
Роль книг в жизни человека 

1. А.С. Пушкин “Евгений Онегин”. Для Татьяны Лариной, главной героини произведения, книги являются совершенно особенным 
миром. Девушка читает много романов и, фантазируя, видит себя их героиней. Она представляет жизнь такой, какой она 
представлена в любимых книгах. Когда Татьяна влюбляется в Евгения Онегина, она начинает искать в нем черты, общие с героями ее 
любимых произведений. Когда Евгений уезжает из деревни, девушка изучает его библиотеку, по книгам все больше узнавая об этом 
человеке. 

2. Рэй Брэдбери “451 градус по Фаренгейту”. Значение книг в жизни человека трудно переоценить. В романе-антиутопии Рэя 
Брэдбери мы видим мир, лишенный литературных произведений. Уничтожив книги, человечество уничтожило свою историческую 
память и свою свободу, разучилось мыслить и вникать в суть вещей. Заменой литературным произведениям стали совершенно 
глупые телепередачи, говорящие экраны с “родственниками”. Люди и сами не поняли, как превратились в существ, не способных 
думать, улавливать суть прочитанного. Их мозг привык воспринимать легкую информацию развлекательного характера. Люди 
всерьез решили, что книги несут только зло и что читать их не нужно. Потеряв книги, человечество обрекло себя на гибель, позволив 
управлять собой. 

 3. Ф.М. Достоевский “Преступление и наказание”. Библия оказала огромное влияние на жизнь Родиона Раскольникова, главного 
героя произведения. Соня Мармеладова читает герою эпизод, смысл которого окажется важным для его дальнейшей жизни. 
Отрывок, повествующий о воскрешении Лазаря, несет идею всеобъемлющей милости Бога и прощения грешников: искреннее 
покаяние ведет к возрождению души. Находясь в остроге, Родион Раскольников читает именно Библию. Книга помогает герою встать 
на путь духовного воскрешения. 

4. Джек Лондон “Мартин Иден”. Чтение книг помогло Мартину Идену превратиться из малообразованного моряка в умнейшего 
человека своего времени. Герой не жалел времени и сил на чтение: одновременно он читал и изучал грамматику, восхищался 
прекрасными стихотворениями, изучал труды Герберта Спенсера. С помощью книг Мартин Иден получил всестороннее образование, 
не проводя время в школе и университете. Читая, герой жалел, что в сутках настолько мало времени. История жизни Мартина Идена 
подтверждает, что именно книги – это огромный багаж знаний человечества, в котором можно найти ответ на любой вопрос. 

5. К. Паустовский “Сказочник”. В качестве новогоднего подарка мальчик получает книгу со сказками Ганса Христиана Андерсена. 
Сказки настолько увлекают ребенка, что он забывает и о празднике, и о веселье. Читая, он засыпает под елкой, а во сне видит самого 
автора. Мальчик благодарит писателя за то, что открыл ему дорогу в мир сказок. Герой уверен, что именно сказки научили его вере в 
чудо и силу добра. 



Проблема сохранения исторической памяти 

1. В.Г. Распутин в очерке «Вечное поле» пишет о своих впечатлениях от поездки на место Куликовской битвы. Писатель отмечает, что 
прошло более шести сот лет и за это время многое изменилось. Однако память об этом сражении до сих пор живёт благодаря 
обелискам, воздвигнутым в честь предков, отстоявших Русь. 

 2. В повести Б.Л. Васильева «А зори здесь тихие…» пять девушек пали, сражаясь за родину. Через много лет их боевой товарищ 
Федот Васков и сын Риты Осяниной Альберт вернулись на место гибели зенитчиц, чтобы установить могильную плиту и увековечить 
их подвиг. 

3. Сегодня для нас очень важно воспитание памяти. В своём романе «Рой» С. А. Алексеев пишет о жителях российской деревни 
Стремянки, которые отправились в Сибирь в поисках лучшей жизни. Более трёх четвертей века стоит в Сибири новая Стремянка, а 
люди помнят её, мечтают вернуться на свою родину. Но молодёжь не понимает своих отцов и дедов. Поэтому Заварзин с трудом 
упрашивает своего сына Сергея съездить в прежнюю Стремянку. Эта встреча с родной землёй помогла Сергею прозреть. Он понял, 
что причины неудач и разлады в его жизни были от того, что не чувствовал он под собой опоры, не было у него своей Стремянки. 

4. А.Т. Твардовский — стихотворение «Есть имена и есть такие даты…». Лирический герой А.Т. Твардовского остро ощущает вину 
свою и своего поколения перед погибшими ге-роями. Объективно такой вины не существует, но герой судит себя высшим судом — 
судом духовным. Это человек большой совести, честности, болеющий душой за все происходящее. Он чувствует свою вину, потому 
что просто живет, может на-слаждаться красотой природы, радоваться праздникам, тру-диться в будни. А погибших уже не 
воскресить. Они отдали свои жизни за счастье будущих поколений. И память о них вечна, бессмертна. Тут не нужны громкие фразы и 
хвалебные речи. Но мы каждую минуту должны помнить о тех, кому обя-заны жизнью. Погибшие герои не ушли бесследно, они 
будут жить в наших потомках, в будущем. Тема исторической памя-ти звучит у Твардовского также в стихотворениях «Я убит подо 
Ржевом», «Лежат они, глухие и немые», «Я знаю: никакой моей вины…». 

Влияние искусства на жизнь человека, роль искусства 

1. Л.Н. Толстой “Война и мир”. Николай Ростов, проигравший в карты огромную для его семьи сумму денег, пребывает в удрученном, 
подавленном состоянии. Он не знает, как поступить, как признаться во всем родителям. Уже дома он слышит прекрасное пение 
Наташи Ростовой. Эмоции, вызванные музыкой и пением сестры, переполняют душу героя. Николай Ростов осознает, что в жизни нет 
ничего более важного, чем все это. Сила искусства помогает ему побороть страх и признаться во всем отцу. 



2. К.Г. Паустовский “Старый повар”. Перед смертью слепой старый повар просит свою дочь Марию выйти на улицу и позвать любого 
человека, чтобы он исповедал умирающего. Мария делает это: на улице она видит незнакомца и передает просьбу отца. Старый 
повар признается молодому человеку, что в жизни совершил  только один грех: из сервиза графини Тун украл золотое блюдце, чтобы 
помочь больной жене Марте. Желание умирающего было простым: снова увидеть жену такой, какая она была в молодости. 
Незнакомец начинает играть на клавесине. Сила музыки оказывает на старика такое сильное влияние, что он видит моменты из 
прошлого как наяву. Молодой человек, подаривший ему эти минуты, оказывается Вольфгангом Амадеем Моцартом, великим 
музыкантом. 

3. Н.В. Гоголь “Портрет”. Молодой художник Чартков совершенно случайно на последние деньги приобретает загадочный портрет. 
Главная особенность этого портрета – невероятно выразительные глаза, кажущиеся живыми. Необычная картина не дает покоя всем, 
кто ее видит: каждому кажется, что глаза следят за ним. Позже оказывается, что портрет написал очень талантливый художник по 
просьбе ростовщика, история жизни которого поражает своей таинственностью. Он вложил все усилия, чтобы передать эти глаза, но 
потом понял, что это глаза самого дьявола. 

4. О. Уайльд “Портрет Дориана Грея”. Написанный Бэзилом Холлуордом портрет молодого красавца Дориана Грея – лучшее 
произведение художника. Сам молодой человек восхищен своей красотой. Лорд Генри Уоттон говорит ему, что это не вечно, потому 
что все люди стареют. В чувствах юноша желает, чтобы вместо него старел этот самый портрет. Позже становится понятно, что 
желание сбывается: любой поступок, совершенный Дорианом Греем, отражается на его портрете, а сам он остается прежним. 
Молодой человек начинает совершать бесчеловечные, безнравственные поступки, и это никак на нем не отражается. Дориан Грей 
совсем не меняется: к сорока годам он выглядит так же, как и в юности. Мы видим, что великолепная картина вместо благотворного 
влияния разрушает личность. 

Роль музыки, искусства 

1. Л.Н. Толстой “Альберт”. В произведении мы узнаем историю о бедном скрипаче, обладающем выдающимся талантом. 
Оказавшись на балу, молодой человек начинает играть. Своей музыкой он настолько трогает сердца людей, что тут же перестает 
казаться им нищим и уродливым. Слушатели будто вновь переживают лучшие моменты своей жизни, возвращаются к тому, что 
утрачено безвозвратно. Музыка настолько сильно влияет на Делесова, что по щеках мужчины начинают течь слезы: благодаря 
музыке он переносится в свою молодость, вспоминает первый поцелуй. 



2. В. Короленко “Слепой музыкант”. Для героя произведения, музыканта Петруся, музыка стала истинным смыслом жизни. Слепой от 
рождения, он был очень чувствителен к звукам. Когда Петрусь был ребенком, его привлекла мелодия дудки. Мальчик начал тянуться 
к музыке и в дальнейшем стал пианистом. Скоро он прославился, о его таланте много говорили. 

3. А.Т. Твардовский “Василий Теркин”. Музыка способна согреть душу человека даже в тяжелое военное время. Василий Теркин, 
герой произведения, играет на гармони убитого командира. От музыки людям становится теплее, они идут на музыку как на огонь, 
пускаются в пляс. Это позволяет им хоть на какое-то время забыть о невзгодах, трудностях, несчастьях. Товарищи убитого командира 
отдают гармонь Теркину, чтобы он и в дальнейшем веселил свою пехоту. 

4. К.Г. Паустовский “Корзина с еловыми шишками”. В лесах Бергена великий композитор Эдвард Григ встречает Дагни Педерсен, 
дочь местного лесника. Общение с девочкой побуждает композитора написать для Дагни музыку. Зная, что ребенок не может 
оценить всю прелесть классических произведений, Эдвард Григ обещает сделать подарок для Дагни через десять лет, когда ей 
исполнится восемнадцать. Композитор верен своему слову: через десять лет Дагни Педерсен неожиданно для себя слышит 
посвященное ей музыкальное произведение. Музыка вызывает бурю эмоций: она видит свой лес, слышит шум моря, пастуший 
рожок, свист птиц. Дагни плачет слезами благодарности. Эдвард Григ открыл для нее то прекрасное, чем на самом деле должен жить 
человек. 

Проблема подвига людей в годы войны (проблема мужества солдат на войне) 

1. Н.В. Гоголь “Тарас Бульба”. Если Андрий, младший сын Тараса Бульбы, оказался предателем, то Остап, старший сын, проявил себя 
как сильная личность, настоящий воин. Он не предал отца и Родину, сражался до последнего. Остапа казнили на глазах у отца. Но как 
бы тяжело, больно и страшно ему ни было, во время казни он не издал ни звука. Остап – настоящий герой, отдавший жизнь за свою 
Родину. 

2. А.Т. Твардовский “Василий Теркин”. Главный герой произведения – простой русский парень, честно и самоотверженно 
выполняющий свой солдатский долг. Его переправа через реку стала настоящим героическим поступком. Василия Теркина не испугал 
холод: он знал, что нужно передать просьбу лейтенанта. То, что сделал герой, кажется невозможным, невероятным. Это подвиг 
простого русского солдата. 

3. Л.Н. Толстой “Война и мир”. Порой мы не подозреваем, что тот или иной человек может совершить героический поступок. Это 
подтверждает пример из данного произведения: Пьер Безухов, будучи богатым человеком, принимает решение остаться в 
осажденной неприятелем Москве, хотя имеет все возможности уехать. Он – настоящий человек, не ставящий на первое место свое 
материальное положение. Не жалея себя, герой спасает из огня маленькую девочку, совершая героический поступок. Можно 



обратиться и к образу капитана Тушина. Сначала он не производит на нас хорошего впечатления: Тушин предстает перед 
командованием без сапог. Но сражение доказывает то, что этого человека можно назвать настоящим героем: батарея под 
командованием капитана Тушина самоотверженно отражает атаки неприятеля, не имея прикрытия, не жалея сил. И совершенно не 
важно, какое впечатление на нас производят эти люди при первом знакомстве с ними. 

4. М. Шолохов “Судьба человека”. Испытания, через которые прошли люди в военное время, показали силу воли и характер 
каждого. Андрей Соколов показал себя как человек чести, верный воинскому долгу солдат. Попав в плен, он не боялся выражать 
своих мыслей о непосильном труде, к которому принуждали пленных. Когда из-за чьего-то доноса он был вызван к Мюллеру, герой 
отказался пить за победу немецкого оружия. Он был готов терпеть голод, отказаться от желания выпить перед смертью, но сохранить 
свою честь и показать истинные качества русского солдата. Нравственный выбор Андрея Соколова позволяет считать его настоящим 
человеком с огромной силой, любящим свою страну. 

Проблема самопожертвования,героизма 

1. А.С. Пушкин “Капитанская дочка”. Любовь к Марье Мироновой, капитанской дочке, не раз побуждала Петра Гринева подвергать 
свою жизнь опасности. Он отправился в захваченную Пугачевым Белогорскую крепость, чтобы вырвать девушку из рук Швабрина. 
Петр Гринев понимал, на что идет: в любой момент его могли поймать люди Пугачева, он мог быть убит неприятелями. Но героя 
ничто не остановило, он был готов спасти Марью Ивановну даже ценой собственной жизни. Готовность к самопожертвованию 
проявилась и тогда, когда Гринев был под следствием. Он не стал рассказывать о Марье Мироновой, любовь к которой и привела его 
к Пугачеву. Герой не хотел делать девушку причастной к следствию, хотя это позволило бы ему оправдаться. Петр Гринев своими 
поступками показал, что готов вытерпеть что угодно ради счастья дорогого ему человека. 

2. И.А. Бунин “Лапти”. В непроглядную вьюгу Нефед отправился в Новоселки, находящиеся в шести верстах от дома. Сделать это его 
побудили просьбы больного ребенка принести красные лапти. Герой решил, что “нужно добывать”, потому что “душа желает”. Он 
хотел купить лапти и покрасить их фуксином. К ночи Нефед не вернулся, а утром мужики привезли его мертвое тело. За пазухой у 
него нашли пузырек с фуксином и новенькие лапти. Нефед был готов на самопожертвование: зная, что подвергает себя опасности, 
решил действовать на благо ребенка. 

3. Ф.М. Достоевский “Преступление и наказание”. То, что Соня Мармеладова пошла по “желтому билету”, является тоже своего рода 
самопожертвованием. Девушка решилась на это сама, сознательно, чтобы прокормить свою семью: отца-пьяницу, мачеху и ее 
маленьких деток. Каким бы грязным занятием не была ее “профессия”, Соня Мармеладова достойна уважения. На протяжении всего 
произведения она доказывала свою духовную красоту. 



4. В. Распутин “Уроки французского”. На самопожертвование оказалась способна Лидия Михайловна, обыкновенная учительница 
французского языка. Когда ее ученик, герой произведения, пришел в школу побитым, и Тишкин рассказал, что он играл на деньги, 
Лидия Михайловна не поспешила рассказать об этом директору. Она узнала, что играет мальчик из-за того, что у него не хватает 
денег на еду. Лидия Михайловна начала заниматься с учеником французским, который ему не давался, на дому, а потом предложила 
играть с ней в “замеряшки” на деньги. Учительница знала, что это делать нельзя, но желание помочь ребенку было для нее важнее. 
Когда обо всем узнал директор, Лидию Михайловну уволили. Ее, казалось бы, неправильный поступок оказался благородным. 
Учительница пожертвовала своей репутацией ради помощи мальчику. 

5. Н.Д. Телешов “Домой”. Семка, так желающий вернуться в свои родные края, по пути встретил незнакомого дедушку. Они шли 
вместе. В дороге мальчик заболел. Неизвестный отнес его в город, хотя знал, что ему там появляться нельзя: дед уже третий раз 
сбегал с каторги. В городе дедушку поймали. Он понимал опасность, но жизнь ребенка была для него важнее. Дед пожертвовал 
своей спокойной жизнью ради будущего незнакомого ему человека. 

6. М.А. Булгаков “Мастер и Маргарита”. Ради Мастера Маргарита была готова на все. Она решилась на сделку с дьяволом, была 
королевой на балу у сатаны. И все ради того, чтобы увидеть Мастера. Истинная любовь заставила героиню пойти на 
самопожертвование, пройти все испытания, подготовленные ей судьбой. 

7. Виктор Гюго "Отверженные" . Жан Вальжан незаслуженно провёл на каторге целых 19 лет и все за небольшой кусок хлеба , 
который украл чтобы накормить маленьких голодающих племянников . Пять лет за кражу и остальные годы за попытки бегства , ибо 
пребывание на галерах было настолько невыносимым и тяжелым , что бедный узник совершал попытки к бегству снова и снова . И 
вот когда он наконец оказался на свободе , так как окончился его срок, это был озлобленный и ненавидящий весь мир человек , 
точнее от человека там уже мало что осталось , каторга воспитала зверя , в котором жестокая несправедливость жизни пробудила все 
самые недобрые черты, и страшно представить, какие поступки совершил бы Жан Вальжан ,если бы не встретил человека святой 
души Монсеньора Бьенвеню . Тот заново открыл для почерневшей озлобленной души , что такое добро , милосердие , всепрощение , 
любовь . Показал на своём примере. Добрый эпископ позволил Жану Вальжану переродиться , склониться снова к чаше добра , как 
он сказал, протянув бывшему каторжнику серебряные подсвечники :"Я покупаю вашу душу". И он действительно купил несчастную 
душу Жана Вальжана ,внутренний мир которого перевернулся - злоба и ненависть исчезли и остались только стремление делать 
добро и следовать святым наветам своего " искупителя" и наставника . И вот спустя 8 лет после освобождения , Жан под 
вымышленным именем благодаря упорному труду и благим делам стал уважаемым человеком , мэром Монтрея , наконец имел 
возможность вести спокойную и достойную жизнь. И тут возникает опасность лишиться всего вместе с появлением инспектора 
Жавера ,который мог узнать его . Именно в тот момент когда Жавер подаёт рапорт об аресте Жана Вальжана , в соседнем городе 



происходит суд над якобы настоящим Жаном Вальжаном , которого узнали все бывшие сокамертники. Счастливый случай чтобы 
истинному Жану Вальжану продолжить жить свободной спокойной жизнью и навсегда избавиться от тревог , преследований и ужаса 
вернуться обратно на галеры . Но голос совести и справедливости , нравственный голос долга не позволяет Жану допустить чтобы кто 
то невинный пожизненно отправился на каторгу вместо него и угробил свою жизнь и Жан Вальжан совершает мужественный и 
самоотверженный ,благородный поступок - он едет на суд и совершает признание , чтобы спасти невинного . 

Проблема воздействия природы на человека 

1. Над этой проблемой рассуждал, например, В.П. Астафьев в рассказе «Царь-рыба». Главный герой, Зиновий Игнатьич, - бывалый 
рыбак и браконьер, со временем утративший бережное отношение к природе. Благодаря своему увлечению рыбалкой, он имеет 
богатство, однако встреча с царь-рыбой помогла герою правильно расставить приоритеты. Она стала для Игнатьича посланницей 
судьбы, напомнила Игнатьичу о важности сохранения природы в её первозданном виде, а также о необходимости ответа за 
содеянное. Будучи на краю смерти, герой раскаялся в том, как безрассудно он пользовался природными ресурсами, и по итогу 
осознал, насколько сильна эта стихия, и как ничтожен по сравнению с ней человек.  

2. Примером гармоничного отношения человека и природы служит героиня повести А.И. Куприна «Олеся». Главная героиня, Олеся, 
не пользуется природой, а живет в гармонии с ней: наслаждается её красотами и радуется каждому лучику солнца, 
проглядывающему сквозь листву. Девушка заботится о растениях и животных, тем самым показывая, что человек может жить в 
тесной связи с природой, при этом не нарушая её покой. 

Проблема определения роли природы в жизни человека, проблема влияния природы на духовный мир человека, проблема 
замечать красоту в простом и обыденном 

1. Л.Н. Толстой “Война и мир”. Раненый Андрей Болконский, лежащий на поле боя, видит небо Аустерлица. Красота неба меняет его 
мировоззрение: герой понимает, что “все пустое, все обман”. То, чем жил он раньше, показалось ему незначительным и ничтожным. 
Красота природы не может сравниться с жестокими, озлобленными лицами воющих людей, звуком выстрелов и взрывов. Наполеон, 
которого князь Андрей прежде считал кумиром, показался уже не великим, а ничтожным человеком. Великолепное небо Аустерлица 
помогло Андрею Болконскому понять самого себя, пересмотреть взгляды на жизнь. 

2. Э. Хемингуэй “Старик и море”. В произведении мы видим море таким, каким оно является для старого рыбака Сантьяго. Море не 
только обеспечивает его пищей, но и приносит радость в жизнь этого человека, делает его сильным, как будто снабжая запасами 
энергии из каких-то невидимых источников. Сантьяго благодарен морю. Старик восхищается им словно женщиной. Душа старого 
рыбака прекрасна: Сантьяго способен восхищаться красотой природы, несмотря на тяготы своего существования. 



3. И.С. Тургенев “Отцы и дети”. Каждый склонен воспринимать природу по-своему. Если для нигилиста Евгения Базарова 
окружающий мир является мастерской, объектом практики, то для Аркадия Кирсанова природа прежде всего красива. Аркадий 
любил гулять по лесу. Природа привлекала его, помогала прийти к внутреннему равновесию, залечить душевные раны. Герой 
восхищался природой, хоть и не признавался в этом, потому что сначала тоже называл себя нигилистом. Способность воспринимать 
красоту природы – часть характера героя, делающая его настоящим человеком, способным видеть в окружающем мире лучшее. 

4. Джек Лондон “Мартин Иден”. В основу многих произведений начинающего писателя Мартина Идена ложится то, что он видел в 
плаваниях. Это не только жизненные истории, но и мир природы. Мартин Иден всеми силами старается выразить то великолепие, 
которое он видел, на бумаге. И со временем у него получается писать так, чтобы передать всю прелесть природы такой, какая она 
есть на самом деле. Получается, что для Мартина Идена красота природы становится источником вдохновения, объектом творчества. 

5. М.Ю. Лермонтов “Герой нашего времени”. Черствость и эгоизм по отношению к людям не мешают Григорию Печорину трепетно 
относиться к природе. Для души героя было важно все: весенние деревья в момент цветения, легкий порыв ветра, величавые горы. 
Печорин писал в своем журнале: “Весело жить в такой земле!”. Он хотел в полной мере выразить те чувства, которые вызывала у него 
красота природы. 

6. А.С. Пушкин “Зимнее утро”. С восхищением великий поэт описывает пейзаж зимнего дня. Обращаясь к лирической героине, он 
пишет о природе так, что перед читателем она оживает. Снег лежит “великолепными коврами”, комната озарена “янтарным 
блеском” – все указывает на то, что погода и правда чудесна. А.С. Пушкин не только ощутил всю прелесть природы, но и передал ее 
читателю, написав это прекрасное стихотворение. Красота природы – это один из источников вдохновения для поэта. 

7. Л.Н. Толстой — роман «Война и мир». Природа дарит человеку надежду, помогает человеку осознать свои истинные чувства, 
разобраться в собственной душе. Вспомним встречу князя Андрея с дубом. Если по пути в Отрадное этот старый, погибающий дуб 
наполнял душу его лишь горечью, то на обратной дороге дуб с молодыми, зелеными, сочными листьями помогает ему вдруг 
осознать, что жизнь еще не кончена, впереди, может быть, счастье, исполнение своего предназначения.  

8. Ю. Яковлев — рассказ «Разбуженный соловьями». Природа пробуждает в душе человека лучшие человеческие качества, 
творческий потенциал, помогает раскрыться. Герой рассказа — эдакий сорви-голова, трудный ребенок, которого взрослые не любили 
да и не воспринимали всерьез. Прозвище его — Селюженок. Но вот однажды ночью услышал он пение соловья, и захотелось ему 
этого соловья изобразить. Он лепит его из пластилина, а потом записывается в художественную студию. В жизни его появляется 
интерес, взрослые меняют свое отношение к нему. 

Проблема исчезновения памятников истории и культуры 



Культурное прошлое нужно охранять. Памятники культуры принадлежат народу, и не одному только нашему поколению. Мы несем 
за них ответственность перед нашими потомками.  

1. Герой произведения В.Шукшина "Крепкий мужик" бригадир Шурыгин решает собственными руками снести главную святыню 
деревни-церковь. Его не беспокоит то,что здание имеет историческую,духовную ценность для жителей деревни. От мужчины 
отворачивается даже его собственная жена,никто не может смириться со сносом церкви. Главное для Шурыгина-выгода,корысть. 
Кирпичи разрушенной церкви он планирует "пустить на свинарник". 

2. В качестве второго аргумента хочется привести в пример произведение Д.С.Лихачёва "Письма о добром и прекрасном". Писатель 
восхищается самобытностью русских городов,их грандиозными культурными ансамблями. Он отмечает важность сохранения 
разнообразия наших городов и сёл,сохранение в них исторической памяти,общее национально-историческое своеобразие,ведь 
историческая память воспитывает человека. 

3. В. Солоухин — сборник очерков «Время собирать камни». В этой книге автор размышляет о необходимости сохранения 
памятников старины — писательских усадеб, домов, монастырей. Он рассказывает о посещении имения Аксакова, Оптиной пустыни. 
Все эти места связаны с талантливыми русскими писателями, с русскими подвижниками, старцами, с духовным развитием народа. 

4. В «Письмах из Русского музея» Солоухин подымает актуальную тему. Он говорит о том, что исторические памятники 
уничтожаются сотнями. Люди хотят освободить место для постройки нового магазина, а историческую память разрушают. 

Проблема определения роли Родины в жизни человека, проблема ответственности людей за судьбу своей Родины, патриотизм и 
любовь к Родине, проблема отношения человека к своей родине. 

