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Аргументы на тему: "Доброта, жестокость, человечность, сострадание, зло, 

равнодушие. 

 

Аргумент из рассказа В. Астафьева «Царь-рыба». Потребительское отношение к природе, 

жестокость. 

Героем, проявляющим жестокость к миру природы, является рыбак Игнатьич, преступающий 

неписанный закон природы брать у нее только то, что нужно для жизни. Браконьер жаждет 

выловить царь-рыбу, причем в одиночку, чтобы ни с кем не надо было делиться. Он выходит на 

промысел, к нему на уду попадается рыба, которая оказывается сильнее. Огромный осетр тянет 

Игнатьича на дно.Борясь за свою жизнь, рыбак сражается с самой природой. И вновь она 

оказывается добрее и милосерднее человека. Природа, как мать, дает оступившемуся чаду 

возможность исправиться. В эти минуты борьбы с врагом, явно превосходящим его по силам, в 

сознании рыбака проносится вся жизнь, он понимает, как много зла совершил в своей жизни, как 

жесток был порой.  
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↑ Аргумент из трагедии Шекспира "Гамлет". Доброта как свойство личности, столкновение 

доброты с жестоким миром. 

В трагедии Шекспира «Гамлет» раскрывается конфликт личности и эпохи. Благородный юноша, 

воспитанный в духе гуманизма, призван Призраком мстить за убитого отца. Месть – это не лично 

дело молодого принца, для людей того времени это мировой закон, требующий восстановить 

справедливость, в противном случае становишься соучастником убийц. Но Гамлет – человек 

нового времени, он не желает быть слепым орудием судьбы, поэтому юноша колеблется, 

сомневается, не решается взять в руки оружие. Однако жизнь не оставляет ему выбора: руки 

гуманиста обагряются кровью, он гибнет, разорванный противоречиями.  

 

 

↑ Аргумент из рассказа Х.К. Андерсен "Девочка со спичками". Равнодушие как акт жестокости.  

Безразличие может причинить человеку душевную боль, безразличие может даже убить. 

Равнодушие людей стало причиной смерти маленькой девочки, героини святочного рассказа Х.К. 

Андерсена. Босая и голодная, она бродила по улицам в надежде продать спички и принести 

деньги домой, однако на дворе был канун Нового года, и людям было совершенно не до покупки 

спичек и уж тем более не до нищей девочки, слоняющейся вдоль домов. Никто не спросил ее, 

почему она одна бродит по холоду, никто не предложил ей еду, прохожий мальчишка даже украл 

ее туфлю, которая была не по размеру и упала с ее маленькой ноги. Девочка мечтала только о 

теплом месте, где нет страха и боли, о домашней еде, ароматы который доносились из каждого 

окна. Она боялась вернуться домой, да и вряд ли чердак можно было назвать домом. В отчаянии 

она начала жечь спички, которые должна была продать. Каждая сожжённая спичка дарила ей 

чудесные образы, она даже увидела свою умершую бабушку. Мираж был настолько ясным, что 

девочка в него поверила, она попросила бабушку взять ее с собой. Они вознеслись высоко в 

небеса с радостью на лицах. Утром люди нашли маленькую мертвую девочку с улыбкой на губах и 

почти пустым коробком спичек в руках. Ее убили ни холод и нищета, а человеческой безразличие 

к бедам окружающих людей. 

 

  

↑ Аргумент из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Доброта и жестокость 

Особенно остро вопрос добра и жестокости стоит в произведениях о войне, где особенно сложно 

проявить доброту, ведь это очень жестокое время, когда никого не щадят. И герою приходится 

совершать непростой выбор. Молодой казак Андрий, герой повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, 

юноша с пылким сердцем и доброй душой, воюя против поляков в составе казацкого войска, 

узнает, что в осажденном ими городе умирает его возлюбленная, с которой он повстречался еще 

в Киеве. Она горько жаловалась на голод в Дубно и молила казака о снисхождении. Юная 

панночка хотела накормить умирающую мать. Андрий становится перед выбором: помощь 

панночке – проявление доброты и жалости к врагу, но в то же время эта доброта оборачивается 

жестокостью для его боевых товарищей, ведь герой предает их.  

 

 

Сайт 100ballnik.com. Варианты для подготовки.



↑ Аргумент из рассказа М. Горького "Старуха Изергиль". Доброта, любовь к людям 

Яркая, независимая личность всегда вызывала опасливое отношение у серой посредственности. В 

рассказе М. Горького «Старуха Изергиль» раскрывается драматическое противостояние сильной 

личности, которая жертвует собой ради людей и толпы. Данко ведет свой народ через глухой лес, 

через топи и тьму. Люди, измученные долгим путем, готовы растерзать отважного юношу, и тогда 

Данко вырывает из своей груди пылающее сердце. Когда спаситель вывел людей на залитый 

солнцем простор и, бездыханный, упал на землю, кто-то раздавил его горящее сердце. Мы видим, 

что толпу пугает все яркое, пылающее, героическое. Но видим также и то, что без выдающихся 

личностей невозможно выйти из густого мрака тусклого существования. 

 

 

↑ Аргумент из романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». Жестокость  

Неоднозначно оценивается проявление жестокости героями романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

Достаточно вспомнить сцену разговора двух влюбленных женщин. Жестокими кажутся Наталье 

слава Аксиньи о том, что Григорий не любит законную супругу, тяжело будет и самой разлучнице 

потом, спустя годы, слышать подобные упреки от той, которую гнала с порога. Аксинья оберегала 

свое хрупкое счастье, и читатель понимает это. Ее связь с молодым и горячим казаком давняя и 

крепкая, чувство вспыхнуло еще до родительского сговора о женитьбе молодого казака Григория 

Мелехова и Натальи Коршуновой. Вот и звучат жестоко справедливо сказанные Аксиньей слова о 

том, Наталья «знала, за кого шла».Жестокой выглядит правда и в устах самого Мелехова, 

заявившего «разнелюбой жене» о том, что она «как та луна: не холодит, не греет». 

В романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» герой ожесточенно воюет на обоих фронтах, в поисках 

добра и правды переходя то на сторону белых, то на сторону красных, чтобы отвоевать у 

очередных врагов светлое будущее. Однако после долгих лет навязанной кем-то борьбы он 

понимает, что оступился тогда, когда взял в руки оружие. Его удел – пахать землю, а не убивать. 

Сталкиваясь с жестокостью войны, герой осознает, что добру там места нет. В финале он приходит 

к выводу, что семья и дом – единственное, ради чего надо жить, нет правды в убийстве ближнего, 

нельзя жестокостью посеять добро.  

 

 

↑ Аргумент из романа У. Голдинга "Повелитель мух". Жестокость как свойство личности 

В известном романе-притче «Повелитель мух», созданном английским писателем У. Голдингом, 

повествуется о группе детей, которые в результате авиакатастрофы оказались на пустынном 

острове. Пытаясь спастись от страха и одиночества, они поклоняются богу – Повелителю мух, 

свиной голове, насаженной на кол. Это страшный символ зла, который гнездится в человеческой 

душе поэтому нужно ежедневно бороться против зверя в себе, иначе богом человечества станет 

облепленная мухами свиная голова. 

 

  

↑ Аргумент из рассказа А.И.Солженицына «Матренин двор». Доброта и жестокость 

Ярким героем, несущим идею добра, является Матрена, простая русская крестьянка, готовая 

помочь каждому, кто к ней обратится. Эта женщина никогда не просит платы за свою помощь, 
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всюду старается быть полезной, скромно живет в своем нехитром домишке вместе с козой и 

колченогой кошкой. Несмотря на то, что судьба жестоко обошлась с Матреной, она не замкнулась 

в себе, не отстранилась от людей и не озлобилась. Потеряв своих детей, героиня взяла на 

воспитание девочку, которая, став взрослой, к сожалению, не испытывала к матери нежных 

чувств. Но и в этой ситуации Матрена не обижается, не ожесточается, а проявляет великую 

доброту души своей и отдает свою горницу приемной дочери. Перетаскивая тяжелый груз через 

железную дорогу, героиня попадает под поезд. И только после смерти Кира одна из 

присутствующих на похоронах искренне плачет о потере приемной матери. Автор горестно 

замечает, что не стоит село без праведника. Доброта даже в одном человеке способна изменить к 

лучшему целый мир.  

 

В рассказе А. И. Солженицына «Матренин двор» есть герой, жестокость которого просто поражает 

читателя. Фаддей когда-то очень любил Матрену, но его призвали в армию, и на войне он 

потерялся без вести. За это время семья юноши потеряла всякую надежду на его возвращение и 

взяла в дом Матрену в качестве жены младшего сына. Девушка хоть и любила Фаддея, но не 

могла перечить, ведь времена были сложные, и людям нужна была работница в доме. 

Вернувшийся Фадей не смог понять случившегося, его жестокости не было предела, он во всем 

винил бывшую невесту и брата. Прошло время, но обида не забылась. Матрене и так не везло: все 

дети умерли, муж тоже. Именно тогда Фадей и отдает Матрене на воспитание Киру, и именно он 

настаивает на том, чтобы героиня отдала горницу. Даже на похоронах некогда любимой женщины 

Фаддей не прощает ей того замужества. Герой цинично делит скудное имущество погибшей. Его 

жестокость поражает и не находит никакого оправдания, ведь героиня помогала его семье в 

трудное время, и это единственная причина ее измены. 

 

  

↑ Аргумент из романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". Добро, зло 

Носителем идеи безоговорочного добра является Иешуа Га-Ноцри, герой романа М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Бродячий философ был уверен в том, что все люди на земле рождаются 

добрыми, лишь жестокое отношение может сделать человека жестоким. Он говорит так даже о 

тех, кто избил его, кто предал его, для него все люди добры, и предатель Иуда, и палач Крысолов. 

Булгаковский герой был готов пойти на самую жестокую казнь, но не отказаться от веры в 

человека и в его добро. Понтии Пилат — полная ему противоположность. Он понимает, что перед 

ним не опасный преступник, и сам пытается сделать доброе дело, не порывая со злом: 

прокуратор стремится помиловать невинного Иешуа, но вынужден утвердить приговор, опасаясь 

доноса. У Понтия Пилата не хватает силы духа сделать добро, таким образом, можем утверждать, 

что трусость делает его жестоким. Смерть невинного Иешуа становится непосильным грузом для 

совести Пилата, и он, стараясь отомстить за смерть философа, приказывает убить предателя Иуду, 

но и это не снимает бремени ответственности - не новое убийство, не новая жестокость, а 

глубокое раскаяние может облегчить душевные страдания Пилата. В романе звучит мысль о том, 

что только добро порождает добро. Жестокость к окружающим в повседневных делах. 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. 
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↑ Аргумент из повести Г. Троепольского «Белый Бим черное ухо». Жестокость по отношению к 

животным 

Говоря об отношении, добром или жестоком, к миру природы, нельзя не обратиться к 

произведениям, рассказывающим о судьбе животных. Одним из таких является повесть Г. 

Троепольского «Белый Бим Черное ухо».В центре внимания автора судьба шотландского сеттера 

Бима, оставшегося во время болезни хозяина один на один с чужими людьми.Бывший фронтовик 

Иван Иванович – человек добрый, он взял на воспитание «бракованного» щенка (тот подвел всю 

свою породу, уродившись не с тем окрасом) и превратил его в хорошую, добрую охотничью 

собаку.Но далеко не все соседи рады псу. Визгливая тетка становится без причин злейшим врагом 

Бима. Ее ненависть приводит собаку к трагической гибели. Жадность Серого, коллекционера 

собачьих ошейников, заставляет усомниться в его порядочности. Трусливый Клим, избив собаку за 

неповиновение, оставляет ее умирать в лесу. Водитель трамвая наживается, продав не 

принадлежащего ему Бима. Г. Троепольский показывает много таких героев, жестоких, циничных, 

злых по отношению к бесприютно скитающейся собаке, оказавшейся бессильной перед 

жестокостью людей. Конечно, повстречались на пути Бима и хорошие добрые люди, но они не 

смогли уберечь пса от гибелиГрустный финал повести учит нас доброте и милосердному 

отношению к животным. 

 

 

↑ Аргумент из повести В. Железникова «Чучело» 

В повести автор рассказывает о жестокости в мире подростков, обращает внимание на то, как 

беспощадны порой бывают дети по отношению к тем, кто чем-то отличается. Главная героиня 

Лена Бессольцева является объектом жестоких насмешек в классе. Она, добродушный, 

отзывчивый человек с открытой душой, берет на себя ответственность за чужой некрасивый 

поступок, стараясь защитить мальчика, который ей нравится. Одноклассники устраивают ей 

бойкот, а затем совершают и вовсе страшное деяние: сжигают на костре чучело, изображавшее 

девочку. Самое страшное, что человек, который в действительности совершил этот поступок 

(одноклассник Лены Дима Сомов), никак не мог найти в себе силы признаться, а ещё двое 

одноклассников, Шмакова и Попов, случайно узнавшие правду, решили не вмешиваться и 

посмотреть, чем закончится дело для Лены Бессольцевой. Здесь можно смело утверждать, что их 

равнодушие даже страшнее трусости Димы Сомова.   Жестокость этих ещё очень невзрослых 

людей по-настоящему огромна. Она приносит Лене невыразимые страдания: девочка - изгой в 

классе, её презирают, ненавидят, всячески демонстрируя своё отношение к ней. А ведь для 

подростка, да вообще для любого человека, нет ничего тяжелее изгнания. Особое внимание 

обращает на себя поведение взрослых людей, казалось бы, обязанных понимать, что Лена не 

должна нести ответственность за аскетизм своего дедушки, но они никак не реагировали, а даже в 

некоторых случаях поддерживали жестокое поведение одноклассников девочки, способствуя тем 

самым формированию в сердцах юных героев равнодушия, а ведь должны были бы учить добру. 

 

  

↑ Аргумент из рассказа В. Распутина «Уроки французского» 
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Главный герой рассказа – упорный, старательный мальчик 11-ти лет, он стремится учиться 

хорошо, стойко перенося одиночество, голод и другие лишения раннего послевоенного времени. 

Подросток выделяется на фоне одноклассников: условия жизни заставили его резко повзрослеть, 

ведь жил один, лишний раз не жалуясь матери, которой и без того было тяжело. Он страдал 

малокровием, поэтому каждый день покупал себе на рубль стакан молока для лечения. Рубль этот 

он зарабатывал, выигрывая в «чику». Каждый раз, получая нужную сумму, Володя выходил из 

игры, что не понравилось ребятам, желавшим непременно отыграться. Однажды Вадик, лидер 

«шайки» игроков, спровоцировал драку, в результате которой Володя был избит. Ребята проявили 

жестокость и мстили. И лишь доброта и учительницы Лидии Михайловны, ее способность понять 

мальчишку, попавшего в сложную жизненную ситуацию, помогают ребенку справиться.  

 

 

↑ Аргумент из повести В.Г. Распутина «Прощание с Матерой»     

Молодому государству нужны новые ГЭС, одну из который и планируют построить на берегах 

великой Ангары, затопив при этом остров Матера с одноименной деревней. Огромный Листвень, 

держащий своими корнями Матеру, противится возведению ГЭС. Тогда уходят и строители, и 

инженеры, которые так отчаянно пытались уничтожить «что-то живое». Природа сможет постоять 

сама за себя, но все же, люди должны защищать ее, должны осознавать, что жестокость к 

природе обернется для них самих бедой.Сама книга посвящена борьбе новой и старой жизни, 

традиций и современности. Есть один существенный образ, который представляет собой саму 

Природу – Хозяин Острова. Это дух, который противится насилию над природой, человеческому 

неразумию.Автор несет нам мысль, что природа даже добрее нас, людей. Она более милосердна 

и чистосердечна. Все, что окружает нас, это природа. 

 

В повести автор говорит о затоплении острова Матера и о переселении стариков в 

комфортабельные городские квартиры. В центре внимания писателя старики, обращающиеся к 

«административным людям», не понимающим чувств жителей Матеры, для которых кладбище 

является «домом» ушедших на тот свет родных. Это место, где вспоминают предков, 

разговаривают с ними, и это то место, куда принесли бы их после смерти. Всего этого жителей 

Матеры лишают, да еще и на их же глазах. Люди понимают, что затопление все равно произойдет, 

но «можно было бы эту очистку под конец сделать, чтобы нам не видать…». Так и поднимается в 

повести вопрос жестокого равнодушного отношения власти к народу. Распутин показывает, как 

несвойственна отзывчивость чиновникам, оправдывающим свое действие благом всего народа.   

 

 

↑ Аргумент из романа Маркуса Зусака «Книжный вор». Доброта и отзывчивость как свойство 

человеческой личности.  

В центре повествования романа «Книжный вор» Маркуса Зусака Лизель - девятилетняя девочка, 

на пороге войны попавшая в приемную семью. Родной отец девочки был связан с коммунистами, 

поэтому, чтобы спасти дочь от фашистов, мама отдает ее чужим людям на воспитание. Лизель 

начинает новую жизнь вдали от семьи, у нее происходит конфликт со сверстниками, она находит 

новых друзей, учится читать и писать. Ее жизнь наполнена обычными детскими заботами, однако 

приходит война и вместе с ней страх, боль и разочарование. Она не понимает, почему одни люди 

убивают других. Приемный отец Лизель учит ее добру и состраданию, несмотря на то что это 
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приносит ему только неприятности. Вместе с родителями она прячет еврея в подвале, ухаживает 

за ним, читает ему книги. Чтобы помочь людям, она с другом Руди они разбрасывает хлеб на 

дороге, по которой должна пройти колонна пленных. Она уверена, что война чудовищна и 

непостижима: люди сжигают книги, умирают в сражениях, повсюду происходят аресты 

несогласных с официальной политикой. Лизель не понимает, ради чего люди отказываются жить и 

радоваться. Повествование книги не случайно ведется от лица Смерти, вечного спутника войны и 

противника жизни. 

 

  

↑ Аргумент из романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Жестокость войны, человечность на войне 

Говоря о войне 1812 года Л.Н.Толстой рисует образы не просто солдат, офицеров, а в первую 

очередь людей. Классик с любовью и уважением говорит о героях партизанской войны. Читая о 

подвигах Денисова, Дорохова, простого русского мужика Тихона Щербатого нельзя подумать, что 

герои отличаются особой жестокостью к врагу. Так, командир партизанского отряда заботится о 

пленных французах, по-своему жалеет их. Поведение же карьериста Долохова — скорее 

исключение из правила, чем правило. Толстой пишет не только о смелости этого человека, но и о 

его безжалостности. Он безразличен к смерти Пети, погибшего во время атаки на французский 

транспорт. Он жаждет крови разбитого врага. Но война выиграна не Долоховым и ему 

подобными, а русским народом, а его душа добра. Неподдельно горе Денисова после смерти 

Пети Ростова. “Денисов... подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе 

запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети... И казаки с удивлением оглянулись 

на звуки, похожие на собачий лай, с которым Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и 

схватился за него”. И даже в этой ситуации герой не вымещает злобу на побежденных французах, 

не проявляет жестокости к пленным. Тем самым подчеркивается гуманная мысль Толстого о том, 

что народ не жаждет крови врага. Об этом качестве победителей говорит и Кутузов. Пленные 

французы вызывают сострадание главнокомандующего и всей русской армии: “Пока они были 

сильны, мы их не жалели, а теперь и пожалеть можно. Тоже и они люди”. Проблема проявления 

человечности на войне, проявление доброты, сострадания, милосердия к врагу.   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.   

 

 

↑ Аргумент из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Жестокость по отношению к родителям 

И. С. Тургеневым в романе «Отцы и дети» затрагивается вопрос жестокого отношения детей к 

родителям. На примере фигуры Е.Базарова читатель видит, какую боль причиняет равнодушие: он 
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не виделся со своими стариками три года, а приехал к ним всего на три дня. Отец едва 

осмеливается упрекнуть сына, а мать и вовсе только тайком проливает слезы, заботясь о своем 

Енюше, но сына тяготит это внимание, он занят своими интересами. Базаров даже не поговорил с 

отцом, когда приехал после трехлетней разлуки, хотя и не спал всю ночь. К сожалению, лишь 

перед смертью герой понимает, что в основе семейных отношений должна лежать доброта, и 

просит Одинцову позаботиться о стариках: «Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете 

днем с огнем не сыскать…»  

  

↑ Аргумент из рассказов К.Г. Паустовского «Телеграмма» и Б. Екимова "Говори, мама, говори..." 

Жестокость детей 

Сюжет рассказа Паустовского повествует о жизни Катерины Петровны, пожилой женщины, 

одиноко ждавшей приезда дочери. Настя живет в большом городе, работает секретарем в союзе 

художников. На работе ее уважают, она старается во всех своих проявлениях быть человеком 

ответственным, отзывчивым, добрым в отношении к окружающим людям. Героиня помогает 

молодому скульптору с организацией выставки, понимая, как это для него важно. Но в то же 

время равнодушно кладет в сумку телеграмму с известием о скорой кончине матери, даже не 

читая ее. Этот поступок есть не что иное, как проявление жестокости к самому родному человеку. 

И лишь потеряв мать, Настя осознает, что дочерний долг не должен сводиться только к 

денежному переводу, близкие люди нуждаются во внимании, любви, поддержке, а равнодушие 

их «убивает». Не всегда жестокость проявляется в конкретных действиях, подчас достаточно 

просто отстраниться. Настя поняла это слишком поздно, когда прощение просить было уже не у 

кого. Мудрее оказывается героиня рассказа Б. Екимова «Говори, мама, говори…». Молодая 

женщина вовремя понимает, что жалеть надо не деньги, отданные за телефонные переговоры, а 

престарелую мать, чья жизнь может оборваться в любой момент. Дочь осознает, что, равнодушно 

обрывая рассказ матери, она наносит ей жестокую обиду. 

 

  

↑ Аргумент из рассказа А. Платонова «Юшка»  

Еще одним героем русской литературы, которому приходится терпеть жестокость окружающих, 

является помощник кузнеца Ефим Дмитриевич, прозванный в народе Юшкой. Очень часто дети и 

взрослые обижают Юшку, бьют, кидают в него камни, песок и землю, но он всё терпит, не 

обижается и не сердится на них. Порой ребята пытаются разозлить Юшку, но у них ничего не 

выходит, и иногда они даже не верят в то, что он живой. Сам герой считает, что окружающие так 

проявляют к нему «слепую любовь». Заработанные деньги Юшка не тратит, пьёт только пустую 

воду. Каждое лето он куда-то уезжает, но никто не знает, куда именно, а Юшка не признаётся, 

называет разные места. С каждым годом Юшка от чахотки становится всё слабее. Однажды летом, 

вместо того, чтобы уехать, он остаётся дома. А вечером, возвращаясь из кузницы, впервые в 

жизни, отвечает на жестокие нападки потешающегося над ним прохожего. Ефим Дмитриевич 

заявляет, что, если он родился, значит, для чего-то на этой земле нужен. Не ожидавший отпора 

обидчик, толкает Юшку в больную грудь, тот падает и умирает. Особое внимание в повествовании 

уделено приемной дочери героя, к которой он и ездил все эти годы, отвозя заработанный деньги 

для ее содержания в пансионе. Зная о болезни Юшки, девушка выучилась на врача и хотела его 

вылечить. Ей никто не сообщил, что Юшка умер — он просто не приехал к ней, и девушка 

отправилась его искать. Героиня остаётся работать в городе, бескорыстно помогает людям, и все 

называют её «Юшкиной дочерью», вот так добро порождает добро. 
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↑ Аргумент из романа Н.Г. Чернышевского "Что делать?" Роль добра в жизни человека 

Делая доброе дело другим, даже ущемляя свои собственные права и возможности, человек 

становится счастлив от того, что счастливы близкие люди. Эту теорию персонажи проверяют своей 

жизнью. Когда Лопухов увидел, что Верочку Розальскую необходимо спасти от ее собственной 

матери, которая намеревается выдать ее замуж за богатого и безнравственного Сторешникова, он 

решает жениться на ней, хотя для этого приходится бросить учебу и искать работу. Данные своих 

научных изысканий он передает совершенно бескорыстно своему другу Кирсанову, облегчая ему 

путь к получению диплома. Вера Павловна заводит мастерские для бедных девушек, спасая их от 

панели и чахотки, а прибыль делит поровну. В случае замужества дает за девушкой солидное 

приданое. Когда Вера Павловна полюбила Кирсанова, она сообщает об этом своему мужу, 

безгранично ему доверяя, а он инсценирует собственное самоубийство, освобождая Верочку от 

брачных уз.В результате эта всеобщая самоотверженность приводит к всеобщему счастью: 

Лопухов, разбогатев честным путем где-то в Америке, находит любовь и взаимопонимание с 

подругой Веры Павловны Катей Полозовой. 

 

 

↑ Аргумент из романа Б.Л. Васильева "Не стреляйте в белых лебедей". Жестокость по отношению 

к природе. 

Один из главных героев Егор Полушкин – человек, который долго не задерживается на одной 

работе. Причина этому – неумение работать «без сердца». Он очень любит лес, ухаживает за ним. 

Потому его и назначают лесником, уволив при этом нечистого на руку Бурьянова. Именно тогда 

Егор проявляет себя как настоящий борец за охрану природы. Он смело вступает в борьбу с 

браконьерами, которые подожгли лес и убили лебедей. Этот человек служит примером того, как 

нужно относиться к природе. Благодаря таким людям, как Егор Полушкин, человечество еще не 

истребило все, что существует на этой земле. Против жестокости Бурьянова всегда должно 

выступать добро в лице неравнодушных «полушкиных».  

 

  

↑ Аргумент из романа Дж. Бойна "Мальчик в полосатой пижаме". Доброта, ее роль в жизни 

человека; уроки доброты 

Сочувствию и доброте можно и нужно учиться. Главный герой романа Дж. Бойна "Мальчик в 

полосатой пижаме" Бруно является ярким примером, подтверждающим мою позицию. Его папа 

,немецкий военный офицер, нанимает для детей репетитора, который должен научить их 

разбираться в современной истории, понимать, что правильно, а что нет. Но Бруно совершенно 

неинтересно, что рассказывает учитель, он любит приключения и совершенно не понимает, чем 

одни люди отличаются от других. В поиске друзей мальчик отправляется «исследовать» 

территорию недалеко от дома и натыкается на концентрационный лагерь, где встречает своего 

ровесника, еврейского мальчика Шмуэля. Бруно знает, что не должен дружить с Шмуэлем, 

поэтому встречи тщательно скрывает. Он носит еду узнику, играет с ним и разговаривает через 

колючую проволоку. Ни пропаганда, ни отец не могут заставить его ненавидеть узников лагеря. В 

день своего отъезда Бруно вновь отправляется к новому другу, он решает помочь ему найти отца, 

надевает полосатую робу и пробирается в лагерь. Финал этой истории печален, детей отправляют 
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в газовую камеру, и только по остаткам одежды родители Бруно понимают, что случилось. Эта 

история учит на тому, что сочувствие нужно в себе воспитывать. Возможно, нужно научиться 

смотреть на мир так, как это делает главный герой, тогда люди не будут повторять чудовищных 

ошибок.  

 

  

↑ Аргумент из романа Дэвида Митчелла "Облачный атлас".  Доброта и человечность, их роль в 

жизни людей. 

Действие романа происходит в антиутопическом государстве Ни-Со-Копрос, которое развилось на 

территории современной Кореи. В этом государстве общество делится на две группы: 

чистокровных (людей, рождённых естественным путём) и фабрикантов (людей-клонов, 

выращенных искусственно в качестве рабов). К ним относятся очень негуманно и жестоко: не 

считают людьми, их уничтожают, как сломанную технику. В центре внимания автора находится  

героиня Сонми-451, которая волей случая оказывается вовлечённой в борьбу с государством. 

Когда она узнает страшную правду о том, как по-настоящему устроен мир, Сонми не может 

больше молчать и начинает сражаться за справедливость. Это становится возможным только 

благодаря неравнодушным «чистокровным», понимающим несправедливость такого разделения. 

В ожесточённой схватке убивают ее товарищей и любимого человека, а Сонми приговаривают к 

смертной казни, но перед смертью она успевает рассказать свою историю «архивисту». Это 

единственный человек, который услышал ее исповедь, но именно он потом изменил мир. Мораль 

этой части романа заключается в том, что, пока существует хотя бы один человек, для которого 

гуманизм – не просто слово, надежда на справедливый мир не угаснет.  

 

 

↑ Чингиз Айтматов «Плаха». Чем опасно активное вмешательство человека в мир природы? К 

чему приводит борьба человека с природой? 

В центре внимания автора – проблема вмешательства человека в мир природы. 

 

Для того чтобы исполнить план мясосдачи, люди решают убить сайгаков, за которыми в этот 

момент охотились волки Акбара и Ташчайнар. Вертолеты начинают гнать сайгаков в сторону 

охотников на уазиках, в процессе этого погибают дети волков. Когда же усталые волки 

возвращаются в свое родное логово, они обнаруживают, что возле него находятся люди, 

собирающие остатки сайгаков. Авдей призывает участников этого отвратительного деяния 

немедленно прекратить бойню, за что охотники убивают его. Акбара и Ташчайнар начали новую 

жизнь и родили новых волчат, но и те погибли при пожаре, который устроили люди. Последний 

раз они попытались продолжить род уже в другой местности, но человек по имени Назарбай 

украл и продал четырех волчат. Горю матери-волчицы не было предела. Айтматов не случайно 

описывает семью волков, наделяя их человеческими чертами. Они также создают семьи, любят 

своих детей, радуются и печалятся. Человек же в романе представлен менее живым. Большинство 

людей в романе показаны как бесчувственные существа, лишенные моральных принципов. 

Бесцеремонно, совершенно не задумываясь об окружающем мире, человек прокладывает метры 

новых дорог, он приходит в чужой дом, где грабит и уничтожает естественных обитателей. Это 

роман показывает, что такое вмешательство может закончиться трагично как для людей, так и для 

животных. В конце произведения погибает волчица, а вместе с ней маленький мальчик, который 
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пострадал в безумной борьбе двух полноправных жителей этой планеты: человека и волка. 

Человек тесно связан с миром природы, важно не воевать, а находиться в мире.   

 

 

↑ Аргумент из рассказа А.П. Чехова "В аптеке". Жестокость и безразличие    

Тема хамства является ключевой в творчестве А.П. Чехова. Антон Павлович однозначно осуждает 

это явление, высмеивает его. В рассказе «В аптеке» А.П. Чехов показывает нам героя, 

столкнувшегося с хамством в обыденной жизни. Находясь при смерти, учитель пытался получить 

лекарство, но ему не повезло: в этой сложной ситуации он столкнулся с непроходимым хамом. 

Провизор смотрел на людей сверху вниз, не считая важным разговаривать с ними по-человечески, 

интеллигентно. Его хамство и равнодушие погубило человеческую жизнь. Для того чтобы ее 

спасти, необходимо было проявить каплю уважения и человеколюбия, но, к сожалению, он этого 

не сделал. 

 

  

↑ Аргумент из рассказа А.П. Чехова "Попрыгунья".  Жестокость по отношению к близким.   

Главная героиня рассказа А.П. Чехова "Попрыгунья" Ольга Ивановна – капризная, избалованная 

молодая девушка. Лучше всего ее можно описать эпитетом «равнодушная». Она поверхностно 

относится к своим увлечениям, даже не пытается понять, чем живет ее муж. Ольгу Ивановну 

заботят только сиюминутные радости, новые платья и праздники. Ее муж Дымов вынужден много 

работать, чтобы она могла позволить себе жить так, как ей хочется. Ольга Ивановна пользуется 

тем, что муж ее очень любит и не понимает, какую жертву приносит Дымов, чтобы сделать ее 

счастливой. Так, например, проявляется ее безразличие к мужу: однажды Осип Иванович 

приезжает поздно с работы на дачу, мечтая о покое и ужине, а она отправляет его за цветами в 

город. Показательна и другая ситуация из их семейной жизни. Во время отпуска Ольга завела 

роман с художником Рябовским. Дымов со временем узнал об этом, но его любовь к жене и 

незлобивость не позволили ему устроить скандал. В один прекрасный день он пришел домой 

веселый и довольный, поскольку защитил диссертацию, и поспешил поделиться радостью с 

Ольгой, но как обычно наткнулся на стену равнодушия. По его лицу было видно, что «если бы 

Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все», но она даже 

не хотела понимать, насколько это достижение важно для Дымова, к тому же она спешила в театр. 

Дымов умер от дифтерита, спасая зараженного мальчика, но по-настоящему его погубила, на мой 

взгляд, болезнь под названием «равнодушие». 

 

  

↑ Аргумент из рассказа О.Генри "Дары волхвов". Доброта к близким. Самопожертвование. 

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

волхвов». Делла и Джим оказались в сложной жизненной ситуации: 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 
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рассказа пожертвовали самыми важными вещами, чтобы добиться главной цели – порадовать 

любимого человека. 

 

  

↑ Аргумент из романа Ф.М. Достоевского "Идиот".   

Безусловная доброта к людям, жалость и милосердие, прощение.    Добрым человеком можно 

назвать того, что думает о других больше, чем о себе, всегда готов прийти на помощь 

нуждающимся, а также принимает близко к сердцу переживания других людей. По-настоящему 

добрым можно назвать героя романа Ф.М. Достоевского "Идиот" князя Льва Николаевича 

Мышкина. Князь Мышкин – представитель знатного рода, рано осиротевший, пробывший 4 года 

за границей по причине нервной болезни. Окружающим он кажется странным, но интересным 

человеком. Он поражает людей глубиной своих мыслей, но в то же время шокирует своей 

прямолинейностью. Однако все отмечают в нем открытость и доброту. Его доброта начинает 

проявляться вскоре после знакомства с основными действующими лицами. Он оказывается в 

эпицентре семейного скандала: сестра Гани Иволгина в знак протеста против его женитьбы плюет 

ему в лицо. Князь Мышкин заступается за нее, за что и получает пощечину от Гани. Только вместо 

того, чтобы разозлиться, он жалеет Иволгина. Мышкин понимает, что Гане будет очень стыдно за 

свое поведение. Еще Лев Николаевич верит в лучшее в людях, потому обращается к Настасье 

Филипповне, утверждая, что она лучше, чем пытается казаться. Способность к состраданию, 

словно магнит, притягивает к Мышкину окружающих людей. В него влюбляется Настасья 

Филипповна и ,позднее, Аглая. Отличительная черта Мышкина – это жалость к людям Он не 

одобряет их плохих поступков, но всегда сопереживает, понимает их боль. Влюбившись в Аглаю, 

он не может на ней жениться, потому что жалеет Настасью Флипповну и не может ее бросить. Ему 

жаль даже разбойника Рогожкина, который впоследствии убивает Настасью.  Сострадание Льва 

Мышкина не разделяет людей на хороших и плохих, достойных и недостойных. Оно направлено 

на все человечество, оно безусловно.  

 

 

↑ Аргумент из романа Д.М. Достоевского "Преступление и наказание". Преступление как акт 

жестокости. 

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.  

 

 

↑ Аргумент из романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". Оправданы ли жестокие 

методы во имя благой цели? 
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Например, в романе Ф.М. Достоевского главный герой Родион Раскольников ставит перед собой 

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. 

 

 

↑ Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»   

В своем знаменитом романе Федор Михайлович создает яркий образ человека, сердце которого – 

поле битвы добра и зла. Доброта и жестокость уживаются в нем совсем рядом. Раскольников 

необыкновенно добр и человеколюбив: он горячо любит сестру и мать; жалеет Мармеладовых и 

помогает им, отдает последние деньги на похороны Мармеладова; не остается равнодушным к 

судьбе пьяной девочки на бульваре. В то же время он проявляет крайний эгоизм, индивидуализм, 

жестокость и беспощадность. Раскольников создает античеловеческую теорию “двух разрядов 

людей”, которая заранее определяет, кому жить, а кому умереть. Раскольников, любящий людей, 

страдающий за их боль, совершает жестокое убийство старухи-процентщицы и ее сестры, кроткой 

Лизаветы. Но все преступления Раскольников совершает ради добра. Возникает парадоксальная 

идея: в основание зла положено добро. Добро и зло борются в душе Раскольникова, и важным 

для писателя является стремление показать читателю, что герой проходит тяжелый путь 

преодоления, становясь на дорогу, ведущую человека к добру. 

 

 

↑ Аргумент из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

В своем знаменитом романе Федор Михайлович создает яркий образ человека, в сердце которого 

нет места жестокости, душа которого полна добром к ближнему. Автор считает, что именно 

сострадание, свойственное доброй душе, определяет человечность каждого из нас. Сонечке 

Мармеладовой приходится торговать своим телом ради того, чтобы прокормить детей своей 

мачехи, своего пьяницу отца, так она проявляет сострадание. Несмотря на то, что приходится 

переживать, Сонечка сохраняет доброту души, не ожесточается. А когда героиня встречает 

Раскольникова, то мы видим, как девушка разделяет его душевную боль, проявляет доброту к 

молодому человеку, чем спасает его душу. Говоря о романе Достоевского, стоит отметить, что 

практически каждый герой проходит испытание этим великим чувством сострадания к ближнему.  

 

  

↑ Аргумент из романа М.Е. Салтыкова-Щедрина"Истории одного города". Жестокость. 
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В обществе, где растоптана свобода, поступки человека утрачивают нравственный смысл, 

превращаясь в разновидность инстинктивных рефлексов. Так, например, М.Е. Салтыков-Щедрин в 

«Истории одного города» рассказывает историю возвышения тупого и бездушного солдафона 

Угрюм-Бурчеева. Начальник, желая проверить подчиненных на верность, спросил, кто из них готов 

ради него отрубить себе палец. Все замялись, но из толпы вышел Угрюм-Бурчеев и тупым тесаком 

откромсал себе палец. Растроганный таким усердием, начальник начал продвигать будущего 

градоправителя по службе.  

 

 

↑ Аргумент из пьесы "Тень" Е.Л. Шварца. Влияние жестокого мира на человека.   

Трагическую судьбу человека, которого ломают жестокие обстоятельства, показывает Е.Л. Шварц 

в известной пьесе «Тень». Доктор-человек честный и умный, но неспособный противостоять 

грубой и безжалостной силе, оказывается перед тяжелым нравственным выбором. Он сердцем 

хочет помочь Ученому, попавшему в беду, но боится, как бы самому не оказаться в роли жертвы. 

Вечная борьба между благородными помыслами и трусливой осторожностью разрывает сердце 

этого человека. 

 

  

↑ Аргумент из романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин". Жестокие слова 

Слово – один из самых грозных видов оружия. Словом можно сделать человека счастливым или 

убить в нем надежду, растоптать чувства, унизить. Так поступил Евгений Онегин с Татьяной. Когда 

он получил ее письмо с признанием в любви, то вызвал ее на серьезный разговор, где очень 

холодно и пренебрежительно дал понять, что не может ответить ей взаимностью. Он говорил с 

ней цинично и холодно. На слова любви от ответил: «Учитесь властвовать собою». Об этом 

вспоминает Татьяна спустя несколько лет, когда получает письмо от Евгения. Она рассказывает 

Евгению, насколько ранили его слова, называет их «колкой бранью», отличающейся отсутствием 

жалости . Так, в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» мы видим, как неосторожное слово 

может ранить до глубины души, особенно если человек, к которому это слово обращено, раним. 

 

 

↑ А.С. Пушкин «Скупой рыцарь». Жестокость к окружающим. 

Для Барона скупость и накопительство – не цель. Золото и деньги для него лишь олицетворение 

власти над людьми. Ему достаточно даже не самой власти, а осознания собственной силы, 

возможности того, что «стоит лишь захотеть...» Под воздействием этой страсти происходит 

постепенная деградация человека в Бароне. Нравственные ценности замещаются у него жаждой 

власти (она же жажда денег). В результате в Бароне не остается никаких человеческих черт, 

никаких человеческих чувств – ни любви к сыну (он даже обвиняет его в попытке убить отца), ни 

любви к ближнему, ни сострадания. Последние его мысли перед смертью о ключах. 

 

↑ Аргумент из романа А.Фадеева "Разгром". Доброта и жестокость на войне. 

В романе А.А. Фадеева «Разгром» командир партизанского отряда принимает роковое решение – 

отравить раненого бойца, чтобы тот не тормозил отступление. Врач дает раненому яд и просит его 
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выпить. Молодой партизан Павел Мечик, слышавший разговор доктора с командиром в ужасе 

кричит, пытаясь остановить это убийство, но его с ненавистью прогоняют прочь. Этот отчаянный 

крик - беспомощный протест против жестокой действительности, в которой человеческая жизнь 

стала разменной монетой. 

 

 

↑ Аргумент из рассказа И.А. Бабеля «Смерть Долгушова».  Доброта и жестокость на войне. 

В рассказе И.А. Бабеля «Смерть Долгушова», который входит в цикл «Конармия», изображена 

драматическая ситуация: смертельно раненный в бою красноармеец, чтобы не попасть в плен, 

просит товарища пристрелить его. Но Лютов, воспитанный на принципах гуманизма, не способен 

убить человека и в страхе пятится назад. «Бежишь, гад!»- презрительно, с ненавистью говорит ему 

раненый. Человеческая душа корчится от ужаса, в который ее ввергает судьба, когда жестокое 

убийство становится спасением, когда отвращение к смерти воспринимается как трусливое 

малодушие.  

 

 

↑ Аргумент из рассказа Лескова «Человек на часах». Доброта и жестокость на войне. 

Н.С. Лесков в рассказе «Человек на часах» описывает реальный случай. Солдат, стоявший на посту, 

услышал крики о помощи: кто-то тонул в реке. После мучительной внутренней борьбы часовой, 

нарушая устав караульной службы, спасает беднягу. Об этом происшествии узнает командование, 

и, несмотря на сочувствие некоторых офицеров, провинившегося солдата строго наказывают. Свое 

отношение к этому поступку втор красноречиво выразил в названии: на часах стоит не просто 

солдат, а человек, для которого нравственный долг превыше всего. 

 

  

↑ Аргумент из романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени". Причины жестокости 

Эгоизм проявляется, когда человек ставит свои интересы выше интересов других. Можно 

подумать, что ничего страшного в этом нет. Однако эгоизм, доведенный до абсурда, может 

причинить не только большой вред окружающим, но и сломать жизнь человеку, взращивающему 

в себе это чувство. Ярким примером эгоизма является поведение главного героя романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин – красивый, образованный, богатый молодой 

человек своими руками разрушает жизнь. Он не верит в дружбу, манипулируя людьми только в 

своих интересах, отвергает любовь, боясь потерять свою свободу, не способен прощать, боится 

быть осмеянным. Вся его жизнь - это поиск удовольствий, удовлетворение своих потребностей. 

Однако такой путь разрушителен: Печорин ломает судьбы людей, меняет их жизни, делает 

несчастным самого себя. Таким образом, эгоизм - главная причина, мешающая Григорию обрести 

любовь и дружбу, и только непонимание этого решения приводит его к печальному финалу. 

 

Отцы и дети аргументы к итоговому сочинению. 

