
ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

группа Э-230911, 26.02.2024, литература 

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

«мысль народная» в романе «Война и мир»». 

План работы: 

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

2. Изучить теоретический материал. 

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

Черты характера    

Взаимоотношения 

между членами 

семьи 

   

Жизненные цели    

Отношение к 

окружающим, 

народу 

   

Патриотизм, 

отношение к войне 

   

Недостатки    

4. Письменно ответить на вопросы по тексту (по вариантам). 

1 вариант (по списку с 1 по 13) 

1. Есть ли смысл жизни у вернувшегося из Франции Пьера? 

2. Чем отличается Пьер от великосветских молодых людей? 

3. Почему Пьер женится на Элен? 

4. Почему не складывается семейная жизнь Безухова? 

5. Почему Пьер сначала сотрудничает с масонами, а потом уходит от них? 

6. Каковы взаимоотношения Пьера и Наташи до смерти князя Андрея? 

7. Почему Пьер едет на Бородинское поле?  

8. Зачем Пьер остается в Москве, занятой французами? 

9. В чем смысл жизни, подсказанный Платоном Каратаевым? 

10. В чем видит Пьер свое счастье в финале романа? 

2 вариант (по списку с 14 по 26) 

1. Что раздражает А.Болконского в жизни великосветского общества? 

2. С какой целью отправляется Андрей на войну 1805 года? 

3. В какой момент сбывается мечта о славе? 

4. Каков смысл жизни князя после возвращения домой? 

5. Почему Пьеру удалось убедить Андрея расстаться с затворнической жизнью? 

6. Какую цель преследует Болконский, вступая в комиссию Сперанского? 

7. Что привлекает Андрея в Наташе, почему Наташа становится смыслом его жизни? 

8. С какой целью А. Болконский отправляется на войну 1812 года? 

9. Почему Андрей не может простить Наташу и Анатоля до войны 1812 года, а после 

Бородинского сражения способен на прощение? 

10. Какая истина открылась Болконскому в момент Бородинского сражения? 

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

elena.ganovicheva@mail.ru  в срок до 10:00 28 февраля. 

 

mailto:elena.ganovicheva@mail.ru


«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.  

«Мысль народная» в романе 

А. С. Пушкин отмечал, что произведение, основанное на историческом 

материале, должно отражать «судьбу человеческую, судьбу народную». Эту задачу 

блестяще осуществил Л. Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир». 

Опираясь на опыт Пушкина («Арап Петра Великого», «Борис Годунов», 

«Капитанская дочка»), Толстой создал совершенно новую форму исторического 

повествования. Развитие событий определяется движением самой истории, все 

действующие лица вовлечены в исторический поток, отдельные судьбы 

переплетаются с судьбами народа, философские размышления автора сочетаются 

с семейной хроникой, картинами природы, сценами сражений. И весь этот 

разнообразный огромный материал связан единой мыслью, которую писатель 

определил как «мысль народную». Раскрыть народное значение Отечественной 

войны 1812 года, показать роль масс и отдельных людей в ходе исторических 

событий, понять и запечатлеть черты национального характера великого народа, 

характера, с особенной силой проявившегося в один из самых острых исторических 

моментов, — вот к чему стремился Толстой. 

Роман «Война и мир» первоначально был задуман автором как роман 

о декабристе, возвращающемся в 1856 году из ссылки. Но чем больше Толстой 

работал с архивными материалами, тем больше понимал, что, не рассказав о самом 

восстании и ещё глубже — о войне 1812 г., нельзя написать роман на необходимом 

для масштабов такого замысла уровне. Так замысел писателя постепенно 

трансформировался, углублялся, и результатом его явилось создание грандиозной 

эпопеи. Это рассказ о подвиге русского народа, о победе народного духа в войне 

1812 г. Позже, говоря о романе, Л. Н. Толстой писал, что главная мысль 

произведения — «мысль народная». Тема народа и цель «писать историю 

народа» определили и жанр «Войны и мира» — роман-эпопея. 

