
А. А. Фадеев. Роман 
«Молодая гвардия». 

Воссоздание реальных 
событий 1941-1943 годов в 

романе

ЗАДАНИЕ к УРОКУ: 
•просмотреть презентацию,
•законспектировать в тетрадь 
основное (выделено красным 
цветом).



Биография

Фадеев Александр 
Александрович (1901 - 1956). 
Родился 11 декабря 1901 г. в 
городе Кирмы Тверской 
губернии в семье 
фельдшеров, 
профессиональных 
революционеров.
 Раннее детство провел в 
Вильно, затем в Уфе. Большая 
часть детства и юности 
связана с Дальним Востоком, 
с Южно-Уссурийским краем, 
куда родители переселились в 
1908. 



Революционная деятельность

В 1919 – 1921 годах участвовал в боевых 
действиях на Дальнем Востоке, получил 
ранение. В 1921 году в качестве делегата на Х 
съезде РКП(б) уехал в Петроград. Принимал 
участие в подавлении Кронштадского 
восстания, при этом получил второе ранение. 
После лечения и демобилизации Фадеев 
остался в Москве.



Начало литературной 
деятельности

Первое серьёзное произведение «Разлив» 
(1922—1923 гг.) 

Повесть «Разгром» (1925—1926 гг.) 
принесла молодому писателю славу и 
признание.

Самое известное произведение – роман 
«Молодая гвардия» (1946 г.)



Роман «Молодая гвардия». Правда 
и вымысел

Сразу после окончания Великой Отечественной 
войны Фадеев садится за написание романа о 
Краснодонской подпольной организации 
«Молодая гвардия», действовавшей на 
оккупированной Германией территории, многие 
члены которой были уничтожены нацистами. 
Впервые книга вышла в свет в 1946 году. Фадеев 
был подвергнут резкой критике за то, что в романе 
недостаточно ярко выражена «руководящая и 
направляющая» роль Коммунистической партии.





Правда и вымысел

Когда А. Фадееву были переданы документальные 
материалы о подвиге комсомольцев Краснодона, он 
познакомился с оставшимися в живых 
молодогвардейцами, с семьями погибших, для него 
стало очевидным, что он не может не написать о 
«Молодой гвардии». 

«Без преувеличения могу сказать, что писал я о 
героях Краснодона с большой любовью, отдал роману 
много крови и сердца», - говорил писатель на одной из 
читательских встреч в 1946 году.

Есть одна особенность этого романа, которая и по 
настоящее время остается предметом дискуссий и 
обсуждений.



Это противоречия фактов 
действительности и 

художественной реальности.
 
К роману А. Фадеева нельзя 
подходить как к документальному 
произведению. В письме к А. 
Жданову в 1948 году А. Фадеев 
определенно заявил: «…я не 
писал истории «Молодой 
гвардии », а писал 
художественное произведение, в 
котором наряду с 
действительными героями и 
событиями, наличествуют и 
вымышленные герои и события. 
Само собой понятно, что иначе и 
не может быть создано 
художественное произведение».



Небольшой украинский город Краснодон, который  
расположен  на реке Большая Каменка

 в 50 км от Луганска, 
 до февраля 1943-го года был малоизвестным 

населенным пунктом.
 14 февраля в Краснодон вошли войска 3-ей 
гвардейской армии Юго-Западного фронта 

Советской Армии.  
А через короткое время после этого название 

небольшого шахтерского городка на юго-востоке 
области  стало известным всей стране, которая 

узнала о юных подпольщиках, принявших 
мученическую смерть от рук фашистов.



«Молодая гвардия» - молодежная 
подпольная организация. 

Какими же были эти юноши и девушки, 
назвавшие себя молодогвардейцами?
В подполье входил семьдесят один человек: 
сорок семь юношей и двадцать четыре девушки. 
Самому младшему было 14 лет, а пятидесяти 
пяти из них никогда не исполнилось 19. Самые 
обыкновенные юноши и девушки нашей страны: 
дружили и ссорились, учились и влюблялись, 
бегали на танцы и гоняли голубей. 



“Молодая гвардия” была  
многонациональной, как и население этих 
южных областей СССР. Русские, украинцы, 
армяне, белорусы, евреи,
азербайджанец и молдаване  боролись с 
фашистами.
 Немцы  оккупировали Краснодон 20 июля 
1942 года. И почти сразу же в городе 
появились первые листовки, запылала
новая баня, уже готовая под немецкие 
казармы. Это начал действовать Сережа 
Тюленин (17 лет). Один. Он писал листовки, 
полицейские часто находили их в своих 
карманах. Он начал собирать оружие, не 
сомневаясь, что оно обязательно пригодится. 
И он первый привлек группу ребят, готовых к 
борьбе.

Сережа Тюленин 



Виктор Третьякевич
Днем создания подпольной организации “Молодая 
гвардия” стало 30 сентября: 
тогда был принят план создания отряда, 
намечены действия подпольной работы,
создан штаб. В него вошли Иван 
Земнухов — начальник штаба, Василий 
Левашов — командир центральной 
группы, Георгий Арутюнянц и Сергей 
Тюленин — члены штаба. Комиссаром избрали Виктора 
Третьякевича. Отряд назвали “Молодая гвардия”. И в 
начале октября разрозненные подпольные группы 
молодежи были объединены в одну организацию. Позже в 
штаб вошли Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Олег 
Кошевой и Иван Туркенич.



