён договор: он ничего не предпринимает без 

ведома матери, а она, в свою очередь, не будет 

притеснять Соню. Николай уезжает. 

 

Дела расстраиваются ещё сильней, и вся семья 

переезжает в Москву. Однако графиня, расстроенная 

ссорой с сыном, заболевает и остаётся в деревне. 

 

5 часть 

 

Старый Болконский тоже живёт в Москве; он заметно 

постарел, стал раздражительнее, отношения с дочерью 

испортились, что мучает и самого старика, и в 

особенности княжну Марью. Когда граф Ростов с Наташей 

приезжают к Болконским, те принимают Ростовых 

недоброжелательно: князь — с расчётом, а княжна Марья — 

сама страдая от неловкости. Наташу это больно ранит; 

чтобы её утешить, Марья Дмитриевна, в доме которой 

Ростовы остановились, взяла ей билет в оперу. В театре 



Ростовы встречают Бориса Друбецкого, теперь жениха Жюли 

Карагиной, Долохова, Элен Безухову и её брата Анатоля 

Курагина. Наташа знакомится с Анатолем. Элен приглашает 

Ростовых к себе, где Анатоль преследует Наташу, говорит 

ей о своей любви к ней. Он тайком посылает ей письма и 

собирается похитить её, чтобы тайно венчаться (Анатоль 

уже был женат, но этого почти никто не знал). 

 

Похищение не удаётся — Соня случайно узнаёт о нём и 

признаётся Марье Дмитриевне; Пьер рассказывает Наташе, 

что Анатоль женат. Приехавший князь Андрей узнаёт об 

отказе Наташи (она прислала письмо княжне Марье) и о её 

романе с Анатолем; он через Пьера возвращает Наташе её 

письма. Когда Пьер приезжает к Наташе и видит её 

заплаканное лицо, ему становится жалко её, и вместе с 

тем он неожиданно для себя говорит ей, что если бы он 

был «лучший человек в мире», то «на коленях просил бы 

руки и любви» её. В слезах «умиления и счастья» он 

уезжает. По дороге Пьер наблюдает комету 1811 года, вид 

которой отвечал состоянию его души. 

 

III том 

Часть 1 

 

Повествование третьего тома начинается со вторжения 

армии Наполеона на территорию России и перехода реки 

Неман, стоящей на границе. Наполеон становится во главе 

армии. Вся французская армия находится в приподнятом 

настроении начала новой, по их мнению уже удавшейся, 

кампании. Тем временем, вот уже несколько месяцев 

император Александр пребывает в Вильно, где проходят 

учения русской армии. Новость о переходе границы 

застаёт его врасплох на балу, данном графом Бенигсеном 

у себя на даче. На балу присутствуют Борис и Элен, 

сопровождавшие государя. Сразу по получению известия, 

император Александр пишет письмо к Бонапарту с 

предложением уладить данное недоразумение. Письмо было 

отправлено с генерал-адъютантом Александра — князем 

Балашёвым. 

 



 

Л. Пастернак, иллюстрация к роману «Война и мир» — 

«Наполеон и Лаврушка на переходе из Вязьмы к Цареву-

Займищу» 

Князь Болконский, жаждущий отомстить Анатолю за его 

поступок, уезжает за ним в армию. И хотя Анатоль вскоре 

вернулся в Россию, Андрей остался при штабе и только 

через какое-то время вернулся на родину, с целью 

повидаться с отцом. Поездка в Лысые горы к отцу 

заканчивается сильной ссорой и последующим отъездом 

Андрея в западную армию. Будучи в западной армии, 

Андрей был приглашён к царю на военный совет, на 

котором каждый генерал, доказывая своё едино правильное 

решение касательно боевых действий, вступает с 

остальными в напряжённый спор, в котором ничего так и 

не было принято, кроме необходимости отправить царя в 

столицу, дабы его присутствие не мешало бы проведению 

военной кампании. 

