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Чтобы произведение было хорошим,
надо любить в нем главную, основную мысль.
В «Войне и мире» я любил мысль народную,

вследствие войны 1812 года
Л. Н.Толстой



“РОЕВОЕ НАЧАЛО”

                   Нынче не то, что солдат, а и мужичков видал!...
                                                                                      Всем народом навалиться хотят…
                                                                                                            Из романа «Война и 
мир»

• Кризисная обстановка в стране, вызванная стремительным продвижением 
наполеоновских войск в глубь России, выявила в людях их лучшие качества, дала 
возможность пристальнее всмотреться в того мужика, который прежде 
воспринимался дворянами лишь как обязательный атрибут помещичьей 
усадьбы, уделом которого был тяжелый крестьянский труд. Когда над Россией 
нависла серьезная угроза порабощения, мужики, одетые в солдатские шинели, 
забыв свои давние горести и обиды, вместе с «господами» мужественно и 
стойко защищали родину от могущественного врага. Командуя полком, Андрей 
Болконский впервые увидел в крепостных крестьянах героев-патриотов, 
готовых на смерть ради спасения отечества. Эти главные человеческие 
ценности, в духе «простоты, добра и правды», по мнению Толстого, и 
представляют «мысль народную», которая составляет душу романа и основной 
его смысл. Именно она объединяет крестьянство с лучшей частью дворянства 
единой целью – борьбой за свободу Отечества. Крестьянство, 
организовывавшее партизанские отряды, бесстрашно истребляющие 
французскую армию в тылу, сыграло огромную роль в окончательном 
уничтожении врага.



• Под словом «народ» Толстой понимал все патриотически настроенное 
население России, включающее в себя и крестьянство, и городскую 
бедноту, и дворянство, и торговое сословие. Автор поэтизирует простоту, 
доброту, нравственность народа, противопоставляет их фальши, 
лицемерию света. Толстой показывает двойственную психологию 
крестьянства на примере двух его типичных представителей: Тихона 
Щербатого и Платона Каратаева.



ТИХОН ЩЕРБАТЫЙ

• Тихон Щербатый выделяется в отряде Денисова своей необычной удалью, 
ловкостью и отчаянной смелостью. Этот мужик, который сначала в одиночку 
сражался с «миродерами» в родной деревне, пристав к партизанскому отряду 
Денисова, вскоре стал в нем самым полезным человеком в отряде. Толстой 
сосредоточил в этом герое типичные черты русского народного характера.



ПЛАТОН КАРАТАЕВ

• В образе Платона Каратаева показан иной тип русского мужика. Своей 
человечностью, добротой, простотой, равнодушием к лишениям, чувством 
коллективизма этот неприметный «кругленький» мужичок сумел возвратить 
оказавшемуся в плену Пьеру Безухову веру в людей, добро, любовь, 
справедливость. Его душевные качества противопоставлены высокомерию, эгоизму 
и карьеризму высшего петербургского света. Платон Каратаев остался для Пьера 
самым дорогим воспоминанием, «олицетворением всего русского, доброго и 
круглого».



• Оба героя дороги сердцу писателя: Платон как воплощение «всего 
русского, доброго и круглого», всех тех качеств (патриархальность, 
незлобивость, смирение, непротивление, религиозность), которые писатель 
высоко ценил у русского крестьянства; Тихон – как воплощение народа-
богатыря, поднявшегося на борьбу, но лишь в критическое, 
исключительное для страны время (Отечественная война 1812 года).



ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛИ К ПОБЕДЕ

• Толстой верно оценил характер и цели Отечественной войны 1812 года, 
глубоко понял и решающую роль народа, защищающего в войне свою 
Родину от иноземных захватчиков, отвергнув казенные оценки войны 
1812 года как войны двух императоров – Александра и Наполеона. На 
страницах романа и, особенно во второй части эпилога, Толстой говорит 
о том, что до сих пор вся история писалась как история отдельных 
личностей, как правило, тиранов, монархов, и никто не задумывался над 
тем, что является движущей силой истории. По мысли Толстого – это так 
называемое «роевое начало», дух и воля не одного человека, а нации в 
целом, и насколько силен дух и воля народа, настолько вероятны те или 
иные исторические события. В Отечественной войне Толстой 
столкнулись две воли: воля французских солдат и воля всего русского 
народа. Эта война была справедливой для русских, они воевали за свою 
Родину, поэтому их дух и воля к победе оказались сильнее французских 
духа и воли. Поэтому победа России над Францией была предопределена.



