
Аргументы к итоговому сочинению из романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" 

 

В чем заключается борьба добра и зла?   

Вечное противостояние добра и зла, света и тьмы, ада и рая, Бога и Сатаны – философская 

проблема, находящаяся в центре внимания романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». У 

многих персонажей борьба эта разворачивается в собственной душе, собственном сердце. 

Маргарите, Мастеру, Ивану Бездомному и другим персонажам каждый день приходится делать 

подобный выбор, как и всем их земным собратьям – людям. В вечности, которая окружает их, эта 

борьба навсегда персонифицирована в образах Князя Тьмы – Воланда и его антитезы – Бога и 

Сына Божьего, который в романе имеет имя Иешуа Га-Ноцри.  

 

В чем заключается рабство, в чем разница между рабством и свободой? 

Освобожденный от страха смерти, человек способен творить чудеса. Огромная энергия, 

направленная на самосохранение, высвобождается для помощи другим людям. Бродячий 

философ Га-Ноцри верит, что люди от природы добры, жестокими их делает рабство. С момента 

осознания этой истины человек становится свободным и несет всю ответственность за свой выбор. 

Сознающий свое бессмертие, человек не станет подчинять свою жизнь достижению сиюминутных 

благ, свободен он и от страха перед наказанием типа отлучения от власти или даже лишения 

внешней свободы. Символична в этом отношении судьба всемогущего Прокуратора Иудеи Понтия 

Пилата. Смалодушничав, поменяв «роскошь общения» со странным арестантом на призрачную 

власть Кесаря, которую он представляет, Понтий Пилат добровольно выбирает путь раба. 

Искупает он свое малодушие самой страшной ценой вечных нравственных мучений. Так наказаны 

в романе те, кто способен нравственно страдать, то есть люди, не окончательно погибшие для 

вечности, способные возродиться, а, значит, быть прощеными. 

 

Какие качества в человеке раскрывает любовь, какова роль музы в жизни творческого человека, 

роль любви в жизни человека 

Маргарита вне времени и социума, вечная спутница творца, готовая разделить все трудности и 

невзгоды, выпавшие на его долю. Она еще до встречи с мастером «угадала» свое 

предназначение, как Мастер «угадал» своего героя. Поэтому и мучилась она, как птица в клетке, 

среди всей той роскоши, которой могли бы завидовать тысячи ее современниц. Поэтому и нашли 

они друг друга в огромном городе, не предназначенном для счастья и любви. В то же время, она, 

истинное дитя своего сурового и противоречивого времени, умеет постоять за себя нецензурным 

словом и «острыми когтями», летает на половой щетке над бульварами и крышами Москвы, 

крушит оконные стекла и производит разгром в квартире врага – критика Латунского, наготу 

пытается безуспешно спрятать при помощи первой попавшейся ночной сорочки, курит папиросы и 

умеет называть вещи своими именами. Чего только стоит столь четко сформулированная ею 

стоимость пребывания в качестве королевы бала у Воланда: «Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию 

секунду, вернули моего любовника, Мастера!».  

 

 

 

 



↑ Какие качества раскрывает в человеке любовь, на что способна любовь, как любовь влияет на 

человека, что делает любовь с человеком, роль любви в жизни человека, влияние любви на 

характер человека. 

М.В. Булгаков также обращался к теме любви. В его бессмертном романе «Мастер и Маргарита» 

мы наблюдаем духовное перерождение главной героини. Она и сама признается, что если бы не 

встретила своего возлюбленного, то, наверное, покончила бы жизнь самоубийством. В начале 

повествования мы видим в Маргарите женщину, чья жизнь лишена чудес и радости, несмотря на 

то, что у нее есть, казалось бы, все: богатый муж, дом, душевное спокойствие. Но, видимо, этого 

недостаточно для счастья. Только познав любовь, Маргарита становится необыкновенной 

женщиной. Чувство душевной привязанности толкает ее на сделку с дьяволом. И вот перед нами 

уже королева бала, женщина, способная в своей любви на самый высокий героизм. 

 

↑ Чем опасно отсутствие веры, проблема религии, веры, бездуховности. 

 Так, в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» появление Воланда в Москве 30-х годов 

вполне закономерно. Он как бы иллюстрирует библейскую мудрость о том, что место, откуда 

изгоняют Бога, тут же занимает Дьявол. Поэтому Воланд со своей свитой прибывает в 

атеистическую Москву, как в свои владения, принимает гостей, дает бал, а останавливается, 

естественно, у того, кто более других способствует расчищению места для Дьявола – в квартире 

Берлиоза, человека умного, но в желании угодить властям становящегося воинствующим 

атеистом. Он и «получает по вере» – уходит в небытие, а его череп – сосуд для мыслей и чувств, 

оскверненный бездуховностью и атеизмом, – становится чашей для вина на балу у Сатаны. 

 

↑ Можно ли оправдать измену? 

Маргарита изменила своему нелюбимому мужу. Но только это позволило ей остаться верной 

самой себе. Брак без любви мог обречь ее на гибель (духовную и физическую). Но она смогла 

найти в себе силы, чтобы начать жизнь с чистого листа и стать счастливой. 

 

↑ Что можно назвать свободой творчества, разница между истинным и ложным искусством.  

Свободу творчества в романе выбирает мастер, когда, отказавшись от условного уюта социально-

детерминированной жизни (комната в коммуналке, скучная служба, безликая жена), он исчезает 

для окружающих, посвятив свою жизнь написанию романа о том, что его волновало больше всего. 

Он не сочиняет, он «угадывает», потому что смог раскрепостить свои мысли и чувства от гнета 

современности с ее литературными начальниками и их «руководящими указаниями». Отсюда 

ярость критиков романа. Это ярость тех, кто продал свою свободу, против тех, кто сумел ее 

сохранить вопреки обстоятельствам. Сумев противостоять самому страшному тоталитарному 

режиму, Мастер выстрадал Покой. Это высшая оценка его жизни и его совести. Мастер, по сути, 

поднимается из Ада в вечность, где в его дом придут те, кого он любит. Покой – это не безделье и 

отсутствие всяких желаний, а высшая свобода, неотъемлемым качеством которой является 

очищение души через творчество, музыку, любовь. 

 

↑ Чем опасна личность для государства? Всегда ли интересы общества соответствуют интересам 

государства? Проблема противостояния человека и сложившейся системы. Может ли человек 

противостоять системе? 



Роман Мастера, который представляет собой рассказ о поединке нищего философа Иешуа Га-

Ноцри и могущественного прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Га-Ноцри является идеологом 

добра, справедливости, совести, а прокуратор – идеи государственности.Га-Ноцри своей 

проповедью общечеловеческих ценностей, любви к ближнему, свободы личности, по мнению 

Понтия Пилата, подрывает единоличную власть кесаря и тем самым оказывается опаснее, чем 

убийца Варрава. Понтий Пилат симпатизирует Иешуа, он даже предпринимает слабые попытки 

спасти его от казни, но не более того. Жалок и слаб оказывается Понтий Пилат, испугавшийся 

доносчика Каифы, испугавшийся потерять власть наместника Иудеи и за это поплатившийся 

«двенадцатью тысячами лун раскаяния и угрызений совести». 