 

Тем временем Николай Ростов получает звание 

ротмистра и вместе со своим эскадроном, а равно как и 

со всей армией, отступает. Во время отступления 

эскадрон участвует в бою под Островно, где Николай 

проявляет особую храбрость, за что награждается орденом 

и добивается особого поощрения со стороны руководства 

армии. Его сестра Наташа, в то время находясь в Москве, 

сильно больна, причём эта болезнь, едва не убившая её, 

является болезнью душевною: она очень сильно переживает 

и корит себя за предательство Андрея по легкомыслию. По 

совету тётушки она начинает ходить в церковь рано 

поутру и молиться за искупление своих грехов. В то же 

время Наташу навещает Пьер, что разжигает в его сердце 

искреннюю любовь к Наташе, которая также испытывает к 

нему определённые чувства. В семью Ростовых приходит 

письмо от Николая, где он пишет о своей награде и ходе 

боевых действий. 

 

Младший брат Николая — Петя, уже 15 лет от роду, 

издавна завидуя успехам своего брата, собирается 

поступить на военную службу, сообщая родителям о том, 



что он, если его не пустят, уйдёт сам. С подобным 

намерением Петя отправляется в Кремль, с целью получить 

аудиенцию у императора Александра и лично передать ему 

свою просьбу о желании служить отчизне. Хотя впрочем, 

он так и не смог добиться личной встречи с Александром. 

 

В Москве собираются представители богатых родов и 

различные купцы, дабы обсудить сложившуюся ситуацию с 

Бонапартом и выделить средства для помощи в борьбе с 

ним. Там же присутствует граф Безухов. Он, искренне 

желая помочь, жертвует тысячу душ и их жалование для 

создания ополчения, целью которого и было всё собрание. 

 

Часть 2 

 

В начале второй части приводятся различные доводы о 

причинах поражения Наполеона в русскую кампанию. 

Основная идея состояла в том, что различного рода 

события, сопутствовавшие этой кампании, были лишь 

случайным стечением обстоятельств, где ни Наполеон, ни 

Кутузов, не имея тактического плана войны, 

предоставляют все события самим себе. Всё происходит 

как бы нечаянно. 

 

Старый князь Болконский получает письмо от сына, 

князя Андрея, в котором он просит прощения отца и 

сообщает, что в Лысых горах оставаться небезопасно так 

как русская армия отступает, и советует ему с княжной 

Марьей и маленьким Николенькой отправляться вглубь 

страны. Получив данное известие, из Лысых гор в 

Смоленск был отправлен слуга старого князя — Яков 

Алпатыч, с целью разузнать обстановку. В Смоленске 

Алпатыч встречает князя Андрея, который передаёт ему 

второе письмо к сестре с аналогичным первому 

содержанием. Меж тем, в салонах Элен и Анны Павловны в 

Петербурге сохраняются прежние настроения и, как 

прежде, в первом из них действиям Наполеона возносится 

слава и почёт, тогда как в другом присутствуют 

патриотические настроения. Кутузов в то время был 

назначен главнокомандующим всей русской армией, что 



было необходимо после соединения её корпусов и 

конфликтов командующих отдельными дивизиями. 

 

Старый князь, пренебрегая письмом сына, предпочёл 

остаться в своём поместье, невзирая на наступавших 

французов, но с ним случился удар, после которого он 

вместе с дочерью — княжной Марьей — отправился по 

направлению к Москве. В поместье князя Андрея 

(Богучарове) пережить второй удар старому князю уже не 

было суждено. После смерти барина его обслуга и дочь — 

княжна Марья — стали заложниками собственного 

положения, оказавшись среди бунтующих мужиков поместья, 

которые не хотели отпускать их в Москву. К счастью, 

рядом проходил эскадрон Николая Ростова, и ради того, 

чтобы пополнить запасы сена для лошадей, Николай в 

сопутствии своего слуги и заместителя посетили 

Богучарово, где Николай отважно защитил намерение 

княжны и сопроводил её до ближайшей дороги на Москву. 

После и княжна Марья и Николай вспоминали об этом 

случае с любовным трепетом, и Николай даже имел 

намерение жениться на ней впоследствии. 