Аргумент из стихотворения Д.Кедрина "Сердце матери". В чем проявляется родительская 

любовь?На что способны родители (мать) ради своих детей? 
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 Счастье детей для родителей - это самое главное. Подтверждением этого служит стихотворение 

Д. Кедрина «Сердце матери». Возлюбленная казака Оксана в подтверждение его любви 

потребовала принести материнское сердце. Казак разрубил грудь матери и достал сердце, мать 

не сопротивлялась. Когда он шел с этим сердцем к Оксане, он споткнулся, а сердце спросило «не 

ушибся ли он». Это стихотворение поражает душу каждого. Невозможно не удивиться 

способностью материнского сердца любить. Мать была готова сделать все, для того чтобы сын 

был счастлив. И даже после такого предательства ее сердце болело за его благополучие.  

 

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве»      

 Иное решение проблема отцов и детей получает в высокой комедии Мольера «Мещанин во 

дворянстве». Господин Журден ослеплен желанием получить дворянский титул. Удивительно, но 

нелепая мечта, определяющая ценность человека не душевными качествами, а сословными 

привилегиями, отражает мировосприятие целого поколения. Другие герои комедии – дворяне – 

чувствуют свое социальное превосходство. По отношению к Журдену ведут себя надменно, втайне 

насмехаются над его амбициозными планами, при этом без стеснения пользуются его кошельком, 

берут взаймы и не торопятся возвращать долги. 

 Непонимание встречает Журден и со стороны родных, особенно дочери. Юная Люсиль 

недоумевает, как дворянский титул поможет отцу стать лучше. Добрый человек добр вне 

зависимости от титула, а негодяй останется негодяем, несмотря на сословную принадлежность: «Я 

полагаю, что всякий обман бросает тень на порядочного человека. Стыдиться тех, от кого тебе 

небо судило родиться на свет, блистать в обществе вымышленным титулом, выдавать себя не за 

то, что ты есть на самом деле, — это, на мой взгляд, признак душевной низости». 

 Именно конфликт между отцом и дочерью отражает важную нравственную позицию: ценить 

человека можно за душевные качества – не за богатства и не за титул. Когда Журден отказывается 

выдать дочь за человека не дворянского происхождения, при этом порядочного, умного, 

искреннего, начинается стремительное развитие действия. Мастер высокой комедии, Мольер 

побуждает зрителя сочувствовать влюбленным Клеонту и Люсиль, отстаивающим свое право быть 

вместе, и вместе с ним осуждает косные принципы и сословные предрассудки. Вдумчивый 

зритель понимает, что времена изменились – должны измениться и люди. Финал комедии – 

торжество справедливости. Искренняя любовь побеждает, законы нового времени (вместе с тем – 

«вечные» законы) побеждают нелепые правила прошлого. 

  

Капитанская дочка. 

Гринев Петр - Андрей Петрович Гринев 

 Петр – молодой дворянин, сын состоятельного помещика. Учился плохо, жил недорослем, гонял 

голубей до 16 лет. Отец решил отправить сына-недоросля на службу, но не в Петербург, о котором 

тот мечтал, а  в Оренбург , чтобы тот «нюхнул пороху», «потянул лямку».  

 Андрей Петрович – строгий, серьезный человек, не любил менять своего мнения, не откладывал 

исполнение своей воли.       

Петр - единственный ребенок в семье, отец ждет от него продолжения традиций. Потому 

неслучайно главным в напутствии фигурирует слово «честь». Под честью понимается и честь 

семьи в целом. 
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 «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; 

на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье 

снову, а честь смолоду». 

 Отношения между отцом и сыном не были внешне особо нежными, вот так Петр говорит об 

отце:«Зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что 

он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека» 

  Причины конфликта между отцом и сыном: сын похож скорее на мать, чем на отца, более 

мягкий, романтичный, избалован матерью. Отец хочет вырастить его похожим на себя, не считает 

его способным принимать серьезные решения. Считает, что Петр должен доказать ему, что 

способен на что-то, а именно продолжить традиции семьи по мужской линии и прославить род.        

1 ситуация: Отец не принимает желания Петра жениться и делает ему выговор в письменной 

форме. Только потом родители понимают, что желание Петра серьезно и принимают Машу:  

 «Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое 

отличало людей старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и 

обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее 

узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только 

того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке» Такую метаморфозу можно 

объяснить их природной добротой, материнским и отцовским инстинктами, которые не 

позволили им оставить бедную сироту.  

 

 2 ситуация: Для А.П. важен авторитет семьи, потому, известие о том, что сын объявлен 

предателем, выбивает у него почву их-под ног: «Сей неожиданный удар едва не убил отца моего.  

Он лишился обыкновенной своей твердости,  и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в 

горьких жалобах.   "Как!" - повторял он,   выходя из себя. - "Сын мой участвовал в замыслах 

Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его  от казни!  От этого разве 

мне легче?  Не казнь страшна:  пращур мой умер на лобном месте,   отстаивая то, что почитал 

святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым.  Но дворянину 

изменить своей  присяге,   соединиться с  разбойниками, с   убийцами,  с  беглыми холопьями!..   

Стыд  и  срам   нашему  роду!.."  Испуганная   его отчаянием матушка не смела при нем плакать и 

старалась  возвратить   ему  бодрость, говоря  о  неверности   молвы,  о шаткости людского 

мнения.  Отец мой был неутешен.» 

 Для А.П. страшнее узнать о том, что сын предатель, чем о том, что его казнили.  

 Даже Маше, которую он не хотел принимать, он говорит: «Поезжай, матушка! — сказал он ей со 

вздохом. — Мы твоему счастию помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго 

человека, не ошельмованного изменника».  

 

П. Санаев "Похороните меня за плинтусом".  

Павел Санаев - писатель, сценарист, переводчик. Родился в 1969 году. В 1992 году окончил 

сценарный факультет Всесоюзного Государственного Института Кинематографии. В 1994 году 

написал повесть "Похороните меня за плинтусом". В 1996 ее опубликовали в журнале "Октябрь", и 

в том же году ей была присуждена премия журнала "Октябрь" за лучший дебют. Несколько лет 

повесть жила на журнальных страницах на положении "широко известной в очень узких кругах". 

Читатели, которым полюбилась история Саши Савельева, передавали журнал друзьям, 

экземпляры "Октября" с повестью пользовались повышенным спросом в библиотеках, но 
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большие издательства, словно не замечали произведение, которому суждено было через 

несколько лет "взорвать отечественный книжный рынок и обрести не просто культовый, но - 

легендарный статус". В 2002 году повестью заинтересовался писатель и издатель Игорь Клех, 

который совместно с издательством «МК-Периодика» готовил к выпуску новую серию 

"Современная библиотека для чтения". Книга "Похороните меня за плинтусом" вышла в составе 

этой серии в 2003 году, и в считанные месяцы стала бестселлером. Безо всякой рекламы, только 

за счет "сарафанного радио" книга возглавила рейтинги продаж крупнейших книжных магазинов 

и завоевала огромное количество поклонников. В 2007 году изданием книги занялось крупнейшее 

российское издательство "АСТРЕЛЬ", и с этого момента вокруг "Плинтуса" начался настоящий 

ажиотаж. За три года разошлось около полумиллиона экземпляров, и книга продолжает 

пользоваться спросом.  

Повесть "Похороните меня за плинтусом" - потрясающее по эмоциональности и чудовищному 

жизненному правдоподобию произведение. Главный ужас состоит в том, что все это имело место 

в реальной жизни. В этой книге автором очень ярко изображены, и бессилие матери, и властность 

бабушки и так называемая «затюканность» деда. Герои книги вызывают смешанные чувства. 

Гнетущая атмосфера, постоянное эмоциональное воздействие на психику ребенка, совершенно 

отвратительное отношение бабушки к родному внуку и дочери - все это, разумеется, не вызывает 

положительных эмоций.Нервная обстановка в доме, разъедающая душу ребенка, травля родной 

матери у него на глазах, кроме крайнего вреда всей его нравственности, ни к чему другому 

привести не может. Он попал в положение, когда его волей-неволей заставляют предавать 

собственную мать, когда он постоянно становится свидетелем чудовищных сцен. Бабушка - тиран 

в семье. Ее стремление подчинить все своей воли, контролировать жизнь своих близких довольно 

четко прослеживается на страницах повести. «Я очень боялся бабушкиных проклятий, когда был 

их причиной. Они обрушивались на меня, я чувствовал их всем телом - хотелось закрыть голову 

руками и бежать как от страшной стихии. Когда же причиной проклятий была оплошность самой 

бабушки, я взирал на них словно из укрытия. Они были для меня зверем в клетке, лавиной по 

телевизору. Я не боялся и только с трепетом любовался их бушующей мощью». Единственный 

способ заслужить уважение родного человека – заболеть.  

«Болея, я часто просил бабушку о том, что мне на самом деле не было нужно, или специально 

говорил, что у меня заложило нос или болит горло. Мне нравилось, как бабушка суетится около 

меня с каплями и полосканиями, называет Сашенькой, а не проклятой сволочью. Болезнь давала 

мне то, чего не могли дать даже сделанные без единой ошибки уроки, - бабушкино одобрение. 

Она, конечно, не хвалила меня за то, что я заболел, но вела себя так, словно я молодец, достойно 

отличился и заслужил, наконец, хорошего отношения. Хотя иногда доставалось мне и больному». 

Но, несмотря на все это, бабушку невероятно жаль. Печальная история ее жизни открывается в 

главе "Ссора". Бабушка - психически нездоровый человек. Во-первых, влияние таких же 

родителей, как и она сама, которые, возможно, сломали ей жизнь. Во-вторых, глубокая травма в 

молодости - потеря первого ребенка и, наконец, психиатрическая больница, после которой, по 

выражению дедушки, "жизнь и кончилась". Очень грустно говорить о том, что результат всех этих 

несчастий обрушился на Сашеньку. Мальчик был лишен нормального человеческого общения. 

Была бы воля бабушки, мальчик так всю жизнь и просидел бы в клетке. Ребенок настолько 

подавлен обстоятельствами, что услышать слово "можно" для него было огромным счастьем. 

Мечты Саши заслуживают особого внимания. Он уже не мечтает о том, чтобы жить с мамой, но 

ему все-таки хочется ощутить нежность и заботу. Потрясают глубина размышлений маленького 

Саши о смерти. «Тот свет виделся мне чем-то вроде кухонного мусоропровода, который был 

границей, где прекращалось существование вещей. Все, что попадало в его ковш, исчезало до 

ужаса безвозвратно. Сломанное можно было починить, потерянное найти, о выброшенном в 

мусоропровод можно было только помнить или забыть. Никогда. Это слово вспыхивало перед 

глазами, жгло их своим ужасным смыслом, и слезы лились нескончаемым потоком. Слову 
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"никогда" невозможно было сопротивляться. "Я попрошу маму похоронить меня дома за 

плинтусом, - придумал я однажды. - Там не будет темноты. Мама будет ходить мимо, я буду 

смотреть на нее из щели, и мне не будет так страшно, как если бы меня похоронили на 

кладбище".  

Бабушка... она, как осьминог, опутала своими щупальцами всех своих близких, сделав 

несчастными большое количество людей. Именно поэтому, после восхитительной в своей 

психологичности кульминации идет немного жуткая развязка. Смерть бабушки. Сцена похорон - 

необходимая мера, потому что нереально было бы избавиться от влияния такого человека. «Я 

встал с кресла и прижался к маме, чтобы вознаградить себя за все потери счастьем, минуты 

которого не надо теперь считать, и с ужасом почувствовал; что счастья нет тоже. Я убежал от 

жизни, но она осталась внутри и не давала счастью занять свое место. А прежнего места у счастья 

уже не было. Невидимые руки хотели обнять маму, чтобы больше не отпускать, хотели 

успокоиться свершившимся раз и навсегда ожиданием - и не могли, зная, что почему-то не имеют 

на это пока права. Я тревожно подумал, что надо скорее вернуть все обратно, и понял, что тогда 

это право вовсе уйдет от них навсегда». 

Смерть бабушки, как ни парадоксально, дает надежду на счастливый конец данной истории. В 

этом произведении автор приводит пример сугубо сложных отношений между родственниками. 

Здесь присутствует не только недопонимание, но еще и агрессия. Бабушка воспитывает внука в 

таких же условиях, в каких была воспитана и она. Так поступают многие родители, не понимая 

того, что существует и иной подход к ребенку. Учитывая, что эта повесть автобиографичная, 

следует отметить, что на данный момент Павел Санаев (Саша Савельев) счастлив и нашел в себе 

мужество написать данную книгу. Поэтому у нас есть уверенность в счастливом продолжении этой 

истории. 

В современной литературе проблема отцов и детей волнует авторов не меньше чем в 

классической. И сейчас писатели пытаются разобраться в проблематике отношений взрослых и 

детей, отношений между поколениями. Каждый автор по-своему видит суть недопонимания 

между родными людьми и в произведениях отражает свои взгляды.  

 

Творчество В.П. Астафьева. 

Виктор Астафьев родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка, недалеко от Красноярска. В 1942 году 

ушёл добровольцем на фронт. После демобилизации в 1945 году уехал на Урал, в город Чусовой, 

Пермская область. В 1945 году Астафьев женился. В Чусовом Астафьев работал слесарем, 

подсобным рабочим, учителем, дежурным по вокзалу, кладовщиком. В 1951 году в газете 

«Чусовской рабочий» опубликован первый рассказ Астафьева «Гражданский человек». С 1951 

года работал в редакции этой газеты, писал репортажи, статьи, рассказы. Первая его книга «До 

будущей весны» вышла в Перми в 1953 году. В 1958 году Астафьев был принят в Союз писателей 

СССР. С 1989 года по 1991 год Астафьев был Народным депутатом СССР. Герой Социалистического 

Труда, Лауреат Государственной премии СССР (1978, 1991), премии «Триумф», Государственной 

премии России (1996, 2003 (посмертно)), Пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера (ФРГ; 

1997). Виктор Петрович Астафьев много писал для детей и про детей. В своих «Беседах о жизни» 

он признавался: «Для детей я всегда пишу со светлой радостью». В.П. Астафьев всегда радовался, 

что у ребенка есть родители, семья. Только в семье, считал он, отношение к жизни, все чувства и 

ощущения передаются по родству с молоком матери, редкой лаской отца, опускающего тяжелую 

ладонь на детскую голову». Сам писатель, имея многочисленную родню, тем не менее, был 

лишен и материнской, и отцовской ласки, а «правильное» отношение к жизни он воспринял от 

бабушки, заменившей ему погибшую мать, и от дедушки, приучившего мальчика к труду. Виктор 

Петрович был твердо убежден в том, что дети должны трудиться. В «Книге юных северян» («Мы 
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из Игарки») он вспоминал: «В этом городе труд воистину был всему голова. Рабочих рук не 

хватало, и многие подростки к 16-ти годам уже имели специальность. Много работало кружков, 

ребята что-то пилили, строили, клеили, вырезали, сооружали во дворцах пионеров, в школах и 

дома, по избам и баракам». Ребенок, не знакомый с детства с каким-либо трудом, ― считал 

писатель, ― никогда не вырастет настоящим человеком.       

Виктор Петрович всегда очень огорчался, когда видел детей, предоставленных самим себе, не 

интересных и не нужных никому, живущих по законам стада. «Это стадо,- писал он,- собирается в 

тесные залы, где плотно, горячо, где тело к телу липнет, где действуют ноги и то, что повыше их, а 

голова прилажена для того, чтобы на ней болталась прическа или чаще нечесаные волосы». 

Однажды писатель с большой горечью (очерк «Постойте, поплачем!») рассказал о девочках, 

которые на дискотеке избили сверстницу только за то, что она им сказала что-то не так: «Наши 

внучатки устремлены в туалет концертного зала, бить морды друг другу, выдирать волосья, пинать 

женщина женщину каблучком модной туфельки. Перед этим фактом меркнут все наши 

устремления и достижения. Растлеваются на виду у всех, съедаются юные души, развращается 

тело и вянет ум».  

Виктора Петровича вообще тревожила детская жестокость, особенно по отношению к родителям. 

«Мучительно долго умирала достойная женщина, и возле нее никого не было,- писал он в очерке 

«Пакость»,- смерть уже стояла у изголовья больной, но она держалась, не позволяла себе умереть 

раньше 5-го или 7-го числа. Хотела получить пенсию и отправить сыну, у которого трое детей, а 

она не сумела его обеспечить. Она умерла 8-го и просила не судить строго мальчика, если он не 

прилетит на похороны,- очень далеко, а у него семья, важная работа. Последнюю пенсию она 

смогла послать целиком - деньги ей сделались более не нужны. Сын на похороны матери не 

прилетел… Самой светлой мечтой В. П. Астафьева была активная жизненная позиция детей, 

которые карабкались бы «вверх по отвесной стене мироздания». Он всегда хотел, чтобы взрослые 

учили детей творить Добро, а на земле оставалось как можно меньше места для Зла. Великий 

писатель сам учит нас этому своими произведениями.  

 

"Бедные родственники" Л. Улицкой.  

Людмила Евгеньевна Улицкая родилась в 1943 году в городе Давлеканово Башкирской АССР, по 

образованию биолог-генетик, что никак не помешало стать ей известной писательницей. Все 

рассказы Улицкой основаны на её жизненном личном опыте или пересказаны со слов друзей, 

знакомых, соседей, родственников. Её биография уже могла бы служить материалом для 

отдельной книги. На рубеже 1980-х и 1990-х годов вышли два фильма, снятые по созданным 

Улицкой сценариям - "Сестрички Либерти" Владимира Грамматиков и "Женщина для всех". Но 

широкую известность ей приносит повесть «Сонечка», за которую Улицкая получает премию 

«Медичи» и общее признание, а в 1997 году роман «Медея и её дети» выводит её в число 

финалистов Букеровской премии. Улицкая признаёт, что первые её книги вышли за рубежом, а 

«Бедные родственники» впервые увидели свет в Париже, потому что ситуация в России 

препятствовала её работе. Но это лишь помогло ей, так как благодаря Парижу её книги были 

изданы на 17 языках в странах Европы, в США, в странах восточной Европы, а также в странах-

членах СНГ. Этот богатый жизненный опыт помог Людмиле Евгеньевне Улицкой в написании 

цикла рассказов «Бедные родственники». Все свои произведения Улицкая связывает со своим 

личным жизненным опытом. Например, рассказы из этой серии она считает своим детством. Это, 

в большинстве своём, то, что она пережила в свои детские годы – время детей, рождённых в 

конце сороковых начале пятидесятых. Время, когда детей воспитывали на вере в светлое 

будущее, а взрослые боялись преследований.   
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Людмила Улицкая вспоминает, что бабушка её очень часто, прежде чем что-либо рассказать ей, 

подзывала внучку на середину комнаты, потому что боялась того, что соседи могут донести. 

Название «Бедные родственники», как нельзя лучше, передаёт климат в семьях пятидесятых 

годов.В то время, как одни строят планы на будущее, пытаясь как-то обустроить свою жизнь, 

другие просто любят друг друга, живя одним днём и полностью отдаваясь своей страсти, как это 

видно на примерах Броньки и Ирочки (Улицкая Л.Е. Бедные родственники. – Спб.: Мозаика, 2001. 

– 181 с.). Первая познала тайну греха, прошла через унижения, но была счастлива тому, что её 

любили, что у неё были дети. Вторая же прожила абсолютно правильную жизнь - всё как у всех, но 

почему-то уходя от Броньки, она понимает, что что-то в своей жизни она пропустила.Тщеславие 

Улицкая преподносит нам на примере Симки, которая любит похвалить каждую свою вещь. Для 

Симки нет в мире тряпки лучше, чем её собственная, нет в мире человека лучше, чем её покойный 

муж. Она окружает себя стеной самолюбия, но при этом вся её гордость разбивается в одну 

минуту и превращается в ненависть к своей дочери.Или Матиас и Берта и их любовь к сыну – вот 

что проходит красной нитью через рассказ «Счастливые». Разве может быть что-нибудь ещё 

настолько же прекрасное, чем любовь Берты к Вовочке, которой она сама же и стыдится, и 

которая окрыляет её, даёт ей новый смысл жизни. Улицкая в рассказе «Счастливые» не пытается 

поднять каких-нибудь философских вопросов, она лишь пишет о том, как преображается 

женщина, получая ребёнка, и как легко это счастье разрушить. Примером для обратных чувств 

является Зина («Народ избранный»), которая не хочет отдавать мамину кофточку – единственное, 

что осталось у неё. Она не может привыкнуть к мысли о том, что мамы уже нет, что дочь осталась 

одна, но даже во сне она видит матерь.  

Множество качеств преподносит читателю Улицкая в своём «пироге» под названием «Бедные 

родственники». Она пытается стать учительницей для читателя. В произведениях этого автора 

герои — не идеальны, но очень реалистичны. Каждая история — интересный рассказ о жизни 

обычных людей. Отношения героев часто противоречивы, но таят в себе любовь, любовь 

родителей к детям, детей к родителям. Ее произведения учат добру, терпению даже в самые 

трудные моменты жизни. Людмила Улицкая считает, что если в семье есть это важнейшее чувство 

— любовь, то будет и взаимопонимание, и исчезнут конфликты между родными.  

Источник 

 

 

Аргумент из романа Л. Улицкой "Зеленый шатер". Какова роль учителя/наставника/семьи в жизни 

детей? Нравственные ориентиры в жизни ребенка. Чем может быть полезен «опыт отцов»? 

  

 Будучи школьниками, Илья, Миха и Саня вступают в кружок любителей русской словесности, 

организованный новым преподавателем литературы Виктором Юльевичем Шенгели. Учитель 

прививает им вкус к литературе, водит по историческим местам Москвы и обсуждает с ними 

философские вопросы. Виктор Юльевич самостоятельно разрабатывает теорию взросления. 

Преподаватель считает, что в подростковом возрасте есть момент, в который может произойти 

формирование полноценной личности, а может и не произойти. Он сравнивает взросление с 

превращением куколок в бабочек. Если подростку в это период помочь, то он раскроется. Эта 

теория находит свое отражение в судьбах друзей, а сам Виктор Юльевич и бабушка одного из 

мальчиков становятся теми людьми, которые помогают друзьям стать полноценными личностями, 

то есть теми, кто может самостоятельно распоряжаться своей судьбой и принимать ответственные 

жизненные решения. Бабушка Сани, Анна Александровна, не проводит друзьям экскурсии по 

городу и не ведет у них уроков, но ее влияние не меньше учительского. Она приглашает ребят в 
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гости, делится с ними воспоминаниями, они вместе слушают музыку и читают книги. Можно 

сделать вывод, что в процессе взросления герои произведения учатся принимать собственные 

решения, ориентируясь на взрослых людей, внушающих им уважение и занимающих в их жизни 

важное место.  

 

Аргумент из романа Л. Улицкой "Зеленый шатер". Какова роль семьи в жизни человека? На чем 

должны строиться взаимоотношения в семье?         

Главных героев романа Л. Улицкой «Зеленый шатер», казалось бы, не объединяет ничего, кроме 

школы: у них разные интересы, привычки и воспитание. Саня, воспитанный мальчик из 

интеллигентной семьи, увлекается музыкой и книгами, которыми наполнен его дом. Илья - 

отчаянный сорванец, всюду бегающий со своим фотоаппаратом и снимающий все 

примечательное для архива. Миха – детдомовский мальчик, которого усыновила тетя и который 

никогда не знал настоящей семьи. Дружба объединяет таких разных людей и делает их семьей. 

Они вместе проводят много времени, вечерами пропадают в квартире Сани, пьют вместе чай, 

наслаждаются музыкой и слушают истории Саниной бабушки. Там ребята по-настоящему 

счастливы, они находятся в кругу семьи, где царит любовь и взаимное доверие. Таким образом, 

история героев является доказательством того, что только в атмосфере взаимного уважения и 

понимания подросток может почувствовать себя счастливым. 

 

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума” явилась новаторским произведением в русской 

литературе первой четверти XIX века. В классической комедии герои делились на положительных 

и отрицательных, количество тех и других было примерно одинаковым. Положительные герои 

превозносились и в результате побеждали, отрицательные высмеивались и в конце, 

соответственно, оказывались поверженными. У Грибоедова мы находим совсем другое 

построение системы персонажей: герои делятся на представителей “века нынешнего” и “века 

минувшего”, первых несоизмеримо меньше. Главный герой нередко оказывается смешон, а 

Фамусов, один из основных представителей “века минувшего”, предстает перед читателем 

заботливым отцом и в принципе добродушным человеком. Образы, созданные Грибоедовым, 

ярки и неоднозначны, нехарактерны для классицистической комедии; нетрадиционен и конфликт 

пьесы. Между Чацким и Фамусовым разгораются бурные споры о приемлемости различных 

способов для получения повышений по службе и наград, о значимости общественного мнения, об 

образовании. Это противостояние не двух людей, а двух мировоззрений, общественных позиций; 

Чацкий и Фамусов — лишь наиболее яркие их представители.        

 Чацкий обращается со своими возмущенными монологами к Софье, Молчалину, наконец, ко 

всем гостям на балу. Конфликт этот — социальный; с одной его стороны — Чацкий и некоторые 

внесценические персонажи, с другой — московское дворянское общество во главе с Фамусовым. 

Завязкой этого внешнего конфликта можно считать приезд Чацкого в дом Фамусова, развитием — 

споры и монологи героев, нарастающее непонимание и отчужденность. Кульминация — бал, 

точнее признание Чацкого безумным, эта сцена — апогей неприятия и непонимания одним 

“лагерем” идей и воззрений другого. Неспособное задуматься и объяснить для себя поведение 

Чацкого, фамусовское общество находит наиболее легкий способ — признать его безумным. 

Развязка — отъезд Чацкого из Москвы.  

  В целом конфликт в комедии разрешен, только остается непонятно, кто же все-таки победил: 

Чацкий с новыми идеями, за которыми, очевидно, будущее, или дворянское общество, 
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многочисленностью и тупой убежденностью в своей правоте вынудившее его бежать. С 

исторической точки зрения такой вариант общественного конфликта неразрешим: 

противостояние старого и нового мирным путем разрешиться не может. 

  

 Однако в комедии отношения конкретных героев, Чацкого и фамусовского общества, выяснены 

до конца: они глубоко презирают друг друга, не хотят иметь ничего общего. Конфликт в 

литературном смысле разрешим, в общечеловеческом — нет. “Горе от ума” — комедия, 

гениальная по типичности и яркости, очерченных в ней образов, отношений, по жизненности 

изображенных социальных противоречий в русском обществе 20-х годов XIX века. И. А. Гончаров 

писал, что Чацкий — образ собирательный и появляется каждый раз, когда грядет смена 

общественных формаций, когда возникает конфликт между старым и новым. Такие проблемы, как 

отношения отцов и детей, мужчины и женщины, новых веяний и устаревших форм жизни, 

характерны для любого общества, в том числе и современного, поэтому комедия А. С. Грибоедова 

и рассмотренные в ней конфликты остаются актуальными, волнуя и современного читателя и 

зрителя. 

 Крепостничество, консервативность взглядов, боязнь всего нового, безразличие к судьбе России 

— вот основные предметы споров между отцами и детьми, примеры которых нам дает русская 

литература. Нравственная сторона конфликта по своему характеру более трагична, чем 

социальная, ибо задевается душа человека, его чувства. Очень часто дети, когда вырастают и 

начинают жить самостоятельной жизнью, уделяют своим родителям все меньше и меньше 

внимания, все больше отдаляются от них. Итак, как мы видим, проблема отцов и детей нашла 

наиболее полное отражение в русской классической литературе, многие писатели обращались к 

ней, считая ее одной из злободневных проблем современной им эпохи. Но эти произведения 

популярны и актуальны и в наше время, что свидетельствует о том, что проблема 

взаимоотношений между поколениями принадлежит к вечным проблемам бытия.«Молодежь» в 

возрастном отношении обозначает молодое поколение, молодых людей. Сравнительно недавно 

стало активно употребляться понятие «современная молодежь», хотя оно, конечно, существовало 

всегда. Уже во времена возникновения и расцвета древних цивилизаций, существовала своя 

«молодежь», и уже тогда, по свидетельствам исторических источников, молодые люди 

испытывали сложности во взаимоотношениях с взрослыми и окружающим миром. «Современная 

молодежь» - это новое поколение, которое стремится определять социальную и отчасти 

экономическую ситуацию в стране.   

 

  Совсем недавно, во времена наших бабушек и дедушек, молодежь воспитывало старшее 

поколение, но теперь наблюдается обратная тенденция - молодежь «воспитывает» общество, 

пытаясь навязать ему свои взгляды. Нетрудно догадаться, что это приводит к конфликтам отцов и 

детей, которые в настоящее время превосходят по своим масштабам все конфликты, 

описываемые в истории, литературе и искусстве. В современном мире проблема отцов и детей не 

стала менее актуальной, чем сто лет назад, и кажется, что сейчас она приобрела новые формы и 

стала более глубокой. В любой семье случаются проблемы в отношениях между родителями и 

детьми, и от этого никуда не деться, так как разрыв между поколениями большой. Родители не 

понимают своих детей, потому что их учили по-другому жить и мыслить. Родители всегда 

стремятся навязать ребенку определенную линию поведения, которая соответствует их нормам 

поведения и идеалам, но такой метод воспитания не всегда приводит к желаемому результату. 

Большое место в современной литературе занимают произведения о сложных нравственных 

поисках людей, о ценности жизни человека, о его взаимодействиях с окружающими. Многих 

авторов волнует тема сложных отношений родителей и детей. Абсолютно каждый сталкивается с 
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этой проблемой, и поэтому люди проявляют интерес к произведениям, затрагивающим данный 

аспект.  

Источник 

 

П. Мериме «Маттео Фальконе»   Проспер Мериме в новелле «Маттео Фальконе» воспроизводит 

трагический день из жизни сицилийской семьи. Главный герой, уличив своего сына во лжи и 

предательстве, лишает его жизни. Мериме изображает Фальконе неразговорчивым, задумчивым 

мужчиной, который не поддается секундной слабости, а предпочитает обдумывать важные 

решения: «”Значит, этот ребенок первый в нашем роду стал предателем”. – Рыдания и 

всхлипывания Фортунато усилились, а Фальконе по-прежнему не сводил с него своих рысьих глаз. 

Наконец он стукнул прикладом о землю и, вскинув ружье на плечо, пошел по дороге в маки, 

приказав Фортунатто следовать за ним. Мальчик повиновался». 

 Момент сыноубийства в новелле представлен в форме диалога, из которого видны хладнокровие 

Маттео Фальконе, нежелание Фортунатто умирать и его страх перед отцом. Проспер Мериме 

особое внимание обращает на момент прощения греха: «”Фортунато! Стань у того большого 

камня”. Исполнив его приказание, Фортунато упал на колени. “Молись!- Отец! Отец! Не убивай 

меня! - Молись!” - повторил Маттео грозно. Запинаясь и плача, мальчик прочитал "Отче наш" и 

"Верую". Отец в конце каждой молитвы твердо произносил "аминь". - Больше ты не знаешь 

молитв? - Отец! Я знаю еще "Богородицу" и литанию, которой научила меня тетя. - Она очень 

длинная... Ну все равно, читай. Литанию мальчик договорил совсем беззвучно. - Ты кончил? - 

Отец, пощади! Прости меня! Я никогда больше не буду! Я попрошу дядю капрала, чтобы 

Джаннетто помиловали! Он лепетал еще что-то; Маттео вскинул ружье и, прицелившись, сказал:- 

Да простит тебя бог! Фортунато сделал отчаянное усилие, чтобы встать и припасть к ногам отца, но 

не успел. Маттео выстрелил, и мальчик упал мертвый». 

 Отец не смог простить сыну душевной слабости – финал трагичен.  

 

 Д.И. Фонвизин «Недоросль» В пьесе проблема отцов и детей решается через события в семье 

Простаковых. Самовластная барыня-тиран – мать семейства, безгласная Еремеевна, супруг – 

забитый хуже крепостного, Митрофан, невообразимый обжора, увертливый и хитрый, как бес. Он 

весьма сметлив, и всегда в свою пользу. «Вот злонравия достойные плоды» - это о нем говорит 

Стародум. Пагубное влияние порочного воспитания сформировало в Митрофане склонность к 

предательству. Он предает свою «мамку» Еремеевну: «Ну, еще слово молви, старая хрычовка! Уж 

я те отделаю; опять нажалуюсь матушке…». Он предает и родную мать. Простакова, совершив ряд 

злодейств ради своего ненаглядного дитяти, лишенная права бесчинствовать в своем имении, 

бросается обнимать сына: «Один ты остался у меня, мой сердешный друг Митрофанушка!» Но сын 

отталкивает ее: «Да отвяжись, матушка, как навязалась…». По-человечески её жаль. Проще всего 

видеть в ней самовластную помещицу и только. Вряд ли надо доказывать, что она беззаветно 

любит своего единственного ребенка. Она его нравственно калечит своей любовью. Это 

бесспорно. Но ведь она и сама искалечена. Она глубоко страдает, когда убеждается в 

неблагодарности сына.        

 

 

А.Н. Островский «Гроза»        
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Марфа Игнатьевна Кабанова – невежественная, но проницательная, руководствуется любовью к 

своим детям, той любовью, какая ей доступна. Она с болью видит, что дом её накануне краха, что 

на сына надежды никакой: хозяином он не станет, да и дочь – словно чужая. А уж Катерина! 

Извечная ревность матери к жене сына усугубляется тайным страхом перед внутренней силой, 

которой наделена Катерина, перед её терпеливым миролюбием, не допускающим, однако, 

унижения. Марфа Игнатьевна собственными руками губит свое семейство. Несомненна её 

причастность к пьянству Тихона, поведению Варвары, самоубийству Катерины. Действует Марфа 

Игнатьевна вполне убежденно, и сердце её материнское впрямь болит, но она делает все 

мыслимое и немыслимое, чтобы расшатать те устои, за которые ратует. Да и любовь матери к 

Тихону переполнена презрением: мать учит сына правилам семейной жизни прямо на бульваре, в 

присутствии его жены и сестры, на виду у гуляющих калиновцев, намеренно унижая его.   

 Может быть, Тихон и любил свою Катю, только не понимал ни её, ни себя, ни возможного счастья. 

Никто этому его никогда не учил. И только смерть Катерины всколыхнула в душе героя чувства. 

Отчаяние Тихона пробуждает в читателе глубочайшее сочувствие. Но справедлив ли он в этот 

страшный миг? Неужто не проснулось в нем сознание собственной вины?  

 

  

Аргумент из повести Валентина Катаева «Сын полка». Тема сиротства. Какова судьба детей, 

оставшихся без родителей? Может ли кто-то заменить ребенку семью? Бывают ли «чужие дети»?       

Главный герой повести Валентина Катаева «Сын полка» Ваня Солнцев теряет на войне всю свою 

семью, скитается по лесу, пытаясь пробраться сквозь линию фронта к «своим». Там ребенка 

находят разведчики и приводят его в лагерь к командиру. Мальчик счастлив, он выжил, пробился 

сквозь линию фронта, его вкусно накормили и уложили спать. Однако капитан Енакиев понимает, 

что ребенку не место в армии, он с грустью вспоминает своего сына и решает отправить Ваню 

детский приемник. По дороге Ваня сбегает, пытаясь вернуться в батарею. После неудачной 

попытки ему удается это сделать, и капитан вынужден смириться: он видит, как мальчик старается 

быть полезным, рвется в бой. Ваня хочет помочь общему делу: он проявляет инициативу и идет в 

разведку, в букваре рисует карту местности, но за этим занятием его ловят немцы. К счастью, в 

общей суматохе про ребенка забывают и ему удается бежать. Енакиев восхищается стремлением 

мальчика защитить свою страну, однако переживает за него. Чтобы спасти жизнь ребенку, 

командир отправляет Ваню с важным посланием подальше от места битвы. Весь расчет первого 

орудия погибает, а в письме, которое передал Енакиев, командир прощается с батареей и просит 

позаботиться о Ване Солнцеве. 

 

 Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из пьесы А.Н. Островского "Свои люди - сочтемся". 

Влияние воспитания на характер человека. Какое представление о жизни дает ребенку пример 

отца?        

Купец Большов, действующее лицо пьесы А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся», привык жить, 

подчиняясь законам «торговой науки». Чтобы обмануть кредиторов, он устроил ложное 

банкротство, заранее переписав все имущество на зятя и дочь. Отсидев положенный срок в 

долговой яме, опозоренный и жалкий старик является к своей дочери, но та, переняв от отца и 

впитав в себя циничные принципы торговой науки, прогоняет его прочь. Только теперь в душе 

старика пробуждается нравственное чувство, только теперь он осознает, что нельзя строить жизнь 

на лицемерии и обмане.  
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 Аргумент из сказки Г.Х Андерсена "Голый король". Чем дети отличаются от взрослых? В чем 

причины конфликта отцов и детей?  

  

 Конфликт отцов и детей часто связан с тем, что дети смотрят на жизнь иначе, у них нет за плечами 

опыта, они не умеют лгать. Существует устойчивое выражение: «устами младенца глаголет 

истина». Действительно, дети отличаются от взрослых тем, что смотрят на мир чистыми, 

незамутненными глазами и потому видят все те нелепости , которые кажутся нормальными. 

Вспомним сказку Г.Х. Андерсена. Подданные, глядя на голого короля, восторгаются его нарядом, 

однако один мальчик видит, что платья-то никакого нет, и звонко кричит: «Король голый». В этом 

возгласе – детская непринужденность и честность, которой чужды лесть и поклонение.  

  

Дж. Олдридж «Последний дюйм» 

Однако не всегда противоречия в позициях героев разных поколений так остры. Конфликт 

поколений, конфликт между отцом и сыном может быть преодолен. Джеймс Олдридж в рассказе 

«Последний дюйм» побуждает читателя к размышлению о природе отношений между 

родителями и детьми. Отец, вынужденный провести день наедине с сыном, признается себе, что 

не испытывает к ребенку привязанности. Для него десятилетний Дэви – чужой и непонятный 

человек: «Бену хотелось чем-нибудь порадовать мальчика, но за много лет ему это ни разу не 

удавалось, а теперь, видно, было поздно. Когда ребенок родился, начал ходить, а потом 

становился подростком, Бен почти постоянно бывал в полетах и подолгу не видел сына». Бен 

считает Дэви никчемным слабаком. И намерен поскорее отправить его обратно к матери, чтобы 

не чувствовать обузы. Конфликт в этом рассказе носит неявный характер. Открытого 

противостояния мы не замечаем. Может, лишь в тот миг, когда раздраженный Бен пеняет сыну на 

плаксивость, слабый характер, чувствуем, что ни душевной теплоты, ни родственной близости 

между героями нет, и вряд ли они возникнут. Отец оставляет Дэви на берегу, не замечая, как 

боится тот одиночества, и уходит на охоту за акулами. 

Все меняется за несколько минут. Пережив нападение акул, Бен оказывается абсолютно 

беспомощным. Привыкший рассчитывать только на себя и заботиться лишь о себе, внезапно он 

ловит себя на мысли, что оставляет в опасности сына: «Если он умрет, мальчик останется один, а 

об этом страшно даже подумать. Это еще хуже, чем его собственное состояние. Мальчика не 

найдут вовремя в этом выжженном начисто краю, если его вообще найдут». Бессилие Бена, как ни 

странно, помогает ему по-новому взглянуть на Дэви: теперь он вынужден полагаться на 

единственного человека, который оказался рядом. Дэви помогает отцу добраться до самолета, с 

яростным криком отрицая усталость: «Тон его удивил Бена: он никогда не слышал в голосе 

мальчика ни протеста, ни тем более ярости. Оказывается, лицо сына могло скрывать эти чувства. 

Неужели можно годами жить с сыном и не разглядеть его лица? Но сейчас он не мог позволить 

себе раздумывать об этом. Сейчас он был в полном сознании». Это первый сдвиг в отношениях 

отца и сына. А вскоре они и вовсе словно поменяются местами: слабеющий Бен выживает 

благодаря решительности и стойкости своего сына. Робкий и застенчивый Дэви преображается не 

только в глазах отца, в нем действительно пробуждаются новые качества: мужество, чтобы сесть 

за штурвал самолета, решительность и твердость, чтобы вести самолет сквозь бурю, посадить 

машину и спасти жизнь отца. Мы понимаем, что связь между близкими людьми не утрачена, ведь 

все эти черты Дэви – от отца. Их надо было разглядеть, их надо было пробудить. И что не удалось 

сделать отцу, то свершилось по воле судьбы. «Когда привели Дэви, Бен увидел, что это был тот же 

самый ребенок, с тем же самым лицом, которое он так недавно впервые разглядел. Но дело было 

совсем не в том, что разглядел Бен: важно было узнать, сумел ли мальчик что-нибудь увидеть в 

своем отце». Пропасть, разделявшая отца и сына, постепенно исчезает. Доверие, родство и 
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желание стать семьей чувствуем мы в финальных строках рассказа: «Ему, Бену, теперь 

понадобится вся жизнь, вся жизнь, которую подарил ему мальчик. Но, глядя в эти темные глаза, 

на слегка выдающиеся вперед зубы, на это лицо, столь необычное для американца, Бен решил, 

что игра стоит свеч. Этому стоит отдать время. Он уж доберется до самого сердца мальчишки! 

Рано или поздно, но он до него доберется. Последний дюйм, который разделяет всех и вся, 

нелегко преодолеть, если не быть мастером своего дела. Но быть мастером своего дела – 

обязанность летчика, а ведь Бен был когда-то совсем неплохим летчиком». 

 

 Аргумент из сказки А. Де Сент-Экзюпери "Маленький принц". В чем отличия «детей» от «отцов»? 

  

 А. Де Сент-Экзюпери в своей аллегорической сказке «Маленький принц» рассказывает нам 

историю мальчика, который посетил самые далекие уголки нашей вселенной. Он с удивлением 

обнаружил огромную пропасть между ним и взрослыми, которые совсем забыли, что значит быть 

детьми. Они интересуются больше цифрами, как господин с багровым лицом, утверждающий, что 

он «человек серьезный». Он никого не любит, ничего не чувствует, его и человеком назвать 

сложно. Маленький принц приходит к выводу, что он гриб, а не человек. 

 

Проблема «отцов и детей» в стенах школы. Роль наставника/учителя в жизни человека? 

Преемственность поколений. 

