


Отечественная война 1812 года – одна из самых героических 
страниц истории нашей Родины. Победа русского народа над 
завоевателем, который считался величайшим военным гением 
мира и к моменту нападения на Россию был увечен ореолом 
всемогущества и непобедимости, поразила воображение 
современников и по ныне волнует потомков, служит для одних 
предметом гордости, для других – неразгаданной загадкой, для 
третьих грозным предостережением – «не ходи на Москву!». 



Эта война затронула сердца и 
души многих людей. И она 
отразилась в величайшем 
произведении, романе-эпопее, 
русского писателя Льва 
Николаевича Толстого.



В центре романа «Война и мир» находится Отечественная война 
1812 года, которая всколыхнула весь русский народ и показал а всему 
миру его мощь и силу, выдвинула простых русских героев и 
гениального полководца. Изображая войну, Толстой показывает не 
скачущих воинов с развернутыми знаменами и их полководцев, не 
парад и блеск побед, а военные будни и повседневный тяжелый труд 
рядовых солдат. 



 Война 1812 года в изображении Толстого носит совершенно другой 
характер. Над Россией нависла смертельная опасность, и в действие 
вступили те силы, которые автор и Кутузов называют «народным 
чувством», «скрытой теплотой патриотизма».

Кутузов накануне Бородинского сражения, объезжая позиции, 
увидел ополченцев, надевших белые рубахи: они были готовы к смерти 
за Родину. «Чудесный, бесподобный народ», — с волнением и слезами 
произнес Кутузов. 



 Толстой подчеркивает, что в 1812 году Россию спасли не отдельные 
личности, а усилия всего народа в целом. Толстой пишет, что не только 
Наполеон, но и все солдаты и офицеры французской армии испытывали 
одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв 
половину войска, стоял в конце сражения так же, как и в начале его. 
Французы были морально сломлены: оказывается, русских можно 
убить, но не победить. Адъютант докладывает Наполеону со скрытым 
страхом о том, что французская артиллерия бьет в упор, а русские 
продолжают стоять.



 Толстого не интересовало изображение 
внешней стороны сражений, его героям не 
свойственны громкие слова о любви к родине. Их 
патриотизм проявляется в повседневной жизни, 
в мыслях, в обычных поступках и делах. 
Историческое, общественное событие передается 
автором через сцены частной жизни, в 
индивидуальных судьбах его героев отражено 
движение всей истории. 

Толстой прославляет великий подвиг 
русского народа, показывает всю силу его 
патриотизма. Он говорит о том, что в 
Отечественной войне 1812 года “цель народа была 
одна: очистить свою землю от нашествия”. К 
осуществлению этой цели были устремлены 
помыслы всех подлинных патриотов — от 
главнокомандующего Кутузова до рядового 
солдата. 



К этой же цели стремятся и главные герои романа — 
Андрей Болконский и Пьер Безухов. За эту великую цель отдает 
жизнь юный Петя Ростов. Победы над врагом страстно желают 
Наташа Ростова и Марья Болконская. 



И князь Андрей, и Пьер, и Петя Ростов и многие другие во время 
войны думают, прежде всего, не о себе, а о том, как помочь другим. 
Чувство сострадания переполняет Наташу, когда она требует отдать 
подводы не для перевозки имущества, а для спасения раненых. Автор 
показывает, как приобщение к народному сознанию помогло Андрею 
Болконскому и Пьеру Безухову отказаться от эгоизма и корыстных 
помыслов и стать заодно с великим русским народом.



 Князя Андрея известие о вторжении 
вражеских войск в Россию застало в 
Молдавской армии. Он немедленно 
попросил фельдмаршала Кутузова перевести 
его в Западную армию. Но это мало заботило 
князя Андрея. Даже его личные переживания 
— измена Наташи и разрыв с ней — отошли 
на второй план: “Новое чувство озлобления 
против врага заставило его забывать свое 
горе”. Чувство ненависти к врагу слилось у 
него с другим — “отрадным, успокоительным 
чувством” близости к настоящим героям — 
солдатам и боевым командирам. 
Бородинское сражение стало последним в 
жизни князя Андрея. 



  Пьеру захотелось вырваться из 
привычного жизненного круга и отказаться 
от своего богатства. Он понял, что “все это, 
ежели и стоит чего-нибудь, то только по 
тому наслаждению, с которым все это 
можно бросить”. Его охватило желание стать 
солдатом. Перед ним встал вопрос: “Как 
скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, 
все бремя этого внешнего человека?” Пьер 
решил соединить свою судьбу с судьбой 
своего народа. И когда он попал в плен, 
сознание правильности выбранного им 
пути помогло ему перенести тяжелейшие 
моральные и физические страдания. 



Наташа Ростова в канун войны 
переживала личную трагедию — разрыв с 
любимым человеком. Она была тяжело 
больна, и, казалось, не было даже надежды 
на ее выздоровление. Но, несмотря на это, 
она очень близко к сердцу приняла 
народное бедствие. Ее чувство патриотизма 
со всей яркостью проявилось в сцене 
подготовки к отъезду из Москвы. Она была 
потрясена, узнав, что, в то время как они 
занимают своими вещами подводы, 
раненых приказано оставлять в Москве.
В ней проснулась ее натура — порывистая и 
огневая. Таким образом, произошло 
возвращение Наташи к жизни, как бы ее 
второе рождение. 



Можно смело утверждать, что 
война оказалась суровой 
проверкой для всех героев романа. 
Толстой, поставив их перед лицом 
смертельной опасности, дал им 
возможность проявить все те 
человеческие качества, на которые 
они способны. И князь Андрей, и 
Пьер, и Наташа выдержали 
испытание, что заставило 
читателей проникнуться к ним еще 
большей симпатией, преклониться 
перед их стойкостью и отвагой.



 Бородинская битва — действительно «народное сражение». Победу 
русских обусловили «скрытая теплота патриотизма», разгоревшаяся в 
душе каждого воина, и общий «дух войска». И молодой офицер, и Пьер, 
и простой солдат на батарее Раевского были охвачены общим чувством, 
хотя никто прямо не высказывал его. В Бородинском сражении 
раскрывается настоящая красота русского человека, по словам Толстого, 
русскими людьми была одержана победа нравственная». 



 Отечественная война 1812 года сплотила многообразные силы 
России в единое целое. Не только армия, но и весь народ страны 
поднялся на защиту своей родины. Толстой указывал, что накануне 
занятия столицы «все население, как один человек, бросая свое 
имущество, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным 
действием всю силу своего народного чувства». Единодушны в этом 
были и жители других российских земель: «Начиная от Смоленска, во 
всех городах и деревнях русской земли... происходило то же самое, что 
происходило в Москве». 



В своем романе Толстой изобразил события 1812 года как победу 
русского народа — победу духа, ту нравственную победу, в которой 
писатель усмотрел решающую силу в войне. Эта жестокая война была 
поистине народной.

Толстой рисует войну 1812 года как народную, Отечественную, когда 
на защиту Родины поднялся весь народ. И сделал это писатель с 
огромной художественной силой, создав грандиозный роман-эпопею, 
которому нет равных в мировой литературе.