 

Князь Андрей в ставке у Кутузова встречает 

подполковника Денисова, который с жаром рассказывает 

ему о своём плане партизанской войны. После, прося 

разрешения лично у Кутузова, Андрей направляется в 

действующую армию в качестве командира полка. В то же 

самое время отправляется к месту будущего сражения и 

Пьер, встречая в штабе сначала Бориса Друбецкого, а 

потом и самого князя Андрея недалеко от позиции своих 

войск. Во время разговора князь очень много рассуждает 

о самотечности войны, о том, что она имеет успех не от 

мудрости полководца, а от стремления солдат стоять до 

последнего. 

 

Идут последние приготовления к сражению — Наполеон 

указывает диспозицию и раздаёт приказы, которые по тем 

или иным причинам так и не будут выполнены. 

 



Пьер, равно как и все, был поднят по утру 

канонадой, раздававшейся на левом фланге и, желая 

принять личное участие в сражении, попадает на редут 

Раевского, где безучастно проводит время и по удачному 

стечению обстоятельств покидает его минут за десять до 

его сдачи французам. Полк Андрея во время битвы стоял в 

резерве. Недалеко от Андрея падает артиллерийская 

граната, но он из гордости не падает на землю, как его 

сослуживец, и получает тяжелейшее ранение в живот. 

Князя относят в санитарную палатку и укладывают на 

операционный стол, где Андрей взглядом встречает своего 

давнего обидчика — Анатоля Курагина. Осколок поразил 

Курагина в ногу, и врач как раз занят её отсечением. 

Князь Андрей, вспомнив слова княжны Марьи и будучи сам 

на пороге смерти, мысленно простил Курагина. 

 

Сражение было окончено. Наполеон, не добившись 

победы и потеряв пятую часть своей армии (русские 

потеряли половину своей армии), был вынужден 

отступиться от амбиций далее продолжать наступать, так 

как русские стояли не на жизнь, а на смерть. Со своей 

стороны, русские также не предпринимали никаких 

действий, оставаясь на занимаемых ими рубежах (в плане 

Кутузова на следующий день было намечено наступление) и 

преграждая собою путь на Москву. 

 

Часть 3 

Аналогично предыдущим частям в первой и второй 

главах приводятся философские размышления автора на 

тему причин творения истории и действий русского и 

французского войск во время отечественной войны 1812 

года. В штабе Кутузова проходят горячие споры на тему: 

защищать ли Москву или отступить? Генерал Бенигсен 

ратует за защиту первопрестольной столицы и в случае 

неудачи данного предприятия готов обвинить во всём 

Кутузова. Так или иначе, но главнокомандующий, 

сознавая, что для обороны Москвы уже не осталось сил, 

решает сдать её без боя. Но учитывая то, что решение 

было принято только на днях, вся Москва уже интуитивно 

готовилась к приходу французской армии и сдаче столицы. 



Богатые помещики и купцы покидали город, стараясь 

увезти с собой как можно больше имущества на подводах, 

хотя это единственное, цена на что не упала, но 

возросла в Москве в связи с последними новостями. 

Бедные же жгли и уничтожали всё своё имущество, дабы 

оно врагу не досталось. Москву охватило паническое 

бегство, что крайне не понравилось генерал-губернатору 

князю Растопчину, распоряжения которого должны были 

убедить народ не покидать Москвы. 

 

Графиня Безухова по возвращении из Вильно в 

Петербург, имея прямое намерение составить новую партию 

для себя в свете, решает, что необходимо уладить 

последние формальности с Пьером, который кстати так же 

чувствовал себя обременённым в браке с нею. Она пишет 

письмо Пьеру в Москву, где просит дать ей развод. 

Данное письмо было доставлено адресату в день сражения 

на Бородинском поле. Сам же Пьер после сражения долго 

блуждает между изувеченных и изнеможённых солдат. Там 

же он в скорости и заснул. На следующий день, по 

возвращении в Москву Пьер был вызван князем 

Растопчиным, который со своею прежней риторикой взывает 

к тому, чтобы остаться в Москве, там Пьер узнаёт, что 

большинство его собратьев масонов уже арестовано, и их 

подозревают в распространении французских прокламаций. 

По возвращении к себе домой Пьер получает известия о 

просьбе Элен дать добро на развод и о гибели князя 

Андрея. Пьер, стремясь избавить себя от этих мерзостей 

жизни, покидает дом через чёрный вход и более дома не 

появляется. 