1. М. Шолохов “Судьба человека”. За время войны Андрей Соколов не раз доказывал, что он достоин называться патриотом своей 
страны. Патриотизм проявился в огромной силе воли и несгибаемом характере героя. Даже под угрозой смерти на допросе у 
Мюллера он решает сохранить свое русское достоинство и показать немцу качества настоящего русского солдата. Отказ Андрея 
Соколова пить за победу немецкого оружия, несмотря на голод – прямое доказательство того, что он является патриотом. Поведение 
Андрея Соколова как бы обобщает силу духа и непоколебимость советского солдата, по-настоящему любящего свою Родину. 

2. Л.Н. Толстой “Война и мир”. В романе-эпопее читатель сталкивается с понятием истинного и ложного патриотизма. Истинными 
патриотами можно назвать всех представителей семьи Болконских и Ростовых, а также Пьера Безухова. Эти люди готовы в любую 
минуту встать на защиту Родины. Князь Андрей даже после ранения отправляется на войну, уже не мечтая о славе, а просто защищая 
Родину. Пьер Безухов, ничего толком не смыслящий в военных действиях, как истинный патриот остается в захваченной неприятелем 



Москве, чтобы убить Наполеона. Николай и Петя Ростовы воюют, а Наташа не жалеет подводы и отдает их для перевозки раненых. 
Все говорит о том, что эти люди – достойные дети своей страны. Этого нельзя сказать о Курагиных, которые являются патриотами 
лишь на словах, но не подкрепляют слова поступками. Они говорят о патриотизме лишь для своей выгоды. Следовательно, не 
каждого, от кого мы слышим о патриотизме, нельзя назвать настоящим патриотом. 

3. А.С. Пушкин “Капитанская дочка”. Петр Гринев не может допустить и мысли о том, чтобы присягнуть самозванцу Пугачеву, хотя это 
грозит ему смертью. Он – человек чести, верный присяге и своему слову, настоящий солдат. Хотя Пугачев добр к Петру Гриневу, 
молодой солдат не стремится ему угодить или дать обещание не трогать его людей. В самых сложных ситуациях Петр Гринев 
противостоит захватчикам. И хотя герой не раз обращается к Пугачеву за помощью, его нельзя обвинить в предательстве, потому что 
это все он делает ради спасения Маши Мироновой. Петр Гринев – настоящий патриот, готовый отдать жизнь за Родину, что и 
доказывают его поступки. Обвинения в предательстве, которые предъявляют ему на суде, ложны, поэтому в итоге и побеждает 
справедливость. 

4. В. Кондратьев “Сашка”. Сашка является человеком, воюющим самоотверженно, в полную силу. И хотя он с ненавистью бьет врага, 
чувство справедливости заставляет героя не убивать пленного немца, его ровесника, неожиданно для себя самого оказавшегося на 
войне. Это, конечно, не предательство. Мысли Сашки при виде Москвы, не захваченной врагом, подтверждают, что он является 
настоящим патриотом. При виде города, в котором кипит почти прежняя жизнь, герой осознает, насколько важно то, что он делал на 
передовой. Сашка готов защищать свою родную страну, ведь он понимает, насколько это важно. 

5. Н.В. Гоголь “Тарас Бульба”. Для казаков защита родной земли является основой существования. Не даром в произведении 
говорится, что трудно противостоять силе разозлившихся запорожцев. Старый Тарас Бульба – истинный патриот, не терпящий 
предательства. Он даже убивает своего младшего сына Андрия, перешедшего на сторону врага из-за любви в красавице-полячке. 
Тарас Бульба не считается с собственным ребенком, потому что его моральные установки незыблемы: предательство Родины не 
может быть ничем оправдано. Все это подтверждает то, что Тарасу Бульбе свойственно чувство патриотизма, как и другим настоящим 
казакам, в том числе и Остапу, его старшему сыну. 

6. А.Т. Твардовский “Василий Теркин”. Образ Василия Теркина служит идеальным воплощением простого советского солдата, 
готового в любую минуту совершить подвиг ради приближения победы над врагом. Ничего не стоит Теркину переплыть ледяную 
реку, подернутую льдом, чтобы передать на другой берег необходимые указания. Сам он не видит в этом подвига. И подобные 
поступки солдат на протяжении произведения совершает не раз. Без сомнения, его можно назвать настоящим патриотом, 
сражающимся за светлое будущее своей страны. 



7. Произведение В. Распутина «Прощание с Матерой». Для старухи Дарьи деревня Матера – это родной край, ведь она прожила 
здесь всю жизнь. Здесь её дом, могилы её предков, всё, что ей дорого. Дарья, как и большинство пожилых жителей деревни, не 
намерена менять свою ветхую избушку на новый дом со всеми удобствами. Стариков, для которых Матера является Родиной, 
объединят общая цель – спасти деревню от затопления. 

Проблема нравственной оценки факта войны, проблема влияния войны на человека. 

1. Человеку, столкнувшемуся с ужасами войны трудно понять, зачем она нужна.  Так, один из героев романа Л.Н. Толстого «Война и 
мир» Пьер Безухов не участвует в сражениях, однако пытается всеми силами помочь своему народу. Он не осознает истинного ужаса 
войны, пока не становится свидетелем Бородинской битвы. Видя бойню, граф ужасается ее бесчеловечности. Он попадает в плен, 
испытывает физические и душевные мучения, пытается постичь природу войны, но не может. Пьер не в состоянии самостоятельно 
справиться с душевным кризисом, и только его встреча с Платоном Каратаевым помогает ему понять, что счастье заключается не в 
победе или поражении, а в простых человеческих радостях. Счастье находится внутри каждого человека, в его поиске ответов на 
вечные вопросы, осознание себя как части человеческого мира. А война, с его точки зрения, негуманна и противоестественна. 
2. В рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» автор повествует о солдате Андрее Соколове, который потерял всех своих близких 
и каждый день боролся за свою собственную жизнь. На своем пути герой встречает еще более искалеченного судьбой маленького 
мальчика, оставшегося совсем одним. Шолохов показывает весь ужас пережитых страданий главного героя в описании его глаз, 
которые были будто бы подернутые пеплом. А маленький мальчик, измучившийся в такое тяжелое время без родителей, без их 
тепла и заботы, сразу признал в Андрее Соколове своего отца. Писатель говорит нам о том, что война не щадит никого, она 
бесчеловечна по своей сути. 
3. В качестве второго аргумента хочется привести путь Григория Мелехова, героя романа М.А.Шолохова «Тихий Дон», который также 
демонстрирует разрушительную роль войны в жизни человека. Привыкший к сельской жизни, герой представляет войну , как что-то 
должное, а убийство врага, как что-то оправдаемое. Но первые военные действия начинают рушить убеждения Григория, который 
осознаёт бессмысленность этого действия. Он понимает, что вражеские бойцы такие же обычные люди, как и он, подчиняющиеся 
приказам свыше. 

Проблема влияния войны на человека 

1. В рассказе А. Солженицына «Матренин двор» изображена жизнь русской деревни после войны, которая привела не только к 
экономическому упадку, но и к утрате нравственности. Жители деревни потеряли часть своего хозяйства, стали чёрствыми и 
бессердечными. Таким образом, война приводит к непоправимым последствиям. 



2. Война может коснуться каждого из нас. Она калечит и судьбы солдат, ушедших сражаться за свою Родину, и судьбы родных, 
которые их ждут. В мировой литературе немало писателей, говоривших о том, что нет ничего страшнее войны. Обратимся к повести 
Елены Ильиной «Четвертая высота». Автор рассказывает нам об осиротевшей девушке Гуле Королевой, которая уходит на фронт. 
Героиня сильно переживает из-за гибели своих близких, но, несмотря на свой юный возраст, решает сражаться за свою Родину. 
Девушка героически погибает. Когда читаешь это произведение, становится очень больно на душе. Никого эта история не сможет 
оставить равнодушным.  

3. Приведу еще один аргумент. В рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» автор повествует о солдате Андрее Соколове, который 
потерял всех своих близких и каждый день боролся за свою собственную жизнь. На своем пути герой встречает еще более 
искалеченного судьбой маленького мальчика, оставшегося совсем одним. Шолохов показывает весь ужас пережитых страданий 
главного героя в описании его глаз, которые были будто бы подернутые пеплом. А маленький мальчик, измучившийся в такое 
тяжелое время без родителей, без их тепла и заботы, сразу признал в Андрее Соколове своего отца. Писатель говорит нам о том, что 
война не щадит никого, она бесчеловечна по своей сути. 

4. В повести В. Закруткина «Матерь человеческая» мы знакомимся с еще одной истерзанной, искалеченной судьбой. Война забрала 
у главной героини все: фашисты повесили на глазах у женщины её мужа и сына, и даже представить сложно, какие мысли и эмоции 
переполняли девушку. Однако материнский инстинкт не дал Марии сойти с ума и помог двигаться дальше: она выполняет бесценный 
долг и спасает множество детей и даже раненного немца от верной гибели, показывая тем самым, что в сердце русской женщины 
невозможно убить милосердие. 
5. Всем известно бессмертное произведение Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». В основе драматической истории – 
реальные факты биографии летчика- истребителя Алексея Мересьева. Сбитый в бою над оккупированной территорией, он три недели 
пробирался по застепененным лесам, пока не попал к партизанам. Потеряв обе ноги, герой впоследствии проявляет удивительную 
силу характера и пополняет счет воздушных побед над врагом. 

Проблема роли семьи, родного дома в жизни человека 

Вспомним семью Ильи Обломова из романа Гончарова. Семья Обломовых была большой, в их доме жило множество родственников. 
В этой семье была тёплая, дружеская атмосфера. Илью любили и ласкали все родственники. Все члены семьи жили сонной, ленивой 
и тихой жизнью. Они не любили трудиться. В этой семье редко грустили и задумывались над жизнью. Всем жилось весело и 
беззаботно. Семья Обломовых жила в лени и апатии. Но эту апатию они любили. Они наполняли апатичную жизнь праздниками и 
обрядами. Можно сделать вывод о том, что все семьи разные, у всех разные законы в семье, разные стили жизни, но самое главное-
это семейный очаг. Главное кроется в счастье, которое должно быть в каждой семье. 



Во многих литературных произведениях затрагивается проблема семьи. Мне вспоминается “Война и мир” Л.Н.Толстого. Рассказывая 
про разные семьи, писатель с большой теплотой описывает семью Ростовых. В этой семье искренне радуются и искренне плачут, 
открыто влюбляются и все вместе переживают любовные драмы каждого члена семьи. Эта семья всегда готова гостеприимно 
принять любого человека. В их доме приятно находиться, там спокойно на душе, так как в их семье царит счастье и любовь. 
В рассказе М. А. Шолохова «Судьба человека» Семья для Андрея Соколова была тем нравственным стержнем, который составляет 
суть человека. Он горячо любил жену, детей, а война отняла у него все. Но герой не сломался, он вновь создал маленькую семью, 
усыновив Ванюшу. Теперь есть ради кого жить и трудиться. 

Аргумент к сочинению ЕГЭ из романа Л.Н. Толстого "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 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.  

 
Проблема отношения человека к жизненным потрясениям 

Обратимся к литературе и подтвердим аргументами высказанную мысль. Вспомним произведение Б. Полевого “Повесть о настоящем 
человеке”. А. Мересьеву, советскому летчику, пришлось пережить очень серьезные события. Вначале он потерпел крушение, будучи 
пилотом самолета, затем он полз несколько километров по заснеженному лесу, а добравшись до госпиталя, он перенес операцию, в 
результате которой ему ампутировали ноги, заменив их протезами. Эти испытания сильно повлияли на А. Мересьева, но он не 



сдался, тренируясь каждый день, он закалял характер, становился сильнее. Можно сделать вывод о том, что эти события очень 
сильно повлияли на Мересьева, на его отношения к трудностям и преградам. Также можно обратиться к роману Л.Н. Толстого “Война 
и мир”. Андрей Болконский шел на войну ради того, чтобы быть похожим на своего кумира Наполеона, ради того чтобы обрести 
славу, ради того чтобы в нужный момент проявить свой героизм. В результате Болконский, будучи тяжело раненым в ходе 
Аустерлицкого сражения, пересматривает взгляды на жизнь, осознает истинно важные ценности. Война оказала значительное 
влияние на А. Болконского, изменив его мировоззрение и отношение к жизни. 
Проблема взаимосвязи поколений 

Так, например, главный герой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» был воспитан правильным образом: в одновременной 
строгости и нежности. И несмотря на то, что отец Петра имел жесткий, требовательный нрав, герой вынес из общения с ним самое 
лучшее: соблюдение законов нравственности и верность собственному слову. Петр уважает и любит своего отца так же, как и сам А.С. 
Пушкин уважал и ценил Арину Родионовну, ведь няня, в первую очередь, была для него в качестве друга 

Несколько примеров взаимосвязи поколений присутствуют и в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир». В семье Курагиных, 
например, главным принципом является выгода и нажива, исходя из этого и строились отношения между её членами, а также 
заключались браки. Семья Ростовых, наоборот, живет в семейной идиллии: они счастливы попросту оттого, что имеют счастье 
находиться рядом друг с другом, они честны и во всем друг друга поддерживают. 

В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» полное взаимопонимание и преемственность поколений показаны на примере 
взаимоотношений между отцом и сыном Болконскими. Старый князь Николай Андреевич Болконский, попавший в опалу при 
императоре Павле Первом, живёт безвыездно в своём имении в Лысых Горах, ни минуты не сидит без дела, его день подчинён 
строгому распорядку, который он не нарушает даже в момент приезда сына. Он признаёт только две добродетели: деятельность и 
ум, а пороками считает праздность и суеверие. Одобряя решение сына идти на войну с Наполеоном, старый князь даёт ему 
напутствие вести себя достойно, но мог бы этого и не говорить. Как и отец, князь Андрей – человек чести, ответствен, деятелен, 
трудолюбив, свой личный успех видит в успехе общего дела. 
Пример преемственности поколений мы можем найти и в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». Ожидая своего сына на постоялом 
дворе, Николай Петрович Кирсанов погружается в сладостные воспоминания и мечты. Когда-то и он, закончив университет 
кандидатом, возвращался в родительский дом, а теперь это же происходит с его сыном Аркадием. Отец мечтает об общении с 
сыном, о том, что тот будет помогать ему в управлении имением. Так и происходит. Освободившись от влияния нигилиста Базарова, 
Аркадий становится хорошим хозяином, отцом семейства. Ниточка, связывающая поколения, не прерывается, а тянется дальше. 
Обратимся к роману И.С.Тургенева "Отцы и дети", в котором очерчено столкновение консерваторов и нигилистов на примере 



образов Павла Петровича Кирсанова и Евгения Базарова. Оба конфликтующих были твердо уверены в своих убеждениях, но в 
большинстве словесных стачек победу одерживал Базаров. Павел Петрович и сам признает долю истины в утверждениях противника. 
Из этого следует, что старшим тоже есть, чему поучиться у нового поколения.  

Далее обратимся к автобиографической повести М.Горького "Детство". Будущий писатель после смерти отца был вынужден 
переехать в дом деда, в котором царили брань, жестокость и страх. Его обитатели, в отличие от Алёши, другой жизни и не знали, а 
дед с бабушкой считали такое устройство рациональным. Мальчик был против насилия, тогда как ежесубботняя дедовская порка 
детей за малейшую провинность считалась здесь нормой. Задумайтесь: если бы Алёше каким-то образом удалось донести до 
взрослых, что нужно исправиться и вытеснить весь негатив из жизни, история, описанная в повести, не была бы такой плачевной. В 
доме чаще раздавался бы детский смех, родственники поддерживали бы друг друга и их дела пошли бы в гору, люди были бы 
здоровее... Но, к сожалению, мальчик не мог противостоять взрослым, твердо уверенным в своих убеждениях людям. 

 
Проблема роли (ценности) детских воспоминаний в жизни человека. 

 
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.  
Подтверждение данной проблемы можно найти в повести А.А.Лиханова «Благие намерения». Дети, потерявшие родителей, живут в 
детском доме, окружённые заботой и пониманием. Однако даже самые хорошие условия не могут заменить любовь родителей. Ведь 
именно повзрослев, мы начинаем ценить заботу самых близких людей, которую они подарили нам в детстве. Писатель убеждает нас 
в том, что у каждого ребёнка должно быть хорошее детство, вспомнив которое, на душе становилось бы теплее. 
Л.Н. Толстой “Война и мир”. Дети из семьи Ростовых росли в атмосфере любви и заботы. Они не боялись выражать свои эмоции, 
учились у своих родителей искренности, честности и открытости людям. Безоблачное детство сделало героев не лентяями и 
бездельниками, а добрыми и отзывчивыми людьми с чутким сердцем. Петя Ростов, впитавший лучшие качества своих родителей, 
реализует свои положительные черты характера во взрослой жизни. Он не может остаться безучастным, когда узнает, что начинается 
война. Детство князя Андрея и княжны Марьи нельзя назвать безоблачным: отец всегда был строг, а иногда и груб с ними. Но 



высокие моральные ценности, привитые отцом еще в детстве, стали определяющими во взрослой жизни героев. Андрей и Марья 
Болконские выросли настоящими патриотами, справедливыми и честными людьми. 

М. Горький “Детство”. Судьба Алеши Пешкова была нелегкой. К началу обучения в школе его семья настолько обеднела, что ребенок 
был вынужден сам зарабатывать себе на пропитание. Через некоторое время Алеше по наставлению деда и вовсе пришлось идти “в 
люди”, то есть уйти из дома на заработки. Но на этом несчастья не закончились: близкие ему стали умирать один за другим, а 
сверстники мальчика и вовсе недолюбливали. И хотя у Алеши Пешкова было трудное детство, в нем развились самые важные для 
человека внутренние качества: доброта, способность к состраданию, чуткость. Сложные жизненные обстоятельства не отняли у него 
самое главное, чем ценен человек. 

Ю. Яковлев “Он убил мою собаку”. Еще в детстве в человеке зарождается важное качество личности – умение сочувствовать всему 
живому. Из рассказа мы узнаем о Сашке, решившем приютить бездомную собаку. Ни один взрослый не поддержал желание 
мальчика помочь живому существу. Жестокий отец при первой же возможности застрелил животное. Сашка был потрясен. Он решил, 
что всегда будет защищать брошенных животных, когда станет взрослым. Случай, произошедший с героем в детстве, пробудил в нем 
принципы его будущей жизни. 

Проблема одиночества людей в старости 

А.С. Пушкин “Станционный смотритель”. Одиночество Самсона Вырина было вынужденным. Дуня, его дочь, сбежала из дома с 
офицером Минским, остановившимся на их станции. Желание хотя бы увидеть дочь побудило Самсона Вырина идти пешком в 
Петербург. Там он получил лишь обещание Минского сделать Дуню счастливой. Он увидел дочь позже, но при виде отца она упала в 
обморок. Минский вытолкал старика на лестницу. С тех пор он ничего не слышал о Дуне три года. Самсон Вырин умер в одиночестве, 
так и не увидев дочь. Дуня вернулась к отцу, которого она обрекла на одиночество, но уже слишком поздно. Она много времени 
провела на могиле. 

К.Г. Паустовский “Телеграмма”. Дочь Настя буквально обрекла Катерину Ивановну, свою мать, на одиночество. Девушка жила 
насыщенной жизнью в Ленинграде. Она даже не представляла, что может оторваться от работы, чтобы навестить свою старую маму. 
Настя, получая письма от Катерины Ивановны, была рада и тому, что старушка жива, потому что может писать. Девушка слишком 
поздно поняла, что она бросила в одиночестве единственного человека, который ее по-настоящему любил – свою маму. Настя 
получила письмо с просьбой матери приехать, но не восприняла его серьезно. Только после телеграммы о том, что Катерина 
Ивановна умирает, девушка осознала, какую серьезную ошибку она совершила. Настя винила себя за то, что оставила в одиночестве 
свою старую мать, которую она должна была ценить больше всего в жизни. 



И.С. Тургенев “Отцы и дети”. Нигилиста Евгения Базарова тоже можно назвать одиноким. Сначала он общается с Аркадием 
Кирсановым, но скоро пути молодых людей расходятся. Одиночество Евгения Базарова связано с его взглядом на мир. С мнением 
этого человека решил бы согласиться далеко не каждый, уж слишком далеки взгляды героя от того, что веками было принято в 
обществе. Людям сложно смотреть на природу как мастерскую, отрицать почти все, к чему они привыкли. У героя много 
последователей, но мы понимаем, что никто из них не предан нигилизму по-настоящему. Поэтому одиночество Базарова хоть и 
закономерно, но в какой-то степени тяжело для него самого. 

Проблема ложных ценностей 

Хорошим примером показателя ложных ценностей является рассказ И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». Все общество высших 
трюм корабля «Атлантида» буквально лоснится своими богатствами, а также потребностью судить по богатству, жить деньгами и 
ради денег. Так и сам Господин из Сан-Франциско, прожив всю жизнь с одной единственной целью – накопить богатство, а также 
вместе с тем обрести славу и хоть какую-то известность в узких кругах, вдруг умирает, так и не сумев насладиться этими 
«ценностями». Этот герой на собственном примере продемонстрировал, что в погоне за богатством теряется самое главное, что 
делает из человека такового: это любовь, милосердие и духовность, а также искренняя, своевременная радость жизни. В романе Н.В. 
Гоголя «Мертвые души» так же красной нитью проходит мысль о том, что погоня за ложными ценностями приводит к моральной 
деградации. И все те «мертвые души», которые автор раскрывает перед нами в самых ярких красках, становятся показательным тому 
примером. Таким образом, и Манилов, и Коробочка, и Собакевич, и Ноздрев окружены собственными грехами, слабостями и 
предрассудками, исходя из которых они и судят себя и окружающих. Один считает истинными ценностями собственное богатство, 
другой – накопительство, третий – лицемерие и притворство, и каждый из них за всей этой ширмой упускает главную суть 
человеческой жизни и главных, единственных человеческих ценностей. 

В рассказе А.П.Чехова «Ионыч» главный герой деградирует как личность. Сначала Дмитрий Ионыч Старцев ходит пешком, 
влюбляется в дочь Туркиных, семья которой считается самой талантливой в губернском городе. Получив отказ на предложение руки 
и сердца, герой быстро успокаивается. У него появляются деньги, своя тройка лошадей, экипаж, а любимым его занятием становится 
считать деньги по вечерам. Так постепенно земский врач утрачивает человечность и начинает придавать большое значение ложным 
ценностям. 

Проблема обмана при общении 

Многие известные писатели ставили в своих произведениях вопрос обмана. Обратимся к роману Александра Сергеевича Пушкина 
«Капитанская дочка». Автор рассказывает нам об Алексее Швабрине, который ведет бесчестный образ жизни. Одним из примеров 



этого является, то, как во время дуэли с Гриневым он побеждает, воспользовавшись отвлечением соперника. Но в конце романа мы 
видим, что все его подлые, лживые поступки привели персонажа к справедливому наказанию. Приведу ещё один аргумент. В романе 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» мы встречаем бесчестного человека Грушницкого. Он оклеветал княжну Мэри ради 
мести сопернику. Во время дуэли герой отдает незаряженный пистолет своему противнику, чтобы зло подшутить над ним. 
Грушницкий чувствует всю подлость этой затеи, однако его самолюбие не позволяет ему признаться в этом и благородно разрешить 
конфликт. Герой открыто говорит, что презирает себя. Несмотря на понимание всей низости обмана, молодому человеку не хватает 
силы духа признаться в этом открыто, что приводит к трагедии. 
Проблема ответственности за судьбу родного языка 

Язык свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому себе. По-настоящему сильный, здоровый, 
уверенный в себе человек не будет без нужды говорить громко, ругаться и употреблять бранные и жаргонные слова. Ведь он уверен, 
что его слово и так весомо. Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни. И по тому, как человек говорит, мы 
легко можем судить о том, с кем мы имеем дело. Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно, 
потому что наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей личности, наших души, ума, нашей способности не 
поддаваться влияниям среды.  

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Фамусовское общество на контрасте с образованным Чацким пестрило пошлостью и 
безграмотностью. В приоритете у этих людей было богатство, они, как это было модно, пренебрегали русской культурой и языком, и 
очень часто употребляли французские слова, что и ставил им в упрёк один из главных героев произведения, Александр Чацкий, 
однако его усилия не могли увенчаться успехом. Фамусовское общество нельзя было исправить и наставить на путь истинный, однако 
А.С.Грибоедов подводит читателя к мысли о том, что судьба русского языка не потеряна до той поры, пока существуют такие 
ответственные люди, как Александр Чацкий, способные в любой ситуации, при любом обществе сохранить самообладание. 

Т. Толстая “Кысь”. Своей безответственностью люди нанесли огромный урон языку. Утрачена его прежняя красота и певучесть, ведь 
все только и “кидаются” словами, не думая о последствиях. Неправильное произношение слов разрушает красоту языка. 
Произведение побуждает задуматься о последствиях такого отношения к языку. После прочтения книги хочется защитить, сохранить 
родной язык, исключив сленг и жаргон. 

Д.С. Лихачев “Письма о добром и прекрасном”. Размышляя о богатстве русского языка и отношении к нему людей, Дмитрий 
Сергеевич Лихачев говорит, что язык позволяет оценить человека при первой же встрече с ним. Язык дает возможность узнать об 
отношении кого-либо к окружающему миру и самому себе. Умный, воспитанный, интеллигентный человек не будет без надобности 
говорить слишком громко, эмоционально, употреблять неуместные и некрасивые слова. Научиться красивой, интеллигентной, 



грамотной речи непросто. Нужно учиться говорить, потому что речь – это основа поведения человека, то, по чему можно судить о нем 
в первую очередь. Эти мысли Дмитрия Сергеевича Лихачева очень точны. Они актуальны сейчас и будут так же верны спустя много 
лет. 

В.Г. Короленко “Без языка”. Автор утверждает, что без языка каждый из нас “как слепой или малый ребенок”. Люди, не умеющие 
грамотно и красиво писать и говорить, засоряют речь, нанося тем самым языку непоправимый урон. Родную речь нужно не только 
оценивать по достоинству, но и беречь, и стараться сохранить. Будущее русского языка зависит только от человека. 

