


Роль искусства в жизни человека. Аргумент из романа Л. Улицкой 
"Зеленый шатер"

Книга – это друг человека. С помощью книг дети познают мир, а 
взрослые возвращаются к своим детским воспоминаниям. В романе Л.
Улицкой книга занимает исключительное место в жизни главных 
героев: Михи, Сани и Ильи. Еще в школе ребята вступают в кружок 
любителей русской словесности, увлекаются Пушкиным и Толстым, 
перечитывают письма декабристов и сочиняют свои первые стихи. 
Любовь к чтению не угасает в них с годами: в студенческие годы они 
пытаются достать запрещенные книги, бережно передают из рук в 
руки, переписывают и фотографируют отрывки. Мысли и теории, 
почерпнутые из книг, становится пищей для долгих ночных разговоров. 
В них ребята узнают о новых веяниях и «знакомятся» с альтернативной 
позицией, запрещенной официальной литературой. Можно сказать, что 
книги определяют их жизнь. Илья становится диссидентом и 
занимается распространением самиздата, а Миха печатается в 
запрещенных литературно-политических журналах. В заключительной 
главе романа уже пожилой Саня, находящийся в эмиграции, идет в 
гости Иосифу Бродскому, чтобы в последний раз послушать его стихи.



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



Как взаимодействуют поэт и читатели? 
М. Цветаева "Поэт о критике"
М. Цветаева в эссе «Поэт о критике» утверждает, что 
поэт не может написать одинаковых стихов в разные 
периоды жизни, ведь стихи, в первую очередь, зависят 
от читателей. Некультурные, невзыскательные читатели 
не могут по достоинству оценить стихи, они не 
позволяют поэту развиваться, оттачивать свое 
мастерство. Можно простить непонимание, но нельзя 
простить сопротивление пониманию, намеренную 
«слепость». Читатели, отказывающиеся понимать, могут 
только судить. Она уверена, что цель поэта не радовать 
читателя, а дать ему совершенную вещь. Цветаева 
сравнивает себя с полководцем: он идет в бой и думает о 
сражении, а не том, как получить лавры. Внимательный 
и любознательный читатель делает честь поэту. «Чтение - 
прежде всего – сотворчество».



Роль искусства в жизни человека. 
Д. Гранин "Картина".

Литература и искусство играют ключевую роль в сохранении 
исторической памяти. Так, в книге Д.Гранина «Картина» главный 
герой, председатель горисполкома Лосев, приезжает в командировку 
в Москву. Там он посещает выставку и покупает картину «У реки», на 
которой изображена русская природа, так напоминающая ему его 
родные места. Герой привозит картину в Лыков и показывает 
местным жителям, каждый из которых вспоминает места своего 
детства. Дело в том, что раньше в Лыкове находилась заповедная 
заводь, но люди забросили ее, и сейчас власти хотят поставить на ее 
месте производственные помещения. Возможно, так бы и случилось, 
если бы не картина, напомнившая людям, как прекрасно было это 
место когда-то. Картина пробудила ностальгию по ушедшему 
прошлому, желание сохранить воспоминания и донести их до 
потомков. Местные жители во главе с Лосевым начинают бороться за 
это место и побеждают. Людям свойственно забывать не только 
плохое, но и то хорошее, что было когда-то в их жизни. Искусство же 
может напомнить нам, кто мы, какими мы были и что чувствовали 
когда-то, поэтому так важно собирать и сохранять свидетельства о 
прошлом.



Как отношение к искусству характеризует человека. Аргумент 
из рассказа А.П. Чехова "Попрыгунья".
Примером, иллюстрирующим равнодушие к искусству, может 
служить доктор Дымов из рассказа «Попрыгунья» А.П. Чехова. Его 
жена Ольга Ивановна вменяет ему один недостаток, а именно 
отсутствие интереса к искусству. На что Дымов отвечает, что он не 
отрицает искусства, а просто его не понимает, он всю свою жизнь 
учился медицине, и ему было некогда. Осип утверждает, что если 
одни умные люди посвящают искусству всю свою жизнь, а другие 
умные люди платят за произведения громадные деньги, то, значит, 
они нужны. Отчасти равнодушие к искусству связано с его 
деятельностью, отчасти с тем, что ему приходилось работать на 
нескольких работах, чтобы Ольга Ивановна могла себе позволить 
«жить в мире искусства» и вращаться в обществе «возвышенных» 
людей. Возможно, Дымов не понимал именно фальшивого 
искусства, любовь к которому так усердно пыталась привить ему 
Ольга. Наигранность, лесть, снобизм были спутниками людей 
искусства, которые посещали приемы Ольги Ивановны. Можно 
сказать, что Дымов был равнодушен не к подлинному искусству, а 
к лживому, ведь грустные мотивы, которые играл его друг на 
пианино, трогали его сердце.