• Главная мысль определила не только художественную форму 
произведения, но и характеры, оценку его героев. Война 1812 года стала 
рубежом, испытанием для всех положительных героев в романе: для князя 
Андрея, который чувствует перед Бородинским сражением 
необыкновенный подъем, верит в победу; для Пьера Безухова, все мысли 
которого направлены на то, чтобы помочь изгнанию захватчиков; для 
Наташи, отдавшей подводы раненым, потому что не отдать их было 
нельзя, не отдать было стыдно и гадко; для Пети Ростова, принимающего 
участие в военных действиях партизанского отряда и погибающего в 
схватке с врагом; для Денисова, Долохова, даже Анатоля Курагина. Все 
эти люди, отбросив все личное, становятся единым целым, участвуют в 
формировании воли к победе.



ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА – ВОЙНА НАРОДА

• Тема партизанской войны занимает особое место в романе. Толстой 
подчеркивает, что война 1812 года действительно была народной, потому 
что сам народ поднялся на борьбу с захватчиками. Действовали уже 
отряды старостихи Василисы Кожиной, Дениса Давыдова, создают свои 
отряды и герои романа – Василий Денисов и Долохов. Жестокую, не на 
жизнь, а на смерть войну Толстой называет «дубина народной войны»: 
«Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и 
величественной силой, и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой 
простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, 
опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все 
нашествие». В действиях партизанских отрядов 1812 года Толстой увидел 
высшую форму единения народа и армии, которая коренным образом 
изменила отношение к войне.

• Впервые столкнувшись с народной войной, Наполеон не раз жаловался 
Кутузову и императору Александру на то, что война велась «противно 
всем правилам». Толстой же к этому добавил: «как будто существуют 
какие-то правила для того, чтобы убивать людей...»



• Толстой славит «дубину народной войны», прославляет народ, поднявший ее на врага. 
«Карпы и Власы» не продавали французам сено даже за хорошие деньги, а жгли его, 
подрывая тем самым вражескую армию. Мелкий купец Ферапонтов перед вступлением 
французов в Смоленск просил солдат бесплатно забирать его товар, так как если 
«решилась Расея», он сам все сожжет. Так же поступали жители Москвы и Смоленска, 
сжигая свои дома, чтобы они не достались врагу. Ростовы, выезжая из Москвы, отдали 
все свои подводы для вывоза раненых, довершив этим свое разорение. Пьер Безухов 
вложил огромные средства в формирование полка, который взял на свое обеспечение, 
а сам остался в Москве, надеясь убить Наполеона, чтобы обезглавить вражескую 
армию.

• «И благо тому народу, – писал Лев Николаевич – который не как французы в 1813 году, 
отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и 
учтиво передают ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в 
минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных 
случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ее 
до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и 
жалостью».



ФАЛЬШИВЫЙ ПАТРИОТИЗМ РАСТОПЧИНА

• Истинному чувству любви к Родине противопоставлен показной, 
фальшивый патриотизм Растопчина, который вместо выполнения 
возложенной на него обязанности – вывезти из Москвы все ценное – 
волновал народ раздачей оружия и афишами, так как ему нравилась 
«красивая роль руководителя народного чувства». В важное для России 
время этот лжепатриот мечтал лишь о «героическом эффекте». Когда 
огромное количество людей жертвовало своей жизнью ради спасения 
родины, петербургская знать желала для себя только одного: выгод и 
удовольствий. Яркий тип карьериста дан в образе Бориса Друбецкого, 
который умело и ловко использовал связи, искреннюю 
доброжелательность людей, притворяясь патриотом, чтобы продвинуться 
по служебной лестнице. Проблема истинного и ложного патриотизма, 
поставленная писателем, позволила ему широко и всесторонне нарисовать 
картину военных будней, выразить свое отношение к войне.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Агрессивная, захватническая война была ненавистна и отвратительна Толстому, 
но, с точки зрения народа, она была справедливой, освободительной. Взгляды 
писателя раскрываются и в реалистических картинах, насыщенных кровью, 
смертью и страданиями, и в контрастном сопоставлении вечной гармонии 
природы с безумием убивающих друг друга людей. Толстой нередко вкладывает 
в уста своих любимых героев собственные мысли о войне. Андрей Болконский 
ненавидит ее, так как понимает, что ее основная цель – убийство, которое 
сопровождается изменой, воровством, грабежами, пьянством.


