
Анализ романа «Война и мир» (Л. Н. Толстой) 

 
Л. Н. Толстой — это величайший колосс всей русской литературы. Эта знаковая 

фигура стала олицетворением России в культурной сфере. Сложно найти человека, 

который никогда бы не слышал об этом писателе. «Война и мир» стала кульминацией 

творчества Толстого. Этот роман оказал огромное влияние на восприятие как русской 

литературы, так и всей мировой истории. 

История создания 

Изначально Толстой планировал написать роман о возвращении из ссылки участника 

восстания декабристов. Однако начав проработку персонажа, Толстой понял, что 

должен описать сначала само восстание. После этого писатель был вынужден 

вернуться ещё дальше в прошлое своего героя, рассказывая о его становлении во 

время войны 1812 года. И со временем именно эпоха Наполеоновских войн стала той 

сценой, на которой развернулось действие романа. 

В романе автор затрагивает множество тем и вопросов, некоторые из них могут быть 

актуальными и в наше время, а другие же стали пережитками прошлого. 

Повествование берет своё начало в 1805 году и тянется до 1820-х. Лев Николаевич 

ставил перед собой задачу описать жизнь и столкновение некоторых лиц в 

определенный период времени с тысячи восемьсот пятого до тысячи восемьсот 

пятьдесят шестого года. Таким образом, он хотел закончить роман в том же году, в 

котором и начал работу над ним, но со временем изменил концепцию. И не только 

временные промежутки были изменены, название романа также было подвержено 

изменениям: «Все хорошо, что хорошо кончается», «1805 год», «Три поры». Версия 

«Война и мир» появилась лишь в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году, то есть 

спустя одиннадцать лет с момента начала работы.  

Основой для почти каждого персонажа романа послужили реальные люди, жившие в 

те времена. Прототипы многих из них мы можем найти в родословном древе автора 

(почти 200 персонажей из 559 реальны): 

1. Члены семьи Ростовых и Болконских похожи на родственников Толстого — 

Волконских и Толстых (старый князь Николай, граф и графиня Ростовы — это 

дедушки и бабушки самого писателя, о чем он сам писал в статье «Несколько 

слов по поводу «Войны и мира»»).  

2. Семья Курагиных отсылает нас к богатому дворянскому роду Куракиных.  

3. Федор Долохов имеет видоизмененную фамилию «Дорохов». 

4. Род Друбецких — намек на известную дворянскую фамилию «Трубецкие. Как 

известно, дворянин из этого рода участвовал в восстании декабристов, а его жена 

поехала следом за ним на каторгу. 

5. Своё отражение в романе нашёл и легендарный офицер и партизан — Денис 

Давыдов в лице гусара Василия Денисова.  

6. Есть мнение, что князь Андрей Болконский был списан с русского генерал-

лейтенанта Николая Тучкова, который также погиб на Бородинском поле. 

7. Некоторых исторических личностей автор упоминает напрямую: граф Апраксин, 

Наполеон Бонопарт, Михаил Кутузов, Александр Первый и т.д. 

 

 

 

 

 



 

 

Интересные факты о создании романа «Война и мир»: 

▪ Автор писал книгу 6 лет — с 1863 по 1869 — и переписывал ее 8 раз; 

▪ Роман изначально был назван «1805 год», позднее «Все хорошо, что хорошо 

кончается» и «Три поры». 

▪ Толстой по понятным этическим причинам отрицал, что его герои (кроме 

Абросимовой и Денисова) имеют прототипы (статья «Несколько слов по поводу 

«Войны и мира»»). 

Направление, жанр, композиция 

«Война и мир», безусловно, относится к направлению реализма. Писатель стремится 

к наиболее достоверному изображению действительности. Развитие героев проходит 

в соответствии с событиями окружающего мира. 

Сам автор говорил о жанровой природе своего произведения так: 

Что такое «Война и мир»? 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.  

Перед нами, несомненно, достойный образец исторического романа-эпопеи. Автор 

рассказывает об эпохальных событиях, происходящих на протяжении долгого 

промежутка времени. При этом действие романа разворачивается на фоне реальных 

исторических событий, в сюжете присутствуют реальные исторические личности и 

места. 

