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Вступление
⚫ "Я видел и вижу свою задачу как писателя в 

том, чтобы всем, что написал и напишу, 
отдать долг этому народу-труженику, 
народу-герою".
 Эти слова М. Шолохова точнейшим образом 
отражают идею одного из лучших 
произведений писателя, рассказа "Судьба 
человека". Как и во многих других 
произведениях, здесь писатель обратился к 
проблеме национального характера, к 
изображению трагического жизненного 
пути русского человека. 



История создания
⚫ Сюжет рассказа основан на реальных 

событиях. Весной 1946 года на охоте 
Шолохов встретил человека, который 
поведал ему свою печальную историю.
 Писателя захватил этот рассказ.
Целых 10 лет он вынашивал замысел этого 
произведения. Размышляя о судьбах тех, 
кто прошел Великую Отечественную войну, 
и вскоре за семь дней написал рассказ 
«Судьба человека». 



Сюжет
     Главный герой рассказа, Андрей Соколов, знакомится на переправе с 

рассказчиком и делится с ним своей историей о суровых испытаниях, 
посланных судьбой на его долю. А на долю Андрея выпало немало 
горя и страданий. С началом Великой Отечественной 
войны шофёру Андрею Соколову приходится расстаться с семьёй и 
уйти на фронт. Уже в первые месяцы войны он получает ранение и 
попадает в фашистский плен. В плену он переживает все 
тяжести концлагеря, благодаря своему мужеству избегает расстрела и, 
наконец, бежит из него за линию фронта, к своим. В коротком 
фронтовом отпуске на малую Родину он узнаёт, что его любимая жена 
Ирина и обе дочери погибли во время бомбёжки. Из родных у него 
остался только молодой сын-офицер. Вернувшись на фронт, Андрей 
получает известие о том, что его сын погиб в последний день войны.

     После войны одинокий Соколов работает в чужих местах. Там он 
встречает маленького мальчика Ваню, оставшегося сиротой. Его мать 
умерла, а отец пропал без вести. Соколов говорит мальчику, что он его 
отец, и этим даёт мальчику (и себе) надежду на новую жизнь.



⚫ Это рассказ о великих страданиях и 
великой стойкости простого советского 
человека. Лучшие черты русского 
характера, благодаря силе которого была 
одержана победа в Великой 
Отечественной войне, М. Шолохов 
воплотил в главном герое рассказа - 
Андрее Соколове. Это такие черты, как 
стойкость, терпение, скромность, чувство 
человеческого достоинства. 



Портрет
⚫  Андрей Соколов – мужчина высокого роста, сутуловатый, 

руки его большие и тёмные от трудной работы. Одет он в 
прожжённый ватник, который был заштопан неумелой 
мужской рукой, и общий вид у него был неухоженный. Но в 
облике Соколова автор подчеркивает «глаза, словно 
присыпанные пеплом; наполненные такой неизбывной 
тоской». Да и исповедь Андрей начинает со слов: «За что же 
ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?». И 
не может он найти ответ на этот вопрос. 



. ⚫ С сердечным трепетом вспоминает 
Соколов довоенную жизнь, когда имел 
семью, был счастлив. Война поломала 
жизнь этого человека, оторвала его от 
дома, от семьи. Андрей Соколов уходит 
на фронт. С начала войны, в первые же 
ее месяцы он был дважды ранен, 
контужен. Но самое страшное ждало 
героя впереди - он попадает в 
фашистский плен. 
    Соколову пришлось испытать 
нечеловеческие муки, тяготы, терзания. 



.
⚫ Кроме того, каждый поворот в судьбе героя 

отмечается его сердечной реакцией на свои 
и чужие поступки, события, ход жизни: 
«Сердце до сих пор, как вспомню, будто 
тупым ножом режут…», «Как вспомнишь 
нелюдские муки… сердце уже не в груди, а в 
глотке бьется, и трудно становится дышать», 
«оборвалось у меня сердце…» В конце 
исповеди Андрея Соколова появляется образ 
большого человечьего сердца, принявшего в 
себя все беды мира, сердца, истраченного на 
любовь к людям, на защиту жизни.