 

↑ Как условия жизни влияют на характер человека, человек и общество. 

В романе мы видим сатирическое изображение быта Москвы 30-х годов. Жизнь Москвы 30-х 

годов рисуется многообразно. Показывается всеобщая подозрительность, намёками говорится о 

репрессиях и доносах, шпиономании и слежках. Быт Москвы, неуютный и неналаженный, находит 

отражение в так называемом «квартирном вопросе», который, по признанию Воланда, сильно 

испортил московские нравы за последнее столетие. Страшная реальность бесчисленных 

«коммуналок» заставляет людей ради квартир обманывать, лжесвидетельствовать, давать и брать 

взятки, доносить, отказываться от родственников или, напротив, стремиться незаконно 

породниться со счастливыми «квартировладельцами».М. Булгаков показывает и нравы 

пресыщенных, деморализованных слоев интеллигенции, продавшихся новой власти, забывших 

стыд и совесть в пьянстве и разврате, как Степа Лиходеев и Семплеяров, в желании обогатиться на 

дармовщину за счет власти, как члены правления Массолита и др.  

 

↑ Предательство, совесть, подлость. 

В романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» очень точно выведен тип мерзавца, мелкого 

Иудушки, который ради своих интересов готов совершить любую подлость. Журналист Алоизий 

Могарыч написал донос на Мастера. Когда соседа арестовали, он переехал в его квартиру, 

обжился в ней, сделал ремонт, пристроил ванную. Такие внешне добропорядочные люди считают 

себя всегда правыми, потому что их ожиревшую совесть легко подкупить деньгами, должностью, 

захваченной квартирой. 

 

 

Аргументы к итоговому сочинению из романа Л.Н. Толстого "Война и мир". 

Всегда ли наши ожидания соответствуют реальности? 

 

Наши представления порой разрушаются при столкновении с суровой действительностью.  

В подтверждение своих слов хочу привести роман Льва Николаевича Толстого “Война и мир”. 

Андрей Болконский, отправляясь сражаться с Наполеоном в Европу, представлял себе войну 

местом средоточия доблести, героизма, храбрости, красоты. Однако при первом боевом 

столкновении с французами Болконский видит “непарадную” сторону войны. Войска пытаются 

переправиться через мост под градом снарядов, кругом царит хаос, бегут солдаты, кричат 

раненные. Представления Болконского о войне полностью меняются, он понимает, что война 

лишена красоты и романтики, она преисполнена жестокости и крови.  



 

↑ Как страх влияет на человека?  

 

В романе-эпопее «Война и мир» можно найти множество примеров поведения человека на 

войне. Так, офицер Жерков проявляет себя как человек, не готовый жертвовать собой ради 

победы. Во время Шенграбенского сражения он проявляет трусость, которая приводит к гибели 

множества солдат. По приказу Багратиона он должен отправиться на левый фланг с очень важным 

посланием - приказом отступать. Однако Жерков трусит и не передает послание. В это время на 

левый фланг нападают французы, и начальство не знает, что делать, ведь они не получали 

никаких приказов. Начинается хаос: пехота убегает в лес, а гусары идут в атаку. Из-за действий 

Жеркова погибает огромное количество солдат. Во время этого сражения получает ранение юный 

Николай Ростов, он вместе с гусарами смело бросается в атаку, пока другие солдаты находятся в 

смятении. В отличие от Жеркова он не струсил, за что и был произведен в офицеры. На примере 

одного эпизода в произведении мы можем увидеть последствия храбрости и трусости на войне. 

Страх парализует одних и заставляет действовать других. Ни бегство, ни борьба не гарантируют 

спасение жизни, однако мужественное поведение не только сохраняет честь, но и придает сил в 

бою, что увеличивает шансы выжить.  

 

↑ Зачем надо извлекать уроки из поражений и побед на войне?  

 

Один из героев романа Л.Н. Толстого Андрей Болконский шел на войну для с намерениями 

построить блестящую военную карьеру. Он оставил свою семью, чтобы получить славу в 

сражениях. Как горько было его разочарование, когда он понял, что проиграл в этой битве. То, что 

представлялось ему в мечтах как прекрасные батальные сцены, в жизни оказалось страшной 

бойней с кровью и человеческими страданиями. Осознание пришло к нему как прозрение, он 

понял, что война страшна, и она не несет в себе ничего, кроме боли. Это личное поражение на 

войне заставило его переоценить свою жизнь и признать, что семья, дружба и любовь намного 

важнее славы и признания.  

 

↑ Что помогает победить на войне?   

 

Невозможно одержать победу в войне в одиночку. Только сплотившись перед лицом общей беды 

и найдя в себе храбрость противостоять страху, можно победить. В романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир» особенно остро ощущается чувство единства. Разные люди объединились в борьбе за жизнь 

и свободу. Храбрость каждого солдата, боевой дух армии и вера в собственные силы помогли 

русским победить французскую армию, посягнувшую на родную землю. Батальные сцены 

Шенграбенского, Аустерлицкого и Бородинского сражений особенно ярко показывают 

сплоченность людей. Побеждают в этой войне не карьеристы, которые хотят лишь чинов и наград, 

а обычные солдаты, крестьяне, ополченцы, ежеминутно совершающие подвиг. Скромный 

командир батареи Тушин, Тихон Щербатый и Платон Каратаев, купец Ферапонтов, юный Петя 

Ростов, объединяющие в себе основные качества русского народа, сражались не потому что им 

приказали, они сражались по своей воле, защищали свой дом и своих близких, именно поэтому 

победили в войне.  



 

↑ Что объединяет людей в годы войны?  

 

Проблеме единения людей в годы войны посвящено огромное количество произведений русской 

литературы. В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» люди разных сословий и взглядов сплотились 

перед лицом общей беды. Единение народа показано писателем на примере множества 

непохожих индивидуальностей. Так, семья Ростовых оставляет в Москве все свое имущество и 

отдает подводы раненым. Купец Феропонтов призывает солдат грабить свою лавку, чтобы врагу 

ничего не досталось. Пьер Безухов переодевается и остается в Москве, намереваясь убить 

Наполеона. Капитан Тушин и Тимохин с героизмом исполняют свой долг, несмотря на то что 

прикрытия нет, а Николай Ростов смело бросается в атаку, преодолевая все страхи. Толстой ярко 

описывает русских солдат в боях под Смоленском: патриотические чувства и боевой дух людей 

перед лицом опасности завораживают. В стремлении победить врага, защитить близких и выжить 

люди чувствуют свое родство особенно сильно. Объединившись и почувствовав братство, народ 

смог сплотиться и победить неприятеля.  

