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ВРЕМЕННЫЕ РАКУРСЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ БОРОДИНСКОЙ БИТВЫ 

В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР» 
(композиционно-синтаксический аспект) 

 
Рассмотрены авторский и персонажный временные ракурсы изображения Боро-

динской битвы в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Охарактеризованы функциональ-

но-композиционные типы речи и созданные на их основе текстовые ситуации с времен-

ной доминантой. 
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The author's and the character's time perspectives of Borodino Battle in War and piece, 
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Для романа «Война и мир» характерно 

разноаспектное представление времени: ис-

торического, художественного, философ-

ского. Идея времени — одна из главных в 

тексте, в котором переплетается прошлое, 

настоящее и будущее. Являясь важнейшим 

объектом изображения, оно само предстает 

как герой романа. 

Время — категория, лингвистическая ин-

терпретация которой заслуживает особого 

внимания. По словам И.И. Мещанинова, 

она принадлежит к числу тех понятий, ко-

торые «не только описываются при помощи 

языка, а выявляются в нем самом, в его лек-

сике и грамматическом строе» [7, с. 196]. На 

представления о полевой структуре функ-

ционально-семантической категории тем-

поральности и языковых способах ее выра-

жения неизбежно накладываются такие 

свойства художественного времени, как его 

многомерность и обратимость [12, 

с. 91−104]. 

Время, свободное от событий, является 

абстракцией. В романе Л. Н. Толстого при-

сутствует особая «категория человеческого 

существования» — время жизни [14, 

с. 85−86]. 

Обратимся к кульминации романа — Бо-

родинской битве. Ее изображение занимает 

двадцать одну главу 2-й части 3-го тома ро-

мана (XIX−XXXIX гл.): 

24-го было сражение при Шевардинском 

редуте, 25-го не было пущено ни одного вы-

стрела ни с той, ни с другой стороны, 

26-го произошло Бородинское сражение 

(XIX гл.) [здесь и далее цитаты приводятся 

по изданию: Толстой Л. Н. Собрание сочи-

нений в двенадцати томах. М.: Правда, 

1987. Т. 3−6]. 

Прямым следствием Бородинского сра-

жения было беспричинное бегство Наполе-

она из Москвы, возвращение по старой 

Смоленской дороге, погибель пятисотты-

сячного нашествия и погибель наполеонов-

ской Франции, на которую в первый раз под 

Бородиным была наложена рука сильней-

шего духом противника (XXXIX гл.). 

«Отзвуки» этой битвы обнаруживаются и 

в других главах 3-го тома романа, и в его 

эпилоге. Масштабность и динамика ее изо-

бражения не в последнюю очередь обуслов-

лены разнообразием композиционно-

синтаксических средств создания времен-

ных ракурсов. 

В романе присутствуют авторский и пер-

сонажный временные ракурсы. Авторский 

временной ракурс предполагает парадок-

сальное сочетание вечности и минуты. 

Текст «Войны и мира» прошит темпораль-

ными сигналами с явным предпочтением 

минуты (453 употребления) (чаще всего — 

в значении мгновения) и года (260) — меся-

цу (89), мгновению (86), неделе (75), секунде 

(56), мигу (1) [13]. 

С одной стороны, указываются хроноло-

гические рамки битвы — с рассвета («в по-

ловине шестого», «начинало светать», 

«костры догорали в слабом свете утра») и 

до вечера («к вечеру», «к концу сражения»). 

Описание Бородинского поля до и после 

битвы актуализировано лексемами прежде 

и теперь: «Над всем полем, прежде столь 

весело-красивым, с его блестками штыков 

и дымами в утреннем солнце, стояла те-

перь мгла сырости и дыма и пахло стран-

ной кислотой селитры и крови». С другой 

стороны, в ее изображении присутствует 

множество временных наслоений. 

Автор не только «следит» за хронологи-

ей, но и управляет течением времени тек-

ста, то ускоряя, то замедляя его в разных 

частях романа. Он также руководит воспри-

ятием читателя, показывая в разных вре-

менных ракурсах явления общественной и 

частной жизни. 