Аргумент из повести В. Петросяна "Последний учитель" 

  

Большинство героев повести «Последний учитель» (1979) — десятиклассники одной из 

ереванских школ. Несмотря на свой возраст, они значительно взрослее персонажей предыдущих 

повестей. Новое поколение героев Петросяна смотрит на жизнь пристальнее и практичнее, а 

главное — оно научилось бороться за свою любовь, за друзей, за свои убеждения. Ученики 

десятого «Б» класса возмущены пренебрежительным отношением к ним некоторых учителей. И в 

самом деле, директор школы видит в каждом из них лишь нечто «среднее арифметическое», а 

преподаватель математики заявляет в учительской: «Не поколение, а уравнение с десятью 

неизвестными... Впрочем, я для себя уже давно его решил. В ответе нуль. Нуль!» Естественно, что 

симпатии ребят завоевывает уважающий человеческую индивидуальность учитель литературы 

Мамян. и в его конфликте с администрацией они дружно выступают в его защиту, и это помогает 

ему в его праведной борьбе. Значительную роль в становлении их характеров сыграл учитель 

литературы Мамян. Появление этого важного персонажа в творчестве Петросяна весьма 

знаменательно. Именно с его помощью писатель переходит к действительно глубокой разработке 

проблемы связи и преемственности поколений. Его новый герой прежде всего искренне любит 

своих учеников. Он знает, что не только учителя они хотят видеть в нем, но в первую очередь 

человека. Его главная задача — не передать им определенный объем информации, а научить их 

самостоятельно мыслить, чувствовать, действовать. Мамян верит в своих воспитанников. За 

показной оболочкой их дерзости он угадывает смятение души и жажду самостоятельности. Он 

понимает, что несостоявшаяся попытка стриптиза, предпринятая Мари Меликян в химическом 

кабинете школы, на самом деле объясняется не распущенностью, а трагедией девушки, у которой 

отец бросил семью. Теперь она «мстит за мать всем мужчинам», в том числе и любящему ее 

однокласснику Ваану, старается показаться хуже, чем она есть. Вспомним, что уже Артур в «Аптеке 

Ани» догадывался о скрытой пружине подобных поступков: «Вдруг мне приходит в голову, что мы 

вовсе не такие уж пошляки, а скорее стараемся казаться пошлыми». Умение проникнуть в глубины 
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сознания своих младших друзей, готовность на деле, в совершенно конкретной ситуации 

выступить в их защиту обеспечили Мамяну нравственную победу над равнодушно встретившим 

его классом. Создавая портрет современного Дон-Кихота — упомянем это имя в его основном, 

гуманистическом звучании, — Петросян поставил перед собой не легкую цель. Образ Мамяна — 

это во многом удавшаяся попытка соединить в одном персонаже богатую фантазию и 

деловитость, широту мышления и глубину специальных знаний, гражданское мужество и 

нежность к людям. Благодаря этим качествам Мамяну и удается преодолеть барьер отчуждения, 

нередко существующий между недостаточно вдумчивыми и человечными учителями и их 

воспитанниками. Проблемы «отцов и детей» для него по сути дела нет, он порой кажется моложе, 

чем его ученики.   

  

В чем причины конфликта отцов и детей? Каковы последствия конфликта отцов и детей? В чем 

причины непонимания между отцами и детьми? Аргумент из романа И.С. Тургенева "Отцы и 

дети".  

  

Ярким примером конфликта старого и нового поколения может служить роман И. С. Тургенева 

"Отцы и дети". Главный герой Базаров отрицает убеждения братьев Кирсановых, олицетворяющих 

в романе образ старого дворянского общества. Его презрение к истории "отцов" поражает, 

нигилистические взгляды полностью противоречат всем нравственным убеждениям старшего 

поколения. Он отрицает даже такое фундаментальное понятие, как любовь. За такое 

пренебрежение Тургенев сам наказывает своего героя: смерть нахального и амбициозного 

Базарова нелепа и разрушительна для всех его идей, ведь на смертном одре он признает 

поражение своих убеждений, признаваясь в любви Одинцовой. На его примере мы видим,  что 

новое может быть прекрасным, но быть сторонником новых идей не значит «растоптать» старые.  

 

Типы взаимодействия между представителями разных поколений и причины противоборства. 

И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

  

М.Ю. Лермонтов вводит в литературу понятие «герой времени», означающее человека, наиболее 

типичного для данного поколения, характер и судьба которого сформированы этой эпохой, 

отражают ее боли и беды, взлеты и падения. Разумеется, поколение не может состоять из одних 

«героев времени». Основную массу людей эпоха как бы «задевает краем», они к любому времени 

могут приспособиться. Вечные типы любого поколения: «герои времени» и «люди нормы», то 

придерживающиеся привычных норм бытия. Братья Кирсановы (роман «Отцы и дети» И.С. 

Тургенева) как раз составляют такую психологическую пару. Павел Петрович не случайно назван 

Писаревым «маленьким Печориным». Он не только принадлежит к тому же поколению «лишних 

людей», что и Печорин, но и являет собой «печоринский тип» «героя времени», в котором все 

обусловлено эпохой: он стремится к великой деятельности, к испепеляющим страстям, к жизни, 

масштаб которой не вписывается в масштаб его эпохи. Все в обыденной жизни, в общепринятом 

пути человека от детства к возмужанию, к созданию семьи и воспитанию детей, к любованию на 

излете собственной жизни молодой порослью – этому герою чуждо и недоступно. Потому и 

потянуло его к брату Николаю, столь непохожему на него, столь далекому от страстей и сфинксов. 

Павел Петрович греется около чужого маленького тихого счастья, около духовного благополучия 

брата. Он издали любуется невозможным для него самого патриархальным укладом жизни, где за 
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любовью следует брак, где, горестно оплакав смерть жены, можно на закате жизни обрести не 

менее праведную вторую любовь и вновь создать семью, и вновь растить детей.  

  

 В Николае Петровиче Кирсанове воплощен тип человека «нормы», в нем сила устоя и традиции. 

Он – отец. И отец вдумчивый, стремящийся исполнить отцовский долг как можно лучше. Его 

жизнь обыденна и внешне неинтересна, но глубинно правильна! Что дало ему силу не сломиться, 

выстоять после смерти горячо любимой жены? Что дает ему силу заниматься хозяйством, 

воспитанием сына? Что позволит сохранить чистоту и свежесть чувства, чтобы полюбить Фенечку, 

растить Митю, зачитываться Пушкиным, играть на виолончели, живо интересоваться нигилизмом 

и на новом уровне строить отношения с повзрослевшим сыном? Великая жизненная сила! Она 

постоянно обновляется в Николае Петровиче тем, что он ощущает себя не самодостаточной 

личностью, кружимой таинственными страстями, но сыном и отцом, чья жизнь включена в общую 

цепь поколений. Он поступает – как должно, живет – как заведено от веку. Усвоенные им 

традиции отцов и дедов создают некую схему человеческой жизни, которую каждый наполняет 

своим живым содержанием. Это так же старо и так же неисчерпаемо, как смена времен года, как 

залог вечного обновления жизни. 

 Как истово исполняет Николай Петрович свой долг отца! Почему, доставив Аркадия в Петербург, 

остался с ним, отчего не вернулся в Марьино? Зачем так старается сблизиться с соучениками сына, 

читает книги, которыми увлекается Аркадий? Да потому, что его волнует не только материальное 

благополучие сына. Он занимается его духовным развитием, делает все, чтобы понимать новые 

увлечения молодежи, следит за современной жизнью.  

  

 У каждого молодого человека наступает период взросления, когда он стремится обрести себя, 

отвергнуть все былое во имя нового; когда жизнь, дела и верования отцов представляются 

наивными заблуждениями, а собственные мысли или идеи современных кумиров-ровесников 

кажутся высшими откровениями, истиной в последней инстанции. Это необходимый этап 

взросления, обретения самого себя. Необходимый – но очень тяжелый. Именно в этот момент 

отношения с родителями особенно напряжены, доходят до полного взаимонепонимания, 

взаимоотрицания. Так было и будет всегда. 

  

 К этому-то периоду и готовится исподволь мудрый Николай Петрович. Он как бы заново 

переживает с сыном этот проблемный возраст, готовясь достойно встретить грядущие трудности, 

чтобы не оттолкнуть Аркадия в слепой обиде на чужую молодость, поддержать его, помочь. Он 

умел быть прекрасным мужем своей Машеньке, он стал мудрым и любящим отцом. Любя и 

почитая брата, он ни на йоту не поддается его влиянию, идет своим собственным путем. Как 

достойно ведет он себя в трудной ситуации, определяя отношения с Фенечкой. Поздняя его 

любовь к простой девушке несовместима с аристократическими понятиями Павла Петровича. 

Оберегая «принсипы» брата, Николай Петрович не женится на Фенечке, но строит жизнь так, что и 

она, и Митя чувствуют неустанную заботу любящего человека и отца. Он вступит в законный брак, 

когда поймет, что брата Павла это не оскорбит. А вот Аркадий постоянно находится под чьим-то 

влиянием: то родительским, то Базарова, то Одинцовой, то Кати. У него как будто и есть 

убеждения, но всегда оказывается, что эти идеи и принципы не его, а заёмные, чужие. Ах, как это 

важно иметь свои, собственные убеждения! От Аркадия остается удручающее впечатление: если 

«природа-мать» будет посылать миру таких сыновей «заглохнет нива жизни». Жизненный 

эмпиризм нуждается в свете мысли – новой мысли. Потому-то с таким интересом Николай 

Петрович присматривается и прислушивается к Базарову. Он терпит горькие обиды и все же 
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испытывает к нему острое любопытство. Жизнь всегда ждет руководящей идеи, которую люди, 

подобные Аркадию, никогда не породят. 

 Традиции, устои – великая сила. Такие люди, как Николай Петрович, и осуществляют связь 

поколений. Именно они связывают воедино прошлое и будущее, ибо в любую эпоху умеют 

достойно прожить свою незаметную жизнь, сохранив здоровые корни, передав своим детям 

простые и мудрые жизненные принципы.  

  

 Отец и сын Базаровы – особая тема романа. С родителями любого человека связывают 

важнейшие нити. Отношение к отцу и матери – та лакмусовая бумажка, с помощью которой 

определяется нравственность человека. Считая любовь физиологией, Базаров и в родительской 

любви видит лишь инстинкт, животное чувство. Потому так томится он в отчем доме, потому и не 

находит общего языка с родителями. 

 Перечитаем трагическую сцену прощания Василия Ивановича и Арины Власьевны с Евгением. 

Пробыв три дня, он наскучил их обществом. Как одухотворена любовь стариков к Енюше! Как 

старались они получше его принять, не раздражать излишней заботой! И какое чувство 

собственного достоинства звучит в словах матери, оскорбленной предательством сына, как 

требует она той же гордости, того же мужества и от мужа. Как утешила она его в печали! 

 Что понимал Базаров в своих «стариках»? Они ли «недоразвились» до него или он не дорос до 

этих необразованных, простых людей, с их умением любить, с их понятиями о чести и 

нравственном долге? 

  

 С отцом Евгения связывают еще и общие занятия медициной. Но даже профессия не может их 

объединить: слишком высокомерно, презрительно относится сын к попыткам Василия Ивановича 

не отстать от века. Как только может, он показывает отцу, что познания его устарели, что 

профессиональный разговор с ним ему скучен. А ведь отец был первым его учителем в медицине, 

первым, кто направил его по избранному пути. Неуважение к отцу и к наставнику – большое ли то 

достоинство, даже если ученик пошел значительно дальше учителя? Отец прекрасно понимает, 

что интересы сына лежат в иной, нежели медицина, области. А ведь Базаров никогда не говорил с 

отцом о своих убеждениях, о жизненных целях! Уж такой ли отец не понял бы своего сына, если б 

тот только пожелал с ним общаться в ином тоне, кроме насмешливо-снисходительного! Откуда 

это взаимонепонимание, эта отчужденность между ними? 

  

 Можно вновь вспомнить о драме Павла Петровича, отвергшего путь отца, не создавшего ни Дома, 

ни потомства. О горьком его уделе – греться на старости лет у чужого счастья. Не умевший быть 

сыном не может стать отцом – такова судьба «героев времени». Так же, как ему не дано стать 

отцом, не дано ему и быть сыном – эти явления слишком взаимосвязанные. А с другой стороны – 

«герои времени» способны обновить жизнь, без них смена поколений оказывается лишь 

механическим повторением и ведет к вырождению. Такова философия жизни. 

  

 Загнанный в тупик Базаров все-таки вернется в родительский дом, спрячется в нем, как зверь в 

нору, от самого себя, от своей души. Чем глубже, чем умнее человек, тем тяжелее для него 

проходят периоды переоценки ценностей. Свое мировоззрение, свое понимание мира Базаров 

обретал ценой мучительных раздумий, до каждой истины доходил сам, не принимая готовых 

рецептов, выстраивал все с нуля. Ему стократ тяжелее перешагнуть через кровью добытые 
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убеждения. Себя Базаров считал богом («Не Богам же… горшки обжигать!»), и теперь должен 

понять и принять мир с иными богами, мир, где ему уже не доведется так возвыситься в 

собственных глазах. Он изменился: ищет общества, бродит по огороду с отцом, помогает ему во 

врачебной практике. Начавшийся процесс сомнений в истинности его теории необратим. Не 

сумевший реализовать себя в жизни, Базаров должен перед лицом смерти совершить все, на что 

способен. Смерть не озлобляет героя. Неуклюже, неумело, но искренне пытается он утешить 

родителей, не помешать им искать утешение в религии. В нем просыпается сыновнее чувство. 

Какие бы люди не приходили в мир, как бы ни отрицали духовное начало, родительское начало, 

они уходят – а остается то, что вечно: любовь, дети, земля, небо – и безутешные двое у могилы 

сына. Только так продолжается жизнь. 

 

 

Аргумент из романа И.С. Тургенева "Отцы и дети". Почему дети стыдятся своих родителей? 

Один из главных героев романа «Отцы и дети» Аркадий Кирсанов имел хорошие отношения со 

своим отцом, однако поддался влиянию товарища Е. Базарова, который был для него 

авторитетом. После того как Базаров раскритиковал литературный вкус Павла Петровича, 

Аркадию стало стыдно за него, и он попытался подсунуть ему литературу другого толка. Именно 

посмотрев на отца "глазами сверстника», Аркадий почувствовал стыд за него.  

  

Отношение детей к родителям, неблагодарность, равнодушие, отцы и дети. 

Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из романа И.С. Тургенева "Отцы и дети" 

  

Раскрывая бесперспективность нигилистической доктрины, И.С. Тургенев в романе «Отцы и дети» 

показывает отношения Базарова с близкими ему людьми – отцом и матерью. Как сын, он, 

наверное, любит своих родителей, но, верный принципам нигилизма, свое чувство он глубоко 

прячет под маской высокомерной иронии по отношению к идиллическому быту «отцов». Однако 

жизнь жестоко мстит ему за эту холодность: только перед смертью Базаров понимает, что, возясь 

с жуками и лягушками, он не сделал главного- не ответил нежностью на любовь родителей.  

 

Отношения  в семье. Неблагодарность по отношению к родителям. Одиночество родителей в 

старости. Какова роль матери в жизни человека?  

Аргумент из рассказа К.Г. Паустовского «Телеграмма».       

Очень часто дети забывают о своих родителя, погружаясь в свои заботы и дела. Так, например, в 

рассказе К.Г. Паустовского «Телеграмма» показано отношение дочери к своей постаревшей 

матери. Катерина Петровна жила одна в деревне, в то время как дочь была занята своей карьерой 

в Ленинграде. Последний раз Настя видела свою мать 3 года назад, письма писала крайне редко, 

раз в два-три месяца присылала ей 200 рублей. Эти деньги мало волновали Катерину Петровну, 

она перечитывала несколько строк, которые дочь писала вместе с переводом (о том, что нет 

времени не только на чтобы приехать, но и на то, чтобы написать нормальное письмо). Катерина 

Петровна очень тосковала по дочери, прислушивалась к каждому шороху. Когда ей стало совсем 

плохо, она попросила дочь приехать, чтобы повидаться перед смертью, но Настя не успела. Было 

много дел, она не восприняла слова матери всерьез. За этим письмом последовала телеграмма о 

том, что ее мать умирает. Только тогда Настя осознала, что «никто ее так не любил, как эта 
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дряхлая, брошенная всеми старушка». Она поняла слишком поздно то, что никого роднее, чем 

мама в ее жизни никогда не было и уже не будет. Настя отправилась в деревню, чтобы увидеть 

свою маму последний раз в жизни, чтобы попросить прощения и сказать самые важные слова, но 

не успела. Катерина Петровна умерла. Настя даже не успела попрощаться с ней и уехала с 

осознанием «непоправимой вины и невыносимой тяжести».  

  

 Почему дети стыдятся своих родителей? Аргумент из повести В.К. Железникова "Чучело". 

  

 Главной героине рассказа Лене Бессольцевой никогда не приходило в голову смеяться над своим 

дедушкой. Для нее дедушка был авторитетом и уважаемым человеком. Каково было ее 

разочарование, когда она узнала, что ее одноклассники смеются над близким человеком, потому 

что он ходил «в заплатках», был странным, чудаковатым. Только после этого Лена по-другому 

посмотрела на своего дедушку. К радости, она со временем поняла, что проблема была не в 

дедушке, что ей не стоило его стыдиться. Это дети были слишком злы и несправедливы. Дедушка 

же в ее восприятии остался тем самым нерушимым героем, полным доброты и милосердия.        

  

  Аргумент из романа И.А. Гончарова "Обломов".  Какова роль счастливого детства в жизни 

человека? Почему детство считают счастливой порой? 

 

 Детство для Обломова являлось самой счастливой порой в жизни. Все приятные воспоминания 

были связаны с этим периодом в жизни. Во сне ему грезился тот дом, в котором родители 

создавали максимально приятную атмосферу, комфорт, сытость и беспечное счастье. Им удалось 

сделать детство сына поистине счастливым.  

 

    

Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из рассказа А. Платонова "Песчаная учительница".  

Роль учителя в формировании личности.       

Когда дети не приходят на уроки, потому что умирают от голода, приходится принимать важные 

решения и брать инициативу в свои руки. Именно так поступила Мария Никифоровна Нарышкина, 

оказавшаяся в глухом, занесенном песком селе. Она поняла, что учить голодных и больных детей 

невозможно, тогда ее озарило: она будет учить людей борьбе с песками. Спустя три года село 

преобразилось, на ее уроки стали ходить не только дети, но и взрослые. Несмотря на все 

трудности, Мария осталась верна своей профессии. Если твое призвание учить, то ничто не может 

помешать: ни безжалостные пески, ни кочевники.  

  

 Аргумент из пьесы А.П. Чехова "Вишневый сад".  Равнодушное отношение к матери,родителям, 

неблагодарность детей. 

  

 В пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» показан надменный лакей Яша, который мечтает поскорее 

уехать в Париж. В усадьбу Раневской из деревни пришла его бедная мать, чтобы повидать сына, 
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которого она не видела несколько лет. Но лакей, презрительно фыркнув, так и не вышел к ней. 

Этот поступок отражает внутреннее убожество и бессердечие слащавого холуя.   

 

Как отношение к родителям характеризует человека? Неблагодарность детей, эгоизм. 

Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из романа Ф.М. Достоевского "Преступление и 

наказание" 

  

Отношение к родителям воплощает нравственную сущность человека. В связи с этим вспомним 

роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». О главной черте в характере 

Раскольникова можно получить представление из слова его матери, которая рассказывает о том, 

как полтора года назад сын сдумал жениться на дочери квартирной хозяйки. «Вы думаете его бы 

остановили тогда мои слезы, мои просьбы, моя болезнь, моя смерть? – спрашивает Пульхерия 

Александровна и сама де отвечает: -Преспокойно бы перешагнул через все препятствия». Мы 

видим, что главной чертой Раскольникова является вовсе не любовь к людям, а самолюбие, 

стремление во что бы то ни стало осуществить свое хотение.    

  

Насколько сильна любовь родителей к своим детям? На что готовы родители ради своих детей? 

Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из рассказа Ф. Моуэта "Уводящий по снегу" 

  

Канадский писатель Ф. Моуэт в рассказе «Уводящий по снегу» показывает красоту и силу 

родительской любви. Эскимосское племя скитается по снежной пустыне в поисках оленей – 

главного источника пищи. Однажды умирающий от голода охотник слышит чей-то знакомый 

голос, который говорит, что рядом с чумом стоит олень. Животное убито, мясо поделено между 

соплеменниками. Герой несет пищу своему отцу, но не находит его в родном чуме. Сын идет по 

следам отца, которые внезапно обрываются, а назад тянутся уже следы оленя. Только теперь 

охотнику открывается великая тайна жизни: он понимает, откуда берутся олени и благодаря кому, 

вопреки вечному холоду, над заснеженной равнине звучит детский смех.   

  

  

Чем взрослые отличаются от детей? 

Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из рассказа Б.С. Житкова "Храбрость"       Б.С. Житков 

в рассказе «Храбрость» изображает человека, который очень боялся кладбищ. Однажды 

маленькая девочка потерялась и попросила отвести ее домой. Дорога шла мимо кладбища. 

Мужчина спросил девочку: «А разве ты не боишься покойников?» «С вами мне ничего не 

страшно!» - ответила девочка, и эти слова заставили мужчину собраться с духом и преодолеть 

чувство страха.  

  

 Какова роль наставника, учителя в жизни ребенка? Многозначность словосочетания «отцы и 

дети». 

 Аргумент из рассказа Ф. Искандера "13-й подвиг Геракла"  
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 Существует ли единственная верная методика для учителя? Это сложный вопрос. Ведь к каждому 

ребенку важно найти подход. Примером человека, способного превратить слабость ребенка в 

силу может служить герой рассказа Ф. Искандера Харлампий Диогенович. Он понимает, что детей 

нужно воспитывать не нравоучениями, наказаниями, а смехом. Когда один из его учеников 

совершает ошибку, лжет, чтобы не отвечать, вместо наказания он добродушно смеется над 

изобретательностью мальчишки, называя его поступок тринадцатым подвигом Геракла. Уже 

позврослев, рассказчик понимает, что Харлампий Диогенович смехом закалял их детские души, 

показывая, что не нужно бояться быть смешными и не стоит страшиться своих слабостей, нужно 

смело посмотреть на свои отрицательным качества и бороться с ними.  

  

 Каково главное отличие детей от взрослых, почему детство считают самой счастливой порой? 

 Аргумент из произведений «Незнайка на Луне» и «Незнайка в Солнечном городе».       

  

 Выдающийся детский писатель Н. Носов в своих произведениях «Незнайка на Луне» и «Незнайка 

в Солнечном городе» создал совершенно новый тип юного героя – это кипучая натура, которая 

охвачена неутолимой жаждой деятельности. Дети у Носова разводят пчел, дрессируют собак, 

учатся варить кашу, сочиняют стихи, плотничают, играют в шахматы… Даже когда они находятся в 

состоянии покоя, их фантазия продолжает активно работать, Писатель показывает, что детство – 

это не просто определенный возраст. Это время, когда человеку жить интересно, когда мир для 

него полон тайн и чудес.  

  

Учитель как духовный наставник в жизни ребенка.  

 Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из повести В. Быкова "Обелиск"       Героя повести 

«Обелиск» можно назвать настоящим педагогом, героем, которым можно гордиться. Он подобно 

Янушу Корчаку, готов пойти на смерть вместе со своими учениками. Самоотверженный жест, 

подвиг педагога, который не желает отступиться, спрятаться и остаться в стороне, когда его детей 

ведут на погибель. Подвиг учителя заключается не в истреблении противника, не в подрыве 

моста, а в преданности детям. И в этой повести описан геройский поступок, на который мало кто 

был способен и для его совершения требуется гораздо больше силы духа и решимости, чем для 

убийства врага. Влияние, которое он оказывает на уцелевших ребят и другие поколения 

невозможно измерить. Мужеству и героизму нельзя научить, можно только показать своим 

примером. Настоящий учитель именно так и сделал.  

 

Наставничество, проблема отцов и детей в школе. 

Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из рассказа В.Г. Распутина "Уроки французского" 

  

Что главное в профессии учителя? Дать знания, ставить отметки и следить за успеваемостью? 

Героиня рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского» показывает, что этого недостаточно. 

Невозможно учить детей и не понимать их, оставаться равнодушным к их горестям и радостям. 

Однажды ученик Лидии Михайловны приходит избитым на урок. Она не устроила скандал, не 

отвела мальчика к директору, а просто поговорила. Тогда и выяснилось, что у ребенка проблемы, 
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у него совершенно нет денег, нет близких, которые могли бы помочь, поэтому он вынужден 

играть с ребятами на деньги, за победы его частенько избивают. Тогда смелая и неравнодушная 

учительница понимает, что ребенку нужна прежде всего помощь и предлагает заниматься 

индивидуально. Чтобы не унизить мальчика, она играет с ним на деньги, о чем быстро узнает 

директор и увольняет ее. Но даже оставшись без работы и уехав далеко, она не забывает о 

мальчике, высылает ему посылки с едой. Невозможно остаться равнодушным, читая этот рассказ. 

После прочтения понимаешь, что главное – любить детей, понимать их, как это делала Лидия 

Михайловна. Ее уроки - это уроки добра, вовремя преподанные, становятся верными спутниками 

во всей будущей жизни.  

  

 Что значит быть духовным отцом? Бывают ли дети «чужими»? Учитель как школьный «отец» 

ребенка. 

 Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из повести Ч. Айтматова "Первый учитель" 

  

Учитель может оказать влияние на будущую жизнь человека. Примером такого человека может 

служить герой повести Ч. Айтматова «Первый учитель». Дюйшен, малограмотный молодой 

парень, появляется в аиле и прикладывает все усилия, чтобы превратить сарай в школу. Он не 

имел ни малейшего представления ни о методике преподавания, ни о программе, читал по 

слогам, но сам того не ведая совершил подвиг. Он открыл целый мир киргизским детям, не 

знавшим ничего за пределами аила. В холода Дюйшен на руках переносил детей через ледяную 

речку, самоотверженно рассказывал о том, что знал сам.  

Его усилия были не напрасны. Дюйшен не был равнодушным человеком, потому наблюдая, как 

одна из его учениц, сирота Алтынай, страдает и терпит побои от тетки,намеревается отправить ее 

в город. Тетка пытается отдать Алтынай в жены, ее насилуют, но учитель вырывает ее из цепких 

лап извергов и все-таки отправляет в город. Спустя годы Алтынай становится доктором наук, ее 

приглашают на открытие новой школы, как почетного гостя. Однако она твердо уверена, что это 

не ее место, а Дюйшена, который уже давно не работает в школе. В конце повести она решает 

назвать новую школу в честь Дюйшена.  

  

  

 Роль матери в жизни человека, отношение матери к ребенку, любовь к детям, воспоминания 

детства. 

 Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из романа В.П. Катаева "Разбитая жизнь, или 

волшебный рог Оберона" 

  

Выдающийся русский писатель В.П. Катаев в автобиографическом романе «Разбитая жизнь, или 

волшебный рог Оберона» с нежностью вспоминает случай из далекого детства. Мальчик, слушая 

придуманную мамой сказку, раскапризничался, стал говорить, что все ее истории – это неправда, 

это настоящий ослик, про которого она рассказывает, должен есть сено, а у него его нет. Тогда 

мама загадочно улыбнулась и достала их комода зеленую траву – пучок мха, который клали на 

зиму между окон. Но, как вспоминает писатель, для него это стало настоящим чудом, которое 

сотворила добрая фея – его мама.  
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 Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из романа Н.В. Гоголя "Мертвые души".  

 Какова роль воспитания, семейных традиций, родителей, детства в становлении личности и в 

дальнейшей жизни человека. Как влияет детство на жизнь человека? Проблема воспитания. 

  

 Воспитание, семейные традиции, общественная обстановка – все эти факторы в серьезной 

степени влияют на человека. Вспомним Чичикова из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Автор, 

рассказывая о его безрадостном детстве, описывает гнетущую атмосферу: маленькое оконце, 

вечный полумрак, строгий отец, который считает главным в жизни не любовь, не дружбу, а 

деньги. Уродливые условия превратили живого мальчишку в лицемерного, жестокого, 

расчетливого дельца.  

  

 Пути духовного сближения поколений. Л.Н. Толстой «Война и мир» 

 «Род человеческий развивается только в семье…». Лев Николаевич Толстой всегда считал, что 

склад психологии человека, его взгляды и судьба целого поколения во многом определяются 

семейным окружением и родовыми традициями, которые составляют для него своего рода почву. 

В семье, в семейной жизни видел писатель одну из главных сфер самореализации человека, 

требующую и таланта, и души, и творческих озарений. Семья для Толстого - микрокосм 

человеческой общности, и важнейшей характеристикой героев его многочисленных 

произведений становятся отношения в семье. Что такое семья? Слово это понятно всем, как слова 

«хлеб», «вода». Оно впитывается нами с первых сознательных мгновений жизни, оно рядом с 

каждым из нас. Семья – это дом, это муж и жена, это дети, бабушки и дедушки. Это любовь и 

заботы, труды и радости, несчастья и печали, привычки и традиции.Какой вариант семейственных, 

родовых связей приемлем для Толстого? К какому типу семьи примыкают Ростовы? Что значит 

для них родительский дом? Каковы взаимоотношения родителей и детей? Какова этика этих 

взаимоотношений. Что будет значить семья в жизни Наташи-матери? Вот вопросы, на которые 

следует обратить внимание.Л.Н.Толстой придерживается народной точки зрения на семью – с ее 

патриархальным укладом, авторитетом родителей, их заботой о детях. Духовную общность всех 

членов семьи автор обозначает одним словом – Ростовы, а близость матери и дочери 

подчеркивает одним именем – Наталья. Мать – синоним мира семьи у Толстого, тот природный 

камертон, по которому будут проверять свою жизнь дети Ростовых: Наташа, Николай, Петя. Их 

объединит важное качество, заложенное в семье родителями: искренность, естественность, 

простота. Отсюда, из дома, эта способность Ростовых притягивать к себе людей, талант понять 

чужую душу, умение переживать, сочувствовать. И все это на грани самоотречения. Ростовы не 

умеют чувствовать «слегка», «наполовину», они всецело отдаются чувству, завладевшему их 

душой. Толстому важно было через судьбу Наташи Ростовой показать, что все ее таланты 

реализуются в семье. Наташа-мать сумеет воспитать в своих детях и любовь к музыке, и 

способность к самой искренней дружбе и любви. Она научит детей самому главному в жизни 

таланту – таланту любить самозабвенно, забывая порой про себя; и учеба эта будет проходить не 

в форме нотаций, а в форме ежедневного общения детей с очень добрыми, честными, 

искренними и правдивыми людьми: матерью и отцом. И в этом – настоящее счастье семьи, 

потому что каждый из нас мечтает о самом добром и самом справедливом человеке рядом с 

собой. Как часто употребляет Толстой слова «семья», «семейство» для обозначения дома 

Ростовых! Каким теплым светом и уютом веет от этого, такого привычного и доброго всем слова! 

За этим словом – мир, согласие, любовь.Отличительные черты семьи Болконских – духовность, 

ум, независимость, благородство, высокие представления о чести, долге. Старый князь, в 

прошлом екатерининский вельможа, друг Кутузова – государственный человек. Он, служа 
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Екатерине, служил России. Не желая приспосабливаться к новому времени, он добровольно 

заточил себя в имении.      

 Николай Андреевич Болконский неустанно заботится о том, чтобы дети развивали свои 

способности, умели работать и желали учиться. Воспитанием и обучением детей старый князь 

занимался сам, не перепоручая этого никому. Он не доверяет никому не только воспитание своих 

детей, но даже их судьбы. С каким «внешним спокойствием и внутренней злобой» он дает 

согласие на брак Андрея с Наташей. И год для испытания чувств Андрея и Наташи – это тоже 

попытка максимально оградить от случайностей и бед чувство сына: «…сын, которого жалко 

отдавать девчонке». Невозможность разлучиться с княжной Марьей толкает его на отчаянные 

поступки, злобные, желчные: при женихе скажет дочери: «…уродовать себя нечего – и так дурна». 

Сватовством Курагиных он был оскорблен за свою дочь. «Оскорбление самое больное, потому что 

оно относилось не к нему, к дочери, которую он любил больше себя». Николай Андреевич, 

гордящийся умом сына и духовным миром дочери, знает, что в их семье между Марьей и 

Андреем не только полное взаимопонимание, но и искренняя дружба, основанная на единстве 

взглядов и мыслей. Взаимоотношения в этой семье строятся не на принципе равенства, но они 

тоже полны заботы и любви, только скрытой. Болконские все очень сдержанны. Это образец 

подлинной семьи. Им присущи высокая духовность, истинная красота, гордость, жертвенность и 

уважение чувств других. Чем похожи дом Болконских и дом Ростовых? Прежде всего чувством 

семьи, духовным родством близких людей, патриархальным укладом, гостеприимством. Обе 

семьи отличаются огромной заботой родителей о детях. Детей Ростовы и Болконский любят 

больше, чем себя: Ростова – старшая не переносит смерти мужа и младшего Пети; старик 

Болконский любит детей страстно и трепетно, даже строгость и требовательность его идут только 

от желания добра детям.Любимые семьи Толстого объединяет то, что они противостоят 

Курагиным, Друбецким, Бергам. Эти люди недостойные. Толстой ни разу не называет Курагиных 

семьей. Здесь все подчинено корысти, материальной выгоде. Безошибочным критерием служит 

их отношение к детям. И Элен, и фрейлина Шерер бездетны. Более того, их невозможно 

представить в окружении детей. Абсолютный эгоизм лишает их возможности материнства. И в 

отчетливом нежелании Элен иметь детей Толстой усматривает не только результат ее 

безнадежной испорченности, но и разумный ход природы, лишающий это чудовище женского, 

материнского начала. Ибо отношения с детьми у таких людей, как Элен, глубоко бесчеловечны. 

Члены семейства Курагиных связаны друг с другом смесью низменных инстинктов и побуждений. 

Мать испытывает к дочери ревность, отец искренне приветствует для детей браки по расчету, 

грязные интриги, скверные связи. Кажется, что разрастание этого гнезда грехов и пороков 

возможно остановить лишь физически – и все трое младших Курагиных остаются бездетными. 

Неутолимое тщеславие, абсолютный эгоизм, стремление к разрушению – вот раковая опухоль, 

пожирающая личность носителя, не защищенного от нее твердыми нравственными принципами. 

Есть еще одна семья – идеальная по мысли Толстого. Это семья Наташи Ростовой и Пьера 

Безухова. В этой семье Пьер – интеллектуальный центр. Духовная опора, ее основа – Наташа. 

Рождение и воспитание детей, забота о муже – великое дело, семейное созидание. Человеческая 

равноценность (не равноправие!) Пьера и Наташи – в этом Толстой видит гармоничность этого 

союза.В романе «Война и мир» семья выполняет свое высокое назначение. Дом у Толстого – это 

особый мир, в котором сохраняются традиции, осуществляется связь между поколениями. 

Любимые герои Толстого хотят жить честно. В семейных отношениях они хранят простоту, 

естественность, благородное чувство собственного достоинства, преклонение перед 

материнством, любовь и уважение друг к другу.   

 Источник: Методические рекомендации по подготовке к написанию итогового сочинения в 

2018/2019 учебном году для учителей русского языка и литературы – Ставрополь, 2018. – 65с.  
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Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из романа Л.Н. Толстого «Война и мир».Какими 

бывают взаимоотношения в семье? Как взаимоотношения в семье влияют на формирование 

личности и дальнейшую судьбу человека? 

  

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» четко противопоставлены два семейных гнезда – Ростовых 

и Болконских. В первой семье царит атмосфера любви. Здесь всегда тепло и солнечно, родители 

ждут своих детей, а дети спешат домой. В семье Болконских холодно, старый князь требователен, 

принципиален, неуступчив. В одном доме звучит радостный смех, в другом –тревожная тишина. 

Разные судьбы детей: Наташи, княжны Марьи, Николая Ростова, князя Андрея – воплощают 

разные семейные ценности и традиции. 

 

Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из романа Л.Н. Толстого "Война и мир". Какими 

должны быть взаимоотношения в семье? Отношение к детям и родителям. Роль воспитания в 

жизни человека, влияние примера родителей на характер человека.        

 В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» князь Василий Курагин в разговоре с Анной Павловной 

Шерер признается, что дети для него - обуза, тяжкий крест, который он вынужден нести. Эти слова 

говорят о том, что что в душе князя Василия недостает того главного, что от природы присуще 

человеку – родительского чувства. Автор сообщает, что князь Василий, наблюдая за поведением 

других отцов, старательно копировал их жесты, мимику, слова в обращении со своими детьми. 

Лицемерие, прикрывающее сердечную пустоту, фальшь и эгоизм стали родовыми чертами всей 

семьи Курагиных.  

  

 Аргумент из романа Л.Н. Толстого "Война и мир". Как воспитание влияет на человека? Как пример 

отцов влияет на поведение детей и их будущую жизнь? Как влияет семейная атмосфера на жизнь 

человека и его представления о семье? Какими должны быть взаимоотношения в семье?      

  

 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 
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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.  

  

Аргумент из книги Л.Н. Толстой "Детство". В чем заключается ценность воспоминаний о детстве?  

Когда человек становится взрослым? Какова роль семьи, матери в жизни человека? Какова роль 

детства в становлении личности?  

  

Николенька, главный герой трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» Л.Н. Толстого, также 

предается воспоминаниям. В первой книге он делится воспоминания о детстве, маме, об 

окружающем его мире. Этот мир детства показан как самый счастливый этап его жизни. Но в 

последующих книгах персонаж взрослеет, в его жизни происходит много событий. Он теряет мать, 

переезжает в другой город. В его взрослой жизни уже не все люди относятся к нему с такой 

теплотой, как в детстве, но воспоминания греют его душу и помогают справиться с трудностями. 

Незабываемая атмосфера любви и радости помогает уже взрослому герою осознать, что добро – 

это самое важное, что есть в жизни.     

 

Отношение к близким. Как следует относиться к родителям?  

Аргумент из романа Л.Н. Толстого "Война и мир".  

  

 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. Интересы своих близких она ставила выше, чем 

собственные, что, безусловно, достойно уважения.  

 

Роль учителя в формировании личности. Аргумент из романа С. Кинга 11.22.63      

 Учитель – это не профессия, это призвание. Справедливость этого знаменитого выражения 

доказывает герой романа Стивен Кинга «11/22/63» Джек Эпинг, для которого работа не является 

только лишь источником получения денег. Попав в прошлое, Джек устроился в школу, где очень 

быстро стал «своим». Все окружающие удивляются его умению находить контакт с ребятами, еще 

больше поражает его способность находить талант в каждом ребенке. Он не просто преподает 

литературу и язык, но и помогает ребятам полюбить себя, найти свое дело и раскрыть потенциал. 

Однако и на этом не останавливается Джек Эпинг. Он чувствует себя в ответе за каждого своего 

подопечного. Когда Бобби Джил, одна из его учениц, попадает в автокатастрофу, обезобразившую 

ее лицо, Джек вместе с остальными классом делает представление, чтобы собрать средства а 

операцию. На примере этого героя можно увидеть, что учитель не только дает знания, он 

способен повлиять на жизнь ученика,помочь ему определить жизненный путь, а хороший учитель 

еще и чувствует ответственность за своих детей не только тогда, когда они находятся в стенах 

школы   

 

Аргументы к итоговому сочинению по направлению «Мечта и реальность». 
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Н.Д. Телешов «Белая цапля». Наследница богатого рода из северной страны мечтала о 

невиданном свадебном наряде. Ей сшили блестящее, как снег, платье, серый, как море, плащ. И 

только никто не брался за изготовление диадемы, похожей на морозные узоры. Лишь один старик 

из далекой южной страны сказал, что можно смастерить подобный головной убор, но для этого 

нужно будет убить цаплю, всего одну цаплю. И Изольда дала согласие на смерть живого существа 

ради своей прихоти. В конце концов ее мечта осуществилась: не было прекраснее невесты. 

Однако когда люди увидели, какую красоту можно смастерить из хохолков птиц, то очень быстро 

истребили их всех. И только две последние прилетели к принцессе для того, чтобы рассказать о 

том, что принесло их сородичам осуществление её эгоистичной мечты.   

 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри»     

 Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри» является романтическим произведением. И образ юноши-

горца создан в соответствии с принципами романтизма. Мцыри – личность незаурядная, сильная, 

находящаяся в противостоянии с окружением, он стремится уйти из монастыря, то есть от 

реальной жизни, в мир мечты.   

  Для героя поэмы монастырь, куда он попадает не по собственному желанию, становится 

тюрьмой, откуда он и совершает побег. Это человек с сильной волей, закалённой трагическим 

одиночеством. Он, как и положено романтическому герою, за неимением близких по духу друзей, 

близок природе. Ему понятен этот мир, где поток воды шумит и спорит с камнями и скалами, где 

орлы напоминают о свободе и вольности, где барс борется за победу так же мужественно, как и 

человек, житель гор. Мцыри имеет «одну, но пламенную страсть» – пройти в родимую страну, 

которая рисуется в его воображении как мир грёз, идеальный мир для жизни.  

Герой в одиночестве идёт к заветной цели. Он уверен, что преодолеет все трудности. Одним из 

опаснейших испытаний для Мцыри стала встреча с могучим барсом. Мцыри оказался сильным, 

смелым и мужественным борцом. Эпизод схватки с барсом показал, что Мцыри мог бы 

осуществить свою мечту. Но в бою с барсом юноша потерял силы, потом заблудился, что и стало 

непреодолимой преградой. К таким поворотам действительности юноша не был готов, так как 

жизнь за стенами монастыря не дала ему навыков существования в реальном мире. Но из 

исповеди героя становится ясно, что он ни о чем не жалеет, он говорит, что не боится умереть так 

рано, в начале жизненного пути, потому что готов променять «рай и вечность» даже на несколько 

минут, проведённых в родном краю. Герой не смог осуществить свою мечту, столкнувшись с 

действительностью, но на пути к её достижению испытал счастье.  

  

  

А. Грин «Алые паруса».     

В повести автор развивает свою давнюю мысль о том, что людям необходима вера в сказку. Она 

будоражит сердца, не дает успокоиться, заставляет страстно желать такой романтической жизни. 

Писатель был убежден, что если отнять у человека способность мечтать, то исчезнет самая 

главная потребность, рождающая культуру, искусство и желание борьбы во имя прекрасного 

будущего.  

  Маленькая мечтательница Ассоль живет в нехитром мире среди игрушек, созданных ее отцом 

Лонгреном, а позже сама начинает творить маленькие чудеса: Ассоль мечтает «изловчиться, 

чтобы (у нее) на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они 

пристают к берегу и честь честью, точно живые, сядут на берегу закусывать». Грей также попадает 
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в неизведанный мир, потому что ему душно и тесно в фамильном замке, где его гнетут условности 

света. Юноша стремится в бурную стихию морской жизни и добивается своего: «...Грей шел к цели 

со стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным 

напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый 

корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой». 

 

 Неукротимая вера в мечту не оставляет героев даже в самые трудные минуты: Ассоль преодолела 

насмешки, издевки, жестокость окружающих и дождалась свои алые паруса. А Грей сумел 

подарить чудо возлюбленной, воплотив её мечту в реальность. Надо только очень желать, чтобы 

мечта осуществилась, стремиться к намеченной цели, трудиться для ее воплощения в жизнь.  

 

 

Мечта, какой она бывает, несоответствие мечты и реальности.Из рассказа И.А. Бунина «Господин 

из Сан-Франциско».       

