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«Василий Тёркин» (другое 
название — «Книга про 
бойца») — поэма Александра 
Твардовского, одно из главных 
произведений в творчестве 
поэта, получившее всенародное 
признание. Поэма посвящена 
вымышленному герою — 
Василию 
Тёркину,  солдату Великой 
Отечественной войны.
Поэма начала печататься с 
продолжением в газетном 
варианте с 1942 года и была 
закончена в 1945 году. Первое 
отдельное издание ещё 
незаконченного произведения 
вышло в 1942 году. 

Иллюстрация Ореста 
Верейского к поэме



О чём эта 
книга?О солдате Василии Тёркине — 
человеке одновременно 
обыкновенном и необычайном. Герой 
Твардовского проходит через всю 
войну, не теряя ни смелости, ни веры 
в победу, ни необходимого юмора, без 
которого на фронте не прожить. Плач о 
поруганной родине и спор с самой 
Смертью, почти былинный подвиг и 
скромность («Так скажу: зачем мне 
орден? / Я согласен на медаль»), 
ярость в поединке с врагом и 
добросердечие в разговорах с 
друзьями — всё это Тёркин, 
воплощающий, по мысли автора, 
русского солдата вообще. Самый 
популярный, самый народный 
литературный герой 1940-х, Тёркин 
внёс вклад в Победу: солдаты в 
окопах Великой Отечественной с 
нетерпением ждали новых глав 
поэмы, благодаря которой у них 
появился «неунывающий, простой и 
верный друг»



Впервые солдат Вася Тёркин (ещё не Василий) появляется до Великой Отечественной — во 
время советско-финской войны   1939–1940 годов, в газете «На страже Родины» — в 
коллективных фельетонах, к которым приложили руку, помимо Твардовского, Николай 
Тихонов  , Виссарион Саянов  , Сергей Вашенцев   и другие поэты и прозаики. Этот ранний 
Тёркин совершал невероятные подвиги вперемешку с буффонными проделками. Несмотря на 
успех у красноармейцев, создатели персонажа не относились к нему всерьёз — кроме 
Твардовского, который по окончании Финской кампании понял, что с этим «народным 
героем» ещё нужно работать, а тема советско-финской войны не исчерпана до конца. На 
материале этой войны — не оборонительной, а наступательной! — он намеревается создать 
«ценнейший подарок армии», книгу, которая поможет молодёжи полюбить военную службу. В 
1940–1941 годах Твардовский вчерне работает над фрагментами будущей поэмы, которые 
первоначально рассказывали о событиях финской войны, но впоследствии будут прочно 
ассоциироваться уже с Великой Отечественной, — например, это глава «Переправа». Он не 
знает, с какой стороны подступиться к замыслу, как избавиться от ощущения «лубочности», 
— но тут настаёт 22 июня 1941 года.



После начала войны Твардовский на 
некоторое время забывает о «Тёркине» — 
работа над ним представляется ему теперь 
чисто литературной задачей мирного 
времени. Но вскоре он получает назначение 
военным журналистом, писателем при 
фронтовой газете «Красная армия» — и в это 
время, в дни тяжёлых военных поражений, 
становится очевидной необходимость 
«лёгкого жанра» для поднятия боевого духа. 
Сначала — вновь коллективными усилиями 
— создаётся новый персонаж — казак Иван 
Гвоздёв, чьи приключения будут печататься 
вплоть до конца войны. Некоторое время он 
обдумывает идею написать военное 
продолжение своей колхозной поэмы 
«Страна Муравия». И только в начале 1942 
года, просмотрев свои старые тетради, 
Твардовский начинает заново собирать книгу 
о Тёркине: в ход идут уже имеющиеся 
черновики, пишутся по следам фронтовых 
впечатлений новые главы. Твардовский 
планировал окончить поэму возвращением 
Тёркина в строй после ранения, но стал 
получать письма недоумевавших читателей: 
«Ваша поэма закончена, а война 
продолжается. Просим Вас продолжить 
поэму, ибо Тёркин будет продолжать войну 
до победного конца». Твардовский 
послушался: последние главы «Тёркина» 
помечены 
1945 годом, заключительная глава «От 
автора» была написана в ночь с 9 на 10 мая.



Как её приняли?
«Книга про бойца» стала, по выражению 
критика Льва Озерова  , 
«книгой для бойца». «Тёркин» по-
настоящему ушёл в народ: его главы 
переписывали и видоизменяли, читатели 
массово писали продолжения — и 
некоторые из них даже попадали в печать. 
Твардовский не был против: он замечал, 
что его поэма уходит в ту же 
«полуфольклорную современную 
«стихию», откуда вышла. Солдаты ждали 
новых приключений героя, которого 
полюбили как родного. Твардовскому 
писали письма с советами, просьбами о 
продолжении, даже упрёками (например, 
почему это молодца Тёркина ранило — 
хотя читатели прекрасно понимали, что от 
этого никто на войне не застрахован).
Советские поэты оценили «Тёркина» 
очень высоко.


