
1 изложение 

Для чего пишутся сказки? Ответов много: для заветных мечтаний, для 
забавы, для того, чтобы с помощью сказки открыть мир, для того, чтобы 

порадовать близкого тебе человека. Сказка делает мир живым. В ней 
разговаривают звери, деревья, травы, солнце, луна. Одни звери наглые, 
другие трусливые, третьи сильные, готовые прийти к тебе на помощь. У 
них храброе сердце. Сказка учит быть добрым и помогать слабому, учит 
сочувствию и юмору. Сказка открывает в тебе воображение. Его 

отсутствие может стать бедствием для людей и даже для страны. 
Человек без воображения не способен понять чужую боль. 

Но сказка и о торжестве справедливости, потому что маленький человек, 
которому читают сказку, должен быть твердо уверен: правда на земле 

существует. Если в раннем детстве ребенок переживает 
несправедливость и остается с этим чувством наедине, без помощи, то 
скрыться от этой несправедливости ему некуда. И тогда он живет с 
ощущением враждебности мира. Сказка со справедливым финалом 
снимает эту тяжесть. Она создает в детской душе равновесие, поселяет 

радость. 

Взрослея, ребенок начинает постигать сложные истины, учиться жизни. 
И первая ступень к этому – сказка. Главное, чтобы взрослеющего 
человека не покидала вера в чудо. Тогда мир будет постоянно 

открываться для него новыми гранями. 

2 изложение 

Хороших книг о школе написано немало. Но мне интересно было бы 

исследовать одну линию в этой огромной теме: что остается от учителя, 
от класса в характере человека, кроме знаний. В сущности, у каждого 
взрослого есть свои впечатления, свои воспоминания о школе. Плохие 
или хорошие. Одни учителя помнятся, другие нет. Одни классные 
товарищи врезались в память, другие забылись. И не всегда это можно 

объяснить степенью дружбы. Нет, тут действуют иные, глубоко скрытые, 
очевидно, сложные причины. 

Кроме талантливых учителей есть и другие, любимые учителя. Наверное, 
любимых учителей больше, чем талантливых. Наверное, можно 

заслужить любовь, даже не имея отпущенных природой педагогических 
способностей. Талантливым стать нельзя, а вот любимым стать можно. 



Наша любовь к учителям рождалась по-разному. Как и все, я вспоминаю 
бывших своих учителей. Кто из них получал нашу любовь? Физику 
преподавал нам известный профессор. Он блестяще ставил опыты, умел 
рассказать материал доходчиво, образно. Но! Но физику мы полюбили 

раньше, полюбили благодаря молоденькой учительнице Ксении 
Евгеньевне. Кажется, она преподавала тогда первый год и не очень 
хорошо сама знала некоторые тонкости, но всё равно мы ее любили. 
Вероятно, за то, что она любила нас, за то, что ей было весело с нами, 
интересно, за то, что она не скрывала своих промахов и открыто 

переживала их. (По Д. А. Гранину) 

3 изложение 

Я вспоминаю сотни ответов мальчишек на вопрос: каким человеком тебе 

хочется стать? Сильным, храбрым, мужественным, умным, находчивым, 
бесстрашным… И никто не сказал — добрым. Почему доброта не 
становится в один ряд с такими доблестями, как мужество и храбрость? 
Но ведь без доброты, подлинной теплоты сердца, невозможна душевная 
красота человека. 

И опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить своими 
корнями в детство. Если они не воспитаны в детстве, их никогда не 
воспитаешь, потому что они усваиваются одновременно с познанием 
первых и важнейших истин, главная из которых — это ценность жизни, 

чужой, своей, жизни животного мира и растений. Человечность, доброта, 
доброжелательность рождаются в заботах, волнениях, радостях и 
печалях. 

Добрые чувства, эмоциональная культура — это средоточие 

человечности. Сегодня, когда в мире и так достаточно зла, нам стоит 
быть более терпимыми, внимательными и добрыми по отношению друг к 
другу, по отношению к окружающему живому миру и совершать самые 
смелые поступки во имя добра. Следование путём добра — путь самый 
приемлемый и единственный для человека. Он испытан, он верен, он 

полезен и человеку в одиночку, и всему обществу в целом. (По В.А. 
Сухомлинскому) 

4 изложение 

Книга – великий хранитель и двигатель человеческой культуры. Книгу 
ничем нельзя заменить. Издавна ее называют источником мудрости. И 
действительно, сложный философский текст можно передать только 
через книгу. Читатель сам владеет текстом: он может читать быстрее или 
медленнее, поверхностно проглядывать его или внимательно 



перечитывать, возвращаясь к уже прочитанному месту, или заглянуть в 
конец книги. Читатель, в отличие от слушателя или зрителя, абсолютно 
свободен. 

