
ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

группа П-230911, 17.02.2024, литература 

Тема: «Лев Николаевич Толстой (1828-1910). «Мысль семейная» в романе 

«Война и мир»». 

План работы: 

1. Дочитать роман - эпопею "Война и мир".  

2. Составить конспект лекции. 

3. Заполнить сравнительную таблицу: 
 Семья Ростовых Семья Болконских Семья Курагиных 

Черты характера    

Взаимоотношения 

между членами 

семьи 

   

Жизненные цели    

Отношение к 

окружающим, 

народу 

   

Патриотизм, 

отношение к войне 

   

Недостатки    

4. Соотнесите три цитаты из романа с персонажами, к которым они 

относятся: 

Персонажи: 

- Болконские; 

- Ростовы; 

- Курагины. 

 

Цитаты: 

- «… То, что справедливо и несправедливо – не дано 

судить людям. Люди вечно заблуждались и будут 

заблуждаться, и ни в чём больше, как в том, что они 

считают справедливым и несправедливым...». 

- «...деньги, сколько от них горя на свете!..». 

- «...Княгиня ничего не отвечала; её мучала зависть к 

счастию своей дочери...». 

5. Выполненную работу (фото) направить на адрес электронной почты 

elena.ganovicheva@mail.ru  в срок до 10:00 17 февраля. 

 

 

Творческая история романа «Война и мир. 

Известно, что Л. Н. Толстой, прежде чем приняться за «Войну и мир», занялся 

серьёзным изучением эпохи, штудированием документов и материалов, которыми 

располагала историческая, мемуарная и эпистолярная литература того времени. 

В статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир” Л. Н. Толстой писал: 

«Везде, где в моём романе говорят и действуют исторические лица, я не 

выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во время моей 

работы образовалась целая библиотека книг…» 

В наброске предисловия к «Войне и миру» Толстой писал, что в 1856 г. начал 

писать повесть, «герой которой должен был быть декабрист, возвращающийся с 

семейством в Россию. Невольно от настоящего я перешёл к 1825 году… Но и в 1825 

году герой мой был уже возмужалым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне 
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нужно было перенестись к его молодости, и молодость его совпала с … эпохой 1812 

года… Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности 

характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться 

ещё ярче в эпоху неудач и поражений…» Так Толстой постепенно пришёл к 

необходимости начать повествование с 1805 года.  

История создания романа 

• Создавался автором на протяжении семи лет (1863–1869); 

• замысел романа менялся несколько раз, о чём говорят названия ранних 

редакций: «Три поры», «Всё хорошо, то хорошо кончается», «1805 год» (под 

этим названием публиковался отрывок из романа). Последние из этих заглавий 

Л. Н. Толстой собирался дать первой завершённой редакции романа, содержанию 

которой оно вполне соответствовало: здесь благополучными были не только исход 

борьбы за отечество, но и судьбы главных действующих лиц, оставались живы 

Андрей Болконский и Петя Ростов; 

• первоначально в основу сюжета должна была быть положена история жизни 

главного героя (декабриста), который в 1856 г., вместе с семьёй возвращается из 

ссылки; 

• чтобы объяснить причину пребывания героя в Сибири, автор вынужден 

обратиться к истории 1825 г.; 

• молодость героя приходится на 1812 г., откуда и намеревался Л. Н. Толстой 

по-новому замыслу начать роман; 

• чтобы рассказать о победах русской армии в войне 1812 г., писатель считает 

необходимым рассказать и о трагических страницах истории, которые относятся 

к 1805 г.: «Мне совестно было писать о нашем торжестве, не описав неудач и нашего 

срама»; 

• масштабное, ёмкое и многосодержательное заглавие произведения — 

«Война и мир» появляется в 1867 г. 

Таким образом, замысел романа менялся Л. Н. Толстым несколько раз 

и приобрёл окончательный вариант: «Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 

году, я с этого времени намерен провести уже не одного, а многих героинь и героев 

через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825, 1856 года» — такими виделись 

писателю хронологические границы романа на ранней стадии творческого процесса. 

Действие «Войны и мира» происходит между 1805 и началом 1813 г., а в эпилоге 

рассказывается о событиях зимы 1820 года. 

Роман «Война и мир» имел большой успех. Отрывок из романа под 

названием «1805 год» появился в «Русском вестнике» в 1865 году. В 1868 году 

вышли три его части, за которыми вскоре последовали остальные две (всего четыре 

тома). Рукописный фонд романа составляет 5202 листа.  