«Война и мир» — русская национальная эпопея. Писатель представлял себе 

сотни тысяч людей — творцов истории — не как безликую массу, он изображал 

неповторимо своеобразные черты каждого человека. В «Войне и мире» нашли своё 

отражение национальный характер великого народа в тот момент, когда решались 

его исторические судьбы.  

Толстой сумел с необычайной силой передать патриотический подъём, 

который в 1812 г. испытали русские люди. И всем содержанием романа-эпопеи 

писатель показал, что именно русский народ, поднявшийся на борьбу за 

национальную независимость, изгнал французов из пределов своей страны 

и обеспечил победу. Толстой смотрит на всё изображаемое им не с позиции той или 

иной социальной группы, но народа, как сложного и целостного единства, как 

решающей исторической силы, и любит он в своём творении не себя самого, а те 



народные начала, которые удалось ему выразить силой искусства. «Мысль 

народная» пронизывает в романе и те сцены, где народ непосредственно не 

изображается. Она незримо присутствует при описании персонажей не из народной 

среды, поэтому одна из важнейших идей романа может быть сформулирована так: 

чем ближе жизнь к народу, природе, естественным человеческим 

потребностям, тем она симпатичнее автору, и, наоборот, чем дальше от народа 

и природы, фальшивее, искусственнее человеческая жизнь, тем она противнее 

вообще и автору романа в частности. Уже в эпоху написания романа Толстой 

считал, что народ — решающая сила истории, и достоинство человека дворянской 

среды прежде всего в том, насколько полно его нравственное единение с народом. 

Это первая форма воплощения «мысли народной». 

Вторая форма — деятельность исторических лиц — также проверяется 

мыслью народной. Наполеон отвергается потому, что он избрал для себя роль палача 

народа. 

Кутузов велик потому, что умел подчинить все мысли и действия народному 

чувству. «Умные» предначертания Сперанского отвергаются на том основании, что 

они не применимы к народной жизни. 

Следующей формой воплощения «мысли народной» является протест 

против захватнической войны Наполеона, благословение освободительной 

войны. Такое отношение к войне усваивают все лучшие герои романа. Толстой 

выбирает самые сложные моменты истории, чтобы показать силу народа, его облик 

в годину испытаний, в эпоху военных событий. Он считал, что произведение может 

быть хорошим только тогда, когда писатель любит в нём свою главную мысль. В 

«Войне и мире» писатель, по его признанию, любил «мысль народную». Она 

заключается не только и не столько в изображении самого народа, его быта, жизни, 

а в том, что каждый положительный герой романа связывает свою судьбу 

с судьбой нации. 

Духовные искания героев 

Одним из ведущих философских и политических вопросов стал вопрос о 

роли народа и личности в истории. Волновал он и писателя. В центре его внимания 

как весь русский народ, так и сложные судьбы отдельных людей, пути 

формирования их личности. В мире напряженных исканий смысла жизни живут 

главные герои романа Андрей Болконский и Пьер Безухов.  

Постепенно меняется образ их жизни, внутренний мир. Князь Андрей 

Болконский резко выделяется из великосветской среды своей образованностью, 

широтой интересов. Он чувствует пошлость, призрачность жизни людей своего 

круга. Это порождает в нем жажду настоящей жизни и больших свершений.  

Возможность их осуществления он видит в военной службе. Князь Андрей 

мечтает совершить подвиг, желает большой личной славы. Его кумир- Наполеон. 

Чтобы добиться своего, Болконский появляется в самых опасных местах сражения. 

Невиданного подвига совершить не удалось. Суровые военные события 

способствовали тому, что князь разочаровывается в своих мечтаниях. На поле боя 

он увидел ожесточенные схватки озлобленных и испуганных людей, стремящихся 

уничтожить друг друга, почувствовал ложный патриотизм штабных офицеров. 

Тяжело раненный, оставаясь на поле сражения, Болконский переживает душевный 

перелом. Лежа на спине, князь Андрей видит небо. В эти минуты перед ним 

открывается новый мир, где нет эгоистических мыслей, лжи, а есть только самое 



чистое, высокое, справедливое. Князь понял, что есть в жизни нечто более 

значительное, чем война и слава. Теперь уже бывший кумир кажется ему мелким и 

ничтожным.  