 

↑ Кто способен проявить сострадание, милосердие к пленному врагу? (Проблема сострадания, 

человечности, цена человеческой жизни)  

 

Проявить сострадание к врагу способны только сильные люди, знающие цену человеческой 

жизни. Так, в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого есть интересный эпизод, описывающий 

отношение русских солдат к французам. В ночном лесу рота солдат грелась у костра. Неожиданно 

они услышали шорох и увидели двух французских солдат, несмотря на военное время не 

побоявшихся подойти к врагу. Они были очень слабы и еле держались на ногах. Один из солдат, 

одежда которого выдавала в нем офицера, без сил упал на землю. Солдаты постелили больному 

шинель и принесли обоим каши и водки. Это были офицер Рамбаль и его денщик Морель. 

Офицер так замерз, что не мог даже передвигаться, поэтому русские солдаты взяли его на руки и 

отнесли в избу, которую занимал полковник. По дороге он называл их добрыми друзьями, в то 

время как его денщик, уже изрядно захмелев, напевал французские песни, сидя между русскими 

солдатами. Эта история учит нас тому, что даже в трудные времена нужно оставаться человеком, 

не добивать слабого, проявлять сострадание и милосердие.    

 

↑ Проблема нравственной оценки факта войны. (Проблема отношения к войне, бесчеловечность 

войны)  

 

Человеку, столкнувшемуся с ужасами войны трудно понять, зачем она нужна. Так, один из героев 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир» Пьер Безухов не участвует в сражениях, однако пытается 

всеми силами помочь своему народу. Он не осознает истинного ужаса войны, пока не становится 

свидетелем Бородинской битвы. Видя бойню, граф ужасается ее бесчеловечности. Он попадает в 

плен, испытывает физические и душевные мучения, пытается постичь природу войны, но не 

может. Пьер не в состоянии самостоятельно справиться с душевным кризисом, и только его 

встреча с Платоном Каратаевым помогает ему понять, что счастье заключается не в победе или 

поражении, а в простых человеческих радостях. Счастье находится внутри каждого человека, в его 



поиске ответов на вечные вопросы, осознание себя как части человеческого мира. А война, с его 

точки зрения, негуманна и противоестественна.  

 

↑ В чем заключается смысл жизни? 

  

Каждый человек живет во множестве миров, так проявляются связи отдельной личности с 

другими людьми, в семье, в обществе и т. д. Поиск смысла жизни героями Толстого сводится к 

постижению ими глубинных связей между людьми. Его любимым героям свойственно 

стремление обрести гармонию в общении с людьми. Все они в конечном итоге приходят к мысли 

о необходимости духовного единения людей (Андрей Болконский, Пьер Безухов). Это важнейший 

критерий нравственной оценки личности. Наиболее непосредственно к духовному единению 

приходят люди из народа, так как именно народ, по Толстому, является носителем духовных 

ценностей. В духовном единении Толстой видел путь к преодолению противоречий современной 

ему жизни. Война 1812 года – реальное историческое дело, где идеал духовного единения людей 

осуществился.  

↑ Поиск смысла жизни  

 

Андрей и Пьер совсем не похожи по типу личности (их различие заметно в первой же сцене 

романа – на светском приеме у Анны Павловны Шерер), но их объединяет и делает близкими 

общее свойство – необходимость понимания жизни и своего места в ней. Для Болконского, 

презирающего свет с его ничтожностью и извращенным нравственным миром («Эта жизнь не по 

мне», – скажет он в разговоре с Пьером), это выражено в стремлении воздействовать на ход 

событий личным деянием, подвигом. Для Пьера, перед которым после дуэли его собственная 

жизнь, как и жизнь всеобщая – современная и историческая, предстает в беспорядке и 

разрушении, как «завалившееся» здание, возможностью благоустройства становится идея 

самосовершенствования. Но умозрительные идеи («наполеоновская» у Болконского, масонская у 

Пьера) не способны справиться с жизненным беспорядком, бессмысленной и неподвластной 

человеку стихией. Эти этапы закончатся крушением – разочарованием в масонстве для Пьера, 

Аустерлицкой катастрофой для князя Андрея. Их путь к истине становится движением к другим 

людям, и обретается человеческое единение не путем мысли, а путем интуитивного познания и 

опытом жизни с людьми. В 1812 г. князь Болконский будет не адъютантом главнокомандующего, 

но пойдет служить «в рядах», где для него станет понятным зависимость исхода событий от того 

«общего духа», который есть в нем, Кутузове, Тимохине и в последнем солдате. Для Пьера 

главными уроками жизни станет понимание «простоты и правды», которые он увидит в солдатах 

при Бородине, а потом видение той истинности общей народной жизни, которую он почувствует в 

Каратаева. 

 

↑ Какие качества раскрывает в человеке любовь?  

 

Как и другие героини Толстого, Марья свои лучшие качества раскрывает, переживая любовь. 

Через общение с Николаем Марья преображается несмотря на внешнюю некрасивость, 

неоднократно подчеркиваемую Толстым, становится прекрасной. От сравнения с Соней Марья 

только выигрывает. Она более искренняя, более цельная, самостоятельная личность. Семейная 



жизнь Николая и Марьи обоим приносит счастье и покой, потому что супруги взаимно обогащают 

друг друга.  

 

↑ Что значит быть верным близким?  

 

Марья Болконская посвятила всю свою жизнь служению близким, в частности, своему отцу. Она 

терпела упреки в свой адрес, стойко переносила грубость отца. Когда армия противников 

наступала, она не оставила больного отца, не изменила себе. Интересы своих близких она ставила 

выше, чем собственные.  

 

↑ Соотношение внешней и внутренней красоты. (Проблема истинной, духовной красоты)  

 

Элен – единственная «вполне красивая» женщина, описанная Толстым, однако это едва ли не 

самый непривлекательный образ в романе. В ее красоте нет возвышающего душу начала, она 

возбуждает «гадкое чувство». Элен исключительно беспринципна и эгоистична, во всех своих 

действиях она руководствуется исключительно собственными прихотями. В своей 

беспринципности она не останавливается ни перед чем (история с вельможей и принцем). Элен 

противопоставляется Толстым княжне Марье – Марья, несмотря на свою некрасивость, богата 

внутренне, Элен – блестяща внешне, но духовно уродлива (форма без содержания). Элен 

неразвита и вульгарна, ее суждения примитивны, однако она принимает законы, по которым 

живет светское общество, и оборачивает их в свою пользу. Элен «проверяется» войной 12-го года, 

обнаруживая при этом собственное ничтожество, – все ее мысли о новом браке при живом муже, 

для чего она даже переходит в католичество, в то время как весь народ объединяется против 

врага под знаменами православия. Смерть Элен закономерна. Толстой даже не приводит 

истинной причины ее смерти, ограничиваясь скандальными слухами об этом, так как это для него 

не важно – Элен уже давно мертва духовно. 

