
  
Тема проекта:"Писатели и 
поэты в годы Великой 
Отечественной войны"

 



Эпиграф проекта:

«Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым!
Это надо живым!»
       Роберт Рождественский.



Цели проекта:

   *Дать обзор поэзии времён Великой 
Отечественной войны

   * Познакомиться с фрагментами биографии   
писателей и поэтов ВОВ.



Задачи проекта:
● Приобщение учащихся к богатствам отечественной 

литературы, открывающей наиболее трагические 
страницы истории нашей Родины;

●  Развитие у учащихся способностей эстетического 
восприятия и оценки произведений литературы, а 
также отраженных в них явлений жизни;

●  Воспитание высоких нравственных качеств личности, 
патриотических чувств, формирование 
гуманистического мировоззрения учащихся.

● Привить учащимся интерес к истории нашей Родины, к 
чтению, к военным событиям. 



 
1941 – 1945 годы. Четыре 

страшных, неимоверно тяжких 
для всей страны года. Миллионы 
жизней унесла война. Её никогда 
не забудут люди земли, ибо 
нельзя забыть тех, кто сражался 
за Родину.

Июньское утро. Над землей 
тишина. Спят люди, неслышно 
птиц. И вдруг утренняя тишь 
разорвалась. Тысячи орудий 
ударили по мирным городам и 
селам. В воздухе повисли 
бомбардировщики. Фашистские 
орды обрушились на Советский 
Союз. Обрушились внезапно, 
вероломно, чтобы окончить войну 
за несколько месяцев. Но 
просчитались! На защиту 
Отечества встал весь народ.



С первых дней войны советские писатели 
и поэты вместе со всем народом встали на 
борьбу с фашистами. Их оружием были и 
винтовка, и пулемет, и слово: стихи, 
рассказы, песни, строки военной 
корреспонденции.
В первый день войны А. Сурков обратился 
к стране со стихотворением “Присягаем 
победой”.
С 26 июля поэт был уже на фронте. В 
ряды солдат России вступили уже многие 
известные поэты: А. Твардовский, К. 
Симонов, М. Светлов и другие.
Поэты – воины мерзли в окопах, ходили в 
атаку и писали, рассказывали о войне. Их 
стихи воскрешают напряженную 
атмосферу тех лет, солдатские костры, 
трагедию русских городов и деревень, 
горечь отступления и радость первых 
побед. Солдатская лирика Симонова, 
народная мудрость Твардовского, 
фронтовые стихи Гудзенко, Орлова 
вводят нас в мир солдата, воюющего за 
Родину.



Живая память о беспримерном 
народном подвиге – стихи поэтов, 
участников грозных событий Великой 
Отечественной войны. Набатным 
колоколом зазвучали их голоса, 
мобилизуя народ на борьбу, на 
победу:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой…
Разящие, гневные и мужественные 
строки стихов можно было видеть 
всюду: на плакатах, на ящиках со 
снарядами, на пакетах черных 
солдатских сухарей.



В годы военных испытаний 1215 писателей – почти половина 
тогдашней творческой организации – ушли воевать с врагом. Более 
400 из них отдали свою жизнь за освобождение нашей Родины от 
фашистского рабства.

Подлинно народная Великая Отечественная война породила 
прекрасные произведения художественной литературы, 
вдохновенно запечатлевшие бессмертный подвиг советских людей. 
Многие из этих книг включены по праву в золотой фонд 
отечественной и мировой литературы.

Это произведения М. Шолохова “Судьба человека”, “Наука 
ненависти”, “Они сражались за Родину”, А. Твардовского “Василий 
Теркин”, “Я убит подо Ржевом”. “Баллада о товарище”, А. Толстого 
“Русский характер”, Б. Васильева “А зори здесь тихие”, В. Быкова 
“Сотников”, “Обелиск”, Ю. Бондарева “Горячий снег”, В. Закруткина 
“Матерь человеческая”, П. Антопольского “Сын”, стихи Ю. Друниной, 
В. Инбер, Н. Тихонова.



С полей Великой Отечественной войны не вернулись многие поэты, 
самоотверженно делившие со своим народом все тяготы военного 
времени. Эти люди были очень разными по таланту, по возрасту, по 
своим предфронтовым судьбам. Некоторые из них уже успели войти 
в литературу и издать книги, другие только начали печататься, но их 
роднит одно – любовь к Родине.