В «Войне и мире» создано многофигур-

ное батальное полотно. При рассмотрении 

персонажного временного ракурса следует 

иметь в виду сосуществование в романе ре-

альных (около 50) и вымышленных лиц, на-

званных и неназванных, время индивиду-

альное (персонифицированное) и массовое. 

У каждого персонажа — свое ощущение 

времени, которое может ускоряться (напри-
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мер, в текстовой зоне Пьера в самом начале 

боя, на батарее Раевского, частотна резкая 

смена событий, неоднократно подчеркива-

ется отставание персонажа от времени про-

исходящих событий). Оно может замед-

ляться (например, для раненого князя Анд-

рея, в текстовой зоне которого актуализи-

руются ретроспективные связи). Расшире-

нию времени текста способствует также па-

раллельный показ ключевых персонажей 

(прежде всего Наполеона и Кутузова): 

Наполеон сидел под курганом и пил 

пунш, когда к нему прискакал адъютант 

Мюрата с уверениями, что русские будут 

разбиты, ежели его величество даст еще 

дивизию; 

Он [Кутузов. — Ю. П.] выслушивал при-

возимые ему донесения, отдавал приказа-

ния, когда это требовалось подчиненным; 

но, выслушивая донесения, он, казалось, не 

интересовался смыслом слов того, что ему 

говорили, а что-то другое в выражении 

лиц, в тоне речи доносивших интересовало 

его. 

О сложности временного изображения 

Бородинской битвы свидетельствует опыт 

экранизации романа Л. Н. Толстого. С. Ф. 

Бондарчук в книге «Желание чуда» подчер-

кивал динамику творческого вымысла и его 

реального воплощения в романе. Он считал 

метод сопряжения одним из главных у Тол-

стого, сравнивая его текст с «мозаикой из 

цветных камешков, на которой изображен 

пейзаж. Каждый из них в отдельности сам 

по себе ничего не представляет, а в общей 

связи эти камешки, вроде бы совершенно не 

связанные друг с другом, дают цельную 

картину» [2, с. 106]. Это перекликается со 

словами самого Л. Н. Толстого: «Во всем, 

почти во всем, что я писал, мною руководи-

ла потребность собрания мыслей, сцеплен-

ных между собою… Но каждая мысль, вы-

раженная словами особо, теряет свой 

смысл, страшно понижается, когда берется 

одна из того сцепления, в котором она нахо-

дится. Само же сцепление составлено не 

мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выра-

зить основу этого сцепления непосредст-

венно словами никак нельзя» [11, с. 784]. В 

фильме С. Ф. Бондарчука, в отличие от ита-

ло-американского фильма К. Видора, мы 

видим живую картину Бородинской битвы, 

композиционно-синтаксическую динамику 

которой создает смена временных ракурсов, 

монтажное варьирование планов изображе-

ния. 

Монтажная техника композиции романа, 

отмечаемая многими исследователями, «ор-

ганизует восприятие художественного вре-

мени и пространства, при ведущей роли 

первого» [5, с. 110]. Самым важным для 

композиционно-синтаксического анализа 

оказывается «способность монтажа «вы-

страивать» время, не прибегая к «условным 

титрам»: прошло десять лет и др.» [6, с. 

46]. По мнению Т. М. Баталовой, монтаж 

«разрушает непрерывность течения художе-

ственного времени, связан с отбором эсте-

тически значимых объектов восприятия, 

изображаемых предикативными компонен-

тами текста» [1, с. 89]. 

Для интерпретации временных ракурсов 

изображения Бородинской битвы важно оп-

ределить принцип выделения анализируе-

мых текстовых фрагментов. В лингвистике 

выдвигалось множество подходов к дели-

митации текста (логический, пунктуацион-

но-интонационный, собственно синтаксиче-

ский, функционально-смысловой и др.). В 

нашем случае наиболее оптимален способ 

членения текста, в основе которого лежит 

темпоральный критерий, созвучный замыс-

лу романа-эпопеи. 

С. Г. Ильенко видит «в художественном 

произведении — и прежде всего в таком 

жанре, как роман <…> по крайней мере три 

типа реализации темпорально-функцио-

нальной перспективы повествования в зави-

симости от соотношения s/t, где s — сово-

купность языковых средств, используемых 

для изображения фрагмента действительно-

сти, а t — «романное» время, в которое 

«происходит» изображаемое» [3, с. 458]. На 

основе темпорального критерия ею были 
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выделены такие функционально-компози-

ционные типы речи, как демонстрационный 

(ДТР), информационный (ИТР) и сентенци-

онный (СТР). 