Главный герой рассказа – собирательный образ людей, которые не живут, а существуют: 

 "До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все 

надежды на будущее. Он работал не покладая рук, — китайцы, которых он выписывал к себе на 

работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже 

много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть". 

  

 Господин из Сан-Франциско – богатый, целеустремленный человек, который всю жизнь работал, 

чтобы когда-нибудь потом отдохнуть. Наконец, поняв, что добился многого герой решается 

исполнить свою мечту: пуститься в путешествие на 2 года. За много лет представление об 

идеальном отдыхе обросло подробностями, оно было выверено до мелочей.     

 "В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, 

тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, 

— любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он 

думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, где 

одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетке, третьи тому, что 

принято называть флиртом, а четвертые — стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются 

из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас же стукаются белыми 

комочками о землю; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям господним приехать 

в Рим, чтобы слушать там Miserere; входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в 

Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и 

даже Япония, — разумеется, уже на обратном пути" 

  

 Представления о прекрасном отдыхе и реальность не совпали: испортилась погода, его укачало, 

ощущения были совершенно не такими, какими представлял себе главный герой: «И господин из 

Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, — совсем стариком, — уже с тоской и 

злобой думал обо всех этих жадных, воняющих чесноком людишках, называемых итальянцами; 

раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым 

отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, налепленных друг на 

друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, 
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вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал 

отчаяние...»  

 Даже испорченную версию своей мечты герою не суждено было воплотить в жизнь, он умер в 

самом начале путешествия, медленно, мучительно, цепляясь за реальность.   

Проанализировав произведение, можно сделать вывод: мечта главного героя – это то, что он мог 

сделать и год, и два, и пять лет назад. Но почему-то не решался, не считал, что может себе это 

позволить.   

 

 Если задуматься, то он хотел когда-нибудь начать жить по-настоящему, дышать полной грудью, 

тратить заработанные деньги. Однако все вышеперечисленное ассоциировалось у героя 

обязательно с ощущением счастья, которое он при это будет испытывать. И даже если бы солнце 

светило, мы не знаем, принесло бы это главному герою счастье или нет. 

  

 Выходит, что мечта господина из Сан-Франциско – жить счастливо, вот только герой, к 

сожалению, так и не успел понять, что счастье – это не то, что маячит за горизонтом, оно в самой 

жизни. Мечта – это не то, что делает человека счастливым в тот же миг, когда осуществится. Более 

того, мечта и цель совершенно разные вещи. Несмотря на то что герой – целеустремленный, 

волевой человек, все же его мечта – это скорее цель, чем нечто большее, хотя он этого и не 

понимает.  

 Герой умирает, так и не осуществив свою мечту. Даже если принять тот факт, что мечта всей 

жизни может быть заключена в рамки двухгодового путешествия, то стоила ли жизнь, полная 

лишений и бессмысленного труда, этих двух лет? И стоило ли откладывать мечту так надолго? 

  

 Откладывая мечту на потом, можно никогда не успеть ее осуществить, как главный герой 

рассказа И.А. Бунина. Более того, если возлагать на мечту слишком большие надежды, то можно 

горько разочароваться, и тогда солнце будет не так светить,  а ветер будет дуть совершенно иначе, 

чем ты представлял.  

 

Великая и мелкая мечта. Аргумент из рассказа «Господин из Сан-Франциско».    И. С. Бунин в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско» показал судьбу человека, который посвятил свою жизнь 

служению призрачным ценностям. Его бога звали Богатство, ему он поклонялся, ему принес в 

жертву всего себя. Когда американский нувориш внезапно умер, то мир равнодушно отмахнулся 

от покойника. Здесь мерой всех вещей являются деньги., а мертвый старик не платит за 

роскошные апартаменты, не дает щедрых чаевых, не заказывает дорогие вина… Зачем тогда он 

нужен?! В этой циничной философии писатель видит порочность общества, основанного на 

обмане. 

 Н.В. Гоголь «Шинель»: это история о маленьком  человеке, дерзнувшем поверить в мечту. Акакий 

Акакиевич беден до нищеты, недалек, застенчив, терпит издевательства коллег. Износив пальто 

до невозможности, герой поставлен перед необходимостью приобрести шинель, иначе гибель от 

холода в зимнем Петербурге неизбежна. 

  Шинель — это важная художественная деталь, которая представляется в ходе повествования как 

образ мечты. Именно она становится символом выхода за пределы обывательского круга, за 

грани жизни, выстроенной согласно табели о рангах. Гоголь затрагивает проблему неравенства, 
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подчеркивая, что и у маленького человека может быть своя мечта и что «маленьким» его делает 

как раз среда, в душе же он, может быть, искренне готов уверовать во что-то чудесное. Образ 

«значительного лица» — это та сила, которая способна затушить пламя стремящейся к свету души. 

Акакий Акакиевич умер не столько от простуды, сколько от потери обретенного смысла, 

выведшего его за рамки крохотной жизни, которую он вел. Шинель — это дерзновение быть 

более свободным. Ведь в голову Башмачкина уже начинала закрадываться мысль: «Не положить 

ли, точно, куницу на воротник?». Шинель выводит Акакия Акакиевича из жизненного ступора 

сознания. 

  Мистический финал повести, возможно, выписан Гоголем в таком ключе для того, чтобы 

показать бессмертность мечты, сумевшей воплотиться и вселить в сердце маленького человека 

истинную веру. Даже после смерти Башмачкин оказывается неразделимым с образом шинели, 

ставшей его путеводной звездой.  Этот финал нужен для того, чтобы показать победу мечты над 

табелью о рангах и всеми жизненными условностями.  

 

Аргумент из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

 Что может лишить человека способности мечтать? Подмена духовных ценностей материальными 

опасна прежде всего потому, что человек сам превращает в неодушевленный предмет, лишает 

человека способности мечтать. Вспомним поэму Н. В. Гоголя «Мертвые души». Плюшкин 

превращается в существу среднего рода, у него нет ни друзей, ни родных. Предмет его обожания 

— вещи. Цель-накопительство. Гнилое тряпье, ветошь, оторванные каблуки, ржавая подкова — 

это новая семья бывшего человека, душа которого превратилась в пыльный чулан. У такого 

человека нет будущего, его жизнь лишена всякого смысла. 

 

Аргумент из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Почему люди перестают мечтать? 

  

 «Думайте не о наживе, думайте о своей душе!» — этот пламенный призыв звучит в поэме Гоголя 

«Мертвые души». Писатель с мучительной болью в сердце говорит о том, как много людей, 

ослепленных блеском злата, забыли о своей высокой человеческой миссии, как постепенно 

умирало в них духовное начало. Перед нами проходит скорбная галерея «бывших» людей, 

которые угасли, запутавшись в липкой паутине мелких интересов, разучились мечтать.  

  

 

Н.В. Гоголь 

Взгляд на мечту как негативное явление, приносящее человеку существенный вред,  

прослеживается в произведениях Н.В. Гоголя. Писатель отмечает: "Мечта нередко приводит к 

отвержению установленных свыше законов, к отрицанию высшей справедливости, царящей в 

мире, т.е. к Богоборчеству <...> мечтательность приводит человека к пошлости и отвратительной 

бессмысленности жизни".  

  

 Истинная/ложная мечта, цель и смысл жизни. Для чего нужна мечта? Аргумент из повести Н. В. 

Гоголя «Шинель» 
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 Главный герой повести узнает, что починить старую шинель уже невозможно, необходимо шить 

новую. Это известие полностью меняет жизнь Акакия Акакиевича. С появлением «идеи будущей 

шинели» жизнь его обретает новый смысл, нищета духа оборачивается страстью, обнаруживает 

новые стороны натуры героя «…как будто само существование его сделалось как-то полнее». 

Естественно, что ограбление Башмачкина, потеря им шинели — это настоящая трагедия. Ведь 

украдена не просто вещь — жизнь лишилась смысла, потеряна та подруга, с которой он надеялся 

в мире, согласии и удовольствии доживать свои дни. Жалкие потуги Башмачкина бороться за свои 

права оборачиваются ощущением своего ничтожества, болезнью и смертью. 

 

  «Невский проспект» Н. В. Гоголь     Герои повести – романтичный художник Пискарев и прагматик 

майор Пирогов. Жестокая жизненная правда колеблет мечты Пискарева о человеческом счастье, о 

гармоническом устройстве мира. Он болезненно, трагически переживает противоречие идеала и 

действительности. Миру тления и распада, с которым встречается художник, он пытается 

противопоставить жизнь, насыщенную трудом. В труде он видит то облагораживающее начало, 

которое способно возродить человека.  

  Желая спасти падшую женщину, Пискарев пытается убедить её в том, что им обоим счастье 

принесет совместная трудовая жизнь. «Правда, я беден, - сказал, наконец, после долгого и 

поучительного увещевания Пискарев, - но мы станем трудиться; мы постараемся наперерыв, один 

перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязанным во всем самому 

себе». Но  тут Пискарев терпит крах. Условия жизни, окружающая обстановка нравственно 

искалечили избранницу его сердца, породили в ней отвратительное подобие «аристократства».  

 

  «Как можно! - прервала она речь с выражением какого-то презрения. - Я не прачка и не швея, 

чтобы стала заниматься работою». Боже, в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная 

жизнь, жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата».  

  Кроме мечты о независимой трудовой жизни, Пискарев ничего не может противопоставить 

суровой действительности. Гоголь рисует в образе Пискарева не человека активной 

целеустремленности, а того благородного мечтателя, который осознает дисгармонию жизни.  В ее 

восприятии художником больше раздумий и страдания, чем попыток найти выход, но это 

страдания человека, увидевшего пороки окружавшего его мира. Не имея сил и возможности 

изменить реальность, герой уходит в мир грёз, сновидений, погружаясь в него так глубоко, что сон 

становится для него более реальным и желанным, чем действительность. И однажды он решат 

окончательно расстаться с этим миром, лишив себя жизни, которую душа его не принимает.  

 

 Для Пирогова же главное в жизни - преуспевание, возможность занять под солнцем местечко 

потеплее. Это ось, вокруг которой вращаются все его помыслы и желании. Меньше всего склонен 

он «терзать» себя решением сложных жизненных проблем. Поглощенный стремлением жить 

легко и привольно, Пирогов не чувствует в этом никакой надобности. Он предпочитает 

пользоваться удовольствиями жизни, а не размышлять над тем, что не имеет к ним прямого 

отношения. Живое воплощение пошлости, Пирогов интересуется лишь тем, что входит или вошло 

в моду, стало в той или иной мере нормой поведения «избранной» публики. Любая 

мечтательность для него чужда и непонятна. Полное отсутствие какой-либо чувствительности 

даже унизительную трепку позволяет ему пережить легко, просто сделав вид, что этого не было. 

Жизнь его – плоская жизнь прагматика-реалиста.  
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  «Портрет»: молодой бедный художник Чартков, увидев поразивший его портрет в 

художественной лавке, отдает деньги, необходимые на пропитание, за произведение искусства. 

Он не совершает ничего дурного; он верен искусству; его предшествующая жизнь беспорочна и 

глубоко нравственна. Ho из второй части повести мы узнаем, что все владельцы злополучной 

картины становились ее жертвами. Значит, купив ее, художник обречен разделить их судьбу. 

Единственная «вина» Чарткова заключается лишь в том, что он не сумел устоять перед 

дьявольским наваждением. Проснувшись утром после многократного кошмара (из рамы портрета 

выходит старик ростовщик, который пересчитывает свои червонцы), Чартков обнаруживает 

сверток с 1000 червонцами. Душа его словно раздваивается: в нем спорят истинный художник, 

мечтающий о трех годах спокойной и самоотверженной работы, и двадцатилетний юноша, 

любящий кутнуть и склонный к модной бойкости красок. Житейская страсть побеждает: он 

переезжает в большую квартиру, рисует заказные портреты, в которых нет искусства. Чартков идет 

на компромисс со своими мелочными желаниями, предает мечту, и  художник в нем начинает 

умирать. Это цена отказа от мечты, от высокой цели.   

 

 «Мертвые души»: ставший хрестоматийным образ мечтателя-прожектера нарисован в поэме 

«Мертвые души». Манилов  - "большой мечтатель". Сущность его характера - совершенная 

праздность. Лежа на диване, он предается мечтам, бесплодным и фантастическим, которые 

никогда не сможет осуществить, так как всякий труд, любая деятельность ему чужды. Он 

предается своему любимому и единственному «делу»: размышлению о «благополучии 

дружеской жизни», о том, как «хорошо было бы жить с другом на берегу какой-нибудь реки». Его 

крестьяне живут в нищете, в доме царит беспорядок, а он грезит о том, как хорошо было бы 

построить через пруд каменный мост или от дома провести подземный ход. Мечты уносят его все 

дальше от реальной действительности, не принося счастья ни ему, ни окружающим. 

  Противопоставлен Манилову (как и другим героям поэмы) Павел Иванович Чичиков. Образ 

Чичикова является объединяющим и собирательным, в нем совмещены разные качества 

помещиков. О происхождении и формировании его характера мы узнаем из одиннадцатой главы 

поэмы. Павел Иванович принадлежал к бедной дворянской семье. Отец Чичикова оставил ему в 

наследство полтину меди да завет старательно учиться, угождать учителям и начальникам и, 

самое главное, — беречь и копить копейку. В завещании отец ничего не сказал о чести, долге и 

достоинстве. Чичиков быстро понял, что высокие понятия только мешают достижению заветной 

цели. Поэтому Павлуша пробивает себе дорогу в жизни собственными усилиями. Чичиков тоже 

мечтает. Но мечта его вполне конкретна, приземлена, осязаема: разбогатеть, получить 

дворянство, жениться и обеспечить безбедное существование себе и своим детям. Это даже не 

мечта, а, скорее, цель, к которой герой движется, не считаясь со средствами достижения. В этом 

герое еще жива душа, но каждый раз, заглушая муки совести, делая все для своей выгоды и строя 

счастье на бедах других людей, он убивает ее. Оскорбление, обман, взяточничество, 

казнокрадство, махинации на таможне — оружие Чичикова. Смысл жизни герой видит лишь в 

приобретении, накопительстве.  Но от остальных персонажей поэмы Чичикова отличает сила 

характера и целеустремленность. Поставив себе определенную цель, он не останавливается ни 

перед чем, проявляет для ее достижения упорство, настойчивость и невероятную 

изобретательность. Но стоит ли эта цель того, чтобы положить на её достижение не только время 

и силы, но и совесть, достоинство, жизнь? 

 

Аргумент из пьесы М.Горького «На дне». Ожидание/ реальность/ надежда.    Желая добра, Лука 

не способен бороться за него. Лука — тип утешителя пассивного. Он не задумывается об истинном 

положении вещей, об их объективной сути: «Во что веришь, то и есть…» Главное, по его мнению, с 
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добром и состраданием отнестись к человеку. Он искренне хочет помочь людям. И вряд ли можно 

назвать его советы намеренной ложью. Теоретически и от алкоголизма можно излечиться, и 

настоящую любовь наконец найти… Ночлежники, поддержанные сострадательным словом Луки, 

раскрываются лучшими сторонами личности. Они обретают возможность хотя бы на время стать 

людьми, у которых есть будущее. Но как только Лука исчезает, они теряют едва обретенную 

надежду. Благородные устремления ночлежников, да и самого Луки не переходят в поступки. У 

ночлежников не хватает сил бороться с тяжелыми обстоятельствами своей жизни. Всем ходом 

сюжета позиция Луки ставится под сомнение, а его исчезновение в кульминационный момент 

действия демонстрирует несостоятельность этого героя в столкновении с реальными 

конфликтами жизни. Он и сам предпочитает скрыться, предвидя неизбежную драматическую 

развязку. А в случае с Актером драматическое противоречие оказывается неразрешимым, и он 

кончает жизнь самоубийством. Авторская точка зрения выражается именно в сюжетном развитии. 

Все обещанное Лукой приводит к прямо противоположным результатам. Актер удавился, как и 

герой притчи о праведной земле, рассказанной Лукой. Хотя Лука говорил в ней о необходимости 

надежды. Жизнь ночлежников возвращается в прежнее страшное русло.   

  

Можно ли утверждать, что любому человеку свойственно мечтать? Аргумент из пьесы М. Горького 

«На дне». 

     Несомненно, все люди разные. У каждого свой темперамент, характер, судьба. Однако, на мой 

взгляд, есть нечто, что нас объединяет — это способность мечтать. В пьесе М. Горького «На дне» 

показана жизнь людей, разучившийся мечтать, они просто проживают свою жизнь день за днем, 

не понимая смысла своего существования. Эти несчастные обитатели ночлежки находятся «на 

дне» жизни, куда не пробивается луч надежды. На первый взгляд может показаться, что их ничего 

не объединяет с другими людьми, они все воры и пьяницы, нечестные люди, которые способны 

только на подлость. Но читая страницу за страницей, можно увидеть, что жизнь каждого когда-то 

была другой, но обстоятельства загнали их в ночлежку Костылевых, которые сами недалеко ушли 

от постояльцев. С появлением нового жильца Луки все меняется. Он жалеет их, и эта теплота 

будит проблеск надежды. Жители ночлежки вспоминают свои мечты и цели: Васька Пепел хочет 

перебраться в Сибирь и зажить честной жизнью, Актер желает вернуться на сцену, даже бросает 

пить, умирающая Анна, уставшая от мучений на земле, приободряется мыслью о том, что после 

смерти обретет покой. К сожалению, мечты героев рушатся, когда Лука уезжает. В реальности они 

не сделали ничего, что могло бы изменить их положение. Однако сам факт того, что они хотели 

измениться, не может не радовать. Ночлежники не перестали быть людьми, несмотря на 

испытания, выпавшие им в жизни, и где-то в глубине их душ живут обычные люди, которые 

просто хотят радоваться жизни. Таким образом, способность мечтать объединяет таких разных 

людей, оказавшихся волею судеб в одном месте.  

 

 

М. Горький «На дне». 

Герои произведения – обитатели городской ночлежки, оказавшиеся на дне жизни по разным 

причинам. Действующие лица в большинстве своем - сломленные обстоятельствами люди, 

потерявшие нравственные ориентиры. При этом каждый обитатель «дна» живет мечтой, которая 

не имеет ничего общего с действительностью.  Например, молоденькая Настя грезит о чистой 

любви, а поддерживать надежду в суровой реальности ей помогает книга «Роковая любовь». 

Спившийся Актер когда-то давно блистал на сцене, зрители знали его как Сверчкова-

Задунайского. Теперь у него осталось лишь прозвище, напоминающее о былой жизни. Его мечта – 
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попасть в лечебницу, а после – снова выйти на подмостки. Васька Пепел мечтает начать новую 

жизнь вместе с Наташей в далекой Сибири. Но, увы, грезам ночлежников не суждено 

осуществиться. Любой обитатель ночлежки желает лучшей жизни, но при этом ничего не 

предпринимает для исправления ситуации. Куда проще слушать утешительные слова странника 

Луки, вселяющие надежду на реализацию фантазий. Его идеология заключается во фразе: «Во что 

веришь – то и есть». Но мечта, не подкрепленная действием, губительна.  

 Понять позицию автора помогает рассказанная Лукой ночлежникам притча о земле праведной: 

«Знал я одного человека, который в праведную землю верил.   Был он – бедный, жил – плохо… и 

когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай,- духа он не терял, а всё, 

бывало, усмехался только да высказывал: «Ничего! Потерплю! Ещё несколько – подожду… а 

потом – брошу всю эту жизнь и – уйду в праведную землю…».     Конец этой истории трагичен. 

Человек, веривший в «праведную землю», погибает, когда узнаёт от одного ссыльного ученого, 

что такого места на карте нет.    Смысл этой истории, по мнению Луки, в том, что человек умер 

потому, что тот ссыльный учёный вовремя не пожалел ближнего своего.  Если б солгал, что есть 

«праведная земля», человек бы и дальше жил спокойно, а так… Но сам автор считает по-другому.  

  Горький выступает против утешающих иллюзий. Ведь если ушло заблуждение, то и жизнь, 

следовательно, вместе с ним. Подтверждение тому – судьба Актера, который повесился, 

лишившись утешительных историй Луки. Таким образом, даже самые светлые сокровенные мечты 

при бездействии навсегда обречены остаться таковыми, поскольку жестокая реальность куда 

сильнее… 

 

 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»      

Мечта может восприниматься как образ идеального будущего и идеального «Я». Но при этом 

необходимо различать грань между мечтой и действительностью, мечта должна согласовываться 

с реальностью. Это представление о мечте мы встречаем у А.С. Пушкина в романе «Евгений 

Онегин».   

 

  Бытовавшее в  ранних стихотворениях идеализированное представление о мечте поэт заменяет 

на более рациональное. Главный мечтатель в поэме – Татьяна Ларина, любительница светских 

романов:  

  Ей рано нравились романы;  

   Они ей заменяли все;  

   Она влюблялася в обманы  

   И Ричардсона и Руссо.  

   Отец ее был добрый малый,  

   В прошедшем веке запоздалый;  

   Но в книгах не видал вреда;  

   Он, не читая никогда,  

   Их почитал пустой игрушкой  
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   И не заботился о том,  

   Какой у дочки тайный том  

   Дремал до утра под подушкой.  

   Жена ж его была сама  

   От Ричардсона без ума .  

   <…>  

   Теперь с каким она вниманьем  

   Читает сладостный роман,  

   С каким живым очарованьем  

   Пьет обольстительный обман!  

   Счастливой силою мечтанья  

   Одушевленные созданья,  

   Любовник Юлии Вольмар,  

   Малек-Адель и де Линар,  

   И Вертер, мученик мятежный,  

   И бесподобный Грандисон,  

   Который нам наводит сон, -  

   Все для мечтательницы нежной  

   В единый образ облеклись,  

   В одном Онегине слились.  

  Татьяна Ларина мечтала о настоящей, большой любви. Но героиня  видит грань между мечтами и 

реальностью, что не приводит ее к печальному концу, а позволяет жить дальше, пережив 

разочарование в своих чувствах.     

 

Аргумент из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

  

 Отсутствие мечты — бич человечества. Ведь именно в движении за мечтой человек постигает 

жизнь и самого себя, накапливает опыт, развивает душу. Многие герои литературных 

произведений служат этому подтверждением. Обычно от отсутствия мечты 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 — мечта! 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 
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финал открытым. Мы не знаем, добьется ли Онегин своей первой цели, но надежда всегда 

остается. 

 

Существует ли недостижимая мечта? С какими сложностями сталкивается человек на пути к своей 

мечте? Аргумент из романа Рубена Гальего «Белое на черном».     

Множество примеров в жизни и художественной литературе свидетельствует о том, что 

человеческие возможности безграничны. Так, герой автобиографического романа Рубена Гальего 

«Белое на черном» является примером, подтверждающим мысль о том, что нет непреодолимых 

препятствий. Главный герой романа — сирота, которому, кажется, жизнь не приготовила ничего 

хорошего. Он болен, к тому же лишен родительского тепла. Еще в младенчестве он был разлучен 

с матерью, и его определили в детский дом. Жизнь его тяжела и безрадостна, но смелый 

мальчишка поражает своей целеустремленностью. Несмотря на то что его считают слабоумным и 

неспособным к обучению, он настолько страстно желает побороть судьбу, что добивается своей 

цели: становится известным писателем и вдохновляющим примером для многих людей. Все дело 

в том, что он выбирает путь героя: «Я — герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног — 

ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей — надейся на свои руки и ноги. И будь героем. 

Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, — все. Ты 

обречен быть героем до конца своих дней. Или сдохнуть. Я герой. У меня просто нет другого 

выхода». Другими словами, следовать этим путем — значит быть сильным и не сдаваться до тех 

пор, пока не достигнешь цели, когда цель — это жизнь, а достижение цели — каждодневная 

борьба за существование.  

 

  

Л.Н. Толстой. Роман «Война и мир» 

  В середине ХIХ в. концепт «мечта» получает свое развитие в произведениях Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского, которые, не придерживаясь определенных взглядов, изображают мечты с разных 

позиций.  

  "Мечта", – как пишет Е.В. Петровская, – один из сквозных поэтических мотивов толстовских 

произведений и дневника от начала творчества до периода художнической зрелости в романе 

"Война и мир". "Толстовский герой, находясь наедине с самим собой, чаще всего не "думает", а 

мечтает, вспоминает, оживляет в воображении прошедшее или мысленно перемещается в 

будущее". Е.В. Петровская также замечает, что, в отличие от других писателей, которые 

описывают миражный и губительный характер мечтания, Толстой вскрывает другую его сторону: 

"Мечтание толстовских героев имеют важное отличительное свойство – деятельный характер. 

Прежде всего это относится к молодым героям Толстого. В их мечте есть не только свобода, но 

сила и страстность".   

 

  В произведении "Война и мир" Толстой изображает разные виды мечты:  

 

  1. Волшебную мечту о чудесном. Именно такова мечта Наташи Ростовой – научиться летать. 

Наташа представляет собой образ свободного от стереотипов и общественного мнения человека. 

Она вольна мечтать, в том числе и о том, чему никогда не суждено будет сбыться.  
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  2. Мечту приземленную. Так, княжна Марья мечтает о женском счастье: любящем муже, крепкой 

семье: "В мысли о браке княжна Марья мечтала и о семейном счастье, о детях, но главною, 

сильнейшею и затаенною ее мечтой была любовь земная".   

 

  3. Мечта возвышенная, мечта о служении. О подвиге и славе мечтает Андрей Болконский.  

Пожалуй, определяющей чертой князя Андрея является сознательность во всех своих 

стремлениях. Он всегда хотел принять «деятельное участие в жизни». В душе он грезил славой 

Наполеона. Болконский искренне мечтал о подвиге, который бы заметили и оценили другие 

люди. Своим кумиром он считал Наполеона, которому в свое время принес славу Тулон. Князь 

Андрей искал одобрения и признания. При Аустерлице Болконский понимает, что может получить 

все или ничего. Князь Андрей мечтает совершить подвиг. Перед ним открывается уникальный 

шанс. Герой уже представляет себе, как бежит со знаменем и спасает все войско. Наступает день 

сражения. Мечта становится реальностью. Андрей Болконский видит беспорядок, панику в 

войсках. Он берет знамя и ведет за собой армию. Но его неожиданное ранение прерывает 

честолюбивые замыслы. Перед князем во всем своем величии предстает вечное, бескрайнее 

небо. В сравнении с ним земные баталии кажутся бессмысленными, ничтожными. Герой ощутил 

необъятность мироздания в сравнении с личными интересами. В душе князя Андрея наступает 

духовный перелом. Он возвращается в Лысые Горы другим человеком. Князь Андрей хочет 

изменить жизнь страны, участвует в реформах Сперанского. Мечты его всегда деятельны, 

созидательны, направляемые желанием служить людям.  

  Быть полезным, найти свое предназначение мечтает и Пьер Безухов. Со временем мечты героев 

трансформируются, «взрослеют» вместе с ними, но неизменным остается одно - возвышенность 

желаний.  

  

  

Ф.М. Достоевский 

 Несколько видов мечтаний и типов мечтателей представлено в произведениях Ф.М. 

Достоевского: "Петербургская летопись", "Слабое сердце", "Честный вор", "Белые ночи", "Записки 

из подполья", "Сон смешного человека", "Униженные и оскорбленные", "Идиот", "Бесы", "Братья 

Карамазовы".  

 

  Вот как описывает Достоевский типичного русского мечтателя середины ХIХ в.: "Имя ему легион. 

Это господин, имеющий доброе сердце и не имеющий ничего, кроме доброго сердца. Как будто 

какая диковинка – иметь в наше время доброе сердце! Этот господин, имеющий такое 

прекрасное качество, выступает в свет в полной уверенности, что его доброго сердца совершенно 

достает ему, чтоб быть навсегда довольным и счастливым. Он так уверен в успехе, что пренебрег 

всяким другим средством, запасаясь в житейскую дорогу. Он, например, ни в чем не знает ни 

узды, ни удержу. У него все нараспашку, все откровенно. Этот человек чрезвычайно склонен вдруг 

полюбить, подружиться и совершенно уверен, что все его тотчас же полюбят взаимно, собственно 

за один тот факт, что он всех полюбил".  

 

  «Бедные люди»: Макар Алексеевич Девушкин – «мечтатель доброго сердца». Смысл жизни 

Девушкина заключается в заботе об "ангельчике" – бедной родственнице. Герой повести пытается 

помочь девушке бескорыстно и в меру всех своих возможностей, более того, он проявляет 
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отзывчивость ко всем окружающим. Единственная мечта Девушкина – сделать счастливой свою 

родственницу Вареньку, но при этом герой сам решает, в чем должно заключаться ее счастье и 

разочаровывается, когда девушка поступает по-своему. Так, когда Варенька соглашается выйти 

замуж за бесчестного человека, Макар говорит: "Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, 

<...> все оттого, что вы <...> здесь, напротив, поблизости жили" . Герой  довольствовался малым, 

боялся предъявлять какие-либо требования жизни и потерял всё.     

  «Белые ночи»: образ мечтателя в повести «Белые ночи» автобиографичен –  за ним стоит сам 

Достоевский. С одной стороны, автор утверждает, что призрачная жизнь есть грех, она уводит от 

настоящей действительности, а с другой — подчеркивает творческую ценность этой искренней и 

чистой жизни: «Он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по своему произволу». 

В темных петербургских углах, куда никогда не заглядывает солнце, прячется герой повести - 

бедный мечтатель, всегда сконфуженный, чувствующий себя виноватым, с нелепыми манерами, 

бестолковой речью, доходящий до самоуничтожения. Герой рисует автопортрет: измятый, 

замызганный котенок, который, отфыркиваясь, с обидой и одновременно враждой взирает на 

природу и даже «на подачку с господского обеда», принесенную сердобольной ключницей.  

  «Белые ночи»— повесть об одиночестве человека, не нашедшего себя в несправедливом мире, о 

несостоявшемся счастье. Герою неведомы эгоистические побуждения. Он готов всем 

пожертвовать для другого и стремится устроить счастье Настеньки, ни на минуту, не задумываясь 

над тем, что любовь к нему Настеньки — единственное, что от может получить от жизни. Любовь 

мечтателя к Настеньке бескорыстна, доверчива и так же чиста, как белые ночи. Это чувство 

спасает героя от «греха» мечтательства и утоляет жажду настоящей жизни. Но участь его 

печальна. Он снова одинок. Однако безысходного трагизма в повести нет. Мечтатель 

благословляет свою возлюбленную: «Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна 

милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала 

другому, одинокому, благодарному сердцу!»  

  

  «Преступление и наказание»: Ф. М. Достоевский в своем романе нарисовал очень опасного 

мечтателя. Родион Раскольников стремился восстановить попранную социальную 

справедливость. Изучив историю человечества, он создает свою теорию, которую намерен 

проверить на себе.  Для этого он выбрал жертву – ростовщицу Алёну Ивановну. Герой убивает ее, 

а заодно лишает жизни и ее беременную сестру, которая оказалась свидетельницей расправы. Но 

исполнение его мечты оборачивается крахом всех радужных надежд. Украденные деньги никому 

не помогли, а лишь погубили душевный покой убийцы и вора. Таким образом, некоторых 

желаний действительно стоит бояться, так как в реальности они способны воплотиться лишь 

уродством и греховностью. 

 Но есть мечты, которые не способна осквернить реальность. Соня Мармеладова мечтала 

обратить Родиона в христианскую веру и направить его на праведный путь искупления греха. 

Поэтому девушка идет на нравственный подвиг:  отправляется на каторгу вслед за любимым. В 

итоге желание Сони сбылось: ее избранник отрекся от бесчеловечной теории. В эпилоге мы 

видим, как он увлеченно читает Библию, проникаясь мудростью и милосердием. Таким образом, 

даже самая несбыточная, казалось бы, мечта может воплотиться в реальность, если человек 

пламенно верит в то, что делает. 

 

    

И.А. Гончаров «Обломов» 
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 Жизнь Обломову представляется той сказкой, какую он слышал в детстве. Вопреки словам 

Штольца о том, что “мы живем для того, чтобы работать”, Обломов думает совершенно иначе: он 

считает, что жизнь должна быть в радость, а для него идеалом существования была размеренная 

жизнь в деревне. Думал он и о супружеской жизни, где жена была частью той идеальной картины. 

Нельзя сказать, что у Ильи Ильича не было цели и он просто бездействующий мечтатель. Нет, у 

него были иные представления о смысле жизни, о самом бытии.  Он просто другой человек. Так, 

мы видим его мнение об обществе, куда с такой настойчивостью зовет Штольц: “Свет, общество!.. 

Чего там искать? интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого вращается все 

это; нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже 

меня...”  Обломов осознает то, как живет он, как живет общество, и его это не устраивает, он не 

хочет жить так же, он не хочет смириться с этим. Но и совершенно не способный что-либо делать, 

Обломов не может воплотить в реальность свой идеал, а только грезит о нем. 

  Противоположность Обломову – Штольц. В отношении к нему трудно применить концепт 

«мечта». У Штольца любая мечта сразу же превращается в осознанную цель, которую возможно 

достигнуть, он не мыслит жизни без деятельности, прекраснодушные мечтания – не его сфера. 

 

  

Как осуществить свою мечту? Что необходимо для осуществления мечты? Аргумент из романа И. 

А. Гончарова «Обломов» 

  

 И. Обломов, персонаж одноименного романа И.А Гончарова, — это человек, который только 

хотел, он хотел изменить свою жизнь, хотел перестроить жизнь в родовом поместье, хотел 

создать семью, вырастить детей… Но у него не нашлось сил, чтобы эти желания воплотить в 

жизни, поэтому его мечты так и остались мечтами, За эту измену своим обещаниям, своим 

стремлениям Обломова ждет страшное возмездие: последние его минуты отравлены горьким 

сознанием того, что жизнь прошла, как дым, без пользы, без смысла. 

 

  

  А.П. Чехов 

  «Ионыч»: главный герой рассказа, Дмитрий Ионыч Старцев, хочет реализовать себя в профессии, 

внести свою лепту в развитие медицины, помогать людям, имеет высокие представления. Но он 

оказывается в глухой провинции, где его стремление к свету захватывает тьма мещанства и 

пошлости. Окружение Старцева затягивает его в однообразное и скучное существование. Здесь 

никто ничего не хочет, ни к чему не стремится. И Старцев тоже становится таким, он предает свою 

мечту, предает себя, однажды уступив желанию покоя и комфорта. Со временем он делается груб 

и ворчлив, видя в пациентах только источник дохода. Теперь ему ничего не нужно, кроме 

богатства, а любимое его занятие – пересчитывать деньги: «Было у него еще одно развлечение, в 

которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это — по вечерам вынимать из карманов бумажки, 

добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и 

уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и 

когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий 

счет».  Еще молодой, Старцев «пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад 

голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками, то картина бывает 

внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. … Он одинок. Живется ему скучно, 
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ничто его не интересует». И приводит к такому существованию героя отказ от высокой мечты в 

угоду сиюминутному благополучию и покою. 

 

 

Аргумент из рассказа А. П. Чехова «Ванька». Всегда ли ожидания соответствуют реальности? 

(неоправданные ожидания, конфликт ожиданий и реальности). 

  

 Рассказ А. П. Чехова «Ванька» посвящен разрушенным ожиданиям. Маленький мальчик Ваня 

пишет письмо своему дедушке. Он описывает свою тяжелую жизнь, лишенную любви и заботы. 

Описание всех ужасов, с которыми вынужден справляться Ванька, наталкивает читателя на мысль 

о том, что дедушка, прочитав письмо мальчика, обязательно приедет и заберет его в деревню. Но 

все ожидания разрушаются в последних строчках рассказа, когда вместо адреса Ваня пишет «на 

деревню дедушке». Рассказ производит очень сильное впечатление. Горькое чувство возникает, 

когда осознаешь, что Ванька будет продолжать ждать, надеяться, но суровая реальность не 

позволит его надеждам оправдаться. 

Читать рассказ А.П. Чехова "Ванька" 

 

Аргументык итоговому сочинению из пьесы"Вишневый сад" А.П. Чехова    Мечтатели:  

 Гаев, Раневская, Фирс (мечтают о прошлом)  

 Трофимов, Аня (мечтают о будущем) 

  

 Реалист:  

 Лопахин (живет в настоящем), человек "своего" времени. 

  

 Гаев, Раневская, Фирс, застряли в прошлом, все их мысли устремлены в прошлое, вспоминают о 

детстве, не способны жить в реальности, решать проблемы, не принимают новое, в частности, 

решение проблемы с разорением. 

  

 Раневская – дворянка, мечтает вернуться в былые времена, когда вишневый сад процветал, но не 

способна ничего предпринять, что это осуществить.      

 Гаев – дворянин, ленив, тоже мечтает о прошлом, сентиментален и чувствителен, не способен к 

действиям, не уживается с реальностью, много говорит, но ничего не делает, идеалист и 

романтик, мечтает о спасении вишневого сада, строит нереальные планы, мечтает о 

фантастическом разрешении проблемы, ленив. 

  

 Фирс – мечтает о прошлом, не способен принимать новое, даже отказывается от свободы после 

отмены крепостного права, у него нет ничего личного, в том числе и мечты, его желания всегда 

связаны с желаниями хозяев. Его забывают больного в имении, где он и умирает. 
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 Лопахин – представитель нового поколения, купец. Его отец был крепостным у Раневских,но он 

приспособился к реальности, быстро разбогател. Лишен ностальгических чувств, живет 

настоящим, реалист, пытается решить проблему здесь и сейчас, не дает себе времени мечтать и 

думать о смысле жизни, "забивая все время" работой. Покупка вишневого сада – это не 

реализация мечты, а выгодное вложение денег  

 

 Трофимов и Аня: мечтатели, мысли устремлены в будущее. Аня – дочь  Раневской, мечтает уехать 

из дома, начать новую жизнь с Петей Трофимовым, в которого влюблена, верит в счастье и в 

другую жизнь, мысли устремлены в будущее  

 «Мы насадим новый сад, роскошнее этого». 

  

 Петя Трофимов – вечный студент, не может долго сидеть на одном месте, его бросает из 

крайности в крайность, верит в лучшее будущее, не работает, не ищет работу, не любит 

интеллигенцию, наивен идейно, верит в счастье, чувствует его приближение, не понятно, будет ли 

что-то для этого делать или нет, ленив, но опьянен мечтой о будущем, проповедует 

необходимость труда во благо счастливого будущего, но попыток что-то сделать не совершает. 

 

 «Крыжовник»: пределом мечтаний героя рассказа, Николая Ивановича, были усадьба и сад, в 

котором рос бы спелый и ароматный крыжовник. Ради достижения своей цели Чимша-

Гималйский даже сгубил жену, пусть и не нарочно. Он экономил на всем, казалось, ничего не 

замечал вокруг, кроме объявлений о продаже «десятин пашни и луга с усадьбой». В итоге ему 

все-таки удалось приобрести желанный участок. Главный герой счастлив, он с удовольствием ест 

свой крыжовник, строит из себя сурового, но справедливого барина… Но его брат, Иван Иваныч, 

понимает, что есть вещи, ценность которых намного значительнее удовольствия есть собственный 

крыжовник. Воплотив в жизнь свою мечту, став богатым, он обеднел духовно. Сомнительное 

достижение стало лишь плодородной почвой для эгоизма. Именно в этот момент конфликт 

материального и духовного, мечты и реальности, в которой эта мечта воплощена, достигает 

апогея. 

 

 Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей».      

 Мечты о лучшей жизни необходимы, ведь именно они дают силы для исполнения желания. Егор 

Полушкин, герой повести, казалось бы, простодушный, никчемный человек. «Бедоносец» - так 

называет его жена. Не умеет и не хочет в жизни устраиваться. И мечты у него все какие-то легкие, 

безденежные, «про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты, невесомые». Но он смог 

совершить, казалось бы, невозможное: вернуть лебедей на Черное озеро, чтобы оно, как и 

прежде, называлось Лебяжьим. Эта хорошая мечта, потому что Егор старается не для себя, а для 

людей, чтобы и дети, и дети детей смогли насладиться природной красотой.   

  Однако если во главу угла становится человеческий эгоизм, то исполнение заветного желания 

может навлечь беду. Так произошло с принцессой Изольдой, героиней литературной сказки.     

 

Противопоставление мечты и реальности в жанре антиутопии. 
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  Утопия (от греч. “U” – «нет», «топос» - «место») – в литературе развернутое описание 

общественной, государственной и частной жизни воображаемой страны, отвечающей тому или 

иному идеалу социальной гармонии. Это мечта людей, недовольных существующим 

миропорядком, о будущем счастливом мироустройстве. Термин «утопия» - от названия 

произведения Т.Мора , в котором изображена идеальная жизнь на острове-государстве. 

Классические утопии - «Город солнца» Кампанеллы», «Новая Атлантида» Ф.Бэкона. В эпоху 

торжества утопических проектов писатели первыми почувствовали опасность их реального 

воплощения в жизнь. Так появляется антиутопия. 

  Антиутопия – жанр, который развенчивает возможность «счастья» утопического государства, 

доводя до абсурда описание «идеального государства», раскрывая его истинную сущность. 

Антиутопия – изображение опасных, пагубных последствий разного рода социальных 

экспериментов, связанных с построением общества, соответствующего тому или иному 

социальному идеалу. Жанр антиутопии принимает форму футурологического прогноза, романа-

предупреждения. 

  Первые элементы антиутопии появляются в творчестве Достоевского (шигалёвщина в «Бесах», 

идеи Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых»). Элементы антиутопии появляются и у 

Салтыкова-Щедрина в «Истории одного города» (Угрюм-Бурчеев, переделывающий город по 

строгому плану геометрически точно выверенных линий и строящий жизнь в нем по таким же 

прямолинейным законам).  В этих произведениях появляются первые стержневые законы 

антиутопии. В 20 веке жанр антиутопии переживает настоящий расцвет. Лучшие антиутопии – «О 

дивный новый мир» (1932) и «Скотный двор» (1945) Олдоса Хаксли; «1984» Джорджа Оруэла 

(1949); «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Мы» Евгения Замятина, «Кысь» Татьяны 

Толстой, «Котлован» Андрея Платонова, «Бойня номер пять» Курта Воннегута, «Улитка на склоне» 

Аркадия и Бориса Стругацких. 

 

  Тема мечты и реальности в лирике. 

  Многие поэты в своем творчестве обращались к теме мечты и реальности. При подготовке к 

сочинению по названному направлению можно обратиться к творчеству В.А. Жуковского 

(«Море»), А.С. Пушкина («Узник»), М.Ю. Лермонтова («Как часто, пестрою толпою окружен…», 

«Сон», «Из-под таинственной холодной полумаски…», «Небо и звезды»), Ф.И. Тютчева («Чему бы 

жизнь нас ни учила»), А. Блока («Незнакомка», цикл «Стихи о Прекрасной Даме») и др. 

