
К каким тезисам 
могут являться 
аргументами 
следующие 
примеры?



Ф.М. Достоевский «Преступление и 
наказание». Раскольников, убивая Алену 
Ивановну и признаваясь в содеянном, не 
осознает в полной мере весь трагизм 
совершенного им преступления, не 

признает ошибочность своей теории, ему 
лишь жаль, что не смог преступить, что 
не сможет отнести теперь себя к числу 
избранных. И лишь на каторге душой 

измаявшийся герой не просто 
раскаивается (раскаялся он, признавшись 
в убийстве), а становится на тяжелый 
путь покаяния. Писатель подчеркивает, 
что человек, признающий свои ошибки, 

способен измениться, он достоин 
прощения и нуждается в помощи и 

сострадании. 



 М.А. Шолохов «Судьба человека». Герой 
совершает роковую ошибку, сожалеть о 
которой будет всю жизнь, но исправить 
уже, к сожалению, ничего не сможет. 
Андрей Соколов, уезжая на фронт, 
отталкивает обнимающую его жену, 
мужчину раздражают ее слезы, он 
злится, считая, что она его "заживо 
хоронит", а выходит все наоборот: он 
возвращается, а семья погибает. Эта 
потеря для него – страшное горе, и он 
будет винить себя за каждое 
неосторожное слово: "До самой смерти, 
до последнего моего часа, помирать буду, 
а не прощу себе, что тогда её 
оттолкнул!"



К.Г. Паустовский «Телеграмма». Рассказ К.Г. 
Паустовского – это повествование об одинокой 
старости. Брошенная собственной дочерью 
бабка Катерина пишет: «Ненаглядная моя, зиму 
эту не переживу. Приезжай хоть на день. Дай 
поглядеть на тебя, подержать твои руки». Но 
Настя успокаивает себя словами: «Раз мать 
пишет - значит, жива». Думая о посторонних 
людях, организуя выставку молодого скульптора, 
дочь забывает о единственном родном человеке. 
И лишь услышав теплые слова благодарности 
«за заботу о человеке», героиня вспоминает, что 
у нее в сумочке лежит телеграмма: «Катя 
помирает. Тихон». Раскаяние наступает слишком 
поздно: «Мама! Как же это могло случиться? Ведь 
никого у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. 
Лишь бы успеть, лишь бы она меня увидела, лишь 
бы простила». Дочь приезжает, но прощение 
просить уже не у кого. 



Горький опыт главных 
героев учит читателя 
быть внимательным к 
близким «пока не стало 

поздно.



Л.Н. Толстой «Война и мир». Любимым героям Толстого 
приобретенный опыт помогает стать лучше. Обратимся к 
анализу образов А. Болконского и П. Безухова. Князь Андрей 
Болконский резко выделяется из великосветской среды 
своей образованностью, широтой интересов, мечтает 
совершить подвиг, желает большой личной славы. Его кумир 
– Наполеон. Чтобы добиться своего, Болконский появляется 
в самых опасных местах сражения. Суровые военные 
события способствовали тому, что князь 
разочаровывается в своих мечтаниях, понимает, как горько 
он ошибался. Тяжело раненный, оставаясь на поле сражения, 
Болконский переживает душевный перелом. В эти минуты 
перед ним открывается новый мир, где нет эгоистических 
мыслей, лжи, а есть только самое чистое, высокое, 
справедливое. Князь понял, что есть в жизни нечто более 
значительное, чем война и слава. Теперь уже бывший кумир 
кажется ему мелким и ничтожным. Пережив дальнейшие 
события – появление ребенка и смерть жены – Болконский 
приходит к выводу, что ему остается жить для себя и своих 
близких. Это лишь первый этап эволюции героя, не только 
признающего свои ошибки, но и стремящегося стать лучше. 



М.А. Шолохов «Тихий Дон». Говоря о том, как 
опыт военных сражений меняет людей, 
заставляет дать оценку своим жизненным 
ошибкам, можно обратиться к образу Григория 
Мелехова. Сражаясь то на стороне белых, то на 
стороне красных, он понимает, какая 
чудовищная несправедливость вокруг, да и сам 
совершает ошибки, приобретает военный 
опыт и делает самые важные выводы в своей 
жизни: «…моим рукам пахать надо». Дом, семья – 
вот ценность. А любая идеология, толкающая 
людей убивать, – ошибка. Уже умудренный 
жизненным опытом человек понимает, что 
главное в жизни не война, а встречающий у 
порога дома сын. Стоит отметить, что герой 
признает, что был не прав. Именно этим 
обусловлены его неоднократные метания от 
белых к красным.



