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Текст задачи: С точки

зрения русского писателя и

мыслителя Л.Н. Толстого

драматизм человеческого

бытия состоит в противоре-

чии между неотвратимостью

смерти и присущей челове-

ку жаждой бессмертия. Во-

площением этого противо-

речия является вопрос:

«Есть ли в моей жизни такой

смысл, который не уничто-

жался бы неизбежно пред-

стоящей мне смертью?»

Толстой считает, что

жизнь человека наполняется

смыслом в той мере, в какой

он подчиняет её исполне-

нию воли бога, а воля бога дана нам

как закон любви, противостоящий

закону насилия. Закон любви запе-

чатлён в человеческом сердце, ос-

мыслен основателями религий, вы-

дающимися философами, полнее и

точнее всего он развёрнут в запове-

дях Христа. Чтобы спасти себя, свою

душу от тлена, чтобы придать жизни

смысл, который не обессмысливает-

ся смертью, человек должен пере-

стать делать зло, совершать наси-

лие, перестать раз и навсегда, в том

числе прежде всего тогда, когда он

сам становится объектом зла и наси-

лия. Не отвечать злом на зло, не про-

тивиться злу насилием — такова ос-

нова жизнеучения Льва Николаевича

Толстого. 

Как философская концепция

«непротивления злу насилием» Л.Н.

Толстого отразилась на композиции

и названии рассказа «После бала»?  

а) Выделите ключевые слова для

информационного поиска.

б) Найдите и соберите необхо-

димую информацию.

в) Обсудите и проанализируйте

собранную информацию.

г) Сделайте выводы.

д) Сравните ваши выводы с

культурным образцом.
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Культурный образец

Гусейнов А.А. Учение Л.Н.Тол-

стого о непротивлении злу насилием

// Свободная мысль. 1994. № 6.

У турецкого поэта Фазыла Даг-

ларджа есть миниатюра под названи-

ем «Существование»:

Родившись однажды — 

живём.

Однажды, думать начав,

Рождаемся снова,

Чтобы узнать,

Зачем родились в первый раз.

Жизнь и размышление о ней в

биографии Толстого переплелись на-

столько тесно, что можно сказать: он

жил, чтобы размышлять и размыш-

лял, чтобы жить.

Во второй половине жизни писа-

тель пришёл к выводу: правильное

отношение к другим людям опреде-

ляется тем, что они — дети того же

бога, что и я. Они — мои братья. От-

сюда вытекает требование любить

людей как братьев, всех без исключе-

ний… Перед богом все равны. Теряют

какой бы то ни было смысл все чело-

веческие дистанции между богатст-

вом и бедностью, красотой и безоб-

разием, молодостью и дряхлостью и

так далее. 

Как высший, основополагающий

закон жизни, любовь является един-

ственным нравственным законом.

Для нравственного мира закон любви

столь же обязательный, безуслов-

ный, как для физического мира — за-

кон тяготения. И тот и другой не зна-

ют никаких исключений. Мы не мо-

жем отпустить камень из руки, чтобы

он не упал на землю, точно так же мы

не можем отступить от закона любви,

чтоб не деградировать в нравствен-

ную порочность. Закон любви — не

заповедь, а выражение самой сущно-

сти христианства. Это — вечный иде-

ал, к которому люди будут и должны

бесконечно стремиться. 

По мнению Толстого, центром

христианства является четвёртая за-

поведь: «Не противься злому», нала-

гающая запрет на насилие. Осозна-

ние того, что в этих трёх простых сло-

вах заключена суть евангельского

учения, вернуло в своё время Толсто-

му утерянный смысл жизни. Иисус

Христос говорил, что насилие не мо-

жет быть благом никогда, к помощи

насилия нельзя прибегать даже тог-

да, когда тебя бьют и обижают («кто

ударит тебя в правую щеку твою, об-

рати к нему и другую» — Мф. 5; 39).

Запрет на насилие является абсо-

лютным. Не только на добро надо от-

вечать добром. И на зло надо отве-

чать добром. 

Почему именно ненасилие?

Непротивление — больше чем

отказ от закона насилия. Оно имеет

также позитивный нравственный

смысл. «Признание жизни каждого

человека священной есть первое и

единственное основание всякой
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нравственности», — писал Толстой.

Непротивление злу как раз и означа-

ет признание изначальной, безуслов-

ной святости человеческой жизни. 