 

↑ Как воспитание влияет на человека? (Проблема семьи, роль воспитания)   

 

На примере семьи Ростовых Толстой описывает свой идеал семейного бытия, добрых отношений 

между членами семьи. Ростовы живут «жизнью сердца», не требуя друг от друга особого ума, 

легко и непринужденно относясь к жизненным неурядицам. Им свойственно истинно русское 

стремление к широте и размаху (напр. организация Ростовым-старшим приема москвичей в честь 

Багратиона). Всем членам семьи Ростовых свойственны живость и непосредственность (именины 

Наташи, поведение Николая на войне, святки). Переломным моментом в жизни семьи становится 

отъезд из Москвы, решение отдать подводы, предназначенные для вывоза имущества, под 

раненых, что означает фактическое разорение. Старик Ростов умирает с чувством вины за 

разорение детей, но с чувством выполненного патриотического долга.  

Члены семьи связаны только внешними отношениями. У князя Василия нет отеческого чувства к 

детям, все Курагины разобщены. И в самостоятельной жизни дети князя Василия обречены на 

одиночество: у Элен и Пьера нет семьи, несмотря на официальный брак; Анатоль, будучи 

женатым на польке, вступает в новые связи, ищет богатую жену. Курагины органично вписываются 

в общество завсегдатаев салона Шерер с его фальшью, искусственностью, лжепатриотизмом, 



интригами. Подлинное лицо князя Василия проявляется в период «дележа» наследства Кирилы 

Безухова, от которого он ни при каких обстоятельствах не намерен отказаться. Он фактически 

продает свою дочь, выдавая ее за Пьера. Животное, безнравственное начало, заложенное в 

Анатоле Курагине, особенно ярко проявляется, когда отец привозит его в дом Болконских, чтобы 

сосватать за него княжну Марью (эпизод с мадемуазель Бурьен). Анатоль на редкость ординарен 

и неумен, что, впрочем, не заставляет его отказываться от своих претензий.  

 

↑ Какова роль личности в истории?  

 

Чем выше стоит человек на ступенях общественной лестницы, тем очевиднее 

предопределенность и неизбежность в его судьбе.  

Толстой приходит к выводу, что «царь есть раб истории». Современник Толстого историк 

Богданович прежде всего указывал на определяющую роль Александра Первого в победе над 

Наполеоном, а роль народа и Кутузова вообще сбрасывал со счета. Толстой же ставил своей 

задачей развенчать роль царей и показать роль народных масс и народного полководца Кутузова. 

Писателем отражены в романе моменты бездействия Кутузова. Это объясняется тем, что и Кутузов 

не может по своей воле распоряжаться историческими событиями. Зато ему дано осознать 

действительный ход событий, в осуществлении которых он участвует. Кутузов не может понять 

всемирно-исторического смысла войны 12-го года, но он осознает значение этого события для 

своего народа, то есть он может быть сознательным проводником хода истории. Кутузов сам 

близок народу, он чувствует дух войска и может управлять этой великой силой (главная задача 

Кутузова во время Бородинского сражения – поднять дух армии). Наполеон лишен понимания 

происходящих событий, он – пешка в руках истории. Образ Наполеона олицетворяет собой 

крайний индивидуализм и эгоизм. Себялюбец Наполеон действует, как слепец. Он не великий 

человек, он не может определить нравственный смысл события вследствие собственной 

ограниченности.  

 

 

↑ Как общество влияет на формирование целей?  

 

С самого начала повествования все помыслы Анны Михайловны и ее сына устремлены к одной 

дели – устроению своего материального благополучия. Анна Михайловна ради этого не гнушается 

ни унизительным попрошайничеством, ни применением грубой силы (сцена с мозаиковым 

портфелем), ни интригами и проч. Поначалу Борис пытается сопротивляться воле матери, но со 

временем понимает, что законы общества, в котором они живут, подчиняются только одному 

правилу – прав тот, у кого власть и деньги. Борис принимается «делать карьеру». Его не увлекает 

служба Отечеству, он предпочитает службу в тех местах, где можно с минимальной отдачей 

быстро продвинуться по служебной лестнице. Для него не существует ни искренних чувств (отказ 

от Наташи), ни искренней дружбы (холодность к Ростовым, которые много для него сделали). 

Даже женитьбу он подчиняет этой цели (описание его «меланхолической службы» у Жюли 

Карагиной, признание ей в любви сквозь отвращение и т. д.). В войне 12-го года Борис видит 

только придворные и штабные интриги и озабочен лишь тем, как обратить это себе на пользу. 

Жюли и Борис вполне устраивают друг друга: Жюли льстит наличие красивого, сделавшего 

блестящую карьеру мужа; Борису же нужны ее деньги.  



 

↑ Соотношение истинных и ложных ценностей. (Проблема ценностей)  

 

В сценах частной жизни и в исторических сценах, расположенных в разных частях романа, 

обнаруживается общий смысл. Так, кардинальная для Толстого мысль об истинных и ложных 

жизненных ценностях равно открывается Николаю Ростову после огромного карточного 

проигрыша, князю Андрею, лежащему после ранения на Праценской горе, Пьеру, наблюдающему 

за солдатами, идущими к Бородину перед сражением. Общность ситуации в том, что во всех трех 

случаях происходит решительный сдвиг – жизнь нарушает свое обычное течение перед лицом 

смерти (Николаю невозможность заплатить «долг чести» грозит самоубийством, князь Андрей 

смертельно ранен и истекает кровью, Пьер думает о том, что эти веселые люди завтра, возможно, 

погибнут), – и тогда обычные и не вызывающие сомнений ценности, для каждого свои 

(офицерская честь, слава, удобство и комфорт), обнаруживают свою ложность и в силу вступает 

настоящее и всеобщее в жизни – сила молодости и искусства, открывшаяся Николаю в пении 

Наташи, истина высокого неба, как будто впервые увиденного князем Андреем, спокойная 

уверенность в необходимости общего дела, которую почувствовал в солдатах Пьер.  

 

↑ Как связано отсутствие моральных принципов с изменами? (Проблема измены, моральных 

принципов)  

 

Элен Курагина в романе представлена как человек с отсутствием моральных принципов, потому и 

понятие верности ей чуждо. В жизни она руководствуется только выгодой, чувства других людей 

для нее ничего не значат. Выходя замуж за Пьера, она не осознавала, что может причинить ему 

боль, и думала только о материальной выгоде. Элен не любила Пьера и не хотела от него детей. 

Поэтому брак был обречен на гибель. Ее многочисленные измены не оставили шанса их союзу. В 

итоге Пьер предложил ей расстаться, так как не мог больше терпеть позора.  

 

↑ Почему люди изменяют?  