 

Истинные и ложные мечты, влияние рекламы на создание искусственных желаний.Аргумент к 

итоговому сочинению/сочинению из романа В. Пелевина «Generation П» 

  

 Одной из ключевых тем в романе В. Пелевина «Generation П» является влияние рекламы и 

маркетинговых стратегий на человека, на его мечты, цели, желания. Главный герой Вавилен 

Татарский случайно попадает в мир рекламы и обнаруживает у себя талант рекламных слоганов. 

Татарский становится творцом телевизионнной реальности, замещающий реальность 

окружающую. 

 Философия, разработанная Вавиленом Татарским, заключается в том, что под воздействием 

рекламы человек перестаёт быть разумным, превращаясь в «переключаемого». В образе главного 

героя автор изобразил неразрывную взаимосвязь между обезличиванием человека и его 

Сайт 100ballnik.com. Варианты для подготовки.



вовлечённостью в область технологий манипуляции сознанием. С помощью рекламных 

технологий предметы потребления возводятся в несвойственный им ранг высших ценностей.      

 Духовные ценности в рекламе, искусстве начинают выполнять подчинённую функцию, 

снижаются, опошляются — всё ради потребления.Пелевин описывает различные 

манипуляционные технологии: от «классических» рекламных слоганов до вполне фантастического 

изображения криэйтерской деятельности героя в отделе компромата, которые «работают» на 

вытеснение традиционных ценностей российского человека и замещение их рядом 

псевдоидеалов.  

 Постепенно сам герой обезличивается и уже не может понять, где правда, а где ложь. 

  

 Чем опасно отсутствие мечты для человека? Истинная мечта и мнимое сиюминутное 

желание.Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из романа О.Хаксли «О дивный новый 

мир».    В центре внимания романа «О дивный новый мир» О. Хаксли — проблема 

потребительства, отсуствие мечты. На примере общества, описанного автором, мы видим 

губительность этой идеалогии. С одной стороны законы общества провозглашают всеобщее 

счастье, с другой стороны, мы наблюдаем духовную деградацию жителей. В этом мире 

потребительство возведено в культ, новым богом становится Генри Форд. Жизнь этих людей 

лишена смысла, все сводится только к получению удовольствий. Поэтому у людей просто нет 

необходимости развивать свой внутренний мир, у них полностью отсутствует индивидуальность и 

самосознание. В этом обществе под запретом находится наука, искусство, религия. Вместо 

нравственности людям с детства внушают гипнопедические установки на потребление, 

коллективизм и гигиену. Неудивительно, что в таком обществе не существует искренних 

привязанностей, отсутствует понятие семьи и брака. 

 Порядки, установленные в дивном мире, приводят к тому, что в погоне за внешними благами и 

удовольствиями люди совершенно утрачивают индивидуальность, подлинные чувства, понятия 

«дружба», «Любовь» и «счастье».    

 

 Ложные цели, отсутствие мечты. Аргумент из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени».     

 Когда человек ставит перед собой ложные цели, их достижение не приносит удовлетворения. 

Центральный персонаж романа «Герой нашего времени» Печорин всю свою жизнь ставил перед 

собой разные цели, надеясь, что их достижение принесет ему радость. Он влюбляет в себя 

женщин, которые ему нравятся. Используя все средства, он завоевывает их сердца, но позже 

теряет интерес. Так, заинтересовавшись Бэлой, он решает украсть ее, а затем добиться 

расположения дикой черкешенки. Однако, достигнув цели, Печорин начинает скучать, ее любовь 

не приносит ему счастья. В главе «Тамань» он знакомится со странной девушкой и слепым 

мальчиком, занимающимися контрабандой. Стремясь узнать их секрет, не спит сутками и следит 

за ними. Его азарт подогревается чувством опасности, но на пути к достижению цели он меняет 

жизни людей. Будучи раскрытой, девушка вынуждена бежать и оставить слепого мальчика и 

пожилую женщину на произвол судьбы. Печорин не ставит перед собой истинных целей, он лишь 

стремиться развеять скуку, что не только приводит его к разочарованиям, но и ломает судьбы 

людей, оказавшийся у него на пути. 
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 Важно ли следовать за своей мечтой? Мечта как недостижимый идеал. Аргумент из рассказа 

Андре Моруа «Фиалки по средам». 

  

 А. Моруа в рассказе «Фиалки по средам» показывает читателям, что происходит, когда человек  

боится следовать за своей мечтой. Главный герой рассказа Андре влюбляется в актрису по имени 

Женни. Он носит ей фиалки каждую среду, но даже не решается к ней подойти. Страсти бурлят в 

его душе, стены его комнаты увешаны портретами возлюбленной, но в реальной жизни он даже 

не может написать ей письмо. Причина такого поведения кроется в его страхе быть отвергнутым, а 

также в неуверенности в себе. Он считает свою страсть к актрисе «безнадежной» и возвышает 

Женни до недостижимого идеала. Однако назвать этого человека «трусом» нельзя. В его голове 

возникает план: уйти на войну, чтобы совершить подвиг, который «приблизит» его к Женни. К 

сожалению, там он погибает, так и не успев сказать ей о своих чувствах. После его смерти Женни 

от его отца узнает о том, что он написал много писем, но так и не отправил ни одного. Если бы 

Андре хотя бы раз подошел к ней ближе, то узнал бы, что для нее «скромность, постоянство и 

благородство лучше всякого подвига». Он самостоятельно сделал свою мечту  «недостижимой», 

превратив возлюбленную в идола, к которому даже не стоит приближаться. Этот пример 

доказывает, что нерешительность в мечтах способна лишить человека счастья. Вполне вероятно, 

смелость Андре могла бы осчастливить двух людей, и никому не пришлось бы оплакивать 

ненужный подвиг, который так и не приблизил его к своей мечте.    

  

 Нужна ли цель в жизни? Аргумент из рассказа О. Генри «Мишурный блеск»     

 Остроумная сатира на действительность — отличительная черта творчества О. Генри. В его 

рассказе «Мишурный блеск» затронута, пожалуй, одна из важнейших проблем общества. 

Повествование преисполнено комизма: главный герой мистер Тауэрс Чендлер, являясь обычным 

работягой, раз в 70 дней позволял себе роскошный поход по центру Манхэттена. Он надевал 

дорогой костюм, нанимал извозчика, обедал в хорошем ресторане, выдавая себя за богача. 

Однажды во время такой «вылазки» он повстречал скромно одетую девушку по имени Мэриан. 

Он был пленен ее красотой и пригласил пообедать. Во время разговора он все так же выдавал 

себя за богатого человека, которому ничего не приходится делать. Для Мэриан такой образ жизни 

был неприемлемым. Ее позиция была очевидной: у каждого человека должны быть стремления, 

цели в жизни. Не важно, богат или беден человек, он должен заниматься полезной работой. 

Только позже мы узнаем о том, что девушка на самом деле была богатой, в отличие от Чендлера. 

Он наивно полагал, что, выдавая себя за обеспеченного, не обремененного заботами и трудами 

человека, он может привлечь внимание прекрасной незнакомки, что люди будут относиться к 

нему лучше. Но оказалось, что бесцельное существование не только не привлекает, но и 

отталкивает. Манифест О. Генри направлен против бездельников и праздных людей, «вся жизнь 

которых проходит между гостиной и клубом». 

 Чем опасно отсутствие мечты/цели? 

  

  

  

Что такое «великая цель»? Какова цель существования человека? Какая цель может принести 

удовлетворение? Аргумент из произведения В. Аксенова «Коллеги».     
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 Великая цель — это, прежде всего, цель, направленная на созидание, на то, чтобы сделать жизнь 

людей лучше. В повести В. Аксенова «Коллеги» мы видим героев, которым еще только предстоит 

осознать свое предназначение. Три друга: Алексей Максимов, Владислав Карпов и Александр 

Зеленин, — выпускники медицинского института, ждут распределения после окончания учебы. 

Они еще не вполне понимают, как важна их работа, ведь совсем недавно они жили беззаботно: 

ходили в кино и театры, гуляли, влюблялись, спорили о предназначении врача. Однако после 

института они сталкиваются с реальной практикой. Александр Зеленин просит перевести его в 

поселок Круглогорье, он уверен, что друзья должны продолжать дело предков ради потомков. 

Благодаря своей работе он быстро завоевывает уважение местных жителей. В это время друзья 

Александра работают в морском порту, ожидая назначения на судно. Им скучно, они не понимают 

важности своего дела. Однако когда Зеленин получает серьезное ранение, друзья оказываются 

рядом. Теперь жизнь друга зависит только от их профессионализма. Максимов и Карпов делают 

тяжелейшую операцию и спасают Зеленина. Именно в это мгновение врачи понимают, в чем 

заключается великая цель их жизни. Они имеют огромную власть — вырывать человека из цепких 

лап смерти. Ради этого они и выбрали свою профессию, только такая цель может принести им 

удовлетворение. 

  

 К чему приводит человека отсутствие мечты? Бездействие. Аргумент из сказки М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Премудрый пискарь» 

  

 Так, в сказке М. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь», главный герой практически всю свою 

жизнь ничего не делает лично для себя и для общества. Он всего боится, живет «правильно», не 

совершает ошибок. Но каков итог? Его жизнь проходит бледно. Никто не знает о нем, никому он 

не нужен. Он не достигает каких-либо высот, не чувствует, что живет, у него даже нет мечты. 

Бездействие исключает ошибки, но и заведомо «хоронит» человека.  

  

  

  

Как выбрать жизненный путь? Почему важно, чтобы человек самостоятельно, ответственно 

подходил к выбору своей профессии, своего жизненного пути? (Проблема выбора профессии, 

жизненного пути) Аргумент из романа Л. Улицкой «Зеленый шатер». 

  

 Миха, очень добрый, честный и искренний человек, находит радость в помощи людям. Окончив 

филологический факультет, парень увлекается дефектологией и «учит русскому языку и 

литературе глухонемых и глухих детей». Несмотря на спартанские условия и маленькую зарплату, 

он переезжает в Подмосковный интернат для глухонемых детей. Жизненный путь, который он для 

себя выбирает, делает его счастливым, ведь «его интерес к дефектологии шел из самой глубины 

личности, от его дара эмпатии». Он неделями не выезжает из интерната, придумывая новые 

методики преподавания, дети любят его, а он с радостью дарит им свою любовь. К сожалению, 

жизнь вносит свои коррективы: Миху увольняют за чтение запрещенной литературы. Будучи 

мирным по натуре, он вынужден бороться. Чутье к языку и любовь к литературе помогают найти 

себя в новом деле. Миха начинает заниматься самиздатом и становится соавтором литературной 

газеты. Новое дело увлекает его, он чувствует важность своей работы. Жизнь героя заканчивается 
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трагически, но, несмотря на это, можно с уверенность сказать, что Миха всегда занимался 

любимым делом. 

 

 

 

Аргументы к итоговому сочинению по направлению "Искусство и 

ремесло".    Г. Успенский «Выпрямила»   

 

 Главный герой очерка сельский учитель Тяпушкин, оказавшись в Лувре после длительного и 

восторженного «любования» угнетающей правдой жизни Лондона и Парижа, на себе испытал 

высочайшую силу искусства. 

 Источником его «выпрямления» стала статуя Венеры Милосской, «необычайная», 

«непостижимая». Герой сравнивает своё состояние до встречи с истинным искусством со 

«скомканною в руке перчаткой»: «Похожа ли она видом на руку человеческую? Нет, это просто 

какой-то кожаный комок. Но вот я дунул в нее, и она стала похожа на человеческую руку». Так же 

при встрече с настоящим искусством что-то «дунуло» в глубину «скомканного, искалеченного, 

измученного существа и выпрямило» героя, «заставило всего "хрустнуть" именно так, когда 

человек растет, заставило так же бодро проснуться, не ощущая даже признаков недавнего сна, и 

наполнило расширившуюся грудь, весь выросший организм свежестью и светом». Герой 

сравнивает с Венерой Милосской разные картины и скульптуры, увиденные им в Лувре, но 

именно в ней находит истоки «большой радости» и вдохновения. Тяпушкин задается вопросом: 

«Где и в чем тайна этого твердого, покойного, радостного состояния всего моего существа, 

неведомо как влившегося в меня?» - и не находит ответа, ведь искусство, в отличие от ремесла, 

непостижимо и несокрушимо, в произведении искусства – не только мастерство, но и душа 

создателя, и «нет на человеческом языке такого слова, которое могло бы определить 

животворящую тайну» его. 

  

 Сила искусства оказалась настолько велика, что герой «почувствовал не то что потребность, а 

прямо необходимость, неизбежность самого, так сказать, безукоризненного поведения». Не 

поделка ремесленника, а произведение высокого искусства позволило герою принять 

«животворную тайну», испытать «счастие ощущать себя человеком», утвердило в верности 

выбранного пути служения народу: «Вот, стало быть, и я, Тяпушкин, всею моею жизнью, 

обреченный на то, чтобы не жить личною жизнью, а исчезнуть, пропасть в каком-то не моем, но 

трудном деле ближнего, - был глубоко рад, что великое художественное произведение укрепляет 

меня в моем тогдашнем желании идти в темную массу народа».  

 Таким образом, в очерке Г. Успенского мы найдем аргументы, подтверждающие необычайную 

силу влияния искусства на человека, способного открыть свою душу. И, конечно же, здесь звучит 

мысль о непостижимости искусства, невозможности понять, в чем причина его воздействия на 

человеческую личность. 

 

 Н.В. Гоголь «Портрет»    
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Главный герой повести Чартков «был бедный художник с талантом, пророчившим многое». 

«Занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет», но порой, когда не на что 

было купить кисти и краски, нечем заплатить за квартиру, лишь тогда завидной «рисовалась в 

голодном его воображенье участь богача-живописца». А потом в жизни художника произошло 

чудо: с купленного за двугривенный старый портрет сошел старик с деньгами, и один из свертков 

достался Чарткову. Был ли это сон, художник не понял, но деньги в его руках оказались 

реальными. И тогда перед творцом встал выбор: продолжить писать, полностью посвятить себя 

искусству или же купить быструю славу. 

 После недолгой душевной борьбы победило «желанье непреоборимое схватить славу сей же час 

за хвост и показать себя свету». И вот была куплена хвалебная статья, а у художника появились 

первые платные клиенты. И тут оказалась, что «на заказ» не рождаются произведения искусства, и 

пришлось Чарткову «бесчувственно сообщать ему (портрету) тот общий колорит, который дается 

наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на 

ученических программах». Так на смену искусству пришло ремесло, за которое «художник был 

награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатьем руки, приглашеньем 

на обеды; словом, получил тысячу лестных наград». И произошло все незаметно для самого 

художника, заменившего даже для самого себя понятия «искусство» и «ремесло»: «кисть его 

хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно 

изношенные формы». И никто не мог понять, куда же делся талант. А все просто. Деньги и 

заказное «искусство», тлетворно повлияли на душу художника, для него не важны стали чувства, а 

поэтому из произведений ушла жизнь. 

 Противопоставлен Чарткову художник, один из прежних его товарищей, который «от ранних лет 

носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою 

своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду 

прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, — в тот чудный Рим, при имени которого 

так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в 

труд и в не развлекаемые ничем занятия». «Всем пренебрегал он, все отдал искусству». И именно 

этот художник, отказавшийся от легкого заработка, не писавший на заказ, сумел создать «чистое, 

непорочное, прекрасное, как невеста» произведение искусства. «Видно было, как все 

извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из 

душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже 

непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с 

природы», между произведением искусства и продуктом ремесленника. 

 И еще одну важную мысль доносит до нас автор: легко «истребить, погасить искру огня», таланта 

и практически невозможно возродить. Поэтому умирает Чартков, не желая мириться с 

последствиями неверного выбора, а мы, читатели, получаем важное предупреждение: художник 

не должен подчиняться моде и вкусам «толпы», публики, он не должен гоняться за мишурным 

успехом, дешевой популярностью. Рано или поздно он почувствует всю суетность и всю фальшь 

своих успехов и поймет, что гонялся за призраком. 

  «Искусством человечество примиряется с самим собою и с жизнью». Но для того, чтобы 

искусство могло выполнить эту миссию, оно должно быть «истинным» искусством, свободным от 

всех соблазнов. Оно по самой природе своей не от мира сего, и когда искусство вовлекают в гущу 

жизни, особенно светской, оно принижается, искажается, становится «низким» ремеслом. 

 Таким образом, в повести Гоголя «Портрет» мы найдем аргументы, подтверждающие 

тлетворность зависимости творца от мирской суеты, примеры настоящего творца и утратившего 

свой талант в погоне за славой и деньгами ремесленника. 
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Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из повести Н.В. Гоголя "Портрет".  

 Отношение к своему таланту, реализация.    Гоголь в повести «Портрет» показывает страшную 

силу зависти, которая губит человека. Молодой художник, сделавшись богачом, вдруг с ужасом 

осознает, что растратил свой талант, потакая вкусам нетребовательной публики. Гениальные 

произведения творцов, сохранивших верность своему призванию, у него вызывают приступы 

бешенства. И вот художник, прежде благоговевших перед красотой, начинает скупать по миру 

шедевры живописи и , словно безжалостный варвар, уничтожает прекрасные творения. 

 

А. И. Куприн. «Гамбринус» 

 Место действия рассказа – пивная «Гамбринус» в портовом городе, примечательная тем, что 

«здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке для удовольствия и развлечения 

гостей музыкант Сашка — еврей, — кроткий, веселый, пьяный, плешивый человек, с наружностью 

облезлой обезьяны, неопределенных лет». «Среди портовых и морских людей Сашка пользовался 

большим почетом и известностью, чем, например, местный архиерей или губернатор», потому что 

он играл без отдыха все песни: «по-видимому, не было ни одной, которой бы он не знал 

наизусть». «Играл Сашка и итальянские народные куплеты, и хохлацкие думки, и еврейские 

свадебные танцы, и много другого», «Сашка играл и рыбацкие песни, протяжные, простые и 

грозные, как шум моря». Сашка действовал на посетителей, «как Орфей, усмирявший волны, и 

случалось, что какой-нибудь сорокалетний атаман баркаса, бородатый, весь обветренный, 

звероподобный мужчинище, заливался слезами, выводя тонким голосом жалостливые слова 

песни». Именно в этом и заключается сила искусства – в незаметном и одновременно 

сильнейшем воздействии на любого, самого далекого от искусства человека.   

 Случалось, что в Гамбринусе дрались, и довольно жестоко, и часто именно Сашкино 

вмешательство останавливало возможное кровопролитие. Размышляя над причинами Сашкиного 

благотворного влияния на окружающих, автор говорит и о доброте скрипача, и о силе его таланта: 

«Может быть, на простые дикие нравы влияла эта кроткая и смешная доброта, весело лучившаяся 

из его глаз, спрятанных под покатым черепом? Может быть, своеобразное уважение к таланту и 

что-то вроде благодарности?». 

  

 А когда Сашку забрали «в солдаты», «Гамбринус опустел и заглох». Были другие музыканты: 

«квартет бродячих мандолинистов», «русско-малороссийский хор с девицами», «Лешка-

гармонист, по профессии вор», но дела в Гамбринусе шли плохо. Почему? Наверное, потому что 

тот, кто был знаком с Сашкиным настоящим искусством, попадал под обаяние его таланта, не мог 

принять «ремесленников от искусства», для которых выступление в Гамбринусе было просто 

работой, за которую они получали деньги. «Я получаю поденно, и у меня контракт!» - кричал 

Лешка-гармонист, оказавшийся ненужным после возвращения Сашки. 

  

 А потом Сашка, не захотевший мириться с погромами и жестокостью толпы, оказался в 

Бульварном участке «как политический». Вернулся оттуда калекой. «Левая рука у Сашки, 

скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не 

разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка». Однако даже это не помешало 

скрипачу: «Сашка здоровой рукой вынул из кармана какой-то небольшой, в ладонь величиной, 

продолговатый черный инструмент с отростком, вставил этот отросток в рот и, весь изогнувшись 
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налево, насколько ему это позволяла изуродованная, неподвижная рука, вдруг засвистел на 

окарине оглушительно веселого «Чабана». …и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося 

Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще не понятном ни для друзей 

Гамбринуса, ни для самого Сашки». И в финале рассказа А. Куприн делает вывод: «Человека 

можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит». 

  

 Таким образом, в небольшом произведении А.И. Куприна мы найдем аргументы, 

подтверждающие силу воздействия искусства на человека, указывающие на отличие настоящего 

искусства от того, что мы могли бы в данном случае назвать лишь ремеслом. Также в этом 

рассказе звучит жизнеутверждающая мысль о несокрушимости искусства.  

  

 М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»      Тема творчества волновала Михаила Афанасьевича 

Булгакова на протяжении всей его жизни. Раздумья о судьбе художника и его предназначении, 

стремление осмыслить полноту ответственности писателя перед народом и человечеством 

никогда не оставляли Михаила Афанасьевича, а в последние годы жизни становились особенно 

мучительными. Булгакову выпало жить и творить в необычайно суровое время. Однако самое 

страшное, что несла эпоха террора, — это духовное разложение личности, которое, по мнению 

писателя, могла приостановить только великая сила искусства, потому что творец подобен Богу: 

он Словом творит мир и человека в нем. Именно поэтому так отвратителен для писателя был мир 

лжеискусства, которое в рамках нашего тематического направления мы могли бы обозначить 

словом «ремесло».   

Писатели-ремесленники представлены образами Ивана Николаевича Понырева, Михаила 

Александровича Берлиоза, Желдыбина, Бескудникова, Двубратского, Латунского, Рюхина и т.п. 

Они работают «под заказ», что полностью противоречит принципам истинного искусства, и цель 

их не создание бессмертного произведения, а получение гонорара. Берлиоз и ему подобные 

поставили искусство на службу идеологии. Творческий процесс в их понимании не удивительное 

открытие, идущее из глубины души, а рационалистический акт, в связи с чем писатель 

превращается в «инженера человеческих душ» - ремесленника. 

 Из безликой массы ремесленников от искусства выделяется поэт Иван Понырев — плод эпохи 

безверия. В МАССОЛИТе он считается талантливым поэтом, его портрет и стихи напечатаны в 

«Литературной газете». При этом произведения Бездомного далеки от истинного творчества, он 

носит высокое звание поэта, а в действительности оказывается лишь удачливым сочинителем. 

Однако душа литератора — живая, открытая и доверчивая. И пусть он не творец, выбор верный 

сделать сумел – дал обещание Мастеру стихи больше не писать, ведь в искусстве нет места 

потребительству, шаблонности, бездуховности. 

 Этого не может понять еще один ремесленник от искусства – Рюхин. Ему тридцать два года, он 

никому не известен, но беда поэта не в этом. Трагедия Рюхина в том, что он знает, какого сорта 

его стихи, и мысли о творчестве как высшей цели, ведущей к истине, никогда его не занимали. 

Поэзия для Рюхина — наиболее доступный способ достижения славы. Слава Пушкина, считает 

сочинитель, есть не что иное, как удачливость и простое везение. Невежественный Рюхин не 

может понять глубину творений народного поэта, оценить его гражданскую позицию: «Стрелял, 

стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие...». Тщеславный 

Рюхин видит лишь внешнюю сторону славы, у него нет желания служить своему народу, и поэтому 

его удел — одиночество и безвестность. Это еще раз доказывает, что ремесленнику в худшем 

смысле этого слова нет места в искусстве. 
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 Миру литературной конъюнктуры, прикрывающему свое внутреннее убожество высоким словом 

«искусство», Михаил Булгаков противопоставил Мастера, главного героя романа. Это 

обобщенный образ художника, который призван жить и творить в сложных условиях 

тоталитарного общества. От довольной жизни ремесленников героя отличают «очень 

беспокойные», «осторожно глядящие глаза», ядро его характера составляет вера во внутренние 

силы человека, ведь не случайно Иван Бездомный «испытывал доверие» к своему гостю. Именно 

общение с мастером становится для Бездомного залогом духовного возрождения и дальнейшего 

внутреннего развития. 

 По образованию мастер – историк, по призванию – творец, который создает удивительный 

роман. Искусство, творчество становятся смыслом его жизни. Он ощущает себя творцом, 

пришедшим в мир для высокой цели, подобно тому, как приходит весна, пробуждая природу от 

зимнего сна.          

Именно поэтому слово творца нетленно – «рукописи не горят», когда мастер, поддавшись тоске и 

одиночеству, решает предать свой роман огню. 

 Писатель поклонялся великому чуду - искусству, был уверен в его возрождающей силе. 

Возлюбленная главного героя Маргарита — надежда мастера, его мечта, его звезда. Именно она 

вырывает у огня остатки рукописи и убеждает автора, что произведение написано не зря. И в свою 

очередь роман спасает Маргариту — помогает ей отринуть ложь. «Больше я не хочу лгать», — 

говорит героиня. Энергия романа наполняет подругу мастера решимостью. Она готова идти с 

мастером до конца, ведь «тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит».  

  «Все пройдет», падут стены лжи и насилия, а искусство будет жить вечно. Его несокрушимая сила 

ведет души к добру, необходимому, как воздух, для всеобщей гармонии. Именно этим 

убеждением М. Булгакова пронизаны страницы романа. 

 Таким образом, в романе «Мастер и Маргарита» мы найдем аргументы, подтверждающие 

нетленность искусства, необычайную силу его влияния на человека с живой, открытой и 

доверчивой душой. Именно в этом произведении даны в 

 противопоставлении яркие образы настоящего творца и ремесленников от искусства и звучит 

мысль о зле, которое несет людям лжеискусство МАССОЛИТа. 

 

Аргумент из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Истинное искусство, назначение 

писателя, художника. Назначение искусства, его роль. 

  

 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. 
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А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»     

В основе трагедии, на первый взгляд, незамысловатый сюжет: Сальери, завидующий таланту и 

славе Моцарта, решает отравить своего соперника. 

 Сам Сальери утверждает, что родился «с любовию к искусству», рано отверг «праздные забавы», 

но, не имея таланта, «ремесло поставил подножием искусству». Сальери сам признается, что 

«сделался ремесленник: перстам придал послушную, сухую беглость и верность уху». Однако 

такой подход к искусству «звуки умертвил»: «Музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй 

гармонию. Усильным, напряженным постоянством я наконец в искусстве безграничном достигнул 

степени высокой». Но эта «степень высокая» - лишь степень ремесла. Поэтому даже слепой 

«скрыпач» играет пьесы гениального Моцарта, а не искусного ремесленника Сальери.      

 Моцарту же «не в награду любви горящей, самоотверженья, трудов, усердия, молений», а, как 

считает Сальери, незаслуженно послан священный дар, бессмертный гений. И дар это несомненен 

и велик: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; я знаю, я». 

 Таким образом, А.С. Пушкин утверждает божественный источник гениальности и недоступность 

истинного искусства даже для очень одаренных ремесленников. 

 Еще один аспект проблемы – несовместимость «нужд низкой жизни» и «вольного искусства». 

Моцарт, объединяя себя и Сальери, отмечает, что таких «избранных, счастливцев праздных, 

пренебрегающих презренной пользой, Единого прекрасного жрецов» мало, и это правильно, 

потому что, когда бы «все предались вольному искусству», «тогда б не мог и мир существовать». 

Ведь, по глубокому убеждению, Моцарта, человек, умеющий чувствовать силу гармонии, 

настоящий гений, не может думать о пользе, о славе, именно поэтому великий композитор 

уверен, что гений и злодейство несовместимы. 

 И, наверное, сам Пушкин–гений верил в то, что гений и злодейство – две вещи несовместные. 

Можно быть гением, а можно быть ремесленником. Сальери в отличие от Моцарта – 

ремесленник. Он мог быть придворным композитором и музыкантом, а Моцарта слушали все. 

 Таким образом, в маленькой трагедии А.С. Пушкина мы найдем аргументы, подтверждающие 

несовместимость гения и злодейства, божественность творческого дара, примеры настоящего 

гения и искусного ремесленника. 

 О роли и месте творца в обществе писали многие русские поэты: Г.Р. Державин («Памятник»), А.С. 

Пушкин («Пророк», «Поэту», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др.), М.Ю. Лермонтов 

(«Смерть поэта», «Поэт», «Не верь себе», «Журналист, читатель и писатель», «Пророк»), Н.А. 

Некрасов («Вчерашний день, часу в шестом…», «Муза», «Поэт и гражданин», «Элегия»), В.В. 

Маяковский («Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Во весь голос») и др.  

 

В чем разница между истинным и ложным искусством? Проблема выбора. К чему приводит 

честолюбие? Чем опасно нарушение нравственных законов? 

 Аргумент. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»  

 Сальери всю жизнь добивается славы, но, достигнув ее, понимает, что природа творчества иная – 

пример тому Моцарт. Творчество, по Пушкину, это воплощение радости жизни, чувство полноты 

бытия. Сальери свою творческую деятельность подчинил совсем иному – для него главное не 

творчество, но то, что это творчество дает – успех, слава. Его творчество, основанное на соблазне, 

не является творчеством истинным, а по Пушкину, и не может являться таковым. Именно от того, 

что изначальные побудительные мотивы в творчестве Сальери не были нравственны, возникает 
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порочный круг. Одни безнравственные поступки порождают другие. Жажда славы порождает в 

Сальери зависимость от мнения толпы, лишает его свободы, а без свободы никакое творчество 

невозможно. То, что Сальери начинает завидовать Моцарту, закономерно. Моцарт создаёт 

гениальные произведения, но именно потому, что не ставит своей целью славу и шумный успех. 

То, что для Сальери непостижимо (Моцарт останавливается слушать уличного музыканта), для 

Моцарта – способ чувствовать себя свободным, ощущать полноту и радость бытия. Своим 

существованием Моцарт опровергает систему ценностей Сальери, и для Сальери (который уже 

преступил нравственный закон, взявшись за творчество с нечистой целью) само собой 

разумеющимся представляется выход – отравить Моцарта. 

 Злодейство – результат ложного пути, результат нарушения нравственного закона, к злодейству 

идут достаточно долго, постепенно и на первый взгляд незаметно. Последние раздумья Сальери 

именно об этом – был ли убийцей «создатель Ватикана». Для Пушкина ответ очевиден – нет.  

 

Роль искусства в жизни человека, влияние искусства на душу человека, его поведение.  Аргумент к 

итоговому сочинению/сочинению из повести Л.Н. Толстого «Альберт»     

Музыка оказывает благотворное влияние на душу, поведение человека, его мироощущение. 

Пример такого воздействия можно увидеть на страницах повести Л.Н. Толстого «Альберт». 

Главный герой в начале произведения предстает перед читателем, как человек с узкой согнутой 

спиной, длинными всклокоченными волосами, в грязной рубахе. Его описали рассказчику как 

помешанного музыканта из театра. В его движениях было много неловкости, он то и дело 

спотыкался под звонкий хохот аудитории. Однако все меняется когда этот жалкий с виду человек 

берет в руки скрипку. Окружающие замечают, что его лицо преображается, становится 

прекрасным. Он уже не был уродлив или странен, лицо его сияло, глаза горели, губы 

раскрывались от наслаждения, он выпрямился во весь рост. Но изменения произошли не только 

во внешнем виде музыканта, все присутствующие почувствовали невероятную радость, Из 

состояния скуки и душевного сна он перенеслись в мир счастья и наслаждения, где каждый из 

присутствующих вспомнил самые прекрасные моменты своей жизни, минувшее счастье. Все 

присутствующие хранили молчание, а все неоцененные моменты жизни возвращались. Как 

только Альберт перестал играть, волшебство закончилось и все вернулось на круги своя. Таким 

образом, можно увидеть, что музыка способна невероятным образом воздействовать на 

человека.  

  

 Роль музыки в жизни человека, влияние музыки на жизнь человека. 

 Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из повести В.Г. Короленко "Слепой музыкант". 

Музыка – важнейший дар, который принадлежит человеку. Так, в повести «Слепой музыкант» В.Г. 

Короленко мы можем наблюдать, как музыка повлияла на жизнь главного героя. Петрусь родился 

слепым и, казалось, в его жизни никогда не будет смысла. Так было до тех пор, пока его дядя 

Максим не привил мальчику любовь к музыке. Так в жизни мальчика появился смысл. 

Совершенствование своего таланта стало его жизненной целью. Но музыка не только открыла ему 

новые горизонты, но и сделала сердце мягче, научила его любить. Антиподом главного героя 

является слепой звонарь Егорий, который стал озлобленным и завистливым, так как в его жизни 

не было места искусству. Да и сам Петрусь был близок к тому, чтобы возненавидеть весь мир, 

однако вовремя остановился и осознал: теряя что-то одно, обязательно найдешь другое. Его 

судьба сложилась благополучно, он стал известным музыкантом, женился на любимой женщине и 

стал отцом. Ведь именно музыка научила героя любить жизнь, и жизнь ответила ему тем же.  
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Реализация таланта. Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из рассказа А.П. Чехова 

"Ионыч"        

В рассказе «Ионыч» А.П. Чехов показывает нравственную деградацию человека, который не 

выполнил своего высокого человеческого предназначения. Автор неслучайно дал своему герою 

такое отчество. Иона – это древний пророк, который, испугавшись трудностей, ослушался божьего 

повеления. Врач Дмитрий Старцев – представитель «рода Ионычей»: он не нашел в себе 

нравственных сил, чтобы выполнить свою человеческую миссию – лечить правдой души людей, 

угасающих в пошлости и праздности.   

 

Аргумент из романа Л. Улицкой "Зеленый шатер" 

Книга – это друг человека. С помощью книг дети познают мир, а взрослые возвращаются к своим 

детским воспоминаниям. В романе Л.Улицкой книга занимает исключительное место в жизни 

главных героев: Михи, Сани и Ильи. Еще в школе ребята вступают в кружок любителей русской 

словесности, увлекаются Пушкиным и Толстым, перечитывают письма декабристов и сочиняют 

свои первые стихи. Любовь к чтению не угасает в них с годами: в студенческие годы они пытаются 

достать запрещенные книги, бережно передают из рук в руки, переписывают и фотографируют 

отрывки. Мысли и теории, почерпнутые из книг, становится пищей для долгих ночных разговоров. 

В них ребята узнают о новых веяниях и «знакомятся» с альтернативной позицией, запрещенной 

официальной литературой. Можно сказать, что книги определяют их жизнь. Илья становится 

диссидентом и занимается распространением самиздата, а Миха печатается в запрещенных 

литературно-политических журналах. В заключительной главе романа уже пожилой Саня, 

находящийся в эмиграции, идет в гости Иосифу Бродскому, чтобы в последний раз послушать его 

стихи.   

 

 Какое влияние музыка оказывает на людей? Аргумент из романа Л. Улицкой "Зеленый шатер" 

 

Саня Стеклов, один из главных героев романа Л. Улицкой «Зеленый шатер», с раннего детства жил 

в доме, где музыку любили и ценили. Бабушка Саши, Анна Александровна, всячески 

поддерживала увлечение внука музыкой. Однажды она отвела Саню и его друзей на 

фортепьянный концерт в зал Чайковского послушать Моцарта. Ребятам было немного скучно, но 

только не Сане. Музыка вызвала в нем такие сильные эмоции, что он почти плакал. Бабушка 

знала, что внук мечтает играть так же, как Моцарт. К сожалению, случилось непредвиденное: 

после школьной драки мальчик получил повреждение двух пальцев. Судьба его была решена: это 

событие лишило его мечты стать великим музыкантом. Однако он не мог просто отказаться от 

музыки, он продолжал посещать концерты, слушал любимых композиторов, со временем он 

научился читать музыку по нотам, он физически ощущал ее, даже когда не слышал. Погруженный 

в стихию музыки, он как будто жил немного отстраненно от всего мира, а самыми любимыми его 

собеседниками были Моцарт и Штокхаузен. Повзрослевший Саня поступает в консерваторию на 

теоретическое отделение. Даже эмиграция становится для него не побегом, а способом обрести 

свободу творчества. 

 

Восприятие искусства (литературы), любовь к искусству. Аргумент из романа Л. Улицкой "Зеленый 

шатер". 
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 Научиться воспринимать красоту художественного слова можно только через чувственное и 

глубокое прочтение литературных произведений, в том числе поэтических. Так, один из героев 

романа Л. Улицкой учитель литературы Виктор Юльевич Шенгели, чтобы заинтересовать 

школьников литературой, каждое свое занятие начинал с чтения наизусть любимых стихов. Он 

никогда не указывал автора стихотворения, и многие школьники эту особенность воспринимали 

снисходительно. «Стихи представлялись им делом женским, слабоватым для фронтовика». 

Однако учитель не переставал повторять, что литература – лучшее, что есть у человечества, а 

поэзия – это «сердце литературы». Виктор Юльевич не ограничивался школьной программой, 

читал он и Пастернака, и Сапфо, и Анненского. Постепенно в классе появлялось все больше 

заинтересованных в литературе школьников, они вместе с учителем посещали исторические 

места, узнавали биографии русских поэтов и писателей. Виктор Юльевич помог ребятам 

проникнуться чтением, они даже образовали литературный кружок любителей русской 

словесности и стали называть себя «люрсы». Любовь к литературе определила дальнейшую 

жизнь главных героев романа. Ребята читали книги ночами, передавали редкие экземпляры из 

рук в руки, фотографировали особо ценные книги. Миха, уже с первых уроков ловивший каждое 

слово любимого преподавателя, поступил на филологический факультет и стал преподавателем, а 

Илья много лет занимался изданием и распространением запрещенной литературы. Таким 

образом, жажда книг и способность воспринимать красоту художественного слова определила не 

только круг их чтения, но и жизненный путь.  

  

Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из рассказа Д. Рубиной "Концерт по путевке 

общества книголюбов".Как искусство влияет на жизнь человека, его развитие и судьбу?       

Искусство не способно в одно мгновение изменить всю жизнь человека, оно постепенно, «каплей  

точит многовековой камень зла, который тащит на своем горбу человечество». К этой мысли 

приходит героиня рассказа Д. Рубиной «Концерт по путевке общества книголюбов». Однажды ее 

пригласили выступить на концерте в воспитательно-трудовой колонии. Героиня была ошеломлена 

увиденным, перед ее взором возникли «бритоголовые рожи», которые озверело топали, свистели 

и нецензурно-восхищенно  орали. Она начала читать прозу, но это никак не изменило атмосферу, 

тогда она стала играть на фортепиано и на пятой песне, один из «ватников» принес ей стакан 

воды. Воцарилась тишина, и героиня обнаружила, что в зале больше нет угрюмых «рож», а только 

лица и глаза, страдающие и страстные. Когда же она исполнила песни Высоцкого, грубая прежде 

публика разразилась аплодисментами. На примере этой ситуации мы видим, как искусство может 

преобразить человека, даже несколько минут могут сделать человека более открытыми, 

дружелюбным, воспитанным. Возможно, одним выступлением не исправить все зло, 

совершаемое в мире, но если хотя бы один человек благодаря этим нескольким минутам сможет 

побороть судьбу и изменить свою жизнь, то все не напрасно. 

 

 Майкл Гелприн "Свеча горела". 

 Литература делает человека духовно развитым. В антиутопическом рассказе М. Гелприн рисует 

читателю страшную картину действительности, в которой литература не смогла ужиться с 

прогрессом и совсем угасла. Литература была тем, что формировало умы, она определяла 

внутренний мир человека, его духовность. «Дети растут бездуховными, вот что страшно» - 

восклицал один из немногих оставшихся учителей литературы Андрей Петрович. Большинство 

людей не осознавало проблемы. Исключением оказался робот-гувернер, который осознал, что 

дети растут бездуховными, и втайне от своих хозяев пришел к одному из немногих 

преподавателей литературы, чтобы научиться основам. Его целью было обучение детей. Робот по 

имени Максим, соприкоснувшийся с миром литературы, «поначалу глухой к слову, не 
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воспринимающий, не чувствующий вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал её и 

познавал лучше, глубже, чем в предыдущий». В итоге его утилизировали, но его жертва не стала 

напрасной, он научил Аню и Павлика, детей хозяев, любить литературу. А это означает, что еще не 

все потеряно. 

  

 Как отношение к искусству характеризует человека. Аргумент из рассказа А.П. Чехова 

"Попрыгунья". 

 Примером, иллюстрирующим равнодушие к искусству, может служить доктор Дымов из рассказа 

«Попрыгунья» А.П. Чехова. Его жена Ольга Ивановна вменяет ему один недостаток, а именно 

отсутствие интереса к искусству. На что Дымов отвечает, что он не отрицает искусства, а просто его 

не понимает, он всю свою жизнь учился медицине, и ему было некогда. Осип утверждает, что 

если одни умные люди посвящают искусству всю свою жизнь, а другие умные люди платят за 

произведения громадные деньги, то, значит, они нужны. Отчасти равнодушие к искусству связано 

с его деятельностью, отчасти с тем, что ему приходилось работать на нескольких работах, чтобы 

Ольга Ивановна могла себе позволить «жить в мире искусства» и вращаться в обществе 

«возвышенных» людей. Возможно, Дымов не понимал именно фальшивого искусства, любовь к 

которому так усердно пыталась привить ему Ольга. Наигранность, лесть, снобизм были 

спутниками людей искусства, которые посещали приемы Ольги Ивановны. Можно сказать, что 

Дымов был равнодушен не к подлинному искусству, а к лживому, ведь грустные мотивы, которые 

играл его друг на пианино, трогали его сердце. 

  

 Как отношение к искусству характеризует человека? Аргумент из рассказа А.П. Чехова 

"Попрыгунья" 

 Главная героиня рассказа А.П. Чехова Ольга Ивановна позиционировала себя как человека 

высокоинтеллектуального, духовно развитого, окультуренного. Она принимала у себя дома людей 

искусства, которые тоже очень высоко ценили себя. Однако при ближайшем рассмотрении Ольги 

Ивановны замечаешь, что это всего лишь маска. Ее увлечение искусством было внешним,она 

кичилась своей принадлежностью к творческой элите, хотя сама не была поистине творческим 

человеком. То же самое можно сказать о ее товарище Рябовском. Он был неплохим художником, 

презирал обывателей, не замечая, что сам является обывателем, любит вкусно поесть в гостях, не 

ценит гостеприимства и не способен на глубокие душевные переживания. На примере этих героев 

мы видим, что не всегда то, как позиционируют себя люди, является истиной. Порой такие люди 

живут мелкими личными интересами, даже если они принадлежат к определенной социальной 

группе.  

  

 Аргумент из романа И.С. Тургенева "Отцы и дети".  Отношение к искусству как характеристика 

человека и его характера. Роль искусства в жизни человека. 

Главный герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров совершенно лишен 

интереса к искусству. Он его отрицает, признавая только «искусство наживать деньги». 

Порядочного химика считает важнее любого поэта, стихи называет «ерундой». Живописец 

Рафаэль, по его мнению, «не стоит и медного гроша». Даже музыку для Базарова – «несерьезное» 

занятие. Евгений гордится «отсутствием художественного смысла» в его натуре, хотя сам неплохо 

знаком с произведениями искусства. Отрицание общепринятых ценностей для него важнее всего. 