Композиция романа (линейная) примечательна частыми авторскими монологами, во 

время которых нас отрывают от главных героев дают взглянуть на ситуацию более 

широко. Структура книги многоуровневая: 4 тома, в каждом несколько частей, 

которые подразделяются на главы. 

Смысл названия 

Из множества теорий, которые истолковывают смысл заглавия «Войны и мира», 

выделяются три: 

1. Первая теория гласит о том, что название «Война и мир» отражает два состояния 

общества. В первой половине романа Толстой изображает «войну» в 

разобщённом и слабом обществе. А во второй он показывает нам народ, 

сплочённый внешней угрозой, который находится в «мире» с самим собой. 

2. Вторая теория строится на том, что слово «мир» в названии на самом деле 

означает «народ». Таким образом на современный лад название романа звучит 

как «Война и народ». Это подчёркивает главную тему романа — народ во время 

войны и его роль в ней. 

3. Третья связана с композицией романа: одни части повествуют о мире, другие — о 

войне. На контрасте автор показывает, как раскрывается характер русского 

народа в разных состояниях и реалиях. 

Суть 

Роман поделён на множество связанных сюжетных линий, из которых особенно 

сильно выделяются три: 

1. Линия Пьера Безухова повествует о стремлении героя найти смысл своей жизни. 

На протяжении всего романа он проходит через неудачный брак, кутежи и 

роскошь, масонство, Бородинскую битву и только в оставленной сгоревшей 

Москве находит духовного наставника в лице простого русского солдата 

Каратаева, который позволяет Безухову обрести внутренний покой. 



2. Андрей Болконский в начале романа стремится к славе, но тяжёлое ранение 

ставит перед ним вопросы о смысле существования. Пытаясь реализовать себя и 

найти смысл в своей жизни, Болконский работает в правительстве, пытается 

найти счастье в браке, защищает страну от французского вторжения и только 

перед самой смертью от ранения обретает покой и смиряется со своей судьбой. 

3. Наташа Ростова проходит путь через лицемерие и пошлость дворянского 

общества и семейные проблемы, чтобы в конце повествования из ветреной 

девушки превратится в любящую жену и мать. 

Помимо этих событий мы можем наблюдать за судьбой семей Ростовых, Болконских 

и Курагиных, а также за историческими событиями первой половины девятнадцатого 

века. 

Главные герои и их характеристика 

Система образов в романе «Война и мир» состоит из нескольких уровней: деление по 

семьям (вот характеристика основных семей), классификация по призванию (люди 

войны и люди мира), типология по статусу (народ и элита), а также по убеждениям 

(самостоятельные одиночки вроде Безухова и Болконского, и светское общество, 

уравнивающее людей). 

▪ Пьер Безухов. Незаконный сын богатого дворянина. Полный и неловкий человек. 

Плохо видит. Обладает недюжинной физической силой, но мягким нравом. На 

протяжении всего романа стремится к познанию смысла жизни, пройдя через 

множество испытаний, обретает душевный покой. В конце романа делается намёк 

на связь Пьера с декабристами.  

▪ Андрей Болконский. Представитель древнего и знатного рода. Сухой и 

холодный человек. В начале романа одержим Наполеоном и стремится повторить 

его путь. Во время Аустерлицкой битвы ведёт солдат в атаку и получает тяжёлое 

ранение. Разочаровывается в Наполеоне и своей прошлой жизни. Вернувшись в 

Россию, князь впадает в уныние, которое ему помогает развеять 

жизнерадостность Наташи Ростовой. Болконский пытается улучшить жизнь в 

России, участвуя в реформах Сперанского, но вскоре понимает их 

неосуществимость. Попытка женитьбы на Наташе также терпит крах из-за интриг 

Анатоля Курагина. Во время войны двенадцатого года Болконский уходит на 

войну. Во время Бородинской битвы он получает смертельное ранение, второй 

раз перейдя порог смерти, князь смиряется со своей судьбой и спокойно умирает 

через несколько недель. А вот и образ Болконского. 

