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 Одним из центральных событий в произведении Толстого является трагичное для 
Российского Государства Аустерлицкое сражение. Огромная роль ложится на него 
для передачи автором своих идей. 

 

В Аустерлицком сражении русско-австрийские войска были разбиты войсками 
Наполеона. Главной причиной этой победы Наполеона были ошибки фактических 
командующих союзной армией императоров России и Австрии Александра I и 
Франца II. 



Традиционно автор дает небольшое вступление к предстоящей битве. Он 
описывает настроения князя Андрея в ночь перед предполагаемым решающим 
боем его жизни. Толстой дает эмоциональный внутренний монолог героя. Ему 
видится замешательство всех военных начальников. Здесь он получает свой 
шанс прославиться, который так долго преследовал его в заветных мечтах.

“Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего 
не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто 
мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди — отец, сестра, жена, 
— самые дорогие мне люди, — но, как ни страшно и неестественно это кажется, я 
всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе 
людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей”



Толстой мастерски описывает сражение от лица князя Андрея.  Это одна из 
самых впечатляющих картин эпопеи — глобального перелома в мировоззрении 
человека, резкого и неожиданного.  Князь знает, что Наполеон будет 
непосредственно участвовать в сражении. Он мечтает встретиться с ним лично.

По прогнозам всех командующих битва                                                                                          
должна быть выиграна. Поэтому Андрей                                                                                                         
так занят диспозицией. Он внимательно                                                                                                   
наблюдает за ходом сражения, замечает                                                                                              
лакейство штабных офицеров. Все                                                                                              
группировки при главнокомандующем                                                                                                                                                                                        
хотели только одного – чинов и денег.                                                                                                                     
Простой народ не понимал значения                                                                                                          
военных событий. Поэтому войска так легко обратились в панику, ведь они 
отстаивали чужие интересы. Многие жаловались на засилье немцов в строю.



   Князь Андрей взбешен массовым бегством солдат. Для него это означает позорную трусость. При 
этом героя поражают действия штабной верхушки. Багратион занят не организацией огромного 
войска, а поддержанием его боевого духа. Кутузов прекрасно понимает, что руководить такой 
массой людей, стоящих на краю жизни и смерти, физически невозможно. Он следит за развитием 
настроения войск.  Но и Кутузов в растерянности. Государь, которым так восхищался Николай 
Ростов, сам обращается в бегство.                   

                                                                                                                                                                                                                                                                          Война оказалась непохожей на пышные парады. 
Бегство апшеронцев, которое видел князь Андрей, 
послужило для него сигналом судьбы: «Вот она, 
наступила решающая минута! Дошло до меня 
дело», - думает князь Андрей и, ударив лошадь,  
хватает знамя из рук сраженного пулей знаменосца 
и ведет полк в атаку, однако же сам оказывается 
тяжело ранен.



 Ставя своего героя на грань жизни и смерти, Толстой тем самым проверяет истинность его убеждений, 

нравственность идеалов – и индивидуалистические мечты Болконского не выдерживают этого 

испытания. Перед лицом смерти все неистинное, наносное исчезает, и остается лишь извечное 

удивление перед мудростью и незыблемой

 красотой природы, воплотившихся в 

бескрайнем небе Аустерлица. Андрей думает: 

«Как же я не видел прежде этоговысокого неба? Всё пустое, всё обман, 

кроме этого бесконечного неба. Ничего, 

ничего нет, кроме его, но и того даже нет, 

ничего нет, кроме тишины, успокоения. 

И славу Богу!». 

 



Очнувшись после забытья, Андрей первым делом вспоминает о небе, и лишь после этого слышит шаги и голоса. 
Это подходит Наполеон со своей свитой. Наполеон был кумиром Андрея, как и многих молодых людей того 
времени. Болконский никак не мог рассчитывать на встречу со своим кумиром, в любом другом случае подобная 
встреча была бы для него счастьем. Но только не теперь. Так неожиданно для себя открыв существование 
вечного высокого неба, еще не поняв, но уже ощутив перемену в себе, Андрей в этот момент не изменяет тому 
новому, открывшемуся ему. 

Он не повернул головы, не взглянул в сторону Наполеона. Это психологическое состояние великой перемены 
ощущается еще и в госпитале. Новая, еще не до конца осознанная истина выдерживает еще одно испытание – 
еще одну встречу с кумиром. Наполеон приезжает посмотреть на раненых русских, и , припомнив князя Андрея, 
обращается к нему. Но князь Андрей только молча смотрит на Наполеона, не отвечая ему. Андрею просто нечего 
сказать своему недавнему кумиру. Для него уже не существует прежних ценностей. «Глядя в глаза Наполеону, 
князь Андрей думал о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве 
смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих». 

Так думает теперь Андрей. Под небом Аустерлица ему открылась новая дорога к истине, он освободился от тех 
суетных мыслей, которыми жил прежде.  В конечном счете Андрей приходит к мысли о необходимости духовного 
единения людей.


