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Андрей  Болконский
Внешне привлекательный молодой аристократ, 
представитель передового мыслящего дворянства. 
Получил хорошее образование и воспитание. Умён, 
горд и честолюбив. Рационалист (у него рассудок 
преобладает над чувствами).

Впервые на страницах романа мы встречаем его в 
салоне Анны Павловны Шерер, фрейлины 
императрицы. Перед нами светский человек. Он 
безупречен во всём. Безупречны сухие черты его лица, 
мундир адъютанта и тихий, медленный стариковский 
шаг. Безупречен его французский (даже имя Кутузова 
он произносит с ударением на последнем слоге, как 
француз). Но в глазах князя вселенская скука, а на 
лице недовольство. Он с презрением относится к 
светскому обществу – его не удовлетворяет эта 
праздная и пустая жизнь. Со стороны он выглядит 
сухим и высокомерным, вечно недовольным собой и 
другими. 

Но в общении с Пьером появляются и душевное тепло, 
и внимательность, и участие – он преображается, его 
улыбка неожиданно становится доброй и приятной.



Андрей  Болконский

Богатая, одарённая ищущая натура. 
Князь – человек действия. Став 
адъютантом Кутузова, быстро завоевал 
его доверие. Отец Андрея – 
сподвижник Суворова. Он научил сына 
ценить в людях патриотизм, 
достоинство и честь.

Перед нами сформировавшийся 
полностью человек. Таким проводит 
Толстой князя Андрея через главные 
события истории, через любовь и 
смерть, через жестокие испытания. Все 
его испытания – «моменты истины».

Его судьба – это путь человека, 
совершающего ошибки и способного 
искупить свою вину, стремящегося к 
нравственному совершенствованию. 
Приобщение к чувству вечной любви 
возродило в князе Андрее силу духа, и 
он совершил самое трудное, по 
Толстому, дело – умер спокойно и 
достойно. И смерть стала «моментом 
истины» его жизни.



Этапы  в  развитии  личности 
 Андрея  Болконского

Этап Характеристика 

Аустерлицкое 
сражение

Участие князя Андрея в войне 1805 г. связано с его честолюбивыми мечтами о славе,  о своём 
«Тулоне». Увлечение Наполеоном было свойственно многим представителям передовой 
дворянской молодежи начала XIX в. Но Андрей жаждал не только личной славы, но и счастья 
для людей. Толстой выделяет его из толпы штабных карьеристов (таких, как Жерков и 
Друбецкой). Преодолением «наполеоновского» начала, стремления стать выше окружающих его 
людей завершается этот этап в жизни Андрея. Небо Аустерлица помогло князю Андрею понять, 
что и преклонение перед Наполеоном, и его мечта стать спасителем русской армии – лишь 
заблуждение.

Встреча с 
Пьером и 
Наташей

Разочарованный в прежних идеалах, пережив горе утрат, раскаянье, князь Андрей уверен, что 
понял, в чём заключается счастье: в отсутствии болезней и угрызений совести. Но Пьер (в споре 
на пароме) доказывает ему, что надо верить в добро и высокое предназначение человека. А 
встреча с Наташей спасает князя Андрея от духовного кризиса, пробуждает в нём любовь и 
желание жить.

Бородинское 
сражение

В Отечественной войне 1812 г. судьба князя впервые сливается с судьбой народа. Он 
возвращается в армию, охваченный тем же чувством оскорблённой национальной гордости, 
которое ведёт в бой простых русских солдат. В Бородинском сражении (в отличие от 
Аустерлицкого) князь совершает настоящий нравственный подвиг, достигает гармонии с самим 
собой и понимает, что главное предназначение человека – служить интересам родного народа. 
Князь Андрей умирает от раны, полученной на Бородинском поле. Толстой примиряет его не 
только с Наташей, но и со всем белым светом, в том числе и с раненым Анатолем Курагиным. 
Писатель вложил в образ князя Андрея свою заветную мысль о том, что только любовью и 
добротой правится жизнь и без них невозможно ни истинное совершенство, ни избавление от 
мук и противоречий.