▪ Наташа Ростова. Наивная, искренняя и весёлая девочка из знатного дворянского 

рода. На протяжении всего романа служит источником душевных сил для 

окружающих. Была помолвлена в Болконским, но поддалась чарам молодого 

Курагина и чуть не сбежала с ним. В двенадцатом году убедила свою семью 

отдать все подводы для спасения раненных. Заботилась об умирающем князе 

Андрее. Помогла матери пережить смерть Петра Ростова. После войны вышла 

замуж за Безухова и стала любящей матерью. Образ Наташи стал главной темой 

этого сочинения.  

▪ Марья Болконская. Сестра Андрея Болконского. Некрасивая, запуганная отцом, 

верующая девушка. Искренне любит свою семью, жертвует своим счастьем, 

чтобы не оставлять родителя в одиночестве. В конце романа становится женой 

Николая Ростова и примерной матерью. 

▪ Николай Ростов. Старший сын в семье Ростовых. Проходит путь от ветреного и 

легкомысленного юноши, который желал отправится на войну за 

приключениями, до дисциплинированного офицера и настоящего героя. Взял на 
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себя все заботы о семье после смерти старого графа Ростова и банкротства рода. 

В конце романа женится на Марии Болконской, становится твердолобым 

консерватором и солдафоном. Его позиция проявляется тогда, когда Пьер говорит 

о несовершенстве политического режима. Ростов заявляет, что пойдет даже 

против него, если придется защищать этот режим. 

▪ Элен Курагина. Красивая, но порочная и пустая женщина. Использовала свою 

красоту, чтобы выйти замуж за Пьера и получить его деньги. Во время войны с 

Наполеоном приняла католичество и начала процедуру развода с Безуховым, но 

вскоре умерла от болезни. 

▪ Анатоль Курагин. Молодой дворянин. Прекрасен внешне, но уродлив внутри. 

Легкомысленный и самодовольный волокита. Едва не соблазнил Наталью 

Ростову, сорвав её свадьбу с Болконским и уничтожив её честное имя. Во время 

Бородинской битвы потерял ногу, в полевом госпитале лежал рядом с Андреем 

Болконским и получил его прощение. 

▪ Василий Курагин. Старый коварный карьерист. Невероятно циничен. Не любит 

никого, даже своих детей. Не имеет твёрдых убеждений, меняет их настолько 

быстро, что иногда путается. 

▪ Борис Друбецкой. Юноша из обедневшего дворянского рода. С помощью матери 

смог пробиться в высшее общество и в высшие эшелоны власти. Расчётливый 

карьерист. Приятен и обходителен в общении. В любой ситуации стремится к 

личной выгоде. В двенадцатом году мародёрствует в оставляемой Москве. 

▪ Анна Михайловна Друбецкая. Старая мать Бориса, потерявшая позиции в свете. 

Хитрая и упорная женщина. Любящая и великодушная мать. Сумела проложить 

своему сыну дорогу в свет. Помогла Пьеру получить всё наследство его отца.  

▪ Илья Ростов. Старый граф. Отзывчивый, веселый и искренний человек. 

Любящий отец, без колебаний оплатил огромный карточный долг сына. 

Пожертвовал своим имуществом, чтобы вывезти раненных из Москвы. 

Непрактичен, расточителен и недалёк в вопросах хозяйства. Умер от горя после 

потери сына, оставив свою семью в тяжелейшем положении. 

▪ Наталья Ростова. Обходительная, добрая женщина, смысл жизни которой 

заключается в материнстве. Хорошая мать, поддержавшая свою дочь-Наташу 

после её неудавшегося побега с Курагиным. После гибели Петра Ростова 

помутилась рассудком. 

▪ Николай Болконский. Отставной генерал, пострадавший от своей 

независимости (отказался жениться в угоду императору). Патриот. Жёсткий, 

деловитый и упрямый старик. Сторонится столичных салонов и живёт в своём 

имении Лысые горы. Склонен к физическому труду и за величайший грех 

почитает праздность. Воспитал своих детей в атмосфере строгости и 

умеренности, но запугал дочь своей строгостью. Не пережил известия о 

вторжении французов и умер от перенапряжения. 

