
Человек и общество
Итоговое сочинение



Основные направления раскрытия 
темы

• Противостояние человека и общества, нежелание подчиняться его законам.

• Подчинение законам общества, слияние с ним, принятие его идеалов,  
нравственных принципов.

• Роль личности в истории общества, его влияние на ход исторического 
развития.

• Человек в тоталитарном государстве.

•  



А.С.Грибоедов «Горе от ума»

• Человек и общество — это одна из центральных проблем  в комедии А.С.
Грибоедова «Горе от ума. Как должны строиться взаимоотношения людей в 
обществе,надо ли  воспринимать  общепринятые ценности, нравственные 
установки, даже если они резко противоречат вашим? Согласитесь, 
вопросы актуальны и сегодня, так как каждый человек ищет своё место в 
жизни, а значит, и своё положение в обществе.

• Чацкий противостоит всему фамусовскому обществу. Он не приемлет его 
принципов, суть которых заключена в материальных ценностях, в 
достижении достойного положения, в выгодной женитьбе.



А.С.Грибоедов «Горе от ума»

• Служба для них  не в служении Отечеству, а в достижении выгодного 
положение в свете, в продвижении по служебной лестнице. Поэтому 
серьёзно делами они не занимаются ( как говорит Фамусов, «…подписано, 
так с плеч долой!») . Даже любовь здесь – предмет купли-продажи ( «Кто 
беден, тот тебе не пара», -  Фамусов дочери).Любое несогласие с 
общепринятыми принципами воспринимается как «сумасшествие». 
Мнение общества, что «станет говорить княгиня  Марья Алексевна»,  для 
них дороже искренности, справедливости, честности.  Урок отцов  — 
пример для людей этого общества (Фамусов: «Учились бы, на старших 
глядя…»).



А.С.Грибоедов «Горе от ума»

• Да, сложно Чацкому, обидно, что дом, который он так любит, где прошло его детство, с 
которым связано так много  воспоминаний,  вдруг оказался чужим.  Но герой не 
подстраивается под общество. Он смело отстаивает свои взгляды ( «Служить бы рад , 
прислуживаться тошно» и др.).Это не Молчалин  с его подхалимством, лицемерием, 
двуличием, который  хорошо усвоил , как надо жить в таком обществе. Чацкий 
привлекает читателей именно умением отстаивать свои идеалы, быть верным себе, не 
превращаясь   в одного из…, оставаясь яркой личностью.

• Как построить  отношения с людьми, как определить своё место в жизни — это решает 
каждый. Но люди просто обязаны жить по законам морали, поддерживая всё нравственно 
верное, порядочное и выступая против лжи, зла, враждебности, как бы  трудно это ни 
было. Только тогда возможно истинное счастье. Об этом задумываются читатели, 
знакомясь с пьесой А.С.Грибоедова.



М.Ю.Лермонтов «Герой нашего 
времени»

• «Лишние» — такое определение появилось  в литературе  первой трети 19 
века при характеристике людей, не способных найти себя в обществе, 
применить свои способности, находящихся в постоянном конфликте с 
окружающими   и  поэтому , в принципе, несчастных. Один из них — герой 
романа М.Ю.Лермонтова Печорин. Слово «герой» в названии 
произведения применено с иронией, сожалением. Его можно взять в 
кавычки, потому что «геройства» как раз Печорин-то  и не совершал. Вся 
его жизнь — жизнь для себя, игра судьбами людей, эгоизм,  холодность и 
безразличие, неспособность ценить любовь, преданность. Такая жизненная 
позиция привела его к одиночеству в обществе.



М.Горький «Старуха Изергиль»

• Два типа поведения, существования человека среди  людей показал А.М.
Горький в рассказе «Старуха Изергиль». Две легенды , рассказанные 
главной героиней, — яркий пример того, как нужно и нельзя жить в 
обществе. Ларра- сын земной девушки и орла- противопоставил себя 
обществу, не подчиняясь его законам, моральным принципам. Его желание 
жить  так , как хочется ему, не уважая старших, не считаясь с желаниями 
людей, его высокомерие – всё это привело к трагическому финалу. 
Общество просто отвернулось от него. Что может быть страшнее, чем стать 
изгоем, никому не нужным человеком, когда тебя просто не замечают, а тем 
более изгоняют. Ларра обречён на жизнь вечную. Но нужна ли ему эта 
вечность, если нет вокруг никого, кто был бы ему дорог. «Свобода от всего 
— это  наказание».



Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

• Искусная критика общества потребления, страх перед его деградацией, 
предостережение обывателю. Главный герой романа, Гай Монтэг, работает 
«пожарным» (что в романе подразумевает сожжение книг), будучи уверенным, что 
выполняет свою работу «на пользу человечества». Но в скором времени он 
разочаровывается в идеалах общества, присоединяется к небольшой подпольной 
группе, сторонники которой заучивают тексты книг для потомков. Описанное 
Брэдбери общество потребления сжигает на кострах не книги, оно сжигает себя — 
свою историю, свою культуру. Ценность романа — в той страшной картине 
будущего, которая вполне может стать правдой.  Американский идеал беззаботной 
жизни, мечты о всеобщем равенстве, отсутствие лишних тревожных мыслей — этот 
предел мечтаний общества может обернуться и кошмаром, если не внять 
предостережениям автора. 



Е. Замятин «Мы»

• Человек в тоталитарном государстве. Эта тема стала появляться в литературе уже в 1920-1930- 
годы, когда стало ясно, что политика В.И.Ленина, И.В.Сталина вела к установлению далеко не 
демократического режима. Конечно, данные произведения не могли быть напечатаны в то время. 
Их читатели  увидели лишь в 1980- е годы, в период перестройки и гласности. Настоящим 
открытием  стали многие из подобных произведений. Одним из них был роман Е.Замятина « Мы», 
написанный в 1921 г. Антиутопия, изображённая писателем, показывала, к чему может привести 
тоталитаризм, молчание людей, слепое подчинение режиму. Роман —  это словно предостережение, 
что всё, изображённое в нём, может произойти, если общество не станет противиться ужасной 
системе репрессий, преследований, когда буквально душится любое желание человека добиться 
правды. Бездействие общества в тоталитарном государстве может привести к тому,  что каждый 
станет частью огромной государственной  машины,  превращаясь в « безликое МЫ», теряя 
индивидуальность и даже своё имя, получая лишь номер среди огромной толпы людей (Д-503, 90, 
I-330). «…естественный путь  от ничтожества к величию: забыть, что ты – грамм 
и почувствовать себя миллионной долей тонны…». Ценность конкретной личности в таком 
обществе теряется. 



ВЫВОД

• Человек живёт среди людей. Именно в обществе он становится 
личностью,  реализует свои способности, добивается целей, мечтает, 
страдает, любит. Быть нужным обществу, не отгораживаться от него ,
не противопоставлять себя ему — вот благородная цель человека. 
Осознание своего единства с людьми, народом, страной  делают 
жизнь наполненной смыслом. Этому учат нас классики литературы.