Для Базарова идея «нужности» должна превалировать во всем: если он не видит практической 

выгоды в чем-то, значит, это не очень важно. Следует принять во внимание его профессию. Он 
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врач, и потому рьяный материалист. Все, что подвластно разуму, для Базарова представляет 

интерес, но то, что находится в сфере чувств и не имеет рационального обоснования, для него 

равносильно опасности. То, чего он не может понять, пугает его больше всего. А как мы знаем, 

искусство - это то, что нельзя объяснить терминами, это можно только почувствовать сердцем. 

Потому Базаров и проявляет нарочитое равнодушие к искусству, он просто не понимает его. 

Потому что если поймет, то придется отказаться от всего, во что он верит. Это значит признать 

свою неправоту, «изменить принципам», предстать перед всеми последователями человеком, 

который говорит одно, а делает другое. Да и как он мог отказаться от своих идей после того, как 

он отстаивал их, доведя градус кипения в споре до максимума. 

 Его профессия тоже сыграла немаловажную роль. Человеку, который хорошо знает 

анатомическое строение тело, сложно поверить в существование души. Врачу, который видит 

смерть, отрицает чудо и верит в силу медицины, сложно представить, что душе тоже необходимо 

лекарство – и это искусство.  

 

Аргумент. Ю.Бондарев "О формулах и красоте". Что такое искусство? Какова роль искусства?  

 Искусство – это нечто, что нельзя определить одной фразой. Ю. Бондарев в книге «О формулах и 

красоте» сравнивает искусство с колдовством, «историей истории», а основной его задачей 

считает поиск и познание истины. Искусство позволяет соприкоснуться с личностями, народами и 

цивилизациями, существовавшими когда-то на земле и ушедшими безвозвратно в историю. 

Писатель убежден, что искусство не имеет ничего общего с развлечением, его функция гораздо 

больше и значительней, это могучая сила, способная не только остановить мгновение, но и 

запечатлеть и передать это мгновение потомкам.  

  

М. Цветаева "Поэт о критике". Как взаимодействуют поэт и читатели?   

  

 М. Цветаева в эссе «Поэт о критике» утверждает, что поэт не может написать одинаковых стихов в 

разные периоды жизни, ведь стихи, в первую очередь, зависят от читателей. Некультурные, 

невзыскательные читатели не могут по достоинству оценить стихи, они не позволяют поэту 

развиваться, оттачивать свое мастерство. Можно простить непонимание, но нельзя простить 

сопротивление пониманию, намеренную «слепость». Читатели, отказывающиеся понимать, могут 

только судить. Она уверена, что цель поэта не радовать читателя, а дать ему совершенную вещь. 

Цветаева сравнивает себя с полководцем: он идет в бой и думает о сражении, а не том, как 

получить лавры. Внимательный и любознательный читатель делает честь поэту. «Чтение - прежде 

всего – сотворчество». 

  

 Роль искусства в жизни человека.  Д. Гранин "Картина". 

 Литература и искусство играют ключевую роль в сохранении исторической памяти. Так, в книге 

Д.Гранина «Картина» главный герой, председатель горисполкома Лосев, приезжает в 

командировку в Москву. Там он посещает выставку и покупает картину «У реки», на которой 

изображена русская природа, так напоминающая ему его родные места. Герой привозит картину в 

Лыков и показывает местным жителям, каждый из которых вспоминает места своего детства. 

Дело в том, что раньше в Лыкове находилась заповедная заводь, но люди забросили ее, и сейчас 

власти хотят поставить на ее месте производственные помещения. Возможно, так бы и случилось, 

если бы не картина, напомнившая людям, как прекрасно было это место когда-то. Картина 
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пробудила ностальгию по ушедшему прошлому, желание сохранить воспоминания и донести их 

до потомков. Местные жители во главе с Лосевым начинают бороться за это место и побеждают. 

Людям свойственно забывать не только плохое, но и то хорошее, что было когда-то в их жизни. 

Искусство же может напомнить нам, кто мы, какими мы были и что чувствовали когда-то, поэтому 

так важно собирать и сохранять свидетельства о прошлом.    

 

 

Все аргументы к итоговому сочинению по направлению «Месть и 

великодушие».  

 

В. Солоухин «Мститель»  А маленький герой рассказа «Мститель» смог побороть гнетущее чувство 

мести. Великодушному человеку не так-то легко взять и отомстить. У такого человека нет посыла к 

ненависти.  Обиженный мальчик, глядя на приятеля Витьку, который ударил его предательски по 

спине, пытался разжечь в себе злость и вражду, но у него ничего не получилось. Он решил не 

колотить своего обидчика, и от этого решения ему стало легко. Обида, искусственно 

взращиваемая в душе человека, разрушает в первую очередь его самого. Герой рассказа сумел 

сохранить добрые отношения с приятелем и при этом сохранить чувство достоинства.   

 

А. С. Пушкин «Евгений Онегин»: в романе месть привела к трагедии – был убит молодой поэт 

Ленский. Главный герой на именинах Татьяны Лариной испытывает крайнюю степень неловкости 

и досады, видя смущение и смятение девушки, признавшейся ему в любви. Во всем Онегин винит 

Владимира и решает ему отомстить, заигрывая с его возлюбленной, Ольгой, ветреной кокеткой. 

Ленский был в ярости, он вызвал соперника на дуэль, а отказ для Евгения равносилен поражению. 

Итогом ссоры становится смерть молодого поэта. Пушкин говорит о том, что Ленский пал 

«несчастной жертвой» мелочной и глупой мести. Онегин испытывает чувство вины, но обратного 

пути нет.   

Идеалом же великодушия в этом произведении является образ Татьяны. Ее душу поистине можно 

назвать великой, ведь она поступилась своей любовью ради сохранения семейного благополучия 

и чести мужа. Героиня отвергла собственное счастье, чтобы сохранить покой и радость близкого 

человека. Ведь настоящее великодушие требует самоотречения. 

 

 

Последствия мести. Месть как требование справедливости. Аргумент к итоговому сочинению/ 

сочинению из трагедии Шекспира "Гамлет" 

  

 В трагедии Шекспира «Гамлет» раскрывается конфликт личности и эпохи. Благородный юноша, 

воспитанный в духе гуманизма, призван Призраком мстить за убитого отца. Месть – это не лично 

дело молодого принца, для людей того времени это мировой закон, требующий восстановить 

справедливость, в противном случае становишься соучастником убийц. Но Гамлет – человек 

нового времени, он не желает быть слепым орудием судьбы, поэтому юноша колеблется, 

сомневается, не решается взять в руки оружие. Однако жизнь не оставляет ему выбора: руки 

гуманиста обагряются кровью, он гибнет, разорванный противоречиями.  
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А.С. Пушкин «Выстрел»: о том, что нельзя месть делать смыслом своего существования говорит и 

А.С. Пушкин. Это опасное, разрушающее чувство, которое не приносит человеку радости жизни. В 

повести рассказывается о таком человеке, который долгое время жил с мечтой о мести. Сильное 

мстительное чувство сжигало изнутри и иссушало душу Сильвио. Из-за этого он трудно уживался с 

людьми. Он ждал подходящего момента, чтобы отомстить своему недругу, но, когда час мести 

настал, Сильвио не стреляет в графа. Он удовлетворён тем, что видит в глазах обидчика отчаяние 

и страх. Вскоре Сильвио погибает на войне.   

 

 

А.С. Пушкин «Дубровский»: в произведении месть явилась причиной изменений внутреннего 

мира и взглядов на жизнь Владимира Дубровского. Известие о болезни отца, которого он очень 

любил, взволновало молодого человека. Его гибель и потеря имения изменили характер 

Владимира. После похорон он понимает, насколько одинок и впервые так серьезно задумывается 

о будущем. Теперь он несет ответственность не только за себя, но и за своих крестьян. Месть 

Дубровского – это месть за всех, кого обидели несправедливо. Он грабит богатых, но никого не 

убивает. Его образ обретает романтические черты.  Одержимый возмездием, он проникает в дом 

своего врага под видом француза Дефоржа. Однако любовь к Марье Кирилловне нарушает его 

планы, и он отказывается от них. Благородство натуры и великодушие побеждают желание 

мстить.  

 

 

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

 В романе доказана вся несостоятельность мести. Грушницкий пытался добиться ею 

справедливости, но сам же пал жертвой своего стремления. Он был влюблен в княжну Мери, но 

девушка оставалась равнодушной к нему, ведь рядом с ней был более искусный кавалер – 

Печорин. Григорий влюбил в себя юную кокетку, подстегнув её самолюбие наигранной 

холодностью и равнодушием. В отчаянии юнкер решил отомстить удачливому сопернику. Он 

обвинил его в том, что Григорий совращает Мери. Естественно, Печорин вызывал лжеца на 

поединок. Тогда трусливый клеветник решил не заряжать его пистолет, чтобы наверняка выиграть 

дуэль и выставить соперника посмешищем. Но Григорий раскрыл обман, и жертвой стал именно 

Грушницкий. Ничего не добился он своей местью, кроме собственной смерти.   

  

Л. Н. Толстой  «Война и мир» 

В романе-эпопее Толстогоглавному герою, Андрею Болконскому, только пройдя сложный 

духовный путь, суждено было избавиться от эгоизма, который уничтожал великодушие в его 

сердце и порождал злость.  

Чувствуя себя униженным и оскорблённым после проступка Наташи Ростовой, Андрей 

отправляется на войну: единственное его желание – найти Анатоля Курагина и убить его. В борьбе 

чувств победу одерживает патриотизм: князь Андрей отказывается от службы в штабе Кутузова и 

становится командиром полка. Он сумел стать справедливым наставником и даже другом для 

своих подчинённых, а во время сражения никогда не прятался за их спинами. Кульминацией 

переживаний Андрея Болконского является Бородинское сражение, во время которого он, 
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несмотря на опасность, находится на линии огня, чтобы поддержать своих солдат, и в результате 

этого получает тяжелое ранение.  Уже во время операции он вспоминает Наташу и осознаёт, что 

любит её сильнее прежнего, и не только её, а весь мир. Заметив на соседнем столе Курагина, 

Андрей не находит в своём сердце былой ненависти и жажды мести. Он испытал «восторженную 

жалость и любовь» к своему поверженному врагу. Размышляя о Курагине, князь Андрей пришел к 

выводу, что самое главное в жизни - то, чему раньше учила его княжна Марья и чего он не 

понимал: «сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к 

врагам - ... та любовь, которую проповедовал  Бог на земле...». В этот момент происходит его 

окончательное нравственное прозрение. 

 

Нужно ли мстить врагу? Великодушие как отказ от мести. 

Какие чувства вызывает стойкость поверженного врага у победителя?  

Проблема сострадания к врагу рассматривается в повести В. Кондратьева «Сашка».  

  

 Молодой русский боец берет в плен немецкого солдата. Пообщавшись с ротным, пленный не 

выдает никакой информации, поэтому Сашке приказывают доставить его в штаб. По дороге 

солдат показывал пленному листовку, на которой написано, что пленным обеспечена жизнь и 

возвращение на родину. Однако комбат, потерявший близкого человека в этой войне, 

приказывает расстрелять немца. Совесть не позволяет Сашке убить безоружного человека, такого 

же как он молодого парня, который ведет себя так же, как бы он повел себя в плену. Немец не 

выдает своих, не умоляет пощадить его, сохраняя человеческое достоинство. Рискуя попасть под 

трибунал, Сашка не выполняет приказ командира. Вера в правоту спасает ему и его пленному 

жизнь, и командир отменяет приказ.  

  

  

 Какие чувства вызывает стойкость поверженного врага у победителя?  

  

 Проблема сострадания к врагу рассматривается в повести В. Кондратьева «Сашка». Молодой 

русский боец берет в плен немецкого солдата. Пообщавшись с ротным, пленный не выдает 

никакой информации, поэтому Сашке приказывают доставить его в штаб. По дороге солдат 

показывал пленному листовку, на которой написано, что пленным обеспечена жизнь и 

возвращение на родину. Однако комбат, потерявший близкого человека в этой войне, 

приказывает расстрелять немца. Совесть не позволяет Сашке убить безоружного человека, такого 

же как он молодого парня, который ведет себя так же, как бы он повел себя в плену. Немец не 

выдает своих, не умоляет пощадить его, сохраняя человеческое достоинство. Рискуя попасть под 

трибунал, Сашка не выполняет приказ командира. Вера в правоту спасает ему и его пленному 

жизнь, и командир отменяет приказ.    

 

Аргумент к итоговому сочинению/сочинению из романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего 

времени". Месть общества несогласному.   

В романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Печорин, узнав, что против него «водяное 

общество» составило заговор, печально спрашивает себя, почему все ненавидят его. Причины 
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этой ненависти известны: зависть и уязвленное самолюбие серой толпы, которая встречается с 

чем-то необычным, исключительным. В ее глазах Чацкий – «карбонари» и опасный человек. 

Онегин – «опаснейший чудак»… Печорин становится врагом посредственности, потому что живет 

по своим принципам, а не по тем правилам, которые ему навязывает общество.  

 

  

 Аргумент из романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени". Зависть и месть.  

Вероятно, нет на свете людей, которые никому и никогда не завидовали. Это чувство досады, 

вызванное благополучием другого, разрушает человека. Обычно люди привыкли либо скрывать 

зависть, либо бороться с ней, однако главный герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» открыто заявляет, что завидует. Печорин не стремиться бороться со своими эмоциями, 

наоборот, он их подпитывает. Встретив в Пятигорске своего знакомого Грушницкого, Григорий 

отмечает, что молодой юнкер вызывает у него неприязнь. Возможно, именно поэтому 

влюбленность Грушницкого в Мери и ее ответные реакции заставляют офицера завидовать. 

Печорин делает все, чтобы Грушницкий проиграл в битве за сердце молодой девушки. Движет им 

отнюдь не любовь к Мери и не личные счеты со старым товарищем, он просто считает себя лучше 

Грушницкого, поэтому не может смириться с счастьем последнего. Зависть толкает его на ужасные 

поступки: он влюбляет в себя, а затем отталкивает молодую княжну, разбивая своими словами ей 

сердце, и убивает на дуэли юнкера. Из этой истории можно сделать такой вывод: зависть не 

может привести ни к чему хорошему, осознав в себе это чувство, нужно приложить силы, чтобы 

бороться с ним, иначе оно может толкнуть человека на ужасные деяния.  

 

 

Л.Н. Толстой "Война и мир".Великодушие, отказ от мести. Проблема проявления человечности на 

войне, проявление сострадания, милосердия к пленному врагу.   

 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. 

 

Аргументы на тему "Семья, детство, взросление" к итоговому сочинению и 

сочинению ЕГЭ. 

  

Почему важно помнить детство?  
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А. Де Сент-Экзюпери "Маленький принц" 

А. Де Сент-Экзюпери в своей аллегорической сказке «Маленький принц» рассказывает нам 

историю мальчика, который посетил самые далекие уголки нашей вселенной. Он с удивлением 

обнаружил огромную пропасть между ним и взрослыми, которые совсем забыли, что значит быть 

детьми. Они интересуются больше цифрами, как  господин с багровым лицом, утверждающий, что 

он «человек серьезный». Он никого не любит, ничего не чувствует, его и человеком назвать 

сложно. Маленький принц приходит к выводу, что он гриб, а не человек. 

 

В чем заключается ценность воспоминаний о детстве?   

Л.Н. Толстой "Детство" 

Николенька, главный герой трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность»  Л.Н. Толстого , также 

предается воспоминаниям.  В первой книге он делится воспоминания о детстве, о маме, об 

окружающем его мире. Этот мир детства показан как самый счастливый этап его жизни. Но в 

последующих книгах персонаж взрослеет, в его жизни происходит много событий. Он теряет мать, 

переезжает в другой город. В его взрослой жизни уже не все люди относятся к нему с такой 

теплотой, как в детстве, но воспоминания греют его душу и помогают справиться с трудностями. 

Незабываемая атмосфера любви и радости помогает уже взрослому герою осознать, что добро – 

это самое важное, что есть в жизни.  

 

Какую роль играют воспоминания о детстве в жизни человека? 

И.А. Гончаров «Обломов» 

Обломову снится детство, идиллическое детство в стране покоя, остановившегося времени, где 

человек остается самим собой. Как же может он принять этот натиск и суету Петербурга, где жизнь 

его «достает!». Для главного героя детство – ожидание чуда и умиротворение. 

 

 

Отношение человека к родителям, равнодушие по отношению к близким. 

К.Г. Паустовский «Телеграмма» 

Очень часто дети забывают о своих родителя, погружаясь в свои заботы и дела. Так, например, в 

рассказе К.Г. Паустовского «Телеграмма» показано отношение дочери к своей постаревшей 

матери. Катерина Петровна жила одна в деревне, в то время как дочь была занята своей карьерой 

в Ленинграде. Последний раз Настя видела свою мать 3 года назад, письма писала крайне редко, 

раз в два-три месяца присылала ей 200 рублей. Эти деньги мало волновали Катерину Петровну, 

она перечитывала несколько строк, которые дочь писала вместе с переводом (о том, что нет 

времени не только на чтобы приехать, но и на то, чтобы написать нормальное письмо). Катерина 

Петровна очень тосковала по дочери, прислушивалась к каждому шороху. Когда ей стало совсем 

плохо, она попросила дочь приехать, чтобы повидаться перед смертью, но Настя не успела. Было 

много дел, она не восприняла слова матери всерьез. За этим письмом последовала телеграмма о 

том, что ее мать умирает. Только тогда Настя осознала, что «никто ее так не любил, как эта 

дряхлая, брошенная всеми старушка». Она поняла слишком поздно то, что никого роднее, чем 

мама в ее жизни никогда не было и уже не будет. Настя отправилась в деревню, чтобы увидеть 

свою маму последний раз в жизни, чтобы попросить прощения и сказать самые важные слова, но 
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не успела. Катерина Петровна умерла. Настя даже не успела попрощаться с ней и уехала с 

осознанием «непоправимой вины и невыносимой тяжести». 

 

Проблема одиночества. Может ли одинокий человек чувствовать себя счастливым? 

М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени"   

  

Максим Максимыч – одинокий человек. Долгая служба в суровых условиях не позволила ему 

создать семью, а частая смена места жительства мешала ему образовать крепкие дружественные 

связи. По долгу службы Максиму Максимычу в большинстве случаев приходилось общаться с 

людьми официально. Он жил уединенно, единственными его собеседниками становились люди, 

приезжавшие на время по долгу службы. Поэтому он жаждал простого человеческого общения, 

хотел заботиться о ком-то, делиться мыслями и чувствами. Молодые люди, как правило, не так 

остро чувствуют одиночество, потому что у них много забот, они заняты карьерой, строят планы на 

жизнь. Максим Максимыч достиг такого возраста, когда человеку необходимо иметь близких 

людей, заботиться о детях, воспитывать внуков. Может быть, именно поэтому он с такой радостью 

принял Печорина, помогал ему, участвовал в его жизни. Он воспринимал его как сына. К 

сожалению, молодой офицер не ответил взаимностью старому служаке. Холодность Печорина 

обидела Максима Максимыча, он замкнулся, чувствуя себя никому не нужным, покинутым и 

забытым. Таким образом, можно сделать вывод, что человеку необходимы близкие люди, только 

тогда он чувствует себя счастливым, в то время как одиночество ожесточает человека, делает его 

несчастным.  

  

Что приводит человека к одиночеству? В чем причины одиночества? 

М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени" 

Ключевая тема романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова - это одиночество. Григорий 

Александрович Печорин – человек, не способный на глубокие чувства. Он имеет большие 

возможности, приятную внешность, обладает высоким интеллектом, но тем не менее он очень 

одинок. Причина его одиночества кроется в характере. Он отталкивает всех людей, которые к 

нему неравнодушны. Так происходит с Максимом Максимычем, Грушницким, Вернером, Верой.  

Поведение Печорина определяет его дальнейшую судьбу: он умирает по дороге из Персии, так и 

не создав семью, не найдя истинных друзей. Таким образом, можно сделать вывод, что к 

одиночеству часто приводит эгоизм и неспособность любить окружающих. 

 

 

Проблема взросления. Л. Улицкая "Зеленый шатер" 

Проблема взросления - одна из ключевых в романе Л. Улицкой «Зеленый Шатер». В 

произведении изображена судьба трех мальчишек, которые, несмотря на непохожие условия 

жизни и разность характеров, становятся лучшими друзьями. Будучи школьниками, Илья, Миха и 

Саня вступают в кружок любителей русской словесности, организованный новым преподавателем 

литературы Виктором Юльевичем Шенгели. Учитель прививает им вкус к литературе, водит по 

историческим местам Москвы и обсуждает с ними философские вопросы. Виктор Юльевич 

самостоятельно разрабатывает теорию взросления. Преподаватель считает, что в подростковом 

возрасте есть момент, в который может произойти формирование полноценной личности, а 
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может и не произойти. Он сравнивает взросление с превращением куколок в бабочек. Если 

подростку в это период помочь, то он раскроется. Эта теория находит свое отражение в судьбах 

друзей, а сам Виктор Юльевич и бабушка одного из мальчиков становятся теми людьми, которые 

помогают друзьям стать полноценными личностями, то есть теми, кто может самостоятельно 

распоряжаться своей судьбой и принимать ответственные жизненные решения. Бабушка Сани, 

Анна Александровна, не проводит друзьям экскурсии по городу и не ведет у них уроков, но ее 

влияние не меньше учительского.  Она приглашает ребят в гости, делится с ними 

воспоминаниями, они вместе слушают музыку и читают книги. Можно сделать вывод, что в 

процессе взросления герои произведения учатся принимать собственные решения, ориентируясь 

на взрослых людей, внушающих им уважение и занимающих в их жизни важное место. 

 

При каких обстоятельствах подростки чувствуют себя счастливыми? 

Аргумент из романа Л. Улицкой "Зеленый шатер"   

  

Проблема счастья находит свое отражение на страницах романа Л.Улицкой «Зеленый шатер». 

Главных героев, казалось бы, не объединяет ничего, кроме школы: у них разные интересы, 

привычки и воспитание. Саня, воспитанный мальчик из интеллигентной семьи, увлекается 

музыкой и книгами, которыми наполнен его дом. Илья - отчаянный сорванец, всюду бегающий со 

своим фотоаппаратом и снимающий все примечательное для архива. Миха – детдомовский 

мальчик, которого усыновила тетя и который никогда не знал настоящей семьи. Дружба 

объединяет таких разных людей и делает их семьей. Они вместе проводят много времени, 

вечерами пропадают в квартире Сани, пьют вместе чай, наслаждаются музыкой и слушают 

истории Саниной бабушки. Там ребята по-настоящему счастливы, они находятся в кругу семьи, где 

царит любовь и взаимное доверие. Таким образом, история героев является доказательством 

того, что только в атмосфере взаимного уважения и понимания подросток может почувствовать 

себя счастливым. 

 

Проблема отцов и детей. 

И.С. Тургенев "Отцы и дети" 

Ярким примером конфликта старого и нового поколения может служить роман И. С. Тургенева 

"Отцы и дети". Главный герой Базаров отрицает убеждения братьев Кирсановых, олицетворяющих 

в романе образ старого дворянского общества. Его презрение к истории "отцов" поражает, 

нигилистические взгляды полностью противоречат всем нравственным убеждениям старшего 

поколения. Он отрицает даже такое фундаментальное понятие, как любовь. За такое 

пренебрежение Тургенев сам наказывает своего героя: смерть нахального и амбициозного 

Базарова нелепа и разрушительна для всех его идей, ведь на смертном одре он признает 

поражение своих убеждений, признаваясь в любви Одинцовой. На его примере мы видим, что 

пренебрежение к идеям старшего поколения является губительной тенденцией. Новое – это 

хорошо, но быть сторонником новых идей не значит «растоптать» старые. 

На кого должен ориентироваться человек, когда он взрослеет, приобретает жизненный опыт? 

 

Аргументы на тему "Дружба" к сочинению ЕГЭ. Проблемы истинной и 

ложной дружбы, роли друга в жизни человека.  
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Что значит истинная дружба?  

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

В детстве я думал, что моя «взрослая жизнь» будет в другой обстановке, меня будут окружать 

совсем другие люди, от настоящего ничего не останется. Но на самом деле мои сверстники 

остались со мной. Друзья молодости оказались самыми верными, всегдашними. Круг знакомых 

очень вырос, но настоящие друзья – старые. Подлинные друзья приобретаются в молодости.  

  

Как нужно относиться к друзьям? Для чего нужна настоящая дружба? 

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Друзей нужно беречь, ведь настоящая дружба помогает и в горе, и в радости. Горе трудно 

пережить в одиночку, а счастье, если им не с кем поделиться, портит человека. 

 

Что значит дружить? Что объединяет людей? По какому принципу люди выбирают друзей? Что 

такое настоящая дружба? Какая разница между друзьями и приятелями? Какую роль играет 

дружба в жизни человека?  

  

М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени" 

Дружба играет важную роль в жизни человека, потому что друг - это человек, который всегда 

будет рядом, поможет в беде, разделит горе и радость. Жизнь не раз сталкивала Печорина, 

главного героя романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», с людьми, которые 

относились к нему по-дружески. Из романа мы знаем минимум о трех таких людях. Например, 

Максим Максимыч относился к нему как к сыну, доктор Вернер понимал его с полуслова, 

Грушницкий делился самым сокровенным и видел в нем пример для подражания. С каждым из 

этих людей он мог бы построить крепкие дружеские отношения. Однако Печорин отказывался 

верить в дружбу: он считал, что в дружбе один человек – всегда раб другого, а ни рабом ни 

господином он быть не хотел. Такое отношение к дружбе сделало его одиноким человеком и не 

позволило ему быть искренним с этими людьми. Его равнодушие заставило этих людей 

разочароваться в нем. Если бы Печорин был открытым и ценил окружающих, то его судьба могла 

бы сложиться иначе. Иногда так важно услышать дружеский совет и почувствовать поддержку. В 

его жизни этой поддержки не оказалось, поэтому он погиб где-то далеко в полном одиночестве. 

  

Что делает людей друзьями? Что такое истинная дружба? 

М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени"     

Люди сходятся по разным причинам. Иногда они имеют общие интересы, порой их сближает 

социальный статус или совместная деятельность. Однако залогом дружбы является отнюдь не это. 

Для того чтобы быть друзьями, необходимо духовное родство двух людей. Все остальное может 

сделать людей приятелями, товарищами, компаньонами. Очень интересно тема дружбы 

раскрывается в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Главный герой Печорин за 

свою жизнь сталкивается с многими людьми, но никто не становится ему другом. Так, он 

встречает доктора Вернера, с которым у него много общего: у них всегда есть темы для разговора, 

они знают все друг о друге. Однако их отношения нельзя назвать истинной дружбой, так как им 

недостает духовной связи и дружеской любви. Не получается дружбы у Печорина и с другими 
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героями: с Максимом Максимычем и Грушницким. Несмотря на то, что он через многое проходит 

с этими персонажами, они не становятся друзьями, ведь истинная дружба требует взаимности.  

 

Какие люди не способны дружить? 

М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени" 

 Не каждый человек способен к дружбе. Печорин был эгоистом, он концентрировался на самом 

себе. Для него не было ничего важнее, чем собственные интересы. Но для того чтобы быть 

другом, необходимо быть неравнодушным к окружающим. Только люди с богатым внутренним 

миром способны дружить по-настоящему. Печорин не являлся таким человеком. Он насмехался 

над окружающими, относился к ним свысока. Например, переживания Грушницкого вызывали у 

него ироническую улыбку. Преданность Максим Максимыча была ему в тягость. Даже хорошо 

понимающий его Вернер так и остался всего лишь приятелем, потому что Печорин своими руками 

построил стену между ними, не хотел сближаться. Печорин манипулирует людьми от скуки, ему 

интересно наблюдать за их переживаниями, но он не сочувствует им. Он ставит эксперименты над 

судьбами других. А для человека, который воспринимает людей только как способ достижения 

целей, не существует понятия дружбы. Таким образом, поведение Печорина доказывает, что не 

каждый человек способен дружить, равнодушные или эгоистичные люди не умеют этого делать. 

Аргументы для итогового сочинения и сочинения ЕГЭ. Образование, 

учитель, воспитание, интеллигентность. 

 

Аргумент из рассказа Майкла Гелприна "Свеча горела". 

Роль учителя в жизни человека сложно переоценить. Учитель – это тот, кто способен открыть 

удивительный мир, раскрыть потенциал человека, помочь определиться с выбором жизненного 

пути. Учитель не только тот, кто передает знания, он, прежде всего, нравственный ориентир. Так, 

главный герой рассказа М. Гелприна «Свеча горела на столе» Андрей Петрович является учителем 

с большой буквы. Это человек, который остался верным своей профессии даже в самые тяжелые 

времена. В мире, где духовность отошла на второй план, Андрей Петрович продолжил отстаивать 

вечные ценности. Он не согласился предать свои идеалы несмотря на плохое материальное 

положение. Причина такого поведения кроется в том, что для него смысл  жизни  - делиться 

своими знаниями с людьми, передавать их будущим поколениям. Андрей Петрович готов был 

учить любого, кто постучится в его дверь. Неравнодушное отношение к профессии – залог счастья. 

Только такие люди могут сделать мир лучше. 

 

Как проявляется настоящая воспитанность? 

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со 

своими родными. 

Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину, а дома не поможет 

усталой жене вымыть посуду, – он невоспитанный человек. 

Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается, – он невоспитанный человек. 

Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и не замечает, что 

они сами уже нуждаются в помощи, – он невоспитанный человек. 
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Если он любит шутить над женой или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, 

то тут уже он просто глуп. 

 

Кого можно назвать воспитанным человеком?  

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная 

вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот, кто в равной степени вежлив и со 

старшим и с младшим годами и по положению. 

Воспитанный человек выполняет данные другим обещания, не важничает и всегда один и тот же – 

дома, в школе, в институте, на работе, в магазине и в автобусе. 

 

 

Зачем воспитывать в себе хорошие манеры? 

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Есть много книг о «хороших манерах», но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. 

Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем 

нужны хорошие манеры. 

Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но они созданы опытом множества поколений 

и знаменуют многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее и красивее. 

В основе всех хороших манер лежит забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все 

вместе чувствовали бы себя хорошо. Не надо шуметь, не надо чавкать, не надо звонко класть 

вилку на тарелку, с шумом втягивать в себя суп, громко говорить за обедом или говорить с 

набитым ртом, не надо класть локти на стол. 

Быть опрятно одетым надо потому, что в этом сказывается уважение к другим. Не надо утомлять 

соседей беспрерывными шутками, остротами и анекдотами. Манеры, одежда, походка, все 

поведение должно быть сдержанным и… красивым. Ибо любая красота не утомляет. Она 

«социальна». И в так называемых хороших манерах есть всегда глубокий смысл. 

Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах, бережное 

отношение к миру: к обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к красоте 

местности, к прошлому тех мест, где живешь, и т. д. Необходимо уважительно относиться к 

другим. А если у вас будет это и еще немного находчивости, то манеры сами придут к вам.  

 

Для чего нужно учиться?   

  

  

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие ученые. 

Перестанешь учиться – не сможешь и учить, так как знания все растут и усложняются. Нужно при 

этом помнить, что самое благоприятное время для учения – молодость. Именно в молодости, в 
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детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. Восприимчив к изучению 

языков, к математике, к усвоению просто знаний и развитию эстетическому, стоящему рядом с 

развитием нравственным и отчасти его стимулирующим. 

 

 

Как нужно учиться? 

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не умеем найти в 

нем радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные 

также чему-то научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни. 

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, чем самая 

тяжелая работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной 

«информации» 

 

 

Как полюбить учиться? 

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Получение радости от освоения нового во многом зависит именно от вас самих. Не зарекайтесь: 

не люблю учиться! А вы попробуйте любить все предметы, какие проходите в школе. Если другим 

людям они нравились, то почему вам они могут не понравиться! Читайте стоящие книги, а не 

просто чтиво. Изучайте историю и литературу. Именно они дают человеку нравственный и 

эстетический кругозор, делают окружающий мир большим, интересным, излучающим опыт и 

радость. Если вам что-то не нравится в каком-либо предмете – напрягитесь и постарайтесь найти в 

нем источник радости – радости приобретения нового. 

Учитесь любить учиться! 

 

Какова роль игры в воспитании человека? Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Меня часто спрашивают, почему в быту совершенно исчезают русские игры. Лапта, горелки, 

городки или рюхи? 

Исчезают не только русские игры, исчезают игры вообще. Они заменяются танцами или тем, что 

называется танцами. А между тем игры очень важны в воспитательном отношении. Игра 

воспитывает социальность, она воспитывает умение держаться вместе, играть вместе, ощущать 

партнера, ощущать противника. Игры должны быть возрождены в нашей жизни. Дома заняты тем, 

что смотрят телевизор. Вот тут телевизор оказывается серьезным конкурентом. Раньше 

существовали разные игры, в которых принимала участие вся семья. Это важный момент, потому 

что игра нравственно организует семью, нравственно организует общество. Как мало у нас сейчас 

контактов между людьми. Они очень важны, непосредственные контакты, контакты интуитивные 

какие-то, которые вот в играх, вот в хоровом пении, в музыке организовывались. Поэтому на эту 

сторону нашего быта, на то, что уходят из нашего быта игры, надо обратить внимание 

педагогическим организациям. И не сделать ли уроки физкультуры в наших школах игровыми? 

Это давало бы одновременно и физическое развитие, и нравственное, и объединяло бы класс. 
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Какова роль учителя в жизни учеников?   

 

Бел Кауфман "Вверх по лестнице, ведущей вниз" 

Так, главная героиня книги "Вверх по лестнице, ведущей вниз", молодая учительница Сильвия 

Баррет, приходит в школу сразу после окончания колледжа. Она надеется заинтересовать 

учеников своим предметом, но сталкивается лишь с равнодушием и безучастностью. Ученикам 

безразличен ее предмет, а коллег совершенно не интересует жизнь школы. Ее пугают трудности, 

но она находит в себе силы заинтересовать учеников, увлечь их предметом. Это становится 

возможным только благодаря огромному терпению, выстраиванию отношений, основанных на 

доверии и уважении. Такие люди, как Сильвия Баррет, дают детям самые важные жизненные 

уроки, помогают им стать порядочными и добрыми. 

 

 

Какое влияние учитель может оказать на учеников?  

Ч. Айтматов "Первый учитель" 

Влияние учителя на становление личности учеников очень велико. 

Примером, подтверждающим мою позицию, является повесть Ч. Айтматова «Первый учитель». В 

герое Дюйшене автор создаёт идеальный образ народного учителя – доброго, самоотверженного, 

честного. Он преподает детям, чьи родители даже не понимают ценность образования, дает им 

шанс изменить свое будущее, самим выбирать жизненный путь. Дюйшен сам строит школу, учит 

детей, провожает их после уроков домой. Влияние, которое он оказывает на судьбы своих 

подопечных невозможно переоценить. Будучи взрослыми, они с благодарностью вспоминают, что 

он сделал для них, как повлиял на их судьбы, изменил жизнь. 

 

 

Как воспитание влияет на человека? 

Л.Н. Толстой "Война и мир" 

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 
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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. 

Всегда ли образованность делает человека добрым, служит во благо? 

 

 

Почему нужно тренировать силу воли? 

Рубен Гальего "Белое на черном" 

Силу воли необходимо тренировать для того, чтобы можно было решить сложные проблемы, 

стоящее перед тобой. Поддаваясь встречающимся трудностям, человек не сможет ничего достичь. 

В романе «Белое на черном» Рубена Давида Гонсалеса Гальего главный герой родился в очень 

неудачных обстоятельствах. От него отказались родители, он сам был инвалидом, и ему 

приходилось часто менять детский дом. Но он был «героем», точнее, выбрал путь стать «героем».  

Вот что значит быть сильным и не поддаваться трудностям. У него были серьезные препятствия во 

многом: учеба давалась ему с трудом, он не мог решать бытовые проблемы, не мог сам 

позаботиться о себе. Но герой постепенно воспитывал себя, доводил до конца самые сложные 

дела, проявлял упорство в учебе, развивал свою память. Несмотря на то, что он был сиротой и 

некому было о нем заботить и воспитывать его, он смог воспитать себя сам. Он стал 

самостоятельным человеком, создал семью, обрел известность в качестве писателя и вдохновил 

миллионы таких же обездоленных ребят. Поэтому можно смело сказать, что именно 

самовоспитание сделало его сильным и волевым человеком, который не сдается в трудные 

минуты. 

 

Для чего нужна интеллигентность? 

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Человек должен быть интеллигентен! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она 

нужна и для окружающих, и для самого человека. Это важно для того, чтобы жить счастливо и 

долго. 

Интеллигентность нужно в себе развивать, тренировать – тренировать душевные силы, как 

тренируют физические. 

 

Как соотносятся понятия образованность и интеллигентность?  

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность живет старым 

содержанием, интеллигентность – созданием нового, осознанием старого как нового. 

Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого, в умении 
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уважительно спорить, вести себя скромно, в умении незаметно помочь другому, беречь природу, 

не мусорить вокруг себя. 

 

Кого можно назвать интеллигентным человеком? 

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Многие думают: интеллигентный человек – это тот, который много читал, получил хорошее 

образование, много путешествовал, знает несколько языков. А между тем можно иметь все это и 

быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в большой степени, а быть все-таки 

внутренне интеллигентным человеком. 

Лишите подлинно интеллигентного человека всех его знаний, образованности, памяти. Пусть он 

забыл все на свете, но если при этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным 

ценностям, интерес к истории, эстетическое чутье, сможет понять характер и индивидуальность 

другого человека, не проявит грубости и равнодушия, оценит другого по достоинству, - вот это и 

будет интеллигентный человек. 

 

М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени"  

Образованность – это обладание широким кругозором. Правда, не всегда образованность влияет 

на духовные качества человека. Есть образование интеллектуальное, а есть духовное. Ярким 

примером человека образованного является Григорий Печорин. Имея высокий социальный статус, 

он получил хорошее образование, однако душа его оказалась  неразвитой. Никто не научил его 

сочувствовать, дружить и любить. Героем, противопоставленным в этом отношении Печорину, 

является Максим Максимыч. Не получивший блестящего образования и не обладающий высоким 

статусом, он более образован духовно.  Максим Максимыч поддерживал Бэлу в сложной 

ситуации, пытался ей помочь, принимал большое участие в ее жизни, по-дружески был предан 

Печорину, помогал ему, любил, как сына, даже когда понимал, что Печорин поступает плохо. Чем 

Печорин отплатил ему? Когда Максим Максимыч узнал о приезде друга, он очень обрадовался, 

поскольку надеялся на встречу со старым товарищем, ждал его у ворот, всю ночь не сомкнул глаз 

в надежде, что друг придет. Но этого не произошло. Они встретились совершенно случайно перед 

отъездом, но Григорий дал понять ему, что они не друзья, сказав, что у каждого своя дорога. 

Пример отношений этих героев показывает, что добрым и отзывчивым делает человека не 

интеллектуальная, а духовная образованность. 

 

Аргументы на тему "Красота" к сочинению ЕГЭ. Проблемы: красоты, 

соотношения внутренней и внешней красоты, внешности, внутреннего 

мира, характера. 

Проблемы: красоты, соотношения внутренней и внешней красоты, внешности, внутреннего мира, 

характера. 

↑ Проблема соотношения внутренней и внешней красоты. 

 

М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени" 
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Соотношение внешней и внутренней красоты рассматривается в романе М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Описывая своего товарища Вернера, Печорин делает акцент на том, что тот не 

очень красив: мал ростом, слаб, одна нога короче другой, у него огромная голова, неровный 

череп, маленькие черные глаза. Печорин указывает на то, что с первого взгляда Вернер «поражал 

неприятно», но мнение о нем менялось кардинально, когда «глаз выучится читать в неправильных 

чертах отпечаток души испытанной и высокой». Печорин не считает это помехой, ведь как он сам 

замечает, женщины имеют способность видеть внутреннюю красоту, поэтому очень часто 

«влюбляются в таких людей безумно». Несмотря на неприятную наружность, Вернер был 

чувствительным человеком, обладал сильным характером и был интеллектуалом, поэтому он 

привлекал людей не внешностью, а своим богатым внутренним миром. Пример доктора Вернера 

доказывает, что внешняя красота не важна, когда у человека богатый внутренний мир и доброе 

сердце.  

 

↑ Соотношение внешнего и внутреннего содержания 

 

О. Генри "Мишурный блеск" 

Самое важное не внешний блеск, а внутреннее содержание. Человека создает на количество 

наличных средств, а его душа. К таком вывод можно прийти, прочитав рассказ О. Генри 

«Мишурный блеск». Главный герой рассказа  - молодой человек по имени Тауэрс Чендлер, 

который раз в 70 дней выдавал себя за богача. Ему казалось, что так он возвышает себя в глазах 

людей, но он ошибался. Однажды он повстречал прекрасную девушку, которой весь вечер 

«пускал пыль в глаза», рассказывая о своих богатствах. Он думал, что завоевал ее внимание, но не 

учел тот факт, что люди не всегда оценивают друг друга «по одежке». Для обеспеченной Мэриан 

деньги не были важны, ее интересовал внутренний мир человека. Позже, рассказывая сестре, 

кого она могла полюбить, Мэриан описывала Чендлера, но не того, каким он ей представился на 

улицах Манхэттена, а того, кем он являлся на самом деле. Спрятавшись за «мишурным блеском», 

Чендлер не смог показать свою натуру. Как объяснил он сам себе «костюм не позволял». 

 

↑ Соотношение внешней и внутренней красоты.  

Л.Н. Толстой "Война и мир" 

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. 
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↑ Почему важна внутренняя красота человека? Соотношение внутренней и внешней красоты. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц". 

Внутренняя красота важнее внешней, она определяет человека, его поступки. 

В подтверждение моих слов приведу пример из аллегорической сказки "Маленький принц" 

Антуана де Сент-Экзюпери. Маленький принц, оказавшись на Земле, замечает, что на ней 

существует бесчисленное множество роз, которые внешне ничем не отличаются от его любимой, 

покинутой розы. Однако он осознает, что они тем не менее ничуть не похожи на его розу. Они 

красивые, яркие, но «пустые».  Маленький принц понимает, что самое главное «глазами не 

увидеть», а внешняя красота – это просто оболочка, важнее - душевные качества. 

 

↑ Всегда ли внешность человека отражает его внутренний мир? 

 

Аргумент из книги Д. Гранина "Листопад"   

В книге "Листопад" Даниил Гранин вспоминает свою встречу с этим гениальным человеком. 

Полностью парализованный, прикованный к коляске, не имеющий возможности даже говорить, 

он кажется очень беспомощным ровно до тех пор, пока не понимаешь, что перед тобой один из 

выдающихся специалистов по астрофизике. Стивен Хокинг, несмотря на физические ограничения, 

ведет диалоги, читает лекции с помощью синтезатора речи. Он окончил Оксфорд и большую часть 

своих «подвигов» совершил уже после того, как его разбил паралич. «Все же безграничны 

возможности человека. Мы понятия не имеем, на что способен наш организм, наш ум, наша 

воля.» - пишет о нем Д.Гранин. Писатель с волнение вспоминает свою недолгую прогулку с 

выдающимся ученым, внутренняя сила и интеллект которого способны поразить любого.  