О бережном отношении к языку много размышляет М.Кронгауз в книге «Русский язык на грани нервного срыва. Заметки 
просвещённого обывателя». Учёный сетует на перегруженность языка словами-паразитами, ненормативной лексикой, 
жаргонизмами. Всё это, по мысли автора, засоряет язык и обедняет внутренний мир человека. 

Проблема переживания детьми военных событий, посильного участия в войне. 

Не только взрослые, но и дети вставали на защиту своей Родины во время войны. Они хотели помочь своей стране, своему городу и 
своей семье в борьбе с врагом. В центре повести Льва Кассиля и Макса Поляновского «Улица младшего сына» - обычный мальчик 
Володя Дубинин из Керчи. Произведение начинается с того, что рассказчики видят улицу, названную в честь ребенка. 
Заинтересовавшись этим, они идут в музей, чтобы узнать, кто такой Володя. Рассказчики беседуют с мамой мальчика, находят его 
школу и товарищей и узнают, что Володя - обычный мальчик со своими мечтами и планами, в жизнь которого ворвалась война. Его 
отец, капитан военного корабля, научил сына быть стойким и храбрым. Мальчик отважно вступил в отряд партизан, добывал новости 
из тыла врага и первым узнал об отступлении немцев. К сожалению, мальчик погиб во время разминирования подходов к 
каменоломне. Однако город не забыл своего маленького героя, который, несмотря на юные годы, совершал ежедневный подвиг 
наравне со взрослыми и пожертвовал своей жизнью ради спасения других. 
Повесть В.П.Катаева «Сын полка». В ней мы узнаём о судьбе мальчиками Вани Солнцева, которого нашли разведчики спящим в 
окопчике и приютили его на время у себя. Мальчик хотел участвовать в разведке, сбежал от ефрейтора Биденко, который вёз его в 
грузовике в детский дом. Мальчик убедил взрослых, и ему разрешили пойти в разведку. Под видом пастушка ребёнок собрал ценные 
сведения. 

Не только взрослые, но и дети вставали на защиту своей Родины во время войны. Они хотели помочь своей стране, своему городу и 
своей семье в борьбе с врагом. В центре повести Льва Кассиля и Макса Поляновского «Улица младшего сына» - обычный мальчик 
Володя Дубинин из Керчи. Произведение начинается с того, что рассказчики видят улицу, названную в честь ребенка. 
Заинтересовавшись этим, они идут в музей, чтобы узнать, кто такой Володя. Рассказчики беседуют с мамой мальчика, находят его 



школу и товарищей и узнают, что Володя - обычный мальчик со своими мечтами и планами, в жизнь которого ворвалась война. Его 
отец, капитан военного корабля, научил сына быть стойким и храбрым. Мальчик отважно вступил в отряд партизан, добывал новости 
из тыла врага и первым узнал об отступлении немцев. К сожалению, мальчик погиб во время разминирования подходов к 
каменоломне. Однако город не забыл своего маленького героя, который, несмотря на юные годы, совершал ежедневный подвиг 
наравне со взрослыми и пожертвовал своей жизнью ради спасения других. 

В романе А.Фадеева «Молодая гвардия» вчерашние школьники создали подпольную организацию для борьбы с оккупантами. Юные 
краснодонцы оказывали активное сопротивление врагам. За свои активные действия юноши с девушки были арестованы и 
подвержены жёстким пытками, но они вели себя достойно, стойко и мужественно. Они отдавали свою жизнь в борьбе с фашизмом. 

Не только взрослые, но и дети вставали на защиту своей Родины во время войны. Они хотели помочь своей стране, своему городу и 
своей семье в борьбе с врагом. В центре повести Льва Кассиля и Макса Поляновского «Улица младшего сына» - обычный мальчик 
Володя Дубинин из Керчи. Произведение начинается с того, что рассказчики видят улицу, названную в честь ребенка. 
Заинтересовавшись этим, они идут в музей, чтобы узнать, кто такой Володя. Рассказчики беседуют с мамой мальчика, находят его 
школу и товарищей и узнают, что Володя - обычный мальчик со своими мечтами и планами, в жизнь которого ворвалась война. Его 
отец, капитан военного корабля, научил сына быть стойким и храбрым. Мальчик отважно вступил в отряд партизан, добывал новости 
из тыла врага и первым узнал об отступлении немцев. К сожалению, мальчик погиб во время разминирования подходов к 
каменоломне. Однако город не забыл своего маленького героя, который, несмотря на юные годы, совершал ежедневный подвиг 
наравне со взрослыми и пожертвовал своей жизнью ради спасения других. 
Проблема преодоления жизненных трудностей в годы войны 

1. В.М. Шукшин «Далекие зимние вечера» 

Под Москвой идут бои, а в алтайском селе главный герой рассказа Ваня Попов мечтает раздобыть три полена, чтобы натопить избу к 
приходу матери. Одиноко и холодно и есть очень хочется. Вернувшаяся с работы уже затемно мать приносит муку и кусок мяса. 
Быстро и весело стряпаются пельмени. Но их ещё надо сварить. В холодную зимнюю темень выходят Ваня и мать за дровами. Холод, 
тяжело рубить дрова, а потом тащить их домой. Уставший Ванька засыпает, не дождавшись готовых пельменей. Мать с трудом будит 
детей и кормит их. Засыпая Ванька слышит, как мать строчит на машинке: завтра он пойдёт в школу в новой рубахе. Несмотря на 
тяжёлые годы войны, мать Вани говорит, что солдатам, сидящим где-то в окопах сейчас намного труднее, и видимо, это вселяет силы 
в уставшую женщину. 

2. Э.Е. Фонякова «Хлеб той зимы» 



Повесть посвящена тяжёлой блокадной зиме, когда по нормам выдавали 125 граммов хлеба на человека в день: «На фарфоровом 
блюдечке — пузатенькая, «детская» чашечка с мучным супом — зеленоватой жидкостью-болтанкой и пластик черного хлеба, такой 
тоненький, что сквозь него просвечивает воздух». Это еда на весь день, оставленная родителями своей дочке. Девочка мучается над 
проблемой съесть всё сразу или растянуть на весь день. Растянуть не получается. Всё съедается моментально и незаметно. Соседка в 
это время жарит на кухне блины. Девочка буквально молится, повторяя про себя как заклинание: «Ну дай же, дай!.. Ну пол, ну 
четверть блинчика!..» Однако соседка не делится с девочкой. Но некоторое время спустя в комнату заходит подружка Ирка и 
оставляет на столе завёрнутыми в газетку три ароматных масляных блина. Люди сохраняют милосердие и продолжают помогать друг 
другу даже в такое тяжёлое время. 

3. Б.Васильев «В списках не значился» 

Николай Плужников оказывается в Брестской крепости накануне начала Великой Отечественной войны. Разгромленный гарнизон 
уходит в подземелье. Николай и немногие выжившие защитники продолжают сражаться. Переходя из подвала в подвал, страдая от 
голода и жажды, Николай лишь однажды пытается покончить жизнь самоубийством. Однако в этот момент его отговаривает Мирра, 
девушка-еврейка, влюблённая в Николая. Осенью девушка признаётся, что она беременна. Плужников, желая спасти девушку, 
отправляет её на разбор завалов. Но её узнаёт немец, которого когда-то пощадил Коля. Мирра пытается отойти подальше, чтобы 
Плужников, который следит за всем из подвальной дыры, ничего не понял и не вмешался. Девушку жестоко избивают и протыкают 
штыком. Так Мирра спасает ценой своей жизни Николая. В условиях бесчеловечной жестокости в людях остаётся любовь, жажда 
спасти ближнего. 

4. В.Г. Распутин «Живи и помни» 

В повести идёт рассказ о судьбе Настёны, которая пытается в последние годы войны спасти своего мужа-дезертира. Андрей Гуськов в 
минуту слабости, испугавшись погибнуть на войне, бежит домой в родную деревню. Прячась по ночам, они тайно встречаются. 
Настёна всячески пытается искупить грех своего мужа, работает больше других, покупает облигации государственного займа почти 
на свои трудодни. Когда женщина узнаёт, что она беременна, она пытается до последнего скрывать тайну своего мужа. Но её 
выслеживают. В этот момент, понимая, что уйти от погони не удастся, она тонет в реке, спасая ценою собственной жизни и жизни не 
рождённого ребёнка своего мужа. Название повести обращено к Андрею, который обрёк на смерть самого дорогого ему человека. В 
войне человек проявляет как свои лучшие, так и худшие качества. 
 
 
 
 



Проблема двойственного отношения взрослых к участию детей в военных событиях 

1, из повести В.Катаева "Сын полка" Война – страшна и бесчеловечна, это не место для детей. На войне люди теряют близких, 
ожесточаются. Взрослые всеми силами пытаются оградить детей от ужасов войны, но, к сожалению, им не всегда это удается. 
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 письме, 
которое передал Енакиев, командир прощается с батареей и просит позаботиться о Ване Солнцеве. 

 
Проблема негативного влияния деятельности человека на жизнь Земли.(Проблема губительного влияния человеческой 

деятельности на природу) 

1. Например, в рассказе Рея Брэдбери «Каникулы на Марсе» мы видим, что произошло с Землей. Люди не ценили место их 
проживания, воевали друг с другом, это все привело к гибели планеты Земля. Семья, которая успела перебраться на Марс, боится 
взрывов. Даже когда взорвалась ракета, то отец семейства уже по привычке стал спасать свою семью, потому что на Земле ведется 
война, только потом он понял, что взорвалась их ракета, которую он сам ликвидировал. На примере этого рассказа видно, что может 
произойти с Землей, когда человечество убивает свою планету. 
 
2. Приведу еще один пример из рассказа Виктора Петровича Астафьева «Вкус талого снега». В произведении говорится о 
природе, которую человек губит. Охотник, который является главным героем, убивает птицу, но когда собирается его взять на него 
начинает капать березовый сок. Рассказчик начинает размышлять о том, что люди губят природу. Только Земля приобретает опять 
свой ритм, как тут же человек вмешивается. Охотник обеспокоен тем, что, скорее всего его внуки, правнуки даже не будут знать, что 
такое березовый сок и какой он сладкий. На примере этого рассказа можно заметить, что в скором времени природа может погибнуть 
и наши потомки не смогут насладиться этой красотой. 



3. Повесть В.П. Астафьева «Царь-рыба» - произведение, проникнутое страстной любовью к родной природе и негодованием по 
отношению к тем, кто своим равнодушием, жадностью, безумностью губит её. Образ царь-рыбы символизирует саму природу. 
Браконьер Игнатьич в борьбе с осетром был стянут в воду гигантской рыбой, превратившись в пленника собственной добычи. 
Рыбак Утробин, поймав на крючок огромную рыбу, не в силах справиться с ней. Для того, чтобы избежать гибели, он вынужден 
отпустить ее на свободу. Встреча с рыбой, символизирующей нравственное начало в природе, заставляет этого браконьера 
пересмотреть свои представления о жизни. 

3.1.В. Астафьев «Царь-рыба» 

Стремительное развитие техники отозвалось не только благами. Люди настолько свыклись с той пропастью, которая отделяет их от 
природы, что просто перестали воспринимать её. Человек стал бездуховен, и это породило в нём жажду наживы. Процветает 
браконьерство. Спасение природы и человека, по мнению В.Лстафьева, заключается в преодолении пропасти между человеком и 
природой, в их духовном слиянии. Человек должен жить в мире с природой, не нарушать её гармонию, не грабить её.  

4. Д.Гранин «Зубр» 

Главный герой произведения, Зубр, знает, что большинство людей, даже некоторые учёные, считают, что природа безгранична, а 
воздействие человека на неё ничтожно. Такие учёные вызывают у Зубра недоумение. Как они могли покорно соглашаться с 
варварскими проектами, мало того, давать одобрительные заключения строить гибельные предприятия на озёрах, вырубать леса, 
возводить плотинырыть каналы? Зубр думает о том, что наука помогает в этом случае человеку покомфортнее устроиться за счёт 
природы. И его сердце болит от того, что он лучше других понимает, как хрупка и беззащитна порой природа перед человеком 

Проблема определения счастья в подростковом возрасте 
1. роман 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. 
2. Счастье – это исполнение заветных желаний. Все, чего хотел младший сын мельника из сказки Шарля Перро «Кот в сапогах», он 
добился благодаря необычному коту в сапогах, который достался герою в наследство от отца. Предприимчивый напарник помогает 



персонажу обрести титул, уважение короля, замок, богатство и любовь прекрасной принцессы. Поначалу расстроенный герой 
становится счастливым, исполняя мечты. 

Проблема нравственного выбора между лицемерием и искренностью 
1. Чтобы подтвердить правильность наших суждений, обратимся к литературным аргументам. В поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые 
души» в 11 главе даётся предыстория Павла Ивановича Чичикова. В гимназии Чичиков стремился угодить учителю, вёл себя на его 
уроках тихо, зная, что именно таких прилежных и угодливых учеников любит педагог. После звонка Павлуша первым подавал 
учителю его треух, старался чаще попадаться на глаза, чтобы лишний раз поклониться. После окончания училища ученики узнали, 
что учитель, любитель тишины и похвального поведения в классе, был выгнан из училища, с горя принялся пить и оказался в крайне 
бедственном положении. Бывшие классные шалуны собрали для учителя деньги, а Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал 
какой-то пятак серебра. Узнав об этом, бывший педагог разочаровался в «благонравном» Чичикове, который его «сильно надул». 
Лицемерие, которое Чичиков проявлял с детства, привело его к духовной деградации, к нравственному падению. 
2. Персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Молчалин также делает свой нравственный выбор. И он мало чем отличается 
от выбора большинства представителей «фамусовского общества». Для него важнее всего не честь, не совесть, не порядочность, а 
выгода, «тёплое местечко», связи, чтобы успешно завязывать нужные знакомства и подниматься вверх по социальной и карьерной 
лестнице. Поэтому и «методы» достичь всего этого у Молчалина самые разнообразные – лицемерие, обман, подхалимство, лесть, 
отказ от собственного мнения и многое-многое другое. 

Проблема необходимость дружной семьи в жизни каждого ребенка 

1. Во многих литературных произведениях затрагивается проблема семьи. Мне вспоминается “Война и мир” Л.Н.Толстого. 
Рассказывая про разные семьи, писатель с большой теплотой описывает семью Ростовых. В этой семье искренне радуются и искренне 
плачут, открыто влюбляются и все вместе переживают любовные драмы каждого члена семьи. Эта семья всегда готова гостеприимно 
принять любого человека. В их доме приятно находиться, там спокойно на душе, так как в их семье царит счастье и любовь.  

2. Вспомним семью Ильи Обломова из романа Гончарова «Обломов». Семья Обломовых была большой, в их доме жило множество 
родственников. В этой семье была тёплая, дружеская атмосфера. Илью любили и ласкали все родственники. Все члены семьи жили 
сонной, ленивой и тихой жизнью. Они не любили трудиться. В этой семье редко грустили и задумывались над жизнью. Всем жилось 
весело и беззаботно. Семья Обломовых жила в лени и апатии. Но эту апатию они любили. Они наполняли апатичную жизнь 
праздниками и обрядами. Можно сделать вывод о том, что все семьи разные, у всех разные законы в семье, разные стили жизни, но 
самое главное-это семейный очаг. Главное кроется в счастье, которое должно быть в каждой семье. 

В романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» мы видим семью Кирсановых. Отец и сын –добрые друзья, они понимают друг друга с полуслова. Их 
взаимоотношения показывают, насколько важно, когда родители любят своих детей. 

Проблема потребности любви у каждого ребёнка 



В рассказе И. Бунина «Красавица» рассказывается о жестоком обращении мачехи к своему пасынку. А отец мальчика, ради своего благополучия и 
перед страхом потерять свою молоденькую жену, предал собственное дитя. Из-за этого мальчик стал одиноким, молчаливым ребенком. О нем 
забыли, как о ненужной вещи.  

Чувствуется какая-то дисгармония в отношениях между матерью и дочкой в рассказе В.Астафьева «Людочка», нарушено то, что 
каждому из нас привычно: ребенка надо любить. А героиня не ощущает материнской любви, поэтому даже в самой страшной для 
девушки беде не признается близкому человеку: ее не понимают в семье, чужим для нее является родной дом. Мать и дочь разделяет 
нравственная пропасть отчуждения. 

Проблема веры в счастливое будущее 

Проблема благодарности близким людям, чувство долга перед ними 

Если в семье отношения между родителями и детьми построены на взаимном уважении, если к детям всегда относятся с вниманием, 
любовью и заботой, то они, повзрослев, так же относятся к своим родителям. В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» Наташа Ростова 
трогательно заботится о своей матери. После гибели Пети, брата Наташи, графиня сразу превратилась в старуху. Наташа не отходит 
от матери. «Она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала в кресле 
в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, — говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее 
успокаивал графиню». Любовь к матери делает Наташу сильнее. Юная девушка находит в себе силы поддерживать и помогать 
близкому человеку. Ничего удивительного в этом нет.  

Проблема проявления неуважения, неблагодарности 

Рассказ И. Крамшиной «Сыновний долг» 

В рассказе современной писательницы И.Крамшиной мы видим иной образ матери. Не случайно рассказ начинается со всем 
известной строчки: «Попрыгунья-стрекоза…» Долгие годы героиня совершенно не занималась воспитанием своего сына, пристроив 
его при помощи богатого любовника в круглосуточный интернат при Дипкорпусе. Теперь же больная и практически обреченная на 
смерть женщина переосмысливает свою жизнь и сама выносит себе приговор: «Какая я мать? Никудышняя. Ехидна. Кукушка… 
Десять лет пробыл в интернате. Словно в тюрьме. Срок отбыл. Иногда ленилась по выходным его домой забирать». Именно этим 
оправдывает она равнодушие сына. Именно так она расценивает отношение его к себе. Трудно передать словами её изумление, когда 
сын, от которого она скрывает свою болезнь, сообщает ей, что взломал стол, где она хранит историю своей болезни, теперь все знает 
и даже знает, как ей помочь. «Донором выступлю я. – Жестко, тоном, не терпящим возражений, сказал Макс. – У нас с тобой одна 
группа крови. Мы близкие родственники. Ближе некуда. Ведь так?... Да не реви ты, дурная. Ничего сверхъестественного я не делаю. 
Это мой долг… Я хочу, чтобы ты понянчила моих внуков». 



в рассказе К. Г. Паустовского «Телеграмма» повествуется о старушке Катерине Петровне, дочь которой, Настя, уехав в город, совсем 
позабыла о матери, о своем единственном и верном помощнике с самого начала жизни. Катерина Петровна, вложившая себя без 
остатка в дочь, только об одном желает перед смертью – увидеть Настю. Но та спохватывается и приезжает в родную деревню 
слишком поздно, когда мать уже умерла. Только теперь Настя осознает, как неверно поступала, забывая об оказании заботы и 
благодарности человеку, который помогал ей расти, пробиваться в жизнь. Слишком поздно она поняла, насколько важно вовремя 
показать этому человеку то, что о нем помнят. 

Проблема выражения благодарности. 

Так, в повести В. Быкова «Обелиск» мы видим учителя, который не просто дал своим ученикам верные нравственные установки, а 
еще и спас им жизнь. Алесь Мороз отвлек немцев, принял смерть для того, чтобы его ученики смогли убежать от верной гибели, 
спастись. Такой поступок невозможно забыть, и ученики Алеся, хотя у них и нет возможности лично выразить огромную 
благодарность своему воспитателю, всё равно поддерживают память о нём, рассказывают людям о великом подвиге их наставника и 
спасителя. Действия их совершенно верны. Они поступали бы в корне неправильно, если бы не пытались всеми способами 
направлять свои душевные порывы на выражение благодарности тому, кто задал курс их жизни. Они обессмыслили бы поступок 
Мороза, обессмыслили бы его храбрую смерть. 

Проблема значимости поддержки близких людей. 

Проблема проявления человечности на войне, проявления сострадания, милосердия к пленному врагу. 

А.Адамович «Немой». Главный герой рассказа А. Адамовича «Немой» - яркий пример истинного гуманизма. Франц во время войны  
получил приказ сжечь дом в белорусской деревне, в котором он жил. Но он не смог убить  маленькую девочку Полину и ее мать и 
вместе с ними прячется от нацистов  в погреб. А когда приходят советские войска, Полина представляет немца немым братом, спасая 
его, как когда-то Франц спас их. 

К.Воробьев «Немец в валенках». Вспомним рассказ Константина Воробьева «Немец в валенках», где рассказывается о том, как 
немецкий солдат, сторож в лагере штрафников, проникается сочувствием к русскому военнопленному. Почему Вилли Броде пожалел 
советского солдата?  Потому что он, Вилли, простой крестьянин, тоже осуждает войну, его  вынудили идти на фронт. Но главное, что 
сближает немца  с русским солдатом – это общий недуг: они оба обморозили на войне ноги… 

В.Быков «Третья ракета». В описании человека на войне В.Быков избегает одностороннего изображения.  В повести «Третья ракета» 
автор повествует об отважном расчёте, который  борется в одиночку целых три дня с немецкими танками и бронетранспортерами. 
Люди,  разные по характеру, возрасту, темпераменту, объединены одним: чувством чести, сознанием того, что они выполняют свой 



воинский долг, умением брать на себя ответственность в труднейших жизненных ситуациях. Самый главный подвиг этих людей - это 
победа над собой, над своей усталостью и болью, страхом и безысходностью… Он и ведет их всех к Великой Победе! 

Проблема нравственного выбора 

1. В комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» лицемерие по отношению к родной матери проявляет Митрофан. Пока госпожа 
Простакова обладает силой и властью, недоросль угождает матушке. Но как только «злонравная» помещица лишается власти над 
крепостными крестьянами, великовозрастный неуч отталкивает мать, проявляет по отношению к ней грубость. 
2. А.С. Пушкин “Капитанская дочка”. Не один раз Петр Гринев оказывался в сложных жизненных ситуациях, когда нужно было 
делать выбор, от которого зависела его дальнейшая жизнь. При захвате Белогорской крепости у героя было два пути: признать в 
Пугачеве государя или быть казненным. Несмотря на страх, Петр Гринев отказался присягнуть самозванцу, не смея предать родную 
страну. Это не единственная ситуация нравственного выбора, в которой герой принял верное решение и доказал, что он является 
человеком чести. Уже под следствием он не стал упоминать о том, что он был связан с Пугачевым из-за Маши Мироновой, потому 
что не хотел для своей любимой неприятностей. Если бы Петр Гринев рассказал о ней, девушку наверняка бы привлекли к следствию. 
Он не хотел этого, хотя такие сведения могли оправдать его. Ситуации нравственного выбора показали истинные внутренние 
качества Петра Гринева: читателю понятно, что это человек чести, преданный Родине и верный своему слову. 

3. А.С. Пушкин “Евгений Онегин”. Судьба Татьяны Лариной трагична. Влюбленная в Евгения Онегина, она никого не видела 
своим женихом. Татьяне приходится выйти замуж за князя N., хорошего человека, которого она, однако, не любит. Евгений отверг ее, 
не восприняв всерьез признание девушки в любви. Позже Онегин видит ее на одном из светских вечеров. Татьяна Ларина меняется: 
она становится величавой княгиней. Евгений Онегин пишет ей письма, признается в любви, надеясь, что она уйдет от мужа. Для 
Татьяны это ситуация нравственного выбора. Она поступает правильно: сохраняет свою честь и верность мужу. Хотя Татьяна до сих 
пор влюблена в Онегина, она просит оставить ее в покое 

4. М. Шолохов “Судьба человека”. Испытания, через которые прошли люди в военное время, показали силу воли и характер 
каждого. Андрей Соколов показал себя как человек чести, верный воинскому долгу солдат. Попав в плен, он не боялся выражать 
своих мыслей о непосильном труде, к которому принуждали пленных. Когда из-за чьего-то доноса он был вызван к Мюллеру, герой 
отказался пить за победу немецкого оружия. Он был готов терпеть голод, отказаться от желания выпить перед смертью, но сохранить 
свою честь и показать истинные качества русского солдата. Нравственный выбор Андрея Соколова позволяет считать его настоящим 
человеком с огромной силой, любящим свою страну. 

5. Л.Н. Толстой “Война и мир”. Ситуация нравственного выбора, в которой оказалась Наташа Ростова, не связана с угрозой ее 
жизни. Когда все уезжали из осажденной французами Москвы, семья Ростовых увозила свои вещи. Перед героиней встал выбор: 
увезти вещи или отдать подводы для перевозки раненых. Наташа Ростова выбрала не вещи, а помощь людям. Ситуация 



нравственного выбора показала, что для героини не так важно материальное благополучие, как помощь тем, кто оказался в беде. 
Можно сказать, что Наташа Ростова – человек с высокими моральными ценностями. 

6. М. Булгаков “Мастер и Маргарита”. Каждый осуществляет нравственный выбор, исходя из своих жизненных принципов, целей, 
установок и желаний. Самым дорогим в жизни человеком для Маргариты был ее Мастер. Чтобы увидеть любимого, она без сомнения 
согласилась на сделку с дьяволом. В ситуации нравственного выбора она предпочла то, что для нее дороже всего, несмотря на весь 
ужас способа достижения своей цели. Маргарита была готова на все, даже на столь бесчестный поступок, потому что встреча с 
Мастером была для нее жизненно важной. 

7.  Н.В. Гоголь “Тарас Бульба”. Иногда только возможность выбора своего жизненного пути открывает подлинные человеческие 
качества. Перешедший на сторону врага из-за любви к полячке Андрий, младший сын Тараса Бульбы, в ситуации нравственного 
выбора показал истинные черты своего характера. Он предал отца, брата и свою Родину, показав уязвимость перед силой любви. 
Настоящий воин не стал бы считаться с любым врагом, но Андрий оказался не таким. Обстоятельства сломали его, показали 
неспособность юноши быть верным воинскому долгу, преданным родной земле. 

