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Изображение 
войны 
1805-1807гг на 
страницах 
«Войны и 
мира» Л.
Толстого



� Война 1805-1807 гг. была 
бессмысленной и 
бесполезной, она велась за 
пределами России, смысл 
её и цели были непонятны 
и чужды русскому народу.

Война-это самое страшное и тяжёлое из возможных испытаний. 
Что представляет война с точки зрения Толстого? Он отвечает 
совершенно четко, что война « противное человеческому разуму и 
всей человеческой природе событие».



� На самом деле эта война началась 
значительно раньше, в 1799 году, 
только эту войну еще никто не 
воспринимал всерьез, но тем не 
менее она началась в 1805 году. 
Но военные действия велись 
только на территории Австрии.  
А началась она тем, что 
французский император 
Бонапарт объявил войну 
Австрийской империи. Россия, 
верная своему союзническому 
долгу, также объявила войну 
Франции

Стремление Наполеона к мировому господству и 
привело к русско-австро-французской войне 1805 
года между коалицией европейских держав и 
Францией. 



Изображая в своем романе «Война и мир» военные события, 
Толстой не только дает широкие полотна, рисующие такие яркие 
картины, как Шенграбенское, Аустерлицкое и Бородинское 
сражения, но широко показывает и каждого человека, 
вовлеченного в поток боевых действий. 



Читатель видит героический переход 
отряда Багратиона, Шенграбенское и 
Аустерлицкое сражения, талантливого 
полководца Кутузова и бездарного 
австрийского генерала Мака, мужество и 
героизм русских солдат и скверную 
работу военной «верхушки», честных и 
мужественных командиров и карьеристов, 
использующих войну для личного роста. 
Типичен для штабных офицеров Жерков, 
который после своего изгнания из 
главного штаба «не остался в полку, 
говоря, что он не дурак во фронте лямку 
тянуть, когда он при штабе, ничего не 
делая, получит наград больше, и сумел 
пристроиться ординарцем к князю 
Багратиону».



� Но, наряду с людьми типа 
Жеркова, Толстой показывает и 
настоящих героев, прекрасных в 
своей простоте, скромности, 
находчивости в минуту опасности, 
стойких и твердых в исполнении. С 
особой симпатией он показывает 
ротного командира Тимохина, рота 
которого «одна удержалась в 
порядке». Вдохновленная 
примером своего командира, 
неожиданно атаковав французов, 
она отбросила их, дав возможность 
восстановить порядок в соседних 
батальонах. 



� В своем романе Толстой говорит о влиянии войны не только 
на судьбы отдельно взятых людей, но и на жизнь всего мира, 
на ход истории. «В этот двадцатилетний период времени 
огромное количество полей не паханы; дома сожжены; 
торговля переменяет направление, миллионы людей 
беднеют, богатеют, переселяются, и миллионы людей-
христиан, исповедующих законы любви ближнего, убивают 
друг друга».  Традиции Толстого в изображении войны как 
явления противного человеческой природе и в то же время 
как объединяющего начала в жизни нации, взгляды 
Толстого на историю, на национальные особенности 
русских людей, сам жанр, получивший впоследствии 
название роман-эпопея, были использованы русскими 
писателями XX века и усвоены мировым искусством.



� ». А после сражения «ему так 
ничтожны казались... все интересы, 
занимавшие Наполеона, так 
мелочен казался ему сам герой его, с 
этим мелким тщеславием и 
радостью победы, в сравнении с тем 
высоким, справедливым и добрым 
небом, которое он видел и понял, 
что он не мог отвечать ему». Под 
Бородино князь Андрей уже вместе 
со своим полком, вместе со всей 
русской армией делает все 
необходимое для спасения России, 
он — один из многих. «Князь 
Андрей, точно так же, как и все 
люди полка, нахмуренный и 
бледный, ходил взад и вперед... 
заложив назад руки и опустив 
голову. Делать и  приказывать ему 
нечего было . Все делалось само 
собою». 

Судьбы почти всех   героев романа связаны с войной. Война проверяет их 
мировоззрение и нравственные силы. Например, князь Андрей, 
принимавший участие в обеих войнах, под Аустерлицем хотел в одиночку 
совершить подвиг, спасти всю армию, стремился к славе и величию, к 
своему «Тулону».



� Юный Николай Ростов сначала 
воспринимал войну как 
праздник, парад красивых 
мундиров, хотел совершить 
подвиг во имя Отечества и 
горячо любимого императора. 
«Мысль о поражении и бегстве 
не могла прийти в голову 
Ростову». Настоящая война с ее 
кровью, потом, возможностью 
скорой смерти открыла Ростову 
жизнь с другой стороны, как что-
то запутанное и страшное, 
противное здравому уму, 
человеческой природе. В то же 
время война, жизнь в полку 
помогает Ростову уйти от «каши 
жизни», избежать ее сложных 
вопросов. Именно война дает ему 
возможность познать жизнь, 
возмужать. 



� Другой герой романа, Пьер Безухое, 
хотя и не принимал непосредственного 
участия в боевых действиях, все же 
присутствовал на Бородинском поле и 
видел сражение. После этого в Москве 
он был взят в плен французами, в 
плену познакомился с Платоном 
Каратаевым. Во время войны весь 
внутренний мир Пьера изменился. «Он 
узнал в своем плену не словами, не 
рассуждениями, но непосредственным 
чувством то, что ему давно уж говорила 
нянюшка: что Бог вот он, тут, везде. Он 
в плену узнал, что Бог в Каратаеве 
более велик, бесконечен и непостижим, 
чем в признаваемом масонами 
Архитекторе вселенной... он бросил 
трубу, в которую смотрел до сих пор 
через головы людей, и радостно 
созерцал вокруг себя вечно 
изменяющуюся, вечно великую, 
непостижимую и бесконечную жизнь».



� На войне 1805—1807 гг. солдаты 
сражались за интересы императоров. 
Эта война была не нужна народу. 
Поэтому русские проиграли 
Аустерлицкое сражение и войну в 
Австрии. А во время войны 1812 г. 
солдаты русской армии защищали 
свое Отечество, а французы, 
наоборот, были захватчиками. Боевой 
дух русских солдат был более 
высоким, и поэтому русские 
выиграли войну 1812 г. Этим Толстой 
доказывает свое утверждение, что 
сила войска определяется его боевым 
духом. Также Толстой говорит, что на 
ход истории влияют не отдельные 
исторические личности, а воля 
народа.. 