 

В доме Ростовых всё идёт привычным чередом — сбор 

вещей идёт вяло, т.к граф привык откладывать всё на 

потом. Проездом у них останавливается Петя, и как 

будучи военным, отступает далее за Москву с остальною 

армией. Меж тем Наташа, случайно встречая на улице 

взглядом обоз с ранеными, приглашает их остановиться у 

них в доме. Одним из таких раненых оказывается её 

бывший жених — Андрей (сообщение к Пьеру было 

ошибочным). Наташа настаивает на том, чтобы снять с 



подвод имущество и загрузить их ранеными. Уже двигаясь 

по улицам, семья Ростовых с обозами раненых замечает 

Пьера, который в одежде простолюдина вдумчиво шёл по 

улице, сопровождаемый каким-то стариком. Наташа, уже к 

тому моменту зная, что в обозах едет князь Андрей, 

стала сама заботиться о нём на каждой остановке и 

привале, не отходя от него ни на шаг. На седьмой день 

Андрею стало лучше, но доктор продолжал уверять 

окружающих, что если князь не умер сейчас, то умрёт 

потом в ещё больших муках. Наташа просит прощения у 

Андрея за свою легкомысленность и предательство. Андрей 

к тому моменту уже простил её и уверяет в своей любви. 

 

К тому времени Наполеон уже вплотную подошёл к 

Москве и, окидывая её взглядом, радуется, что этот 

город покорился и пал у его ног. Он мысленно 

представляет, как вживит представление о истинной 

цивилизации и заставит бояр с любовью вспоминать своего 

завоевателя. Тем не менее, вступая в город, он очень 

огорчён известием, что столица покинута большей частью 

жителей. 

 

Обезлюдевшая Москва погрузилась в беспорядки и 

воровство (в том числе со стороны представителей 

властей). Напротив городской управы собралась толпа 

недовольного народа. Градоначальник Растопчин решил её 

отвлечь, выдав на растерзание приговорённого к каторге 

Верещагина, задержанного с наполеоновскими 

прокламациями и заклеймённого как предателя и главного 

виновника оставления Москвы. По приказу Растопчина 

драгун ударил Верещагина палашом, толпа присоединилась 

к расправе. Москва в то время уже стала наполняться 

дымом и языками огня, как и любой оставленный 

деревянный город, она должна была сгореть. 

 

Пьер приходит к мысли о том, что всё его 

существование было надобно лишь для того, чтобы убить 

Бонапарта. При этом он невольно спасает от старого 

безумца (брата его друга масона) французского офицера 

Рамбаля, за что был удостоен звания друга француза и 



имел долгую с ним беседу. На следующее утро, 

выспавшись, Пьер отправился на западный въезд в город с 

целью убить Наполеона кинжалом, хотя сделать этого 

никак не мог, так как опоздал к его приезду на 5 часов! 

Раздосадованный Пьер, бродя по улицам уже неживого 

города, наткнулся на семью мелкого чиновника, чья дочь 

предположительно оказалась запертой в горящем доме. 

Пьер, будучи неравнодушным, отправился на поиски 

девочки и после её благополучного спасения отдал 

девочку женщине, которая знала её родителей (семья 

чиновника уже покинула то место, где Пьер встретил их в 

отчаянном положении). 

 

Воодушевившись своим поступком и завидя на улице 

французских мародёров, которые грабили молодую армянку 

и пожилого старичка, набросился на них и стал с 

неистовой силою душить одного из них, но вскоре был 

схвачен кавалерийским разъездом и уведён в плен, как 

подозреваемый в поджогах в Москве. 

 

IV том 

Часть 1 

 

У Анны Павловны 26 августа, в самый день 

Бородинского сражения, был вечер, посвящённый чтению 

письма преосвященного. Новостью дня была болезнь 

графини Безуховой. В обществе поговаривали о том, что 

графиня очень плоха, доктор сказал, что это грудная 

болезнь. На следующий день после вечера был получен 

конверт от Кутузова. Он писал, что русские не отступили 

ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего. 