.

⚫ На фронте он вел себя храбро, мужественно и очень достойно. Он всегда был готов идти на 
помощь своим товарищам, рисковал собой ради победы Красной Армии. Когда нужно было 
отвезти боеприпасы батарее, оказавшейся без снарядов под вражеским огнем, командир 
автороты спросил: "Проскочишь Соколов?" Но для него этот вопрос изначально был решенный: 
"А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может погибают, а я тут чухаться буду?" 
ради товарищей он, не задумываясь, готов был подвергнуть себя любой опасности, даже 
пожертвовать собой: "какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми 
руками воюют, когда дорога вся артогнём простреливается". И в его машину попал снаряд, и 
Соколов оказался пленником. 
Также достойно он вел себя и в плену. Например, он спас от смерти незнакомого ему взводного, 
которого как коммуниста собирался выдать фашистам сослуживец Крыжнев, которого Андрей 
вскоре задушил, как предателя. 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.



. ⚫ Самый главный эпизод пребывания Андрея Соколова в плену – сцена допроса его Мюллером, комендантом 
лагеря. Он был безжалостным человеком. Поводом к вызову Андрея  на допрос послужило его неосторожное 
высказывание по поводу тяжести работы в каменном карьере: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на 
могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». На следующий день его вызвали к Мюллеру. 
    Когда голодный Соколов вошел к коменданту, он увидел стол, заставленный едой.  Мюллер решил оказать 
Соколову «честь» и лично расстрелять его, но перед этим он предложил ему выпить за немецкую победу и 
Соколов отказывается выпить.  Но Мюллер, уже привыкший издевательски относится к людям, предлагает 
Андрею выпить за свою погибель. Андрей выпил, и даже пошутил: «Я после первого стакана не закусываю». 
Так выпил Соколов и второй стакан, и третий, не закусывая: «Захотелось мне им, проклятым, показать, что 
хотя я и с голоду 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». 
Увидев такую нечеловеческую силу воли у истощенного, и морально, и физически, человека, Мюллер не 
удержался от искреннего восторга: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я – 
тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду».    Почему же Мюллер пощадил 
Андрея? Да еще и дал с собою хлеба и сала, которые потом в бараке военнопленные поделили между собой? 
Думается, что немец не убил Андрея по одной простой причине: он испугался. За годы работы в лагерях он 
видел немало надломленных душ, видел, как люди становятся собаками, готовыми за кусок пищи убить друг 
друга. Но такого он еще не видел! Мюллер испугался, потому что причины подобного поведения героя не 
были ему понятны. Да и не мог он их понять. Впервые среди ужасов войны и лагеря, Мюллер увидел нечто 
чистое, большое и человеческое – душу Андрея Соколова, которую ничто не смогло развратить и испачкать. И 
немец преклонился перед этой душой.



.⚫ Самым страшным стала для Соколова потеря близких. Когда он пошел на 
фронт выполнять свой гражданский долг, ему тяжело казалось прощание с 
семьей. Сердце его жены предчувствовало, что эта разлука навсегда. Тогда он 
оттолкнул на мгновение, разозлился, посчитав, что она его "заживо хоронит", 
а вышло все наоборот: он вернулся, а семья погибла. Эта потеря для него - 
страшное горе, и сейчас он винит себя за каждую мелочь, вспоминает каждый 
свой шаг: не обидел ли чем-нибудь жену, не сделал ли когда-либо ошибки, 
где недодал тепла своим близким. И с невыразимой болью он говорит: "До 
самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что 
тогда её оттолкнул!" Это потому, что нечего нельзя вернуть, ничего нельзя 
изменить, все самое дорогое утеряно навсегда. Но соколов несправедливо 
себя обвиняет, потому что он сделал все, что мог, чтобы вернуться живым, и 
честно выполнял этот долг. Дважды он прерывает свой рассказ, и оба раза — 
когда вспоминает с погибшей жене и детях .Именно в этих местах Шолохов 
даёт выразительные портретные детали и ремарки: «Искоса взглянул я на 
рассказчика, но единой слезинки не увидел в его, словно бы в мёртвых, 
потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, 
безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали 
твёрдые губы»; «Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже другим, 
прерывистым голосом: «Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье 
давит. Сердце героя “окаменело от горя” на столько, что даже плакать он не 
способен, хотя слёзы, может быть, и принесли бы ему облегчение («...А мои 
невыплаканные слёзы, видно, на сердце засохли.»