ДТР «связан с показом действительно-

сти, с пошаговым ее изображением, при ко-

тором события, развивающиеся в незначи-

тельный хронологический период, пред-

ставлены весьма детализированно» [3, с. 

458]. ДТР настроен на совпадение времени 

истории и времени текста (трактовка дан-

ных терминов представлена в работе З. Я. 

Тураевой [12]), а также на растяжение по-

следнего при изображении параллельных 

ситуаций: 

В то время как Пьер входил в окоп, он 

заметил, что на батарее выстрелов не 

слышно было, но какие-то люди что-то де-

лали там. Пьер не успел понять того, какие 

это были люди. Он увидел старшего пол-

ковника, задом к нему лежащего на валу, 

как будто рассматривающего что-то вни-

зу, и видел одного, замеченного им, солдата, 

который, прорываясь вперед от людей, 

державших его за руку, кричал: «Братцы!» 

— и видел еще что-то странное. 

ИТР связан с рассказом о действительно-

сти, чаще довольно кратким, в котором вре-

мя истории (несколько часов, дней, лет, ве-

ков) заведомо больше времени текста: 

Когда ранило и убивало людей, когда тя-

нулись носилки, когда наши возвращались 

назад, когда виднелись сквозь дым большие 

массы неприятелей, никто не обращал ни-

какого внимания на эти обстоятельства. 

Когда же вперед проезжала артиллерия, 

кавалерия, виднелись движения нашей пе-

хоты, одобрительные замечания слышались 

со всех сторон. Но самое большое внимание 

заслуживали события совершенно посто-

ронние, не имевшие никакого отношения к 

сражению. Как будто внимание этих нрав-

ственно измученных людей отдыхало на 

этих обычных, житейских событиях. 

СТР «представляет собой сентенцию по 

поводу действительности, обобщение, ос-

нованное на типических фактах и типиче-

ских проявлениях в поведении людей. Это 

своеобразные авторские отступления, обле-

ченные в строгие грамматические формы 

предложения, а в ряде случаев — ССЦ» [3, 

с. 459]. Для этого типа речи характерны 

вневременность или временная нелокализо-

ванность: 

Когда созрело яблоко и падает, — отче-

го оно падает? Оттого ли, что тяготеет 

к земле, оттого ли, что засыхает стер-

жень, оттого ли, что сушится солнцем, 

что тяжелеет, что ветер трясет его, 

оттого ли, что стоящему внизу мальчику 

хочется съесть его? Ничто не причина. Все 

это только совпадение тех условий, при 

которых совершается всякое жизненное, 

органическое, стихийное событие. 

В изображении Бородинской битвы в 

«Войне и мире» использованы все три 

функционально-композиционных типа речи, 

контаминация которых создает ощущение 

масштабности изображаемого события. 

Варьирование авторского и персонажных 

временных ракурсов способствует транс-

формации типов речи. Трансформация ДТР 

происходит в результате растяжения време-

ни текста в сравнении со временем истории 

в фрагментах, связанных с воспоминаниями 

героя: 

Самое первое далекое детство вспомни-

лось князю Андрею, когда фельдшер торо-

пившимися засученными руками расстеги-

вал ему пуговицы и снимал с него платье. 

Доктор низко нагнулся над раной, ощупал 

ее и тяжело вздохнул. Потом он сделал 

знак кому-то. И мучительная боль внутри 

живота заставила князя Андрея потерять 

сознание. Когда он очнулся, разбитые кос-

ти бедра были вынуты, клоки мяса отреза-

ны, и рана перевязана. Ему прыскали в лицо 

водою. Как только князь Андрей открыл 

глаза, доктор нагнулся над ним, молча по-

целовал его в губы и поспешно отошел. 