К вечеру следующего дня совершилось несколько страшных 

новостей. Одной из них оказалась новость о смерти 

графини Безуховой. На третий день после донесения 

Кутузова распространилось известие о сдаче Москвы 

французам. Через десять дней после оставления Москвы 

государь принял посланного к нему француза Мишо 

(русского в глубине души). Мишо передал ему известия о 

том, что Москва оставлена и обращена в пожарище. 

 



За несколько дней до Бородинского сражения Николай 

Ростов был отправлен в Воронеж за покупкой лошадей. 

Губернская жизнь в 1812 году была такая же, как всегда. 

Общество собралось у губернатора. Никто в этом обществе 

не мог соперничать с георгиевским кавалером-гусаром. Он 

никогда не танцевал в Москве, да и там это для него 

было бы неприлично, однако тут он чувствовал 

потребность удивлять. Весь вечер Николай был занят 

голубоглазой блондинкой, женой одного из губернских 

чиновников. Вскоре ему сообщили о желании одной важной 

дамы, Анны Игнатьевны Мальвинцевой, познакомиться со 

спасителем её племянницы. Николай, при разговоре с 

Анной Игнатьевной и упоминании о княжне Марье часто 

краснеет, испытывает непонятное для него самого 

чувство. Губернаторша подтверждает, что княжна Марья 

выгодная для Николая партия, заговаривает о сватовстве. 

Николай обдумывает её слова, вспоминает Соню. Николай 

рассказывает губернаторше свои задушевные желания, 

говорит, что княжна Болконская ему очень нравится и что 

о ней не раз говорила ему мать, так как она будет 

выгодной партей для оплаты долгов Ростовых, но есть 

Соня, с которой он связан обещаниями. Ростов приезжает 

в дом Анны Игнатьевны и встречает там Болконскую. Когда 

она взглянула на Николая, то её лицо преобразилось. 

Ростов увидал в ней это — её стремление к добру, 

покорность, любовь, самопожертвование. Разговор был 

самый простой и незначительный между ними. Они 

встречаются вскоре после Бородинского сражения, в 

церкви. До княжны дошла весть о ранении брата. Между 

Николаем и княжной происходит разговор, после которого 

Николай понимает, что княжна засела ему глубже в 

сердце, чем он это предвидел. Мечтания о Соне были 

веселыми, а о княжне Марье страшными. Николай получает 

письмо от матери и от Сони. В первом мать рассказывает 

о смертельном ранении Андрея Болконского и о том, что 

Наташа и Соня ухаживают за ним. Во втором Соня говорит 

о том, что она отказывается от обещания и говорит, что 

Николай свободен. Николай сообщает о состоянии Андрея 

княжне и проводит её в Ярославль, а через несколько 

дней сам уезжает в полк. Письмо Сони Николаю было 



написано из Троицы. Соня надеялась на выздоровление 

Андрея Болконского и имела надежду на то, что если 

князь выживет, то женится на Наташе. Тогда Николай не 

сможет жениться на княжне Марье. 

 

Тем временем Пьер в плену. Все русские, бывшие с 

ним, самого низкого звания. Пьера с 13 другими отвели в 

Крымский брод. Дни до вторичного допроса (8 сентября) 

были самые тяжёлые в жизни Пьера. Пьера допрашивал 

маршал Даву, его приговорили к расстрелу по обвинению в 

поджигательстве. 

 

Пьер присутствовал при расстреле французами на 

Девичьем поле обвинённых в поджигательстве и ждал 

смерти, но его помиловали и отвели в барак, где 

содержались русские военнопленные. Там Пьер 

познакомился с пленным солдатом Платоном Каратаевым 

(лет пятидесяти, голос приятный и певучий, особенность 

речи в непосредственности, никогда не думал, о чём 

говорил). Он всё умел делать, всегда был занят, пел 

песни. Каратаев часто говорил противоположное тому, что 

он говорил прежде. Он любил говорить и говорил хорошо. 

Для Пьера Платон Каратаев был олицетворением простоты и 

правды. Платон ничего не знал наизусть, кроме своей 

молитвы. 

 

Вскоре княжна Марья приехала в Ярославль. Её 

встречает печальная весть о том, что два дня назад 

Андрею стало хуже. Наташа и княжна сближаются и 

проводят последние дни около умирающего князя Андрея. 