Пережив дальнейшие события - появление ребенка и смерть жены-

Болконский приходит к выводу, что ему остается жить для себя и своих близких в 

тихом, замкнутом мире семьи и не интересоваться общественными проблемами. Но 

натура князя Андрея деятельная, кипучая. Он не может ужиться в таком узком 

мирке.  

Начинается возрождение Болконского к жизни, к поискам нового дела, 

полезного для других. Слова Пьера: "Надо жить, надо любить, надо верить"- глубоко 

запали в душу Андрея. Он понял, что жизнь еще далеко не кончена для него. Он 

вновь видит возможность приносить пользу (на этот раз в государственном 

управлении), быть счастливым, любить. "Надо жить так, чтобы все знали меня, 

чтобы не для одного меня шла моя жизнь... чтобы на всех она отражалась и чтобы 

все они жили со мной вместе!" Так же, как и Андрей Болконский, Пьер Безухов ищет 

ответа на вопрос: что делать, к какому большому и нужному практическому делу 

приложить свои силы, чему посвятить свою жизнь.  

От людей аристократического круга Пьер отличается независимостью своих 

взглядов. В салоне Шерер он чувствует себя совершенно посторонним человеком. А 

Андрей Болконский, наоборот, считает его самым дорогим для себя человеком: "Ты 

мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света..." 

Не видя своего места в жизни, не зная, куда деть огромные силы, Пьер ведет 

разгульную жизнь в обществе Долохова и Курагина. Он понимает, что такая жизнь 

не для него, что должен вырваться из этого привычного жизненного круговорота, но 

у него не хватает на это сил. Он не может сразу правильно оценить людей и поэтому 

часто ошибается в них. Он искренен,  доверчив, слабоволен.   

Эти  черты характера  ярко  проявляются  во взаимоотношениях с 

развращенной Элен Курагиной. Вскоре после брака Пьер понял свою ошибку, 

понял, что был обманут, и "перерабатывал один в себе свое горе". После разрыва с 

женой, находясь в состоянии глубокого кризиса, он вступает в масонскую ложу. 

Пьер видит, что именно здесь он "найдет возрождение к новой жизни". Под 

влиянием масонских идей Безухов решает освободить принадлежащих ему 

крепостных крестьян. Это не удается сделать, но все же он как-то пытается 

облегчить жизнь своих рабов. Делая добро людям, Пьер уверен, что в этом и состоит 

смысл его жизни. Однако через некоторое время разочаровывается и в "братстве 

вольных каменщиков", где тоже царят корысть и нечестность.  

Гроза 1812 года совершила крутой переворот в мировоззрении Пьера. Война 

выводит его из ничтожной среды, устоявшихся привычек, которые связывали и 

подавляли его. Поле Бородинского сражения открывает Пьеру новый, ранее 

незнакомый ему мир простых людей. В окружении солдат он освобождается от 

страха смерти, ему хочется стать таким же, как они. "Солдатом быть, просто 

солдатом!"  

Оставшись в Москве, Пьер попадает в плен. Там ему пришлось пережить все 

ужасы военного суда, казни русских солдат.  

Знакомство в плену с Платоном Каратаевым способствует формированию 

нового взгляда на жизнь. "... Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым 



сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и 

круглого". Стоит сказать, что Платон Каратаев- любимый образ самого Толстого.  

После возвращения из плена Безухов сильно внутренне изменился. 

Женившись на Наташе, Пьер чувствует себя счастливым. Но его волнуют 

общественные проблемы. Он считает, что политический гнет, тяжелое положение 

общества могут быть преодолены усилиями честных людей, которые должны быть 

связаны между собой, и принимает участие в заговоре против царя, о котором 

Толстой говорит лишь намеком.  

 По-иному сложилась судьба князя Андрея. Разочаровавшись в 

государственной деятельности, испытав кризис в любви к Наташе, он также 

возрождается душой в дни народного бедствия. Но смерть оборвала его 

нравственный поиск.  

Во многом различны, но во многом и похожи главные герои романа. По-

разному идут они к поиску своего смысла жизни, но оба приходят к выводу, что 

смысл этот в служении Отчизне и людям.  

 


