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Официальный комментарий: 

В основе направления лежат полярные понятия, 
связанные с выбором человека: быть верным 
голосу совести, следовать моральным принципам 
или идти путем предательства, лжи и лицемерия. 
Многие писатели сосредотачивали внимание на 
изображении разных проявлений человека: от 
верности нравственным правилам до различных 
форм компромисса с совестью, вплоть до 
глубокого морального падения личности. 



Методические рекомендации: 

Честь – это та высокая духовная сила, которая удерживает 
человека от подлости, предательства, лжи и трусости. Это 
стержень, который укрепляет личность в выборе поступка, 
это ситуация, когда судьей является совесть. Жизнь часто 
испытывает людей, ставя их перед выбором – поступить по 
чести и принять удар на себя или смалодушничать и пойти 
против совести, чтобы получить выгоду и уйти от 
неприятностей, возможно, смерти. Выбор у человека есть 
всегда, и от его нравственных принципов зависит, как он 
будет поступать. Труден путь чести, но отступление от 
него, потеря чести еще мучительнее. 



Будучи существом общественным, разумным и 
сознательным, человек не может не задумываться над тем, 
как относятся к нему окружающие, что они о нем думают, 
какие оценки даются его поступкам и всей его жизни. В то 
же время он не может не думать и о своем месте среди 
других людей. Эта духовная связь человека с обществом и 
выражается в понятиях Чести и Достоинства. «Честь — 
жизнь моя, — писал Шекспир, — они срослись в одно, и 
честь утратить — для меня равно утрате жизни». 
Нравственное разложение, падение моральных устоев ведет 
к краху как отдельной личности, так и целого народа. 
Поэтому так велико значение великой русской классической 
литературы, являющейся нравственным фундаментом для 
многих поколений людей. 



Афоризмы и высказывания известных людей: 
∙ Ни тщеславием, ни красотой одежд или коней, ни 
украшением не добывай чести, но мужеством и мудростью. 
Теофраст
 ∙ Всякий мужественный, всякий правдивый человек 
приносит честь своей родине. Р.Роллан 
∙ Стыд и честь — как платье: чем больше потрепаны, тем 
беспечнее к ним относишься. Апулей 
∙ Истинная честь не может терпеть неправду. Г.Филдинг 
∙ Ценность и достоинство человека заключены в его сердце 
и в его воле; именно здесь – основа его подлинной чести. 
Мишель де Монтень 
∙ Не покидайте никогда дороги долга и чести - это 
единственное, в чем мы почерпнем счастье. Жорж Луи 
Леклерк 



Кодекс дворянской чести на страницах литературных 
произведений 
История русской дуэли ХIХ века – это история человеческих 
трагедий, высоких порывов и страстей. С дуэльной традицией 
связано понятие чести в дворянском обществе того времени. 
Существовал даже кодекс дворянской чести. Готовность платить 
жизнью за неприкосновенность своего личного достоинства 
предполагала острое осознание этого достоинства. А.С. Пушкин, 
«невольник чести», защищая честь своей жены и свою честь, 
вызвал на дуэль Дантеса, который сомнительным поведением 
мог опорочить имя четы Пушкиных. Поэт не мог жить 
«оклеветанный молвой» и положил конец бесчестию ценою 
собственной жизни. М.Ю. Лермонтов тоже пал жертвой 
бесчестных и злобных завистников. Среди дуэлянтов были не 
редки бретеры – люди, щеголявшие свой готовностью и 
способностью драться где бы то ни было и с кем бы то ни было. 
Риск у бретера носил показной характер, а убийство противника 
входило в его расчеты. Это была смесь позерства и жестокости. 



Такие негативные варианты дуэли изображены в повести А.
С. Пушкина «Выстрел». Герой повести Сильвио, «первый 
буян по армии», ищет предлога для драки, чтобы утвердить 
свое первенство в гусарском полку. Он кичится своим 
превосходством и удачливостью, демонстрирует презрение 
к смерти, ест черешни под дулом пистолета в угоду своему 
самолюбию. Его цель не убить, а доказать, что он сильный 
и может властвовать над людьми. Он болен 
самовлюбленностью и эгоизмом. Оставив за собой выстрел, 
герой не стал убивать графа, а удовлетворился тем, что 
заставил его трепетать. Вопрос о чести, как понимает 
читатель, даже не стоит – храбрость героя вызывает также 
сомнение. Часто дуэли возникали по малейшему поводу. 
Из-за необоснованной ревности Ленский вызывает на дуэль 
своего друга Онегина. 



