
Семинар 9. Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» (часть 1) 

 

Важное место в сюжете романа занимают его оригинальные исторические взгляды и идеи. 

Писатель, который в России всегда больше чем писатель, создает собственную философию 

истории: цельную систему взглядов на пути, причины и цепи общественного развития. 

 

1. Прочитайте фрагмент, постарайтесь сформулировать отношение Толстого к 

историческим событиям. Как вы думаете, почему Толстой обращает внимание на насморк 

Наполеона? 

Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, 

что у Наполеона был насморк, что ежели бы у него не было насморка, то распоряжения его до 

и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла, et la face du monde eut été 

changée
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. Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека — 

Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в 

Россию по воле одного человека — Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась 

могущественна потому, что у Наполеона был большой насморк 26-го числа, такое рассуждение 

для таких историков неизбежно последовательно. Но для людей, не допускающих того, чтобы 

Россия образовалась по воле одного человека — Петра I, и чтобы Французская империя 

сложилась и война с Россией началась по воле одного человека — Наполеона, рассуждение это 

не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу 

человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, 

представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен 

свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что 

влияние Наполеонов на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное. 

Прочитайте фрагмент, где изображен раненый Болконский. Вспомните, как Толстой 

относился к войне? 

«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. 

Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов 

солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал... Ему 

так ничтожны казались в эту минуту 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. 

Как меняется отношение Болконского к Наполеону? Подтвердите свою позицию 

примерами из текста. 

 

2. Познакомьтесь с описанием Наполеона и Кутузова. Найдите различия в поведении 

полководцев. 

Весь этот день 25 августа, как говорят его историки, Наполеон провел на коне, 

осматривая местность, обсуживая планы, представляемые ему его маршалами, и отдавая 

лично приказания своим генералам. Наполеон ездил по полю, глубокомысленно вглядывался в 

местность, сам с собою одобрительно или недоверчиво качал головой и, не сообщая 
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окружавшим его генералам того глубокомысленного хода, который руководил его решениями, 

передавал им только окончательные выводы в форме приказаний. 

Осмотрев местность против Шевардинского редута, Наполеон подумал несколько 

времени молча и указал на места, на которых должны были быть устроены к завтрему две 

батареи для действия против русских укреплений, и места, где рядом с ними должна была 

выстроиться полевая артиллерия. Отдав эти и другие приказания, он вернулся в свою ставку, и 

под его диктовку была написана диспозиция сражения. 

 

Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым телом, на покрытой ковром 

лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких 

распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.«Да, да, 

сделайте это, — отвечал он на различные предложения. — Да, да, съезди, голубчик, посмотри, 

— обращался он то к тому, то к другому из приближенных; или: — Нет, не надо, лучше 

подождем», — говорил он. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда 

это требовалось подчиненным; но, выслушивая донесения, он, казалось, не интересовался 

смыслом слов того, что ему говорили, а что-то другое в выражении лиц, в тоне речи 

доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом 

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.  

Как соотносятся данные фрагменты с взглядами Толстого на историю? Кто из 

полководцев, по мнению Толстого, выбрал верную стратегию? 

 

Автор четко разделяет военную среду на карьеристов, которые хотят лишь чинов и 

наград, и скромных тружеников войны, солдат, крестьян, ополченцев. Именно они 

решают исход сражения, ежеминутно совершая никому неведомый подвиг. Прочитайте 

описание двух персонажей -  Долохова и Тушина, кого из них можно отнести к 

карьеристам? Кто из них проявляет храбрость на поле боя? 

— Ваше превосходительство, вот два трофея, — сказал Долохов, указывая на французскую 

шпагу и сумку. — Мною взят в плен офицер. Я остановил роту. — Долохов тяжело дышал от 

усталости; он говорил с остановками. — Вся рота может свидетельствовать. Прошу 

запомнить, ваше превосходительство!— Хорошо, хорошо, — сказал полковой командир и 

обратился к майору Экономову. Но Долохов не отошел; он развязал платок, дернул его и 

показал запекшуюся в волосах кровь.— Рана штыком, я остался во фронте. Попомните, ваше 

превосходительство. 