 

Наташа Ростова не смогла остаться верной Андрею Болконскому. Она изменила ему духовно с 

Анатолем Курагиным, даже хотела сбежать вместе с ним. На измену ее толкнули две причины: 

отсутствие житейской мудрости, неопытность, а также неуверенность в Андрее и ее будущем с 

ним. Уезжая на войну, Андрей не выяснил с ней личные дела, не дал ей уверенности в ее 

положении. Анатоль Курагин же, воспользовавшись неопытностью девушки, обольстил ее. 

Ростова, в силу своего возраста, не смогла подумать о последствиях своего выбора, от позора ее 

спас только случай.  

 

 

↑ Можно ли сохранить достоинство в тяжелые времена?  

 



Семья Ростовых показала, что даже в самые тяжелые времени можно сохранить достоинство. 

Даже когда в стране наступил хаос, члены этой семьи остались верными своим моральным 

принципам. Они помогали солдатам, принимая их у себя дома. Тяготы жизни не отразились на их 

характерах.  

 

↑ Страшно ли ошибаться? Для чего нужны ошибки? (проблема ошибки, роль ошибки)  

 

Ошибки очень важны, поскольку помогают человеку приобретать опыт, становиться лучше. 

Подтверждение моих слов можно найти на страницах романа «Война и мир» Льва Николаевича 

Толстого. Вспомним Андрея Болконского в начале романа. Сколько эгоизма и себялюбия в нём, 

как он мечтает о славе любой ценой, почитает своего кумира Наполеона. Но ранение под 

Аустерлицем, ясное осознание конечности жизни и бесконечности природы — всё это помогает 

осознать Андрею, как мелочны и ничтожны были его мечты. Труден будет его путь поиска истины: 

от разочарования в жизни до желания быть нужным всем. И в конце герой с народом, защищает 

родину, героически сражается под деревней Бородино, получает смертельное ранение. Через 

ошибки к пониманию высшего смысла жизни, который заключается в любви к близким, народу, 

стране — такой путь проходит герой Толстого. 

 

 

 

 

Отцы и дети И.С. Тургенев. Аргументы к итоговому по направлению "Отцы и дети". "Отцы" и 

"дети" в романе. 

 

Проблема «отцов и детей» проявляется в 3 видах: 

 

1. Борьба старого и нового. 

Конфликт: 

Евгений Базаров  – Павел Петрович Кирсанов  

Базаров – представитель демократической интеллигенции, нигилист, отрицает любые авторитеты, 

практик, не верит на слово, натуралист, чуждо искусство и все, что не поддается научному 

объяснению.  

 

Кирсанов – аристократ, консерватор, приверженец традиций, романтик, «живет мечтами о 

прошлом», либерал на словах, теоретик, поклонник изящных искусств. 

 

 

Итог: дуэль и внешнее примирение. 



 

 

2. Семейные отношения (отец-сын) 

 

Конфликт: 

Аркадий Кирсанов – Николай Петрович Кирсанов 

 

Инициатор конфликта – Аркадий, который пытается перевоспитать отца, в «нигилистическом 

духе», ранит его этой бестактностью. Подвержен влиянию, стыдится несовременности отца, не 

одобряет романтического увлечения отца,  помещик с псевдолиберальными взглядами, любит 

отца, но и дорожит дружбой своего кумира Базарова, называет себя нигилистом, но в сам 

таковым не является в душе, ничем не занимается в отличие от Базарова, теоретик, не работящий, 

любит природу и музыку. 

 

Николай Петрович –  смешон в глазах сына, идеалист с романтическими вкусами и 

наклонностями, слабый, но добрый, чуткий, деликатный, доброжелателен в своем отношении к 

молодежи, любит своего сын, любит природу, музыку.  

Итог: сын и отец сблизились, объединяются в общем деле и достигают семейного счастья. 

 

 

3. Базаров и его родители 

 

Родители (Василий Иванович Базаров - отец, Арина Власьевна - мать) 

любят своего сына безоговорочно, тоскуют, всю свою жизнь посвятили тому, чтобы он жил лучше. 

 

Евгений Базаров: любит родителей, но не часто радует своим присутствием, тяготится этой 

любовью, жесток и требователен к ним, как и ко всем окружающим, попрекает родителей в  

отсутствии образованности. 

 

Итог: Перед лицом смерти Базаров начинает смутно понимать цену родительской любви и их роль 

в жизни.  

3. Наставник - ученик (кумир – поклонник) 

Конфликт: 

Евгений Базаров – Аркадий Кирсанов   

 



Аркадий Кирсанов -внешне между героями нет конфликта,однако Аркадию чужды взгляды 

Базаров в глубине души, в отличие от друга он ценит и любовь, и природу, и искусство, ему 

нравится образ Базарова, поэтому он соглашается с ним во всем и старается ему подражать и 

проповедовать нигилизм. Аркадий младше Базарова, поэтому старается казаться таким же 

взрослым и развязным, однако по природе своей он не так циничен. 

 

Базаров – не против такого отношения к себе, так как самолюбив. Однако не относится к Аркадию 

серьезно, понимает разницу в происхождении между ними. Он много работает, в отличие от 

Аркадия, серьезно занимается наукой, называет Аркадий «баричем», циничен. 

 

Итог: Аркадий влюбляется, сближается с отцом, принимает сторону "отцов" 

 

 

Аргументы к итоговому сочинению и сочинению ЕГЭ из романа Ф.М. Достоевского 

"Преступление и наказание". 

К чему ведет нарушение нравственных законов?  

 

Нарушение нравственных законов делает жизнь человека пустой и бессмысленной. Так, один из 

главных героев романа «Преступление и наказание» Свидригайлов может служить примером 

человека, отрицающего моральные законы. Деньги, незаурядный ум и богатый жизненный опыт 

сделали его свободным и независимым от людей, но свою свободу он использовал для получения 

удовольствий.  Цель его жизни – «срывать цветы удовольствия», а потом «бросать их в 

придорожную канаву». Однако такое поведение принесло герою только «бесконечную скуку» и 

привело его к полному опустошению. Он чувствовал себя запертым, а по ночам к нему являлись 

загубленные души. Добрые дела не смогли искупить зло, которое он совершил. Аркадий 

Иванович закончил жизнь самоубийством, не выдержав пустоты, на которую сам себя обрек. 

 

↑ Влияние кумиров, авторитетов на поведение человека и его жизнь. 

 

Иногда на поведение человека и его мировоззрение могут повлиять авторитеты или кумиры. 