  

Жанровое своеобразие романа. 

Роман «Война и мир» представляет собой произведение, чрезвычайно 

сложное в жанровом отношении.   

С одной стороны, писатель рассказывает об исторических событиях 

прошлого (войны 1805-1807 и 1812 годов). С этой точки зрения «Войны и мир» 

можно было бы назвать историческим романом. В нем действуют конкретные 

исторические личности (Александр 1, Наполеон, Кутузов, Сперанский), однако 

история для Толстого не самоцель. Начиная писать роман о декабристах, Толстой, 



как он сам говорил, не мог не обратиться к отечественной войне 1812 года, а затем 

— войне 1805-1807 годов («эпохе нашего позора»). История в романе — это та 

основа, которая позволяет раскрыть характеры людей в эпоху больших 

национальных потрясений, передать философские размышления самого Толстого о 

глобальных вопросах человечества — вопросах войны и мира, роли личности в 

истории, закономерности исторического процесса и т.д.      Поэтому «Война и мир» 

выходит за рамки просто исторического романа.   

С другой стороны, можно отнести «Войну и мир» к семейно-бытовому 

роману: Толстой прослеживает судьбы нескольких поколений дворянских семей 

(Ростовых, Болконских, Безуховых, Курагиных). Но судьбы этих людей неразрывно 

связаны с масштабными историческими событиями в России. Помимо этих героев в 

романе огромное количество действующих лиц, непосредственно не связанных с 

судьбами героев. 

«Войну и мир» можно назвать социальным романом. Толстого волнуют 

вопросы, связанные с устройством общества. Свое неоднозначное отношение к 

дворянству писатель проявляет в описании петербургского и московского 

дворянства, их отношения, например, к войне 1812 года. Не менее важны для 

Толстого и отношения дворян и крепостных крестьян.  

Лев Толстой известен не только как писатель, но и как философ. Многие 

страницы «Войны и мира» посвящены общечеловеческим философским проблемам. 

Толстой сознательно вводит свои философские размышления в роман, они для него 

важны в связи с теми историческими событиями, которые он описывает. Прежде 

всего, это рассуждения писателя о роли личности в истории и закономерностях 

исторических событий.  

Толстой — мастер и психологической прозы. Углубленный психологизм, 

освоение тончайших движений души человека — несомненное качество писателя. С 

этой точки зрения «Войну и мир» можно отнести к жанру психологического романа. 

Толстому мало показать характеры людей в действии, ему нужно объяснить 

психологию их поведения, раскрыть внутренние причины их поступков. В этом 

психологизм прозы Толстого.   

Все названные особенности позволяют ученым определить жанр «Войны и 

мира» как роман-эпопею.  

Роман-эпопея — это один из литературных жанров, монументальное по 

форме произведение общенародной проблематики, наиболее крупная форма 

эпической литературы. Основной чертой эпопеи является то, что она воплощает 

в себе судьбы народов, сам исторический процесс. Для эпопеи характерна широкая, 

многогранная, даже всесторонняя картина мира, включающая и исторические 

события, и облик повседневности, и многоголосый человеческий хор, и глубокие 

раздумья над судьбами мира, и интимные переживания. Отсюда большой объём 

романа, чаще несколько томов. 

Один из главных признаков романа-эпопеи — это реализм и полнота 

знаний об описываемых в нём событиях и исторических явлениях. Он, в отличие от 

обычного классического романа (например, тургеневского типа), представляет 

собой описание целого исторического периода и как бы не имеет чёткого начала 

и конца. 

Черты эпопеи в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 



• Картины русской истории (Шенграбенская и Аустерлицкая битвы, 

Тильзитский мир, война 1812 года, пожар Москвы, партизанское движение). 

• События общественной и политической жизни (масонство, законодательная 

деятельность Сперанского, первые организации декабристов). 

• Отношения помещиков и крестьян (преобразования Пьера, Андрея; бунт 

богучаровских крестьян, возмущение московских ремесленников). 

• Показ различных слоёв населения (поместное, московское, петербургское 

дворянство; чиновники; армия; крестьяне). 

• Широкая панорама бытовых сцен дворянской жизни (балы, великосветские 

приёмы, обеды, охота, посещение театра и др.). 

• Огромное количество человеческих характеров. 

• Большая протяжённость во времени (15 лет). 

• Широкий охват пространства (Петербург, Москва, поместья Лысые Горы 

и Отрадное, Австрия, Смоленск, Бородино). 