М.А. Булгаков «Собачье сердце». Если говорить об 
опыте как «процедуре воспроизведения какого-нибудь 
явления экспериментальным путем, создания чего-
нибудь нового в определенных условиях с целью 

исследования», то практический опыт профессора 
Преображенского для «выяснения вопроса о 

приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его 
влиянии на омоложение организма у людей» вряд ли 

можно назвать удачным в полной мере.
С научной точки зрения он весьма успешен. Профессор 

Преображенский проводит уникальную операцию. 
Научный результат получился неожиданным и 

впечатляющим, но в бытовом, житейском плане он 
привел к самым плачевным последствиям. Появившийся 

в доме профессора в результате операции тип, 
“маленького роста и несимпатичной наружности”, 

ведет себя вызывающе, самонадеянно и нагло. Впрочем, 
следует отметить, что появившееся 

человекоподобное существо легко находит себя в 
изменившемся мире, но человеческими качествами не 
отличается и вскоре становится грозой не только для 
обитателей квартиры, но и для жильцов всего дома.



Проанализировав свою ошибку, профессор понимает, что 
собака была гораздо «человечнее», нежели П.П. Шариков. 
Таким образом, мы убеждаемся, что человекообразный 

гибрид Шариков – это скорее неудача, чем победа 
профессора Преображенского. Он и сам понимает это: 

“Старый осел... Вот, доктор, что получается, когда 
исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и 
ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает 
завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей”. Филипп 
Филиппович приходит к выводу, что насильственное 

вмешательство в природу человека и общества приводит к 
катастрофическим результатам.

В повести “Собачье сердце” профессор исправляет свою 
ошибку – Шариков снова превращается в пса. Он доволен 

своей судьбой и самим собой. Но в жизни подобные 
эксперименты трагически сказываются на судьбах людей, 

предупреждает Булгаков. Поступки должны быть 
обдуманы и не нести разрушительного начала.

Главная мысль писателя в том, что голый прогресс, 
лишенный нравственности, несет людям гибель и 

подобная ошибка будет необратима.



В.Г. Распутин «Прощание с Матерой». Рассуждая об 
ошибках, непоправимых и приносящих страдание не только 
каждой отдельно взятой личности, но и народу в целом, 

можно обратиться и к указанной повести писателя ХХ века. 
Это не просто произведение о потере родного дома, но и о 
том, как ошибочные решения влекут за собой катастрофы, 
которые обязательно скажутся на жизни общества в целом.

В основе сюжета повести лежит реальная история. В 
процессе строительства ГЭС на Ангаре были затоплены 
окрестные деревни. Переселение стало болезненным 
явлением для жителей затопляемых районов. Ведь ГЭС 
строят для большого количества людей. Это важный 

хозяйственный проект, ради которого надо 
перестраиваться, не держаться за старое. Но можно ли 

назвать это решение однозначно верным? Жители 
затопляемой Матеры переезжают в построенный не по-

людски поселок. Бесхозяйственность, с которой 
расходуются огромные деньги, больно ранит душу писателя. 
Плодородные земли затопят, а в поселке, построенном на 
северном склоне сопки, на камнях да глине, расти ничего не 
будет. Грубое вмешательство в природу обязательно 

повлечет за собой экологические проблемы. Но для писателя 
важны не столько они, сколько духовная жизнь людей.



Для Распутина совершенно ясно, что крушение, 
распад нации, народа, страны начинается с распада 

семьи. А виной тому трагическая ошибка, 
заключающаяся в том, что прогресс гораздо важнее 
душ стариков, прощающихся со своим домом. И нет в 

сердцах молодежи раскаяния.
Умудренное жизненным опытом старшее поколение 
не желает покидать родной остров не потому, что не 
может оценить всех благ цивилизации, а прежде всего 
потому, что за эти удобства требуют отдать Матёру, то 
есть предать свое прошлое. И страдания стариков – 
это тот опыт, который должен усвоить каждый из нас. 
Не может, не должен человек отказываться от своих 

корней.
В рассуждениях по данной теме можно обратиться к 
истории и тем катастрофам, которые повлекла за 
собой «хозяйственная» деятельность человека.

Повесть Распутина – это не просто рассказ о великих 
стройках, это трагический опыт предшествующих 

поколений в назидание нам, людям XXI века.