М. Кульчицкий, Богатков, Волкомир только начали свой 
путь в литературе, а казненный фашистами в тюрьме 
Маобит Муса Джалиль перед войной был уже известным 
поэтом, руководителем Союза писателей Татарии.



Советский поэт А. Сурков, находясь на западном фронте, написал 
жене письмо в стихотворной форме. Текст стал известен бойцам. 
Многие его переписывали, и солдатские жены получали это 
поэтическое послание. В начале 1942 г. композитор К. Листов 
написал мелодию к стихам поэта. Так была создана песня 
“Землянка”.



“Певец боевой молодости” – так во 
время Великой Отечественной войны 

назвал К. Симонова его старший собрат 
Н. Тихонов. Военная лирика К. Симонова 
– головокружительный пик его поэзии, 

где сплавилось воедино все: война, 
любовь, Родина, зрелость.

Самым всенародным, всемирным, 
всеобщим стало самое личное, частное, 
интимное стихотворение “Жди меня, и я 

вернусь”.
В архиве поэта сохранилась копия 
письма к читателю, где Симонов 

объясняет: “Просто я уехал на войну, а 
женщина, которую я любил, была на 

Урале, в тылу. И я ей написал письмо в 
стихах. Потом письмо было напечатано в 

газете, и стало стихотворением. (В 
скобках добавим, что стало оно и 

листовкой, и песней, и частью духовной 
жизни страны).



Подвиг советского народа нашел свое отражение 
не только в поэзии, но и в прозе.



Васильев 
Борис Львович 

    Родился 21 мая 1924 г. в деревне 
Алексеевка Смоленской области. В июле 
1941 г. ушел добровольцем на фронт. 
Участвовал в Смоленском 
оборонительном сражении, был ранен. 
Участник Парада Победы в Москве 24 
июня 1945 г. В 1948 г. окончил Военную 
академию бронетанковых и 
механизированных войск. До 
демобилизации оставался кадровым 
военным, инженером-испытателем. 
Печататься начал с 1954 г. Автор 
повестей: «А зори здесь тихие» (1969), 
«В списках не значился» (1974), «Завтра 
была война» (1984) и др. Лауреат 
Государственной премии 1975 г.

 
 
 



Некрасов
Виктор Платонович

     Некрасов Виктор Платонович родился 17 
июня 1911 г. в Киеве в семье врача. В 1936 г. 
окончил архитектурный факультет Киевского 
строительного  института. Одновременно 
учился в театральной студии при театре 
русской драмы. Работал актером и художником 
в театрах Киева, Владивостока, Кирова и 
Ростова-на-Дону. С 1941 по 1944 гг. прошел 
фронтовой путь от Ростова до Сталинграда, 
был инженером саперных войск, командовал 
батальоном. После демобилизации по ранению 
работал в Киеве в газете «Радянське 
мистецтво». В 1946 г. была опубликована его 
повесть «В окопах  Сталинграда», удостоенная 
Государственной премии. Награжден орденом 
Красной Звезды и медалью. Умер 3 сентября 
1987 г. в Париже.

 



Воробьев 
Константин Дмитриевич    

    Родился 24 сентября 1915 г. в селе Нижний 
Реутец Курской области. Окончил 
сельхозтехникум в Мичуринске. В 1935 г. – 
литсотрудник районной газеты. Позже 
переехал в Москву и поступил на работу в 
редакцию газеты «Свердловец». В 1941 г. 
курсантом Кремлевского пехотного училища 
попал на фронт. Вся его рота почти сразу 
погибла. В 1963 г. написал книгу «Убиты под 
Москвой». Автор повестей: «Крик» (1962), 
«Это мы, Господи!» (1986 г.). Умер в 1975 г. 
Награжден посмертно Литературной премией 
им. А. Солженицына.