Композиция романа 
В романе 4 тома и эпилог: 
1 том – 1805 год; 
2 том – 1806 – 1811 годы; 

3 том – 1812 год; 

4 том – 1812 – 1813 годы 

Эпилог – 1820 год. 

 

Проблематика романа 

В романе нашли отражение проблемы и начала века, и его середины: 

1. Главная проблема – судьба народа. Народ – основа нравственных устоев 

общества. 

2. Общественная роль дворянства, его влияние на жизнь общества и страны. 

3. Истинный и ложный патриотизм. 

4. Назначение женщины – сохранение семейного очага. 
Герои 

Всего в романе свыше 550 лиц. Из них свыше 200 – это реальные исторические 
личности. 

 
Люди «войны» Люди 

«мира» 
1. Курагины: князь Василий, Анатоль, 
Ипполит, Элен. 

1. Болконские: Николай Андреевич – 
отец, 
князь Андрей, княжна Марья 

2. Анна Шерер и посетители ее салона 2. Ростовы: Илья Андреевич – отец, 
графиня Наталья – мать, Наташа, 

Николай, Петя, Соня. 
3. Александр I 3. Пьер Безухов 
4. Наполеон 4. Кутузов 

Несут разъединение, вражду, 

эгоизм, преступную 

аморальность. 

Ненавидят не только войну в 
прямом смысле этого слова, но и 
ту ложь, лицемерие, эгоизм, 
которые разъединяют  людей. 

 



 «Мысль семейная» в романе 

«Мысль семейная» — важнейшая тема в «Войне и мире». Для Толстого это 

— основа основ. В романе мы видим Ростовых, Болконских, Курагиных, Друбецких, 

Безуховых, есть упоминание о Бергах, Долоховых. Им всем присущи отличительные 

семейные черты. Ключевую роль в развитии сюжета играют Ростовы, Болконские 

и Курагины. Остановимся на их характеристике подробнее. 

Первое знакомство читателя с семьёй Ростовых происходит в начале романа, 

когда автор показывает радушный приём по случаю именин двух Наталий — 

графини-матери и дочери. Неожиданно, посреди вечера, в гостиную врывается 

молодое поколение, привнося с собой радость и нарушая все светские приличия. В 

хлебосольном доме по-семейному тепло. Графиня —жена и многодетная мать. Граф 

Ростов «как выше, так и ниже его стоявших людей», то есть, независимо от их 

положения в обществе, встречает одинаково радушно. Так же, как и в салоне Шерер, 

там говорят о войне, но старшее поколение этот вопрос волнует потому, что 

сражаться идут их сыновья. 

Конечно, для Ростовых характерно соблюдение светских условностей, ведь 

они дворяне, но за этим никогда не стоят расчёт и корысть. Их фамилия созвучна 

слову «простые»: они радушны и гостеприимны, естественны и откровенны, чутки 

и бескорыстны, умеют искренне любить. 

Итак, семья Ростовых — это граф и графиня, их старший сын Николай и 

младший Петя, дочери Вера и Наташа. У них живёт и неродная девочка — Соня, но 

ей здесь уютно. 

На примере семьи Ростовых Толстой представляет свой идеал семейного 

бытия, добрых отношений между всеми членами семьи. Ростовы живут «жизнью 

сердца», не требуя друг от друга особого ума, легко и непринуждённо относясь 

к жизненным неурядицам. Им свойственно истинно русское стремление к широте 

и размаху. Всем членам семьи Ростовых свойственна живость 

и непосредственность. Переломным моментом в жизни семьи становится отъезд из 

Москвы в 1812 г., решение отдать подводы, предназначенные для вывоза 

имущества, для перевозки раненых, что фактически явилось разорением Ростовых. 

Умирая, старик Ростов чувствует не только вину за разорение детей, но и гордится 

выполненным патриотическим долгом. Дети в семье Ростовых наследуют от 

родителей искренность, открытость, бескорыстие, стремление любить весь мир, всё 

человечество. 

Описание именин контрастирует с картиной аскетичного быта Болконских в 

Лысых Горах. Располагая рядом эти эпизоды, Толстой хочет подчеркнуть, что в их 

жизни чувства уступают место разуму.  

Тип отношений в этой семье наиболее рельефно прорисовывается в сцене 

прощания старого князя с сыном Андреем перед отъездом на службу. Отец 

понимает, что, возможно, видит ребёнка в последний раз, но воли чувствам не даёт. 

Главное, о чём он напоминает: для Болконских честь превыше всего. 