Человек играет свою собствен-

ную роль только тогда, когда он бо-

рется со злом в самом себе. Ставя

перед собой задачу бороться со злом

в других, он вступает в такую область,

которая ему неподконтрольна. Не-

противление от насилия отличается

тем, что оно является областью инди-

видуально ответственного поведе-

ния. Как ни трудна борьба со злом в

самом себе, она зависит только от

самого человека. Нет таких сил, кото-

рые могли бы помешать тому, кто ре-

шился на непротивление. 

Если мы допускаем хоть один

случай «оправданного» убийства, мы

открываем их бесконечную череду.

Этот аргумент против насилия, кото-

рый впервые был выставлен в еван-

гельском рассказе о женщине, под-

лежащей избиению, является по

существу неотразимым: где тот без-

грешный, кто может безошибочно су-

дить о добре и зле и сказать нам, ког-

да и в кого можно бросать камни?!

Л.Н. Толстой говорит по сути де-

ла очень простую вещь: насилие не-

совместимо с моралью и разумом, и

тот, кто желает жить по морали и

разуму, никогда не должен совер-

шать его.

Уже само неучастие в насилии

есть борьба против него. Насилие, и

прежде всего государственное орга-

низованное насилие, в значительной

мере держится на поддержке тех,

против кого оно применяется. Прави-

тельства всегда стремятся расши-

рить базу своего насилия, «привлечь

наибольшее количество граждан к

наибольшему участию во всех совер-

шаемых ими и необходимых для них

преступлениях». Люди виноваты в на-

силиях правительств прямым участи-

ем в них (через воинскую повинность,

суды присяжных и так далее), пас-

сивным повиновением. Они виновны

в насилии и тогда, когда они пытают-

ся противостоять ему тем же средст-

вом (в форме террора, вооружённых

восстаний, революций и так далее).

Когда насилие не получает адекват-

ного ответа, оно, как правило, гаснет,

уменьшается; когда оно наталкивает-

ся на противонасилие, оно наращи-

вает массу и становится изощрён-

нее. Поэтому даже сугубо негатив-

ная, внешне пассивная позиция

неучастия в насилии уменьшает его

мощь.

В формуле непротивления злу

насилием неверно делать ударение

на слове «непротивление». Мы пой-

мём мысль Толстого лучше, если сде-

лаем акцент на слове «насилием».

Противиться злу можно и нужно,

только не насилием, а другими — не-

насильственными — методами. Бо-

лее того, мы только тогда по-настоя-

щему и противимся насилию, когда

отказываемся отвечать тем же. 

Коровина В.Я., Збарский И.С.

Литература. 8 класс: Методические

советы. М.: Просвещение. 2003.

Из дневника писателя мы узнаём: 

«28 июня 1904 г. Вспомнил воен-

ную выправку при Николае Павлови-

че (…трёх забей, одного выучи),

вспомнил крепостное право и то ис-

пытанное мною отношение к челове-

ку, как к вещи, к животному, полное

отсутствие сознания братства. Это

главное в том, что я хотел бы напи-

сать о Николае I и декабристах».
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Рассмотрим, как воплотился

идейный замысел автора в компози-

ции и названии рассказа.

В рассказе выделяются следую-

щие композиционные части: вступле-

ние (экспозиция) — на балу — после

бала — заключение. Рассказ, таким

образом, заключён в «раму» (приём

обрамления, или «рассказа в расска-

зе»), потому что произведение напи-

сано писателем так, что обо всех со-

бытиях мы узнаём от рассказчика.

Зачем в рассказ введён повест-

вователь?

Из диалога в самом начале пове-

ствования мы уже узнаём о том, что

эпизод, о котором нам сейчас расска-

жут, имел огромное значение в жизни

человека. Форма устного рассказа

придаёт событиям реалистичность:

мы начинаем верить, что это действи-

тельно было, и было так, а не иначе.

Тому же служит упоминание об ис-

кренности рассказчика: значит, Иван

Васильевич заслуживает доверия. Он

рассказывает о случившемся с ним в

молодости; этим повествованию при-

даётся некий «налёт старины», как и

упоминанием о том, что Варенька уже

стара, что «у неё дочери замужем».

После прочтения вступления мы

уже начинаем верить в правдивость

дальнейшего повествования. 