Бакланов Григорий 
Яковлевич

     Бакланов Григорий Яковлевич  (наст. 
фам. – Фридман) родился 11 сентября 
1923 г. в Воронеже. Воевать ушел 
добровольцем. С фронта был направлен в 
артиллерийское училище. Завершив 
учебу, попал на Юго-Западный фронт, 
затем на 3-й Украинский. Участвовал в 
Ясско-Кишиневской операции, в боях в 
Венгрии, во взятии Будапешта, Вены. 
Войну закончил в Австрии, в звании 
лейтенанта. В 1946-1951 гг. учился в 
Литературном институте. Книга «Навеки 
– девятнадцатилетние» (1979) была 
отмечена Государственной премией. В 
1986-96 гг. был главным редактором 
журнала «Знамя».

 
 



Бондарев
 Юрий Васильевич

    
    Родился 15 марта 1924 г. в Орске на 

Урале. Детские годы прошли в Москве. 
После окончания средней школы ушел на 
фронт и был командиром артиллерийского 
орудия. После второго ранения, в 1945 г., 
демобилизовался из армии. В 1951 г. 
окончил Литературный институт им. М. 
Горького, начал профессиональную 
литературную деятельность. Темам 
военного подвига, нравственности 
посвящены сборник рассказов «На 
большой реке» (1953), повести «Юность 
командиров» (1956), «Батальоны просят 
огня» (1957), «Последние залпы» (1959), 
роман «Горячий снег» (1969). Живет и 
работает в Москве.

 



Астафьев 
Виктор Петрович

    Родился 1 мая 1924 г. в селе Овсянка 
Красноярского края в семье крестьянина. 
Осень 1942 г. – уходит добровольцем в 
армию, с весны 1943 г. – воюет на 
Брянском, Воронежском и Степном фронтах. 
Несколько раз был тяжело ранен, награжден 
боевыми орденами и медалями. 
Демобилизовался в 1945 г. и уехал на Урал 
в маленький городок Чусовой,  где работал 
в местной газете «Чусовской рабочий». В 
1953 г. вышла его первая книга «До 
будущей весны». В 1961 г. окончил Высшие 
литературные курсы в Москве. Лауреат 
Государственных премий СССР и Российской 
Федерации. Умер 29 ноября 2001 г.



 
Богомолов 

Владимир Осипович
    Родился 3 августа 1926 г. в деревне 

Кирилловка Московской области. В 15 
лет приписал себе два года и ушел 
воевать. Трижды был контужен, 
тяжело ранен. За годы войны прошел 
путь от рядового до командира роты. 
Имеет шесть боевых наград. В 1958 г. 
окончил отделение журналистики 
Высшей партийной школы. Автор 
романа «В августе сорок четвертого» 
(«Момент истины») (1975), повестей 
«Иван», «Зося» (1965). Умер 30 
декабря 2003 г.

 



Алексеев 
Сергей Петрович 

    Родился 1 апреля 1922 г. на Украине в 
Винницкой области в семье сельского 
врача. В начале войны был 
откомандирован в Оренбургское летное 
училище и до самого её 
окончания  учил молодых летчиков. С 
авиацией он расстался в конце 1945 г. 
из-за тяжелых травм, полученных в 
учебном полете. В 1944 г. получил 
специальность учителя истории. Автор 
книг, посвященных истории России от 
середины XVI до середины XX веков. С 
1965 по 1996 гг. – главный редактор 
журнала «Детская литература». 
Алексеев – лауреат Государственных 
премий.



 Быков Василь
 (Василий Владимирович) 

    Родился 19 июля 1924 г. в деревне 
Череновщина Витебской области. В 1941 г. 
Быков – студент Витебского художественного 
училища добровольно уходит на фронт. 
Прошел всю войну, закончив ее в Австрии, в 
звании офицера. После окончания войны еще 
в течение 10 лет служил в армии. В 1955 г. 
демобилизовался и стал заниматься только 
литературой. Автор повестей: «Журавлиный 
крик» (1961), «Третья ракета» (1962), 
«Альпийская баллада» (1964), «Мертвым не 
больно» (1966), «Атака с ходу» (1968), 
«Круглянский мост» (1969), «Сотников» 
(1972), «Волчья стая» (1975), «Пойти и не 
вернуться» (1978), «Знак беды» (1983) и др. 
Народный писатель Белоруссии. Умер 22 
июня 2003 г.