Например, в романе Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников преклоняется 

перед личностью Наполеона. Объясняя и оправдывая свою теорию, он обращается к именам 

известных полководцев и ученых. Разве не имел бы права Ньютон пожертвовать сотней 

человеческих жизней, чтобы подарить миру свои открытия? Этот вопрос задает себе Родион и 

называет своих кумиров «законодателями и установителями человечества». По мнению 

Раскольникова, каждый гений является преступником уже потому, что «разрушает настоящее во 

имя будущего». В своей теории он ставит в один ряд и художников, и святых, и полководцев, и 

ученых только на том основании, что они велики. Однако он не задумается о том, какой ценой они 

изменили будущее. Себя Раскольников мечтает поставить себя в один ряд с этими людьми, хотя 

все его «новое слово» заключается только в его теории. Для Раскольникова убийство стало 

психологическим экспериментом, тестом на собственную гениальность. Как Наполеон сделал 

Европу ареной собственных побед и устлал ее трупами жертв, так и Родион хотел дерзко 



переступить все границы и нормы. Однако важно понимать, что не всегда те, кто сотворяют себе 

кумиров, до конца понимают мотивы и мировоззрение тех людей, на которых они хотят быть 

похожими.  

 

↑ Какова цена человеческой жизни? 

 

Никто не вправе распоряжаться человеческой жизнью. Так, в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» главный герой придумает теорию, согласно которой всех людей 

можно разделить на два типа: гениальных, способных сказать «новое слово» и материал, 

пригодный лишь для продления потомства. Раскольников пытается убедить себя, что 

«материалом» можно пожертвовать ради высших интересов. Лишив жизни Алену Ивановну, 

Раскольников хочет помочь не только своей семье, но и людям, пострадавшим от старухи-

процентщицы. По мнению Раскольникова, смерть злобной старухи сделает мир лучше. Поначалу 

ему кажется, что он совершает преступление, чтобы спасти близких от нищеты, но такую 

мотивацию он быстро откидывает, избавляясь от украденных денег. Потом он пытается оправдать 

свой поступок соображениями высшего блага. Однако убийство не приносит ему свободы: герой 

страдает и мучается. В итоге Раскольников осознает, что теория обесценивания человеческой 

жизни губительна для всего мира. 

 

Проблема нравственного выбора   

 

Нравственный выбор встает перед несколькими персонажами романа Ф.М. Достоевского. 

Раскольников преступает нравственный закон и убивает человека. Мармеладов в своем пороке 

переступает через семью. Соня переступает через себя. У каждого свой нравственный выбор и 

продиктован он разными условиями. Однако каждому герою приходится платить за свой выбор.  

Одни пути ведут героя к смерти, другие- к страшной духовной пустоте и самоубийству. 

Раскольникова преступление привело к страшным нравственным мучениям, отвращению, ужасу 

перед совершенным злодеянием. Выбор, который он совершил, привел его к разрыву с 

человечеством.  

 

↑ Что значит быть истинно милосердным? 

 

Так, в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Сонечка Мармеладова является 

примером человека, способного на истинно милосердные поступки.  Она жертвует собой, чтобы 

спасти семью. Проявляя истинное сострадание, она спасает Родиона Раскольникова от духовной 

гибели. Она бросает все и едет за арестованным, ничего не требуя взамен. Ее поведение можно 

назвать поистине милосердным. 

 

↑ Оправдывает ли цель средства? 

 



Например, в романе Ф.М. Достоевского главный герой Родион Раскольников задает себе вопрос: 

«тварь я дрожащая или право имею»? Родион видит нищету и беды окружающих его людей, 

оттого и решает убить старуху-процентщицу, думая, что ее деньги помогут тысячам страдающих 

девушек и юношей. На протяжении всего повествования герой пытается проверить свою теорию о 

сверхчеловеке, оправдывая себя тем, что великие полководцы и властители не ставили перед 

собой преграды в виде нравственности на пути к великим целям. Родион оказывается человеком, 

неспособным жить с осознание деяния, которое он совершил, потому признает свою вину. Спустя 

некоторое время Раскольников понимает, что гордость ума ведёт к гибели, тем самым опровергая 

свою теорию о «сверхчеловеке». Он видит сон, в котором фанатики, уверенные в своей правоте, 

убивали других, не принимая их истины. «Люди убивали друг друга... в бессмысленной злобе, 

пока не уничтожили род людской, кроме нескольких «избранных». Судьба этого героя показывает 

нам, что даже благие намерения не оправдывают бесчеловечных методов. 

 

↑ Почему человек совершает преступления? (Нарушение моральных норм, последствия и 

причины преступления) 

 

Свидригайлов – это человек, который ради утверждения собственной личности сознательно 

отрицает, отвергает морально-этические нормы. Свидригайлов, как и Раскольников, совершает 

преступления, но не для того, чтобы принести пользу или счастье людям, а для того, чтобы 

утвердить свою волю, почувствовать в полной мере свою свободу творить как добро, так и зло, 

таким образом, самостоятельно создавая для себя морально-этические нормы.  

 

↑ Что такое преступление? (Последствия нарушения нравственного закона) 

 

Преступление как уголовное деяние – самое внешнее и простое определение. На самом деле 

преступление – это нарушение не только юридического, но общего нравственного закона, 

обязательного для человека. Раскольников живет в мире, в котором нарушение этого закона – 

естественная форма жизни, и все, что окружает его, как будто подтверждает законность 

преступления. Мармеладов, переступивший через жизнь жены и детей, Катерина Ивановна, 

переступившая через падчерицу, Соня, переступившая через собственную жизнь, Пульхерия 

Александровна, готовая ради сына переступить через дочь, Свидригайлов, которому темные слухи 

о его преступлениях не мешают жить, – все они преступники. Замысел Раскольникова, который 

кажется странным и фантастическим, укоренен в обычной жизни обычных людей. 

 

↑ Страшно ли ошибаться? Для чего нужны ошибки? (проблема ошибки, роль ошибки в жизни 

человека)   

  

Ошибки очень важны, поскольку помогают человеку приобретать опыт, становиться лучше. 

Иногда опыт может быть горьким, но без него человек не способен к самосовершенствованию. 

Подтверждением может служить роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и 

наказание». Родион Раскольников, главный герой произведения, на протяжении всего романа 

пытается проверить свою теорию о сверхчеловеке и хочет понять, к какому типу людей относится 

он. Раскольников спрашивает себя: «Тварь я дрожащая или право имею?» Пытаясь разрешить 



внутренний конфликт герой идет на преступление, совершая самую главную ошибку в своей 

жизни. Однако он понимает, что не может справиться с грузом вины, его жестокость и 

бесчеловечный поступок терзают душу. Но в конечном счете именно это становится для него 

главным уроком, Соня Мармеладова помогает ему осознать свою ошибку. Раскольников 

признается в содеянном и берет на себя ответственность за свои поступки. Только совершив 

ошибку, Родион Романович учится отвечать за свои поступки и слова. В конце романа мы видим, 

что Раскольникову предстоит долгий путь искупления, но начало положено. 

 

↑ Что такое совесть? Для чего нужна совесть? (Проблема совести) 

 

Совесть - внутренний регулятор поведения человека. Только она способна помочь человеку 

сделать правильный выбор и признать свою неправоту. 