▪ Платон Каратаев (говорящее имя Платон — от древнегреческого философа). 

Простой русский солдат. Добр и отзывчив, стремится к простой и понятной 

правде — помогать людям, жалеть слабых, уважать сильных, нести свет и 

милосердие. Становится духовным наставником Пьера. Умирает от рук 

французов во время отступления Наполеона.  

▪ Наполеон. Император Франции. Самодовольный толстяк, который не слышит 

никого, кроме себя. Нервный и пылкий человек, хороший оратор, но 

равнодушный к своему народу правитель, который идет по трупам за своей 

славой. Образ Наполеона охарактеризован в кратком сочинении. 
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▪ Кутузов. Выглядит, как сонный и недалёкий старик, но обладает острым умом, 

добрым сердцем и настоящим патриотизмом. Чувствует и понимает свой народ, 

что и позволяет ему одержать победу над Наполеоном. Заботится не о славе, а о 

жизни людей, поэтому терпит гнев императора, но все равно отходит от 

неприятеля, не давая решающего сражения. Подробнее о нем написано здесь. 

Темы 

Тематика романа «Война и мир» очень насыщена и многообразна.  

▪ Мысль семейная. Семья — самое дорогое, что только может быть у человека, и 

автор доказывает эту истину в тексте: на примере правильных семей Ростовых и 

Болконских и на примере неправильной семьи Курагиных Толстой отображает 

своё видение здоровых семейных отношений. Подробнее тема семьи в романе 

«Война и мир» раскрыта в сочинении. 

▪ Любовь. На первое место Толстой ставит любовь между членами семьи. В 

большинстве случаев только близкие родственники способны на настоящие 

чувства. Так, Анна Друбецкая в разговоре с подругой упоминает, что на свою 

репутацию ей наплевать, и смысл ее жизни — в сыне. Но эти откровения были 

излиты на подругу детства с целью — добыть деньги на обмундирование Бориса. 

Любовь же в классическом понимании зачастую оказывается ложной, ошибочной 

или просто несчастной. Так, Андрей потерял Наташу из-за ее ошибки: она 

влюбилась в повесу-Анатоля. Подробнее эта тема раскрыта в сочинении. 

▪ Патриотизм. Толстой старается провести чёткую линию между ложным 

патриотизмом и патриотизмом настоящим. Ложный патриотизм — показная 

бравада, которую используют в своих целях негодяи и лицемеры. Настоящий 

патриотизм — глубокое и не афишируемое стремление защитить свою страну, 

свой дом и своих близких. Эта тема является центральной и обогащается 

примерами в мини-сочинении. 

▪ Мысль народная. Натуралистично и часто даже отталкивающе изображая 

исторические персоналии, Толстой стремится показать незначительность 

индивида в историческом процессе. По его мнению, великие дела совершают не 

императоры, а простые люди. Известные личности лишь оказываются на гребне 

волны, поднимаясь на стихийном подъеме. На первый план писатель выводит 

народные массы, на которых и поднимаются такие люди, как Наполеон. 

▪ Тема природы. Природа в романе «Война и мир» изображена, как неотрывная 

часть человека, как олицетворение его души. Небо и земля символизируют собой 

всю вселенную, частью которой является человек. 

▪ Духовные изыскания. Толстой считает жизненно необходимым для человека 

духовный поиск и познание самого себя. Только те персонажи романа, которые 

стремятся к истине, находят своё счастье, а те, кто просто проживают свою жизнь 

в погоне за материальными ценностями, так и исчезают, не оставив ничего после 

себя. Духовные искания князя Болконского (для примера) описаны в данном эссе. 

Проблемы 

Проблематика романа «Война и мир» столь же многогранна и обширна, как и 

повествование автора. 

1. Война. Толстой изображает войну, как жестокое и бессмысленное явление, на 

котором негодяи посылают на смерть тысячи людей ради своих корыстных целей. 