8. В. Санин “Семьдесят градусов ниже нуля”. Синицын не подготовил Гаврилову зимнее топливо, что поставило под угрозу жизнь 
Гаврилова в условиях сильнейших морозов. У Синицына был выбор: сначала он хотел сделать все, чтобы обеспечить безопасность 
экспедиции, но потом побоялся неблагоприятных последствий за свою ошибку и оставил все так, как есть. Ситуация нравственного 
выбора показала, что Синицын – трусливый человек, для которого желание остаться без наказания важнее, чем жизнь другого 
человека, зависящая от него. 

Проблема отношения к птицам и животным 

В своем романе «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильев призывает читателя к ответственности за сохранение природы. Егор 
Полушкин, главный герой произведения, озабочен последствиями отдыха приезжающих «туристов», а также тем, что из-за 
браконьеров озеро стало безжизненным. Он любит и заботится о природе, поэтому привозит из Москвы на это озеро две пары живых 
лебедей. Но спустя некторое время, Егор ночью слышит шум в лесу. Взрывы доносились с Чёрного Озера — там глушили рыбу. 
Выбежав на свет, к костру, Егор увидел над огнём котелок, из которого выглядывали лебединые лапы. Остальные лебеди, уже 
ощипанные, лежали возле костра, а в огне сгорал пятый лебедь, деревянный. 

Другим же примером может служить рассказ В.П. Астафьева «Зачем я убил коростеля?», главный герой которого человек, 
прошедший войну и убивавший людей, сожалеет об убийстве птички. Рассказчик, с сожалением, вспоминает как в молодости, 
возвращаясь с рыбалки, и, увидев ковыляющую птичку, он убил её. Взяв мёртвую птичку в руки, рассказчик понял, что это коростель. 
Он не смог уйти со своей стаей на юг — у птицы не было лапки. Рассказчику стало жаль сдуру загубленной живности. С тех пор 
рассказчик каждую весну ждёт коростелей с «уже закоренелой» виной. 



Проблема взаимоотношений человека и собаки 

А.И.Куприн в рассказе «Белый пудель» также показал удивительную дружбу пуделя Арто, старика Лодыжкина и мальчика Серёжи. 
Для людей этот пудель не просто помощник в работе, он настоящий друг, поэтому они и отказываются продавать его мальчику из 
богатой семьи, который вдруг захотел иметь такую собачку. Отказываются категорически, даже за большие деньги! А после того, как 
дворник из семьи богатого мальчика ночью выкрал Арто, Серёжа, не раздумывая, идёт выручать друга. 

Сергей Есенин стихотворение «Песнь о собаке». В душераздирающем стихотворении «Песнь о собаке показывается  бесчеловечное 
отношение к животным. Человек безжалостно убил новорождённых детей своего питомцы. Щенки были утоплены на глазах у собаки, 
она не могла защитить своё потомство. Казалось, хозяин не понимал, что у животных тоже есть материнские чувства. 

В произведении Гавриила Николаевича Троепольского «Белый Бим Черное ухо» рассказывается о собаке, очень преданной своему 
хозяину. Бим скитался по всему свету, встречая на своем пути разных людей. Но история закончилась трагично, собака не дожила 
считанные минуты до встречи со своим хозяином, но при этом она пронесла любовь к нему через всю свою жизнь. 

Проблему взаимоотношений человека и собаки рассматривали многие русские писатели и культурные деятели. Так,в произведении 
Дж.Лондона "Белый Клык" пёс,пройдя тяжёлый жизненный путь,попадает у Уидону Скотту. Новый хозяин проявляет заботу и ласку 
по отношению к псу,и вскоре из агрессивной собаки,обиженной на людей,Белый Клык превращается в любящего и преданного пса.  

Произведение Л.Н.Андреева "Кусака". По воле судьбы собака оказалась на улице,она одичала,почти потеряла доверие к людям. 
Люди,приехавшие на летний период на свою дачу,заботились о Кусаке,уделяли ей много внимания, и она доверилась им. Но осенью 
пришла пора уезжать,брать Кусаку с собой они не захотели,никому теперь не нужна беспородная дворняжка. Собака в очередной раз 
оказалась брошенной на произвол судьбы людьми ,и уже,наверное ,никогда не доверится им. 

А.П. Чехов — рассказ «Каштанка». Чехов рассказывает нам о привязанности собаки к своему первому хозяину. Поте-рявшись и попав 
к дрессировщику, в хорошие домашние ус-ловия, Каштанка вспоминает столяра Луку Александрыча и его сына Федюшку, несмотря 
на то, что последний частенько издевался над ней. И, заметив их уже во время циркового вы-ступления, Каштанка радостно бросается 
к ним. А затем они забирают свою собаку. 

Ярким доказательством выступает рассказ И.С. Тургенева «Муму». Главный герой заботился о своём питомце, оберегал, дарил ему 
всю свою нежность и ласку. Муму стала для Герасима лучшим другом, самым близким существом, которому он мог довериться. 
Вынужденное убийство своей собаки сломило героя, причинило сильную душевную боль. 

 

 



Проблема невнимательного отношения детей к своим родителям 

Тема благодарности поднята в повести А. С. Пушкина “Станционный смотритель”. Трагедия отца, нежно любив-шего единственную 
дочь, предстает перед нами в этой повести. Конечно, Дуня не забыла своего отца, она любит его и чувствует свою вину перед ним, но 
все же то, что она уехала, оставив отца одного, оказалось для него большим ударом, настолько сильным, что он не смог его 
выдержать. 

А.Вампилов «Старший сын», где автор показывает отношение детей к своему отцу. И сын, и дочь откровенно считают своего отца 
неудачником, чудаком, равнодушно относятся к его переживаниям и чувствам. Отец все молчаливо сносит, находит оправдания всем 
неблагодарным поступкам детей, просит их только об одном: не оставлять его одного. Главный герой пьесы видит, как на глазах 
разрушается чужая семья, и искренне пытается помочь добрейшему человеку- отцу. Его вмешательство помогает пережить тяжелый 
период в отношениях детей к близкому человеку. 

К. Г. Паустовский «Телеграмма». 

Девушка Настя, Живя в Ленинграде получает телеграмму о том, что её мать больна, но дела, которые кажутся ей важными, не 
позволяют её поехать к матери. Когда же она, осознав величину возможной потери, приезжает в деревню, оказывается слишком 
поздно: матери уже нет. 

 

Проблема проявления родительской любви 

И. А. Гончаров роман "Обломов". Маленького Илюшу в детстве чрезмерно опекали матушка и няньки, опасаясь за ребёнка. Его 
берегли от возможных и невозможных опасностей, не давали самостоятельно познавать жизнь и набираться собственного опыта. 
Повзрослев, Илья Ильич боялся жить, откладывая все дела "на завтра". 

Ф.М. Достоевский «Униженные и оскорбленные». Наташа, героиня романа Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные», 
предает свою семью, убежав из дому с любовником. Отец девушки, Николай Ихменев, болезненно воспринимает её уход к сыну 
своего врага, считая это позором, и проклинает дочь. Отвергнутая отцом и потерявшая любимого, Наташа глубоко переживает – она 
потеряла все, что было у нее ценного в жизни: доброе имя, честь, любовь и семью. Однако Николай Ихменев все еще безумно любит 
дочь, несмотря ни на что, и после долгих душевных терзаний, в финале повести, находит в себе силы простить ее. На этом примере 
мы видим, что родительская любовь является самой сильной, бескорыстной и всепрощающей. 

Слепая родительская любовь. А. Алексин повесть "Безумная Евдокия". Оля, единственная дочь горячо любящих родителей, убеждена 
в собственной исключительности. Отец и мать не замечают пренебрежение дочери к подруге и считают учительницу Евдокию 



безумной в своём стремлении приобщить ребят к жизни в коллективе, умению ценить друг друга. Когда Оля самовольно покидает 
экскурсию, горе родителей не передать словами. Происходит непоправимое из-за бездумного поступка избалованной девочки.  

Слепая родительская любовь. А. С. Макаренко "Книга для родителей". Единственного сына Виктора родители безмерно любят. 
Однако он вырастает холодным, расчетливым юношей, который равнодушно отмахивается от тяжелобольного отца. Свою ошибку в 
воспитании сына родители с ужасом осознают, когда Виктор отказывается купить лекарства отцу, так как опаздывает в театр. 

В романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» изображены непростые взаимоотношения в семье Кирсановых и Базаровых. Родители Е. 
Базарова окружили своего сына такой чрезмерной  любовью и заботой, что он предпочитает жить и работать в имении Кирсановых, 
хотя любит своих родителей. Аркадий Кирсанов, подражая своему приятелю Базарову, сначала отдаляется от отца, но со временем 
взрослеет и не только духовно сближается с семьей, но и повторяет судьбу отца: женится, занимается имением. 

 

Проблема прекращения отношений между людьми 

Данная проблема волновала и некоторых русских писателей, в частности И. А. Бунина. В его рассказе “Господин из Сан-Франциско” 
поднимается проблема взаимоотношений между людьми скрепленных ложными ценностями. Своим творческий мастерством Бунин 
показывает, что будет если взаимоотношения между людьми основываются на краткосрочных вещах, в данном случае деньгах. Для 
господина всю его жизнь было важно только богатство и его положение в обществе. Он платил, его обслуживали. На этом его 
взаимоотношения с людьми заканчиваются. Как только господин умирает, он становится никому не нужен, так как теперь заплатить 
людям он не может. Никто не хочет с ним возиться и имени его не запомнили после смерти. Домой он возвращается в ящике из-под 
содовой. 

Рассуждая над данной проблемой, не могу не вспомнить произведение Л. Н. Толстого "Война и мир". Один из главных героев князь 
Андрей Болконский, был влюблен в Наташу Ростову. Но вовремя не смог сделать шаг, для того, чтобы быть с ней.Андрей испугался, 
совершил малейшую ошибку, о которой жалел до конца жизни. он сам виноват, потому что сразу не женился на молодой девушке, а 
заставил ждать. Герой сделала больно и себе, и девушке. Из-за этого он так и не смог быть с ней вместе. 

Проблема прямо противоположных жизненных позиций раскрывается в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» во  взаимоотношениях  
молодого нигилиста Базарова с представителем дворянства Павлом Петровичем Кирсановым, а также Базарова с его  родителями. В 
частых спорах Базарова и Павла Петровича затронуты почти все основные вопросы: о путях дальнейшего развития страны, о знании 
науки, понимании искусства и об отношении к народу. Павел Петрович при этом активно защищает старые устои, а Базаров, 
напротив, выступает за их разрушение. А на упрек Кирсанова, что вы, мол, все разрушаете, ведь надо и строить, Базаров отвечает, что 
«сперва нужно место расчистить». Конфликт мы видим и во взаимоотношениях Базарова с его родителями. У главного героя очень 



противоречивые чувства по отношению к ним: с одной стороны, он признается, что любит родителей, с другой — презирает “глупую 
жизнь отцов”. От родителей Базарова отдаляют прежде всего его убеждения. Будучи людьми, смотрящими в будущее, писатели, как 
правило, стоят на стороне нового поколения. Тургенев же в своем произведении “Отцы и дети” не выступает открыто ни на одной из 
сторон. 

А.С.Пушкин «Скупой рыцарь». Большие деньги, как известно, пагубно влияют на душу человека. Под их воздействием меняются 
отношения между людьми, даже между родными. Это ведет к непониманию в семье, к непрочности родственных уз. Это прекрасно 
показал Пушкин в «Скупом рыцаре»: деньги разъединили старого барона и его сына, встали на пути их сближения, разбив надежду на 
взаимопонимание и любовь. 

Проблема вклада в отечественную культуру 

В.Астафьев «Фотография, на которой меня нет». В русской литературе не раз писатели раскрывали образ учителя, отмечали его 
важную роль в жизни подрастающего поколения. Учитель самоотверженно вносил культуру и образование в глухую деревню, был 
заводилой в деревенском клубе, на собственные деньги заказал мебель для школы, организовал сбор «утильсырья», в результате чего 
в школе появились карандаши, тетради, краски. Он был очень вежлив и доброжелателен со всеми. 

Д.С.Лихачёв в книге «Русская культура» и в других исследованиях определил культуру как духовную основу общенационального 
бытия, а её сохранение как залог «духовной безопасности» нации. Учёный неоднократно подчёркивал, что вне культуры настоящее и 
будущее народа и государства лишено смысла. Лихачёвым разработана «Декларация культуры» - документ, призванный на 
международном уровне защитить и поддержать культуру, созданную человечеством. 

В качестве второго аргумента хочется привести в пример произведение Д.С.Лихачёва "Письма о добром и прекрасном". Писатель 
восхищается самобытностью русских городов,их грандиозными культурными ансамблями. Он отмечает важность сохранения 
разнообразия наших городов и сёл,сохранение в них исторической памяти,общее национально-историческое своеобразие,ведь 
историческая память воспитывает человека. 

В рассказе В.М.Шукшина «Мастер» Семка Рысь решает восстановить талицкую церковь. Эту церковку, белую, изящную, легкую, в 
зелени тополей, построенную древнерусским зодчим, Семка знал с детства. Герой проходит три инстанции, ему отказывают, потому 
что церковь, копия Владимирских монастырей, не имеет архитектурной и исторической ценности. С мечтой о восстановлении церкви 
Семкина жизнь приобретает смысл, он даже перестает пить. После отказа ему стыдно смотреть на церковь, он неравнодушный, 
добрый, думающий, страдающий человек, хочет воссоздать для людей красоту и веру. Он переживает, теряет смысл жизни, а эта 
потеря равносильна смерти, поэтому герой снова начинает пить. Семка отстраняется от мира, в котором не прислушиваются к сердцу, 
не ценят культуру. 



 

Проблема творческого долголетия 

Во все времена существовали люди, отличающиеся от большинства своим мнением и взглядом на жизнь. Поэтому многие писатели 
поднимали в своих произведениях подобную проблему. Так, например, герой романа А.С. Грибоедова «Горе от ума», Александр 
Чацкий, выступает против Фамусовского общества, при этом провозглашая идеи независимости личности и устранения феодально-
крепостнического произвола. И несмотря на то, что в конце комедии этот герой остается один со своими взглядами – он не является 
проигравшим. А.С. Грибоедов пишет о том, что прогресс находится именно за революционными идеями Чацкого.  

Один из важнейших романов М.А. Булгакова, «Мастер и Маргарита», к сожалению, стал популярным лишь после смерти писателя. 
Идеи и темы, поднимаемые в романе, шли вразрез с советской цензурой, но писатель принимал огромное количество мер, чтобы его 
детище попало в массы. Сам герой романа, Мастер, столкнулся с точно такой же проблемой: его роман отказывались печатать, и он, 
уставший от постоянного гонения, сжег свое детище. Настоящее упорство и стойкость проявила Маргарита: девушка так сильно 
любила мастера, что сделала все возможное, чтобы иметь возможность хотя бы самой читать написанный им роман. Последующая 
популярность произведения показала, что возможно, не было смысла пытаться обойти советскую цензуру, однако «Мастер и 
Маргарита» - это, поистине, роман-революция, заставляющий задуматься над многими проблемами общества. 

Проблема качеств личности настоящего гражданина, общественного деятеля. 

Пример настоящего гражданина своего Отечества можно найти и в «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого. Алексей 
Мересьев, сбитый в воздушном бою, оказывается на оккупированной территории и восемнадцать суток с перебитыми ногами, питаясь 
мхом и болотной травой, пробирается к своим. Он преодолевает уныние и отчаяние, когда ему ампутируют обмороженные и 
заражённые гангреной ноги, и делает всё, чтобы вернуться в строй и летать на истребителе. В повести раскрыта реальная история 
Алексея Маресьева, который и после войны продолжал служить своей стране. Он много сделал для воспитания подрастающего 
поколения не только своим примером мужества, стойкости и силы духа, но и тем, что посещал в советских школах уроки мужества, 
на которых учил любить свою Родину и не жалеть ничего для её процветания. 

Настоящим гражданином можно назвать героя комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» Чацкого и вот почему. Во-первых, молодой 
человек не боится противостоять консервативному фамусовскому обществу. Он открыто высказывает свои взгляды на крепостное 
право, на службу, на образование, на народ, на стремление дворян во всём подражать иностранному. Во-вторых, оставшись в 
одиночестве, Чацкий, объявленный сумасшедшим, покидает Москву несломленным, не изменяет своим принципам и идеалам. 

Николай Алексеевич Некрасов в своем стихотворении “Поэт и гражданин” привел ярчайший пример: “Поэтом можешь и не быть, но 
гражданином быть обязан…”. Автор полагает, что верность родине – это то качество, которое должно быть заложено в каждом 



человеке. ИЛИ Это стихотворение – своеобразный итог дискуссии поэта и гражданина, гражданина, который утверждает: чем бы ни 
занимался человек в своей жизни, интересы общества должны быть не чужды ему. 

А в произведении Б. Васильева “Летят мои кони” доктор Янсон был не только достойным человеком, но и достойным гражданином. 
Он всегда помогал своим пациентам и лекарствами, и добрым словом. А однажды ценою своей жизни спас мальчишек, попавших в 
колодец. Доктор Янсон проявил гражданскую позицию, и я горжусь, что в нашей стране живут такие герои. 

Проблема судьбы русских деревень. (проблема угасания жизни в русской деревне) 

1. Обратимся к литературным аргументам. В повести Ф. Абрамова «Пелагея» дочь простой пекарихи Пелагеи Алька покидает 
родительский дом и уезжает в город за лучшей долей. Мать Альки всю жизнь провела в трудах, не жалела сил, делала всё, для того 
чтобы дочь её была сыта, хорошо одета и ни в чём не нуждалась. Алька же не хочет «прозябать» в деревне, работать в грязи, она 
мечтает о красивой городской жизни. Когда умерла мать, Альки не было на похоронах: она плавала буфетчицей на пароходе по 
Северной Двине. Через неделю она оплакала родителей, справила по ним поминки, продала отрезы на платья, которые мать копила 
всю жизнь, заколотила дом и уехала в город, боясь упустить «весёлое и выгодное место на пароходе. Этот пример показывает одну из 
причин запустения деревенских домов – молодёжь стремится к лёгкой жизни в городе, к развлечениям, не получив должного 
воспитания в уважении к земле, к крестьянскому труду.  

2. Причиной исчезновения русских деревень могут быть и грандиозные планы властей. В повести В. Распутина «Прощание с 
Матёрой» должна быть затоплена деревня Матёра т остров с таким же названием, на котором она находится. Выше по Ангаре строят 
плотину для гидроэлектростанции, поднявшаяся вода покроет деревни, поэтому жителей переселяют в райцентр или в город. Матёра 
– это крестьянская Атлантида с её привычным укладом, существовавшим триста лет, и вот всё это хотят «пустить на электричество», 
не думая ни о жителях, которые здесь живут, ни о могилах их предков. 

3. Вымирает духовно и постепенно исчезает в рассказе В.Астафьева «Людочка» деревня Вычуган, а вместе с ней уходят в прошлое 
традиции и культура. Писатель бьет тревогу: деревня, как догорающая свеча, доживает свои последние месяцы. Люди разрывают 
связи между человеком и природой, забывают свои истоки, откуда произрастают их корни. Даже хоронить в родной деревне Вычуган 
Людочку не решились, потому что скоро объединенный колхоз перепашет все под одно поле и кладбище запашет. 

Проблема отношения к родному дому. 

Истинную любовь к родному дому мы можем наблюдать в романе Александра Дюма “Граф Монте Кристо”. В начале повествования 
Эдмон Дантес работает на корабле, постоянно находится в море. При этом, он постоянно вспоминает свою возлюбленную, свой 
родной дом и своего отца. Оказавшись заложником самой строгой тюрьмы острова Иф, главный герой болезненно переживает 



разлуку со своими близкими. Сбежав из тюрьмы, он оказывается потрясенным до глубины души смертью своего родного отца и тем, 
что родной дом уже не кажется таким. Для Эдмона это было самым нужным и важным местом во всем мире. 

О том, как прощались с малой родиной старые люди, рассказывает В.Распутин в повести «Прощание с Матёрой». На Ангаре строили 
плотину для электростанции - остров и деревня оказались бы под водой. Когда начались сборы, старуха Настасья не понимала, где 
она – «дома, не дома»: всё в доме голое, пустое. Не могла женщина вынести такого и снова повесила занавески, положила на прежнее 
место половик, называя его родненьким и разговаривая с ним, как с человеком о том, что ему лучше дома остаться. Перед самым 
отъездом она затопила русскую печку, сказав мужу, что нельзя холодную печь после себя оставлять. Тяжело было на сердце у 
стариков, когда они оставляли всё, что ещё перешло от их родителей. Дед Егор взял ружьё, а Настасья – прялку. Не знали, что делать 
с ключом: оставили соседке, которая обещалась смотреть за домом. Прощаясь, старик «трижды – направо, налево и прямо – поясно 
поклонился Матёре», а Настасья «упала на узлы и завыла». Так с горечью, с великой тяжестью на сердце покидали люди малую 
родину. 

М.Ю. Лермонтов «Тучи». Стихотворение «Тучи» раскрывает перед нами образ тоскующего вдали от родины человека. Многое успел 
повидать лирический герой, многое испытать. Он видит свое внутреннее родство с тучами, бегущими по небу. Человеку тяжело жить 
вдали от родного края, тем более, если он — поэт. Вот почему такой глубокой грустью наполнены воспоминания героя о любимом 
севере. 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри». М.Ю.Лермонтов пишет о грузинском мальчике, потерявшем свободу и родину. Почти всю свою юность 
Мцыри провел в монастыре. Им безраздельно овладела огромная тоска по родному дому, где он провел недолгое, но счастливое 
детство. Единственной его мыслью была мысль о побеге. Мцыри вынужденно одинок, не по своей воле. Он мечтает о другой жизни 
— полной переживаний и тревог, тяготится своим существованием в монастыре, устал от однообразия и скуки. Тоска по родине и 
свободе побуждает его начать другой путь. Его детское нутро, которое одержало верх над разумом, побуждает его бежать из 
опостылевшего монастыря. Он сбежал из душной кельи, которая душила его свободу, на природу. Это для Мцыри одно и то же — 
свобода и природа. Он как никто ощущает ее красоту и вольность. И дом для него — тот великолепный мир, куда стремится душа 
героя, вырываясь из плена монастыря. 

Проблема памяти о своём прошлом. Проблема сохранять и восстанавливать память о прошлом. 

В пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» один из главных героев, Яша, необразованный лакей, воображающий себя лучшим 
представителем современного мышления, преклоняющийся перед всем чужеземным, не видит смысла общаться с собственной 
матерью. Он – яркий пример утраты памяти, поэтому его жизнь представляется бессмысленной, никому не нужной, в ней полностью 
отсутствует хоть что-то духовное и нравственное.  



В.Г. Распутин «Уроки франзуцского». Спустя десятилетия автор вспоминает об учительнице, сыгравшей решающую роль в его нелегкой судьбе. 
Лидия Михайловна , молодая учительница, желающая помочь умному ученику своего класса. Она видит, как желание ребёнка учиться 
разбивается о чёрствость людей, среди которых он вынужден жить. Она пробует разные варианты помощи, но удаётся только один: игра на 
деньги. Эти копейки нужны ему для покупки молока. Дирекор застаёт учительницу за преступлением, её увольняют. Но мальчик остаётся учиться 
в школе, заканчивает её и, став писателем, пишет книгу, посвящая её учителю. 

В произведении Б.Л.Васильева «Экспонат №» память о сыне является единственной связующей ниточкой для Анны Федотовны с 
родным человеком, и она заложена в письмах с фронта. Эта память жизненно необходима для героини, и когда у нее крадут письма, 
ниточка, объединяющая сына и мать, рвется, что приводит Анну Федотовну к душевной и физической гибели. 

Так, в повести В. Быкова «Обелиск» мы видим учителя, который не просто дал своим ученикам верные нравственные установки, а 
еще и спас им жизнь. Алесь Мороз отвлек немцев, принял смерть для того, чтобы его ученики смогли убежать от верной гибели, 
спастись. Такой поступок невозможно забыть, и ученики Алеся, хотя у них и нет возможности лично выразить огромную 
благодарность своему воспитателю, всё равно поддерживают память о нём, рассказывают людям о великом подвиге их наставника и 
спасителя. Действия их совершенно верны. Они поступали бы в корне неправильно, если бы не пытались всеми способами 
направлять свои душевные порывы на выражение благодарности тому, кто задал курс их жизни. Они обессмыслили бы поступок 
Мороза, обессмыслили бы его храбрую смерть. 

произведение Василя Быкова "Сотников" В детстве Сотников украл у отца маузер,который внезапно выстрелил. По совету матери он 
сознался отцу в содеянном,и тот сменил гнев на милость,думая,что сын сам догадался признаться. Ложь не была серьёзной,но 
малодушие,с которым Сотников сознался отцу,оставило глубокий след в памяти мальчика.На всю жизнь он запомнил муки 
совестти,страдание,разрывающее душу на части. Память об этом жизненном эпизоде определила все дальнейшие поступки в жизни 
героя,его нравственные качества. 

В литературе есть много примеров, связанных с исторической памятью. Например, в рассказе Чехова «Студент» в главных героях 
выступает семинарист Иван. Он рассказывает женщинам известную библейскую историю о том, как Петр трижды отрекался от 
Иисуса. Его поразила реакция публики. Женщины рыдали, переживали. Это заставило задуматься героя о том, как сильно влияет 
прошлое на нас, что оно не остается где-то вдалеке, а является фундаментов настоящего. 

В подтверждение своей точки зрения приведу следующий пример. Вспомним произведение А. Солженицына «Матренин двор». Для 
героини ее двор, ее дом и деревня – это не просто места, где она прожила жизнь. Для Матрены это – смысл ее жизни и, прежде всего, 
память о прошлом, память о счастливой жизни, память о близких. Матрена живет ею. Для бедной женщины воспоминания – это плот, 
позволяющий уплывая вперед, оглянуться с улыбкой назад и вспомнить каждый миг, вызывающий душевное тепло. 

