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Чем опасно активное вмешательство человека в мир природы? К чему 
приводит борьба человека с природой? Чингиз Айтматов «Плаха» 
В центре внимания автора – проблема вмешательства человека в мир природы. 
Для того чтобы исполнить план мясосдачи, люди решают убить сайгаков, за 
которыми в этот момент охотились волки Акбара и Ташчайнар. Вертолеты 
начинают гнать сайгаков в сторону охотников на уазиках, в процессе этого 
погибают дети волков. Когда же усталые волки возвращаются в свое родное 
логово, они обнаруживают, что возле него находятся люди, собирающие остатки 
сайгаков. Авдей призывает участников этого отвратительного деяния немедленно 
прекратить бойню, за что охотники убивают его. Акбара и Ташчайнар начали новую 
жизнь и родили новых волчат, но и те погибли при пожаре, который устроили люди. 
Последний раз они попытались продолжить род уже в другой местности, но 
человек по имени Назарбай украл и продал четырех волчат. Горю материволчицы 
не было предела. Айтматов не случайно описывает семью волков, наделяя их 
человеческими чертами. Они также создают семьи, любят своих детей, радуются и 
печалятся. Человек же в романе представлен менее живым. Большинство людей в 
романе показаны как бесчувственные существа, лишенные моральных принципов. 
Бесцеремонно, совершенно не задумываясь об окружающем мире, человек 
прокладывает метры новых дорог, он приходит в чужой дом, где грабит и 
уничтожает естественных обитателей. Это роман показывает, что такое 
вмешательство может закончиться трагично как для людей, так и для животных. В 
конце произведения погибает волчица, а вместе с ней маленький мальчик, который 
пострадал в безумной борьбе двух полноправных жителей этой планеты: человека 
и волка. Человек тесно связан с миром природы, важно не воевать, а находиться в 
мире



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

Проявить сострадание к врагу способны только сильные люди, 
знающие цену человеческой жизни. Так, в романе «Война и мир» 
Л.Н. Толстого есть интересный эпизод, описывающий отношение 
русских солдат к французам. В ночном лесу рота солдат грелась 
у костра. Неожиданно они услышали шорох и увидели двух 
французских солдат, несмотря на военное время не 
побоявшихся подойти к врагу. Они были очень слабы и еле 
держались на ногах. Один из солдат, одежда которого выдавала 
в нем офицера, без сил упал на землю. Солдаты постелили 
больному шинель и принесли обоим каши и водки. Это были 
офицер Рамбаль и его денщик Морель. Офицер так замерз, что 
не мог даже передвигаться, поэтому русские солдаты взяли его 
на руки и отнесли в избу, которую занимал полковник. По дороге 
он называл их добрыми друзьями, в то время как его денщик, 
уже изрядно захмелев, напевал французские песни, сидя между 
русскими солдатами. Эта история учит нас тому, что даже в 
трудные времена нужно оставаться человеком, не добивать 
слабого, проявлять сострадание и милосердие.



Проблема самопожертвования ради будущего. Аргумент из 
рассказа М. Гелприна "Свеча горела". 
В антиутопическом рассказе М. Гелприн рисует читателю 
страшную картину действительности, в которой литература не 
смогла ужиться с прогрессом и совсем угасла. Литература была 
тем, что формировало умы, она определяла внутренний мир 
человека, его духовность. «Дети растут бездуховными, вот что 
страшно» - восклицал один из немногих оставшихся учителей 
литературы Андрей Петрович. Большинство людей не осознавало 
проблемы. Исключением оказался робот-гувернер, который 
осознал, что дети растут бездуховными, и втайне от своих хозяев 
пришел к одному из немногих преподавателей литературы, 
чтобы научиться основам. Его целью было обучение детей. Робот 
по имени Максим, соприкоснувшийся с миром литературы, 
«поначалу глухой к слову, не воспринимающий, не чувствующий 
вложенную в язык гармонию, с каждым днём постигал её и 
познавал лучше, глубже, чем в предыдущий». В итоге его 
утилизировали хозяева, но его жертва не стала напрасной, он 
научил Аню и Павлика, детей хозяев, любить литературу.