А теперь обратимся к телевидению. Оно оборачивается бедой, только 
когда становится «пожирателем человеческого времени», когда оно 
лишает человека свободы, предоставляемой ему книгой, когда сидящий у 
телевизора слепо подчиняется зрительным и слуховым впечатлениям. И 
телевидение – величайшее благо тогда, когда оно показывает то, что мы 

иным способом не могли бы увидеть, когда оно позволяет совершить 
небольшое путешествие в те области бытия, к которым у нас нет иного 
доступа. 

Человек должен быть внутренне свободен, а для этого он должен уметь 

сам оценивать окружающее и быть образованным. Образование же и 
самостоятельность даёт именно книга. Видеть и слышать – это еще не 
всё. Надо ещё и думать, воспринимать мир разумом, а для этого 
недостаточно сидеть у телевизора. Необходимо уметь задумываться о 
важном в тишине, той тишине, что рождает самостоятельную мысль. 

(По Д.С. Лихачёву) 

5 изложение 

Универсального рецепта того, как выбрать правильный, единственно 
верный, только тебе предназначенный путь в жизни, просто нет и быть 
не может. И окончательный выбор всегда остаётся за человеком. 

Этот выбор мы делаем уже в детстве, когда выбираем друзей, учимся 

строить отношения с ровесниками, играть. Но большинство важнейших 
решений, определяющих жизненный путь, мы всё-таки принимаем в 
юности. Как считают учёные, вторая половина второго десятилетия 
жизни – самый ответственный период. Именно в это время человек, как 
правило, выбирает самое главное и на всю жизнь: ближайшего друга, 

круг основных интересов, профессию. 

Понятно, что такой выбор – дело ответственное. От него невозможно 
отмахнуться, его нельзя отложить на потом. Не стоит надеяться, что 
ошибку после можно будет исправить: успеется, вся жизнь впереди! Что-

то, конечно, удастся подправить, изменить, но далеко не всё. И неверные 
решения без последствий не останутся. Ведь успех приходит к тем, кто 
знает, чего он хочет, решительно делает выбор, верит в себя и упорно 
достигает намеченных целей. (по А.Н. Москвину) 



6 изложение 

Необычной была дружба этих двух людей – Александра Сергеевича 
Пушкина и Ивана Ивановича Пущина. Шесть лет они учились вместе в 

Царскосельском лицее. Затем были довольно редкие встречи в 
Петербурге у общих знакомых. И вот единственный день, проведенный 
вместе, – 11 января 1825 года, когда Пущин первым из друзей посетил 
Пушкина, который находился в ссылке в Михайловском. И всё. Больше 
они никогда не виделись. Одиннадцать лет Пущин-декабрист провёл в 

тюрьме и на каторге. Но дружба не слабела. Многие стихотворения 
Пушкин посвятил другу. 

После смерти Пушкина настал черёд Пущина одному за двоих хранить 
верность старой дружбе. Он словно и не считал Пушкина погибшим, 

непрестанно обращался к лицейским годам, к михайловскому свиданию, 
добывал не известные ему прежде стихи Пушкина, письма, прозу и как 
бы во второй раз узнавал лицейского товарища. 

Влияние личности и образа мыслей Пущина на Пушкина, начавшееся ещё 
в Лицее, очень значительно. Большой Жанно (так называли лицеисты 
Пущина) не раз охлаждал горячую голову темпераментного друга, 
никогда с отроческих лет не боялся сказать другу правду. Столь же 
несомненно и велико влияние Пушкина на Пущина: огромный талант, 
глубокий ум, острота чувств, доброе сердце – всё это могло оставить 

равнодушной личность мелкую, но такого человека, как Пущин, покорило 
навсегда. 

(По В.В. Кунину) 

7 изложение 

Какой бы интересной ни была домашняя и школьная жизнь ребенка, не 
прочти он драгоценных книг – он обделён. Такие утраты невосполнимы. 
Это взрослые могут прочесть книжку сегодня или через год – разница 

невелика. 

В детстве счет времени ведется иначе, тут каждый день – открытия. И 
острота восприятия в дни детства такова, что ранние впечатления могут 
влиять потом на всю жизнь. Впечатления детства – самые яркие и 

прочные впечатления. Это фундамент будущей духовной жизни, золотой 
фонд. В детстве посеяны семена. Не все прорастут, не все расцветут. Но 
биография человеческой души – это постепенное прорастание семян, 
посеянных в детстве. 