Две основные части построены на

приёме антитезы, сопоставлены по

принципу контраста, причём и на уров-

не содержания, и на уровне настрое-

ния. Хоть рассказ назван «После ба-

ла», но предшествующая экзекуции

сцена бала необходима автору, так как

эпизод наказания солдата в сопостав-

лении с картиной бального веселья

становится ещё более драматичным.

Итак, герой влюблён... И мир ви-

дится ему сквозь призму этой влюб-

лённости: бал был чудесный: зала

прекрасная, с хорами, музыканты —

знаменитые в то время крепостные

помещика-любителя, буфет велико-

лепный, разливанное море шампан-

ского. А вот и предмет влюблённос-

ти — Варенька: она была в белом

платье с розовым поясом и в белых

лайковых перчатках, немного не до-

ходивших до худых, острых локтей, и

в белых атласных башмачках. Обра-

тите внимание на форсированное

выделение белого цвета.

По ходу бала чувство героя рас-

тёт от влюблённости к состоянию

счастья, блаженства: «Я был не толь-

ко весел и доволен, я был счастлив,

блажен, я был добр, я был не я, а ка-

кое-то неземное существо, не знаю-

щее зла и способное на одно добро».

В том состоянии герою кажется, что

не он один, а весь мир восхищается

его Варенькой. Танец Вареньки с от-

цом (обратим особое внимание на

портрет полковника, подчёркнуто со-

относящийся с портретом дочери)

как бы подливает масла в огонь: чув-

ство героя вырастает до невиданных

размеров: «несмотря на то, что был,

казалось, бесконечно счастлив, счас-

тье моё всё росло и росло … я обни-

мал в то время весь мир своей любо-

вью. Я любил и хозяйку в фероньер-

ке... и её мужа, и её гостей, и её

лакеев, и даже дувшегося на меня ин-

женера Анисимова».

Бал закончен, но он продолжает-

ся в душе героя. Вектор чувства всё

время направлен вверх: мир видится

цельным, гармоничным, заполнен-

ным только любовью. И это ощуще-

ние не просто сохранится, но и уси-

лится на улице: умиление будут вы-

зывать даже извозчики, шлёпающие

по грязным лужам. 
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И вдруг что-то случается. Это что-

то ещё не осознаётся, оно похоже на

внезапно подставленную слишком

разлетевшемуся человеку подножку:

«Когда я вышел на поле, где был их

дом, я увидал в конце его, по направ-

лению гулянья, что-то большое, чёр-

ное и услыхал доносившиеся оттуда

звуки флейты и барабана». Что за-

ставляет читателя насторожиться?

Несомненно, чёрный цвет и новая, не-

хорошая музыка. Состояние бала рез-

ко обрывается. Вихрь мазурки сменя-

ется оцепенением, застылостью чёр-

ных людей, визгливой мелодией

флейты и барабана. Но не только

внешние контрасты бросаются в глаза

герою: новым смыслом наполнены и

уже виденные детали. Вместо пёст-

рых бальных одежд — пестрота испо-

лосованной, превращённой в крова-

вое месиво спины наказываемого, бе-

лый цвет становится теперь цветом

страдания — при каждом ударе несча-

стный оскаливает белые зубы, умоляя

о милосердии. И главное — всё тот же

румяный, холёный полковник. В нём,

кажется, ничего не изменилось, лишь

твёрдая, подрагивающая походка

вместо танцевальных движений, но на

новом фоне облик его страшен. 

Зловещую размеренность, без-

душие, длительность и ужас совер-

шающегося в рассказе Толстой пере-

даёт стилистической фигурой повто-

ра, увеличивающего напряжение и

драматизм сцены: «... всё так же па-

дали с двух сторон удары на спотыка-

ющегося, корчившегося человека, и

всё так же били барабаны и свистела

флейта, и всё так же твёрдым шагом

двигалась высокая, статная фигура

полковника рядом с наказываемым».

И точно так же, как от созерцания

бала, герой переходил к внутреннему

взгляду, к чувству, рождённому этим

созерцанием, так и сейчас, столкнув-

шись с жуткой сценой наказания, рас-

сказчик погружается в себя. От пере-

полнявшего его блаженства не оста-

лось и следа, лишь стыд, тоска, почти

физическая тошнота и отвращение. 

В рассказе, таким образом, про-

тивопоставлены части композиции,

система образов, описания и языко-

вые средства. 