В романе М.Ю. Лермонтова
 «Герой нашего времени»
 Печорин убивает на дуэли
 Грушницкого, вступившись 
за честь оклеветанной дамы.
 Трусость и малодушие
 Грушницкого нашли выражение
 в его бесчестном поведении по отношению к княжне Мери 
и к товарищу, которому он завидовал.

 В драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» Арбенин, защищая 
свою честь, убивает собственную жену, поверив в искусно 
сплетенную интригу. Эгоист и злодей загубил невинную 
душу ради своих амбиций. Болезненное самолюбие и 
ложное представление о чести сделали его игрушкой в 
руках недоброжелателей и толкнули на злодейство. 



Заслуживает внимания и дуэль Пьера Безухова с 
Долоховым в романе- эпопее Л.Н. Толстого «Война и 
мир». Пьер искренне доверял старому другу, ввел в свой 
дом, помог с деньгами, а Долохов опозорил его имя. Герой 
вступился за свою честь. Но, понимая, что глупая, 
«фальшивая» Элен не заслуживает того, чтобы из-за неё 
произошло убийство, готов раскаяться не из страха, а 
потому, что уверен в виновности жены. Литературные герои 
эпохи ХIХ века вызывали обидчиков к барьеру и порой шли 
на отчаянные поступки, защищая свою честь, ценой которой 
была сама жизнь.



 Честь как воплощение духовной силы героя.

 Для русской литературы характерен очень серьезный и 
пристальный взгляд на понятие чести и бесчестья. Но 
понимание чести героями может быть различным. Пример 
тому – «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Петр 
Андреевич Гринев понимает честь как действие по совести. 
Основная составляющая его чести – это долг по отношению 
к императрице, к Родине, к Отечеству, и долг, который на 
него накладывает любовь к дочери 
капитана Миронова. А Швабрин? 
Он тоже русский офицер. Но, 
нарушив воинскую присягу, 
перешел на сторону Пугачева, 
предал Родину. Он корыстен и труслив,
 циничен и равнодушен. 
Ему неведомо благородство. 





Совсем иное понимание чести у Пугачева. Оно держится 
исключительно на уровне чувств, по большей части 
дружеских. Именно это узкое понимание чести позволяет 
Пугачеву зверствовать в ограбленных завоеванных 
селениях и крепостях, не чувствуя при этом укоров 
совести, и в то же время помогать Гриневу спасать Машу, 
помня его доброту в былые времена. «Кто из моих людей 
смеет обижать сироту?». В разговоре с Пугачевым Гринев 
признается сам себе, что между малодушием, 
предательством и верной погибелью делает выбор, 
продиктованный совестью: «Чувство долга 
восторжествовало во мне над слабостию человеческою». 
Его прямодушие заставит Пугачева искренне восхититься и 
отпустить героя на все четыре стороны. 



 Еще один пример пушкинского произведения –повесть 
«Дубровский». Старший Дубровский – потомственный 
дворянин, честь которого исходит из его положения и 
истории рода, для Троекурова – это богатство и власть. У 
сына же Дубровского, Владимира, как и у Гринева, главный 
аспект мотива чести – это долг, в первую очередь, перед 
отцом, что заставляет его мстить Кириле Петровичу. 
Позднее долг перед отцом перерождается в долг по 
отношению к объекту его любви, дочери Троекурова. Честь, 
честность… Случайно ли созвучие этих слов с «чисто», 
«чистота», «чтить»? Честность, как чистота души, 
незапятнанность репутации – один из аспектов 
рассматриваемого направления



. «Но мне порукой Ваша честь, и смело ей себя вверяю», – 
строки из письма Татьяны Лариной из романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин», завершающие признание в любви, не 
просто выражают надежду юной девушки на порядочность и 
достоинство избранника. В них звучит вера и в то, что честь 
самой героини не будет поругана. Для Лариной понятие 
чести, нравственной чистоты – основа мировосприятия. 
Руководствуясь своим представлением о долге, она остается 
верна мужу, отвергая любовь Онегина. 



Пожертвовать любовью возможно, пожертвовать честью нет. 
Герой лермонтовского «Героя нашего времени» Печорин не 
типичный персонаж, а исключительный. Поэтому и честь 
Печорина – это честь другая, исключительная. Фактически у 
Печорина нет чести в традиционном понимании этого слова. 
Проблески благородства и доброты, временами его 
осеняющие, вызываются ощущением исключительности 
собственного предназначения. Печорин в некотором роде 
является предтечей Раскольникова – героя романа Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание», у которого 
тоже понятие чести очень личностно и своеобразно. Оно 
никак не совмещается с общественным пониманием чести, а 
иногда является и сдерживающим фактором. Раскольников 
не признает законов общества и хочет жить лишь по 
собственным. Другое понимание чести у Свидригайлова. 
Здесь, наоборот, не честь рождает любовь, как у Пушкина в 
«Капитанской дочке», а любовь возрождает утраченное 
ранее понятие чести. 