 

Часть 2 

 

Автор размышляет о ходе Бородинского сражения, о 

заслугах Кутузова и о том, почему у Наполеона не 

получилось руководить оккупированной Москвой. Пьер 

провёл в плену 4 недели. Каратаева, который не мог 

дальше идти, застрелил французский конвоир. 

 

Часть 3 



 

Петя Ростов по поручению генерала попадает в 

партизанский отряд Денисова. Отряд Денисова совместно с 

отрядом Дорохова организуют нападение на отряд 

французов. В бою Петя Ростов погибает, отряд французов 

разбит, в числе русских пленных освобождён Пьер 

Безухов. 

 

Часть 4 

 

Наташа и Мария тяжело переживают смерть Андрея 

Болконского, вдобавок ко всему приходит известие о 

смерти Пети Ростова, графиня Ростова впадает в 

отчаяние, из свежей и бодрой пятидесятилетней женщины 

она превращается в старуху. Наташа постоянно ухаживает 

за матерью, что помогает ей обрести смысл жизни после 

смерти возлюбленного, но при этом она сама ослабевает и 

физически и душевно. Череда потерь сближает Наташу и 

Марью, в итоге, по настоянию отца Наташи, они вместе 

возвращаются в Москву. 

 

Эпилог 

Часть 1 

 

Прошло семь лет после 1812 года (1819—1820 годы). 

Толстой рассуждает о деятельности Александра I. Говорит 

о том, что цель достигнута и после последней войны 1815 

года Александр находится на вершине возможной 

человеческой власти. Пьер Безухов женится на Наташе 

Ростовой в 1813 году, и тем самым выводит её из 

депрессии, которая была обусловлена, помимо смерти 

брата и Андрея Болконского, также смертью её отца. 

 

Николаю Ростову после смерти отца становится 

известно, что наследство, которое он получил, полностью 

состоит из долгов, вдесятеро превышающих самые 

негативные ожидания. Родные и друзья просили Николая 

отказаться от наследства. Но тот принимает наследство 

со всеми долгами, ехать в армию нельзя было, потому как 

мать уже держалась за сына. Положение Николая 



становилось все хуже и хуже. В начале зимы княжна Марья 

приехала в Москву. Первая встреча княжны и Николая 

прошла сухо. Поэтому она не решилась посетить Ростовых 

снова. Николай приехал к княжне только в середине зимы. 

Оба молчали, изредка поглядывали друг на друга. Княжна 

не понимала, почему Николай так с ней поступает. Она 

спрашивает у него: «Почему же, граф, почему?». Княжна 

начинает плакать и уходит из комнаты. Николай 

останавливает её… Николай женится на княжне Марье 

Болконской осенью 1814 года, в три года он полностью 

возвращает все долги кредиторам, путём взятия в долг 30 

тысяч у Пьера Безухова и переезда в Лысые Горы, где он 

сделался хорошим барином и хозяином; в дальнейшем он 

пытается употребить все силы на выкуп своего именного 

поместья, которое было продано сразу после смерти отца. 

 

В 1820 году у Наташи Ростовой уже три дочери и один 

сын. В её лице уже нет того огня оживления, была видна 

одна сильная красивая плодовитая самка. Ростова не 

любила общества и там не появлялась. 5 декабря 1820 

года все собрались у Ростовых, в том числе и Денисов. 

Все ожидали приезда Пьера. После его приезда автор 

описывает жизнь в одной и второй семье, жизнь 

совершенно различных миров, разговоры между мужем и 

женой, общение с детьми и мечты героев. 

 

Часть 2 

 

Автор анализирует причинно-следственные связи между 

событиями, которые происходили на политическом поприще 

Европы и России, с 1805 по 1812 годы, а также проводит 

сравнительный анализ масштабного движения «с запада на 

восток и с востока на запад». Он, рассматривая единично 

взятых императоров, полководцев, генералов, абстрагируя 

от них сам народ и как следствие войско, из которого 

оно и состояло, поднимая вопросы о воле и 

необходимости, гениальности и случайности, пытается 

доказать противоречия в анализе системы старой и новой 

истории с целью полного разрушения законов, на которых 

базируется история в целом. 



 

 