Ярким примером, подтверждающим мою позицию, может служить роман Достоевского 

«Преступление и наказание». Главный герой Родион Раскольников совершил убийство, проверяя 

на что он способен и к какому типу людей относится: к «дрожащим» или «право имеющим». Сама 

проверка подобной теория является бессовестной. Человек может не слушать окружающих, 

однако остаться глухим к совести невозможно. После содеянного его «внутренний судья» стал 

внушал ему, чтобы он пошел и признался во всем. Несмотря на то, что он долго сопротивлялся, 

совесть победила: Раскольников во всем признался и сдался властям. В этот момент ему стало 

гораздо легче. Таким образом, мы может увидеть на примере главного героя, что ,приглушая свою 

совесть, человек может превратиться в чудовище, которое считает свою жизнь выше жизни 

других. Поэтому совесть нужна для того, чтобы человек, делая выбор, был справедлив по 

отношению к окружающим. 

 

↑ Какого человека можно назвать опасным для общества? 

 

Человек – часть общества, поэтому он может поддаваться его влиянию или воздействовать на 

него. Человеком, опасным для общества, можно назвать того, кто своими действиями или 

словами нарушает законы, в том числе нравственные. Так, в романе Д.М. Достоевского есть такие 

герои. Конечно, в первую очередь, все вспоминают Раскольникова, чья теория привела к смерти 

нескольких человек и сделала несчастными его близких. Но Родион Раскольников поплатился за 

свои действия, он был отправлен в Сибирь, в то время как Свидригайлова не обвиняли в 

преступлениях. Этот порочный, бесчестный человек умел притворяться и казаться порядочным. 

Под маской благопристойности скрывался убийца, на чьей совести были жизни нескольких 

людей. Еще одним персонажем, опасным для людей, можно назвать Лужина, поклонника теории 

индивидуализма. Эта теория гласит: каждый должен заботиться только о себе, тогда общество 

будет счастливо. Однако его теория не так безобидна, как кажется на первый взгляд. По сути он 

оправдывает любые преступления во имя личного блага. Несмотря на то, что Лужин никого не 

убивал, он несправедливо обвинил Соню Мармеладову в воровстве, тем самым поставив себя в 

один ряд с Раскольниковым и Свидригайловым. Его поступки модно назвать опасными для 

социума. Описанные персонажи немного схожи в свои теориях, ведь они считают, что ради 

«блага» можно совершить плохое деяние. Однако нельзя оправдать преступления благими 

намерениями, зло рождает только зло. 

 



Аргументы к итоговому сочинению и сочинению ЕГЭ из "Евгения Онегина" А.С. Пушкина. 

Конфликт между человека и общества. Разум и чувства. Цель. Равнодушие. Дружба. Любовь. 

Разум и чувство. 

 

Человек и общество (как общество влияет на человека?) как мода влияет на человека? как 

социальные факторы влияют на формирование личности? 

  

 

Личность Онегина сформировалась в петербургской светской среде. В предыстории Пушкин 

отметил социальные факторы, повлиявшие на характер Евгения: принадлежность к высшему слою 

дворянства, обычное для этого круга воспитание, обучение, первые шаги в свете, опыт 

«однообразной и пестрой» жизни, жизнь «свободного дворянина», не обремененного службой, - 

суетная, беззаботная, насыщенная развлечениями и любовными романами. 

 

Конфликт человека и общества.  Как общество влияет на человека? 

 

Характер и жизнь Онегина показаны в движении. Уже в первой главе можно увидеть, как из 

безликой, но требующей безусловного подчинения толпы вдруг появилась яркая, незаурядная 

личность. 

Затворничество Онегина – его необъявленный конфликт со светом и с обществом дворянских 

помещиков –  только на первый взгляд кажется причудой, вызванной «скукой», разочарованием в 

«науке страсти нежной». Пушкин подчеркивает, что онегинская «неподражательная странность» – 

это своеобразный протест социальным и духовным догмам, подавляющим в человеке личность, 

лишающим его права быть самим собой. 

Пустота души героя стала следствием пустоты и бессодержательности светской жизни. Онегин 

ищет новые духовные ценности, новый путь: в Петербурге и в деревне он усердно читает книги, 

общается с немногими близкими по духу людьми (автор и Ленский). В деревне он даже пытается 

изменить порядок, заменив барщину легким оброком. 

 

 

Зависимость от общественного мнения. Можно ли стать свободным от общественного мнения? 

 

Зачастую человек оказывается в глубочайшей зависимости от общественного мнения. Порой 

приходится пройти длинный путь освобождения от оков общества. 

Поиск новых жизненных истин Онегина растянулся на многие годы и остался незавершенным. 

Онегин освобождается от старых представлений о жизни, но прошлое не отпускает его. Кажется, 

что Онегин – хозяин своей жизни, но это только иллюзия. Всю его жизнь его преследует душевная 

лень и холодный скепсис, а также зависимость от общественного мнения. Однако сложно назвать 

Онегина жертвой общества. Сменив образ жизни, он принял ответственность за свою судьбу. Его 

дальнейшие жизненные неудачи уже невозможно оправдать зависимостью от общества. 



 

 

Конфликт разума и чувств (Онегин). 

 

В отношениях с Татьяной Онегин проявил себя как рассудительный, рациональный человек. 

Онегин послушался голоса своего рассудка. Автор еще в первой главе отметил в Евгении «острый 

ум» и неспособность к сильным чувствам. Именно эта его черта и стала причиной несостоявшейся 

любви. Онегин не верит в любовь, потому и не способен полюбить. Смысл любви для него 

исчерпывается «наукой страсти нежной» или «домашним кругом», ограничивающим свободу 

человека. 

В 8 главе Пушкин показал новый этап в духовном развитии Онегина. Встретив Татьяну в 

Петербурге, Онегин совершенно преобразился. В нем ничего не осталось от прежнего холодного и 

рассудочного человека, он превратился в пылкого влюбленного, ничего не замечающего, кроме 

объекта своей любви (эти стал больше напоминать Ленского). Онегин впервые испытал настоящее 

чувство, но оно обернулось новой любовной драмой: теперь уже Татьяна не смогла ответить на 

его запоздалую любовь. Как и прежде, на первом плане в характеристике героя – соотношение 

между разумом и чувством. Теперь разум побежден – Онегин любит. Он не достиг желанной 

цели, в нем по-прежнему нет гармонии между чувством и разумом. 

 

Могут ли непохожие люди стать друзьями? Что объединяет людей? 

 

Романтик и поэт Ленский кажется духовным и социальным антиподом Онегина. Автор, сообщая 

об их знакомстве, говорит: «Они сошлись. Волна и камень/ Стихи и проза, лед и пламень,/ Не 

столь различны меж собой», - но сразу же подчеркивает, что именно «взаимной разнотой» они 

понравились друг другу. Возникла парадоксальная дружба «от делать нечего». 