. В другом аспекте тема чести раскрывается в романе Ф.М. 
Достоевского «Идиот». На примере образа Настасьи 
Филипповны автор показывает, как может быть поругана 
человеческая и женская честь. Будучи от природы 
высоконравственным и чистым существом, героиня стала 
презирать и ненавидеть себя, хотя во всем случившемся не 
было ее вины. Можно сказать, что, потеряв свою честь, 
героиня потеряла свою жизнь. Глубоко скорбит Н.В. Гоголь 
об искалеченной и погибающей душе человека, без чести и 
совести: “»И до какой ничтожности, мелочности, гадости 
мог снизойти человек! Мог так измениться! И похоже это на 
правду? Все похоже на правду, все
 может статься с человеком»
 («Мертвые души»). 



И невозможно не вспомнить роман Л.Н.Толстого «Война 
и мир. Болконские – старинный аристократический род. Они 
по праву гордятся своими заслугами перед Отечеством. 
Высокое понятие о чести, гордость, независимость, 
благородство и остроту ума старый князь передал по 
наследству и своему сыну князю Андрею. Оба презирают 
выскочек и карьеристов вроде Друбецких, Курагиных, 
Бергов, для которых не существует понятия чести. Не 
мыслит иного пути для своего сына, кроме пути чести, 
Николай Андреевич Болконский. Боль, которую принесет 
известие о смерти князя Андрея, он примет. Но весть о 
бесчестии… «Мне будет… стыдно!» Задумаемся: стыд 
страшнее смерти. Для семьи Болконских категория чести, 
нравственной чистоты основополагающая. Не эта ли чистота 
делает взгляд княжны Марьи лучистым? 



Другая героиня Толстого, живущая сердцем, искренняя, 
прямодушная Наташа Ростова однажды оказывается в шаге 
от бесчестия. Увлечение Анатолем Курагиным, подготовка 
побега. Почему эта история дана через восприятие Пьера? 
Именно он видит Наташу злой и жестокой, он же забирает у 
Анатоля ее письма и заботится о сохранении тайны 
постыдного поступка. Ему доверяет автор стать спасителем 
Наташи. Может быть потому, 
что Петр Кириллович Безухов 
сам имел несчастье столкнуться
 с «подлой, бессердечной породой»
 и обрел силу в противостоянии 
тому злу и разврату, что сеют вокруг
 себя Курагины. 



Честь и бесчестье показывает Толстой, рисуя образы двух 
полководцев – защитника Отечества Кутузова и захватчика 
Наполеона. Вторгшийся враг не может быть честен. Суть 
его поступка – захват чужого, ему не принадлежащего, и 
убийство. Наполеон изображен в романе эгоистичным и 
самовлюбленным, надменным и самонадеянным. 
Противоположна Наполеону фигура Кутузова. Он изображен 
как вождь справедливой народной войны, как человек 
чести и высокой нравственности. 



Отнюдь не любовью к Родине (у них просто нет этой 
любви!) руководствуются Борис Друбецкой и Долохов. 
Первый изучает «неписаную субординацию», чтобы 
сделать карьеру, второй старается отличиться, чтобы 
вернуть себе офицерское звание, затем получать награды 
и чины. Военный чиновник Берг в оставленной жителями 
Москве скупает по дешевке вещи. Война, как показывает 
это Толстой, сурово проверяет человека.



Антитеза честь-бесчестие в литературе XX века. 
В литературе ХХ века особое внимание уделяется военному 
сословию. Ведь лихолетье революционных смут ударило по нему 
наотмашь. Что значит остаться честным, как сохранить верность 
долгу, если вокруг сумятица и хаос? Каждый делает свой выбор. 
Спасая вверенных ему юнкеров, гибнет Най-Турс. Теперь мы 
понимаем: неслучайно Алексей Турбин видел полковника во сне 
в образе Святозарного рыцаря. Словно повинуясь законам 
рыцарской чести, действует и полковник Малышев, 
распустивший дивизион: «Своих я всех спас. На убой не послал! 
На позор не послал!» Николай Турбин считает своим долгом, 
делом чести рассказать семье Най-Турса о героической смерти 
полковника и помочь его близким достойно похоронить героя. 
Как же далеки от них Тальберг («чертова кукла, лишенная 
малейшего понятия о чести!»), гетман, штабные офицеры, 
бросившие Город, и тайно бежавшие трусы. Словно от их имени 
заявляет «маленький кошмар в крупную клетку» из сна Турбина: 
«Русскому человеку честь – только лишнее бремя» (М.А. 
Булгаков «Белая гвардия»). 



