
Направление
«ОПЫТ И ОШИБКИ»

Методические рекомендации 
по подготовке к написанию

итогового сочинения



В рамках направления возможны рассуждения о ценности 
духовного и практического опыта отдельной личности, 
народа, человечества в целом, о цене ошибок на пути 

познания мира, обретения жизненного опыта. Литература 
часто заставляет задуматься о взаимосвязи опыта и 
ошибок: об опыте, предотвращающем ошибки, об 
ошибках, без которых невозможно движение по 
жизненному пути, и об ошибках непоправимых, 

трагических.

Официальный комментарий



Методические рекомендации

«Опыт и ошибки» – направление, в котором в меньшей 
степени подразумевается четкое противопоставление двух 
полярных понятий, ведь без ошибок нет и не может быть 

опыта. Литературный герой, совершая ошибки, анализируя их и 
приобретая тем самым опыт, меняется, совершенствуется, 
встает на путь духовного и нравственного развития. Давая 
оценку действиям персонажей, читатель приобретает свой 
неоценимый жизненный опыт, а литература становится 
настоящим учебником жизни, помогающим не совершить 

собственных ошибок, цена которых может быть весьма высока.



Говоря о совершаемых героями ошибках, следует 
отметить, что неверно принятое решение, 

неоднозначный поступок могут повлиять не только 
на жизнь отдельной личности, но и самым роковым 
образом сказаться на судьбах других. В литературе 

мы встречаем и такие трагические ошибки, 
которые затрагивают судьбы целых наций. Именно 
в этих аспектах можно подойти к анализу данного 

тематического направления. 



Афоризмы и высказывания известных 
людей

Не следует робеть из опасения наделать ошибок, самая большая 
ошибка - это лишать себя опытности.

Люк де Клапье  Вовенарг
Ошибаться можно различно, верно поступать можно лишь одним 

путем, поэтому-то первое легко, а второе трудно; легко 
промахнуться, трудно попасть в цель.

Аристотель
Во всех делах мы можем обучаться только методом проб и 

ошибок, впадая в заблуждение и исправляясь.
Карл Раймунд Поппер



Глубоко ошибается тот, кто думает, что он не 
ошибется, если за него будут думать другие.

Аврелий Марк

Мы легко забываем свои ошибки, когда они известны 
лишь нам одним.

Франсуа де Ларошфуко

Извлекай пользу из каждой ошибки.
Людвиг Витгенштейн



Стыдливость может быть уместна везде, только не в 
деле признания своих ошибок.
Готхольд  Эфраим Лессинг

Легче найти ошибку, чем истину.
Иоганн Вольфганг Гёте

Во всех делах мы можем обучаться только методом 
проб и ошибок, впадая в заблуждение и 

исправляясь.
Карл Раймунд Поппер

 



В качестве опоры в 
своих рассуждениях 
можно обратиться к 

следующим 
произведениям. 



Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 
Раскольников, убивая Алену Ивановну и признаваясь в 
содеянном, не осознает в полной мере весь трагизм 

совершенного им преступления, не признает ошибочность своей 
теории, ему лишь жаль, что не смог преступить, что не сможет 
отнести теперь себя к числу избранных. И лишь на каторге 
душой измаявшийся герой не просто раскаивается (раскаялся 
он, признавшись в убийстве), а становится на тяжелый путь 
покаяния. Писатель подчеркивает, что человек, признающий 
свои ошибки, способен измениться, он достоин прощения и 

нуждается в помощи и сострадании. 



М.А. Шолохов «Судьба человека», 
К.Г. Паустовский «Телеграмма».

Герои столь разных произведений совершают схожую роковую 
ошибку, сожалеть о которой буду всю жизнь, но исправить 

уже, к сожалению, ничего не смогут. Андрей Соколов, уезжая 
на фронт, отталкивает обнимающую его жену, героя 

раздражают ее слезы, он злится, считая, что она его "заживо 
хоронит", а выходит все наоборот: он возвращается, а семья 
погибает. Эта потеря для него – страшное горе, и сейчас он 

винит себя за каждую мелочь и с невыразимой болью говорит: 
"До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а 

не прощу себе, что тогда её оттолкнул!"



Рассказ К.Г. Паустовского – это повествование об одинокой старости. 
Брошенная собственной дочерью бабка Катерина пишет: «Ненаглядная 
моя, зиму эту не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на 
тебя, подержать твои руки». Но Настя успокаивает себя словами: «Раз 
мать пишет - значит, жива». Думая о посторонних людях, организуя 
выставку молодого скульптора, дочь забывает о единственном родном 
человеке. И лишь услышав теплые слова благодарности «за заботу о 

человеке», героиня вспоминает, что у нее в сумочке лежит телеграмма: 
«Катя помирает. Тихон». Раскаяние наступает слишком поздно: 

«Мама! Как же это могло случиться? Ведь никого у меня в жизни нет. 
Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она меня увидела, 
лишь бы простила». Дочь приезжает, но прощение просить уже не у 
кого. Горький опыт главных героев учит читателя быть внимательным к 

близким «пока не стало поздно».



