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Произведение “Василий Теркин”



Алекса́ндр Три́фонович Твардо́вский-русский 
советский писатель и поэт, журналист, военный 
корреспондент. Главный редактор журнала 
«Новый мир» (1950—1954; 1958—1970). Член 
Центральной ревизионной комиссии КПСС 
(1952—1956), кандидат в члены ЦК КПСС 
(1961—1966).

Родился 8 (21) июня 1910 года на хуторе Загорье 
рядом с деревней Сельцо.

В 14 лет Твардовский стал писать маленькие 
заметки в Смоленские газеты. В 1925 г. в газете 
«Смоленская деревня» было напечатано первое 
стихотворение Твардовского «Новая изба». В 1931 
году была опубликована его первая поэма «Путь к 
социализму». В 1932 году Твардовский поступил 
на первый курс Смоленского государственного 
педагогического института. В 1936 году 
Твардовский переезжает в Москву и поступает на 
третий курс. В 1939 г. Твардовский окончил 
МИФЛИ. 

При мало-мальски близком знакомстве с ним 
легко приоткрывалась его доверчивость. Да, при 
всей пронзительной остроте ума, он был человек 
по-детски доверчивый, потому что верил в 
справедливость и ждал ее от жизни. (В. Я. 
Лакшин) 

Твардовский истово верил, что любое зло 
ненадолго, любая беда минет, что надо ждать от 
жизни добрых перемен, от людей — хороших 
вестей. (В. Я. Лакшин) 



Василий Теркин-герой баллады Твардовского.
Русский солдат.   Теркин — настоящий патриот. 
Всем сердцем он любит родную землю, готов 
сражаться за нее до конца. Мужественно вступая в 
схватку с немцами, подбивая их самолеты, 
терпеливо перенося все тяготы военного быта, 
Теркин ни на минуту не сомневается в правоте 
своего дела, ни разу он не дрогнул, ведя бой 
«святой и правый».    Твардовский наделяет своего 
героя говорящей фамилией: Теркин, недаром 
самая расхожая фраза поэмы: «Перетерпим. 
Перетрем». Сила русского духа такова, что 
человек все может перетерпеть, многое может 
пережить, но от этого он не становится злее, 
нетерпимее, а наоборот, стремится помочь людям, 
пытается заставить их поверить в собственные 
силы.

 Поэма явилась своеобразной летописью войны. 
Она писалась для бойцов и о бойцах. В нее вошла 
и глава, где автор рассказывает читателю о смерти 
(“Смерть и воин”). Теркин в ней героически 
переносит приход смерти. Спасает его 
необыкновенная сила духа и смекалка. Он 
побеждает смерть. 

    Твардовский показал в своем произведении 
нравственную силу русского солдата, силу 
народного характера, привел читателя к 
осознанию величия русского воина. Поэма 
навсегда останется одним из лучших 
произведений о Великой Отечественной войне.



Анализ произведения “Василий Теркин”.

Основная мысль стихотворения в святости и праведности боя за жизнь и свободу родной 
земли. Эта идея многократно повторяется рефреном в нескольких главах. В этой праведной 
борьбе на фронте и в тылу, в тяжёлое время, очень нужен такой неунывающий Тёркин, а 
каждый боец должен искать в себе этот источник оптимизма и надежды, а также героизма 

героев и автора.

Предмет изображения в каждой главе свой. Поскольку Твардовский писал свои главы 
прямо в военной обстановке, то они хронологически соответствуют течению войны 
(отступление – наступление – победное движение на Запад). В то же время главы 

раскрывают хронику жизни на войне главного героя. «На привале» - о том, как Тёркин попал 
в свою часть. «Перед боем» - о выходе Тёркина из окружения. «Переправа» - о неучтённом 
подвиге героя, переплывшего реку. «Тёркин ранен» - о ранении Тёркина в руку и спасении 
его танкистами. «Поединок» - о рукопашной с немцем. «Кто стрелял?» - о подвиге Тёркина, 
сбившего из винтовки самолёт. «Генерал» - о вручении Тёркину награды. «Бой в болоте» - о 
многодневном взятии населённого пункта «Борки». «В наступлении» - о том, как Тёркин 

повёл в наступление взвод после смерти командира. «Смерть и воин» - о тяжёлом ранении 
Тёркина в ногу. «По дороге на Берлин» - о движении Тёркина от западной границы до 

Германии.

Хотя поэма в целом не имеет завершённого сюжета, каждая из 30 глав закончена сюжетно и 
композиционно. Твардовский стремился в каждой высказаться до конца и заботился о тех 

читателях, которые не доживут до следующей главы. Отдельные главы близки то к 
героической балладе, то к лирическим стихам, то к сюжетным стихотворениям.


