
Тема: « Труд души» 

Подготовка к сочинению – рассуждению в 11 классе 

Цель и задачи: 

Выпускники учатся рассуждать на предложенную тему с формулированием тезисов, 

доказательства  и вывода; 

совершенствуют умение создавать собственное высказывание по теме;  

развивают навыки анализа текста художественного произведения; 

воспитывают гражданственность,  патриотические чувства 

Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков  

Формы урока: индивидуальная, парная, групповая 

Методы: создание проблемной ситуации, поисковый, метод исследования 

Применяемые образовательные технологии: технологии сотрудничества и личностно – 

ориентированного обучения 

Оборудование: мультимедийные средства обучения, презентация, тексты 

художественных произведений М. А Шолохова «Судьба человека», А. И. Солженицына 

«Матрёнин двор» 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний 

Учитель читает стихотворение 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 

Гони ее от дома к дому, 

Тащи с этапа на этап, 

По пустырю, по бурелому 

Через сугроб, через ухаб! 

 

Не разрешай ей спать в постели 

При свете утренней звезды, 

Держи лентяйку в черном теле 

И не снимай с нее узды! 

 

Коль дать ей вздумаешь поблажку, 

Освобождая от работ, 

Она последнюю рубашку 

С тебя без жалости сорвет. 



 

А ты хватай ее за плечи, 

Учи и мучай дотемна, 

Чтоб жить с тобой по-человечьи 

Училась заново она. 

 

Она рабыня и царица, 

Она работница и дочь, 

Она обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 

3) Аналитическая беседа 

 -Это стихотворение Н. А. Заболоцкого – эпиграф к нашему сегодняшнему уроку 

подготовки к сочинению. Как вы понимаете основную мысль стихотворения?  

-«Труд души» - так обозначим тему сегодняшнего урока.  

(Работаем на специальных листах) 

-Что такое труд души? 

-Умение сопереживать, сочувствовать, страдать, радоваться, любить. Всё это 

нравственные проблемы. 

- Но ведь написание сочинения – это тоже труд души. 

- Итак, сегодня будем готовиться к сочинению на нравственную тему. Какой блок 

посвящён этой теме? 

- Чем люди живы? 

- Какие цели поставите  перед собой? 

- Вспомнить особенности написания сочинения – рассуждения 

- Закрепить навыки работы с художественным текстом 

- Вспомнить произведения литературы на нравственные темы 

- Вспомнить критерии оценивания сочинения 

- Мы ещё не знаем, как будут сформулированы темы итогового сочинения. Возможно, это 

будет сочинение  проблемного характера по одному или нескольким произведениям, или 

сочинение – характеристика героя, или сочинение на сквозную тему. Так или иначе – речь 

пойдёт об идеалах человечества, то есть о духовности. 

 Работа со словарём 

- Вернёмся к стихотворению Н. А. Заболоцкого. Поработаем со словом душа. Толкование 

слова в словаре Ожегова: (Слайд № 2) 



ДУША – ВНУТРЕННИЙ ПСИХИЧЕСКИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА, ЕГО СОЗНАНИЕ 

- Духовность и душа – слова однокоренные. 

ДУХОВНОСТЬ – работа с толковым словарём. Лексическое значение слова –  

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ 

4) Работа в парах 

(Слайд № 3) 

РАБОТАЕМ С КЛАСТЕРОМ «ДУХОВНОСТЬ» , вспоминая произведения, в которых 

раскрываются эти составляющие духовности 

Сердечность – Толстой «Война и мир» княжна Марья, Наташа Ростова 

Порядочность – Шолохов Григорий, Толстой князь Болконский, Пушкин Татьяна 

Достоинство -  Шолохов: «Судьба человека» Андрей Соколов, Пушкин «Капитанская 

дочка» Гринёв 

Любовь – Пушкин «Евгений Онегин», Куприн «Олеся» 

Совесть – Распутин «Уроки французского» 

Долг – Пушкин «капитанская дочка», Грибоедов «Горе от ума» 

Сострадание – Достоевский «Преступление и наказание» 

Жертвенность – Солженицын – «Матрёнин двор» 

5) Практическая работа 

- Сквозная тема «Проблема нравственного выбора в русской литературы» 

Для раскрытия темы рекомендую взять два произведения художественной литературы. 

Возможно, опираясь на  один текст, трудно набрать 250 слов(минимум)  

Обратимся к рассказу Шолохова «Судьба человека» по следующей причине: его можно 

использовать и при написании сочинения на военную тематику.  

Основная задача – раскрыть тему: проблема выбора. 

 Вспомнить критерии оценивания сочинения экспертами. Главный – соответствие теме. 

(Слайд № 4) 

 Работаем  с  основной  частью  сочинения 

(Слайд №5) 



     До войны жил Андрей Соколов жил  обычной, неприметной жизнью. Работал “в плотницкой 

артели, потом пошел на завод, выучился в слесаря”. Нашел себе хорошую, добрую, любящую 

жену. Родились у них дети, пошли в школу. Все было спокойно, тихо, гладко. И стал человек 

подумывать о счастливой старости. “А тут вот она, война”. Все надежды перечеркивает и 

заставляет расстаться с домом. Но долг перед Родиной и перед самим собой заставляет Соколова 

смело идти на встречу с врагом. Ужасные мучения испытывает любой человек, отрываясь от 

любимой семьи, и только по-настоящему мужественные люди могут идти на смерть не только 

ради своего дома и родных, но и ради жизни и спокойствия других людей.  

