
Итоговое сочинение по 
направлению 

«Победа и поражение»



� . «Победа и поражение». 

� Направление позволяет размышлять о победе и 
поражении в разных аспектах: 

� социально-историческом, 
� нравственно-философском, 
� психологическом.
�  Рассуждение может быть связано как с внешними 
конфликтными событиями в жизни человека, страны, 
мира, так и с внутренней борьбой человека с самим 
собой, ее причинами и результатами. В литературных 
произведениях нередко показана неоднозначность и 
относительность понятий «победа» и «поражение» в 
разных исторических условиях и жизненных 
ситуациях. 

Характеристика 



� Направление 3 «ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ» 
� 1. Согласны ли Вы с утверждением Ф.М.Достоевского «Если 
хочешь победить весь мир, победи самого себя»? 

� 2. Согласны ли Вы с утверждением У.Фолкнера «Я верю, 
что человек не только вытерпит всё – человек победит!» 

� 3. Можно ли преодолеть самого себя? 
� 4. Все победы начинаются с победы над самим собой. 
� 5. Как вы понимаете выражения “Человек незапятнанной 
чести” и “Поступок, несовместимый с честью”. 

� 6. Как вы понимаете смысл высказывания Станислава Ежи 
Леца, польского поэта и философа «Человек победит. 
Человека»? 

Варианты тем



� Каждая маленькая победа над самим собой даёт большую 
надежду в собственные силы! Тактика победителя — убедить 
врага в том, что он делает всё правильно.

�  Если ты ненавидишь — значит тебя победили (Конфуций). 
� Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. 
� Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. 
� Кто победил свой страх, свою лень и свою неуверенность.
�  Все победы начинаются с победы над самим собой. 
� Никакая победа не принесёт столько, сколько может отнять 
одно поражение. 

� Нужно и можно ли судить победителей? 
� Одинаковы ли на вкус поражение и победа? 
� Сложно признать поражение, когда так близок к победе. 
� Победа, достигнутая насилием, равносильна поражению, ибо 
краткосрочна.

�  Согласны ли вы с высказыванием «Победа... поражение... эти 
высокие слова лишены всякого смысла».



� Можно ли прожить счастливую жизнь без 
побед? 

� Самая главная победа-победа над самим 
собой. 

� Победы можно быстро добиться, самое 
трудное-её закрепить.

� Победа над страхом придаёт человеку силы. 
� Чтобы выиграть «войну», иногда нужно 
проиграть «бой».

� Поражение помогает понять себя.



Методические рекомендации: 
Противопоставление понятий победа » и «поражение» 
заложено уже в их толковании. 
У Ожегова читаем: «Победа – успех в битве, войне, полное 
поражение противника». 
То есть победа одного предполагает полное поражение 
другого. Однако и история, и литература дают нам примеры 
того, как победа оказывается поражением, а поражение – 
победой. Именно об относительности данных понятий и 
предлагается порассуждать выпускникам, опираясь на свой 
читательский опыт. Конечно же, ограничиться понятием о 
победе как разгроме врага в битве невозможно. Поэтому 
целесообразно рассмотреть данное тематическое 
направление в разных аспектах.



Афоризмы и высказывания известных людей:
•  Величайшая победа  — победа над самим собой.  
                                                                 Цицерон 
• Возможность того, что мы можем потерпеть поражение в 
бою, не должна мешать нам сражаться за дело, которое мы 
считаем справедливым.
                                                               А.Линкольн
 • Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения... 
Человека можно уничтожить, но его нельзя победить.
                                                               Э.Хемингуэй 

• Гордись лишь теми победами, какие ты одержал над 
самим собой. 
                                                                    Вольфрам 



� Всё время побеждать невозможно, но можно 
сделать себя непобедимым. (Сунь Цзы)

� В случае победы — правительственные 
войска, в случае поражения — мятежники. 
(Японская посл.)

� Победа над самим собою — единственное 
торжество, в котором удача не имеет доли. 
(Шеридан Ричард Бринсли)

� Сознание честно выдержанной борьбы едва 
ли не выше торжества победы. (Тургенев)

Афоризмы 



� В счастье и трус становится отважным, но только 
тот герой, кто даже в поражении носит свою 
голову гордо. (Шандор Петёфи)

� Выиграть битву — не главное. Главное — не быть 
отравленным на пиру победителей. (Лец)

� Выигрыш с проигрышем в одних санях ездят. 
(Русская посл.)

� Где согласие — там победа. (Лат. посл.)
� Ещё одна такая победа, и я останусь без войска. 

(Пирр)
� Книги по истории, написанные победителями, 
призваны мешать побеждённым извлечь 
правильные уроки из поражения. (В. Швебель)

� Когда противника нет, победителем оказаться 
нетрудно. (Лукиан)



� Непобедимый противник — наилучшая мотивация 
для бесконечного самосовершенствования. (Макс 
Фрай)

� Не следует начинать сражения или войну, если 
нет уверенности, что при победе выиграешь 
больше, чем потеряешь при поражении. (Октавиан 
Август)

� Не тот или иной вид оружия, а правое дело дает 
истинное превосходство над врагом. (М. 
Сервантес)

� Никакая победа не принесет столько, сколько 
может отнять одно поражение. (Гай Юлий Цезарь)

� Никогда не знать поражения означает никогда не 
вступать в борьбу. (Морихэй Уэсиба)

� Ни один победитель не верит в случайность. 
(Ницше)



� Ничто, кроме проигранной битвы, не может сравниться 
даже и с половиной печали от битвы выигранной. 
(Артур Уэлсли)

� Отдых от власти даётся только при поражении. (Морис 
Дрюон)

� Отсутствие великодушия у победителя уменьшает 
наполовину значение и выгоды победы. (Джузеппе 
Мадзини)

� Первый шаг к победе это объективность. (Теткоракс)
� Победа, достигнутая насилием, равносильна 
поражению, ибо краткосрочна. (Махатма Ганди)

� Победа над слабым подобна поражению. (Арабская 
посл.)

� Победа над страхом придаёт нам силы. (В. Гюго)
� Победившие спят слаще побеждённых. (Плутарх)



Социально-исторический аспект.
 Здесь речь пойдет о внешнем конфликте социальных 
групп, государств, о военных действиях и политической 
борьбе. 
Перу А. де Сент-Экзюпери принадлежит парадоксальное, 
на первый взгляд, утверждение: «Победа  ослабляет 
народ – поражение пробуждает в нем новые силы…».
 
Подтверждение верности данной мысли мы находим в 
русской литературе. 



В романе «Война и мир» Л.Н. Толстой описывает участие 
России и Австрии в войне против Наполеона. Рисуя 
события 1805-1807 годов, Толстой показывает, что 
народам эта война была навязана. Русские солдаты, 
находясь вдали от родины, не понимают цели этой войны, 
не хотят бессмысленно класть свои жизни. Кутузов лучше 
многих понимает ненужность этой кампании для России. Он 
видит равнодушие союзников, желание Австрии воевать 
чужими руками. Кутузов всячески оберегает свои войска, 
задерживает их продвижение к границам Франции. Это 
объясняется не недоверием к воинскому мастерству и 
героизму русских, а желанием уберечь их от бессмысленной 
бойни. Когда же сражение оказалось неизбежным, то 
русские солдаты показали свою всегдашнюю готовность 
помочь союзникам, принять на себя главный удар. 



Например, четырехтысячный отряд под командованием 
Багратиона под деревней Шенграбен сдерживал натиск 
врага, “в восемь раз” превосходящий его численностью. Это 
дало возможность продвинуться основным силам. Чудеса 
героизма показало подразделение офицера Тимохина. Оно 
не только не отступило, но нанесло ответный удар, что 
спасло фланговые части армии. Настоящим героем 
Шенграбенского сражения оказался мужественный, 
решительный, но скромный перед 
начальством капитан Тушин. 
Итак, во многом благодаря российским
 войскам была выиграна битва
 при Шенграбене, и это придало
 сил и воодушевления государям
 России и Австрии. 



Ослепленные победами, занятые в основном 
самолюбованием, проводя военные смотры и балы, эти два 
человека привели свои армии к поражению при Аустерлице. 
Вот и получилось, что одной из причин поражения русских 
войск под небом Аустерлица сталапобеда  при Шенграбене, 
не позволившая дать объективную оценку расстановки сил. 
Вся бессмысленность кампании показана писателем при 
подготовке высшего генералитета к сражению под 
Аустерлицем. Так, военный совет перед Аустерлицким 
сражением напоминает не совет, а выставку тщеславий, 
все споры велись не с целью достигнуть лучшего и 
правильного решения, а, как пишет Толстой, «…было 
очевидно, что цель… возражений состояла 
преимущественно в желании дать почувствовать генералу 
Вейротеру, столь самоуверенно, как школьникам-ученикам, 
читавшему свою диспозицию, что он имел дело не с одними 
дураками, а с людьми, которые могли и его поучить в 
военном деле». 



И все же главную причину побед и поражений русских войск 
в противостоянии с Наполеоном мы видим при 
сопоставлении Аустерлица и Бородина. Говоря с Пьером о 
предстоящем Бородинском сражении, Андрей Болконский 
вспоминает причину поражения под Аустерлицем: 
“Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. 
Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение?.. Мы 
сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение,— и 
проиграли. А сказали мы это потому, что нам незачем было 
драться: поскорее хотелось уйти с поля сражения. 
“Проиграли — ну так бежать!” Мы и побежали. Ежели бы до 
вечера мы не говорили этого, 
Бог знает, что бы было. 
А завтра мы этого не скажем”. 



Л. Толстой показывает существенную разницу между двумя 
кампаниями: 1805-1807 и 1812 годов. На Бородинском 
поле решалась судьба России. Здесь желания спасти себя, 
равнодушия к происходящему у русских людей не было. 
Здесь, как сказано у Лермонтова, “и умирать мы обещали, и 
клятву верности сдержали мы в Бородинский бой”. Еще 
одну возможность порассуждать о том, как победа  в одной 
битве может превратиться в поражение в войне, дает исход 
Бородинского сражения, в котором русские войска 
одерживают нравственную
 победу над французами.
 Моральное поражение войск
 Наполеона под Москвой – 
начало разгрома его армии. 



История жизни центрального героя романа-эпопеи М. 
Шолохова «Тихий Дон» Григория Мелехова, отразившая 
драматизм судеб донского казачества, подтверждает эту 
мысль. Война калечит изнутри и уничтожает все самое 
дорогое, что есть у людей. Она заставляет героев по-
новому посмотреть на проблемы долга и справедливости, 
искать правду и не находить ее ни в одном из враждующих 
лагерей. Оказавшись у красных, Григорий видит все ту же, 
что у белых, жестокость, непримиримость, жажду крови 
врагов. Мелехов мечется между двумя воюющими 
сторонами. Везде он наталкивается 
на насилие и жестокость, которые
 не может принять, потому и не
 может принять одну сторону. 
Закономерен итог: «Как выжженная
 палами степь, черна стала жизнь
 Григория…». 



Нравственно-философский и психологический аспекты 
Победа – это не только успех в битве. Одержать победу, 
согласно словарю синонимов, – одолеть, осилить, побороть. 
Причем часто не столько противника, сколько себя. 
Рассмотрим ряд произведений с этой точки зрения. 



А.С. Грибоедов «Горе от ума». Конфликт пьесы 
представляет собой единство двух начал: общественного и 
личного. Будучи человеком честным, благородным, 
прогрессивно мыслящим, свободолюбивым, главный герой 
Чацкий противостоит фамусовскому обществу. Он осуждает 
бесчеловечность крепостного права, вспоминая о «Несторе 
негодяев знатных», обменявшем своих верных слуг на трех 
борзых собак; ему претит отсутствие свободы мысли в 
дворянском обществе: «Да и кому
 в Москве не затыкали рты обеды,
 ужины и танцы?». Он не признает
 чинопочитания и подхалимства: 
«Кому нужда: тем спесь, лежи 
они в пыли, а тем, кто выше,
 лесть, как кружево, плели». 



Чацкий полон искреннего патриотизма: «Воскреснем ли 
когда от чужевластья мод? Чтоб умный, бодрый наш народ 
хотя по языку нас не считал за немцев». Он стремится 
служить «делу», а не лицам, он «служить бы рад, 
прислуживаться тошно». Общество оскорблено и, 
защищаясь, объявляет Чацкого сумасшедшим. Его драма 
усугубляется чувством пылкой, но безответной любви к 
дочери Фамусова Софье. Чацкий не делает попытки понять 
Софью, ему трудно уяснить, почему Софья его не любит, 
ведь его любовь к ней ускоряет
 «сердца каждое биенье», хотя 
«ему мир целый казался прах и
 суета». Оправдать Чацкого может
 его ослепленность страстью:
 у него «ум с сердцем не в ладу». 



Психологический конфликт переходит в конфликт 
общественный. Общество единогласно приходит к выводу: 
«безумный по всему...». Сумасшедший обществу не 
страшен. Чацкий принимает решение «искать по свету, где 
оскорбленному есть чувству уголок». И.А. Гончаров так 
оценил финал пьесы: «Чацкий сломлен количеством старой 
силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар 
качеством силы новой». Чацкий не отказывается от своих 
идеалов, он лишь освобождается от иллюзий. Пребывание 
Чацкого в доме Фамусова пошатнуло незыблемость устоев 
фамусовского общества. Софья произносит: «Себя я, стен 
стыжусь!» Поэтому поражение Чацкого – лишь временное 
поражение и только его личная драма. В общественном же 
масштабе победа  Чацких неизбежна». На смену «веку 
минувшему» придет «век нынешний», и взгляды героя 
комедии Грибоедова одержат победу. 



А.Н. Островский «Гроза». Выпускники могут 
поразмышлять над вопросом о том, чем является смерть 
Катерины – победой или поражением. На этот вопрос 
трудно дать однозначный ответ. Слишком много причин 
привело к страшному финалу. Драматург видит трагизм 
положения Катерины в том, что она вступает в конфликт не 
только с калиновскими семейными нравами, но и с самой 
собой. Прямодушие героини Островского – один из истоков 
ее трагедии. Катерина чиста душой – ложь и разврат ей 
чужды и отвратительны. Она понимает, что, полюбив 
Бориса, нарушила нравственный закон. «Ах, Варя, – 
жалуется она, – грех у меня на уме! Сколько я, бедная, 
плакала, чего уж я над собой ни делала! Не уйти мне от 
этого греха. Никуда не уйти. Ведь это нехорошо, ведь это 
страшный грех, Варенька, что я другого люблю?». 



Через всю пьесу проходит мучительная борьба в сознании 
Катерины между пониманием своей неправоты, своей 
греховности и смутным, но все более властным 
ощущением своего права на человеческую жизнь. Но пьеса 
завершается нравственной победой Катерины над темными 
силами, мучающими ее. Свою вину она искупает безмерно, 
а от неволи и унижения уходит единственным путем, 
который ей открылся. Ее решение умереть, только бы не 
остаться рабой, выражает, по словам Добролюбова, 
«потребность возникшего движения русской жизни».
 И это решение приходит к Катерине
 вместе с внутренним самооправданием.
 Она умирает потому, что считает
 смерть единственным достойным
 исходом, единственной возможностью 
сохранить то высшее, что жило в ней. 



В мысли, что смерть Катерины на самом деле является 
нравственной победой, торжеством настоящей русской 
души над силами «темного царства» Диких и Кабановых, 
укрепляет также реакция на ее смерть других героев пьесы. 
Например, Тихон, муж Катерины, впервые в жизни выразил 
свое собственное мнение, впервые решился на протест 
против удушающих устоев своей семьи, вступив (пусть 
всего на миг) в борьбу с «темным царством».
 «Вы ее погубили, вы, вы…»,
 – восклицает он, обращаясь
 к матушке, перед которой
 всю жизнь дрожал. 



 И.С. Тургенев «Отцы и дети». Писатель показывает в 
своем романе борьбу мировоззрений двух политических 
направлений. Сюжет романа построен на 
противопоставлении взглядов Павла Петровича Кирсанова 
и Евгения Базарова, которые и являются яркими 
представителями двух поколений, не находящих 
взаимопонимания. Разногласия по различным вопросам 
всегда существовали между молодежью и старшими. Так и 
здесь, представитель младшего поколения Евгений 
Васильевич Базаров не может, да и не хочет понять 
«отцов», их жизненное кредо, принципы. Он убежден, что их 
взгляды на мир, на жизнь, на отношения между людьми 
безнадежно устарели. «Да стану я их баловать... Ведь это 
все самолюбие, львиные привычки, фатовство...». По его 
мнению, основная цель жизни состоит в том, чтобы 
работать, производить нечто материальное. 



Именно поэтому Базаров неуважительно относится к 
искусству, к наукам, не имеющим практической базы. Он 
считает, что гораздо полезнее отрицать то, что, с его точки 
зрения, заслуживает отрицания, чем безучастно наблюдать 
со стороны, ничего не решаясь предпринять. «В 
теперешнее время полезнее всего отрицание – 
мы отрицаем», – говорит Базаров.
 А Павел Петрович Кирсанов уверен,
 что существуют вещи, в которых
 нельзя усомниться («Аристократизм...
 либерализм, прогресс, принципы...
 искусство...»). Он больше ценит
 привычки и традиции и не хочет
 замечать изменений, происходящих
 в обществе. 



Базаров – фигура трагическая. Нельзя сказать, что он 
побеждает Кирсанова в споре. Даже когда Павел Петрович 
готов признать свое поражение, Базаров вдруг теряет веру 
в свое учение и сомневается в своей личной необходимости 
обществу. "Нужен ли я России? Нет, видно, не нужен", – 
размышляет он. Конечно, более всего человек проявляется 
не в разговорах, а в делах и в жизни своей. Поэтому 
Тургенев как бы проводит своих героев через разные 
испытания. И сильнейшее из них – испытание любовью. 
Ведь именно в любви душа человека раскрывается полно и 
искренне. И тут горячая и страстная натура Базарова смела 
все его теории. Он влюбился в женщину, которую высоко 
ценил. 



                                                 «В разговорах с Анной Сергеевной
                                   он еще больше прежнего 
                                   высказывал свое равнодушное 
                                   презрение ко всему романтическому, 
                                   а оставшись наедине, он с 
                                   негодованием сознавал романтика в
                                   самом себе». Герой переживает 
                                   сильный душевный разлад. «...Что-
                                  то... в него вселилось, чего он никак
                                  не допускал, над чем всегда трунил, 
                                  что возмущало всю его гордость». 
                                  Анна Сергеевна Одинцова отвергла
                                   его. Но Базаров нашел в себе силы 
с честью принять поражение, не теряя своего достоинства. 



Так все же – победил или проиграл нигилист Базаров? 
Кажется, что в испытании любовью Базаров терпит 
поражение. Во-первых, отвергнуты его чувства и он сам. 
Во-вторых, он попадает во власть отрицаемых им самим 
сторон жизни, теряет почву под ногами, начинает 
сомневаться в своих взглядах на жизнь. Его жизненная 
позиция оказывается позой, в которую, правда, он искренне 
верил. Базаров начинает терять смысл жизни, а вскоре 
теряет и саму жизнь. Но это ипобеда : любовь заставила 
Базарова иначе взглянуть на себя и на мир, он начинает 
понимать, что ни в чем жизнь не желает укладываться в 
нигилистическую схему. А Анна Сергеевна формально 
остается в победителях. Она сумела совладать со своими 
чувствами, что укрепило ее уверенность в себе. В 
дальнейшем она неплохо пристроит сестру, да и сама 
удачно выйдет замуж. Но будет ли она счастлива? 



� Победа и поражение.
� Герои: Родион Раскольников, Соня Мармеладова
� Литературный пример: В романе Достоевский 
оставляет победу не за сильным и гордым 
Раскольниковым, а за Соней, видя в ней высшую 
правду: страдание очищает. Соня исповедует 
нравственные идеалы, которые, с точки зрения 
писателя, наиболее близки широким народным 
массам: идеалы смирения, всепрощения, покорности. 
«Преступление и наказание» содержит глубокую 
правду о невыносимости жизни в капиталистическом 
обществе, где побеждают Лужины и Свидригайловы с 
их лицемерием, подлостью, эгоизмом, а также правду, 
вызывающую не чувство безысходности, а 
непримиримую ненависть к миру лицемерия.

«Преступление инаказание»



Идеи Раскольникова порождены ненормальными, 
унизительными условиями жизни. Кроме того, 
пореформенная ломка разрушила вековые устои общества, 
лишая человеческую индивидуальность связи с давними 
культурными традициями общества, исторической памяти. 
Раскольников на каждом шагу видит нарушение 
общечеловеческих моральных норм. Честным трудом 
невозможно прокормить семью, поэтому мелкий чиновник 
Мармеладов окончательно спивается, а его дочь Сонечка 
вынуждена торговать собой, ведь иначе погибнет с голоду 
ее семья. 



Если невыносимые условия жизни толкают человека на 
нарушение нравственных принципов, значит, эти принципы 
являются чепухой, то есть их можно не принимать во 
внимание. Примерно к такому выводу приходит 
Раскольников, когда в его воспаленном мозгу рождается 
теория, согласно которой он делит все человечество на две 
неравные части. С одной стороны, это сильные личности, 
"сверх-человеки" типа Магомета и
 Наполеона, а с другой – серая,
 безликая и покорная толпа,
 которую герой награждает 
презрительным наименованием – 
"тварь дрожащая" и "муравейник". 



Правильность всякой теории должна подтверждаться 
практикой. И Родион Раскольников задумывает и 
осуществляет убийство, снимая с себя нравственный 
запрет. Его жизнь после убийства превращается в 
настоящий ад. В Родионе развивается болезненная 
подозрительность, которая постепенно превращается в 
чувство одиночества, отторженности от всех. Писатель 
находит удивительно точное выражение, характеризующее 
внутреннее состояние Раскольникова: он "как будто 
ножницами отрезал себя сам от всех и всего". Герой 
разочаровывается в себе самом, считая, что не выдержал 
испытания на роль властелина, а значит, увы, относится к 
"тварям дрожащим". 



Удивительно, но Раскольников и сам не желал бы оказаться 
теперь победителем. Ведь победить – значит нравственно 
погибнуть, остаться со своим душевным хаосом навсегда, 
извериться в людях, себе и жизни. Поражение 
Раскольникова стало его победой – победой над собой, над 
своей теорией, над Дьяволом, который завладел его душой, 
но не сумел навсегда вытеснить в ней Бога. 



Конечно же, круг произведений, в которых раскрывается 
тематическое направление «Победа и поражение», 
значительно шире. Главное – увидеть принцип, уяснить, что 
победа и поражение – понятия относительные. Об этом 
написал Р. Бах в книге «Мост через вечность»: «Важно не 
то, проиграем ли мы в игре, а важно, как мы проиграем и 
как благодаря этому изменимся, что нового вынесем для 
себя, как сможем применить это в других играх. Странным 
способом поражение оказывается победой».



Победа и поражение…В человеческой жизни они всегда 
существуют рядом. Каждый из нас стремится добиться 
определённого успеха, одержать победу  и закрепить её. 
Жизненный путь любого человека очень труден. Это, как 
правило, путь побед и поражений. Человек стремится к тому, 
чтобы меньше допускать ошибок, которые приводят его к 
полному поражению. 
В жизни мы тяжело переживаем любое поражение. Это 
достаётся очень трудно, так как человек находится в сложном 
положении. 
Но бывает и другая ситуация, когда человек одерживает 
победу, которая  потом оказывается полным поражением. 
Бывает и третья ситуация, когда человек одерживает не одну 
победу и умеет всегда закрепить этот успех.
Почему же так происходит в  жизни? 

Пишем вступление…



� Эти и другие вопросы, связанные с проблемой 
победы и поражения, всегда были интересны 
мировой литературе.

� Так, в романе Льва Николаевича Толстого 
«Война и мир» мы видим, какой трудный 
жизненный путь проходят его любимые герои –
это  путь исканий, путь побед и поражений. 

� Анализируем страницы романа с точки зрения 
того, какие победы одерживали в жизни князь 
Андрей Болконский и Пьер Безухов, через какие 
неудачи и поражения они прошли.

Переход к основной части…



� А в рассказе Михаила Александровича Шолохова 
«Судьба человека» мы встречаемся с простым русским 
солдатом, попавшим в плен к немцам. 

� Да, плен –это страшное поражение. Но мы убеждаемся в 
том , что автор рассказа, показывая такую сложную 
жизненную ситуацию, подчёркивает, что поражение 
оказывается высокой нравственной победой русского 
человека. В сцене допроса поражение Андрея  

   Соколова становится его нравственной победой, когда 
комендант лагеря военнопленных под Дрезденом 
Мюллер восхищается  достоинством, мужеством и 
стойкостью пленного и высоко оценивает его за это- 
сохраняет жизнь, называет его настоящим русским 
солдатом.

Второй  аргумент



� Наверное, на свете нет людей, которые не 
мечтали бы о победе. Каждый день мы 
одерживаем маленькие победы или терпим 
поражения. Стремясь добиться успеха над собой и 
своими слабостями, поднимаясь утром на 
тридцать минут раньше, занимаясь в спортивной 
секции, готовя уроки, которые плохо даются. 
Иногда такие победы становятся шагом к успеху, к 
самоутверждению. Но так бывает не всегда. 
Кажущаяся победа оборачивается поражением, а 
поражение, по сути, является победой.

Сочинение 



� В комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» главный герой А.А.Чацкий после 
трехлетнего отсутствия возвращается в общество, в котором вырос. Всё ему 
знакомо, про каждого представителя светского общества у него категоричное 
суждение. «Дома новы, а предрассудки стары», - делает вывод об обновлённой 
Москве молодой, горячий человек. Фамусовское общество придерживается строгих 
правил времен Екатерины:
«по отцу и сыну честь», «будь плохенький, да если наберётся душ тысячки две 
родовых – тот и жених», «дверь отперта для званых и незваных, особенно из 
иностранных», «не то, чтоб новизны вводили, - никогда», «судьи всему, везде, над 
ними нет судей».
И лишь подобострастие, чинопочитание, лицемерие властвуют над умами и 
сердцами «избранных» представителей верхушки дворянского класса. Чацкий со 
своими взглядами оказывается не ко двору. По его мнению, «чины людьми даются, а 
люди могут обмануться», искать покровительство у власть имущих – низко, 
добиваться успеха надо умом, а не раболепством. Фамусов, едва услышав его 
рассуждения, затыкает уши, кричит: «…под суд!» Он считает молодого Чацкого 
революционером, «карбонарием», опасным человеком, при появлении Скалозуба 
просит не высказывать свои мысли вслух. А когда молодой человек всё-таки 
начинает излагать свои взгляды, быстро уходит, не желая нести ответственности за 
его суждения. Однако полковник оказывается человеком недалёким и улавливает 
лишь рассуждения по поводу мундиров. Вообще Чацкого мало кто понимает на балу 
у Фамусова: сам хозяин, Софья и Молчалин. Но каждый из них выносит свой 
вердикт. Фамусов запретил бы таким людям на выстрел подъезжать к столице, 
Софья говорит, что он «не человек - змея», а Молчалин решает, что Чацкий просто 
неудачник. Окончательный вердикт московского света – сумасшествие! В 
кульминационный момент, когда герой произносит свою программную речь, - никто в 
зале не слушает его. Можно сказать, что Чацкий терпит поражение, но это не так! И.
А.Гончаров считает, что герой комедии - победитель, и с ним нельзя не согласиться. 
Появление этого человека встряхнуло застойное фамусовское общество, разрушило 
иллюзии Софьи, пошатнуло положение Молчалина.



� В романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» сталкиваются в жарком споре два 
оппонента: представитель молодого поколения – нигилист Базаров и 
дворянин П.П.Кирсанов. Один прожил жизнь праздную, потратил львиную 
долю отведённого срока на любовь к известной красавице, светской 
львице – княгине Р. Но, несмотря на такой образ жизни, он обрёл опыт, 
испытал, наверное, самое главное чувство, которое настигло его, смыло 
всё наносное, сбило спесь и самоуверенность. Это чувство – любовь. 
Базаров смело судит обо всём, считая себя «самоломанным», человеком 
сделавшим своё имя только собственным трудом, умом. В споре с 
Кирсановым он категоричен, резок, но соблюдает внешние приличия, а вот 
Павел Петрович не выдерживает и срывается, косвенно называя Базарова 
«болваном»:
…прежде они были просто болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.
Внешняя победа Базарова в этом споре, потом на дуэли оказывается 
поражением в главном противостоянии. Встретив свою первую и 
единственную любовь, молодой человек не способен пережить поражение, 
не желает признавать крах, но ничего не может поделать. Без любви, без 
милых глаз, таких желанных рук и губ жизнь не нужна. Он становится 
рассеянным, не может сосредоточиться, и никакое отрицание не помогает 
ему в этом противостоянии. Да, кажется, Базаров победил, ведь он так 
стоически идёт к смерти, молча борется с недугом, но на самом деле он 
проиграл, потому что потерял всё, ради чего стоило жить и творить.



� Смелость и решительность в любой борьбе 
крайне необходимы. Но подчас надо отринуть 
самоуверенность, посмотреть вокруг, 
перечитать классику, чтобы не ошибиться в 
правильном выборе. Ведь это твоя жизнь. И 
побеждая кого-то, подумай, а победа ли это!



«Слово о полку Игореве». 
А.С. Пушкин «Полтавский бой»; «Евгений Онегин». 
И.Тургенев «Отцы и дети».
Ф.Достоевский «Преступление и наказание». 
Л.Н.Толстой «Война и мир»; 
 А.Островский «Гроза». 
А.Куприн «Поединок»; «Гранатовый браслет»; 
М.Булгаков «Собачье сердце»; «Белая гвардия»; «Мастер и 
Маргарита».
 Е.Замятин «Пещера».
 В.Курочкин «На войне как на войне». 
Б.Васильев «А зори здесь тихие»; «Не стреляйте в белых 
лебедей».
 Ю.Бондарев «Горячий снег»; «Батальоны просят огня».
 В. Токарева «Я есть. Ты есть. Он есть».
  В.Дудинцев «Белые одежды».

Список рекомендуемой литературы по данному 
направлению