На первый взгляд, подобный кон-

траст выявляет двуличие полковника,

его неестественность на балу и истин-

ное лицо после бала. Но значение рас-

сказа глубже. В сцене бала полковник

не только кажется красивым, милым и

добрым — он действительно такой, он

внимательный и заботливый отец, ко-

торый носит домодельные сапоги,

чтобы одевать и вывозить любимую

дочь. Однако «воинский начальник ти-

па старого служаки», полковник убеж-

дён, что «всё надо по закону»: и перед

танцем натянуть замшевую перчатку

на правую руку, и, если придёт случай,

ударить этой рукой в замшевой пер-

чатке провинившегося солдата. Пол-

ковник искренен и на балу, когда тан-

цует с любимой дочерью, и после

бала, когда, не рассуждая, как ревно-

стный николаевский служака, по хоро-

шо продуманному распорядку прого-

няет сквозь строй беглого солдата. Он,

несомненно, верит в необходимость

расправы с тем, кто переступил закон.

Именно эта искренность полков-

ника в разных жизненных ситуациях

больше всего ставит в тупик Ивана Ва-

сильевича. Как понять того, кто ис-

кренне добр в одной ситуации и ис-

кренне зол в другой? «Очевидно, он

знает что-то такое, чего я не знаю...

Если бы я знал то, что он знает, я бы по-

нимал и то, что видел, и это не мучило
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бы меня». Иван Васильевич почувство-

вал, что в этом противоречии повинно

общество: «Если это делалось с такой

уверенностью и признавалось всеми

необходимым, то, стало быть, они зна-

ли что-то такое, чего я не знал».

Толстой не только показывает

причудливое сочетание добрых и злых

порывов в душе полковника, но и ра-

зоблачает объективные социальные

условия, искажающие натуру челове-

ка, прививающие ему ложные понятия

о долге: «Главный вред — в душевном

состоянии тех людей, которые уста-

навливают, разрешают, предписыва-

ют это беззаконие, тех, которые поль-

зуются им, как угрозой, и всех тех, ко-

торые живут в убеждении, что такое

нарушение всякой справедливости и

человечности необходимо для хоро-

шей, правильной жизни. Какое страш-

ное нравственное искалечение долж-

но происходить в умах и сердцах таких

людей, часто молодых, которые, я сам

слыхал, с видом глубокомысленной

практической мудрости говорят, что

мужика нельзя не сечь и что для мужи-

ка это лучше» (из статьи Л.Н. Толстого

«Стыдно»).

Несомненно, контраст между

происходившим на балу и после него

нравственно «нокаутирует» Ивана Ва-

сильевича. Не будь он в состоянии

восторженного счастья, возможно,

увиденная сцена экзекуции не так по-

разила бы его. Но сейчас герой, стал-

киваясь с проявлением зла в мире и

абсолютной (по крайней мере, внеш-

ней) уверенностью участвующих в нём

людей в правильности совершаемых

ими действий, понимает, что единст-

венно возможное для него в данной

ситуации — это устранение от зла. Я

не волен изменить мир, победить зло,

но я и только я волен согласиться или

не согласиться участвовать в этом

зле — вот логика рассуждений героя.

И Иван Васильевич сознательно выст-

раивает свой жизненный путь, прола-

гая его мимо зла, не участвуя в нём и

как бы доказывая всей своей жизнью

тезис о возможности и первостепен-

ности личного, внутреннего самосо-

вершенствования. В этом — позиция

самого Толстого. 

Создавая рассказ, Л.Н. Толстой

несколько раз менял его название:

«Рассказ о бале и сквозь строй» (пер-

воначальный вариант, обозначение

замысла); «Дочь и отец», «Отец и

дочь», «А вы говорите...». Оконча-

тельным вариантом названия оказа-

лось «После бала», так как именно

этот вариант подчёркивал то, что сам

писатель считал важным — протест

против насилия, унижения одного че-

ловека другим.

Методический комментарий

Задача относится к общему

уровню. При её решении ученики

должны будут работать с понятиями:

«Философская концепция Л.Н. Тол-

стого «Непротивление злу насили-

ем», «Антитеза», «Композиция произ-

ведения», «Название произведения»,

«Идейный смысл произведения». 

Предложенная задача имеет

практическую ценность для последу-

ющего изучения литературы, так как

знание сведений о композиции и ан-

титезе как литературном приёме обя-

зательно в школьном курсе литерату-

ры. Знакомство с философскими

взглядами писателя поможет учени-

кам при изучении в дальнейшем его

произведений более осознанно от-

носиться к идейному содержанию

его творчества.