Строг Николай Андреевич и с дочерью Марьей: сам учит её математике, чтоб 

не была похожа «на глупых барышень», иногда прочитывает письма от её подруги 

Жюли, чтоб не писали вздора. Но он искренне хочет ей счастья. Когда к девушке 

сватается красивый, но глупый и беспринципный Анатоль, старый князь даёт ей 

возможность самостоятельно принять решение и очень радуется её мудрому отказу. 



С годами княжне Марье всё тяжелее сносить упрёки и колкости отца, у него очень 

тяжёлый характер.  

Однако в сцене ухода старого князя из жизни проявляется его истинное 

отношение к дочери. Во время Отечественной войны 1812 года, узнав, что французы 

уже под Смоленском, Николай Андреевич не выдерживает этого известия, своей 

беспомощности, чувства безысходности. «Душенька», «голубушка», «все мысли о 

тебе» — вот те слова, которые старый князь обращает к девушке перед смертью. Он 

не проявляет родительскую любовь так открыто, как Ростовы, но выражает её в 

неустанной заботе, чтобы дать Андрею и Марье хорошее образование, воспитать 

честными, достойными людьми. 

Его дети строят блестящее будущее: князь Андрей — один из лучших 

представителей прогрессивного дворянства, отдавший жизнь за Россию. А княжна 

Марья в эпилоге изображена Толстым как прекрасная жена и мать. Её супруг, 

Николай Ростов, искренне любит её и гордится тем, что «она так умна и хороша». 

Итак, характерные черты Болконских: аристократизм, гордость, острый ум, 

глубина душевного мира, скрываемая от глаз посторонних. 

В письме своему другу Афанасию Фету от 27 июня 1867 года Толстой 

одобряет его определения двух видов ума: «ума ума» (Болконские) и «ума сердца» 

(Ростовы).  

Но у этих семей есть много общего: взаимная приязнь друг к другу, 

естественность в поведении, отличное знание родного языка как одна из примет 

искренней любви к Отечеству. Это сходство позволяет противопоставить их семье 

Курагиных. Это светский лев князь Василий и его дети — Элен, Анатоль и 

Ипполит. 

Свою блистательную дочь князь привозит в салон Шерер, чтобы подыскать 

выгодную партию. Он жалуется Анне Павловне, что дети — «обуза его 

существования», и просит пристроить красавца сына Анатоля к невесте 

побогаче. Представители этой семьи ещё не раз на страницах романа покажут своё 

истинное лицо: вспомним отвратительную борьбу за мозаиковый портфель с 

завещанием умирающего графа Безухова (князь Василий в погоне за богатством 

готов на любое преступление); вспомним сцену сватовства Анатоля к Марье 

Болконской, когда самовлюблённый повеса оказывает недвусмысленные знаки 

внимания компаньонке Бурьен. Этот же Анатоль, будучи женатым на польке, решит 

ухаживать за юной Ростовой, чем расстроит её помолвку с Болконским.  

Элен выйдет замуж за Пьера, подло изменит, заберёт половину состояния и 

будет жить в свое удовольствие, оставшись в Москве тогда, когда всё население 

покинет город, ожидая французов. 

«Подлая бессердечная порода» Курагиных — авторский антиидеал 

воспитания. Все главные черты характера формируются дома, хорошая семья — 

результат упорной работы над собой, и она же — залог долгой, счастливой жизни: 

это писатель убедительно показывает в своём романе.  

Отсутствие связей, душевной близости делает эту семью формальной, то есть 

в ней живут люди родные только по крови, а духовного родства, близости 

человеческой в этом доме нет, а потому, можно предположить, что такая семья не 

может воспитать нравственного отношения к жизни. 

К тихому семейному уюту Толстой приводит в эпилоге своих любимых 

героев — Наташу Ростову и Пьера Безухова, Марью Болконскую и Николая 



Ростова. В семье Марьи и Николая царят любовь и уважение, потому что они оба 

унаследовали лучшее от своих родителей и потому что «ум ума» и «ум сердца» 

прекрасно дополняют друг друга.  

Но очевидно, что идеальным для автора является союз Пьера и Наташи. 

Каждый из них прошёл долгий путь преодоления собственных ошибок и 

заблуждений и выстрадал право быть счастливым. Пьер — интеллектуальный центр 

семьи (Толстой намекает на его работу в тайном декабристском обществе), Наташа 

— её духовная опора, она ни на секунду не прекращает своего самоотверженного 

труда на благо близких и воплощает толстовский идеал женщины.  

 