М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 
Череду ошибок в своей жизни совершает и герой романа М.Ю. Лермонтова. 

Григорий Александрович Печорин принадлежит к молодым людям своей эпохи, 
которые разочаровались в жизни. 

Печорин сам говорит о себе: "Во мне живут два человека: один живет в полном 
смысле этого слова, другой мыслит и судит его". 

Лермонтовский персонаж – энергичный, умный человек, но он не может найти 
применения своему уму, своим знаниям. Печорин – жестокий и равнодушный 

эгоист, потому что он причиняет несчастья всем, с кем общается, и его не волнует 
состояние других людей. 

В.Г. Белинский называл его "страдающим эгоистом", потому что Григорий 
Александрович обвиняет себя за свои поступки, он осознает свои действия, 

переживает и ничего не приносит ему удовлетворения. 



Григорий Александрович – очень умный и рассудительный 
человек, он умеет признавать свои ошибки, но хочет при 

этом научить других сознаваться в своих, как, например, он 
все пытался натолкнуть Грушницкого на признание своей 

вины и хотел разрешить их спор мирным путем. 

Герой осознает свои ошибки, но ничего не делает для того, 
чтобы их исправить, свой собственный опыт его ничему не 
учит. Не смотря на то, что у Печорина есть абсолютное 
понимание того, что он разрушает человеческие жизни 

(«разрушает жизнь мирных контрабандистов», по его вине 
гибнет Бела и т.д.), герой продолжает «играть» судьбами 

других, чем делает себя несчастным.



Л.Н. Толстой «Война и мир». Если герой 
Лермонтова, осознавая свои ошибки, не смог 
стать на путь духовного и нравственного 
совершенствования, то любимым героям 
Толстого, приобретенный опыт помогает 

стать лучше. При рассмотрении темы в этом 
аспекте можно обратиться к анализу образов 

А. Болконского и П. Безухова. 



М.А. Шолохов «Тихий Дон». Говоря о том, как опыт военных 
сражений меняет людей, заставляет дать оценку своим 

жизненным ошибкам, можно обратиться к образу Григория 
Мелехова. Сражаясь то на стороне белых, то на стороне красных, 
он понимает, какая чудовищная несправедливость вокруг, да и 
сам совершает ошибки, приобретает военный опыт и делает 
самые важные выводы в своей жизни: «…моим рукам пахать 

надо». Дом, семья – вот ценность. А любая идеология, 
толкающая людей убивать, – ошибка. Уже умудренный 

жизненным опытом человек понимает, что главное в жизни не 
война, а встречающий у порога дома сын. Стоит отметить, что 
герой признает, что был не прав. Именно этим обусловлены его 

неоднократные метания от белых к красным. 



М.А. Булгаков «Собачье сердце». Если говорить об опыте как 
«процедуре воспроизведения какого-нибудь явления 

экспериментальным путем, создания чего-нибудь нового в 
определенных условиях с целью исследования», то 
практический опыт профессора Преображенского для 
«выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в 

дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у 
людей» вряд ли можно назвать удачным в полной мере. 
С научной точки зрения он весьма успешен. Профессор 

Преображенский проводит уникальную операцию. Научный 
результат получился неожиданным и впечатляющим, но в 
бытовом, житейском плане он привел к самым плачевным 

последствиям.



Проанализировав свою ошибку, профессор понимает, что собака 
была гораздо «человечнее», нежели П.П. Шариков. Таким 
образом, мы убеждаемся, что человекообразный гибрид 
Шариков – это скорее неудача, чем победа профессора 

Преображенского. Он и сам понимает это: “Старый осел... Вот, 
доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы 
идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и 

приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей”. 
Филипп Филиппович приходит к выводу, что насильственное 
вмешательство в природу человека и общества приводит к 

катастрофическим результатам.



В.Г. Распутин «Прощание с Матерой». Рассуждая 
об ошибках, непоправимых и приносящих страдание 
не только каждой отдельно взятой личности, но и 
народу в целом, можно обратиться и к указанной 

повести писателя ХХ века. Это не просто 
произведение о потере родного дома, но и о том, как 
ошибочные решения влекут за собой катастрофы, 
которые обязательно скажутся на жизни общества в 

целом. 



Для Распутина совершенно ясно, что крушение, распад нации, 
народа, страны начинается с распада семьи. А виной тому 
трагическая ошибка, заключающаяся в том, что прогресс 

гораздо важнее душ стариков, прощающихся со своим домом. И 
нет в сердцах молодежи раскаяния. 

Умудренное жизненным опытом старшее поколение не желает 
покидать родной остров не потому, что не может оценить всех 
благ цивилизации, а прежде всего потому, что за эти удобства 
требуют отдать Матёру, то есть предать свое прошлое. И 

страдания стариков – это тот опыт, который должен усвоить 
каждый из нас. Не может, не должен человек отказываться от 

своих корней. 



В рассуждениях по данной теме можно обратиться к истории 
и тем катастрофам, которые повлекла за собой 

«хозяйственная» деятельность человека. 
Повесть Распутина – это не просто рассказ о великих 

стройках, это трагический опыт предшествующих поколений в 
назидание нам, людям XXI века.