    Но воевать не так просто, как кажется. Во время боя трудно соблюдать порядок и ясность. Где 

враг, где свои, куда идти, в кого стрелять — все перемешивается. Так и Соколов в хаосе войны был 

контужен и попал в плен. “Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего 

трясет, будто в лихорадке, в глазах темень...” Тут его фашисты и взяли. И здесь, в плену, 

начинаются самые страшные испытания. Люди отрезаны от Родины, шансов на выживание нет, а 

еще издевательства и истязания. “Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще 

смотришь...” Кормили плохо: вода, баланда, иногда хлеб. А работать заставляли с утра до вечера.  

    Но быть в плену — это не значит быть бесполезным стране. Это не предательство, не слабость. 

Даже в плену есть место подвигу. Нельзя падать духом, надо верить в победу, верить в свои силы 

и не терять надежды на избавление. Несмотря на то что человека лишили погон, оружия, он все 

равно должен оставаться солдатом, до конца быть верным своей Родине. Вот почему Соколов не 

может принять предательства Крыжнева. Этот мерзкий и низкий человек готов выдать друзей 

ради своей жизни. “Своя рубашка к телу ближе”, — говорит это ничтожество. И поэтому, исполняя 

свой солдатский долг, Соколов своими руками задушил предателя и не испытал при этом ни 

жалости, ни стыда, а лишь омерзение: “...будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил...” 

Много еще пришлось Соколову увидеть и испытать в плену. Гоняли их по всей Германии, унижали, 

заставляли гнуть спину. И не раз смерть проходила рядом. Но самое сильное, самое острое 

испытание случилось с Соколовым при встрече с комендантом лагеря Б-14, когда реальная угроза 

смерти нависла над ним. Именно здесь решалась судьба Соколова как солдата, как настоящего 

сына Родины. Ведь умереть достойно тоже надо уметь! Не пойти на поводу коменданта и 

сохранить человеческое достоинство до конца смог Соколов. Не спасовал перед властью, а, 

наоборот, показал себя достойно. И несгибаемой волей Соколов отвоевал у судьбы право на 

жизнь. И даже немецкий офицер признал в Соколове личность, а не раба, безропотно идущего на 

смерть.  

        Многотрудна, страшна была судьба Соколова. Он потерял близких, родных. Но важно было не 

сломаться, а выстоять и остаться солдатом и человеком до конца: “На то ты и мужчина, на то ты и 

солдат, чтобы все вытерпеть, все снести...” И главный подвиг Соколова в том, что он не зачерствел 

душой, не обозлился на весь свет, а остался способным любить. И Соколов нашел себе “сына”, 

того самого человека, которому он отдаст всю свою судьбу, жизнь, любовь, силы. С ним будет и в 

радости и в горе. Но ничто не изгладит из памяти Соколова этот ужас войны, его понесут с собой 

“глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них 

трудно смотреть”.  

    Соколов жил не ради себя, не ради славы и почестей, а ради жизни других людей. Велик его 

подвиг! Подвиг во имя жизни! 

- Чтение текста 

- Соответствует ли текст теме «Нравственный выбор человека»? 

- Нет.  



-Какая тема раскрыта в этом отрывке? 

- «Подвиг человека на войне» 

Посмотрим на другой текст 

(Слайд №7) 

Шолохов одним из первых создал исполненное подлинного гуманизма произведение о людях, 

побывавших в плену. В течение многих военных и послевоенных лет считалось преступлением, 

что советский воин не успел застрелиться, когда его брали в плен. Бывших пленных зачастую 

преследовали и на родине. Время, описанное в рассказе,— первая послевоенная весна.  

    Писатель сидит у старенького “виллиса”, одет он в солдатские ватные штаны и стеганку, на 

голове солдатская ушанка. Поэтому шофер Андрей Соколов и открыл душу своему брату-шоферу, 

побывавшему на войне, где и ему пришлось “хлебнуть горюшка”. Внимательные глаза 

рассказчика видят, как бедно, но заботливо и любовно одет мальчик. А то, как одет отец, выдает 

его равнодушие к себе.  

    Описание портрета Соколова еще до его монолога раскрывает отчасти и самого рассказчика: 

“Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало 

что-то не по себе... Видали ли вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные 

такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего 

случайного собеседника”. В самые трагические моменты рассказа Соколова автор высказывает 

свое впечатление: “Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, 

как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне”. Когда Андрей 

Соколов, наполненный тяжкими воспоминаниями, предложил перекурить, автору “... иным 

показался... в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим 

свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни”.  

    Авторское отступление в конце рассказа раскрывает и собственное отношение автора к 

услышанному от Соколова: “С тяжелой грустью смотрел я им вслед. Может быть, все обошлось бы 

благополучно при нашем расставанье, но Ванюша, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми 

ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг, словно мягкая, 

но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся... Тут самое главное — не ранить 

сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...”  