Маленький человек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у 

денщика еще трубочку за это, как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под 

маленькой ручки смотрел на французов.— Круши, ребята! — приговаривал он и сам 

подхватывал орудия за колеса и вывинчивал винты. Тушин, не выпуская своей носогрелки, бегал 

от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой 

и перепряжкой убитых и раненых лошадей, и покрикивал своим слабым, тоненьким, 

нерешительным голоском. 

Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин 

не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или 

больно ранить, не приходила ему в голову. 

Какие цели преследуют эти персонажи? Что является важным для каждого их них?  



Познакомьтесь с описанием людей в мирное время.  Как вы понимаете слово салон? 

Познакомьтесь с гостями салона Анны Павловны Шерер. Обратите внимание на их 

манеры и поведение.  

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и 

приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя 

Василия, первого приехавшего на ее вечер. 

-- Avant tout dites moi, comment vous allez, chère amie? 
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 Успокойте друга, -- сказал он, не 

изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже 

насмешка. 

Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пиесы. Анна 

Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и 

порывов. Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей 

даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась 

энтузиасткой.  

— Вы не видали еще, — или: — вы не знакомы с ma tante?— говорила Анна Павловна 

приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах. 

Все гости совершали обряд приветствования никому не известной, никому не интересной и не 

нужной тетушки. Ma tante каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о 

своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава Богу, лучше. Все 

подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной 

тяжелой обязанности отходили от старушки, чтоб уж весь вечер ни разу не подойти к ней. 

Какие эпитеты использует Толстой для описания князя Василия? Каким тоном он 

говорит? 

Как вы понимаете выражение «быть энтузиасткой?». Почем Анна Павловна ей 

стала? 

Зачем Анна Павловна знакомит всех со свое тетей (ma tante)? Как ведут себя гости во 

время знакомства? О чем говорит ma tante? 

 

Автор отмечал, что в “Войне и мире” он “любил мысль народную”, поэтизируя 

простоту, доброту и нравственность русского человека. С особенной любовью Толстой 

создает образ Платона Каратаева. Прочитайте фрагмент. Какие черты персонажа 

вызывают симпатию? 

В балагане,  в  который  поступил  Пьер и  в котором  он пробыл  четыре недели, было  

двадцать  три  человека  пленных  солдат,  три офицера  и  два чиновника. 

Все они  потом как  в тумане  представлялись Пьеру, но  Платон Каратаев остался  

навсегда  в душе  Пьера  самым  сильным  и дорогим воспоминанием  и олицетворением всего 

русского, доброго  и круглого. Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего-то круглого 

подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, 

в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая; приятная улыбка и 

большие карие нежные глаза были круглые. 

Лицо  его,  несмотря  на  мелкие  круглые   морщинки,  имело  выражение невинности  и  

юности;  голос  у него  был приятный  и  певучий.  Он  все умел делать,  не очень хорошо, но и 

не дурно. Он пек, парил,  шил, строгал,  тачал  сапоги. Он всегда  был занят и только  по ночам  

позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Попав  в  плен  и  обросши бородою, он,  

видимо, отбросил  от  себя все напущенное  на него, чуждое,  солдатское и невольно 

возвратился  к прежнему, крестьянскому, народному складу. 

 -- Солдат в отпуску -- рубаха  из порток, -- говаривал он. Он  неохотно говорил про свое 

солдатское время, хотя не жаловался. Когда он  рассказывал, то преимущественно 

рассказывал   из   своих   старых   и,   видимо,  дорогих  ему  воспоминаний "христианского", 

как он  выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли  его  речь,  не  были  

те,  большей  частью неприличные  и  бойкие поговорки, которые  говорят  солдаты, но  это 
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были  те  народные  изречения, которые кажутся столь незначительными,  взятые отдельно, 

и  которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати. 

 

Почему Толстой обращает внимание на форму круга и использует эпитет круглый? 

Сравните занятия высшего света и простых крестьян, чем занимается Платон в плену? 

Обратите внимание на речь Платона, чем она отличается от речи представителей 

высшего света? 

 

 