В то же время писатель осознаёт необходимость защиты своей земли и всячески 

приветствует патриотическую войну русского народа, в особенности, 

партизанскую. Проблема войны с примерами и цитатами из произведения 

раскрыта в эссе. 

https://litrekon.ru/sochineniya/po-literature/obraz-kutuzova-v-romane-epopee-vojna-i-mir-l-n-tolstoj/
https://litrekon.ru/sochineniya/po-literature/obraz-kutuzova-v-romane-vojna-i-mir/
https://litrekon.ru/sochineniya/po-literature/lyubov-andreya-i-natashi-v-romane-vojna-i-mir-l-n-tolstoj/


2. Истинное и ложное. Автор пытается понять, какие вещи в нашей жизни 

являются ложными, а какие — истинными. К ложным ценностям он относит 

деньги, власть и известность. Тогда как истинными ценностями являются любовь, 

семья и простое человеческое счастье. 

3. Светское общество. Толстой с неприятием описывает дворянское общество, 

погрязшее в интригах, карьеризме и бездуховности. В то же время он показывает, 

что даже среди аристократии есть благородные и умные люди, правда, 

количество их невелико, и появляются они скорее вопреки, чем благодаря 

дворянской среде. 

4. Россия и социальная несправедливость. В пику дворянам-паразитам, которые 

давно отвернулись от своих предков и живут только ради себя, Толстой возводит 

на пьедестал простого русского человека, который в час нужды, несмотря на все 

несправедливости, никогда не отвернётся от своей родины. Однако роман 

остаётся довольно пессимистичным, ведь все плоды победы русского народа 

пожали те самые бесполезные для общества дворяне. 

5. Личность. Толстой отрицал решающую роль отдельной личности в истории 

человечества. Человек (для автора) не значит ничего в масштабах вселенной. Но, 

тем не менее, каждый человек остаётся хозяином своей судьбы. Он может и 

должен стремиться к счастью и самосовершенствованию, именно это и делает его 

собой. 

Основная идея 

Выступая на консервативных русских позициях, Толстой воспел патриотическую 

войну русского народа с иностранным завоевателем. Однако вместе с тем он отметил 

несправедливость мира в целом и российского общества в частности. Смысл 

авторской позиции в том, что решить эти проблемы на глобальном уровне едва ли 

возможно (напрасными будут попытки князя Андрея). Но он показал, как простой 

человек с помощью любви может побороть зло в самом себе, что несомненно в 

будущем поможет обрести счастье всему человечеству. Это и есть главная мысль 

романа «Война и мир». 

Каждый из нас должен прослушиваться к себе и искать свой индивидуальный путь 

развития, не позволяя обществу пагубно влиять на наши убеждения. В работе над 

собой писатель видел возможность человека изменить мир, начав, разумеется, с себя. 

Внутренняя свобода и зависимость — ключ к понимаю идеи Толстого: 

…Чем менее наша деятельность связана с деятельностями других людей, тем она 

свободнее, и наоборот, чем больше деятельность наша связана с другими людьми, 

тем она несвободнее. Самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь с 

другими людьми есть так называемая власть над другими людьми, которая в своем 

истинном значении есть только наибольшая зависимость от них. (Л. Н. Толстой) 

Таким образом, императоры и полководцы, которые думают, что управляют ходом 

истории, лишь убеждают себя в этом самообманом. Историей «управляет 

провидение», и люди собираются и убивают друг друга не по приказу, а по могучей 

силе взаимозависимости явлений, которая привела к подобным последствиям. 

Подлинная же свобода личности возможна лишь наедине с собой, вдали от 

общества.  

Историзм 

Роман охватывает большой промежуток времени от 1805 до 1820 года. Автор 

описывает битву при Аустерлице, Тильзитский мир, реформы Сперанского, 

Бородинскую битву, сожжение Москвы. 



При работе над романом Толстой использовал огромное количество исторических 

материалов, так что историчность романа находится на очень высоком уровне, вплоть 

до наличия в романе реальных высказываний исторических личностей. 

Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не выдумывал, а 

пользовался материалами, из которых у меня во время моей работы образовалась 

целая библиотека книг, заглавия которых я не нахожу надобности выписывать 

здесь, но на которые всегда могу сослаться. 

Сам автор об историзме своего романа писал следующее: 

Историк и художник, описывая историческую эпоху, имеют два совершенно 

различные предмета. Как историк будет неправ, ежели он будет пытаться 

представить историческое лицо во всей его цельности, во всей сложности 

отношений ко всем сторонам жизни, так и художник не исполнит своего дела, 

представляя лицо всегда в его значении историческом. Кутузов не всегда с 

зрительной трубкой, указывая на врагов, ехал на белой лошади. 

Критика 

Роман был восторженно встречен не только русским, но все мировым литературным 

сообществом. Все критики отмечали масштабность и значимость проделанной 

работы. Произведение было высоко оценено такими выдающимися писателями и 

публицистами, как Тургенев и Писарев. 

«Я только что кончил 4-й том «Войны и мира». Есть вещи невыносимые и есть 

вещи удивительные; и удивительные эти вещи, которые в сущности преобладают, 

так великолепно хороши, что ничего лучшего у нас никогда не было написано никем; 

да вряд ли было написано что-нибудь столь хорошее. 4-й том и 1-й том слабее 2-го и 

особенно 3-го; 3-й том почти весь «chef d’œuvre».» (И. А. Тургенев — А. Фету, 

письмо от 12 апреля 1868 г.) 

«…Роман графа Л. Толстого можно назвать образцовым произведением по части 

патологии русского общества. <…> Он видит сам и старается показать другим 

отчетливо, до мельчайших подробностей и оттенков все особенности, 

характеризующие тогдашнее время и тогдашних людей, — людей того круга, 

который всего более ему интересен или доступен его изучению. Он старается 

только быть правдивым и точным… (Д. И. Писарев, статья «Старое барство: 

(«Война и мир». Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы I, II и III. Москва, 1868 г.)» 

В то же время взгляды автора на исторические процессы не могли не встретить 

протеста со стороны, как литературных критиков, так и историков. Новаторство 

романа «Война и мир» было многими воспринято как оскорбление памяти воевавших 

солдат и офицеров: 

…В упомянутой книге трудно решить и даже догадываться, где кончается история 

и где начинается роман, и обратно. Это переплетение или, скорее, перепутывание 

истории и романа, без сомнения, вредит первой и окончательно… не возвышает 

истинного достоинства… романа.» (П. А. Вяземский, статья «Воспоминания о 1812 

годе», «Полное собрание сочинений П. А. Вяземского», 1878-1896 гг.) 

«Я сам был участником Бородинской битвы и близким очевидцем картин, так 

неверно изображенных графом Толстым, и переубедить меня в том, что я 

доказываю, никто не в силах. Оставшийся в живых свидетель Отечественной 

войны, я без оскорбленного патриотического чувства не мог дочитать этого 

романа, имеющего претензию быть историческим…» (А. С. Норов, статья ««Война 

и мир» с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника», «Военный 

сборник», 1868 г., №11)  



На данный момент роман является признанным шедевром среди романов, а взгляды 

Толстого на историю получили благодаря нему широчайшее распространение. 

«Мы основываем право свое говорить о новом, еще неоконченном произведении гр. Л. 

Н. Толстого, во-первых, на громадном его успехе в публике… а во-вторых, на самом 

богатстве и полноте содержания трех вышедших теперь частей романа, которые 

обнаружили вполне весь замысел автора и все его цели, вместе с изумительным 

талантом осуществления и достижения их. <…> (П. В. Анненков, «Исторические и 

эстетические вопросы в романе гр. Л. Н. Толстого «Война и мир»», 1868 г.) 

Критик и литературовед П.В. Анненков также отметил своеобразие романа «Война и 

мир» — оно состоит в том, что роман является «историей культуры» дворянского 

сословия и отображает те ценности и ориентиры, на которых основывалось 

мировоззрение наших предков. 

 