Не обходит стороной проблему сохранения чести и 
литература о Великой Отечественной войне. Стать трусом, 
обесчестить себя предательством и продолжать с этим 
жить – такой выбор делает Рыбак. Он соглашается служить 
полицаем, выбивает опору из-под ног бывшего 
однополчанина и становится палачом тому, с кем еще вчера 
сражался плечом к плечу. Он остается жить и вдруг ловит 
на себе взгляд, полный ненависти. Ненависти к нему, трусу 
и предателю, бесчестному человеку. Теперь он враг – и для 
людей, и для себя тоже… Судьба лишает Рыбака 
возможности покончить с собой, он будет жить со своим 
клеймом бесчестия (В. Быков «Сотников»). 





Честь рода как категория народной нравственности 
Народные представления о чести, правде, достоинстве 
многие века хранит русский фольклор. Герои русских 
сказок, совершающие предательство, как старшие братья 
Ивана-Царевича, неизменно испытывают позор 
разоблачения. Их прогоняют за пределы царства. Герой, до 
конца прошедший испытания, не уронив своего достоинства, 
в итоге получает награду. С древних времен понятие честь в 
русской культуре является определяющим для оценки 
человека. Невозможно представить былинных Илью 
Муромца, Святогора, Микулу Селяниновича  вне 
категории чести. 



Так, в былине «Илья Муромец и Калин царь» Илья 
Муромец, заточенный на три года в погребе по приказу 
князя Владимира, хоть и держит обиду, но в минуту 
опасности надевает доспехи и идет защищать родную землю 
от врага. Более того, оказавшись в татарском плену, он не 
принимает предложения служить Калину. Ведь это значит 
предать свой народ, обесчестить себя. Продолжая 
фольклорные традиции, древнерусская литература 
связывает понятие чести с защитой интересов родной 
земли, своей семьи, своего рода. 



Так, в «Повести о разорении Рязани Батыем» антитеза 
«честь и бесчестие» воплощается в образах рязанского 
князя Федора Юрьевича и «безбожного царя Батыя». Федор 
Юрьевич принимает смерть, отказавшись отдать Батыю 
княгиню Евпраксию. Смерть мученическую. Но разве мог он 
преступить нравственный закон, обесчестить свой род, 
отдать на поругание жену? Нравственный выбор для героя 
очевиден. Подвиг чести совершают и вдохновленные князем 
рязанцы. Пять дней против сменяющих друг друга отрядов 
завоевателей бьются жители города. Не сдаются, не просят 
пощады. Не торгуют своей честью. 



Защитником народных представлений о чести и достоинстве 
является купец Калашников в знаменитой «Песне о купце 
Калашникове…» М.Ю. Лермонтова. Положив в основу сюжета 
действительное событие, Лермонтов наполняет его глубоким 
нравственным смыслом. Калашников выходит биться «за святую 
правду-матушку», за семейные ценности, за честь. Кто, если не 
он, должен спасти от бесчестия свою жену. Алена Дмитриевна 
верна своему мужу, не утаивает своей беды, у него просит 
защиты от позора. Образ купца Калашникова близок к 
народному идеалу. Так же, как герои народных былин и 
сказаний, Степан борется за честь и справедливость, отстаивает 
вечные ценности. Поединок чести развернется перед всем 
народом. Услышав обвинения купца, Кирибеевич
 испугался. Он-то вышел потешиться, а предстоит
бой насмерть. Степан Парамонович спокоен и
 готов принять смерть, ведь на кону – честь
 его семьи, честь рода Калашниковых. 





Примечательно, что на площади все его братья, готовые 
вслед за Степаном защищать правду-матушку. Обратим 
внимание, что первый удар наносит Кирибеевич. Удаль или 
снова подлость?.. И вот бой окончен. Победитель держит 
ответ перед царем. Ответ ПО СОВЕСТИ тронул Грозного. 
Казнили Степана Парамоновича «смертью лютою, позорною» 
и похоронили промеж трех дорог, в безымянной могиле. 
Совсем не как доброго христианина. Но суд царский 
разошелся с судом народным. Погребенный как разбойник, 
купец Калашников стал поистине народным героем.