    Андрей Соколов сохраняет душевную отзывчивость и благородство после всех испытаний. 

Жизнь Соколова перед войной была заполнена трудом. Женился он на сироте из детского дома. В 

семье — трое детей. Не провоевав и года, он попадает в окружение и плен. Ночью в церкви он 

уничтожает доносчика, который утром намеревался выдать фашистам лейтенанта. С чувством 

презрения протягивает Соколов мародеру-конвоиру сапог да заодно и портянки. Андрей Соколов 

убегает из познань-ского лагеря при первом же удобном случае. Его догоняют через сорок 

километров немцы на мотоциклах: “Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на 

меня собак, и с меня только кожа с мясом полетела клочьями”.  

    Автор обращает внимание на то, что героизм Соколова имеет национальные традиции: “Чтобы 

я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?!” Соколов соглашается выпить 

стакан водки “за свою погибель и избавление от мук”, но не берет закуску: “Захотелось мне им, 

проклятым, показать, что хоть я и с голода пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, 

что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как 

ни старались”. Соколов и выжить-то хотел не столько для себя, сколько для семьи. Он сохранил 

достоинство перед угрозой смерти: “Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь с 



ними, думаю: „Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать 

первый". Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с 

духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату...”  

Анализ отрывка: 

- Соответствует теме? 

- Нет 

- Какая тема раскрывается? 

- Тема гуманизма в рассказе Шолохова 

(Слайд №9) 

Русские писатели всегда обращали огромное внимание на проблему нравственного 

выбора человека. В экстремальных ситуациях человек показывает свои истинные 

качества, совершает определенный выбор. Так подтверждается право называться 

Человеком. 

Главный герой рассказа Шолохова «Судьба человека» — простой русский человек. Ему 

пришлось нелегко в юности; он участвовал в Гражданской войне, потом создал семью, 

строил свою жизнь, старался сделать счастливыми родных и детей. Война заставила его 

отказаться от надежд сегодняшнего дня. Необходимость защищать свою Родину с 

оружием в руках была воспринята Андреем Соколовым как что-то само собой 

разумеющееся. Главный герой делает свой выбор, идет защищать страну. Другого пути у 

него просто не было. Андрей стоически выносит все беды, выпавшие на его долю. О его 

позиции могут сказать слова: «На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все 

вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала». Для воина не может быть 

невыполнимых заданий. В трудных ситуациях проявляется готовность идти на смерть во 

имя высокой цели. Андрей Соколов должен был привезти снаряды, несмотря на то, что 

путь был очень опасен. Нравственный выбор Андрея — согласие на выполнение задания. 

«Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду»; «Какой разговор!»; «Я 

должен проскочить, и баста!» Рискованная поездка оказалась причиной того, что Андрей 

попал в плен. Любой боец на войне внутренне готов к тому, что в любой момент его 

может ожидать смерть. Андрей не является исключением. Однако внутреннее примирение 

с возможной гибелью не имеет ничего общего с ситуацией плена. 

В плену человек может легко потерять свое достоинство. Кто-то думает о том, как бы 

сохранить свою жизнь. Эпизод в церкви, когда Андрей Соколов убивает предателя 

Крыжнева, имеет огромное значение. Здесь снова проявляется проблема нравственного 

выбора главного героя. Смерть предателя — это залог спасения других людей. Законы 

военного времени неумолимы, и Андрей прекрасно это понимает. Однако после убийства 

он все равно переживает содеянное. И успокаивает себя тем, что предатель не 

заслуживает иной участи. 

Условия плена, а тем паче — фашистского — это жесточайшее испытание, которое только 

может выпасть человеку. Нравственный выбор в таких условиях — возможность 

сохранить свою честь, не поступать против своей совести, стойко вынести все тяготы и 

невзгоды. Андрею это удается. Ему трудно будет вспоминать о том, что пришлось 

вынести. Однако теперь эти воспоминания стали частью его жизни: «Тяжело мне, браток, 

вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как 



вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь 

всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, — сердце уже не в 

груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать», — эти слова главного героя как 

нельзя лучше показывают его отношение к прошлому, которое скрывает тяготы и мучения 

фашистского плена. Однако даже в этих словах чувствуется сила характера, которая 

отличает Андрея Соколова. Эпизод, когда Андрей отказывается выпить за победу 

немецкого оружия, вновь показывает нам пример нравственного выбора человека. 

Русскому военнопленному совершенно нечего было терять. 

- Чтение отрывка. 

 - Соответствует теме? 

- Да 

Домашнее задание: написать вступление и заключение к сочинению по теме «Проблема 

нравственного выбора в произведениях русских писателей» 

Рефлексия 

- Что показалось вам полезным ? 

- Что осталось непонятным? 

- Какое открытие сделали? 

Итог урока: 

- В заключение хочу привести слова украинского писателя Ивана Франко: 

 «…Если произведения литератур европейских нам нравились, волновали наш 

эстетический вкус и фантазию, то произведения русских мучили нас, задевали нашу 

совесть, пробуждали в нас человека» 

 


