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Публицистика
• С первых дней войны жанры 

публицистики, призванные раскрывать 
жизнь людей на фронте и в тылу, мир их 
духовных переживаний и чувств, их 
отношение к различным фактам войны, 
заняли прочное место на страницах 
периодической печати, передачах радио. 
Публицистика стала основной формой 
творчества крупнейших мастеров 
художественного слова.



Знаменитые публицисты 
• Алексей Толстой
• Николай Тихонов
•  Илья Эренбург
•  Михаил Шолохов
• Константин Симонов
•  Борис Горбатов
• Леонид Соболев
• Всеволод Вишневский
• Леонид Леонов
• Мариэтта Шагинян
• Алексей Сурков
•  Владимир Вели



• Главная тема их произведений - тема Родины. В 
тяжелых условиях войны, когда решалась судьба 
страны, не могли оставлять равнодушной 
читательскую аудиторию произведения, звавшие к ее 
защите, к преодолению всех препятствий и лишений. 
Так воспринимались статьи “Родина” А.Толстого, 
“Душа России” И.Эренбурга  и многие другие.



• Тема Родины занимает главное место в 
публицистическом творчестве А.Толстого с первых 
дней войны. 27 июня 1941 в “Правде” появилась его 
первая военная статья “Что мы защищаем”. В ней 
автор противопоставил захватническим устремлениям 
фашистской Германии твердую уверенность 
советского народа в правоте своего дела, ибо он 
защищал свою Родину.

• 18 октября 1941 “Правда” опубликовала его статью 
“Москве угрожает враг”. Начал ее словами “Ни шагу 
дальше!”.



• Исключительного публицистического накала тема 
Отчизны достигла в статье “Родина”, опубликованной 
7 ноября 1941 в газете “Красная звезда” и 
перепечатанной затем многими изданиями. 
Пророческие слова: “Мы сдюжим!”.



• В творчестве А.Толстого - и 
художественном и 
публицистическом - тесно 
переплетаются две темы - 
Родины и внутреннего богатства 
национального характера 
русского человека. С наибольшей 
полнотой это единство 
воплотилось в “Рассказах Ивана 
Сударева”, первый цикл которых 
появился в “Красной звезде” в 
апреле 1942, а последний - 
“Русский характер” - не 
страницах этой же газеты 7 мая 
1944.

• За годы войны А.Толстой 
написал около 100 статей, 
текстов для выступлений на 
митингах и собраниях. Многие 
из них звучали по радио, 
публиковались в газетах.



• 23 июня 1941 г. – на второй день 
Великой Отечественной войны – 
началась публицистическая 
деятельность Ильи Эренбурга 
военного периода. И. Эренбург по 
приглашению редакции «Красной 
звезды» написал статью 
«Гитлеровская орда», которая была 
напечатана 26 июня. Статьи И. 
Эренбурга «О ненависти», 
«Оправдание ненависти», «Киев», 
«Одесса», «Харьков» обостряли 
чувство ненависти к врагу. 
Публицистика Эренбурга содержала 
неопровержимые факты о зверствах 
захватчиков, свидетельские 
показания, ссылки на секретные 
документы, приказы немецкого 
командования, личные записи убитых 
и пленных немцев. Особого накала 
публицистика И. Эренбурга достигла 
в кризисные дни битвы за Москву. 12 
октября 1941 г. «Красная звезда» 
опубликовала его статью 
«Выстоять!». 



• В июле 1941 года полковой 
комиссар запаса Шолохов 
был призван в армию и 
вместе с другими 
советскими писателями 
ушел на фронт. Он 
участвовал в боях под 
Смоленском на Западном 
фронте, под Ростовом — на 
Южном фронте, делил с 
бойцами суровые дни 
Сталинградской битвы, шел 
фронтовыми дорогами до 
самых границ Германии. 



• В первую годовщину войны Шолохов напечатал в «Правде» 
проникнутый публицистической страстностью и 
непоколебимой уверенностью в торжестве правого дела 
рассказ «Наука ненависти». Давая высокую оценку этому про
«ведению, «Правда» спустя несколько дней писала: «Как 
рождается в сердце бойца Красной Армии неугасимая 
ненависть к врагу, недавно рассказал в своей замечательной 
художественной повести «Наука ненависти» писатель 
Михаил Шолохов». В основу этого рассказа автор положил 
действительные события, о которых поведал ему на фронте 
один из участников войны. Боец очень не хотел, чтобы 
родные узнали о его военных лишениях, о тяжелых 
испытаниях, познанных им в фашистском плену, и просил не 
называть его фамилию. Да и у Шолохова не было 
необходимости замыкаться в рамках частной судьбы. Рисуя 
крупным планом характер лейтенанта Герасимова, 
проходившего в суровых боях с врагом «науку ненависти», 



Публицистика периода Великой Отечественной 
войны не знала себе равных во всей мировой 

истории. Писатели, публицисты, поэты, 
журналисты, драматурги встали со всем 

советским народом на защиту своего 
Отечества. Публицистика военной поры, 

многообразная по форме, индивидуальная по 
творческому воплощению – средоточие 

величия, беспредельного мужества и 
преданности советского человека своей 

Родине!!!



Спасибо за внимание)