Портрет Ванюшки
⚫ Мальчик остался круглым сиротой: во время бомбежки поезда погибла 

его мать, не вернулся с фронта отец; у него нет дома, он голодает. 
Андрей Соколов рассказывает о своей встрече с Ванюшкой, сиротиной, 
обездоленным войной, и уже в этом рассказе видно то главное, что 
определило характер поведения этого человека — мужество, 
сострадание и любовь. Портретную характеристику автор дает не 
сразу. Шолохов выделяет отдельные детали в портрете Ванюшки – 
мальчика лет пяти-шести. Сначала он выделяет «розовую холодную 
ручонку» , а потом «глаза, светлые, как небушко» . Портрет Ванюшки 
построен на резком приеме контраста. Он противопоставляется 
портрету Андрея Соколова. 
Ванюшка – “ангельская душа”, доверчив, но уже научился вздыхать, 
потому что многое испытал. «Такая мелкая птаха, а уже научился 
вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня? » 
Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама? » — «Маму бомбой убило в 
поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали? » — «Не знаю, не 
помню... » — «И никого у тебя тут родных нету? » — «Никого». — «Где 
же ты ночуешь? » — «А где придется» . 
"...маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, 
грязный, как прах, нечесаный, а глазенки как звездочки ночью после 
дождя. 
Во внешнем облике мальчика подчеркивается трепетность, уязвимость 
ребенка: "мелкая птаха.. . как свиристель ...как воробей под 
застрехой... ". 



. ⚫ Соединяя этих двух одиноких, осиротевших людей, автор 
подчеркивает мысль об обновлении человека после войны. 
Мысль о том, что русский человек, несмотря ни на какие беды и 
страдания, выпавшие на его пути, никогда не утратит своей 
связи с людьми, найдет в жизни цель, будет жить, бороться, 
трудиться. И своим примером возрождать к жизни души 
окружающих его людей, таких же одиноких, прошедших через 
годы испытаний и потерь. В заключительных строчках 
произведения наиболее отчетливо звучит глубокая вера 
Шолохова в русский народ, в его разум, благородство, силу. А 
еще - вера в его будущее. Соколов берет на себя ответственность 
за судьбу Ванюши, тем самым открывая это будущее - для себя, 
для этого маленького мальчика, для всего народа. 



. ⚫ «Два осиротевших 
человека, две песчинки, 
заброшенные в чужие 
края военным ураганом 
невиданной силы… Что-
то ждет их впереди? И 
хотелось бы думать, что 
этот русский человек, 
человек несгибаемой 
воли, выдюжит и около 
отцовского плеча 
вырастет тот, который, 
повзрослев, сможет все 
вытерпеть, все 
преодолеть на своем 
пути, если к этому 
позовет его Родина.»



⚫ Глубокой, светлой верой в человека 
проникнуто  произведение Шолохова.  
Это рассказ о судьбе человека, о 
народной судьбе. Писатель сознает 
себя обязанным поведать миру суровую 
правду о том, какой огромной ценой 
оплатил советский народ за право на 
светлое будущее.



СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР


