
Образец хорошей работы 

Когда поражение ценнее победы? 

Человеческая жизнь наполнена противоречиями, часто сталкивается с различными 

трудностями. Иногда человек способен справиться с ними, а порой – нет. Победа или 

поражение имеют место быть только в борьбе. Часто жизненные поражения помогают нам 

осознать ошибки прошлого, изменить будущее. 

Примером этому может послужить рассказ Антона Павловича Чехова «Скрипка 

Ротшильда». В своей философской прозе писатель приводит нас к выводу, что тайна 

человеческого бытия не в том, чтобы жить, а в том, для чего жить. Сюжет произведения 

очень необычен и интересен. Парадоксально уже название рассказа: с одной стороны, скрипка 

– лирический музыкальный инструмент, а с другой – Ротшильд (американский богач, ставший 

олицетворением бездуховности). Первой фразой Чехов подчеркивает абсурдность бытия, в 

которую погружен герой. Скрипка – центральный символический образ, который не только 

воплощает авторскую тоску о впустую потраченную жизни, но и является символом души 

героя, символом всего самого лучшего, что было в душе Якова: красоты, чуткости, 

творчества, трепетности. Передавая ее Ротшильду, Яков дарит людям возможность 

почувствовать красоту и гармонию жизни. 

Делая всю жизнь гробы и подсчитывая доходы и убытки, которые его допонимали, Яков 

убивает в себе человечность. И только после смерти жены и накануне своей смерти в Бронзе 

как будто просыпается новый человек. Он понимает, насколько бездарно и бездушно жил. 

Смерть для героев Чехова видится счастьем, единственным избавлением от удушающей 

жизни, Яков терпит поражение перед жизнью, но одерживает нравственную победу над 

самим собой, когда в финале рассказа ненавидимого им Ротшильда называет братом, когда 

вспоминает умершего ребенка, когда понимает, что ничего не сделал для своей жены, для 

которой смерть стала единственным избавлением от жизни. Даря скрипку Ротшильду, Яков 

оставляет в мире напоминание о том, что человеческая душа бессмертна. Его величайшая 

победа – победа над самим собой. 

Виктор Астафьев в повести «Людочка» тоже пишет о поражении героини пред 

жизнью, но также и о воскрешающей сердца любви, об искренности раскаяния и 

необходимости сострадать. И обо всем этом героям и нам напоминает тихая, трогательная 

Людочка. Росла она, как «вялая примороженная трава». И эта девушка, робкая на первый 

взгляд, но способная на решительный поступок, становится мерилом совести и 

катализатором человечности. Когда с Людочкой случается беда, она не находит утешение ни 

в чем. Гавриловна не смогла помочь, испугалась за свою избу, которую в отместку мог спалить 



Стрекач, и в страхе попросила Людочку уйти, временно, в общежитие. В трудную минуту 

девушка не находит отклика и у матери. У той новая семья, свои заботы. Людочка остается 

наедине со своей бедой и находит выход только в смерти, потерпев поражение перед жизнью. 

Однако ее смерть неожиданно приводит к необратимым последствиям. Все знавшие ее люди 

ощущали сильнейшую утрату, как будто из мира ушла какая-то значительная часть добра. В 

местной газете не было сообщения о смерти Людочки, но для знавших ее людей, да и для всего 

городка, эта утрата оказалась невосполнимой. И мать, и Гавриловна, и Артемка, и суровый 

отчим – все ощущали свою вину в смерти девушки, которая, с одной стороны, тяжелым 

камнем ложится на их души, и с другой – пробуждает в глубине этих душ покаяние, 

человечность, доброту. Поражение Людочки перед жизнью оборачивается великой 

нравственной победой над черствостью и бездуховностью жизни. «Если вы равнодушен к 

страданиям других, то ты не заслуживаешь название человек», - говорил Саади. 

Мы сами строим свою жизнь. Сами делаем свой выбор. Если мы не будем обращать 

внимание на чужое горе, то убьем в себе самое ценное качество – способность творит добро. 

Победа над самим собой – единственное торжество, в котором удача не имеет доли. 

 

Комментарий эксперта 

Сочинение объемно и в полной мере самостоятельно. Тема раскрыта многоаспектно, аргументы 

убедительны. Следует отметить оригинальность подобранных примеров из отечественной 

литературы. Выпускник обращается к анализу произведений А.П. Чехова и В.П. Астафьева. В 

работе нет логических нарушений, грамматические и речевые недочеты не снижают общего 

положительного впечатления от сочинения.  

 

Образцы неудачных работ 

В чем смысл утверждения Ф. Шиллера: «Голова должна воспитывать сердце»? 

 Смысл утверждения Ф. Шиллера в том, что человек может прожить только разумом, 
не поддаваясь чувствам. Но это будет тусклая и безрадостная жизнь. 

 Могут ли разум и чувство владеть человеком одновременно или это разные понятия, 
исключающие друг друга? Верно ли, что в порыве сильных чувств человек может совершить 
низменные поступки или совершить поступок говорящий о его великодушии? 

 На страницах литературы проблема влияния чувств и разума человека поднимается 
очень часто. Так, например, в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир» 
представляют два типа героев: с одной стороны, это порывистая Наташа Ростова, 
чувствительный Пьер Безухов, бесстрашный Николай Ростов, а с другой – надменная и 
расчетливая Элен Курагина и её брат, черствый Анатоль. 



 Многие конфликты в романе происходят именно от того, что герои зачастую 
слушаются своего сердца. Ярким примером, как порыв чувств, необдуманность, пылкость 
характера, нетерпеливая молодость, повлияли на судьбу героев, является измена Наташи, ведь 
для нее, смешливой и юной, ждать свадьбы с Андреем Болконским было невероятно долго. 
Могла ли она подчинить свои неожиданно вспыхнувшие чувства к Анатолю голосу разума? 
Разум и чувства героини ставят её перед выбором: бросить жениха и уехать с Анатолем или 
не поддаваться порыву и дождаться Андрея. В пользу сердца был сделан этот нелегкий выбор, 
лишь случайность помешала Наташе. Я не могу осуждать Наташу Ростову, зная её 
нетерпеливый характер и жажду любви. Именно чувствами был продиктован порыв Наташи, 
после она сожалела о своем поступке, когда проанализировала его. 

 Высказывание древнего философа совершенно справедливо: человек может прожить 
только разумом, но это будет жизнь бесцветная, тусклая и безрадостная. Только чувства 
придают жизни непередаваемые яркие краски, оставляя живые эмоции. Как писал Лев 
Толстой: «Если допустить, что жизнь человеческая может управлять разумом, то 
уничтожится сама возможность жизни». Только разумный человек может управлять своими 
чувствами и жить разумной жизнью. 

 
Комментарий эксперта: Авторы таких сочинений не пытаются рассуждать в рамках 
сформулированного конкретного вопроса, а воспроизводят по памяти (или списывают) готовые 
шаблоны под открытое направление. Используя на экзамене домашнюю заготовку к 
тематическому направлению, участник оказывается не в состоянии изменить ее, «приспособив» 
к ракурсу избранной темы. 

Когда непонимание между людьми приводит к вражде? 

Однажды мне попалась книга, рассказывающая о жизни и судьбе А.С. Пушкина. Обычно такие 
книги не очень интересно читать, но эта книга была так увлекательна, что я ею зачитался. 
Мне запомнились страницы, рассказывающие о дуэли Пушкина. По пути к месту дуэли он 
напевал песню: «Знакомых тьма, а друга нет». Эти строчки меня поразили. Как же так? 
Известный всей стране поэт, человек, воспевающий дружбу, к друзьям-лицеистам ехал 
(возможно, он понимал, что может погибнуть), не чувствуя плечо своего друга. И я подумал, 
как был он одинок среди большого количества поклонников его творчества, людей, именующих 
себя его лучшими друзьями. И тут я задумался над словом «дружба». Действительно, что же 
такое дружба? Дружба – это общность взглядов, искреннее желание прийти на помощь, 
разделить с другом и печаль, и радость. Дружба – это когда в тебе нуждается друг, а ты 
нуждаешься в нем. Дружба – это когда ты верен до конца. Я пишу эти строчки, и мне на 
память приходит история дружбы японского профессора и его собаки Хатико. 
Действительно, поразительная история дружбы и преданности между человеком и 
животным. Собака, привыкшая провожать своего друга на работу и каждый день 
встречавшая его, никак не могла привыкнуть к тому, что ее друга не стало. Несмотря на все 
попытки друзей и родственников профессора пристроить ее, она неизменно продолжала 
приходить на станцию и ждать возвращения своего друга. Эти отношения между собакой и 
профессором стали символом верности, преданности и настоящей дружбы. А я счастлив, 
потому что у меня много настоящих друзей.  



(236 слов) 

Комментарий эксперта 

Анализ данной работы показывает, что она не соответствует избранной выпускником теме, а 
содержит размышления по поводу разных литературных примеров (дружбы, которой так не 
хватало Пушкину, привязанности собаки к профессору). Такой подход противоречит теме 
сочинения: нужно было написать даже не о дружбе, а о тех случаях, когда непонимание между 
людьми может привести к вражде. Создается впечатление, что выпускник не вдумался в тему, 
не обратил внимания на ее ключевые слова «когда» и «вражда», и, как следствие, не указал ни 
одной причины или условия, когда предотвратить вражду между людьми невозможно. Поэтому 
по критерию № 1 за работу нужно выставить незачет. Кроме того, за сочинение поставлен 
незачет по требованию 1 при несоблюдении объема (в работе всего 236 слов).  

 