В следующем фрагменте наблюдается 

синкретизм типов речи: 

Когда он [Наполеон. — Ю. П.] перебирал 

в воображении всю эту странную русскую 
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кампанию, в которой не было выиграно ни 

одного сраженья, в которой в два месяца не 

взято ни знамен, ни пушек, ни корпусов 

войск, когда глядел на скрытно-печальные 

лица окружающих и слушал донесения о 

том, что русские всё стоят, — страшное 

чувство, подобное чувству, испытываемому 

в сновидениях, охватывало его, и ему при-

ходили в голову все несчастные случайно-

сти, могущие погубить его. <…> Да, это 

было как во сне, когда человеку представля-

ется наступающий на него злодей, и чело-

век во сне размахнулся и ударил своего зло-

дея с тем страшным усилием, которое, он 

знает, должно уничтожить его, и чувст-

вует, что рука его, бессильная и мягкая, 

падает, как тряпка, и ужас неотразимой 

погибели обхватывает беспомощного чело-

века. 

На ДТР указывает пошаговое изображе-

ние действительности (перебирал в вооб-

ражении; глядел на лица; слушал донесения; 

страшное чувство охватывало его; прихо-

дили в голову все несчастные случайности и 

др.), детализация изображения (скрытно-

печальные лица; рука его, бессильная и мяг-

кая, как тряпка и др.), плотность глагольно-

процессуального и предметного рядов. Об 

ИТР свидетельствует краткость изложения 

событий. СТР — последнее предложение (в 

котором все происходящее видится Наполе-

ону «как во сне»), имеющее сравнительно-

обобщающий характер. 

Благодаря варьированию временных ра-

курсов, самого характера течения времени в 

различных функционально-композицион-

ных типах речи «создается пластическое 

ощущение текста» [5, с. 48]. 

Данные типы речи являются текстовой 

основой ситуаций с временной доминантой, 

в которых особую роль играют сложнопод-

чиненные предложения (далее — СПП) с 

придаточными времени. «Текстовые ситуа-

ции определяются: 1) коммуникативными 

функциями; 2) коммуникативной установ-

кой на художественное изображение, поле-

мику, анализ, обобщение и др.; 3) формами 

и способами изложения; 4) языковым мате-

риалом» [9, с. 7−8]. 

Важнейшую роль в их формировании иг-

рает временная доминанта. «Функциональ-

ная направленность целостного текста … 

определяет вероятностные закономерности 

выбора категориальных характеристик от-

дельных высказываний, в конечном счете — 

выбора тех или иных форм наклонения, 

времени, лица и т. п.» [10, с. 14]. 

Доминантой текстовой ситуации являет-

ся «компонент произведения, который при-

водит в движение и определяет отношения 

всех прочих компонентов» [8, с. 411]. По 

мнению С. Г. Ильенко, «наиболее «удар-

ная», адаптированная синтаксическая еди-

ница обладает при реализации своей тек-

стообразующей функции определенным ра-

диусом действия, охватывает своим влияни-

ем — собственно содержательным, концеп-

туально-функциональным, а в ряде случаев 

и стилистическим, ту или иную область тек-

ста» [4, с. 13]. Такой «ударной» синтаксиче-

ской единицей в рассматриваемых тексто-

вых ситуациях являются СПП с придаточ-

ными времени. В изображении Бородинской 

битвы обнаружено 196 придаточных пред-

ложений, из которых 59 — временные. Они 

закономерно доминируют по сравнению с 

другими придаточными: цели (33), услов-

ными (32), причины (31), уступительными 

(20), присубстантивными (14), отождестви-

тельными (7). 

Временная доминанта создается не толь-

ко повтором союза (прежде всего когда — 

46 раз), но конвергенцией разнообразных 

лексических, морфологических и синтакси-

ческих средств выражения темпоральности: 

Когда ранило и убивало людей, когда тя-

нулись носилки, когда наши возвращались 

назад, когда виднелись сквозь дым большие 

массы неприятелей, никто не обращал ни-

какого внимания на эти обстоятельства. 

Когда же вперед проезжала артиллерия, 

кавалерия, виднелись движения нашей пе-

хоты, одобрительные замечания слышались 

со всех сторон. 
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Таким образом, характеристика авторско-

го и персонажного временных ракурсов изо-

бражения Бородинской битвы в романе Л. 

Н. Толстого «Война и мир» неотделима от 

рассмотрения функционально-композици-

онных типов речи и созданных на их основе 

текстовых ситуаций с временной доминан-

той. 
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