 
 



Катаев 
Валентин Петрович 

    Родился 28 января 1897 г. в Одессе в 
семье школьного учителя. Во время 
войны работал в Радиокомитете и в 
Совинформбюро на заграницу. Был 
военным корреспондентом  «Правды», 
«Красной звезды», где печатались его 
очерки с фронта. В это время были 
написаны рассказы: «Третий танк», 
«Флаг», повести: «Жена», «Сын полка» 
(1945), пьесы: «Отчий дом», «Синий 
платочек». С 1955-1961 гг. – главный 
редактор журнала «Юность». Умер в 
1986 г.



Кондратьев 
Вячеслав Леонтьевич

    Родился 30 октября 1920 г. в Полтаве. С 
первого курса института в 1939 г. был 
призван в армию. В декабре 1941 г. по 
собственной просьбе отправлен на 
фронт, воевал под Ржевом в составе 
стрелковой бригады, был ранен. 
Награжден медалью «За отвагу». В 1958 
г. окончил Московский заочный 
полиграфический институт. Много лет 
работал художником-оформителем. 
Первая  повесть писателя «Сашка» была 
опубликована в 1979 г. в журнале 
«Дружба народов», повесть «Отпуск по 
ранению» в журнале «Знамя» в 1980 г. 
Умер 21 сентября 1993 г.

 



Курочкин 
Виктор Александрович 

    Родился 24 мая 1905 года  на хуторе Кружилин 
казачьей  станицы Вешенской в Ростовской 
области. Во время гражданской войны воевал 
пулеметчиком в рядах Красной Армии. В 1923 г. в 
газете «Юношеская правда» были напечатаны 
его первые фельетоны, а в 1924 г. – первый из 
«Донских рассказов» – «Родинка». С 1926 по 
1940 г. Шолохов работает над романом «Тихий 
Дон». Во время Великой Отечественной войны 
был военным корреспондентом газеты «Правда». 
После Сталинградской битвы начинает работу 
над романом «Они сражались за Родину». 
Первые главы романа увидели свет на страницах 
«Правды» в 1943-1944 гг. Войне посвящены 
также рассказ «Судьба человека». В 1965 г. был 
удостоен Нобелевской премии по литературе. 
Умер в станице Вешенской 2 февраля 1984 г.

 



Шолохов 
Михаил Александрович 

    Родился 24 мая 1905 года  на хуторе Кружилин 
казачьей  станицы Вешенской в Ростовской 
области. Во время гражданской войны воевал 
пулеметчиком в рядах Красной Армии. В 1923 г. в 
газете «Юношеская правда» были напечатаны его 
первые фельетоны, а в 1924 г. – первый из 
«Донских рассказов» – «Родинка». С 1926 по 1940 
г. Шолохов работает над романом «Тихий Дон». Во 
время Великой Отечественной войны был военным 
корреспондентом газеты «Правда». После 
Сталинградской битвы начинает работу над 
романом «Они сражались за Родину». Первые 
главы романа увидели свет на страницах 
«Правды» в 1943-1944 гг. Войне посвящены также 
рассказ «Судьба человека». В 1965 г. был удостоен 
Нобелевской премии по литературе. Умер в 
станице Вешенской 2 февраля 1984 г.

 



Литература и искусство неизменно выступают как хранители памяти 
поколений. 
Произведения, созданные в годы войны, обладают ныне силой документа – 
прямого свидетельства непосредственного участника событий.
Своей жестокой рукой война коснулась каждой семьи.
Сегодня мы обращаем слова благодарности и чтим память тех, кому мы 
обязаны счастьем жить на Земле, тех, кто отстоял наши жизни на полях 
войны.



Вспомним всех поименно, горем вспомним своим.
Это нужно – не мертвым! Это надо живым!



Выводы:
●  Литературный процесс во все времена отражал те события, которые 

происходили в истории нашего общества. Славные имена 
замечательных писателей и поэтов навсегда останутся в истории 
нашего государства. Возможно, если бы не они, мы не имели бы 
полного представления о том, насколько серьезными и значимыми 
были военные события.

● Невозможно переоценить заслугу советских авторов, писавших о войне 
и поддерживающих патриотический дух людей, как невозможно 
переоценить и подвиг народа.
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