Не только крайности соединили героев - между ними немало общего. Они оба разобщены с 

дворянской средой, Онегин из-за разочарованности, Ленский – из-за мечтательности и 

романтизма. Ленский – поклонник Канта и Шиллера, он также ищет цель жизни. Однако самое 

главное сходство – это дисгармония в характере, которая присутствует у обоих. 

 

Конфликт разума и чувств (Татьяна).  

 

«Татьяна – существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла 

быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой 

примирительной середины. При счастии взаимности любовь такой женщины – ровное, светлое 

пламя; в противном случае – упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит 

прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. 

Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, 

вполне пожертвовала бы собою детям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в 

строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое 

верховное блаженство. И все без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним 

бесстрастием, с этою наружною холодностью, которые составляют достоинство и величие 



глубоких и сильных натур». «Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков со 

страстью к французским книжкам, и с уважением к глубокому творению Мартына Задеки 

возможно только в русской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви, 

ничто другое не говорило ее душе, ум ее спал...» «Для Татьяны не существовал настоящий Онегин, 

которого она не могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему 

какое-нибудь значение, напрокат взятое из книги, а не из жизни, потому что жизни Татьяна тоже 

не могла ни понимать, ни знать. Зачем было ей воображать себя Кларисой, Юлией, Дельфиной? 

Затем, что она и саму себя так же мало понимала и знала, как и Онегина». «Татьяна не могла 

полюбить Ленского и еще менее могла полюбить кого-нибудь из известных ей мужчин: она так 

хорошо их знала, и они так мало представляли пищи ее экзальтированному, аскетическому 

воображению...» «Есть существа, у которых фантазия имеет гораздо более влияния на сердце, 

нежели как думают об этом. Татьяна была из таких существ». После дуэли, отъезда Онегина и 

посещения Татьяной комнаты Онегина «она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть 

страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви... поняла, но только умом, 

головою, потому что есть идеи, которые надо пережить и душою и телом, чтоб понять их вполне, 

и которых нельзя изучить в книге. И поэтому книжное знакомство с этим новым миром скорбей 

если и было для Татьяны откровением, это откровение произвело на нее тяжелое, безотрадное и 

бесплодное впечатление; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на 

гибель жизни, убедило ее в необходимости покориться действительности, как она есть, и если 

жить жизнью сердца, то про себя, во глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи, 

посвященной тоске и рыданиям. Посещения дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну 

к перерождению из деревенской девушки в светскую даму, которое так удивило и поразило 

Онегина». «Татьяна не любит света и за счастие почла бы навсегда оставить его для деревни; но 

пока она в свете – его мнение всегда будет ее идолом, и страх его суда всегда будет ее 

добродетелью... 

 

Верность себе (Татьяна). 

 

В чем заключается вечная верность Татьяны? 

Но я другому отдана, – именно отдана, а не отдалась! Вечная верность – кому и в чем? Эта 

верность таким отношениям, которые освещены любовью, иные в ее понимании 

безнравственны...  Татьяна не может презирать общественное мнение, но может жертвовать им 

скромно, без фраз, без самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость 

проклятия, которое она берет на себя, повинуясь другому высшему закону – закону своей натуры, 

а ее натура – любовь и самопожертвование...» 

Татьяна верна не столько мужу или Онегину, а, прежде всего, всего своим принципам, своей 

натуре, своим представлениям о себе и своим принципам. 

 

 

Равнодушие Онегина.  

 

Для Онегина равнодушие оказалось ядом, который разрушал его на протяжении многих лет. Его 

неспособность к сильным чувствам сыграла с ним злую шутку. Когда Татьяна призналась Евгению 

в любви, он оказался глух к ее порывам. На том этапе своей жизни он просто не мог поступить 



иначе. Чтобы развить в себе способность чувствовать, ему понадобились годы. К сожалению, 

судьба не предоставила ему второго шанса. Однако признание Татьяне можно считать важной 

победой, пробуждением Евгения. 

 

 

Отсутствие цели.  

 

Отсутствие цели – бич человечества. Ведь именно в достижении цели человек постигает жизнь и 

самого себя, накапливает опыт, развивает душу. Многие герои литературных произведений 

служат этому подтверждением. Обычно от отсутствия цели страдает незрелый человек, который 

находится в самом начале своего жизненного пути. Например, Евгений Онегин, герой 

одноименного романа в стихах А.С. Пушкина. В начале произведения перед нами молодой 

человек, лишенный интереса к жизни. А главная проблема – это бесцельность его существования. 

Он не может найти той вершины, к которой мог бы стремиться, хотя на протяжении романа 

пытается это сделать. В конце произведения он, казалось бы, находит «мишень» - Татьяну. Вот она 

цель! Можно предположить, что его первый шаг был сделан: он признался в любви Татьяне, 

мечтал о том, что сможет завоевать ее сердце. А.С. Пушкин оставляет финал открытым. Мы не 

знаем, добьется ли Онегин своей первой цели, но надежда всегда остается. 

 

 

Аргументы к итоговому сочинению и ЕГЭ из рассказа О. Генри "Дары волхвов" 

 

↑ Аргумент (сила любви) 

Главные герои рассказа О. Генри «Дары Волхов» - семейная пара, оказавшаяся в бедственном 

материальном положении, но сохранившая верность друг другу. Делла и Джим учат читателя 

тому, что для того, чтобы быть счастливыми не обязательно обладать многим, достаточно любить. 

Именно их взаимная любовь и верность помогает справиться с трудными жизненными 

ситуациями и наполняет жизнь бескрайним счастьем.  

 

↑ Аргумент (самопожертвование) 

Средства можно оправдать целью, если она благородна, как у героев рассказа О.Генри «Дары 

волхвов». Делла и Джим оказались в сложной жизненной ситуацией: в канун Рождества у них не 

нашлось денег, чтобы сделать друг другу подарки. Но каждый из героев поставил перед собой 

цель: во что бы то ни стало порадовать свою вторую половинку. Поэтому Делла продала свои 

волосы, чтобы купить цепочку для часов мужу, а Джим продал свои часы, чтобы купить гребень. 

«У четы Джеймс Диллингем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно 

— золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое — волосы Деллы». Герои 

рассказа пожертвовали самыми важными вещами, чтобы добиться главной цели – порадовать 

любимого человека.  

 

↑ Аргумент (смелость в любви) 



Любовь вдохновляет людей на подвиги. Так, главные герои рассказа О.Генри «Дары волхвов» 

показали пример смелости читателям. Ради любви они пожертвовали самым дорогим: Делла 

отдала свои прекрасные волосы, а Джим –часы, доставшиеся ему от отца. Для того, чтобы 

осознать, что действительно важно в жизни, необходимо недюжинное мужество. Еще больше 

мужества необходимо, чтобы жертвовать чем-либо во имя любимого человека. 


