
Как правильно приводить аргументы в сочинении? 

  

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, ГВЭ, итоговое сочинение — все эти экзамены объединяет одна жестокая необходимость: 

нужно написать сочинение, основываясь на аргументах. Так часто бывает, что мы вроде бы понимаем тему, 

готовы о ней рассуждать, но примеры подобрать не можем или же ошибаемся в выборе таковых. За это 

снимают баллы, а то и вовсе ставят «незачет». Порой именно от аргументации зависит оценка всей работы, 

и даже умные ребята становятся жертвами неумения обосновать свою позицию. Многомудрый Литрекон 

подскажет Вам, как правильно приводить аргументы в сочинении и написать на высший балл. 
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Формулировка своей позиции 

Аргумент ─ это доказательство, приведённое в защиту или в опровержение того или иного мнения. В 

сочинении необходимо обозначить свою позицию по той или иной теме, приняв или не приняв мнение 

автора. Как правило, необходимо привести два аргумента в ее защиту, используя примеры из жизни, 

литературы или кино. Значит, чтобы правильно подобрать примеры, нужно, в первую очередь, верно и 

точно сформулировать свое мнение. Соответствие тезису — самый важный критерий оценки аргумента. 

Конечно, недостаточно просто озвучить своё мнение: согласны или не согласны Вы с тем или иным тезисом. 

Даже если Ваш взгляд на проблему совпадает со взглядом автора, он должен быть чётко сформулирован в 

отдельном развёрнутом ответе. Пока Вы сами не поймете, что Вы думаете об этом, Вы не сформулируете 

нормальный тезис. Поэтому начать подбор аргументов следует именно с формулировки тезиса — 

предложения, которое обозначает Вашу позицию и которому будут соответствовать примеры. 

Например, автор показывает ужасы войны, то, как она не щадит ни своих, ни чужих. Вот наш тезис: 

Я полностью солидарен с автором и считаю, что война антигуманна по своей сути, и в ней нет победителя, 

потому что обе стороны несут катастрофические потери. Если речь идет об ОГЭ или ЕГЭ, первым 

аргументом может быть пример из жизни, а вторым ─ из книг. 

  

  

Итак, что мы должны доказать? Этот вопрос нужно задать себе после формулировки тезиса. Вот с него мы и 

начнем следующий пункт. 

Выбор материала для аргумента 

Мы должны доказать, что война одинаково разрушительна для обеих сторон конфликта, что она ужасна и 

опасна для всех нас. Теперь нам становится ясно, какие примеры могут подтвердить эту точку зрения — 

только те, где показаны без прикрас губительные последствия войны для всех участников. Очевидно, что 

нужно не воспевать подвиги предков и оценивать роль солдата на войне. Нам нужно осудить войну и 

показать ее истинную (неприглядную и отталкивающую) сущность. Итак, какие примеры подойдут? 

1. Первый аргумент из жизни: можно рассказать о своём прадедушке, который воевал и видел все ужасы 

боевых действий. Можно упомянуть о том, что ветеран не любил говорить об этом, старался забыть об 

увиденном, чтобы научиться жить мирной жизнью, чтобы вернуть душе гармонию. Можно описать 

кровопролитие и кошмар битвы, в которой ему довелось почувствовать. Можно рассказать о его 

ранениях и травмах. Словом, его опыт на войне должен быть негативным, а микровыводом в этом 

случае станет заключение: война бесчеловечна и жестока по отношению ко всем людям, в ней нет 

ничего героического и красивого. 

2. В качестве литературного аргумента можно привести судьбы девушек − зенитчиц из повести Б. 

Васильева «А зори здесь тихие». Они пошли на фронт добровольцами, не задумываясь, отдали свои 

жизни за Родину, и, можно сказать, превзошли сами себя. Однако автор далек от идеализации войны. В 

его повести она разрушает самое дорогое, посягает на святыни: вырывает юных девушек, в 

большинстве своем еще не ставших матерями, из семей и уничтожает их без жалости и сочувствия. 

Война вынуждает мужчин убивать женщин, что противоестественно и аморально. Вот Вам и 

микровывод, который подтверждает разрушительный и антигуманный характер войны. 