 
СОЧИНЕНИЕ (отрывок) 
"Тема ЧЕСТИ И ДОЛГА в повести А.С Пушкина "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА"

Героем с высокими моральными качествами является Петруша 
Гринев - персонаж повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка". 
Честь свою Петр не запятнал даже в тех случаях, когда за нее 
можно было поплатиться головой. Это был достойный 
уважения и гордости высоконравственный человек. Он не мог 
оставить безнаказанным наговор Швабрина на Машу, поэтому 
вызвал его на дуэль. 
Швабрин - полная противоположность Гриневу: это человек, 
для которого понятия чести и благородства вовсе не 
существует. Он шел по головам других, переступая через 
самого себя в угоду своим сиюминутным желаниям. Народня 
молва гласит: "береги платье снову, а честь смолоду". 
Однажды запятнав честь, ты вряд ли когда-нибудь сможешь 
восстановить свое доброе имя.



Сочинение.
«Человека можно убить, но нельзя отнять у него честь» 
Честь, достоинство, сознание своей личности, сила духа 
и воли – вот основные показатели действительно 
стойкого и сильного, волевого человека. Он уверен в 
себе, имеет собственное мнение и не боится его 
высказать, даже если оно не совпадает с мнением 
большинства. Его трудно, а то и невозможно сломить, 
подчинить, сделать рабом. Такой человек неуязвим, это 
личность. Его можно убить, лишить жизни, однако 
лишить чести невозможно. Честь в данном случае 
оказывается сильнее смерти.



Обратимся к рассказу Михаила Шолохова «Судьба 
человека». В нём показана история простого русского 
солдата, даже имя его распространено – Андрей Соколов. 
Этим автор даёт понять, что герой рассказа – самый 
обычный человек, которому выпало несчастье жить во 
время Великой Отечественной войны. История Андрея 
Соколова типична, но сколько же лишений и испытаний 
ему пришлось пережить! Однако он с честью и 
стойкостью перенёс все невзгоды, не потеряв мужество 
и достоинство. Автор подчёркивает, 
что Андрей Соколов – самый
 обыкновенный русский человек, 
именно этим показывая, что честь
 и достоинство – неотъемлемые
 черты русского характера. 



Вспомним поведение Андрея в немецком плену. Когда 
немцы, желая развлечься, заставили измученного и 
голодного пленного выпить целый стакан шнапса, 
Андрей сделал это. На предложение закусить он 
мужественно ответил, что русские после первой не 
закусывают никогда. Тогда немцы налили ему второй 
стакан, и, выпив его, он так же ответил, несмотря на 
мучивший голод. И после третьего стакана Андрей 
отказался от закуски. И тогда немецкий комендант с 
уважением сказал ему: «Ты настоящий русский солдат. 
Ты храбрый солдат! Я уважаю достойных соперников». С 
этими словами немец дал Андрею хлеба и сала. И эти 
угощения тот разделил поровну со своими товарищами. 
Вот пример, демонстрирующий мужество и честь, 
которые даже перед лицом смерти русский человек не 
утратил.





Вспомним повесть Василия Быкова «Журавлиный крик». 
Самый молодой боец в батальоне – Василий Глечик - 
остался единственным выжившим против целого отряда 
немцев. Однако враги не знали этого и готовились 
нанести удар, собирая лучшие силы. Глечик понимал, 
что смерть неизбежна, однако он ни на секунду не 
допустил мысли о побеге, дезертирстве или сдаче в 
плен. Честь русского солдата, русского человека – вот, 
что нельзя убить. Он до последнего вздоха готов был 
защищаться, несмотря на жажду жить, ведь ему было 
всего 19 лет. 



 Внезапно он услышал крик журавлей, посмотрел в небо, 
безграничное, бескрайнее, пронзительно живое, и 
проводил тоскливым взглядом этих свободных, 
счастливых птиц. Он отчаянно хотел жить. Пусть даже в 
таком аду, как война, но жить! И вдруг он услышал 
жалобное курлыканье, вновь взглянул вверх и увидел 
раненого журавлика, который силился догнать свою 
стаю, но не мог. Он был обречён. Злоба овладела 
героем, невыразимое желание жизни. Но он сжал в руке 
единственную гранату и приготовился к своей последней 
битве.
 Приведённые аргументы красноречиво подтверждают 
постулат, заявленный в нашей теме - даже перед лицом 
неминуемой смерти у русского человека невозможно 
отнять честь и достоинство.