В чем разница между истинным и ложным искусством? Проблема выбора. 
К чему приводит честолюбие? Чем опасно нарушение нравственных 
законов?
Аргумент. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери» 
Сальери всю жизнь добивается славы, но, достигнув ее, понимает, что природа 
творчества иная – пример тому Моцарт. Творчество, по Пушкину, это воплощение 
радости жизни, чувство полноты бытия. Сальери свою творческую деятельность 
подчинил совсем иному – для него главное не творчество, но то, что это 
творчество дает – успех, слава. Его творчество, основанное на соблазне, не 
является творчеством истинным, а по Пушкину, и не может являться таковым. 
Именно от того, что изначальные побудительные мотивы в творчестве Сальери не 
были нравственны, возникает порочный круг. Одни безнравственные поступки 
порождают другие. Жажда славы порождает в Сальери зависимость от мнения 
толпы, лишает его свободы, а без свободы никакое творчество невозможно. То, 
что Сальери начинает завидовать Моцарту, закономерно. Моцарт создаёт 
гениальные произведения, но именно потому, что не ставит своей целью славу и 
шумный успех. То, что для Сальери непостижимо (Моцарт останавливается 
слушать уличного музыканта), для Моцарта – способ чувствовать себя свободным, 
ощущать полноту и радость бытия. Своим существованием Моцарт опровергает 
систему ценностей Сальери, и для Сальери (который уже преступил нравственный 
закон, взявшись за творчество с нечистой целью) само собой разумеющимся 
представляется выход – отравить Моцарта.
Злодейство – результат ложного пути, результат нарушения нравственного закона, 
к злодейству идут достаточно долго, постепенно и на первый взгляд незаметно. 
Последние раздумья Сальери именно об этом – был ли убийцей «создатель 
Ватикана». Для Пушкина ответ очевиден – нет.



Истинное искусство, назначение писателя, художника. 
Назначение искусства, его роль.
Аргумент из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Свободу творчества в романе выбирает мастер, когда, 
отказавшись от условного уюта социально-детерминированной 
жизни (комната в коммуналке, скучная служба, безликая жена), 
он исчезает для окружающих, посвятив свою жизнь написанию 
романа о том, что его волновало больше всего. Он не сочиняет, он 
«угадывает», потому что смог раскрепостить свои мысли и чувства 
от гнета современности с ее литературными начальниками и их 
«руководящими указаниями». Отсюда ярость критиков романа. 
Это ярость тех, кто продал свою свободу, против тех, кто сумел ее 
сохранить вопреки обстоятельствам. Сумев противостоять самому 
страшному тоталитарному режиму, Мастер выстрадал Покой. Это 
высшая оценка его жизни и его совести. Мастер, по сути, 
поднимается из Ада в вечность, где в его дом придут те, кого он 
любит. Покой – это не безделье и отсутствие всяких желаний, а 
высшая свобода, неотъемлемым качеством которой является 
очищение души через творчество, музыку, любовь. 



Роль музыки в жизни человека, влияние музыки на жизнь 
человека. Аргумент к итоговому сочинению из повести В.Г. 
Короленко "Слепой музыкант".
Музыка – важнейший дар, который принадлежит человеку. Так, 
в повести «Слепой музыкант» В.Г. Короленко мы можем 
наблюдать, как музыка повлияла на жизнь главного героя. 
Петрусь родился слепым и, казалось, в его жизни никогда не 
будет смысла. Так было до тех пор, пока его дядя Максим не 
привил мальчику любовь к музыке. Так в жизни мальчика 
появился смысл. Совершенствование своего таланта стало его 
жизненной целью. Но музыка не только открыла ему новые 
горизонты, но и сделала сердце мягче, научила его любить. 
Антиподом главного героя является слепой звонарь Егорий, 
который стал озлобленным и завистливым, так как в его жизни 
не было места искусству. Да и сам Петрусь был близок к тому, 
чтобы возненавидеть весь мир, однако вовремя остановился и 
осознал: теряя что-то одно, обязательно найдешь другое. Его 
судьба сложилась благополучно, он стал известным музыкантом, 
женился на любимой женщине и стал отцом. Ведь именно музыка 
научила героя любить жизнь, и жизнь ответила ему тем же.



Отношение к искусству как характеристика человека и его характера. Роль 
искусства в жизни человека. Аргумент из романа И.С. Тургенева "Отцы и 
дети".
Главный герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров совершенно 
лишен интереса к искусству. Он его отрицает, признавая только «искусство наживать 
деньги». Порядочного химика считает важнее любого поэта, стихи называет 
«ерундой». Живописец Рафаэль, по его мнению, «не стоит и медного гроша». Даже 
музыку для Базарова – «несерьезное» занятие. Евгений гордится «отсутствием 
художественного смысла» в его натуре, хотя сам неплохо знаком с произведениями 
искусства. Отрицание общепринятых ценностей для него важнее всего. Для Базарова 
идея «нужности» должна превалировать во всем: если он не видит практической 
выгоды в чем-то, значит, это не очень важно. Следует принять во внимание его 
профессию. Он врач, и потому рьяный материалист. Все, что подвластно разуму, для 
Базаровапредставляет интерес, но то, что находится в сфере чувств и не имеет 
рационального обоснования, для него равносильно опасности. То, чего он не может 
понять, пугает его больше всего. А как мы знаем, искусство - это то, что нельзя 
объяснить терминами, это можно только почувствовать сердцем. Потому Базаров и 
проявляет нарочитое равнодушие к искусству, он просто не понимает его. Потому 
что если поймет, то придется отказаться от всего, во что он верит. Это значит 
признать свою неправоту, «изменить принципам», предстать перед всеми 
последователями человеком, который говорит одно, а делает другое. Да и как он мог 
отказаться от своих идей после того, как он отстаивал их, доведя градус кипения в 
споре до максимума.
Его профессия тоже сыграла немаловажную роль. Человеку, который хорошо знает 
анатомическое строение тело, сложно поверить в существование души. Врачу, 
который видит смерть, отрицает чудо и верит в силу медицины, сложно представить, 
что душе тоже необходимо лекарство – и это искусство.






