Аргумент может быть и не таким прямолинейным. Если Вы можете анализировать произведение глубже, 

видеть не очевидные параллели и выводы, то лучше взять мало известное произведение и выделиться 

нестандартным подходом, вот пример: 

Еще один литературный пример можно найти в повести В. Распутина «Живи и помни». Борьба изнуряет и 

духовно опускает личность, развращая ее попранием законов морали. Так, Андрей Гуськов устал от войны и 

просто ушел с передовой, бросив товарищей и подвергнув семью опасности. Почему? Он не был плохим 

изначально, он несколько лет упорно и честно сражался за Родину. Но война, в конце концов, сломала его 
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характер. голод, холод, унижение, постоянные потери, снижение ценности жизни в глазах большинства — 

все эти факторы поспособствовали нравственному разложению героя. Он стал дезертиром и обрёк на 

гибель свою жену и ещё не родившегося ребёнка. Таковы разрушительные и фатальные последствия войны 

для отдельного человека. 

В данном случае наши примеры отвечают на поставленный вопрос: война ужасна и опасна для всех 

участников конфликта, потому что в ней гибнут случайные люди и в больших количествах, чего никак не 

оправдывает даже победный результат. На войне разрушаются привычные нормы морали и этики, поэтому 

человечество не должно повторять своих ошибок и вновь затевать вооруженные столкновения. Это и будет 

нашим выводом. Все логично, понятно и точно, как будто мы беседуем с друзьями и аргументируем свою 

позицию по интересующему нас вопросу. 

Виды аргументов  

Чтобы лучше подбирать примеры, обратимся к теории и выясним, какими они бывают? 

Выделяют два вида аргументов: логические аргументы ─ доказательства, обращающиеся к человеческому 

разуму (научные постулаты, данные статистики, литературные и жизненные примеры), а также 

психологические аргументы, вызывающие у читателя те или иные чувства и создающие эмоциональное 

восприятие человека, события, поступка, о которых идёт речь. В качестве психологического аргумента 

может быть использованы чувства и мысли самого абитуриента, обращение к общечеловеческим ценностям, 

религиозным догматам. 

Подбирая аргумент, важно знать критерии его оценивания, чтобы получить максимум. Например, 

выпускник должен знать, что одни аргументы оцениваются одним баллом, другие ─ двумя. Чтобы получить 

два балла, нужно привести ссылку на автора и произведение. Причём недостаточно просто назвать 

произведение и автора, необходимо указать конкретные события или героев. Например, трагедию 

гражданской братоубийственной войны ярко показал Шолохов в своём романе «Тихий Дон» на примере 

того, как лучшие друзья, Григорий Мелехов и Михаил Кошевой, стали заклятыми врагами. В качестве 

аргумента, оцениваемого на два балла, можно также использовать, пословицы, поговорки, афоризмы. Но их 

употребление также нужно сопровождать своими рассуждениями. Например: «Не всё то золото, что 

блестит». Внешность человека, первое впечатление о нём могут быть обманчивыми. Также можно 

использовать цитаты известных людей. В случае использования публицистического источника не забудьте 

указать название материала, автора и в каком издании он вышел. 

Аргументы, в которых экзаменуемый ссылается на свой жизненный опыт, либо на примеры из жизни своих 

родных или друзей, как правило, получают один балл. С такими аргументами нужно быть осторожнее: в 

этих примерах легко растечься мыслью по древу и уйти не туда. Чтобы такого не произошло, постоянно 

задавайте себе исходный вопрос и отвечайте только на него. Другие темы не затрагивайте и старайтесь 

точнее говорить о том, о чем уместно сказать. Но и в своей жизни, и в жизни своего окружения можно найти 

яркие примеры хороших или плохих поступков. Главное ─ грамотно о них рассказать. 

Весомее выглядят наблюдения за жизнью страны, общества в целом. Но и здесь лучше опираться на 

социологические исследования, опросы, сообщения СМИ, а не только на свой субъективный взгляд. 

Например, можно сказать о том, что во время пандемии значительно расширилось волонтёрское движение, 

люди стали отзывчивее к чужой беде. Но нельзя, например, огульно обвинять всех, кто читает жёлтую 

прессу и смотрит сериалы, в узком кругозоре и недостатке образования. 

Структура идеального эссе 

Чтобы Вам было легче сформулировать четкие и понятные аргументы, важно сохранить в сочинении 

логическую структуру. Лучше всего строить её следующим образом: 

1. тезис (утверждение) который нужно подтвердить или опровергнуть; 

2. логический переход; 

3. аргумент и так называемый микровывод. 

Рассмотрим пример: 

 Тезис: высказывание Чехова: «В человеке всё должно быть прекрасно: и мысли, и душа, и чувства, и 

одежда». 

 Логический переход: действительно, внешне красивый и приятный в общении человек не всегда также 

красив внутренне, духовно, и этот диссонанс всегда порождает разочарование. Люди не могут 

обойтись лишь красивой одеждой и миловидной внешностью, ведь от них всегда будут ожидать 

большего, и если этого не будет, то они лишь временно получат признание общества, и вскоре все от 

них отвернутся. 