Проблема осознания человеком своей реализации в жизни, соотношения его желаний и возможностей. 



1. Мое мнение находит подтверждение в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Евгений Базаров, называя себя нигилистом, 
отрицает современный ему общественный уклад, отвергает устоявшиеся принципы и догматы. Практическим подходом к жизни он 
хочет добиться обновления мировоззрения окружающих, но сталкивается со стеной непонимания. Не имея истинных последователей, 
по-настоящему разделяющих его позицию, Базаров остается один. Вдобавок, чувства к Одинцовой, противоречащие его теории об 
отсутствии любви, заставляют Евгения усомниться в правильности своих убеждений. Первоначальная самоуверенность Базарова 
исчезает, его внутреннее состояние становится все более сложным и противоречивым. Он теряет свое место в жизни, ее смысл, и уже 
на смертном одре понимает, что не нужен России. Настойчивый и неотступный, энергичный и деятельный, Евгений умирает, 
осознавая несостоятельность нигилизма, а вместе с тем и его последователей.  

2. Другим примером может стать Григорий Добросклонов из поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Он понимает, 
что рожден для счастья и для того, чтобы сделать счастливой «матушку-Русь». Добрый и чуткий, постоянно голодающий, семинарист 
думает не о себе, а о народе и о родной стране. Ради вольготной жизни крестьян он готов отказаться от материальных благ, потому 
что им движет голос сердца и непостижимая любовь к людям. Герой будет деятельно бороться за народное счастье, и автор отмечает: 
ему уготовлен «путь славный, имя громкое». Любовь к Родине дает Григорию смысл жизни, и он счастливо и уверенно идет к 
благородной цели. 

3. Что представляет из себя Печорин, герой романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»? Офицер русской императорской 
армии, персонаж, достойный поэзии Байрона. Незаурядная, умнейшая личность, способная не просто находиться в обществе, но и 
мастерски манипулировать людьми. Есть ли за этим образом что-то еще? Безусловно, ведь при всем этом, Печорин был несчастен в 
любви, а его несчастливое детство стало причиной многих недомоганий героя в будущем, и, соответственно, причиной заведомо 
нереализованного потенциала. Понимает ли Печорин степень собственной реализации в жизни? К сожалению, этот герой очень ясно 
видит ту огромную массу возможностей, которую ему предоставляет жизнь, но сам не может и не хочет воспользоваться хотя бы 
несколькими из них. Безусловно, у этого героя есть свои личные мечты и переживания, но его характер, его жизненный опыт 
позволяют лишь осознать количество неизведанных вершин. Мне кажется, эта мысль не позволяла герою быть счастливым и 
беззаботным, как многие другие люди. 

4. «Человек всегда больше, чем жизнь», - прокручивая в голове фразу Д.А. Гранина, я сразу вспоминаю повесть А.И. Куприна 
«Гранатовый браслет». Познакомившись с главным героем, чье имя символично почти не фигурирует на страницах произведения, 
мы видим образ мелкого, застенчивого, в какой-то степени даже глупого чиновника, который, казалось бы, не смог реализовать себя 
даже в личной жизни. Однако это лишь та сторона, с которой Желткова видели окружающие, с которой начинается образ героя в 
повести. Позже мы узнаем, что мысли и чувства этого персонажа гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. В отличие от Веры 
Николаевны, наш влюбленный герой по-настоящему счастлив. Несмотря на то, что жизнь не дала ему даже возможности находиться 
рядом со своей любовью, он упивался данным уму чувством по-настоящему и видел в этом свое единственное реальное, возможное в 



данный момент времени предназначение. Желтков – это больше, чем навязчивый поклонник, чем мелкий чиновник, однако 
реализоваться он мог лишь в отношении к самому себе и к своим чувствам. Герой совершил самоубийство, но был по-настоящему 
счастлив, и поэтому осудить его невозможно. 

5. Герой рассказа Платонова «В прекрасном и яростном мире» машинист Александр Васильевич Мальцев -лучший первоклассный 
механик, знает и любит свою профессию. Даже после того , как герой ослеп, он продолжает мечтать вернуться к своему любимому 
делу. Герой испытывает радость, когда вновь приступает к делу всей своей жизни :вождению тепловоза. Он настолько хорошо знает 
свое дело, что и слепым знает дорогу наизусть. В  итоге происходит чудо: герой прозревает , благодаря тому , что вернулся к 
любимому делу. 

Проблема понимания природы гениальности и самого гения. 

В повести Н. С. Лескова «Левша» говорится о тульском мастеровом, который смог подковать маленькую механическую блоху, тем 
самым превзойдя достижение английских мастеров. Левша, будучи простым выходцем из народа, не имевшим хорошего образования, 
смог сделать что-то, что восхитило лучших английских мастеров. Его достижение показывает, что гениальный человек может 
появиться где угодно – в том числе и среди простых рабочих. 

А.С. Пушкин — трагедия «Моцарт и Сальери». В этой трагедии А.С. Пушкин исследует природу гениальности. Он изображает два 
типа художников — гениального Моцарта, тво-рящего по наитию, вдохновению, и «ремесленника» Сальери, стремящегося 
расчленить музыку, подобно трупу. Гений, по мысли автора, — это человек, призванный природой творить добро. Сальери завидует 
славе и таланту Мо-царта, тайно отравляет его и тем самым губит собственную душу. Таким образом, истинный талант, по мысли 
поэта, без-защитен перед жизнью. 

Ф. Искандер — книга «Размышления писателя» (сборник эссе и публицистики). В этой книге автор размышляет о приро-де 
подлинного таланта. В качестве примера он приводит А.С. Пушкина. Писатель указывает читателю на разницу между гением и 
просто одаренным, неплохим писателем. Так-же он отмечает необыкновенную гармоничность, теплоту, сол-нечность пушкинского 
творчества. Поэзия Пушкина — это великолепное средство от беды, горя, депрессии. Пушкин — национальный гений, несущий в 
себе вечную загадку. 

Проблема отказа от книг 

1. Например, в романе Р.Д. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», на примере общества потребления, в котором чтение книг 
является нарушением закона, автор очень ясно показывает, что может стать с миром без книг. Общество в романе не умеет мыслить и 
чувствовать, оно очень легко поддается влиянию и контролю, интересуется низменными вещами и наплевательски относится к 
собственным стремлениям и мечтам. В этом мире без книг нет прошлого, люди в нем зациклены лишь на своих социальных ролях. 



Однако те, кто все же читал, как, например, одна из героинь, Кларисса Маклеллан, смогли помочь главному герою романа осознать 
всю абсурдность происходящего, воспротивиться системе и попытаться спасти себя и свою душу.  

2. Главному герою романа Д. Лондона «Мартин Иден» чтение книг помогло найти и реализовать себя. Будучи безграмотным и 
простым рабочим, Мартин не задумывался о своем предназначении, о целях, отличных от тех, чтобы просто напиться с друзьями 
после работы. Книги стали инициатором и опорой в развитии творческого потенциала главного героя, его интеллектуальном 
развитии, отправной точкой в его стремлениях и желаниях. Он полностью изменил свои взгляды на мир и на людей, приобрел новые 
знакомства и при этом смог реализовать себя как писателя, оставаясь все тем же простым и добродушным Мартином, каким его 
всегда считала его семья. 

3. В «Письмах о добром и прекрасном» Д.Лихачев, обращаясь к молодежи, пишет о том, что каждый человек должен заботиться о 
своем интеллектуальном развитии, а основной способ этого развития – чтение. Только литература, по мнению публициста, дает 
колоссальный опыт, помогает развиваться, раскрывает перед нами сердца людей. 

4. А в произведении А.Грина «Зеленая лампа» бродяга по имени Ив претерпел масштабные изменения, произошедшие с человеком 
благодаря книгам. В какой-то момент мужчина понял всю ценность, которую дают книги, начал читать их и вскоре стал не просто 
грамотным человеком, но и гениальнейшим врачом. 

5. К. Паустовский “Сказочник”. В качестве новогоднего подарка мальчик получает книгу со сказками Ганса Христиана Андерсена. 
Сказки настолько увлекают ребенка, что он забывает и о празднике, и о веселье. Читая, он засыпает под елкой, а во сне видит самого 
автора. Мальчик благодарит писателя за то, что открыл ему дорогу в мир сказок. Герой уверен, что именно сказки научили его вере в 
чудо и силу добра. 

Проблема последствий научных открытий. 

Человек не всегда использует науку с целью принести пользу обществу. К примеру, в повести «Собачье сердце» выдающегося 
писателя М. Булгакова доктор Преображенский превращает пса в человека. Ученым движет жажда познания, стремление изменить 
природу. Но порой научное дело оборачивается страшными последствиями: двуногое существо с "собачьим сердцем" - это еще не 
человек, потому что нет в нем души, нет любви, чести, благородства. 

В произведении русского советского писателя и драматурга М.Булгакова. "Роковые яйца" наиболее полно отражены последствия 
неосторожного отношения к силе науки. Гениальный и эксцентричный зоолог профессор Персиков случайно вместо больших кур 
выводит гигантских гадов, которые грозят цивилизации. Столицу, равно как и всю остальную страну, охватывает паника. Когда 
казалось, что спасения не будет, вдруг упал страшный по меркам августа мороз минус 18 градусов. И рептилии, не выдержав его, 
погибли. 



В романе Ж. Верна «Двадцать тысяч лье под водой» образ идеальной под-водной лодки «Наутилус» капи-тана Немо является 
символом борьбы против любой тирании, откуда бы она не исходила. Верн считал, что путь к про-грессу прокладывают открытия 
науки и достижения техники и что именно они в конце концов приведут человечество к иде-альному будущему. 

Г. Уэллс «Война миров». Пятьдесят марсиан явились покорить человечество. Но организованное сопротивление продолжалось всего 
несколько дней. Потом исчезли государство, общество, цивилизация. Остались лишь обезумевшие орды, мечтавшие о спасении 
любой ценой. Под нашествием марсиан подразумевается не только это событие, но и разрушительные войны, научные открытия, 
которые приведут к гибели человечества. 

Проблема важности процесса познания в жизни человека. 

И.А. Гончаров, «Обломов». Примером неотделимости познания от человека может служить произведение русского писателя, члена-
корреспондента Академии Наук, И.А. Гончарова «Обломов». Герой произведения  Андрей Штольц с самого раннего детства упорно 
совершенствовал свои знания. Он не останавливал свое развитие ни на минуту. Познание мира – главная цель Андрея. Именно с 
помощью этого он смог стать человеком действия, который может без проблем найти решение любого вопроса. 

И.С.Тургенев «Отцы и дети». Ещё одним наглядным примером может стать образ Базарова в произведении «Отцы и дети» русского 
классика И.С.Тургенева. Его увлечение наукой, постоянный процесс познания в области медицины помогли герою сформироваться 
как личность.  Только с помощью познания он стал  человеком твердого и глубокого ума. 

Д.И.Фонвизин «Недоросль». Безусловно, человек должен развиваться, постоянно быть в процессе познания, а не делать вид 
«познающего мир» как это представлено в произведении Д.И.Фонвизина «Недоросль» Главный герой Митрофан представлен перед 
светским обществом человеком, который учится и познает мир. А на деле он лишь находился под постоянным покровительством 
своей матери госпожи Простаковой, оберегающей его от проблем окружающего мира. 

Проблема различий науки и искусства. 

Многие произведения русской и советской посвящены людям науки и искусства. В частности, в романе Даниила Гранина «Иду на 
грозу» представлены два взгляда на цель научной деятельности: взгляд Тулина с одной стороны и Крылова — с другой. В то время 
как Тулин готов идти на компромисс ради успеха, признания, славы, Крылов убеждён, что истина дороже, и учёному достаточно 
лишь научного результата.  

Примером человека, который стремится познать мир через призму творчества, является Мастер из романа М. И. Булгакова «Мастер и 
Маргарита». В своём романе о Понтии Пилате, труде всей его жизни, Мастер не просто описывает события, произошедшие с 



прокуратором Иудеи; он стремится понять, что лежало в основе его действий, тем самым отражая своё субъективное видение истории 
о Понтии Пилате и задавая своему читателю глубокие философские вопросы. 

И.С. Тургенев «Отцы и дети». Центральный образ романа замечательного писателя И.С. Тургенева "Отцы и дети" - Базаров. Герой 
занимается наукой, медициной, стремится к полезной деятельности, но бросает вызов вечным законам жизни, бытия, отвергает 
любовь, искусство, составляющие существенную потребность человека. "Нигилизм", по мнению Тургенева, бросает вызов 
непреходящим ценностям духа и естественным потребностям жизни. В этом усматривается вина героя, причина его неизбежной 
гибели. 

Роль личности в истории. 

1. «Записки охотника» И. Тургенева сыграли огромную роль в общественной жизни нашей страны. Люди, прочитав светлые, яркие 
рассказы о крестьянах, поняли, что безнравственно владеть людьми как скотом. В стране началось широкое движение за отмену 
крепостного права. 

2. Проблема роли личности в истории поднимается Ф.М. Достоевским в романе «Преступление и наказание». Истинная причина 
поступков Раскольникова – убийство старухи-процентщицы и ее слабоумной беременной сестры – проверка действенности 
собственной теории. Раскольников делил людей на два типа: первые творят историю посредством преступления закона, вторые – 
послушно следуют воле первых. Наполеон, Магомет и многие другие лидеры проливали кровь, были преступниками. Именно они, по 
мнению Родиона, двигают ход истории, направляют человечество вперед. Но теория Раскольникова оказалась ложной. Она не 
подтвердилась. Выше всех остальных по силе духа оказалась маленькая девушка, униженная и оскорбленная, Соня Мармеладова. Да 
и сам Раскольников, проверяя действенность теории, подверг себя невероятным мучениям. 

3. Л. Н. Толстой. «Война и мир». Одна из центральных проблем романа – роль личности в истории. Эта проблема раскрывается в 
образах Кутузова и Наполеона. Писатель считает, что нет величия там, где нет добра и простоты. По мнению Толстого, влиять на ход 
истории может личность, интересы которой совпадают с интересами народа. Кутузов понимал настроения, желания масс, поэтому 
был велик. Наполеон думает лишь о своём величии, потому обречен на поражение. 

4. Шолохов «Судьба человека» После войны многих советских солдат, которые попали во вражеский плен, осудили как предателей 
родины. Рассказ М. Шолохова «Судьба человека», в котором показывается горь- кая доля солдата, заставил общество по-другому 
взглянуть на трагическую судьбу военнопленных. Был принят закон об их реабилитации. Платонов. «Котлован». 

Каким должен быть настоящий писатель, актер, художник? Ремесленником, нацеленным на получение материальных благ, 
или же бескорыстным служителем муз? 



Н. Полевой — повесть «Живописец». В своем произведе-нии Полевой исследует различные типы художественного творчества. Герой 
повести, художник Аркадий, не признает искусство-забаву и искусство-ремесло (той же позиции при-держивается и сам автор). Он 
устремлен душой к небесному идеалу, жаждет постичь высшую, таинственную природу твор-чества. Однако он несчастлив, талант 
его не признан в обще-стве. Автор, таким образом, отстаивает в повести истинное искусство, уникальность подлинного таланта. 

Н.В. Гоголь — поэма «Мертвые души». В 7-й главе по-эмы Н.В. Гоголь размышляет о двух типах художников, пред-ставляя 
читателям писателя-романтика, развлекающего публику внешне занимательными сюжетами, и писателя-реалиста, обнажающего 
паутину мелочей повседневной жизни. Первый творит в угоду публике, толпе, участь его — признание, слава, благополучие. Второй 
же бескорыстно служит са-мому искусству, правде, поэтому не может пройти мимо ха-рактеров «скучных, противных, поражающих 
печальною своею действительностью». В результате его ждет поношенье критиков, непонимание читателей, одиночество. Все это 
требует от художника душевной стойкости, мужества, терпения. 

М.А. Булгаков — роман «Мастер и Маргарита». Одна из главных проблем, поставленных М.А. Булгаковым в романе «Мастер и 
Маргарита», — проблема истинного и ложного творчества. Автор представляет нам два типа художников. Первый — литераторы 
МАССОЛИТа во главе с Берлиозом. Всех их объединяет отсутствие подлинного таланта, подмена лите-ратурных интересов 
интересами сугубо материальными. Они озабочены получением дач, квартир, устройством собственной карьеры. Это искусные 
ремесленники, безнравственные, циничные, прагматики, служащие не идее, а «социальному заказу», открывающему им путь к 
материальному достатку. Мастер — единственный настоящий писатель в этом романе. Он создает гениальный роман о Понтии 
Пилате и бродячем философе Иешуа, поднимает в нем вечные проблемы — трусости и душевной стойкости, раскаяния и наказания за 
грехи. Однако это творение и сам автор оказываются мишенью критиков. И автор, подобно Гоголю, сжигает свой роман. Но 
«рукописи не горят». Миру Латунских и Берлиозов противо-поставляет М.А. Булгаков мир вечных человеческих ценностей —любви, 
свободы, творчества, поиска истины. 

Проблема влияния учителя на учеников. 

Проблему влияния учителя на учеников рассматривали многие русские писатели и культурные деятели. В произведении В.Распутина 
"Уроки французского" молодая учительница помогает мальчику,который недоедал и был вынужден играть с дворовыми ребятами на 
деньги. Лидия Михайловна не только подтягивает ребёнка по французскому языку,но и придумывает,как помочь ему,ведь Володя 
отказывался брать деньги и продукты,которые она ему предлагала. Однажды она была замечена директором школы за азартной игрой 
с учеником ,после чего была уволена и уехала в другой город. Несмотря на это,она продолжила помогать Володе,присылая посылки с 
продуктами. Лидия Михайловна научила мальчика доброте,честности,открыла ему новый мир,где люди могут доверять друг другу.  

Вспомнить хотя бы строки Пушкина из «Евгения Онегина», где рассказывается об учителе французского языка главного героя. Он не 
был особенно строгим, давал лишь поверхностные знания, чтобы ребенок сильно не утруждался, водил мальчика гулять в сад и время 



от времени говорил, что хорошо, а что плохо. В итоге он научил относиться к жизни беспечно и потребительски, брать от мира все, но 
не напрягаться, чтобы отыскать свое место в жизни. 

В очерке Сергея Львова «Быть или казаться» рассказывается о первом дне преподавания немецкого языка в высшем учебном 
заведении. Молодой учитель-переводчик сумел увлечь студентов предметом, потому что отлично владел материалом и имел сильное 
желание доступно донести знания до слушающих его курсантов и призванных в армию студенток. 

сказке-притче Антуана де Сент_Экзюпери «Маленький принц» старый Лис стал для главного героя учителем, рассказывающим о 
любви, дружбе, ответственности, верности. Он открыл принцу главную тайну мироздания: «главное глазами не увидишь – зорко 
только сердце». Так Лис преподал мальчику важный жизненный урок. 

В повести Ч. Айтматова «Первый учитель» мы знакомимся и историей девушки, учитель которой сыграл огромную роль в 
становлении личности Алтынай. Она описывает своего учителю Дюйшена как человека малограмотного, но его способность дать 
детям больше, чем стандартные знания, заслуживает уважения. Учитель рассказывает своим детям о других странах, в который они 
не были. Он посвятил свою жизнь ученикам. Когда Алтынай повзрослела, она открыла школу-интернат под именем Дюйшена. Он 
стал для неё идеалом учителя, великодушного человека. 

Проблема противостояния человека и сложившейся системы 

В. Распутин в рассказе «Уроки французского» рассказывает о другой ситуации. Талантливый мальчик из бедной семьи очень хотел 
учиться. Учительница французского языка пыталась разными способами подкормить гордого ребенка, который отказывался от любой 
помощи. С этой целью она начала играть с ним на деньги в престенок. Директор, узнав об этом, уволил учителя. Лидия Михайловна 
нарушила систему отношений учитель-ученик, но сделала она это из лучших побуждений, она хотела поддержать ученика. 

451° по Фаренгейту -- температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Мир будущего, где сжигают книги, заваливают 
людей информационным мусором и лечат любое инакомыслие электрошоком, страшен. Он страшен, потому что правдив, потому что 
многое уже сбылось. Но пока существуют любовь, красота и стремление к истине, у нас есть шанс. 

В романе Булгакова «Мастер и Маргарита» главный герой был насильно отделен от общества. Нельзя сказать, что Мастер был ярым 
оппозиционером и как-то критиковал политический строй, но его не поняли, а, значит, не приняли. Критики унизили автора и его 
работу, редакторы отказались печатать, сосед написал донос, и кончилось все заключением в сумасшедшем доме. Весь окружающий 
мир, кроме одной единственной Марго, повернулся к герою спиной. Однако в процессе чтения мы понимаем, что настоящему 
художнику эта травля была необходимо, чтобы он не стал таким же бездарным и ручным, как графоманы на цепи у власти, которые 
его оболгали. Поэтому в данном случае человек должен был оказаться вне общества, чтобы понять свое истинное предназначение. 



В романе Тургенева «Отцы и дети» Базаров – лишний человек. Он не находит себе места в сложившейся сословной системе. Поэтому 
он демонстративно презирает дворян и тянется к народу, в котором видит больше свойственных ему черт. Однако и от простого люда 
он безнадежно далек, ведь его образованность и категоричность не понятны невежественным и консервативным крестьянам. Так он 
оказывается вне общества со своими прогрессивными идеями и научным мышлением. Одиночество и отчуждение терзают его, но это 
открывается только в финале романа, когда он лежит на смертном одре и сетует на свою неприкаянность. Таким образом, 
оторванность от людей не делает человека счастливым, напротив, зачастую приносит страдания. 

В романе-эпопее Толстого «Война и мир» Андрей Болконский бежит из дворянских салонов на поле брани, лишь бы не слышать 
больше лицемерных речей и праздной болтовни. Ему чужда изнеженность и бесцельность жизни людей из его круга общения. Герою 
скучно даже с женой, которая разделяет их образ мыслей. Он не нашел общего языка с окружением из-за того, что отец воспитал его 
по-другому. Болконский-старший был суровым и дельным человеком, не терпел болтать попусту. Он редко отличался 
гостеприимством и сам не ходил по гостям. Зато он много работал и посвящал время воспитанию детей. Таким образом, можно 
сделать вывод, что неприятие традиционных общественных ценностей берет начало в семье, где личность формировалась под иным 
влиянием. 

В комедии Грибоедова «Горе от ума» герой разочаровывается в фамусовском обществе и намеревается разорвать с ним отношения. 
Александр Андреевич хоть и является по праву рождения полноправным членом этого избранного круга, не находит в нем 
понимания. Его система ценностей коренным образом отличается: он не хочет прислуживаться, то есть добиваться карьерных высот 
лицемерием и подхалимством. Таким образом, Чацкий оказался перед выбором между сохранением верности своим идеалам и 
общением с порочным обществом. Он выбрал жизнь вне своего круга, чтобы сохранить себя от его пагубного влияния. 

Проблема отношения учителей к своим ученикам 

В рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского» поднимается данная проблема отношения учителя и учеников. Лидия Михайловна, 
узнав, что ученик Володя нуждается в деньгах, приглашает его на дополнительные уроки французского, где хочет помочь ему. Но у 
мальчика есть чувство гордости, он решительно отказывается от помощи. Тогда Лидия Михайловна начинает играть в Володей на 
деньги. Впоследствии она была уволена за аморальное поведение, и ей пришлось уехать. Володя не забывал поступок учительницы, 
она осталась в его памяти как человек милосердный, добрый и отзывчивый. 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Старый Лис научил Маленького принца постигать мудрость человеческих отношений. 
Чтобы понять человека надо научиться вглядываться в него, прощать мелкие недостатки. Ведь самое главное всегда бывает скрыто 
внутри, и сразу его не разглядишь. 

Проблема способности человека признать свою вину и принести извинения 



В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников совершает убийство. После этого его не оставляют 
страшные муки совести. Только покаявшись в своем преступлении и признав свою вин, он вновь может обрести душевное 
спокойствие. Этот пример показывает нам, как признание своей вины может помочь справиться с переживаниями.  

Совсем другой пример мы видим в романе в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В одном из эпизодов Евгений танцует с 
возлюбленной своего друга, Ленского. Это очень сильно оскорбляет молодого человека, и он вызывает Онегина на дуэль, 
заканчивающуюся смертью Ленского. Евгений не хотел, чтобы все закончилось смертью Владимира, но, хоть у него и был шанс 
перед дуэлью принести извинения и попытаться уладь все без дуэли, он этого не сделал. На данном примере мы видим, что не 
принесенные вовремя извинения могут привести к самым ужасным последствиям. 

Толстой "Война и мир". В величайшем романе Льва Николаевича Толстова затрагивается такая тема, как прощение. Болконский, до 
крайности влюбленный в Наташу Ростову, говорит, что они никогда не будут счастливы. Наташе Болконский кажется сухим, 
строгим, одиноким, в то время как сама она веселая, простая, активная. Болконский откладывает свадьбу на год, тем самым 
провоцируя Наташу на измену. Но князь не может простить такой проступок. В разговоре с Безуховым он говорит, что таких женщин 
нужно прощать, однако, сам он простить не может, он слишком горд и эгоистичен.  

Однако есть и те люди, которые осознают свои ошибки, но не хотят ее исправить. Об этом рассказывает Иван Бунин в произведении 
“Темные аллеи”. Главный герой будучи молодым парнем жестоко обманул девушку, которая любила его. Она не могла забыть 
Николая, никого не подпускала к себе и жила в гордом одиночестве. Но судьба настигает главного героя: сын вырастает негодяем, а 
жена изменяет ему с другим. Тем не менее, герой не находит в себе силы исправить содеянное им ранее и признать свою вину. 