Оправданы ли жестокие методы во имя благой цели? 
Аргумент из романа Ф.М. Достоевского "Преступление и 
наказание". 
Например, в романе Ф.М. Достоевского главный герой Родион 
Раскольников ставит перед собой вопрос: «тварь я дрожащая или 
право имею»? Родион видит нищету и беды окружающих его людей, 
оттого и решает убить старухупроцентщицу, думая, что ее деньги 
помогут тысячам страдающих девушек и юношей. На протяжении 
всего повествования герой пытается проверить свою теорию о 
сверхчеловеке, оправдывая себя тем, что великие полководцы и 
властители не ставили перед собой преграды в виде нравственности 
на пути к великим целям. Родион оказывается человеком, 
неспособным жить с осознание деяния, которое он совершил, потому 
признает свою вину. Спустя некоторое время Раскольников 
понимает, что гордость ума ведёт к гибели, тем самым опровергая 
свою теорию о «сверхчеловеке». Он видит сон, в котором фанатики, 
уверенные в своей правоте, убивали других, не принимая их истины. 
«Люди убивали друг друга... в бессмысленной злобе, пока не 
уничтожили род людской, кроме нескольких «избранных». Судьба 
этого героя показывает нам, что даже благие намерения не 
оправдывают бесчеловечных методов.



Доброта к близким.Самопожертвование Аргумент 
из рассказа О.Генри "Дары волхвов". 
Средства можно оправдать целью, если она благородна, 
как у героев рассказа О.Генри «Дары волхвов». Делла и 
Джим оказались в сложной жизненной ситуации: в 
канун Рождества у них не нашлось денег, чтобы сделать 
друг другу подарки. Но каждый из героев поставил 
перед собой цель: во что бы то ни стало порадовать 
свою вторую половинку. Поэтому Делла продала свои 
волосы, чтобы купить цепочку для часов мужу, а Джим 
продал свои часы, чтобы купить гребень. «У четы 
Джеймс Диллингем Юнг было два сокровища, 
составлявших предмет их гордости. Одно — золотые 
часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое 
— волосы Деллы». Герои рассказа пожертвовали 
самыми важными вещами, чтобы добиться главной 
цели – порадовать любимого человека.



Жестокость к окружающим А.С. Пушкин «Скупой 
рыцарь» 
Для Барона скупость и накопительство – не цель. 
Золото и деньги для него лишь олицетворение власти 
над людьми. Ему достаточно даже не самой власти, а 
осознания собственной силы, возможности того, что 
«стоит лишь захотеть...» Под воздействием этой страсти 
происходит постепенная деградация человека в 
Бароне. Нравственные ценности замещаются у него 
жаждой власти (она же жажда денег). В результате в 
Бароне не остается никаких человеческих черт, 
никаких человеческих чувств – ни любви к сыну (он 
даже обвиняет его в попытке убить отца), ни любви к 
ближнему, ни сострадания. Последние его мысли перед 
смертью о ключах.



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

Преступление как уголовное деяние – самое внешнее и простое 
определение. На самом деле преступление – это нарушение не 
только юридического, но общего нравственного закона, 
обязательного для человека. Раскольников живет в мире, в 
котором нарушение этого закона – естественная форма жизни, и 
все, что окружает его, как будто подтверждает законность 
преступления. Мармеладов, переступивший через жизнь жены и 
детей, Катерина Ивановна, переступившая через падчерицу, 
Соня, переступившая через собственную жизнь, Пульхерия 
Александровна, готовая ради сына переступить через дочь, 
Свидригайлов, которому темные слухи о его преступлениях не 
мешают жить, – все они преступники. Замысел Раскольникова, 
который кажется странным и фантастическим, укоренен в 
обычной жизни обычных людей



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

Безразличие может причинить человеку душевную боль, безразличие 
может даже убить. Равнодушие людей стало причиной смерти маленькой 
девочки, героини святочного рассказа Х.К. Андерсена. Босая и голодная, 
она бродила по улицам в надежде продать спички и принести деньги 
домой, однако на дворе был канун Нового года, и людям было 
совершенно не до покупки спичек и уж тем более не до нищей девочки, 
слоняющейся вдоль домов. Никто не спросил ее, почему она одна бродит 
по холоду, никто не предложил ей еду, прохожий мальчишка даже украл 
ее туфлю, которая была не по размеру и упала с ее маленькой ноги. 
Девочка мечтала только о теплом месте, где нет страха и боли, о 
домашней еде, ароматы который доносились из каждого окна. Она 
боялась вернуться домой, да и вряд ли чердак можно было назвать 
домом. В отчаянии она начала жечь спички, которые должна была 
продать. Каждая сожжённая спичка дарила ей чудесные образы, она 
даже увидела свою умершую бабушку. Мираж был настолько ясным, что 
девочка в него поверила, она попросила бабушку взять ее с собой. Они 
вознеслись высоко в небеса с радостью на лицах. Утром люди нашли 
маленькую мертвую девочку с улыбкой на губах и почти пустым 
коробком спичек в руках. Ее убили ни холод и нищета, а человеческой 
безразличие к бедам окружающих людей.