Последующая жизнь сложна и многообразна. Она состоит из миллионов 
поступков, определяющихся многими чертами характера и, в свою 
очередь формирующих этот характер. Но если проследить и найти связь 
явлений, то станет очевидным, что всякая черта характера взрослого 

человека, всякое качество его души и, может быть, даже всякий его 
поступок были посеяны в детстве, имели с тех пор свой зародыш, свое 
семечко. 

(По С. Михалкову) 

8 изложение 

Самое хорошее поведение то, которое определяется не внешними 
рекомендациями, а душевной необходимостью. Душевная же 

необходимость, пожалуй, особенно хороша, когда безотчетна. Поступать 
надо правильно, не думая, не размышляя долго. Безотчетная душевная 
необходимость поступать хорошо, делать людям добро — самое ценное в 
человеке. 

Но душевная потребность эта не всегда присуща человеку от рождения. 
Она воспитывается в основном им же самим, его решимостью жить по 
правде, по-доброму. Мы учимся ездить на велосипеде и сперва следуем 
определенным несложным советам друзей и взрослых — поворачивать 
руль в ту сторону, в которую падаешь, а вскоре ездим, уже не думая ни о 

каких правилах, ездим уже хорошо и свободно всю жизнь. В жизни тоже 
есть свои правила. Надо жить честно, по правде. Когда вы только 
учитесь ездить на велосипеде, когда думаете, куда повернуть, вы 
затрачиваете множество усилий, а когда научились и не думаете, вы уже 
неутомимы. Если вы научитесь быстро и ответственно принимать 

правильные решения, жить будет легко. 

Стремитесь ходить путями добра так же просто и безотчетно, как вы 
дышите. Тропинки и дорожки нашего прекрасного сада, который зовется 
окружающим миром, легки, удобны, встречи на них особенно интересны, 

если только исходные данные выбраны вами правильно. 

(По Д.С. Лихачеву) 

9 изложение 

Мне повезло с учителями: на пути оказались хорошие, высокой души 
люди. Настоящие педагоги, сумевшие разглядеть в малообразованном, 
плохо воспитанном, подчас просто грубом мальчишке какие-то 



способности. Но мне думается, что если бы этого не случилось, то все 
равно я бы продолжал преодолевать все трудности учения. Воля, как и 
все остальное, требует закалки и постоянных упражнений. То, что 
казалось трудным вчера, становится легким сегодня, если не уступать 

минутной слабости, а бороться с собой шаг за шагом. 

Тренировка стойкости и воли проходит незаметно. Когда учишься ездить 
на автомашине, трудно справляться с управлением и следить за дорогой, 
знаками, пешеходами. И вдруг перестаешь замечать свои действия, 

машина становится послушной и не требующей напряженного внимания. 
Так и с трудностями жизни. Привычка к их преодолению приходит 
незаметно, учиться становится легко, только нельзя давать себе 
распускаться и жалеть себя. Товарищи будут с уважением называть 
справляющегося с трудностями человека собранным, волевым, 

мужественным, а он будет удивляться: что такого особенного в нем 
нашли? 

И если вы действительно стремитесь к знаниям, то не поддавайтесь 
слабости, никогда не отказывайтесь от своего решения учиться. Дорогу 

осиливает и ослабевший человек, пока он идет. Если он упадет, ему 
будет трудно подняться, много труднее, чем продолжать идти! 

(по И.А. Ефремову) 

10 изложение 

Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое 
искусство? Нет, конечно. Искусство – это очарование и колдовство. Это 
выявление смешного и трагедийного, это мораль и безнравственность, 

это познание и мира, и человека. В искусстве человек создаёт свой образ 
как нечто отдельное, способное существовать вне его самого и остаться 
после него как его след в истории. 

Момент обращения человека к творчеству, быть может, является 

величайшим открытием, не имеющим себе равного в истории. Ведь через 
искусство каждый отдельный человек и народ в целом осмысляют свои 
особенности, свою жизнь, своё место в мире. Искусство позволяет 
соприкоснуться с личностями, народами, цивилизациями, отдалёнными 
от нас временем и пространством. И не просто соприкоснуться, а узнать 

и понять их, потому что язык искусства универсален, и именно он даёт 
возможность человечеству ощутить себя как единое целое. 



Вот почему ещё в глубокой древности сформировалось отношение к 
искусству не как к развлечению или забаве, а как к могучей силе, 
способной не только запечатлеть образ времени и человека, но и 
передать его потомкам. (по Ю.В. Бондареву) 

 