 

↑ Как научиться замечать красоту в жизни? 

 

Д.С. Лихачев. «Письма о добром и прекрасном». 

Жизнь – это прежде всего дыхание. А «умер» - значит «перестал дышать». «Душно» бывает в 

доме, «душно» бывает в нравственной жизни. Нужно хорошенько выдохнуть все мелочные 

заботы, суету, избавиться от всего, что стесняет движение, давит душу, не позволяет принимать 

ценности и красоту жизни. Заметить красоту в природе, городе или человеке значит расширить 

сферу жизни. Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за пределами нашего восприятия. 

Самая большая ценность в мире – жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и растений, жизнь 

культуры. Жизнь бесконечно глубока. Мы всегда встречаемся с кем-то, чего не замечали раньше, 

что поражает нас своей красотой, неожиданной мудростью, неповторимостью. 

 

↑ Как связаны внешность человека и его характер?   
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М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени" 

Внешность порой способна отражать духовный мир человека. Так, в романе «Герой нашего 

времени» М.Ю. Лермонтова главный герой Печорин размышляет о связи внешнего облика и 

характера человека. Описывая окружающих, особое внимание он уделяет их глазам. По мнению 

Печорина, глаза действительно являются зеркалом души. Например, глаза Бэлы «черные, как у 

горной серны, так и заглядывают в душу», глаза Казбича «огненные», что является отражением 

его дикого нрава. Такие же глаза и у брата Бэлы, когда он говорил о лошади, они сверкают, как 

два угля. Глаза Мери были «бархатными, обволакивающими», как и она сама.  А в главе «Тамань» 

офицер встречает слепого мальчика, по лицу которого он не может понять, что последний из себя 

представляет: «Что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз». Вообще Печорин отмечает 

странную связь между наружностью человека и его душой, поэтому с предубеждением относится 

к людям, имеющим изъяны. Как будто внешний дефект связан с утратой части души человека. 

 

Аргументы из литературы на тему "Природа" 

Аргумент из повести В.П. Астафьева "Царь-рыба" (потребительское отношение к природе) 

Человек царь природы или часть? Чем опасно потребительское отношение к природе? К чему 

может привести борьба человека с миром природы?  

Астафьев рассказывает нам поучительную историю о талантливом рыбаке, который обладает 

природным чутьем, полезным для рыбалки. Однако этот герой также промышляет и 

браконьерством, истребляя рыбу без счета. Своими действиями герой наносит непоправимый 

урон природе. Причина этих действий отнюдь не голод. Утробин действует так из жадности.  

В одну из таких вылазок на крючок браконьера попадается огромная рыба. Жадность и 

честолюбие мешает рыбаку позвать на помощь брата, он решает вытянуть огромного осетра во 

что бы то ни стало. Со временем Игнатьич начинает уходить под воду вместе с рыбой. В его душе 

случается переломный момент, где он просит прощения за все свои грехи перед братом, перед 

невестой, которую обидел. Поборов жадность, рыбак зовет на помощь брата.  

Игнатьич меняет свое отношению к природе, когда чувствует как рыба «плотно и бережно жалась 

к нему толстым и нежным брюхом». Он понимает, что рыба жмется к нему, потому что боится 

смерти так же, как и он. Он перестает видеть в этом живом существе только инструмент для 

наживы. Когда герой осознается свои ошибки, его ожидает освобождение и очищение души от 

грехов.  

В конце повести мы видим, что природа простила рыбака, дала ему новый шанс на искупление 

всех грехов.  

Борьба Игнатьича и царь-рыбы - метафора сражения человека и природы, которое происходит 

каждый день. Разрушая природу, человек обрекает себя на исчезновение. Причиняя вред 

природе, человек лишает себя среды существования. Вырубая леса, уничтожая животных, человек 

обрекает себя на вымирание.  

В этом произведении также ставится вопрос: может ли человек считать себя царем природы. И 

Астафьев дает ответ: нет, человек – часть природы, притом не всегда лучшая. Только забота о 

природе может сохранить жизненный баланс, бесчисленное истребление того, что дарует нам 

окружающий мир, может привести только к гибели. Гордыня человека, возомнившего себя 

«царем природы», ведет только к разрушению.  
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Нужно любить окружающий нас мир, существовать в мире и согласии с ним, уважая каждое живое 

существо. 

 

↑ Аргумент из повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (отношение к природе) 

Как нужно относиться к природе? 

Одна из проблем, затронутая автором этой замечательной сказки, – это отношение человека к 

природе.  

Примером бережного отношения к природе может служить главный герой. Маленький принц 

живет на небольшой планете. Его основное правило: «Встал поутру, умылся, привел себя в 

порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету». Маленький принц каждые утро 

прочищает вулканы и вырывает баобабы, которые при отсутствии ухода могут разрешить планету.  

Главный герой учит нас ценить прекрасное в мире природы, охранять это всеми своими силами, 

поскольку планета – это наш дом, а человек не может жить без дома. Именно поэтому Маленький 

принц попросил змею укусить его, чтобы вернуться домой, к своим планете и розе, за которыми 

он должен ухаживать. Потому что следить за домом, в котором ты живешь – главная обязанность 

и ответственность человека.  

 

↑ Аргумент из романа Ч. Айтматова «Плаха» (вмешательство в мир природы) 

Чем опасно активное вмешательство человека в мир природы? К чему приводит борьба человека 

с природой? 

В центре внимания автора – проблема вмешательства человека в мир природы.  

Для того чтобы исполнить план мясосдачи, люди решают убить сайгаков, за которыми в этот 

момент охотились волки Акбара и Ташчайнар. Вертолеты начинают гнать сайгаков в сторону 

охотников на уазиках, в процессе этого погибают дети волков. Когда же усталые волки 

возвращаются в свое родное логово, они обнаруживают, что возле него находятся люди, 

собирающие остатки сайгаков.  

Авдей призывает участников этого отвратительного деяния немедленно прекратить бойню, за что 

охотники убивают его.  

Акбара и Ташчайнар начали новую жизнь и родили новых волчат, но и те погибли при пожаре, 

который устроили люди.  

Последний раз они попытались продолжить род уже в другой местности, но человек по имени 

Назарбай украл и продал четырех волчат. Горю матери-волчицы не было предела. Айтматов не 

случайно описывает семью волков, наделяя их человеческими чертами. Они также создают семьи, 

любят своих детей, радуются и печалятся. Человек же в романе представлен менее живым. 

Большинство людей в романе показаны как бесчувственные существа, лишенные моральных 

принципов.  

Бесцеремонно, совершенно не задумываясь об окружающем мире, человек прокладывает метры 

новых дорог, он приходит в чужой дом, где грабит и уничтожает естественных обитателей. Это 

роман показывает, что такое вмешательство может закончиться трагично как для людей, так и для 

животных. В конце произведения погибает волчица, а вместе с ней маленький мальчик, который 

пострадал в безумной борьбе двух полноправных жителей этой планеты: человека и волка.  
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Человек тесно связан с миром природы, важно не воевать, а находиться в мире и согласии.  

 

↑ Аргумент из рассказа Р. Брэдбери «Все лето в один день» (красота природы) 

Почему важно ценить красоту природы?  

Этот рассказ учит нас ценить красоту природы здесь и сейчас. Чтобы дать прочувствовать, что 

значит "никогда не видеть солнца", Брэдбери показывает жизнь колонистов на Венере. На этой 

планете большую часть времени идут дожди, и увидеть солнце жители могут только раз в 7 лет. 

Этого дня все ждут с нетерпением. Но среди детей колонистов есть одна девочка, которую 

привезли на Венеру уже в сознательном возрасте, потому ей приходится хуже всех. Для остальных 

детей солнце - это мечта, для Марго же это нечто утраченное. Таким примером Брэдбери 

пытается донести до читателя мысль: человек начинает особенно ценить окружающую красоту 

природы в тот момент, когда теряет. Мы живем в замечательном мире, но не ценим того, что 

имеем.  

 

↑ Аргумент из стихотворения Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» (отношение к миру 

природы, к живым существам) 

Как следует относиться к природе? 

Главный герой Мазай по профессии является охотником. Однако у этого человека есть моральный 

кодекс и совесть. Он сокрушается о том, что в местности было бы гораздо большее количество 

зверей, если бы другие охотники не использовали нечестные методы: не ловили бы живность 

сетями, не давили бы силками и не уничтожали бы зайцев во время весеннего паводка. Он 

рассказывает историю о том, как во время паводка увидел островок, окруженный водой. На этом 

острове жались друг к другу зайцы. Доброе сердце охотника не выдержало, он собрал их на своей 

лодке, доплыл до берега, а потом отпустил. Замерзших и слабых зайчат он забрал домой, чтобы 

они могли отогреться, а наутро выпустил их на волю.  

Моральный принцип этого человека заключается в том, что нападать на слабого нечестно. 

Конечно, человек живет охотой. Человек - хищник, но еще он обладает нравственностью, которая 

не должна позволять ему «бить лежачего». Когда животное неспособно защищаться, то нападать 

на него нельзя. Такая охота превращает человека в убийцу. Человек наделен огромным 

потенциалом, он сильнее и хитрее многих животных, но в то же время он обладает сердцем и 

моралью. Относиться к природе нужно бережно, нельзя только брать, необходимо и помогать ей.  

 

↑ Аргумент из рассказа Ж.Жионо «Человек, который сажал деревья»  

Как следует относиться к природе? 

"Человек, который сажал деревья" - это аллегорический рассказ. В центре повествования пастух 

Эльзеар Буффье, который в одиночку решил восстановить экосистему пустынной местности.  

На протяжении четырёх десятилетий Буффье высаживал деревья, что привело к невероятным 

результатам: долина стала похожей на райский сад. Власти восприняли это как природный 

феномен, и лес получил официальную защиту государства. Спустя некоторое время в эту 

местность переехало около 10000 человек. Все эти люди обязаны своим своим счастьем Буффье.  

Эльзеар Буффье – это пример того, как человек должен относиться к природе. Это произведение 

пробуждает в читателях любовь к окружающему миру. Человек может не только разрушать, он 
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способен еще и созидать. Ресурсы человека неисчерпаемы, целеустремленность способна создать 

жизнь там, где ее нет. Этот рассказал был переведен на 13 языков, он так сильно повлиял на 

общество и власти, что после прочтения были восстановлены сотни тысяч гектаров леса.  

 

↑ Аргумент из романа Б.Л. Васильева "Не стреляйте в белых лебедей" 

Как нужно относиться к окружающему миру? 

Один из главных героев Егор Полушкин – человек, который долго не задерживается на одной 

работе. Причина этому – неумение работать «без сердца». Он очень любит лес, ухаживает за ним. 

Потому его и назначают лесником, уволив при этом нечистого на руку Бурьянова. Именно тогда 

Егор проявляет себя как настоящий борец за охрану природы. Он смело вступает в борьбу с 

браконьерами, которые подожгли лес и убили лебедей. Этот человек служит примером того, как 

нужно относиться к природе. Благодаря таким людям, как Егор Полушкин, человечество еще не 

истребило все, что существует на этой земле. Против жестокости Бурьянова всегда должно 

выступать добро в лице неравнодушных «полушкиных».  

 

↑ Аргумент из рассказа Р. Брэдбери «И грянул гром» (взаимосвязь человека и природы) 

Отношение человека к природе, взаимосвязь человека и природы, ответственность человека 

перед миром природы. 

Одной из проблем, затронутых в рассказе Р. Брэдбери «И грянул гром» является – отношение к 

миру природы. Главный герой Экельс погружается в прошлое при помощи машины времени. Цель 

его путешествия – охота на динозавра. Организаторы предупреждают его о том, что убивать 

можно только тех зверей, которых подстерегает естественная смерть. Инструктор объясняет, для 

чего нужна подобная осторожность: если случайно убить какое-то самое незначительное 

животное, то это может очень сильно отразиться на всем будущем. Например, если убить мышь, 

то не будет лисы и ее потомков. Если исчезнет конкретная лиса, то погибнут все ее потомки и 

какой-нибудь лев и так далее. Таким образом, гибель одной мыши может уничтожить целые 

династии, изменить весь мир. Это показывает, насколько человек связан со всем миром природы. 

Людям порой кажется, что они цари природы, но когда человек убивает просто так маленького 

комара, он меняет жизнь своих будущих потомков. Человек занимает определенное место в 

природе, ни больше ни меньше. Потому так опасно неразумное истребление животных. 

Неизвестно, как прихоти человека могут повлиять на будущее. Человек обязан понимать, что вся 

экосистема и будущее самого человека зависит от его поведения, поэтому относиться к природе 

нужно бережно, ценя каждое ее творение.  

 

↑ Аргумент из рассказа А.П. Платонова "Неизвестный цветок"  

Проблема отношения к природе  

В рассказе «Неизвестный цветок» затрагивается проблема отношения к природе. Положительным 

примером является поведение детей. Так, девочка Даша обнаруживает цветок, который растет в 

ужасных условиях и нуждается в помощи. На следующий день она приводит целый отряд 

пионеров, они все вместе удобряют землю вокруг цветка. Через год мы видим последствия такого 

неравнодушия. Пустырь невозможно узнать: он «зарос травами и цветами», и над ним «летали 

птицы и бабочки». Забота о природе не всегда требует от человека титанических усилий, но всегда 
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приносит такие важные результаты. Потратив час своего времени, каждый человек может 

сохранить или «дать жизнь» новому цветку. А каждый цветок в этом мире на счету.  

 

↑ Аргумент из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

Как нужно относиться к окружающему миру? 

Базаров заявляет, что природа не храм, а мастерская, и тут же в произведении следует 

великолепный пейзаж. Картины природы, которыми насыщен роман, подспудно убеждают 

читателя в совершенно обратном, а именно, что природа – храм, а не мастерская, что только 

жизнь в гармонии с окружающим миром, а не насилие над ним может принести человеку счастье.  

 

Аргумент из романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" 

Как природа влияет на характер человека? 

Местность, в которой проживает человек влияет на формирование его характера. Лермонтов 

описывает Кавказ как место, окруженное высокими опасными горами, бурлящими, быстрыми 

речками, потому и люди, которые там проживают, обладают смелым, яростным характером. Горы 

связаны с приключениями и риском, а жизнь людей – это преодоление опасностей. Суровые 

условия природы делают характер человека суровым, он становится склонным к импульсивности, 

у него появляется дух авантюризма. Для людей, живущих в такой местности, природа не просто 

фон. Они чувствуют природу лучше, чем любой человек, описывающий красоты пейзажа, они 

любят природу и чувствуют ее сердцем: «…в сердцах простых чувство красоты и величия природы 

сильнее, живее во сто крат, чем в нас, восторженных рассказчиках на словах и на бумаге».  

 

Как природа влияет на человека? 

Природа является источником вдохновения для человека, погружает его в детство, заставляет 

задуматься о жизни. В романе «Герой нашего времени М.Ю. Лермонтов так характеризует 

влияние природы на человека: «Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы 

невольно становимся детьми: всё приобретённое отпадает от души, и она делается вновь такою, 

какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять». 

 

↑ Аргумент из повести А.И. Куприна "Олеся" 

Как нужно относиться к природе? 

В повести А.И. Куприна "Олеся" поведение главной героини является отличным примером того, 

как нужно относиться к миру природы. Девушка чувствовала, что лес живой, и потому ухаживала 

за ним и защищала каждого лесного обитателя от пагубного человеческого воздействия. Олеся 

понимала, что не все люди способны так чувствовать и сопереживать каждой травинке, каждому 

дереву, и потому делала все, что в её силах, чтобы помочь лесу, за что была награждена даром 

предвидения и исцеления. 

 

↑ Аргумент из книги Д.С. Лихачева "Письма о добром и прекрасном" 

Проблема взаимоотношений человека и природы. Как взаимодействуют человек и природа? 
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У природы есть своя культура. Поэтому отношения природы и человека – это отношения двух 

культур, каждая из которых по-своему «социальна», общежительна, обладает своими «правилами 

поведения». И их встреча строится на своеобразных нравственных основаниях. Обе культуры – 

плод исторического развития, причем развитие человеческой культуры совершается под 

воздействием природы издавна (с тех пор как существует человечество), а развитие природы с ее 

многомиллионнолетним существованием – сравнительно недавно и не всюду под воздействием 

человеческой культуры. 

Одна (культура природы) может существовать без другой (человеческой), а другая (человеческая) 

не может. Но все же в течение многих минувших веков между природой и человеком 

существовало равновесие. Равновесие всюду свое и всюду на какой-то своей, особой основе, со 

своею осью. На севере в России было больше «природы», а чем дальше на юг и ближе к степи, 

тем больше «человека». 

Пейзаж России на всем ее богатырском пространстве как бы пульсирует, он то разряжается и 

становится более природным, то сгущается в деревнях, погостах и городах, становится более 

человеческим. 

Старый русский город не противостоит природе. Он идет к природе через пригород. Сотни лет 

назад он прильнул огородами и садами к стенам города, к валу и рву, он прильнул и к 

окружающим полям и лесам, отобрав от них немного деревьев, немного огородов, немного воды 

в свои пруды и колодцы. И все это в приливах и отливах скрытых и явных ритмов – грядок, улиц, 

домов, бревнышек, плах мостовых и мостиков. 

 

Что свойственно русскому пейзажу? 

В русской пейзажной живописи очень много произведений, посвященных временам года: осень, 

весна, зима – любимые темы русской пейзажной живописи на протяжении всего XIX века и 

позднее. И главное, в ней не неизменные элементы природы, а чаще всего временные: осень 

ранняя или поздняя, вешние воды, тающий снег, дождь, гроза, зимнее солнце, выглянувшее на 

мгновение из-за тяжелых зимних облаков, и т. п. 

В русской природе нет вечных, не меняющихся в разные времена года крупных объектов вроде 

гор, вечнозеленых деревьев. Все в русской природе непостоянно по окраске и состоянию. Вечный 

маскарад, вечный праздник красок и линий, вечное движение – в пределах года или суток. 

Все эти изменения есть, конечно, и в других странах, но в России они как бы наиболее заметны 

благодаря русской живописи, начиная с Венецианова и Мартынова. В России континентальный 

климат, и этот континентальный климат создает особенно суровую зиму и особенно жаркое лето, 

длинную, переливающуюся всеми оттенками красок весну, в которой каждая неделя приносит с 

собой что-то новое, затяжную осень, в которой есть и ее самое начало с необыкновенной 

прозрачностью воздуха, воспетое Тютчевым, и особой тишиной, свойственной только августу, и 

поздняя осень, которую так любил Пушкин. 

Но в России, в отличие от юга, особенно где-нибудь на берегах Белого моря или Белого озера, 

необыкновенно длинные вечера с закатным солнцем, которое создает на воле переливы красок, 

меняющиеся буквально в пятиминутные промежутки времени, целый «балет красок», и 

замечательные – длинные-длинные – восходы солнца. Бывают моменты (особенно весной), когда 

солнце «играет», точно его гранил опытный гранильщик. Белые ночи и «черные», темные дни в 

декабре создают не только многообразную гамму красок, но и чрезвычайно богатую палитру 

эмоциональную. И русская поэзия откликается на все это многообразие. 
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Характерная особенность русского пейзажа есть уже у Венецианова. Она есть и в ранней весне 

Васильева. Она мажорно сказалась в творчестве Левитана. Это непостоянство и зыбкость времени 

– черта, как бы соединяющая людей России с ее пейзажами. 

Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными. Национальные 

особенности – это только некоторые акценты, а не качества, отсутствующие у других. 

Национальные особенности сближают людей, заинтересовывают людей других национальностей, 

а не изымают людей из национального окружения других народов, не замыкают народы в себе. 

Народы – это не окруженные стенами сообщества, а гармонично согласованные между собой 

ассоциации. 

Поэтому если я говорю о том, что свойственно русскому пейзажу или русской поэзии, то эти же 

свойства, но, правда, в какой-то иной степени, свойственны и другим странам и народам. 

Национальные черты народа существуют не в себе и для себя, а и для других. Они выясняются 

только при взгляде со стороны и в сравнении, поэтому должны быть понятны для других народов, 

они в какой-то другой аранжировке должны существовать и у иных. 

Все аргументы к итоговому сочинению. Направление "Смелость и 

трусость". 

Нужно ли иметь смелость, чтобы сказать нет? 

 

Некоторым людям свойственна робость. Такие люди очень часто не умеют отказывать, чем 

пользуются окружающие. Таким примером может служить героиня рассказа А.П. Чехова 

«Размазня». Юлия Васильевна работает гувернанткой у рассказчика.  Ей свойственна 

стеснительность, но это ее качество доходит до абсурда. Даже когда ее откровенно притесняют, 

несправедливо лишают заработанных средств, она молчит, потому что характер не позволяет ей 

дать отпор и сказать «нет». Поведение героини показывает нам, что смелость нужна не только в 

экстренных ситуациях, но и в повседневной жизни, когда нужно постоять за себя.  

 

Как проявляется смелость на войне? 

 

Экстремальные условия, как правило, раскрывают истинную сущность человека. Подтверждение 

этому можно найти в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека». Во время войны Андрей 

Соколов оказался в плену у немцев, его морили голодом, держали в карцере за попытку побега, 

но он не потерял своего человеческого достоинства, не повел себя как трус. Показательна 

ситуация, когда за неосторожные слова комендант лагеря вызвал его к себе, чтобы расстрелять. 

Но Соколов не отказался от своих слов, не показал немецким солдатам своего страха. Он был 

готов достойно встретить смерть, за это ему сохранили жизнь. Однако после войны его ждало 

более серьезное испытание: он узнал, что его жена и дочери погибли, а на месте дома осталась 

только воронка. Его сын выжил, но счастье отца было недолгим: в последний день войны 

Анатолий был убит снайпером. Отчаяние не сломило его духа, он нашел в себе смелость 

продолжать жизнь. Он усыновил мальчика, который тоже потерял всю семью во время войны. 

Таким образом, Андрей Соколов показывает замечательный пример того, как сохранить 

достоинство, честь и остаться смелым в самых сложных жизненных ситуациях. Такие люди делают 

мир лучше и добрее. 
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Как проявляется смелость на войне? Какого человека можно назвать смелым? 

 

Война – страшное событие в жизни любого человека. Она отнимает друзей и любимых, делает 

детей сиротами, разрушает надежды. Одних людей война ломает, других – делает сильнее. Ярким 

примером смелой волевой личности является Алексей Мересьев – главный герой «Повести о 

настоящем человеке» Б.Н. Полевого. Всю жизнь мечтавший стать профессиональным летчиком-

истребителем Мересьев в бою получает тяжелое ранение, и в госпитале ему ампутируют обе 

ноги. Герою кажется, что его жизнь кончена, он не может летать, ходить, лишается надежды на 

создание семьи. Находясь в военном госпитале и видя пример мужества других раненых, он 

понимает, что должен бороться. Каждый день, превозмогая физическую боль, Алексей делает 

упражнения. Вскоре он уже может ходить и даже танцевать. Всеми силами Мересьев старается 

добиться приема в летную школу, ведь только в небе он чувствует себя на своем месте. Несмотря 

на серьезные требования к пилотам, Алексей получает положительный ответ. Девушка, которую 

он любит, не отказывается от него: после войны они женятся, и у них рождается сын. Алексей 

Мересьев – пример человека с несгибаемой волей, храбрость которого не смогла сломить даже 

война. 

 

«В сражении те больше всего подвергаются опасности, которые больше других одержимы 

страхом; смелость – все равно что стена» Г.С. Крисп 

Согласны ли вы с утверждение Л. Лагерлёф: «При бегстве всегда гибнет больше солдат, чем в 

сражении». 

 

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. 

 

 

Как связаны понятия смелость и самоуверенность? Смелость признать неправоту. Чем отличается 

истинная смелость от ложной? Какая разница между смелостью и рискованностью? Нужно ли 

иметь смелость, чтобы признать свои ошибки? Кого можно назвать труса?  
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Смелость, выраженная в чрезмерной самоуверенности, может привести к непоправимым 

последствиям. Принято считать, что смелость – положительное качество характера. Это 

утверждение верно, если оно сопряжено с интеллектом. Храбрость же глупца порой бывает 

опасна. Так, в романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова можно найти этому 

подтверждение. Молодой юнкер Грушницкий, один из персонажей главы «Княжна Мери», 

является примером человека, уделяющего большое внимание внешним проявлениям храбрости. 

Он любит производить эффект на людей, разговаривает пышными фразами и уделяет своей 

военной форме чрезмерное внимание. Его нельзя назвать трусом, но и храбрость его показная, не 

направлена на реальные угрозы. У Грушницкого и Печорина возникает конфликт, и оскорбленное 

самолюбие требует дуэли с Григорием. Однако Грушницкий решается на подлость и не заряжает 

пистолет противника. Узнав об этом, Печорин ставит его в трудную ситуацию: просить прощения 

или быть убитым. К сожалению, юнкер не может победить свою гордыню, он готов храбро 

встретить смерть, ведь признание для него немыслимо. Его «смелость» не приносит никому 

пользы. Он погибает, потому что не осознает то, что смелость признать свои ошибки порой бывает 

важнее всего.  

 

Как связаны понятия смелость и рискованность, самоуверенность, глупость? В чем разница между 

наглостью и смелостью? 

 

Еще одним персонажем, смелость которого была глупа, является Азамат, младший брат Бэлы. Он 

не боится риска и свистящих над головой пуль, но его отвага глупа, даже фатальна. Он крадет 

свою сестру из дома, рискуя не только отношениями с отцом и своей безопасностью, но и 

счастьем Бэлы. Его храбрость не направлена ни на самозащиту, ни на спасение жизней, поэтому 

приводит к печальным последствиям: его отец и сестра погибают от рук разбойника, у которого он 

украл коня, а сам он вынужден бежать в горы. Таким образом, смелость может привести к 

ужасным последствиям, если она используется человеком ради достижения целей или защиты 

своего эго. 

 

Смелость в любви. Может ли любовь вдохновлять людей на подвиги? 

 

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. 

 

Может ли смелый человек бояться? Почему не следует бояться признаться в своих чувствах? Чем 

опасна нерешительность в любви? 

 

А. Моруа в рассказе «Фиалки по средам» показывает читателям, чем опасна нерешительность в 

любви. Главный герой рассказа Андре влюбляется в актрису по имени Женни. Он носит ей фиалки 

каждую среду, но даже не решается к ней подойти. Страсти бурлят в его душе, стены его комнаты 

увешаны портретами возлюбленной, но в реальной жизни он даже не может написать ей письмо. 
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Причина такого поведения кроется в его страхе быть отвергнутым, а также в неуверенности в себе. 

Он считает свою страсть к актрисе «безнадежной» и возвышает Женни до недостижимого идеала. 

Однако назвать этого человека «трусом» нельзя. В его голове возникает план: уйти на войну, 

чтобы совершить подвиг, который "приблизит" его к Женни. К сожалению, там он погибает, так и 

не успев сказать ей о своих чувствах. После его смерти Женни от его отца узнает о том, что он 

написал много писем, но так и не отправил ни одного. Если бы Андре хотя бы раз подошел к ней 

ближе, то узнал бы, что для нее «скромность, постоянство и благородство лучше всякого 

подвига». Этот пример доказывает, что нерешительность в любви опасна тем, что не дает 

человеку стать счастливым. Вполне вероятно, смелость Андре могла бы осчастливить двух людей, 

и никому не пришлось бы оплакивать ненужный подвиг, который так и не приблизил его к 

главной цели. 

 

Какие поступки можно назвать смелыми? В чем заключается подвиг врача? Почему важно быть 

смелым в жизни? Что значит быть смелым в повседневной жизни?  

 

Доктор Дымов - благородный человек, выбравший своей профессией служение людям. Только 

неравнодушие к окружающим, их бедам и болезням может послужить причиной такого выбора. 

Несмотря на невзгоды в семейной жизни, Дымов думает о пациентах больше, чем о себе. Его 

самоотверженность в работе нередко грозит ему опасностями, поэтому он умирает, спасая 

мальчика от дифтерита. Он проявляет себя как герой, делая то, чего он делать был не обязан. Его 

мужество, верность своей профессии и долгу не позволяют ему поступить иначе. Чтобы быть 

доктором с большой буквы необходимо быть смелым и решительным, таким как Осип Иванович 

Дымов.  

 

К чему приводит трусость? На какие поступки толкает человека трусость? Чем опасна трусость? 

Какова разница между страхом и трусостью? Кого можно назвать трусом? Может ли смелый 

человек бояться ? Можно ли утверждать, что от страха до трусости один шаг? Трусливость – это 

приговор? Как экстремальные условия влияют на смелость? Почему важно иметь смелость при 

принятии своих решений? Может ли трусость тормозить развитие личности? Согласны ли вы с 

утверждением Дидро: «Мы считаем трусом того, кто допустил, чтобы в его присутствии 

оскорбительно отзывали о его друге»? Согласны ли вы с утверждением Конфуция: «Трусость- в 

том, чтобы знать, что должно делать и не делать этого» 

 

Сложно быть смелым всегда. Порой даже сильные и честные люди с высокими моральными 

принципами могут испугаться, как, например, герой повести В.В. Железникова Дима Сомов.Черты 

его характера, такие как "смелость", "правильность" выделяют его на фоне других ребят с самого 

начала, он предстает перед читателями как герой, который не позволяет обижать слабых, 

защищает животных, стремится к независимости и любит труд. Во время похода Дима спасает 

Лену от одноклассников, которые начали ее пугать, надев "морды" зверей. Именно по этой 

причине в него и влюбляется Леночка Бессольцева. 

 

Но со временем мы наблюдаем моральное падение «героя» Димы. Сначала он пугается 

проблемы с братом одноклассника и нарушает свой принцип. Он не рассказывает о том, что его 

одноклассник Валя –живодер, потому что боится его брата. Но следующий поступок показал 
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совершенно другую сторону Димы Сомова. Он сознательно позволили всему классу думать о том, 

что Лена рассказала о срыве урока учительнице, хотя сделал он это сам. Причиной этого поступка 

стала трусость. Далее Дима Сомов все глубже погружается в пучину страха. Даже когда Лене 

объявили бойкот, издевались над ней, Сомов не смог признаться, хотя шансов ему выпало 

немало. Этого героя парализовал страх, превратив его из «героя» в обыкновенного «труса», 

обесценил все его положительные качества. 

 

Этот герой показывает нам и другую истину: мы все сотканы из противоречий. Когда-то мы 

смелые, когда-то боимся. Но между страхом и трусостью есть огромная пропасть. Трусость не 

бывает полезной, она опасна, потому как толкает человека на нехорошие поступки, пробуждает 

низменные инстинкты., А страх – это то, что присуще каждому. Человек, который совершает 

подвиг, может бояться. Герои боятся, обычные люди боятся, и это нормально, страх сам по себе 

является условием выживания вида. Но трусость – это уже сформированная черта характера. 

 

Что значит быть смелым? Как смелость влияет на формирование личности? В каких жизненных 

ситуациях лучше всего проявляется смелость? В чем проявляется настоящая смелость? Какие 

поступки можно назвать смелыми?  Смелость – это сопротивление страху, а не его отсутствие. 

Может ли смелый человек бояться? 

  

Лена Бессольцева - это один самых сильных образов в русской литературе. На ее примере мы 

можем увидеть огромную пропасть между страхом и трусостью. Это маленькая девочка, которая 

попадает в несправедливую ситуацию. Ей присущ страх: ее пугает жестокость детей, она боится 

чучел животных ночью. Но на самом деле она оказывается самой смелой из всех героев, потому 

что она способна заступиться за тех, кто слабее, она не боится всеобщего осуждения, не боится 

быть особенной, не похожей на окружающих. Лена доказывает свою смелость много раз, 

например, когда бросается на помощь Диме, когда он оказывается в опасности, даже несмотря на 

то, что он ее предал. Ее пример научил целый класс добру, показал, что не всегда в мире все 

решается силой. «И тоска, такая отчаянная тоска по человеческой чистоте, по бескорыстной 

храбрости и благородству все сильнее и сильнее захватывала их сердца и требовала выхода». 

 

Нужно ли отстаивать правду, бороться за справедливость? Согласны ли вы с утверждением Дидро: 

«Мы считаем трусом того, кто допустил, чтобы в его присутствии оскорбительно отзывали о его 

друге»? Почему важно иметь смелость в отстаивании своих идеалов? Почему люди бояться 

высказать свое мнение? Согласны ли вы с утверждением Конфуция: «Трусость- в том, чтобы знать, 

что должно делать и не делать этого» 

 

Чтобы бороться с несправедливостью, нужна храбрость. Герой повести Васильев видел 

несправедливость, но из-за слабости характера не смог противостоять коллективу и его лидеру 

Железной Кнопке. Этот герой старается не обижать Лену Бессольцеву, отказывается ее бить, но в 

то же время старается сохранить нейтралитет. Васильев пытается защитить Лену, но ему не 

хватает характера и смелости. С одной стороны, остается надежда на то, что этот персонаж 

исправится. Возможно, пример храброй Лены Бессольцевой поможет ему самому побороть 

страхи и научит его отстаивать правду, даже если все вокруг против. С другой стороны, поведение 

Васильева и то, к чему привело его бездействие, учит нас тому, что нельзя стоять в стороне, если 
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ты понимаешь, что происходит несправедливость. Молчаливое согласие Васильева поучительно, 

поскольку многие из нас сталкиваются с подобными ситуациями в жизни. Но есть вопрос, который 

должен задать себе каждый человек, прежде чем сделать выбор: разве есть что-то хуже, чем 

знать о несправедливости, быть ее свидетелем и просто молчать? Смелость, как и трусость - дело 

выбора. 

 

Согласны ли вы с высказыванием: «Никогда нельзя жить счастливо, когда все время дрожишь от 

страха»? Как мнительность связана с трусостью? Чем опасен страх? Может ли страх мешать 

человеку жить? Как вы понимаете высказывание Гельвеция: «Чтобы быть совершенно лишенным 

смелости, нужно быть совершенно лишенным желаний»? Как вы понимаете устойчивое 

выражение: « у страха глаза велики»? Можно ли утверждать, что человек страшится того, чего не 

знает? Как вы понимаете высказывание Шекспира: « Трусы много раз умирают до наступления 

смерти, храбрые умирают только один раз»? 

 

"Премудрый Пискарь" - поучительная история о том, чем опасен страх. Пискарь всю жизнь жил и 

дрожал. Он считал себя очень умным, потому что сделал пещеру, в которой он мог находиться в 

безопасности, но обратной стороной такого существования стало полнейшее отсутствие реальной 

жизни. Он не создал семьи, не обрел друзей, не дышал полной грудью, не ел досыта, не жил, 

только сидел в своей норе. Он задумывался иногда о том, есть ли кому-то польза от его 

существования, понимал, что нет, но страх не позволял ему выйти из своей зоны комфорта и 

безопасности. Так Пискарь и умер, не познав в жизни никакой радости. В этой поучительной 

аллегории многие люди могут увидеть себя. Эта сказка учит нас не бояться жизни. Да, она полна 

опасностей и разочарований, но если всего бояться, то когда жить? 

 

Согласны ли вы со словами Плутарха: «Смелость – начало победы»? Важно ли уметь преодолевать 

свои страхи? Для чего нужно бороться со страхами? Что значит быть храбрым? Можно ли 

воспитать в себе смелость? Согласны ли вы с утверждением Бальзака: «Смельчака страх может 

сделать робким, но нерешительным он придает отвагу»? Может ли смелый человек бояться? 

 

Проблема преодоления страха также раскрывается в романе Вероники Рот «Дивергент». Беатрис 

Прайор – главная героиня произведения, уходит из своего дома, фракции Отреченных, чтобы 

стать Бесстрашной. Она боится реакции своих родителей, боится не пройти обряд инициации, 

быть непринятой в новом месте. Но главная ее сила состоит в том, что она бросает вызов всем 

своим страхам, смотрит им в лицо. Трис подвергает себя огромной опасности, находясь в 

обществе Бесстрашных, ведь она «другая», таких, как она, уничтожают. Это жутко ее пугает, но 

куда больше она боится саму себя. Она не понимает природу своего отличия от других, ее пугают 

мысли о том, что само ее существование может быть опасно для людей. 

 

Борьба со страхами – одна из ключевых проблем романа. Так,  возлюбленного Беатрис зовут Фор, 

в переводе с английского это означает «четыре». Именно такое количество страхов ему 

необходимо победить. Трис и Фор бесстрашно сражаются за свои жизни, за справедливость, за 

мир в городе, который называют домом. Они побеждают как внешних врагов, так и внутренних, 

что, несомненно, характеризует их как смелых людей. 
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Нужна ли смелость в любви? Согласны ли вы с утверждением Рассела: «Бояться любви – значит 

бояться жизни, а бояться жизни, значит быть на две трети мертвым»? 

 

А.И. Куприн "Гранатовый браслет" 

Георгий Желтков – мелкий чиновник, чья жизнь посвящена безответной любви к княгине Вере. 

Как известно, любовь его зародилась задолго до ее замужества, но он предпочитал писать ей 

письма, преследовал ее. Причина такого поведения крылась в его неуверенности в себе и в страхе 

быть отвергнутым. Возможно, будь он смелее, то смог бы стать счастливым с женщиной, которую 

любит. 

 

Может ли человек бояться счастья? Нужно ли иметь смелость, чтобы изменить свою жизнь? 

Нужно ли рисковать? 

 

Вера Шеина боялась быть счастливой и хотела спокойного брака, без потрясений, поэтому вышла 

замуж за веселого и симпатичного Василия, с которым все было очень просто, но великой любви 

она не испытала. Только после смерти своего воздыхателя, глядя на его мертвое тело, Вера 

осознала, что любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Мораль этой 

повести такова: нужно быть смелым не только в бытовой жизни, но и в любви, нужно рисковать, 

не боясь быть отвергнутым. Только смелость может привести к счастью, трусость и, как следствие, 

конформизм, приводит к большому разочарованию, как это и произошло у Веры Шеиной. 

 

Как вы понимаете высказывание Твена: «Смелость – это сопротивление страху, а не его 

отсутствие»?Как сила воли связана со смелостью? Согласны ли вы со словами Плутарха: «Смелость 

– начало победы»? Важно ли уметь преодолевать свои страхи? Для чего нужно бороться со 

страхами? Что значит быть храбрым? Можно ли воспитать в себе смелость? Согласны ли вы с 

утверждением Бальзака: «Смельчака страх может сделать робким, но нерешительным он придает 

отвагу»? Может ли смелый человек бояться?  

 

Множество писателей обращались к этой теме. Так, повесть Е. Ильиной «Четвертая высота» 

посвящена преодолению страхов. Гуля Королева – пример смелости во всех ее проявлениях. Вся 

ее жизнь – это сражение со страхом, и каждая ее победа – это новая высота.  В произведении мы 

видим историю жизни одного человека, становление настоящей личности. Каждый ее шаг – это 

манифест решимости. С первых строк повести маленькая Гуля проявляет настоящую смелость в 

самых разных жизненных ситуациях. Преодолевая детские страхи, достает из коробки ужа голыми 

руками, пробирается в клетку со слонов в зоопарке. Героиня растет, и испытания, встречающиеся 

в жизни, становятся серьезнее: первая роль в кино, признание своей неправоты, умение отвечать 

за свои поступки. На протяжении всего произведения она борется со своими страхами, делает то, 

чего боится. Уже взрослая Гуля Королева выходит замуж, у нее рождается сын, кажется, что вот 

страхи побеждены, можно жить спокойной семейной жизнью, но впереди ее ждет самое большое 

испытание.  Начинается война, и ее муж уходит на фронт. Она боится за мужа, за сына, за будущее 

страны. Но страх не парализует ее, не заставляет спрятаться.  Девушка идет работать санитаркой в 

госпиталь, чтобы хоть как-то помочь. К сожалению, ее муж погибает, и Гуля вынуждена 

продолжать бороться в одиночестве. Она уходит на фронт, не в силах смотреть на ужасы, 

происходящие с ее близкими. Героиня берет четвертую высоту, она погибает, победив самый 
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последний страх, живущий в человеке, страх смерти. На страницах повести мы видим, как главная 

героиня боится, но она преодолевает все свои страхи, такого человека, несомненно, можно 

назвать храбрецом. 

 

Все аргументы к итоговому сочинению по направлению "Равнодушие и 

отзывчивость". 

 

Чем опасно равнодушие? Может ли внимательность к людям спасти жизнь? 

 

Безразличие может причинить человеку душевную боль, безразличие может даже убить. 

Равнодушие людей стало причиной смерти маленькой девочки, героини святочного рассказа Х.К. 

Андерсена. Босая и голодная, она бродила по улицам в надежде продать спички и принести 

деньги домой, однако на дворе был канун Нового года, и людям было совершенно не до покупки 

спичек и уж тем более не до нищей девочки, слоняющейся вдоль домов. Никто не спросил ее, 

почему она одна бродит по холоду, никто не предложил ей еду, прохожий мальчишка даже украл 

ее туфлю, которая была не по размеру и упала с ее маленькой ноги. Девочка мечтала только о 

теплом месте, где нет страха и боли, о домашней еде, ароматы который доносились из каждого 

окна. Она боялась вернуться домой, да и вряд ли чердак можно было назвать домом. В отчаянии 

она начала жечь спички, которые должна была продать. Каждая сожжённая спичка дарила ей 

чудесные образы, она даже увидела свою умершую бабушку. Мираж был настолько ясным, что 

девочка в него поверила, она попросила бабушку взять ее с собой. Они вознеслись высоко в 

небеса с радостью на лицах. Утром люди нашли маленькую мертвую девочку с улыбкой на губах и 

почти пустым коробком спичек в руках. Ее убили ни холод и нищета, а человеческой безразличие 

к бедам окружающих людей. 

 

Нужно ли учиться сочувствию?  

 

Сочувствию можно и нужно учиться. Главный герой романа Дж. Бойна "Мальчик в полосатой 

пижаме" Бруно является ярким примером, подтверждающим мою позицию. Его папа немецкий 

военный офицер нанимает для детей репетитора, который должен научить их разбираться в 

современной истории, понимать, что правильно, а что нет. Но Бруно совершенно не интересно, 

что рассказывает учитель, он любит приключения и совершенно не понимает, чем одни люди 

отличаются от других. В поиске друзей мальчик отправляется «исследовать» территорию 

недалеко от дома и натыкается на концентрационный лагерь, где встречает своего ровесника, 

еврейского мальчика Шмуэля. Бруно знает, что не должен дружить с Шмуэлем, поэтому встречи 

тщательно скрывает. Он носит еду узнику, играет с ним и разговаривает через колючую 

проволоку. Ни пропаганда, ни отец не могут заставить его ненавидеть узников лагеря. В день 

своего отъезда Бруно вновь отправляется к новому другу, он решает помочь ему найти отца, 

надевает полосатую робу и пробирается в лагерь. Финал этой истории печален, детей отправляют 

в газовую камеру, и только по остаткам одежды родители Бруно понимают, что случилось. Эта 

история учит на тому, что сочувствие нужно в себе воспитывать. Возможно, нужно научиться 

смотреть на мир так, как это делает главный герой, тогда люди не будут повторять чудовищных 

ошибок. 
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 Неравнодушное (равнодушное) отношение к природе 

 

Один из главных героев романа Б.Л. Васильева "Не стреляйте в белых лебедей" Егор Полушкин – 

человек, который долго не задерживается на одной работе. Причина этому – неумение работать 

«без сердца». Он очень любит лес, ухаживает за ним. Потому его и назначают лесником, уволив 

при этом нечистого на руку Бурьянова. Именно тогда Егор проявляет себя как настоящий борец за 

охрану природы. Он смело вступает в борьбу с браконьерами, которые подожгли лес и убили 

лебедей. Этот человек служит примером того, как нужно относиться к природе. Благодаря таким 

людям, как Егор Полушкин, человечество еще не истребило все, что существует на этой земле. 