 Аргумент: вспоминаются русские пословицы «Не всё то золото, что блестит» и «По одёжке встречают, 

по уму провожают». В русском народе было принято акцентировать внимание на несоответствие 

внутреннего мира и внешнего облика. Этот диссонанс всегда порождал негативное впечатление, 

которое портило мнение о людях. Значит, для полного социального одобрения необходимо развиваться 

всесторонне. 

 Также можно вспомнить о героях романов Пушкина и Лермонтова, Онегине и Печорине. Они были 

привлекательными людьми, умели расположить к себе собеседника, очаровывать женщин, но их 

мысли и души были полны неприязнью и презрением к окружающим, поэтому они приносили 

несчастья всем, с кем встречались на жизненном пути. Они так и не обрели счастья и признания в 



обществе, потому что лишь разочаровывали тех, кто в них верил. Микровывод: и народные мудрости, 

и литературные классики учат нас тому, что человек должен быть прекрасен во всех своих 

проявлениях, иначе одна его уязвимость сведет на нет все положительные стороны, и он не реализует 

свой потенциал в полной мере.  

Оформление аргумента и правильная подача 

Новый абзац — это новая мысль, так или иначе связанная с предыдущей, поэтому необходимо продумать 

грамотные логические переходы от одной мысли к другой. Вы можете использовать следующие слова и 

словосочетания для выражения связи между абзацами: 

1. вначале, прежде всего, затем, во-первых, во-вторых, значит, итак и др. (последовательность развития 

мысли); 

2. однако, между тем, в то время как, тем не менее (отношения противоречия, противопоставления); 

3. следовательно, поэтому, благодаря этому, вследствие этого, кроме того, к тому же (причинно-

следственные отношения); 

4. обратимся к…, вспомним также, остановимся на…, перейдём к…,необходимо остановиться на…, 

необходимо рассмотреть…(переход от одной мысли к другой); 

5. итак, таким образом, значит, в заключение хочу отметить, всё сказанное позволяет сделать вывод, 

подводя итог, следует сказать… (итог, вывод). 

Самые распространённые ошибки 

Чтобы оценить качество своих аргументов, проверьте, нет ли в сочинении этих ошибок: 

1. Использование аргументов не к месту: сочинение превращается в набор общих, не связанных между 

собой фраз. Например: я считаю, что вечная любовь возможна. Так, Желтков любил Веру, а она его — 

нет. Он писал ей несколько лет подряд, но она не отвечала ему, ведь была замужем. Георгий очень 

старался не отчаиваться в любви, ждал и надеялся, но все было тщетно, ведь Вера-то его не любила. В 

итоге Желтков покончил с собой, и только тогда Вера поняла свою ошибку. В данном примере автор 

не доказывает свой тезис, а пересказывает содержание повести, расставляя не те смысловые акценты. 

2. Использование аргументов, противоречащих друг другу или собственной позиции абитуриента. 

Например: я считаю, что человек не должен прощать оскорбление, иначе его так и будут унижать. 

Например, Владимир Дубровский простил своего обидчика, и чего он добился? Того, что Троекуров 

так не осознал свою вину перед ним, так и не научился поступать по совести. Он выдал свою дочь 

против ее воли, даже не приняв во внимание милосердие Дубровского. В этом примере автор 

неправильно понял точку зрения автора и значение эпизода. Во-первых, Владимира никто не унижал 

снова в ответ на его прощение, а значит, этот аргумент тезис не подкрепляет и не докатывает. Во-

вторых, поступок Владимира одобряется автором, потому что герой не мог поступить иначе: месть 

Троекурову ранила бы Марью, которая не была повинна в смерти отца главного героя. 

3. Подмена собственно аргументации рассуждениями о том, что хотел сказать автор. Например: я считаю, 

что Чехов имел в виду, что красота должна проявляться в каждом действии человека. Некрасивые 

поступки отталкивают людей и унижают того, кто их совершает. Тот, кто ведет себя плохо, не может 

прикрыться от осуждения внешней красотой. В данном примере человек вообще не приводит аргумент, 

а лишь абстрактно рассуждает о поставленной теме. Это никто не засчитает. 

4. Искажение цитат, добавление в них своих фраз, вольное обращение с фактами, текстами произведений. 

Например: Наташа Ростова не любила Андрея Болконского, поэтому изменяла ему без тени раскаяния 

и хотела скрыть свой грех. В данном случае автор допустил несколько фактических ошибок: Наташа 

любила Андрея, но после увлечения Анатолем сама написала ему и разорвала помолвку. От горя и 

раскаяния она потом серьезно заболела. 

 