Проблема отношения к обывателям, к пошлости 

Обратимся к литературным аргументам. В романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгаков создал различные типы мещан. Один из них 
– Михаил Александрович Берлиоз – редактор толстого литературного журнала, председатель писательской организации Массолит, 
идейный наставник московских «творцов слова». На первый взгляд, начитанный и образованный человек, но по сути дела он 
догматик, не готовой к встрече с чем-то сверхъестественным. Да и писатели озабочены больше не творческим процессом, а 
низменными и корыстными интересами. Совсем другой тип мещанина представляет собой Никанор Иванович Босой, который 
наделён властью в пределах дома № 302 –бис по улице Садовой. Не читая Пушкина, он ежедневно спрашивает: «А за квартиру 
Пушкин платить будет?» Используя своё служебное положение, Босой берёт взятки и наказан за свою алчность «князем тьмы» 
Воландом.  

Обратимся к ещё одному примеру мещанства. В стихотворении В. В. Маяковского «О дряни» сатирически изображены «новые», 
советские мещане, которые пробрались во власть, чтобы пользоваться ею в своих корыстных целях. О чём они говорят за самоваром? 



О прибавке к жалованью. О «тихоокеанских галифищах». Жена такого чиновника мечтает о платье с «серпом и молотом», чтобы 
«фигурять» в нём «на балу в Реввоенсовете». 

рассказ 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.  

комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" Главный герой произведения, мелкий чиновник Хлестаков, оказывается в непривычной для него 
ситуации: во время путешествия его принимают за ревизора. Он легко выжимается в подаренную ему судьбой роль и даже начинает 
гордиться и кичиться своим положением, требуя все большего от окружающих. Она даже начинает верить, что он 
высокопоставленное лицо. Но на самом деле, что бы он ни пытался показать, через все его поступки сквозит его стремление 
удовлетворить своим мелкие личные потребности. 

Вспоминаю главного героя рассказа И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско», путешествовавшего на огромном роскошном 
пароходе «Аталантида» со своей семьей. Главной целью в жизни этого персонажа, человека пошлого, ограниченного, всегда было 
материальное благополучие, достигнув которое, он отправляется вслед за другими обывателями в морское плавание. Но его и там не 
волнуют красоты пейзажа, прекрасные полотна... Комфорт, вкусная еда, вина, самые лучшие и дорогие, - вот все, что нужно в 
путешествии этому истинному обывателю. 

Проблема истинной и ложной порядочности, проблема хамства 

рассказа А.П. Чехова "В аптеке" 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. 

М.Зощенко «История болезни». Сатирический рассказ, повествующий об отношении медицинского персонала к несчастному 
больному, позволяет увидеть, как неистребимо в людях хамство: «Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и 



приставить к вам часового, чтобы он от вас мух и блох отгонял?» — заявила медсестра в ответ на просьбу навести порядок в 
отделении. 

А.Н.Островский «Гроза». Персонаж драмы Дикой — типичный хам, который оскорбляет и племянника Бориса, называя его 
«дармоедом», «проклятым», и многих обитателей города Калинова. Безнаказанность породила в Диком полнейшую разнузданность. 
Основные черты Дикого — грубость, невежество, вспыльчивость и вздорность характера. «Уж такого-то ругателя, как у нас Савел 
Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет», — говорит о нем Шапкин. Вся жизнь Дикого основана на «ругательстве». Ни 
денежные расчеты, ни поездки на базар — «ничего у него без брани не обходится». Более всего достается от Дикого домашним да 
приехавшему из Москвы племяннику Борису. 

Д.Фонвизин «Недоросль». Госпожа Простакова своё хамское поведение по отношению к окружающим считает нормой: она хозяйка в 
доме, которой никто не смеет перечить. Поэтому у неё Тришка «скот», «болван» и «воровская харя». Сын госпожи Простаковой, 
Митрофанушка, груб и жесток. Он ни во что не ставит своего отца, издевается над учителями и крепостными. Пользуется тем, что 
мать в нем души не чает, и вертит ею, как хочет. Я думаю, через образ Митрофана Фонвизин показывает деградацию русского 
дворянства: из поколения в поколение его невежество, грубость, хамство увеличивается, люди постепенно превращаются в зверей. 
Недаром Скотинин называет Митрофана «чушка проклятая». 

А.П.Чехов «Хамелеон». Полицейский надзиратель Очумелов пресмыкается перед теми, кто стоит выше его по служебной лестнице и 
чувствует себя грозным начальником по отношению к тем, кто ниже. Он меняет в каждой ситуации свои мнения на прямо 
противоположные в зависимости от того, какое лицо — значительное или нет — оказывается в ней задето. 

М.А. Булгаков “Собачье сердце”. Главный герой повести М.А.Булгакова “Собачье сердце”, профессор Преображенский – 
потомственный интеллигент и выдающийся ученый-медик. Он мечтает превратить собаку в человека. Так на свет появляется 
Шариков с сердцем бродячей собаки, мозгом человека с тремя судимостями и ярко выраженной страстью к алкоголю. В результате 
проведенной операции привязчивый, хотя и хитроватый Шарик превращается в хамоватого люмпена, способного на предательство. 
Шариков чувствует себя хозяином жизни, он нагл, чванлив, агрессивен. Он быстро учится пить водку, хамить прислуге, превращать 
свое невежество в оружие против образованности. Жизнь профессора и обитателей его квартиры становится сущим адом. Шариков- 
образ хамского отношения к людям. 

Проблема умения постоять за себя, не уронить собственное достоинство, столкнувшись с пошлостью и хамством 

А.П. Чехова "Размазня". 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.  

роман М.А. Булгакова "Собачье сердце" Профессор Преображенский, один из главных героев романа Булгакова «Собачье сердце», 
сталкивается с хамством и пошлостью в лице Шарикова. Шариков вступает в войну с Преображенским, пытается отобрать у него 
жилплощадь, обижает горничную своими приставаниями, разговаривает со всеми по-хамски.Однако профессор не терпит выходки 
Шарикова, а дает ему отпор. Ассистент профессора Борменталь также не остается равнодушным к поведению Шарикова. Он 
заступается за близких людей и дает ему понять, что не позволит ему себя так вести. Для того чтобы решить проблему, профессор и 
Борменталь решают провести обратную операцию и уничтожить чудовище, которое они сотворили.  

Данный тип литературного героя изображает нам А. С. Пушкин в «Станционном смотрителе». Самсон Вырин — бедный смотритель 
почтовой станции, который привык к оскорблениям богатых проезжающих. Он вызывает у нас сочувствие, но мы понимаем что так 
себя вести не следует. 

Очень робкий и трогательный образ рисует Н. В. Гоголь в рассказе «Шинель». Акакий Акакиевич - чиновник низшего класса, 
который подобно Самсону Вырину не умеет постоять за себя. Башмачкин не может ответить даже на колкие шутки сослуживцев. В 
конце произведения он понимает, что с ним обращались не справедливо. Умирая, он злится на важное лицо, которое унизительно 
прогнало Башмачкина, пришедшего за помощью. Не сумев постоять за себя при жизни, Акакий Акакиевич мстит посмертно, срывая с 
чиновников шинели. 

Проблема ценности детства 

Л.Н. Толстой “Война и мир”. Дети из семьи Ростовых росли в атмосфере любви и заботы. Они не боялись выражать свои эмоции, 
учились у своих родителей искренности, честности и открытости людям. Безоблачное детство сделало героев не лентяями и 
бездельниками, а добрыми и отзывчивыми людьми с чутким сердцем. Петя Ростов, впитавший лучшие качества своих родителей, 
реализует свои положительные черты характера во взрослой жизни. Он не может остаться безучастным, когда узнает, что начинается 
война. Детство князя Андрея и княжны Марьи нельзя назвать безоблачным: отец всегда был строг, а иногда и груб с ними. Но 
высокие моральные ценности, привитые отцом еще в детстве, стали определяющими во взрослой жизни героев. Андрей и Марья 
Болконские выросли настоящими патриотами, справедливыми и честными людьми. 

М. Горький “Детство”. Судьба Алеши Пешкова была нелегкой. К началу обучения в школе его семья настолько обеднела, что ребенок 
был вынужден сам зарабатывать себе на пропитание. Через некоторое время Алеше по наставлению деда и вовсе пришлось идти “в 
люди”, то есть уйти из дома на заработки. Но на этом несчастья не закончились: близкие ему стали умирать один за другим, а 
сверстники мальчика и вовсе недолюбливали. И хотя у Алеши Пешкова было трудное детство, в нем развились самые важные для 



человека внутренние качества: доброта, способность к состраданию, чуткость. Сложные жизненные обстоятельства не отняли у него 
самое главное, чем ценен человек. 

Ю. Яковлев “Он убил мою собаку”. Еще в детстве в человеке зарождается важное качество личности – умение сочувствовать всему 
живому. Из рассказа мы узнаем о Сашке, решившем приютить бездомную собаку. Ни один взрослый не поддержал желание мальчика 
помочь живому существу. Жестокий отец при первой же возможности застрелил животное. Сашка был потрясен. Он решил, что 
всегда будет защищать брошенных животных, когда станет взрослым. Случай, произошедший с героем в детстве, пробудил в нем 
принципы его будущей жизни. 

И.А. Гончаров “Обломов”. С детства Илья Ильич Обломов был окружен любовью, заботой и нежностью. Его родители не слишком 
утруждались хозяйственными делами, больше думая о вкусной еде и предпочитая обязательный послеобеденный сон. Вся семья 
ласкала Илюшу, единственного ребенка в семье, поэтому он вырос несамостоятельным: все, что было возможно, за него делали слуги 
и родители. Детство Обломова не могло не отразиться на его будущем: ценности Ильи Ильича не поменялись с годами. А Обломовка, 
его родная деревня, так и осталась символом идеальной для героя жизни. 

Проблема восприятия окружающего мира ребёнком 

Суждения Моруа можно подкрепить примерами из литературы. В рассказе «Гриша» А.П.Чехов показывает героя, впервые 
оказавшегося на улице. Там для него все в новинку, дико и необычно. Он тянется за апельсином из чужого корыта и тут же получает 
по руке, а после не решается поднять стеклышко, поскольку его снова могут отругать. Проблема в том, что ребенок не нарочно 
совершает какие-то поступки, а просто потому, что взрослые не объяснили ему правила поведения. А вот грубое отношение способно 
изменить внутренний мир, причем не в лучшую сторону. 

Докажу свою мысль примером из романа Л. Н. Толстого «Война и мир», где перед нами предстает тринадцатилетняя Наташа, она 
полна чувств и эмоций и стремится всюду успеть: вот она утешает Соню или наивно, по-детски, неумело объясняется в любви 
Борису, через минуту поёт романс «Ключ» в дуэте с Николаем или танцует с Пьером. Наташа Ростова еще совсем ребенок, ее взгляд 
полон радости, света, любви к окружающему миру и людям. 

 В автобиографической повести «Детство» Л.Н. Толстой описывает жизнь Николеньки Иртеньева, который на страницах 
произведения растет, любит и ненавидит, получает первые жизненные уроки. Маленький герой окружен любовью и заботой своих 
близких – маменьки, гувернера, няни. Под их влиянием Николенька растет добрым мальчиком. Он счастлив. 

Обратимся к произведению Антона Павловича Чехова «Гриша».  Когда главный герой впервые оказался на улице, для него было все 
так дико и необычно. Он спокойно берет апельсин из чужого корыта, за что получает хлопок по руке, в дальнейшем он будет бояться 



поднять стеклышко, ведь его снова смогут поругать. Мальчика ругают за поступки, которые он делает не нарочно, ему не рассказали 
о том, что можно делать, а что нет, из-за этого его внутренний мир может грубо поменяться. 

Вспомним рассказ Г. И. Горина «Ежик», в котором повествуется  о счастливом времени - детстве, когда с легким сердцем мальчик 
Славик  поменял лотерейный билет на холодильник…  на ежа! Взрослому человеку никогда  не понять этого, казалось бы, глупого 
поступка счастливого от обмена ребенка, так как в жизни каждого человека с возрастом меняются взгляды на жизнь, материальные 
ценности начинают занимать главенствующее положение. 

Проблема восприятия детства как счастливой поры 

В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий литературный пример. Вспомним роман Гончарова 
"Обломов", главу "Сон Обломова", где герой вспоминает себя в детские года. Семилетни Илюша не задумывается. Джа о смысле 
жизни, о проблемах, он резв, бодр и активен. Его все интересует, он стремится изведать все уголки сада, бежит уголки сада, бежит на 
голубятню, в канаву. Им движет любопытство. Даже излишняя опека родителей не может взять власть над ребёнком. В деревне 
Обломовке, где царят лень, безделье. В деревне Обломовке, где царят лень, безделье и спокойствие, Илюша – тот маленький герой, 
который способен в полной мере ощутить жизнь, создать своё собственное царство.  

О том, какую ценность имеет для человека счастливая пора его детства, говорит в своей повести «Детство» Л.Н. Толстой. Николенька 
искренен в своих размышлениях и чувствах. С любовью он воспоминает лица родных, беззаботные игры, счастливое время, 
проведённое в деревне. Перед отъездом и прощанием с матерью он плачет и замечает, как слёзы доставляют ему «удовольствие и 
отраду». Со временем, взрослея, он постигает законы жизни, и его детство становится тем счастливым временем, когда человек 
начинает понимать, кто он есть на самом деле, в чем сила душевного восприятия и как стать частью большого и прекрасного мира. 

Чтобы подтвердить эту мысль, обратимся к автобиографической повести И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева», которая открывается 
воспоминаниями о раннем детстве рассказчика. Детство его проходило в средней России, в деревне, в отцовской усадьбе, среди лесов 
и полей. Герой чувствует своё одиночество и «томящую красоту» окружающего мира, замечая многое, что ускользает от взгляда 
взрослого человека: высокое белое облако в синей бездне, поле с колосящейся рожью, затаённую жизнь перепелов, запутавшегося в 
хлебных колосьях хлебного рыжего жучка. С жадностью и удивлением вглядывается ребёнок в мир природы, постигая его. 
Счастливая праздность дворянской усадьбы позволяла накапливать новые, свежие впечатления и чувствовать «божественное 
великолепие мира и бога», всюду находя особенную прелесть. 

 

Проблема преодоления жизненных трудностей в годы войны 



Обратимся к литературным аргументам. В повести А. Алексина «В тылу как в тылу» в годы военного лихолетья ни взрослые, ни дети 
не щадят себя, внося свой посильный вклад в победу над фашизмом. В 1941 году рассказчик – тогда одиннадцатилетний мальчик – и 
его мама, начальник стройконторы, из Москвы вместе с заводом эвакуируются на Урал. Мама сутками работает на заводе, утраивая 
свои усилия бесконечно. Истощив свой организм, она уже не может бороться с воспалением лёгких. Мать друга рассказчика Олега 
сутками работает в госпитале, ухаживая за ранеными. На плечи Олега ложится забота о младших сестрёнках. Отец Олега, потеряв на 
войне руку, работает в редакции, а мальчики помогают «папе Кузе», работая редакционными курьерами.  

Читая «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, мы узнаём «историю злоключений жителей деревеньки Плавни». Немцы 
приказали выставить пятнадцать добровольцев, желающих ехать на постоянные работы в Германию. Никто не явился, для острастки 
фашисты расстреляли нескольких человек, но и тогда добровольцы не явились, а жители ночью ушли в лесную глушь. Немцы сожгли 
деревню дотла. Накопав землянок, мужики ушли партизанить, а бабы с ребятишками остались бедовать в лесу до весны. Именно к 
этим стойким и добрым людям попал раненый лётчик Мересьев. Чтобы выходить больного, они отрывали последние продукты для 
раненого. 

1. В.М. Шукшин «Далекие зимние вечера» 
Под Москвой идут бои, а в алтайском селе главный герой рассказа Ваня Попов мечтает раздобыть три полена, чтобы натопить избу к приходу 
матери. Одиноко и холодно и есть очень хочется. Вернувшаяся с работы уже затемно мать приносит муку и кусок мяса. Быстро и весело 
стряпаются пельмени. Но их ещё надо сварить. В холодную зимнюю темень выходят Ваня и мать за дровами. Холод, тяжело рубить дрова, а 
потом тащить их домой. Уставший Ванька засыпает, не дождавшись готовых пельменей. Мать с трудом будит детей и кормит их. Засыпая Ванька 
слышит, как мать строчит на машинке: завтра он пойдёт в школу в новой рубахе. Несмотря на тяжёлые годы войны, мать Вани говорит, что 
солдатам, сидящим где-то в окопах сейчас намного труднее, и видимо, это вселяет силы в уставшую женщину. 
2. Э.Е. Фонякова «Хлеб той зимы» 
Повесть посвящена тяжёлой блокадной зиме, когда по нормам выдавали 125 граммов хлеба на человека в день: «На фарфоровом блюдечке — 
пузатенькая, «детская» чашечка с мучным супом — зеленоватой жидкостью-болтанкой и пластик черного хлеба, такой тоненький, что сквозь него 
просвечивает воздух». Это еда на весь день, оставленная родителями своей дочке. Девочка мучается над проблемой съесть всё сразу или 
растянуть на весь день. Растянуть не получается. Всё съедается моментально и незаметно. Соседка в это время жарит на кухне блины. Девочка 
буквально молится, повторяя про себя как заклинание: «Ну дай же, дай!.. Ну пол, ну четверть блинчика!..» Однако соседка не делится с девочкой. 
Но некоторое время спустя в комнату заходит подружка Ирка и оставляет на столе завёрнутыми в газетку три ароматных масляных блина. Люди 
сохраняют милосердие и продолжают помогать друг другу даже в такое тяжёлое время. 
3. Б.Васильев «В списках не значился» 
Николай Плужников оказывается в Брестской крепости накануне начала Великой Отечественной войны. Разгромленный гарнизон уходит в 
подземелье. Николай и немногие выжившие защитники продолжают сражаться. Переходя из подвала в подвал, страдая от голода и жажды, 
Николай лишь однажды пытается покончить жизнь самоубийством. Однако в этот момент его отговаривает Мирра, девушка-еврейка, 
влюблённая в Николая. Осенью девушка признаётся, что она беременна. Плужников, желая спасти девушку, отправляет её на разбор завалов. Но 
её узнаёт немец, которого когда-то пощадил Коля. Мирра пытается отойти подальше, чтобы Плужников, который следит за всем из подвальной 



дыры, ничего не понял и не вмешался. Девушку жестоко избивают и протыкают штыком. Так Мирра спасает ценой своей жизни Николая. В 
условиях бесчеловечной жестокости в людях остаётся любовь, жажда спасти ближнего. 
4. В.Г. Распутин «Живи и помни» 
В повести идёт рассказ о судьбе Настёны, которая пытается в последние годы войны спасти своего мужа-дезертира. Андрей Гуськов в минуту 
слабости, испугавшись погибнуть на войне, бежит домой в родную деревню. Прячась по ночам, они тайно встречаются. Настёна всячески 
пытается искупить грех своего мужа, работает больше других, покупает облигации государственного займа почти на свои трудодни. Когда 
женщина узнаёт, что она беременна, она пытается до последнего скрывать тайну своего мужа. Но её выслеживают. В этот момент, понимая, что 
уйти от погони не удастся, она тонет в реке, спасая ценою собственной жизни и жизни не рождённого ребёнка своего мужа. Название повести 
обращено к Андрею, который обрёк на смерть самого дорогого ему человека. В войне человек проявляет как свои лучшие, так и худшие качества. 

 

Проблема проявления заботы о ближних в годы войны 

А в повести м. Шолохова «Судьба человека» Андрей Соколов забирает к себе мальчика, оставшегося без родителей. Андрей Соколов 
потерял самое дорогое – семью, но остался человеком, умеющим сочувствовать и понимать чужую боль. 

В центре повести Елены Верейской «Три девочки» - подруги, из беззаботного детства шагнувших в страшное военное время. Подруги 
Наташа, Катя и Люся живут в коммунальной квартире в Ленинграде, вместе проводят время и ходят в обычную школу. Их ждет самое 
трудное испытание в жизни, ведь неожиданно начинается война. Школу разрушают, и подруги прекращают свою учебу, теперь они 
вынуждены учиться выживать. Девочки быстро взрослеют: веселая и легкомысленная Люся превращается в ответственную и 
организованную девушку, Наташа становится более вдумчивой, а Катя - уверенной в себе. Однако даже в такое время они остаются 
людьми и продолжают заботиться о близких, несмотря на тяжелые жизненные условия. Война не разобщила их, а сделала еще 
дружнее.  Каждый из членов дружной «коммунальной семьи» в первую очередь думал о других. Очень трогателен эпизод в книге, где 
доктор отдает большую часть своего пайка маленькому мальчику. Рискуя умереть от голода, люди делятся всем, что у них есть, и это 
вселяет надежду и заставляет их верить в победу. Забота, любовь и поддержка могут творить чудеса, только благодаря таким 
отношениям, люди смогли пережить одни их самых тяжелых дней в истории нашей страны. 

 

Проблема единения людей в годы войны 

Л.Н. Толстой в романе «Война и мир». В Отечественной войне 1812 года участвуют все. На поле боя можно увидеть и Кутузова, и 
Андрея Болконского, и Николая Ростова, и даже маленького Петю Ростова. К этим военным людям присоединяются партизанские 
отряды крестьян. Пьер Безухов принял решение лично пойти на фронт. Жители Москвы вместе с Наташей Ростовой покидают город, 



лишь бы не подчиняться Наполеону. Л.Н. Толстой описал в своём романе поистине народную войну, показал силу духа непобедимого 
братства русских людей.  

Эту проблему затрагивал и Н.В. Гоголь в повести «Тарас Бульба». Основой произведения стало национальное единство украинского 
народа. Каждый казак воспринимает общенародную проблему как личное дело. В Запорожской Сечи собрались все: и отцы, и дети, и 
старые, и молодые. У казаков одна цель – укрепление их товарищества и защита Родины. 

Ещё одним примером единения народа во время войны из романа «Война и мир» может служить дружба Платона Каратаева и Пьера 
Безухова. Как ещё могли сойтись крестьянин и граф, если не на войне? Безухова не волновало низкое социальное положение 
Каратаева, он просто хотел победить французов, и это желание объединяло их, таких разных людей. 

Мы можем вспомнить эпизод из романа «Война и мир» великого русского писателя Л.Н. Толстого. После Бородинского сражения 
было много раненых, но не хватало подводов, чтобы всех их вывезти из Москвы. И Наташа Ростова, семья которой готовилась 
покинуть Москву, отдаёт те подводы, которые предназначались для вещей её семьи. Ей не была важна сохранность дорогой посуды, 
книг и шелков. Солдаты, чувствуя свой долг перед родиной, бегут навстречу врагу; Наташа же, руководствуясь тем же самым 
чувством долга, помогла раненым солдатам выбраться из Москвы. 

В произведении М. Горького "На дне" обреченные на гибель герои пьесы неизбежно идут ко дну. Их связывает общность судеб и 
положение, в котором они находятся, трагичность окружающего мира, отвергнувшего каждого из постояльцев ночлежки по разным 
причинам. Герои не в состоянии найти правильный путь, изгнанные из коллектива на социальное «дно», они гибнут там, лишенные 
надежды на будущее. 

Проблема значения культуры в нашей жизни 

Например, в произведении А.С. Грибоедова "Горе от ума" Андрей Чацкий высмеивает стремление дворян подражать иностранным 
манерам. Преклоняясь перед французской культурой, московские интеллигенты забывают о своей родной культуре и даже относятся 
к ней с презрением. Это является истинным воплощением безкультурия и неуважительного отношения к памяти своего народа.  

Еще одним примером, доказывающим роль культуры в человеческой жизни, можно считать роман И.С. Тургенева "Отцы и дети". 
Писатель в своем произведении поднимает проблему объединения знания детей и мудрости родителей, для сохранения общей 
культуры. На этом строится весь роман. Представители разных поколений отказываются понимать друг друга и губят тем самым свое 
будущее. Только умирая Базаров осознал, насколько ошибочным было его стремление предать память о культуре предков. 

Рассмотрим события из рассказа А.Приставкина «Рогожский рынок», в котором перед нами предстает картина холодной и голодной 
Москвы времен Великой Отечественной войны. Главный герой мечтает лишь о том, чтобы, заработав хоть немного денег с продажи 



дров, купить картошки. Вопреки своим ожиданиям мальчик бессознательно приобретает томик «Евгения Онегина» А.С.Пушкина, что 
поначалу сильно расстраивает его. К счастью, чтение великого произведения не оставляет героя равнодушным и уносит его прочь от 
столицы. Так, прихожу к выводу о том, что знакомство с истинной культурой дарит мальчику ощущение радости и восторга, 
позволяет хоть ненадолго забыть о текущих трудностях и невзгодах.  

В качестве другого аргумента можно привести события из рассказа А.И.Куприна, где перед нами предстает яркий пример 
всепоглощающей силы классической музыки. Слушая сонату Бетховена, любимое музыкальное произведение Желткова, переданное 
любимой женщине в качестве завещания, Вера Шеина слышит среди нот голос любившего ее человека. Наконец княгиня осознает, 
что упустила шанс на великую любовь, который зачастую дается только один раз в жизни. Таким образом, мы увидели, как музыка 
смогла растопить сердце героини и совершить в ее душе переворот.  

Подтверждение этой мыли можно найти в классической литературе. Так, Рэй Бредбери в своем произведении "Вельд", размышляет о 
потере нравственных ориентиров из-за техники. Венди и Питер, герои произведения, привыкшие получать только удовольствие и 
наслаждение от родителей. Они совершенно не слушали их требования .Детская комната овладела мыслями и чувствами детей , в 
которой осуществлялись их мечты. И только стоило родителям выключить комнату и повезти их на природу, дети совершили 
ужасный поступок, они обманом заманили родителей в комнату и скормили львам, которые стали настоящими. На данном примере 
автор показывает, как из за прогресса технологий душа детей стала черствой и жестокой.  