Против жестокости Бурьянова всегда должно выступать добро в лице неравнодушных 

«полушкиных». 

 

Неравнодушное отношение к природе. 

 

"Человек, который сажал деревья" - это аллегорический рассказ. В центре повествования пастух 

Эльзеар Буффье, который в одиночку решил восстановить экосистему пустынной местности. На 

протяжении четырёх десятилетий Буффье высаживал деревья, что привело к невероятным 

результатам: долина стала похожей на райский сад. Власти восприняли это как природный 

феномен, и лес получил официальную защиту государства. Спустя некоторое время в эту 

местность переехало около 10000 человек. Все эти люди обязаны своим своим счастьем Буффье. 

Эльзеар Буффье – это пример того, как человек должен относиться к природе. Это произведение 

пробуждает в читателях любовь к окружающему миру. Человек может не только разрушать, он 

способен еще и созидать. Ресурсы человека неисчерпаемы, целеустремленность способна создать 

жизнь там, где ее нет. Этот рассказал был переведен на 13 языков, он так сильно повлиял на 

общество и власти, что после прочтения были восстановлены сотни тысяч гектаров леса. 

 

 

Неравнодушное отношение к природе.  

 

В рассказе «Неизвестный цветок» затрагивается проблема отношения к природе. Положительным 

примером является поведение детей. Так, девочка Даша обнаруживает цветок, который растет в 

ужасных условиях и нуждается в помощи. На следующий день она приводит целый отряд 

пионеров, они все вместе удобряют землю вокруг цветка. Через год мы видим последствия такого 

неравнодушия. Пустырь невозможно узнать: он «зарос травами и цветами», и над ним «летали 

птицы и бабочки». Забота о природе не всегда требует от человека титанических усилий, но всегда 

приносит такие важные результаты. Потратив час своего времени, каждый человек может 

сохранить или «дать жизнь» новому цветку. А каждый цветок в этом мире на счету. 

 

Равнодушие к искусству. 
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Главный герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров совершенно лишен 

интереса к искусству. Он его отрицает, признавая только «искусство наживать деньги». 

Порядочного химика считает важнее любого поэта, стихи называет «ерундой». Живописец 

Рафаэль, по его мнению, «не стоит и медного гроша». Даже музыку для Базарова – «несерьезное» 

занятие.  Евгений гордится «отсутствием художественного смысла» в его натуре, хотя сам неплохо 

знаком с произведениями искусства. Отрицание общепринятых ценностей для него важнее всего. 

Для Базарова идея «нужности» должна превалировать во всем: если он не видит практической 

выгоды в чем-то, значит, это не очень важно. Следует принять во внимание его профессию. Он 

врач, и потому рьяный материалист. Все, что подвластно разуму, для Базарова представляет 

интерес, но то, что находится в сфере чувств и не имеет рационального обоснования, для него 

равносильно опасности. То, чего он не может понять, пугает его больше всего. А как мы знаем, 

искусство - это то, что нельзя объяснить терминами, это можно только почувствовать сердцем. 

Потому Базаров и проявляет нарочитое равнодушие к искусству, он просто не понимает его. 

Потому что если поймет, то придется отказаться от всего, во что он верит. Это значит признать 

свою неправоту, «изменить принципам», предстать перед всеми последователями человеком, 

который говорит одно, а делает другое. Да и как он мог отказаться от своих идей после того, как 

он отстаивал их, доведя градус кипения в споре до максимума. 

Его профессия тоже сыграла немаловажную роль. Человеку, который хорошо знает 

анатомическое строение тело, сложно поверить в существование души. Врачу, который видит 

смерть, отрицает чудо и верит в силу медицины, сложно представить, что душе тоже необходимо 

лекарство – и это искусство. 

 

Другим примером, иллюстрирующим равнодушие к искусству, может служить доктор Дымов из 

рассказа «Попрыгунья» А.П. Чехова. Его жена Ольга Ивановна вменяет ему один недостаток, а 

именно отсутствие интереса к искусству. На что Дымов отвечает, что он не отрицает искусства, а 

просто его не понимает, он всю свою жизнь учился медицине, и ему было некогда. Осип 

утверждает, что если одни умные люди посвящают искусству всю свою жизнь, а другие умные 

люди платят за произведения громадные деньги, то, значит, они нужны.  Отчасти равнодушие к 

искусству связано с его деятельностью, отчасти с тем, что ему приходилось работать на нескольких 

работах, чтобы Ольга Ивановна могла себе позволить «жить в мире искусства» и вращаться в 

обществе «возвышенных» людей. Возможно, Дымов не понимал именно фальшивого искусства, 

любовь к которому так усердно пыталась привить ему Ольга. Наигранность, лесть, снобизм были 

спутниками людей искусства, которые посещали приемы Ольги Ивановны. Можно сказать, что 

Дымов был равнодушен не к подлинному искусству, а к лживому, ведь грустные мотивы, которые 

играл его друг на пианино, трогали его сердце.  

 

К чему приводит равнодушие? Чем опасно равнодушие? 

 

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. 
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Отношение человека к родителям, равнодушие по отношению к близким. К чему приводит 

равнодушие к близким? Согласны ли вы с утверждением Шоу: «Худший грех по отношению к 

ближнему не ненависть, а равнодушие, вот истинно вершина бесчеловечности» Согласны ли вы с 

утверждением: Неблагодарный сын хуже чужого: это преступник, так как сын не имеет права быть 

равнодушным к матери» 

 

 

Равнодушное отношение к близким. 

 

Очень часто дети забывают о своих родителя, погружаясь в свои заботы и дела. Так, например, в 

рассказе К.Г. Паустовского «Телеграмма» показано отношение дочери к своей постаревшей 

матери. Катерина Петровна жила одна в деревне, в то время как дочь была занята своей карьерой 

в Ленинграде. Последний раз Настя видела свою мать 3 года назад, письма писала крайне редко, 

раз в два-три месяца присылала ей 200 рублей. Эти деньги мало волновали Катерину Петровну, 

она перечитала несколько строк, которые дочь писала вместе с переводом (о том, что нет 

времени не только на чтобы приехать, но и на то, чтобы написать нормальное письмо). Катерина 

Петровна очень тосковала по дочери, прислушивалась к каждому шороху. Когда ей стало совсем 

плохо, она попросила дочь приехать, чтобы повидаться перед смертью, но Настя не успела. Было 

много дел, она не восприняла слова матери всерьез. За этим письмом последовала телеграмма о 

том, что ее мать умирает. Только тогда Настя осознала, что «никто ее так не любил, как эта 

дряхлая, брошенная всеми старушка». Она поняла слишком поздно то, что никого роднее, чем 

мама в ее жизни никогда не было и уже не будет. Настя отправилась в деревню, чтобы увидеть 

свою маму последний раз в жизни, чтобы попросить прощения и сказать самые важные слова, но 

не успела. Катерина Петровна умерла. Настя даже не успела попрощаться с ней и уехала с 

осознанием «непоправимой вины и невыносимой тяжести». 

 

Чем опасно равнодушие? Как связаны понятия равнодушие и эгоизм? Какого человека можно 

назвать равнодушным? Как вы понимаете слова Суворова: «Как тягостно равнодушие к самому 

себе?» 

 

Равнодушие – это чувство, которое может проявляться не только по отношению к другим людям, 

но и к жизни в целом. Печорин, центральный персонаж «Героя нашего времени», показан М.Ю. 

Лермонтовым как человек, который не видит радостей жизни. Ему все время скучно, он быстро 

теряет интерес к людям и местам, поэтому главная цель его жизни – поиск «приключений». Его 

жизнь – это бесконечные попытки почувствовать хоть что-нибудь. По словам известного 

литературного критика Белинского, Печорин «бешено гоняется за жизнью, ища ее повсюду». Его 

равнодушие доходит до абсурда, превращаясь в равнодушие к самому себе. По признанию 

самого Печорина, жизнь его «становится пустее день ото дня». Он жертвует своей жизнью 

напрасно, пускается в авантюры, которые не приносят никому пользы. На примере этого героя 

можно увидеть, что равнодушие распространяется в душе человека, как опасная болезнь. Оно 

приводит к печальным последствиям и поломанным судьбам как окружающих, так и самого 

равнодушного человека. Равнодушный человек не может быть счастливым, потому что его сердце 

не способно на любовь к людям. 
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Неравнодушное отношение к профессии.  

 

Роль учителя в жизни человека сложно переоценить. Учитель – это тот, кто способен открыть 

удивительный мир, раскрыть потенциал человека, помочь определиться с выбором жизненного 

пути. Учитель - это не только тот, кто передает знания, это, прежде всего, нравственный ориентир. 

Так, главный герой рассказа М. Гелприна «Свеча горела» Андрей Петрович является учителем с 

большой буквы. Это человек, который остался верным своей профессии даже в самые тяжелые 

времена. В мире, где духовность отошла на второй план, Андрей Петрович продолжил отстаивать 

вечные ценности. Он не согласился предать свои идеалы несмотря на плохое материальное 

положение. Причина такого поведения кроется в том, что для него смысл жизни - передавать 

знания и делиться ими. Андрей Петрович готов был учить любого, кто постучится в его дверь. 

Неравнодушное отношение к профессии – залог счастья. Только такие люди могут сделать мир 

лучше. 

 

Какого человека можно назвать равнодушным?  Чем опасно равнодушие? К чему приводит 

равнодушие? Может ли равнодушие ранить? Как связаны понятия равнодушие и эгоизм?  Можно 

ли равнодушного человека назвать эгоистичным?  

 

Главная героиня рассказа А.П. Чехова "Попрыгунья" Ольга Ивановна – капризная, избалованная 

молодая девушка. Лучше всего ее можно описать эпитетом «равнодушная». Она поверхностно 

относится к своим увлечениям, даже не пытается понять, чем живет ее муж. Ольгу Ивановну 

заботят только сиюминутные радости, новые платья и праздники. Ее муж Дымов вынужден много 

работать, чтобы она могла позволить себе жить так, как ей хочется. Ольга Ивановна пользуется 

тем, что муж ее очень любит и не понимает, какую жертву приносит Дымов, чтобы сделать ее 

счастливой. Так, например, проявляется ее безразличие к мужу: однажды Осип Иванович 

приезжает поздно с работы на дачу, мечтая о покое и ужине, а она отправляет его за цветами в 

город. Показательна и другая ситуация из их семейной жизни. Во время отпуска Ольга завела 

роман с художником Рябовским. Дымов со временем узнал об этом, но его любовь к жене и 

незлобивость не позволили ему устроить скандал. В один прекрасный день он пришел домой 

веселый и довольный, поскольку защитил диссертацию, и поспешил поделиться радостью с 

Ольгой, но как обычно наткнулся на стену равнодушия. По его лицу было видно, что «если бы 

Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все», но она даже 

не хотела понимать, насколько это достижение важно для Дымова, к тому же она спешила в театр. 

Дымов умер от дифтерита, спасая зараженного мальчика, но по-настоящему его погубила, на мой 

взгляд, болезнь под названием «равнодушие». 

Доброта и отзывчивость  - залог семейного счастья. 

 

К чему может привести равнодушие? 

 

В художественной литературе тема равнодушия тоже находит свое отражение. Так, Е. Замятин в 

романе «Мы» показывает нам определенную модель жизни, а также последствия молчаливого 

согласия как отдельных индивидуумов, так и всего общества в целом. Перед глазами читателя 
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возникает ужасающая картина: тоталитарное государство, в котором люди лишены не только 

индивидуальности, своего собственного мнения, но и морали.  Но если попытаться понять 

причины происходящего, то приходишь к выводу: каждое общество получает такого лидера, 

которого оно заслуживает, и жители Единого Государства сами позволяют кровожадному 

диктатору управлять собой. Они сами вступают в «стройные ряды» роботоподобных, на своих 

ногах отправляются на операцию по «удалению фантазии», чем лишают себя возможности 

полноценно жить. 

Однако нашлись единицы, способные сказать этому строю «нет». Например, главная героиня 

романа I-33, понимающая абсурдность этого мира. Она создала коалицию сопротивления, потому 

что твердо знала, что никто не вправе лишать человека свободы. Она могла бы жить, погружённая 

в комфортное лицемерие, но выбрала протест. На ее плечи легла большая ответственность не 

только за себя, но и за многих людей, которые не понимали ужаса, происходящего в государстве. 

Точно так же поступил и Д-503. Этот герой был обласкан властью, занимал высокий пост, жил в 

спокойном равнодушно-механическом состоянии. Но встреча с I изменила его жизнь. Он понял, 

что запрет на чувства аморален по своей природе. Никто не смеет отнимать у человека то, что ему 

даровано жизнью. После того как он испытал любовь, он больше не смог остаться равнодушным. 

Его борьба не принесла результата, поскольку государство лишило его души, уничтожив 

способность чувствовать, но его "пробуждение" нельзя назвать напрасным. Потому что мир 

способен меняться к лучшему только благодаря смелым и неравнодушным. 

 

В чем опасность равнодушия? Согласны ли вы с утверждением: «Бойся равнодушных - они не 

убивают и не предают, но именно с их молчаливого согласия существует на земле предательство и 

убийство»? 

 

В романе «Облачный атлас» Дэвида Митчелла мы встречаем примеры равнодушного отношения 

к людям. Действие романа происходит в антиутопическом государстве Ни-Со-Копрос, которое 

развилось на территории современной Кореи. В этом государстве общество делится на две 

группы: чистокровных (людей, рождённых естественным путём) и фабрикантов (людей-клонов, 

выращенных искусственно в качестве рабов). Рабов не считают людьми, их уничтожают, как 

сломанную технику. В центре внимания автора находится  героиня Сонми-451, которая  волей 

случая оказывается вовлечённой в борьбу с государством. Когда она узнает страшную правду о 

том, как по-настоящему устроен мир, Сонми не может больше молчать и начинает сражаться за 

справедливость. Это становится возможным только благодаря неравнодушным «чистокровным», 

понимающим несправедливость такого разделения. В ожесточённой схватке убивают ее 

товарищей и любимого человека, а Сонми приговаривают к смертной казни, но перед смертью 

она успевает рассказать свою историю «архивисту». Это единственный человек, который услышал 

ее исповедь, но именно он потом изменил мир. Мораль этой части романа заключается в том, что, 

пока существует  хотя бы один неравнодушный человек, надежда на справедливый мир не 

угаснет. 

 

Какого человека можно назвать отзывчивым? Существуют ли люди, недостойные сочувствия? 

 

Отзывчивым человеком можно назвать того, что думает о других больше, чем о себе, всегда готов 

прийти на помощь нуждающимся, а также принимает близко к сердцу переживания других 
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людей. По-настоящему отзывчивым можно назвать героя романа Ф.М. Достоевского "Идиот" 

князя Льва Николаевича Мышкина. Князь Мышкин – представитель знатного рода, рано 

осиротевший, пробывший 4 года за границей по причине нервной болезни. Окружающим он 

кажется странным, но интересным человеком. Он поражает людей глубиной своих мыслей, но в 

то же время шокирует своей прямолинейностью. Однако  все отмечают в нем открытость и 

доброту. 

Ее отзывчивость начинает проявляться вскоре после знакомства с основными действующими 

лицами. Он оказывается в эпицентре семейного скандала: сестра Гани Иволгина в знак протеста 

против его женитьбы плюет ему в лицо. Князь Мышкин заступается за нее, за что и  получает 

пощечину от Гани. Только вместо того, чтобы разозлиться, он жалеет Иволгина. Мышкин 

понимает, что Гане будет очень стыдно за свое поведение. 

Еще Лев Николаевич верит в лучшее в людях, потому обращается к Настасье Филипповне, 

утверждая, что она лучше, чем пытается казаться. Способность к состраданию, словно магнит, 

притягивает к Мышкину окружающих людей.  В него влюбляется Настасья Филипповна и ,позднее, 

Аглая.. 

Отличительная черта Мышкина – это жалость к людям Он не одобряет их плохих поступков, но 

всегда сопереживает, понимает их боль. Влюбившись в Аглаю, он не может на ней жениться, 

потому что жалеет Настасью Флипповну и не может ее бросить. 

Ему жаль даже разбойника Рогожкина, который впоследствии убивает Настасью. 

Сострадание Льва Мышкина не разделяет людей на хороших и плохих, достойных и недостойных. 

Оно направлено на все человечество, оно безусловно. 

 

Как вы понимаете слова Суворова: «Как тягостно равнодушие к самому себе»? 

 

Равнодушие к себе - это тяжелая ноша, которая тянет человека на самое дно жизни. Примером, 

подтверждающим вышесказанное, может служить герой одноименного романа И.А. Гончарова 

Илья Обломов. Вся его жизнь – это геометрическая прогрессия безразличия к себе. Она 

начинается с малого: с его внешнего вида, которому Илья Ильич не придает никакого значения. 

Он носит  старый заношенный халат, тапки. В этих вещах отсутствует индивидуальность и красота. 

В его комнате все сломано, пыльно. В его финансовых делах – крах. Но больше всего проявление 

равнодушия в себе можно считать отказ Обломова от идеи счастья с Ольгой. Он настолько 

безразличен к себе, что лишает себя возможности полноценно жить. Это приводит его к тому, что 

он сходится с женщиной, которую не любит, только по причине того, что это удобно. 

 

Все аргументы к итоговому сочинению. Направление "Верность и измена". 

 

К чему приводят измены? Чем опасны измены? Что толкает человека на измену? 

  

Главная героина рассказа А.П. Чехова «Попрыгунья» Ольга Ивановна – капризная, избалованная 

молодая девушка. Лучше всего ее можно описать эпитетом «равнодушная». Она поверхностно 

относится к своим увлечениям, даже не пытается понять, чем живет ее муж. Ольгу Ивановну 
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заботят только сиюминутные радости, новые платья и праздники. Ее муж Дымов вынужден много 

работать, чтобы она могла позволить себе жить так, как ей хочется. Ольга Ивановна пользуется 

тем, что муж ее очень любит, и не понимает, какую жертву приносит Дымов, чтобы сделать ее 

счастливой. Так, например, проявляется ее безразличие к мужу: однажды Осип Иванович 

приезжает поздно с работы на дачу, мечтая о покое и ужине, а она отправляет его за цветами в 

город. Показательна и другая ситуация из их семейной жизни. Во время отпуска Ольга завела 

роман с художником Рябовским. Дымов узнал об этом, но его любовь к жене и незлобивость не 

позволили ему устроить скандал. В один прекрасный день он пришел домой веселый и 

довольный, поскольку защитил диссертацию, и поспешил поделиться радостью с Ольгой, но как 

обычно наткнулся на стену равнодушия. По его лицу было видно, что «если бы Ольга Ивановна 

разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все», но она даже не хотела 

понимать, насколько это достижение важно для Дымова, к тому же она спешила в театр. Дымов 

умер от дифтерита, спасая зараженного мальчика, но по-настоящему его погубила, на мой взгляд, 

болезнь под названием «равнодушие». 

 

Предательство Печорина по отношению к Бэле. Может ли духовная измена быть страшнее 

физической? 

 

Тема духовной измены раскрывается в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Так, 

Григорий Печорин однажды встречает необычную девушку Бэлу. Она пленяет его своей красотой 

и загадочностью, поэтому Печорин решает украсть ее. Бэла вначале сопротивляется, но потом 

сама влюбляется в «вора». Ее верность любимому не имеет границ. Она готова отказаться от 

своего дома, семьи и традиций, чтобы быть с любимым. Печорину же со временем становится 

скучно. Он приходит к выводу, что все женщины одинаковы, и уже не радуется той любви, 

которую дарует ему Бэла. Он не изменяет ей физически, но в душе отказывается от нее, мечтая о 

путешествиях. Девушка это понимает, но не может оставить Григория, поскольку верна своему 

выбору. Даже перед смертью ее заботит лишь то, что они не смогут быть вместе на небесах, 

потому что Бэла принадлежит другой вере. Из отношений Бэлы и Печорина можно сделать вывод, 

что самая страшная измена не связана с внешними проявлениями, она находится глубоко внутри 

человека, но может принести гораздо больший вред. Духовная измена ранит так же, как и 

физическая, порой, даже сильнее. 

 

 

Предательство Печорина по отношению к Вере/верность Веры. Согласны ли вы с утверждением: 

«кто в верности не клялся никогда, тот никогда ее и не нарушит» 

 

Вера ради Печорина принесла себя в жертву, отказалась от семейного счастья, рисковала потерять 

репутацию. В глубине души она надеялась на их возможное счастье. Предательство Печорина 

заключалось в том, что он принимал эту жертву, но ничего не давал взамен. Когда его любимая 

женщина переживала тяжелые моменты, его не было рядом, он волочился за Мери, которую 

даже не любил. Печорин предал единственного человека, который любил его по-настоящему и 

принимал таким, каков он есть. Он использовал ее "как источник радостей и тревог, без которых 

жизнь скучна и однообразна". Вера это понимала, но пожертвовала собой, надеясь, что однажды 

он оценит эту жертву. Для Веры Григорий был всем, в то время как для Печорина она была лишь 
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эпизодом, важным, но не единственным. Ее ждало разочарование, ведь человек, способный на 

духовное предательство, не может принести счастья. 

 

Измены Веры (брак без любви). Почему люди изменяют? В чем причины измен и предательств? 

Что толкает человека на измену? 

 

Люди изменяют по разным причинам, но чаще всего предательство случается, когда люди 

женятся не по любви. Такой пример можно увидеть в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Одна из главных героинь Вера выходит замуж за нелюбимого человека, поэтому, 

повстречав истинную любовь, изменяет своему супругу. Веру мало заботят чувства нелюбимого 

мужа, она не считает себя обязанной хранить ему верность. В романе не рассказывается о том, 

какие обстоятельства вынудили ее выйти замуж, но привело это к несчастью обоих супругов. Жить 

с нелюбимым человеком невыносимо, но еще хуже приходится тому, кого обманывают. 

 

К чему приводят измены? Чем опасна измена? Что толкает человека на измену? 

 

В романе «Анна Каренина» Л.Н. Толстого проблема измены является ключевой. Так, главная 

героиня произведения изменяет своему мужу. Эта измена становится роковой не только для нее 

самой, но и для всех окружающих ее людей. Измена разрушила жизнь ее близких, причинила 

боль сыну. Анна никогда не любила своего мужа, он был гораздо старше нее, их отношения 

строились только на уважении. Ее муж был человеком, занимающим высокое положение, его 

уважали. Когда связь Анны с Вронским стала очевидной, Каренин пытался скрыть измену Анну, 

создать видимость благополучия, но для Анны это было бы предательством самой себя. Несмотря 

на то, что причиной измены стало появление любви в жизни Анны, предательство стало ее 

главной трагедией. Кода она решила проигнорировать общественные устои, то окружающие 

отвергли ее, сделали изгоем. Муж лишил ее возможности воспитывать сына, который очень 

страдал от отсутствия материнской ласки. Карьера Вронского тоже была разрушена, как и 

отношения с его семьей. Алексей Каренин, оскорбленный женой, страдает от одиночества, 

потому попадает под влияние княгини Мягковой. Она уговаривает его не давать развода Анне. 

Все горести и лишения не дают Анне чувствовать себя счастливой с Вронским, потому она решает 

броситься под поезд. Ее уход из жизни сделал родных несчастными: сын остался без матери, а 

Вронский отправился на войну. Таким образом, мы видим, что измена приносит только 

разрушения, от измены одного человека страдают все окружающие. 

 

Как предательство влияет на отношения? 

 

В романе «Анна Каренина» Л.Н. Толстого проблема измены является ключевой. «Все смешалось в 

доме Облонских», с этих слов мы узнаем о проблемах одной семьи. Причиной разлада послужила 

измена Стивы своей жене Долли. Облонский перестал любить свою жену, она больше не казалась 

ему красивой. Его самомнение было настолько высоко, что он даже оправдывал себя. Долли 

всегда была преданна своему мужу, родила ему много детей, весь смысл ее жизни был заключен 

в семье. После того как она узнала о предательстве супруга, весь мир перевернулся, боль была 

настолько сильной, что была на грани между душевной и физической. Ее любовь к мужу была 
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сильна, потому и оставить его она не смогла. Они помирились, но измена Стивы навсегда 

разрушила доверие между супругами, уничтожила представление Долли о светлой любви. Мир в 

их семье после измены стал видимостью, а измена навсегда разделила этих двух людей. 

 

Верность в любви. Подтвердите или опровергните высказывание Шиллера: «Верная любовь 

помогает переносить все тяготы». 

 

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. 

 

«Что значит быть верным?» Как вы понимаете слово «верность»? Что такое вечная верность? В 

чем заключается верность любимому человеку? 

Аргумент из романа Э. Бронте «Грозовой перевал». 

 

Много лет назад мистер Эрншо подобрал умирающего ребенка и принял его как своего сына, 

назвав Хитклиффом. У мистера Эрншо на тот момент уже было двое детей. Их звали Кэтрин и 

Хиндли. С самого начала у Кэтрин с Х. сложились замечательные отношения, они были 

неразлучны. 

Кэтрин - свободолюбивая, эгоистичная и немного избалованная молодая девушка, которая, 

повзрослев, полюбила Хитклиффа так же, как и он её. Однако она посчитала, что он не годится ей 

в мужья, так как недостаточно хорошо образован и беден. Вместо этого Кэтрин вышла замуж за 

своего друга Эдгара Линтона. Это сильно ранило Хитклиффа, и он покинул Грозовой перевал. 

Спустя три года он вернулся, храня любовь к Кэтрин и лютую ненависть к Линтону. Они 

возненавидели друг друга до такой степени, что беременная Кэтрин заболела физически и 

психически. Перед смертью между Кэтрин и Хитклиффом произошел ночной разговор, в котором 

Кэтрин призналась, что всегда любила только его. 

Даже после ее смерти Хитклифф продолжил любить свою К., разрушая жизни окружающих в 

отместку за свое горе. Перед смертью Хитклифф лишился рассудка и ходил по горам, призывая 

призрак Кэтрин. 

Этот герой всегда воспринимался неоднозначно. С одной стороны, он способен на верную вечную 

любовь, с другой стороны, его существом овладевает мстительность и жестокость. Так или иначе, 

«Грозовой перевал» - это история о верности в любви. Хитклифф любил Кэтрин всегда, даже тогда, 

когда не знал о взаимности, когда она носила под сердцем чужого ребенка. Его чувства не смогли 

разрушить ни время, ни предательство Кэтрин, ни даже смерть. 

 

 

В чем заключается верность? Как проявляется верность своим привязанностям?  
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В рассказе «Фиалки по средам» А. Моруа показана верность по отношению к своим 

привязанностям. Персонаж по имени Андре - студент Политехнической школы, тайно влюблен в 

актрису Женни. Та, в свою очередь, относится к своим воздыхателям несерьезно, поскольку 

профессия не позволяет отвлекаться на каждого поклонника. Однако красивые жесты Андре не 

могут оставить Женни равнодушной. Каждую среду он с завидным постоянством приносит ей 

букет фиалок, не пытаясь с ней даже заговорить. Он пробуждает в ней интерес своими точными, 

как часы, жестами внимания. Однажды влюбленный студент исчезает из ее жизни, он погибает на 

войне. Вскоре появляется отец Андре, который рассказывает о том, что юноша любил Женни всю 

свою недолгую жизнь, и о том, что он погиб, пытаясь подвигом на войне «заслужить» ее любовь. 

Эта верность трогает строгую Женни. Она сокрушается о том, что так и не встретилась с Андре, а 

он так и не узнал, что для нее «скромность, постоянство и благородство лучше всякого подвига». 

Далее мы видим ее уже постаревшей, но неизменной в одном: каждую среду она носит своему 

преданному другу фиалки. Оба героя рассказа являются примером верности. Андре был верен 

своим чувствам, не нуждаясь в каких-либо гарантиях со стороны Женни, она, в свою очередь, 

осталась верна данному слову и на протяжении многих лет неизменно носила цветы человеку, 

которому была благодарна за любовь. 

 

Верность в любви.  

Как, по-вашему, связаны понятия верность и любовь?  

 

Маша Миронова – символ верности в любви. В сложной жизненной ситуации, когда она 

оказывается перед выбором: выйти замуж за Швабрина (без любви) или ждать своего любимого 

человека (Петра Гринева), она выбирает любовь. Маша остается верной Гриневу до самого конца 

произведения. Несмотря на все опасности, она отстаивает честь любимого перед императрицей и 

добивается помилования. 

 

Как, по-вашему, связаны понятия верность и любовь. Верность любимой женщине. 

 

Главным символом верности во всех романах о Гарри Поттере можно назвать Северуса Снегга. 

Этот персонаж любил в своей жизни только одну женщину с самого детства и до конца своих 

дней. И этой женщиной была Лили. Лили не отвечала ему взаимностью. Более того, была 

замужем за Джеймсом, который недолюбливал Снегга и даже издевался над ним. Но любовь и 

верность Снегга по отношению к Лили были настолько сильными, что даже после смерти 

возлюбленной он оберегал ее сына. В своей жизни он больше никогда не смог полюбить и хранил 

верность Лили до смерти. 

 

Как, по-вашему, связаны понятия верность и любовь. Верность любимому. На что способна 

верность?  

 

Маргарита любила своего избранника так сильно, что продала душу дьяволу. Она была готова 

искать его по всему миру и за его пределами. Она осталась верной ему, даже когда не было 

надежды найти Мастера. 
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Измена мужу. Можно ли оправдать измену? Что толкает человека на 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. 

 

 

Измена. Почему люди изменяют? 

 

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

Анатолем Курагиным, даже хотела сбежать вместе с ним. 

На измену ее толкнули 2 причины: отсутствие житейской мудрости, неопытность, а также 

неуверенность в Андрее и ее будущем с ним. Покидая Наташу, Андрей не выяснил с ней личные 

дела, не дал ей уверенности в ее положении. Анатоль Курагин же, воспользовавшись 

неопытностью Наташи, обольстил ее. Ростова, в силу своего возраста, не смогла подумать о 

последствиях своего выбора, от позора ее спас только случай.  

 

 

 

Как связано отсутствие моральных принципов с изменами? 

 

Элен Курагина в романе представлена как человек с отсутствием моральных принципов. Потому и 

понятие верности ей чуждо. В жизни она руководствуется только выгодой, все решения 

принимает в угоду свои интересам, 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. 

 

 

 

Верность себе (Татьяна). 

Важно ли быть верным себе? Что значит быть верным себе и своему слову? 
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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. 

 

 

Всегда ли нужно быть верным своим принципам? Глуп тот человек, который никогда не меняет 

своего мнения. Кто никогда не меняет взглядов, больше любит себя, чем истину. (Ж.Жубер) 

 

Верность себе и своим принципам считается положительным качеством, однако человек, никогда 

не меняющий своих представлений о жизни и людях, статичен, он ограничивает самого себя. 

Главный герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Печорин - сильная личность с 

волевым характером, человек, верный себе. Это качество играет с ним злую шутку. Неспособный 

изменить своих представлений о жизни, он во всем ищет подвох: не верит в дружбу, считая ее 

слабостью, а любовь воспринимает только как удовлетворение своего самолюбия. На протяжении 

всего романа мы видим, как герой пытается понять смысл жизни, найти свою судьбу, но находит 

только разочарование. Причиной разочарований является невосприимчивость Печорина к 

чувствам других людей, он не может простить им их слабости и открыть свою душу, боится 

показаться смешным окружающим и даже себе. В главе «Княжна Мери» мы видим, как тяжело 

Григорий переживает отъезд любимой женщины, он мчится за ней, но его лошадь в дороге 

умирает, а он, обессилев, падает на землю и плачет. В эту минуту мы понимаем, как глубоко герой 

способен чувствовать, но даже в такой ситуации он думает, что выглядит жалко. Уже к утру он 

приходит в свое обычное состояние и проявление человечности списывает на расстроенные 

нервы. Анализируя поведение главного героя произведения, можно сделать вывод, что верность 

своим принципам является положительным качествам только в ситуации, когда эти принципы 

продиктованы человеколюбием, а не эгоизмом. Человек должен быть открытым к чему-то 

новому, уметь признавать ошибочность своих суждений. Только это позволит человеку стать 

лучшей версией самого себя. 

 

 

Верность себе, своим принципам, своим идеалам, слову и обещаниям. Важно ли быть верным 

себе? Как вы понимаете высказывание: «Быть подлинным значит быть верным самому себе»? 

 

Петр Гринев остается верен принципам, чести, истинам, которые ему открыл отец. Даже страх 

смерти не способен повлиять на его решения. 

Несмотря на то, что Пугачев представлен в романе как захватчик, по большей части 

отрицательный персонаж, тем не менее он обладает и положительным качеством – это верность 

своим словам. За все произведение он ни разу не нарушает данных обещаний и до последнего 

верит в свои идеалы, хоть их и осуждает большое количество людей. 
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Предательство. К чему приводит предательство своих идеалов? 

Понтий Пилат предал свои идеалы, почему и не смог обрести покой после смерти. Он понимал, 

что поступает неправильно, но из страха изменил себе и человеку, в невиновность которого 

верил. Этим человек был Иешуа. 

 

Верность своим идеалам. Что значит быть верным своему делу (работе, профессии)? 

Мастер настолько верил в то, что он делает, что не смог предать дело всей своей жизни. Он не 

смог оставить его на растерзание завистливым критикам. Чтобы спасти свое произведение от 

неправильного толкования и осуждения, он даже уничтожил его. 

 

Что значит быть верным профессии? Что значит быть верным? Как связаны понятия верность и 

любовь? Можно ли простить предательство?  

 

Доктор Дымов - благородный человек, выбравший своей профессией служение людям. Только 

неравнодушие к окружающим, их бедам и болезням может послужить причиной такого выбора. 

Несмотря на невзгоды семейной жизни, Дымов думает о пациентах больше, чем о себе. Его 

самоотверженность в работе нередко грозит ему опасностями, поэтому он умирает, спасая 

мальчика от дифтерита. Он проявляет себя как герой, делая то, чего он делать был не обязан. Его 

мужество, верность своей профессии и долгу не позволяют ему поступить иначе. Чтобы быть 

доктором с большой буквы, необходимо быть смелым и решительным, таким как Осип Иванович 

Дымов. 

Доктор Дымов верен не только своей профессии, но и своему выбору в любви. Он заботится о 

жене, стараясь сделать ее счастливой, потому старается не акцентировать внимание на ее 

недостатках, ведет себя как настоящий мужчина, прощая ей капризы и «слабости». Узнав об 

измене, он погружается в работу. Его верность и любовь настолько сильны, что он готов даже 

простить жену, если она проявит хоть немного понимания. 

 

Верность родителям и своим принципам. Что значит быть верным близким (родителям)? 

 

 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. 

 Марья была глубоко верующим человеком. Ни тяготы судьбы, ни разочарования не смогли 

потушить в ней огонь веры. 

 

Что значит быть верным своим принципам? 
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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. 

 

Предательство по отношению к людям, которые тебе доверились. Наполовину друг – предатель 

вполовину. 

 

Тема предательства находит свое отражение в романе Лермонтова «Герой нашего времени». Так, 

главный герой Печорин является человеком, на которого нельзя положиться. Он предает всех, кто 

имел неосторожность ему довериться. Боевой товарищ Грушницкий раскрыл перед ним свою 

душу, рассказал о том, что тайно влюблен в Мери, обратился к Печорину за советом, считая его 

своим другом. Печорин не стал разуверять его, но подло воспользовался открытостью 

Грушницкого. Печорина раздражал молодой юнкер. Он не желал ему счастья, наоборот, мечтал 

увидеть его в уязвленном состоянии, высмеивал его, принижал в глазах Мери, и, в конце концов, 

из скуки решил соблазнить возлюбленную «друга». Мери нужна была Печорину, чтобы позлить 

Грушницкого. Такое поведение можно назвать подлым, оно заслуживает только осуждения. 

Неважно, считал Печорин Грушницкого своим другом или нет, он не имел права поступать так с 

человеком, который ему доверял. 

 

 

Верность друга. Можно ли утверждать, что верность друга – самое драгоценное, что вообще 

может быть дано человеку? Согласны ли вы с народной мудростью: «Верный друг лучше сотни 

слуг». Как, по-вашему, связаны верность и дружба? Какими качествами должен обладать 

настоящий друг? 

 

Друзья могут помочь человеку преодолеть любые преграды и победить любое зло. Дружба трех 

ребят: Гарри, Гермионы и Рона стала примером для целого поколения детей, выросших на книгах 

Дж. Роулинг. 

На их головы обрушиваются серьезные испытания, но только верность друг другу помогает им 

справиться со всеми проблемами. 

Жизнь проверяет дружбу Рона и Гарри. Рон на протяжении всей истории борется с завистью, 

честолюбием, но в итоге побеждает дружба. Если твой друг знаменит, очень сложно находиться в 

тени его славы, но Рон доказывает верность своему другу, рискуя своей жизнью, борется со злом 

вместе с ним, плечом к плечу, понимая, что это не принесет ему ничего. Ни пытки, ни уговоры, ни 

попытки врагов настроить трех смелых ребят друг против друга не увенчались успехом только 

потому, что они знают цену верности и в мирное время, и во времена господствования зла. 

 

Измена другу. Согласны ли вы с утверждением: «Изменник и трус – одного поля ягоды»? Как вы 

понимаете смысл высказывания: «Неверный друг подобен тени, который влачится за тобой, пока 

светит солнце».  Согласны ли вы с изречением Лопе де Вега: «Измена другу – преступленье без 

оправданья, без прощенья? 
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Питер Петтигрю был другом семье Гарри Поттера, его назначили хранителем их тайны. Никто не 

смог бы узнать об их местонахождении, если бы он не рассказал. Но он переметнулся на сторону 

врага Волан де Морта. Именно по его вне погибли Джеймс и Лили Поттер. Они доверяли ему, но 

он предал их. Пожалуй, этот герой является одним из самых ярких примеров измены, 

совершенной по отношению к другу. 

 

 

Верность и измена долгу, Родине.  Когда возникает выбор между верностью и предательством?  

«Разве от себя убежать можно, Родину бросив?» Согласны ли вы с утверждением Чернышевского: 

«Для измены Родине нужна чрезвычайная низость души»? 

 

Петр Гринев остается верен долгу и своему государству, несмотря на смертельную опасность. 

Даже его симпатия к Пугачеву не меняет положения дел. Швабрин, спасая свою жизнь, предает 

свою страну, пятнает честь офицера, предает людей, которые защищали крепость вместе с ним 

бок о бок. 

Также показательна следующая ситуация в романе: когда Пугачев захватывает крепость, у людей 

появляется выбор: остаться верным долгу и чести или сдаться Пугачеву. Большая часть жителей 

встречает Пугачева хлебом и солью, в то время как отважные люди, такие как комендант крепости 

(отец Маши) Иван Кузьмич и Василиса Егоровна отказываются присягнуть «самозванцу», тем 

самым обрекая себя на гибель. 

 

 

Верность Родине. Что значит быть верным Отечеству? 

 

Кутузов представлен в романе Война и мир как человек, верный своему Отечеству. Он 

сознательно принимает непопулярные решения, чтобы спасти свою страну от гибели. 

Большинство героев романа жертвуют жизнью ради победы в войне. 

 

 

Насколько сильна может быть преданность собаки? Можно ли назвать собаку самым верным 

другом? «Кто испытал привязанность к верной и умной    собаке, тому нет нужды объяснять, какой 

горячей благодарностью платит она за это»  

 

Собака - лучший друг человека. Эта истина стара как мир. Троепольский рассказывает нам 

трогательную историю дружбы длиной в жизнь писателя Ивана Ивановича и необычного по 

окрасу щенка Бима. Когда Иван Иванович заболел и его отправили в больницу, Бим ждал его, 

искал по улицам города и отказался от еды. Он столкнулся с жестоким миром людей, его били, 

обижали, но он продолжал искать своего друга. Были люди, готовые принять его, но собака 

верила в то, что когда-нибудь хозяин обязательно найдется. Он погиб, так и не узнав, что Иван 
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Иванович пришел за ним. Эта душераздирающая история является убедительным 

доказательством верности собаки своему человеку. 

 

Может ли собака предать хозяина? «Верность – это то качество, которое утратили люди, но 

сохранили собаки» А.П. Чехов.  

 

Однажды собака по кличке Каштанка потерялась. Судьба привела ее в интересную компанию 

цирковых животных и их руководителя Ивана Ивановича. Там она быстро стала 

«своей» и, казалось, что она забыла о своем хозяине и нашла нового. Иван Иванович относился к 

ней ласково, заботился о ней, даже обучил ее трюкам и стал брать с собой на выступления. Но в 

сердце собаки есть место только для одного хозяина. Потому, услышав голос своего старого 

хозяина Луки в зрительном зале, Каштанка убежала к нему. 

 

Верность животных свои хозяевам. 

Взаимная преданность человека и животного/ Как проявляется верность животных своим 

хозяевам?  

 

Ни для кого не секрет, что животные отличаются преданностью своим хозяевам. Доказательство 

этому можно найти в романе «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. В главе «Бэла» есть 

сюжетная линия, связанная с Казбичем и его конем Карагезом. Карагез для Казбича не просто 

конь, это верный друг, который был с ним в самые тяжелые минуты жизни. Когда на Казбича 

напали, Карагез проявил себя очень смело: отвлек врагов, а затем вернулся за своим хозяином. 

Конь не раз его выручал в походах. Казбич относился к Карагезу как близкому другу, он был для 

него самым важным существом. Вот так Казбич описывает свое отношение к своему боевому 

товарищу: 

 

"Много красавиц в аулах у нас, 

Звёзды сияют во мраке их глаз. 

Сладко любить их, завидная доля; 

Но веселей молодецкая воля. 

Золото купит четыре жены, 

Конь же лихой не имеет цены: 

Он и от вихря в степи не отстанет, 

Он не изменит, он не обманет". 

 

Для Казбича потеря друга стала огромной трагедией. Когда Азамат украл Карагеза, лихой черкес 

был безутешен: "…повалился на землю и зарыдал как ребёнок". Так он пролежал "до поздней 
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ночи и целую ночь..". Отношения Казбича к своему коню – яркий пример взаимной преданности 

человека и животного 
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