Доброта и жестокость в поведении. Жестокость в 
словах. Аргумент к сочинению из романа А.С. 
Пушкина "Евгений Онегин" 
Слово – один из самых грозных видов оружия. Словом 
можно сделать человека счастливым или убить в нем 
надежду, растоптать чувства, унизить. Так поступил 
Евгений Онегин с Татьяной. Когда он получил ее письмо с 
признанием в любви, то вызвал ее на серьезный разговор, 
где очень холодно и пренебрежительно дал понять, что не 
может ответить ей взаимностью. Он говорил с ней цинично 
и холодно. На слова любви от ответил: «Учитесь властвовать 
собою». Об этом вспоминает Татьяна спустя несколько лет, 
когда получает письмо от Евгения. Она рассказывает 
Евгению, насколько ранили его слова, называет их «колкой 
бранью», отличающейся отсутствием жалости . Так, в 
романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» мы видим, как 
неосторожное слово может ранить до глубины души, 
особенно если человек, к которому это слово обращено, 
раним.



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

Н.С. Лесков в рассказе «Человек на часах» описывает 
реальный случай. Солдат, стоявший на посту, 
услышал крики о помощи: кто-то тонул в реке. После 
мучительной внутренней борьбы часовой, нарушая 
устав караульной службы, спасает беднягу. Об этом 
происшествии узнает командование, и, несмотря на 
сочувствие некоторых офицеров, провинившегося 
солдата строго наказывают. Свое отношение к этому 
поступку втор красноречиво выразил в названии: на 
часах стоит не просто солдат, а человек, для которого 
нравственный долг превыше всего.



Доброта, самопожертвование на благо общества. 
Аргумент к сочинению из рассказа М. Горького 
"Старуха Изергиль" 

Яркая, независимая личность всегда вызывала опасливое 
отношение у серой посредственности. В рассказе 
М. Горького «Старуха Изергиль» раскрывается 
драматическое противостояние сильной личности, которая 
жертвует собой ради людей и толпы. Данко ведет свой 
народ через глухой лес, через топи и тьму. Люди, 
измученные долгим путем, готовы растерзать отважного 
юношу, и тогда Данко вырывает из своей груди пылающее 
сердце. Когда спаситель вывел людей на залитый солнцем 
простор и, бездыханный, упал на землю, кто-то раздавил 
его горящее сердце. Мы видим, что толпу пугает все яркое, 
пылающее, героическое. Но видим также и то, что без 
выдающихся личностей невозможно выйти из густого 
мрака тусклого существования.



Доброта как свойство личности, столкновение 
доброты с жестоким миром. Аргумент к 
итоговому сочинению из трагедии Шекспира 
"Гамлет" 
В трагедии Шекспира «Гамлет» раскрывается конфликт 
личности и эпохи. Благородный юноша, воспитанный 
в духе гуманизма, призван Призраком мстить за 
убитого отца. Месть – это не лично дело молодого 
принца, для людей того времени это мировой закон, 
требующий восстановить справедливость, в противном 
случае становишься соучастником убийц. Но Гамлет – 
человек нового времени, он не желает быть слепым 
орудием судьбы, поэтому юноша колеблется, 
сомневается, не решается взять в руки оружие. 
Однако жизнь не оставляет ему выбора: руки 
гуманиста обагряются кровью, он гибнет, 
разорванный противоречиями.



Причины жестокости. Аргумент из романа М.Ю. 
Лермонтова "Герой нашего времени"
Эгоизм проявляется, когда человек ставит свои интересы выше 
интересов других. Можно подумать, что ничего страшного в этом 
нет. Однако эгоизм, доведенный до абсурда, может причинить не 
только большой вред окружающим, но и сломать жизнь человеку, 
взращивающему в себе это чувство. Ярким примером эгоизма 
является поведение главного героя романа М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени». Печорин – красивый, образованный, 
богатый молодой человек своими руками разрушает жизнь. Он не 
верит в дружбу, манипулируя людьми только в своих интересах, 
отвергает любовь, боясь потерять свою свободу, не способен 
прощать, боится быть осмеянным. Вся его жизнь - это поиск 
удовольствий, удовлетворение своих потребностей. Однако такой 
путь разрушителен: Печорин ломает судьбы людей, меняет их 
жизни, делает несчастным самого себя. Таким образом, эгоизм - 
главная причина, мешающая Григорию обрести любовь и дружбу, 
и только непонимание этого решения приводит его к печальному 
финалу.