Также в произведении Рэй Бредбери "Улыбка" размышляет над этой проблемой. Так мальчик Том во время очередной "культовой 
революции", рискуя жизнью, хватает и прячет кусок холста , на котором изображена Джаконда. Он хочет сохранить его, чтобы потом 
вернуть людям. Том верит, что настоящее искусство способно облагородить даже дикую толпу. 

О культурном уровне представителей купеческого мира второй половины ХIХ века современный читатель может узнать в пьесе 
А.Н.Островского «Гроза». Драматург обличает косность нравов провинциального купечества, их невежество и бескультурье. Вести из 
внешнего мира в город Калинов доходят от странников. Купчиха Марфа Кабанова слушает с интересом рассказы странницы 
Феклуши о людях с песьими головами, о том, что «Литва с неба упала», и верит им. Купец Дикой в разговоре с механиком-самоучкой 
Кулигиным не способен понять, что такое солнечные часы и громоотвод. 

В сказке «Дикий помещик» М.Е.Салтыков-Щедрин показал апогей как внутреннего, так и внешнего бескультурья представителя 
господствующего класса. С исчезновением крестьян помещик «оброс волосами, ногти у него стали, как железные». Он начал ходить 
на четвереньках, «утратил даже способность произносить членораздельно звуки». 

Проблема определения понятия ограниченности 



Проблему определения понятия ограниченности рассматривали многие русские писатели и культурные деятели. Герой рассказа 
А.П.Чехова "Человек в футляре" учитель Беликов живёт запретами,практически изолирован от мира. У него узкий круг интересов,он 
боится всего,что не соответствует написанному в циркулярах. Беликову не о чем поговорить с другими людьми,он ходит в гости 
лишь для того,чтобы посидеть молча и уйти. Символично то,что он преподаёт греческий язык,который считается мёртвым. 

роман И.С.Тургенева "Отцы и дети". Евгений Базаров занят научной деятельностью,стремится расширить свои знания. Уделяя 
внимание науке,он совершенно не уделяет внимания таким вещам,как любовь и искусство. В этом его ограниченность. Теория 
нигилизма ошибочна,ведь она отрицает необходимые для полноценной жизни вещи. 

Проблема бездуховности нашего общества 

Р. Брэдбери «Вельд». Привыкшие получать только удовольствия, наслаждения, живущие за счёт родителей в доме, который делает 
всё, вплоть до зашнуровывания ботинок, Питер и Венди потеряли нравственные ориентиры. Они считают требования родителей 
необоснованными. Их мыслями и чувствами владеет детская комната, которая отражает детское сознание и каким-то удивительным 
образом реализует мечты. Дети возненавидели родителей, решивших выключить комнату и увезти их подальше от технологического 
прогресса поближе к природе. Обманом они заманили родителей в комнату и скормили их львам, которые стали реальными. 

В.П. Астафьев «Людочка». Главная героиня волею судеб оказывается в городе, где царствует расчёт. Ежевечерне она проходит через 
парк Вэпэвэрзэ, насаженный в пятидесятые годы, заброшенный и загаженный в семидесятые. Какие-то чиновники решили проложить 
через парк трубу вырыли канаву, трубу проложили, а закопать забыли. Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, 
лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Вокруг образовалась огромная лужа, в которую 
сбрасывали котят, дохлых поросят и прочую нечисть и отходы. На фоне такого «парка» проходило детство и жизнь людей этого 
городка. Здесь среди смрада и нечистот было совершено преступление: изнасилование девушки. Стрекач и его подопечные словно 
пропитались этим воздухом. Среди нечистот и отбросов не может быть светлых и правильных чувств. На помойке не живут люди, 
только паразиты. 

Е. Габова «Не пускайте рыжую на озеро». Одноклассники ненавидят девочку, ученицу своего класса. Их презрение – слепо. Они 
видят её заношенную одежду, её рыжие волосы, и всё это раздражает их. Особенно её пение, когда она на лодке выплывает на 
середину озера и начинает петь высоким голосом, который им кажется завыванием. Никто не видит в ней человека. А она прощает им 
всё. Удивительно то, что девочка не сломалась, ей было тяжело: с ней никто не общался, все презирали, издевались как-то мелочно, 
гадко. Все считали себя людьми первого сорта, Светка вне общности людей. Она не подходила под их вещный мир. Счастье в том, 
что девочка сумела подняться над бездуховностью, пустотой своего класса, «Светка оказалась золотой. А рыжие мы. Весь класс 
рыжий». 



А.И.Солженицын «Матрёнин двор». Центром повествования в рассказе является Матрёна – женщина, прожившая трудную 
неоднозначную жизнь. Автор в конце рассказа называет Матрёну праведником. Не праведницей, а праведником! Она прожила жизнь, 
отдавая людям всё, что она имела: добро своего сердца, чистые помыслы, труд, щедрость души. После её смерти, набежавшие 
соседки делят оставшееся добро: тряпки, фикусы, козу и кота. Они не стесняются говорить о ней нелестно, что не накопила 
благосостояния, не обзавелась добром, скарбом. Никто не говорит о том, сколько времени она отработала на их огородах, помогая по 
хозяйству, сколько здоровья потеряла. Вещи заменяют память о добром и щедром душевно человеке. Так вещное заменяет духовное. 

Вспомним повесть Василя Быкова "Сотников". Главные герои,Сотников и Рыбак,оказываются в плену у немецких полицаев.Рыбак 
был неплохим партизаном,старался по-товарищески держаться с больным,немощным Сотниковым,из за которого они попадали в 
опасные ситуации. Но оказавшись в смертельной опасности,страх смерти взял верх над всеми его чувствами. Сидя в подвале,он 
только и думал о том,как выжить ему самому,спасти себя от смерти.Ради жизни герой был готов отступить от честного пути,предать 
свою Родину. Не считал он себя и участником казни Сотникова.Этому страшному поступку Рыбак пытается найти оправдание,мол,он 
всего лишь выполняет указания начальства. Рыбак совершил чудовищный поступок,думал только о себе,своей выгоде. 

Л. Разумовская «Дорогая Елена Сергеевна». Бессердечные, циничные ученики стали упрекать учительницу за ее старомодную 
одежду, честное отношение к работе, за то, что она всю жизнь учила, а сама не накопила никаких капиталов и не умеет выгодно 
продать свои знания. Их наглость, бездушие стали причиной смерти Елены Сергеевны. 

Проблема памяти о Великой Отечественной войне 

Второй пример рассказывает о героизме женщин на войне. Это повесть Васильева «А зори здесь тихие». Он открывает историю пяти 
женщин и одного старшины, которые смогли задержать врага. Их было мало, они не были достаточно подготовленными. Но 
храбрость и решимость сделали свое дело. В живых остался только старшина, который рассказал всю историю. Она сохранилась до 
наших дней. 

А.Т. Твардовский — стихотворение «Есть имена и есть такие даты...». Лирический герой А.Т. Твардовского остро ощущает вину 
свою и своего поколения перед погибшими героями. Объективно такой вины не существует, но герой судит себя высшим судом — 
судом духовным. Это человек большой совести, честности, болеющий душой за все происходящее. Он чувствует свою вину, потому 
что просто живет, может наслаждаться красотой природы, радоваться праздникам, трудиться в будни. А погибших уже не воскресить. 
Они отдали свои жизни за счастье будущих поколений. И память о них вечна, бессмертна. Тут не нужны громкие фразы и хвалебные 
речи. Но мы каждую минуту должны помнить о тех, кому обязаны жизнью. 

В романе «молодая гвардия» А.Фадеев рассказывает о подпольщиках, боровшихся в тылу врага с фашизмом. Они были совсем 
молоды, мечтали о счастливой жизни. Но их предали, и все они погибли . Их имена навечно высечены на мраморной плите 
мемориала в городе Краснодоне. 



Примером, доказывающим мою мысль, служит стихотворение Ольги Бергольц «Никто не забыт – ничто не забыто». Строки этого 
стихотворения пронизаны благодарностью русским солдатам, которые сражались и умирали за Отечество. Ольга Бергольц призывает 
людей помнить о том, через что пришлось пройти нашим соотечественникам. Автор говорит о том, что каждый год вся страна 
«поклоняется праху убитых» в знак уважения. 

Проблема силы материнской любви 

В произведении А. Н. Толстого “Русский характер” главный герой Дремов, награжденный отпуском, поехал домой, представившись 
другим человеком. Но не прожив там и дня, вернулся обратно в часть. Дремову кажется, что он стал чужой родителям. Но сердце 
матери подсказало ей, что приезжал сын. Родителям не важно – красив или нет их сын, главное, чтобы остался жив. 

Еще одним примером материнской любви, той, о которой сказано: сильнее смерти, - является «Реквием» Анны Ахматовой. Это 
произведение посвящено всем матерям, которые дни, недели, месяцы провели в тюремных очередях, пытаясь узнать о судьбах своих 
детей, арестованных во время сталинских репрессий. Арест детей, ожидание весточки, очереди в Крестах. Рассказчица признается, 
что смерть для нее была бы избавлением от горя, настолько трудно страдать от неизвестности. А когда выносили приговор, казалось, 
что сходишь с ума. К сожалению, это не вымысел. Поэма - памятник страданию матерей, которым пришлось такое пережить. 
Страданию и самоотверженной материнской любви.  

Л. Улицкая рассказ «Дочь Бухары». Настоящий материнский подвиг описывается в рассказе Л.Улицкой «Дочь Бухары». Аля, главная 
героиня произведения, была очень красивой девушкой. Став женой Дмитрия, восточная красавица родила девочку. Но вскоре 
выяснилось, что у ребёнка синдром Дауна. Отец не смог принять неполноценного ребёнка и ушёл к другой женщине. А Бухара, 
любившая дочку всем сердцем, не сдалась и посвятила свою жизнь воспитанию девочки, сделав всё возможное для её счастья, 
пожертвовав собственным. 

В. Закруткин повесть «Матерь человеческая». О том, насколько большим может оказаться сердце настоящей матери, рассказывается в 
повести Закруткина «Матерь человеческая». Во время войны главная героиня, потеряв мужа и сына, осталась одна со своим будущим 
ребенком на разграбленной фашистами земле. Ради него Мария продолжала жить, а вскоре приютила маленькую девочку Саню и 
полюбила её как родную. Через некоторое время малышка умерла от болезни, героиня чуть не сошла с ума, но упорно продолжала 
своё дело – возрождать уничтоженное для тех, кто, может быть, вернется. За всё время беременная женщина успела приютить на 
своём хуторе ещё семь сирот. Этот поступок можно считать настоящим материнским подвигом. 

Так в произведении К. Г. Паустовского «Телеграмма» Катерина Петровна любила свою дочь Настю. Она всегда ждала приезда своей 
дочери, что та навестит ее. Но Настя считала: если мать пишет, значит с ней все в порядке, и она не торопилась ее навестить. Когда 
Катерина Петровна умирала, она по-прежнему ждала свою дочь, но уже не в состоянии была писать письма. О плохом состоянии 



Катерины Петровны Настя узнала из письма Тихона. Но прочитала она его слишком поздно. Когда Настя приехала к матери, она уже 
умерла. И только тогда Настя поняла свою ошибку и осознала что роднее человека на всем свое у нее не было. 

Проблема отношения к родителям (преувеличивают их возможности) 

1. Повесть 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.  

2. Так к примеру в произведении К. Г. Паустовского "Телеграмма" описывается тема пренебрежительного отношения дочери к 
родной матери. Она оставляет свою маму в деревне, не задумываясь, что той может понадобиться помощь. Её манит жизнь большого 
города, и она забывает звонить маме, у неё просто нет времени на все это. Но когда находится время, матери уже нет в живых.  

3. А в произведении А. С. Пушкина " Станционный смотритель" описывается пренебрежительное отношение девушки Дуни к 
своему отцу. Она покидает старика и на долгие годы забывает про его существование. Не вынеся такого отношения, мужчина 
спивается и умирает в одиночестве. 

ПОЧЕМУ СТЫДЯТСЯ 4. Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети". 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.  

Проблема проявления детьми трусости 

В. Железникова «Чучело». В одну из провинциальных школ приходит новая ученица Лена Бессольцева. Она внучка художника, 
ведущего замкнутый образ жизни, что стало причиной отстранения от него горожан. Одноклассники открыто дают понять новой 
девочке, чьи здесь правила. Со временем ее начинают презирать за ее доброту и мягкосердечность, одноклассники дают ей кличку 
«Чучело». Особое место в системе образов рассказа занимает Димка Сомов. На первый взгляд, это человек, который не боится ничего, 
не зависит от других и этим отличается от своих сверстников. Но потом оказывается, что он зависел от класса и боялся существовать 
от него отдельно. Боясь мнения одноклассников, он оказался способным на неоднократное предательство: предает Бессольцеву, когда 
не признается в своем проступке, когда вместе со всеми сжигает чучело Ленки, когда пытается напугать ее, когда вместе с 



остальными бросает ее платье по кругу. Его внешняя красота не соответствует внутреннему содержанию, и в эпизоде прощания с 
Бессольцевой он вызывает лишь жалость. 

Несмотря на свою иррациональность, смелость иногда продиктована правильными соображениями, пусть при этом она становится 
угрозой для собственной жизни. Так, например, в "Девочке из города" Воронковой мы видим смелую девочку Валентинку, которая не 
побоялась ледяной воды и спасла мальчика по имени Романок, сняв его со льдины и вытащив на берег. 

В романе-эпопее «Война и мир» пример смелости в любви — Наташа Ростова. Возможно, необдуманно и по-детски она верит, что 
Анатоль Курагин любит её. Она принимает решение и пишет письмо Андрею Болконскому, отказываясь от предложения. Наташа 
готова бежать с Анатолем. Но их план раскрыт, она не может выйти из дома. Этот, хоть и опрометчивый поступок, показывает, на что 
готова героиня ради чувства, которое считает любовью. Кроме того, приятно видеть, что она не играет привязанностью жениха, не 
лжет ему, а откровенно разрывает помолвку сразу же, как только влюбляется в другого человека. Это выгодно отличает ее от Элен 
Курагиной, которая скрывала свои увлечения ради выгоды и обманывала супруга. 

Трусость проявляет и герой рассказа «Ворон» И.А. Бунина. Молодой человек приезжает домой после окончания лицея, там няней 
работает Елена Николаевна, молодая и красивая девушка. Конечно, между ней и героем возникает симпатия. Но его отец, сам 
влюблённый в Елену, однажды увидев её вместе со своим сыном и услышав, что они любят друг друга, вызывает того на разговор и 
отсылает в деревню, даже грозится лишить наследства. И сынок не восстаёт, он не борется за свою любовь, но покидает Елену, 
которая позже выходит замуж за его отца. 

Проблема ощущения вины перед родителями 

Запоздалое чувство раскаяния посещает и героя автобиографической повести В. Астафьева «Последний поклон». Как и блудный сын 
в притче, давно уехал его герой из родного дома. И вот умерла его бабушка, оставленная в родной деревне. Но не отпустили его с 
работы на эти похороны. А бабушка, вырастившая и воспитавшая мальчика, была для него всем, «всем, что есть на этом свете 
дорогого». «Я еще не осознал тогда всю огромность потери, постигшей меня, — пишет В. Астафьев. — Случись это теперь, я бы 
ползком добрался от Урала до Сибири, чтобы закрыть бабушке глаза, отдать ей последний поклон. И живет в сердце вина. Гнетущая, 
тихая, вечная. <...> Нет у меня к слов, которые смогли бы передать всю мою любовь к бабушке, оправдали бы меня перед нею». 

Приведу ещё один литературный аргумент. В романе А. А. Фадеева «Молодая гвардия», в котором рассказывается о борьбе с 
фашистскими оккупантами подпольной молодёжной организации, в 6 главе перед описанием Олега Кошевого автор помещает 
лирическое отступление о матери, которое можно отнести как к автору, так и к его герою Кошевому. Автор обращается к юноше с 
призывом, чтобы тот оглянулся и сказал, кого он в жизни больше обижал, чем мать. Герой испытывает чувство вины из-за того, что 
именно из-за своих детей, из-за их неудач и ошибок седеют матери. Он просит прощения у матери, понимая, что только она одна 
может простить его. 



О чувстве вины дочери перед умершей матерью пишет К.Г. Паустовский в рассказе «Телеграмма». Главная героиня рассказа Настя 
живет яркой, насыщенной, интересной жиз-нью. Она работает в Союзе художников, старается помочь людям, восстановить 
справедливость — устраивает выставку одному из талантливых скульпторов. При этом Настя остает-ся равнодушной к судьбе 
собственной матери, живущей да-леко от нее. Она не успевает приехать даже на ее похороны. В финале героиня Паустовского горька 
плачет, внезапно осоз-нав, что она потеряла. Поведение Насти и жестоко, и безнрав-ственно. По мысли писателя, суета и мелкие 
заботы не долж-ны поглощать человека. Вся показная доброта и забота ниче-го не стоят, если мы равнодушны к своим близким. 

 

Проблема силы поэтического слова 

Мы убеждаемся в этом, читая стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова "Смерть поэта", посвящённое Сергею Александровичу 
Пушкину. Автор восхищается даром великого поэта, обвиняет жестокого убийцу гения, сочувствует его печальной судьбе. После 
прочтения произведения мы понимаем, что творчество Александра Сергеевича Пушкина повлияло на становление Михаила 
Юрьевича Лермонтова как поэта. Следовательно, сила поэтического слова влияет на творческую деятельность людей.  

Ещё одним примером служит стихотворение Константина Бальмонта "К Лермонтову", наполненное уважением и восхищением к 
известному поэту. Автор любит Михаила Юрьевича Лермонтова за тоску, за страстный пыл. Он сравнивает гения с громом за 
открытое презрение к бездушным людям. Сила поэтического слова повлияла на творчество Константина Бальмонта. 

Стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» - это поэтическая автобиография. Встреча с любимой женщиной помогла 
лирическому герою, чей образ соотносится с автором, вновь постичь красоту жизни и вызвала поэтическое вдохновение. А.С.П. 
приходит к пониманию любви как  высшей ценности человека, способной пробуждать в поэте вдохновение и самые лучшие 
человеческие чувства. 

Проблема воспитания любви к поэзии 

В своем рассуждении также хочется упомянуть поэзию М. Ю. Лермонтова. Литературное наследие поэта уникально. Оно затрагивает 
разные темы: одиночества, любви, дружбы и среди них тема поэта и поэзии. Образ поэта, который изображен в стихотворениях 
Лермонтова – это человек твердой воли. Так, в стихотворении, которое так и называется «Поэт» (1828 год), поэт сопоставляется с 
художником, который в восхищении своим искусством «перед картиною упал». Но после этот момент восторга уходит, и художник 
не вспоминает о нем. Лермонтов предпринимает попытку понять сущность поэта и вдохновения в частности. В отношении темы о 
назначении поэта и поэзии Лермонтов явился достойным преемником другого великого поэта – А. С. Пушкина. 



Например тема поэта и поэзии нашла свое отражение  в творчестве А.С.Пушкина. Стихотворение «Пророк» названо так неспроста, 
ведь в нем Пушкин пишет о поэте как о пророке, которым руководит сам Господь, он исполняет волю Создателя, это его 
предназначение. Поэту свыше дана  сила «глаголом жечь сердца людей», иначе говоря, смело говорить людям горькую правду.   

Проблема восприятия красоты художественного слова 

Аргумент из романа Л. Улицкой "Зеленый шатер" 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. 

Например тема поэта и поэзии нашла свое отражение  в творчестве А.С.Пушкина. Стихотворение «Пророк» названо так неспроста, 
ведь в нем Пушкин пишет о поэте как о пророке, которым руководит сам Господь, он исполняет волю Создателя, это его 
предназначение. Поэту свыше дана  сила «глаголом жечь сердца людей», иначе говоря, смело говорить людям горькую правду.   

Стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» - это поэтическая автобиография. Встреча с любимой женщиной помогла 
лирическому герою, чей образ соотносится с автором, вновь постичь красоту жизни и вызвала поэтическое вдохновение. А.С.П. 
приходит к пониманию любви как  высшей ценности человека, способной пробуждать в поэте вдохновение и самые лучшие 
человеческие чувства 

Проблема определения качеств настоящего поэта 

Например, настоящим поэтом является главный герой романа Б. Пастернака «Доктор Живаго». Юрий обладает всеми нужными для 
этого качествами: он является талантливым врачом, и потому заведомо направляет всю свою, в том числе и творческую, деятельность 
для людей, и его аналитические способности помогают ему в процессе написания стихотворений. Герой имеет совесть и выполняет 



свой долг как перед ранеными партизанами, так и перед добровольцем-колчаковцем, и смело бросается на помощь пострадавшим. В 
относительно спокойные времена, будучи обычным гражданином, Юрий читает книги и пишет свои очень красивые стихотворения, 
полные любви к обществу и провозглашающие идею самоценности личности человека как исключительной единицы. 

Проблема очищающей силы поэзии 

Стихотворение А.А.Ахматовой "Мужество"-это крик души поэта,наставление гражданам не опускать руки и быть нравственными. 
Великое русское слово"-это то,что объединяло советских людей а такой тяжёлый период,как Великая Отечественная война. Поэтесса 
отмечает значимость русской речи. Защищая русскую речь,мы защищаем Родину. Вникая в строки стихотворения,читатель 
испытывает гордость за свою страну,родной язык,у него появляется сила идти дальше,осознание важности защиты родного края в 
случае опасности. 

В качестве второго аргумента хочется привести в пример стихотворение А.С.Пушкина "Пророк". Пушкин хочет донести до читателя 
то,что поэт,подобно пророку,должен "глаголом жечь сердца людей". В этом его подлинное призвание. 

Проблема любви к родному народу 

О проблеме любви к родному народу очень эмоционально и выразительно написал М.Горький в своем рассказе "Старуха Изергиль". 
Главная героиня- старуха Изергиль- рассказывает легенду о Данко. Юноша имел горячее, светлое сердце, в котором любви было 
столько, что он даже смог осветить путь своему народа, когда они заблудились в темном лесу. Данко вырвал из груди свое сердце, 
чтобы помочь людям, совершенно не думая о себе. Я считаю, что он поступил как истинный герой, который смог пожертвовать собой 
ради других, ради своего народа. 

 

Проблема сходства жизни природы и жизни человека 

Проблема доброго и сострадательного отношения к природе 

Проблема отношения к выдающимся личностям, кумирам 

Проблема силы таланта 

А.С. Пушкин — трагедия «Моцарт и Сальери». В этой трагедии А.С. Пушкин исследует природу таланта. Он изображает два типа 
художников — гениального Моцарта, тво-рящего по наитию, вдохновению, и «ремесленника» Сальери, стремящегося расчленить 
музыку, подобно трупу. Гений, по мысли автора, — это человек, призванный природой творить добро. «Гений и злодейство — две 



вещи несовместные», — го-ворит А.С. Пушкин. Сальери завидует славе и таланту Моцарта, тайно отравляет его и тем самым губит 
собственную душу. Таким образом, истинный талант, по мысли поэта, беззащитен перед жизнью.  

И.С. Лесков — сказ «Левша». В этом сказе автор ис-следует природу подлинного таланта. Каким же предстает Левша у Лескова? Это 
добрый, терпеливый, верующий че-ловек, гениальный мастер, с чистой детской душой, любя-щий Россию, людей, природу. В душе 
его нет ни Тени корыс-ти, хитрости, рациональности. Пожалуй, этот герой, как никто другой в нашей литературе, раскрывает 
менталитет русского человека.  

Ф. Искандер — книга « Размышления писателя» (сборник эссе и публицистики). В этой книге автор размышляет о природе 
подлинного таланта. В качестве примера он приводит А.С. Пушкина. Писатель указывает читателю на разницу между гением и 
просто одаренным, неплохим писателем. Так-же он отмечает необыкновенную гармоничность, теплоту, сол-нечность пушкинского 
творчества. Поэзия Пушкина — это великолепное средство от беды, горя, депрессии. Пушкин — национальный гений, несущий в 
себе вечную загадку. 

Проблема несоответствия наших представлений о человеке и действительности 

На страницах мировой художественной литературы вышеупомянутая проблема встречается довольно часто. Например, в поэме М. Ю. 
Лермонтова "мцыри "герой, вырвавшись на свободу, решил, что теперь все будет по-другому. Однако этого не произошло. Мцыри 
столкнулся с ещё большим разочарованием и в итоге скончался.  

Также в рассказе М. Горького "старуха Изергиль "Данко думал, что сумеет сделать для людей добро и изо всех сил старался достичь 
своей цели. К сожалению, ему это не удалось. Более того, народ разозлился на героя и убил его. 

Проблема трудности жизни талантливых людей 

Поднятая автором проблема отражена в литературе и в жизни писателей. М.А.Шолохов был незаурядным человеком. В молодости он 
написал роман «Тихий Дон». В этом произведении уместилось столько подробной информации, что читатель может пережить все 
события эпохи вместе с главными героями: пройти несколько войн вместес Григорием Мелеховым, почувствовать его любовь, 
испытать его горе. Гениальность этого произведения, как и самого Шолохова, подчёркивает тот факт, что общественность долгое 
время не признавала авторства писательства. Люди считали, что обычный парень не мог написать такой шедевр. Поэтому Михаила 
Шолохова можно считать гением. 

Например, Петрусь, герой повести В.Г.Короленко «Слепой музыкант» родился слепым. Он мог бы всю жизнь чувствовать себя 
неполноценным, однако музыка помогла ему выжить и стать по-настоящему талантливым пианистом. 

Проблема соотношения внешнего облика человека и его внутреннего мира 



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. 

М.Ю. Лермонтов "Герой нашего времени" 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. 

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». 

Не менее убедительным примером, иллюстрирующим данную проблему, является стихотворение Н. Заболоцкого «Некрасивая 
девочка». Автор описывает обычную маленькую девочку, чья внешность довольно непривлекательна: «рот длинен, зубки кривы, 
черты лица остры и некрасивы». Но приковывает взгляд к ней совсем не внешняя невзрачность, а искренняя чувства и эмоции: 
«чужая радость так же, как своя, томит её и вон из сердца рвётся, и девочка ликует и смеётся, охваченная счастьем бытия». Ей 
неведомы зависть, ненависть, злость. Заболоцкий уверен, что «младенческая грация души» поможет ей выстоять против жестокого 
мира, где ценится лишь яркая наружность. 



В качестве доказательства, можно привести произведение М.А. Шолохова «Судьба человека». Главный герой, который прошел войну 
и остался без семьи, кажется, он уже не способен обладать сочувствием и другими хорошими качествами. Но нет! Он смог сказать 
незнакомому мальчику, что он его отец, тем самым сделав его счастливым. 

Проблема причин победы на войне 

В романе – эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир» великий классик рассуждает о причинах побед и поражений. Почему в 
Аустерлицком сражении союзническая армия России и Австрии потерпела поражение от армии Наполеона, несмотря на численное 
превосходство? Русские солдаты не понимали причин и смысла этой войны на чужой территории, между союзниками отсутствовало 
взаимопонимание. А между тем в Шенграбенском сражении русские одержали победу над французами, несмотря на численное 
превосходство врага, благодаря таким героям, как капитан Тушин. Толстой даёт понять, что одерживает победу тот, кто чувствует 
нравственное превосходство, на чьей стороне правда. 

ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ Генерал Власов был отправлен командовать второй ударной армией. Он не смог справиться с такой 
ответственностью. Он хотел славы и получил ее, только, так называемую, черную. Андрей Андреевич самовольно сдался в плен к 
немцам, оставив полмиллиона человек умирать от голода в «мешке». Мясной Бор знаменит и тем, что когда образовывался узкий 
коридор. Под перекрестным огнём противника он превращался в «Долину смерти»: немецкие пулемётчики расстреливали наших 
солдат. Так бесполезно гибли наши солдаты, а могло все быть иначе... 

Проблема необходимости извлекать уроки из побед и поражений на войне 

В романе Толстого «Война и мир» Андрей Болконский тоже извлек урок из поражения. Когда он отправился на войну, в его мыслями 
и стремлениями руководили амбиции. Герой тяготился обществом беременной жены, его не тревожили мысли о ребенке. Семья была 
для него не на первом месте, а вот слава занимала его куда больше. Во фрагменте под названием «Небо Аустерлица» раненный 
Андрей понимает, что был не прав. Красивые батальные сцены в реальности оказались кровавым месивом. Когда князь вернулся, он 
изменился и захотел вложить свои силы в мирное дело. Если бы победа все-таки досталась ему, амбиции уничтожили бы в нем 
человека, и он никогда бы не осознал, что война – это не карьера, а смерть. 

Проблема проявления слабости на войне 

Распутин "Живи и помни" .Герой  Андрей Гуськов ,попав в конце войны  после ранения в госпиталь ,решает добраться до дому и 
становится дезертиром .Всю войну провоевал ,а тут смалодушничал : страшно стало под пули возвращаться .Этот его шаг привёл к 
гибели жены и нерождённого ребёнка. 



"Сотников "Василь Быков .Повесть о двух партизанах ,посланных в разведку . Когда они попали в  лапы полицаев ,Рыбак ( один из 
партизан ) решил ,чтобы его не били ,немного рассказать про отряд партизан .Но кончилось тем ,то он лично казнил своего товарища 
- Сотникова .Человеческая слабость привела к подлости .Так бывает часто . 

Проблема отношения победителей к поверженному врагу 

Обратимся к литературным аргументам. В поэме А. С. Пушкина «Полтава» русские войска под руководством Петра Первого 
одержали в Полтавском сражении победу над шведами, которых вёл в битву самоуверенный Карл, не знавший до этого поражения. 
Устраивая царский пир в честь триумфа, Пётр приглашает на него и шведских пленных, поверженных врагов, с которыми обращается 
ласково и «за учителей своих заздравный кубок подымает». Русский царь, называя побеждённых врагов своими учителями, потому 
что они научили его одерживать победу в сражении.  

В романе – эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир» есть эпизод, где русские солдаты сидят в лесу у костра, и на яркий огонь выходят 
французы: офицер Рамбаль и денщик Морель, которые сильно ослабели от голода и замёрзли. Русские солдаты окружили французов, 
подстелили больному Рамбалю шинель и обоим принесли каши и водки. Захмелевший Морель запел по-своему, а русские солдаты с 
радостными улыбками смотрели на француза. Один из русских солдат сказал: «Тоже люди. И полынь на своём корню растёт». 
Примирение между врагами радостно приветствуют звёзды, разыгравшиеся в чёрном небе 

Проблема ценности языка 

Мы убеждаемся в этом, читая книгу Корнея Ивановича Чуковского "Живой как жизнь". Она начинается с воспоминаний о том, как 
бережно относился к русскому языку пожилой юрист и академик Анатолий Фёдорович Кони. Мужчина со строгой критикой 
относился к собеседнику, искажавшему родную речь. Новые значения некоторых слов вызывали у него бурный протест, потому что 
он был воспитан на старых нормах русского языка. Анатолий Фёдорович Кони с трепетом относился к родному языку, защищал и 
хранил его своеобразие. Это яркий пример такого человека, для которого высшей ценностью является язык.  

Ещё одним примером служит книга Дмитрия Сергеевича Лихачёва "Письма о добром и прекрасном". В письме девятнадцатом под 
названием "Как говорить?" автор рассуждает о ценностях русской речи. Он считает, что язык, как одежда, свидетельствует о вкусе 
человека, о его отношении к окружающему миру и к самому себе, поэтому мы должны относится к нему с уважением и любовью. 
Люди не должны забывать ценности и особенности родного языка. Ведь это важнейшая часть их жизни. 

Мне вспоминается роман-эпопея Л.Н.Толстого “Война и мир”. С первых строк произведеиня мы встречаем французскую речь. Чаще 
всего на этом языке говорили люди из дворянской аристократии. Через иностранную речь героев автор показывает чуждость 
светского общества к своему народу. Л.Н. Толстой выражает своё отношение и отношение других героев к французам. Пример с 
князем Болконским показывает его ненависть ко всему французскому. Старый князь специально коверкал слова, но вскоре 



Болконский начинает говорить на чистейшем французском языке. Этот контраст дает возможность писателю показать отношение 
старого князя Болконского к происходящим событиям, в которых участвуют французы. Даже на иностранном языке можно передать 
твоё отношения к разным вещам, людям, проблемам. 

Проблема взаимодействия языка и культуры 

1. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

Русский язык постоянно взаимодействует с другими мировыми языками. В романе в стихах А.С.Пушкин, описывая наряд Онегина, 
говорит, что «…панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет». Удивительно, прошли века, и никто не вспомнит, что когда-
то от этих слов открещивались, считая их легкомысленными и неучтивыми. В начале 19 века считались сравнительно новыми видами 
одежды, терминология которых ещё не утвердилась до конца. Подбор русских названий проходил медленно. Но с лёгкой руки 
Пушкина эти слова мы считаем своими и не задумываемся над их происхождением. Можно спорить, обогатился ли русский язык, но 
точно не стал беднее, ведь сегодня вместо куртка без рукавов мы говорим «жилет», а вместо коротких штанов – «панталоны». Хотя, 
смело можно сказать, что и это слово постепенно устаревает. 

2. Л.Н.Толстой «Война и мир» 

В романе автор передаёт ситуацию, когда после Бородинского сражения представители петербургского света решают отказаться от 
употребления в речи французских слов. Однако подобное решение трудно осуществить, так как в высшем свете не принято говорить 
по-русски и многие просто не знают значения французских слов в своём кровном языке. Л.Н.Толстой явно не симпатизирует 
представителям высшего света, считая, что в трудную минуту все граждане должны объединиться, и язык одно из главных средств, 
способствующих этому. 

Проблема обогащения русского языка 

1. В книге «Письма о добром и прекрасном» Д.С.Лихачёв пишет о том, что учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи 
надо долго и внимательно, прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая. Наша речь – важнейшая часть не только нашего 
поведения, но и нашей личности, наших души, ума, нашей способности не поддаваться влияниям среды, если она «затягивает». 

2. В поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» автор, представляя разные типы помещиков, показывает их необразованность, 
невоспитанность, невежество. Если Манилов изъясняется красивыми фразами, лишёнными смысла, то в речи Ноздрёва, наоборот, 
преобладает сниженная лексика разговорного стиля. Как привилегированный, правящий класс, помещики должны быть людьми 
образованными, культурными, но гоголевских помещиков сближает и бескультурье, и необразованность, и равнодушие к народу. 

Проблема отношения к учёбе, к науке 



Вспомним комедию Фонвизина «Недоросль». Митрофанушка глуп, невежественен, он совершенно не желает познавать новое: «Не 
хочу учиться, а хочу жениться». И сколько бы ни было у него учителей, как бы мать не хотела дать образование сыну, Митрофанушка 
так и остался неучем, ведь он сам этого не желал, не было мотивации начать учиться.  

Совсем иное отношение к учёбе мы видим в рассказе Толстого «Филипок». Мальчик по имени Филипп мечтает о том, чтобы пойти в 
школу учиться, однако мать его не понимает и запрещает даже думать об этом. Но стремление получить знания пересилило всякие 
запреты, а один из учителей, увидев испуганное лицо мальчика, не смогла не разрешить ему ходить в школу вместе с братом. Герою 
произведения было необходимо получить образование, это был смысл его жизни. 

Проблема выбора профессии, своего жизненного пути 

Приведу литературный аргумент. В рассказе А. П. Чехова девушка из «самой образованной и талантливой семьи» провинциального 
города С. Екатерина Ивановна Туркина, по-домашнему Котик, мечтает о славе пианистки и уезжает в Москву поступать в 
консерваторию. Спустя четыре года она возвращается к родителям разочарованная, так как понимает, что у неё нет таланта и 
никакого великого музыканта из неё не получится. А другой герой этого рассказа – земский доктор Дмитрий Ионыч Старцев – не 
реализовал себя полностью в этой профессии. Когда повзрослевшая и даже немного постаревшая Екатерина Ивановна говорит 
Старцеву, какая хорошая у него работа и благородная цель в жизни, какое счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, 
служить народу, Ионыч вспоминает про деньги, добытые частной практикой, которые он с таким удовольствием вынимает из 
карманов по вечерам. Он не реализовал себя как настоящий врач, который должен благородно и бескорыстно служить людям, а 
превратился в какого-то идола, поклонника золотого тельца.  

Ещё один аргумент найдём в рассказе А. П. Чехова «Учитель словесности». Главный герой – Сергей Васильевич Никитин, 
двадцатишестилетний учитель словесности, который после окончания университета приехал в город «служить в гимназии». Вскоре 
он женится на восемнадцатилетней Маше Шелестовой, но потом разочаровывается не только в браке, но и в выборе своей профессии. 
Его раздирают противоречивые мысли и чувства. С одной стороны, он убеждает себя в том, что он работает «на благороднейшем 
поприще». Но, с другой стороны, он с уверенностью говорит себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, бездарный и безличный, что 
никогда у него не было призвания к учительской деятельности, обращаться с детьми он не умеет. Наступил момент сознательной 
жизни, и ему захотелось бежать от окружающей его пошлости. 

М.И.Виллер «хочу стать дворником». В рассказе М. И. Валлера «хочу быть дворником» ещё раз подтверждается, что человеку важно 
заниматься любимым делом. Юноша хотел мести улицы и здороваться с прохожими, однако родители не одобрили выбор сына. Ему 
пришлось много учиться, после чего он стал академиком. Спустя много лет желание быть дворником не исчезло, и после выхода на 
пенсию рассказчик устроился на работу о которой мечтал. 



Главный герой В.А. Каверина «Два капитана» мечтал стать лётчиком, но попасть в нужное учебное заведение было не так просто. 
Чувствуя, что нашёл призвание, Александр Григорьев делал всё возможное, чтобы достичь цели: следил за здоровьем, делал выписки 
из полярных путешествий и собирал вырезки о первых полётах на север, даже читал теорию самолета строения, заучивая наизусть 
непонятные моменты. 

Проблема отношения к проявлению невежества и лени 

Первым примером приведу из произведения И.А. Гончаров «Обломов». Где главным героем является Илья Обломов. Илья является 
настоящим примером лени. Илья закрылся от жизни, ограничил свои жизненные цели и излишняя опека родителей, желание оградить 
ребёнка от всех проблем породили в Илье апатию и лень, малодушие и эгоизм. Илья бездействует и его пустые мечты о 
преобразованиях и о счастливой беззаботной жизни никуда его не приведут. Вторым примером может послужить Андрей Штольц из 
романа И.А. Гончарова «Обломов».Андрей является полной противоположностью Илье. Его отец воспитывал строго, Штольц всегда 
учился хорошо, всем интересовался. И был репетитором в пансионе отца. В нем нет ни капли лени, и он самостоятельный, 
независемый и полностью уверен в своих силах. 

Ровно то же мы можем наблюдать и в комедии Дениса Ивановича Фонвизина “Недоросль”. Заправляющая домом невежественная, 
низменная в своих поступках мать и жена породила хамство и неуважение ко всем. А потому каждый, кто живет в этом доме, 
бескультурен, груб и ничего не знает об уважении себя и других. Как сказал Федор Михайлович Достоевский, “кто склонен терять 
уважение к другим, тот, прежде всего, не уважает себя”. На мой взгляд, этим все сказано. 

Проблема определения интеллигентности 

1. На страницах мировой художественной литературы вышеупомянутая проблема встречается довольно часто. Например, в романе  
И. А. Гончарова "Обломов "герой Андрей Штольц является верным другом и просто достойным человеком. Забота о Илье Ильиче, 
внимание к Ольге доказывают,что он настоящий интеллигент – воспитанный, понимающий, терпеливый.  

2. Также в романе Б. Л. Пастернака "доктор Живаго "герой Юрий Живаго сталкивается с таким историческим событием, как 
война. Он на протяжении всего произведения сталкивается с моральными и нравственными противоречиями – настолько чужд ему 
оказался реальный мир, полный убийств, лицемерия, лжи и пороков, однако сам герой, будучи человеком нравственно чистым, 
думающим, доказывает, что он интеллигент не только на словах, но и на деле. Даже в таких суровых условиях он не изменяет своим 
принципам: герой честен и стремится любым образом принести пользу стране. 

3. Интересен образ старого провинциального интеллигента из повести писателя Владимира Железникова «Чучело» Николая 
Николаевича Бессольцева, собирателя картин. Его главные качества — доброта и бескорыстие, и внучку Лену он учит этому, хотя 
люди к ним жестоки и несправедливы. Но другими они не станут, так как им присуща внутренняя интеллигентность. 



4. В комедии «Вишнёвый сад» А.П.Чехов отказывает в интеллигентности людям, которые ничего не делают, к труду не способны, 
ничего серьёзного не читают, о науках только говорят, а в искусстве понимают мало. Он считает, что человечество должно 
совершенствовать свои силы, много работать, помогать страждущим, стремиться к нравственной чистоте. 

5. Подобную проблему поднял в своей комедии «Горе от ума» и А.С. Грибоедов. Главный герой, Чацкий, являясь представителем 
нового поколения интеллигенции, столкнулся с отторжением и непониманием со стороны консерваторов во главе с Фамусовым. 
Главный герой, движимый революционными стремлениями и желанием поднять свою страну «с колен», хотел донести свои идеи до 
большого количества людей и начал с того общества, в котором ему приходилось находиться долгое время - однако там его 
посчитали сумасшедшим. Фамусовское общество боялось свободомыслия и изменений – его представителям не было важно 
состояние страны и её дальнейшее развитие, все они переживали лишь за собственное благополучие, и потому попытки Чацкого 
пробраться к их совести и нравственности изначально не могли увенчаться успехом. Обыватели победили количеством, а Чацкому 
оставалось лишь как можно скорее исчезнуть в ожидании единомышленников. 

Проблема поиска смысла жизни 

1. В стихотворении «Вновь я посетил…» А.С.Пушкина звучит философское раздумье о смысле жизни, о связи поколений, о памяти. 
Поэт понимает, что ответ кроется в гармонии природы и время неумолимо движется вперёд. Он подводит итог своих размышлений о 
смысле жизни и в то же время говорит о будущем , выражает своё утверждение жизни, её неизменного круговорота. 

2. В качестве литературного аргумента можно представить произведение И. А. Гончарова «Обломов». Главный герой – Илья 
Обломов, вполне культурный и добрый человек, так и не смог раскрыться, представить свои лучшие качества. Отсутствие высокой 
цели обрекает на нравственную гибель. И даже прекрасное чувство любви к Ольге Ильинской не сумело спасти его. 

3. В произведении другого писателя И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» показан человек, который поклонялся лживым 
ценностям. Деньги были для него всем и все вокруг кружили и прислуживали не столько ему, сколько его деньгам. Но когда он 
умирает, оказывается, что истинное счастье прошло мимо него, его он так и не постиг. И даже самые родные люди, жена и дочь, не 
горюют о кончине Господина из Сан-Франциско.  

Проблема особенности профессии врача 

1. Б. Полевой — повесть «Доктор Вера». Героиня повес-ти — молодой хирург Вера Трешникова. Во время Великой Оте-чественной 
войны, в октябре 1941 -го, она остается в госпита-ле вместе с ранеными, которых не успели эвакуировать. В те-чение долгих месяцев 
оккупации городка она ведет опасную игру с гестапо, согласившись стать начальником немецкого госпиталя для гражданских лиц. Но 
только так можно было спасти жизнь раненых советских бойцов. Героиня Полевого демонстрирует нам честное выполнение своего 
врачебного долга перед обществом, является примером душевной стой-кости, мужества, беззаветной преданности своему делу. 



2. Автор повести «Мысли и сердце» — известный хирург Н. М. Амосов. В этой книге он ставит вопрос о долге врача перед 
своими пациента-ми, о врачебной этике, размышляет о кибернетике, о приме-нении ее в медицине. Он рассказывает о случаях из 
своей практики, об удачных и неудачных операциях, о борьбе хи-рургов за человеческие жизни, о смерти. Повествование по-рой 
напоминает исповедь, в которой автор предельно откро-венен со своим читателем и с самим собой. Мы видим, каким нелегким, 
сложным является труд хирурга, какой самоотда-чи, душевной стойкости, благородства требует от человека эта профессия.  

3. Ф. Углов — автобиографическая повесть «Сердце хирурга». В этой книге Ф. Углов рассказывает о своей жизни, се-мье, учебе в 
университете, сельской практике, о своей работе в Ленинграде, в Абхазии. Смелый экспериментатор, талант-ливый хирург, он спас 
жизни тысячам людей. Работа стала его истинным призванием, он посвятил этому занятию всю свою жизнь. 

Какова роль веры в человеческой жизни? 

1. А.С. Пушкин — стихотворение «Отцы-пустынники и жены непорочны». Это стихотворение является поэтическим 
переложением молитвы Ефрема Сирина. Пушкин здесь говорит о благотворном воздействии молитвы на человеческую душу, о том, 
что молитва способна укрепить сердце, спасти человека в дни жизненных невзгод.  

2. М.Ю. Лермонтов — стихотворение «Молитва». В этом стихотворении лирический герой говорит о молитве, о той минуте, когда 
человек впадает в тоску и отчаяние и обращается к Богу. И молитва эта — «чудная», она обладает «благодатной силой», спасая в 
минуты сомнений. В финале стихотворения уходит томленье, тоска, раздирающие душу сомнения — остается лишь мир, покой, 
надежда. 

3. Ф. Искандер — книга «Размышления писателя» (сборник эссе и публицистики). В этой книге писатель размышляет о вере, ее 
значении в нашей жизни. Он считает, что верующий человек не способен к насилию, поэтому не будет стремиться к коренным 
изменениям в стране. Человек же неверующий и честолюбивый в этом плане может быть очень опасен для страны и народа. 

Проблема пьянства в современном обществе 

1. Ф.М. Достоевский — роман «Преступление и наказание». В этом романе Ф.М. Достоевский представляет нам «дно» 
пе-тербургской жизни. Трогательно-жалким, несчастным предстает в романе спившийся чиновник Мармеладов. Осознавая 
пагубность своей дурной привычки, он не может побороть ее. Семья его на краю гибели, дочь Соня вынуждена стать про-дажной 
женщиной, чтобы помочь всем выжить. Сам Мармеладов погибает под колесами богатого экипажа.  

2. А.М. Горький — пьеса «На дне». В этой пьесе автор пред-ставляет нам мир босяков, жуликов, шулеров, людей, брошен-ных на 
«дно жизни». Одним из персонажей является Актер. Он беспробудный пьяница, опустившийся человек, страдающий от 
бессмысленности собственного существования. В финале он кончает жизнь самоубийством, так и не найдя в себе сил бороться с 



беспощадной действительностью и с самим собой. Позиция автора здесь вполне определенна: пьянство — абсолютное зло, оно не 
может спасти человека от жизненных невзгод. 

3. В. Астафьев — роман «Печальный детектив». В романе В. Астафьев изображает современное общество, в котором нет места 
порядочности, честности, радости. Картины, созданные писателем, не просто неприглядны и мрачны, но и страш-ны: разбой, насилие, 
пьянство. Человек в пьяном виде у Астафьева подобен зверю: отвратительны пьяные парни, напав-шие на тетку Граню, отвратительна 
алкоголичка Урна, безобразна сцена, в которой пьяные хулиганы пристают к Сошнину в подъезде его родного дома, ужасающа сцена 
убийства молодой беременной женщины на железнодорожной насыпи. Пьянство, по мысли писателя, — страшное зло, ввергнувшее 
мир в хаос, ведущее общество к полной деградации. 

В чем состоит загадка русской души? Проблема менталитета русского человека 

1. Н.С. Лесков — повесть «Очарованный странник». В этом произведении писатель исследует свойства русской души. 
«Очарованному страннику» Ивану Флягину суждено пройти через множество испытаний, которыми становятся для него убийство 
невинного монаха, татарский плен, гибель краса-вицы Груши, участие в войне, скитания по Руси. Постепенно открывается для него 
истинный смысл жизни, он раскаива-ется в своих грехах, обретает душевное умиротворение в монастыре.  

2. Л.Н. Толстой — роман-эпопея «Война и мир». В этом ро-мане автор открывает нам душевную красоту русского наро-да. Наташа 
Ростова, княжна Марья, Пьер Безухов, Денисов, Тушин, Тимохин, Платон Каратаев — все эти герои имеют некие общие черты. Это 
доброта, человечность, любовь к Рос-сии. Ростовы отдают свои подводы раненым солдатам, на войне погибает их младший сын — 
Петя, Наташа ухаживает за уми-рающим князем Андреем, примирившись с ним. Также рус-ские люди у Толстого очень поэтичны, 
музыкальны, госте-приимны, обладают широкой душой. Так, семья Ростовых очень хлебосольна, у них всегда много гостей, они не 
умеют экономить, прощают старые долги близким друзьям. Прекрасна в романе сцена охоты, сцена пляски Наташи, ее мечтаний в 
Отрадном. Таким образом, любовь к природе, к Родине, музыкальность и поэтичность, доброта, широта души, гостеприимство, 
семейственность, мужество, близость к народу — вот лучшие характерные черты русских натур в романе.  

3. М.А. Шолохов — рассказ «Судьба человека». В этом рассказе писатель представляет нам героя, воплотившего русский 
национальный характер. Все испытания (войну, плен, потерю близких) вынес простой русский солдат Андрей Соколов. Но душа его 
не ожесточилась, в ней остались доброта, великоду-шие, способность к любви. В финале он усыновляет ребенка-сироту, маленького 
Ванюшку, отдав ему всю свою любовь и нежность. 

Проблема любви 



1. Проявления настоящего чувства любви мы встречаем во многих произведениях художественной литературы. Вспомним роман 
А.С.Пушкина "Евгений Онегин" и его главную героиню Татьяну Ларину. Свою любовь к Онегину она хранила всю жизнь, хотя была 
женой другого человека.  

2. А.С.Пушкин "Капитанская дочка". Пётр Гринёв, полюбивший Машу Миронову, защищает её честь и вызывает Швабрина на дуэль; 
спасает девушку из плена, рискуя своей жизнью; не упоминает имени любимой на допросе во время ареста. Ради любви Гринёв 
оказался готов пожертвовать собой.  

3. М.А.Булгаков "Мастер и Маргарита". Потеряв Мастера, не зная даже, жив ли он, Маргарита не забыла возлюбленного. Она хранила 
то немногое, что осталось у неё от Мастера: засохшие лепестки роз и листки из рукописи романа. Ради того чтобы узнать о Мастере 
хоть что-нибудь, Маргарита стала ведьмой, продала душу дьяволу и согласилась стать королевой на балу у Сатаны.  

4. В.Кондратьев "Сашка". Поняв, что Зина любит другого, Сашка понимает её, не осуждает, прощает и, не говоря ни слова, ни в чём 
не упрекая, уходит из Зининой жизни, давая ей возможность быть счастливой.  

Проблема экологической катастрофы 

*Известный писатель и публицист С.Залыгин пишет, что «природа когда-то приютила в своём доме человека, но он решил, будто он-
то и есть единоличный хозяин, и создал в доме природы свой собственный надприродный дом. А теперь ему ничего не остаётся, как 
приютить природу в этом своём доме».  

*Русский писатель Ю.Бондарев писал: «Порой самодовольному человечеству кажется, что оно, подобно вселенскому полководцу, 
природу подчинило, покорило, обуздало...Человек забывает о том, что в длительной войне победа обманчива, а мудрая природа 
чересчур терпелива. Но в срок положенный приходит всему конец. Природа грозно поднимает карающий меч».  

* Ч. Айтматов в романе «Плаха» показал, что разрушение природного мира ведёт к опасной деформации человека. Причём 
происходит это повсюду. То, что происходит в Моюнкумской саванне, является проблемой глобального, а не местного значения. 

Проблема отношения человека к пейзажу, к внешнему облику родных мест, к малой родине с её природным миром 