Клятва молодогвардейцев

«Я, вступая в ряды «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей 
по оружию, перед лицом своей родной, многострадальной земли, 
перед лицом всего народа торжественно клянусь: беспрекословно 
выполнять любое задание, данное мне старшим товарищем; хранить 
в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в «Молодой 
гвардии»!

Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и 
села, за кровь наших людей, за мученическую смерть тридцати 
шахтеров-героев. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я 
отдам ее без минуты колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за 
трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а 
меня самого покарает суровая рука моих товарищей.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!»



Деятельность молодогвардейцев

Ребята расклеивали листовки, собирали оружие, жгли и 
заражали зерно, предназначенное оккупантам, вывесили 8 
флагов в день 25-летия Октябрьской революции, сожгли 
Биржу труда, спасли 75 военнопленных. Всё это мальчики и 
девочки совершали на грани жизни и смерти. Легко ли идти по 
улице, когда знаешь, что за несдачу оружия — расстрел, а на 
дне сумки, под картошкой, лежат две гранаты, надо идти мимо 
нескольких десятков полицейских, и каждый может 
остановить… 
К началу декабря у молодогвардейцев на складе уже 15 
автоматов, 80 винтовок, 300 гранат, около 15 тысяч патронов, 
10 пистолетов, 65 килограммов взрывчатки и несколько сотен 
метров бикфордова шнура.



Олег Кошевой
В декабре в штабе появились первые 
разногласия. Олег Кошевой стал 
настаивать, чтобы из всех 
подпольщиков выделили отряд в 
15—20 человек, способный 
действовать отдельно от основного 
отряда. В нем комиссаром должен
был стать Кошевой. Ребята не 
поддержали это предложение. И тем 
не менее Олег после очередного приема в комсомол группы 
молодежи выдал комсомольские билеты вновь принятым сам, 
подписавшись: “Комиссар партизанского отряда “Молот” 
Кашук”. Так возникла легенда о том, что комиссаром «Молодой 
гвардии» был Олег Кошевой, а не Виктор Третьякевич.



Первые аресты

1 января 1943 года арестованы трое 
молодогвардейцев: Евгений Мошков, 
Виктор Третьякевич и Иван Земнухов.

В этот же день срочно собрались 
оставшиеся члены штаба и приняли 
решение: всем молодогвардейцам

немедленно покинуть город, а 
руководителям не ночевать дома уже 
этой ночью. О решении штаба через 

связных известили всех подпольщиков. 



Один из молодогвардейцев, Геннадий Почепцов, узнав об 
арестах, струсил и написал заявление в полицию о 
существовании подпольной организации.
В движение пришел весь аппарат карателей. Начались 
массовые аресты. Но почему же большинство 
молодогвардейцев не выполнили приказ штаба? 
Вероятно, сказалось отсутствие жизненного опыта. 
Многие не могли решить для себя: уйти ли из города, 
помочь ли арестованным или добровольно разделить их 
участь. Они не поняли, что штаб уже рассмотрел все 
варианты и принял к действию единственно верный. Но 
его-то большинство и не выполнили. Почти все боялись за 
родителей.



Мужество и стойкость
Лишь двенадцати молодогвардейцам  

удалось в те дни скрыться. Четыре камеры 
городской полиции были  забиты до отказа. 
Всех ребят страшно пытали. Кабинет 
начальника полиции Соликовского больше 
походил на 
бойню — так он был забрызган  кровью. 
Чтобы во дворе не слышали криков 
истязаемых, изверги заводили патефон и 
включали его на полную   громкость.
       

Иван 
Земнухов



Мужество и стойкость…
Подпольщиков подвешивали за шею к 
оконной раме, имитируя казнь через 
повешение, и за ноги, к потолочному 

крюку. И били, били, били — палками и 
проволочными плетьми с гайками на 

конце. Девчонок вешали за косы, и 
волосы не выдерживали, обрывались. 

Молодогвардейцам давили дверью
пальцы рук, загоняли под ногти сапожные 

иглы, сажали на раскаленную плиту, 
вырезали звезды на груди и спине. Им 

ломали кости, выбивали и выжигали глаза, 
отрубали руки и ноги…

                                                                        

Уляна Громова

Любовь Шевцова



Мужество и стойкость…
Палачи, узнав, что Третьякевич — один из руководителей 
“Молодой гвардии”, решили любой ценой заставить его 
заговорить. Его пытали с особой жестокостью, он был изуродован 
до неузнаваемости. Но Виктор молчал. Тогда они распустили слух: 
выдал всех Третьякевич. Но товарищи Виктора в это не поверили.
Зимней холодной ночью 15 января 1943 года первую группу 
молодогвардейцев, среди них был и Третьякевич, повезли на казнь 
к разрушенной шахте. Когда их поставили на край шурфа, Виктор 
схватил за шею заместителя начальника полиции и попытался 
увлечь его вместе с собой на 50-метровую глубину. Перепуганный 
палач побледнел от страха и почти не сопротивлялся, и лишь 
подоспевший жандарм, ударивший Третьякевича пистолетом по 
голове, спас полицая от смерти.



На братской могиле поставили деревянный обелиск с фамилиями 
погибших и со словами:

И капли крови горячей вашей,
Как искры, вспыхнут во мраке жизни

И много смелых сердец зажгут!

Фамилии Виктора Третьякевича на обелиске не было! А его мама, Анна 
Иосифовна, уже больше никогда не снимала черного платья и на 
могилу старалась ходить попозже, чтобы никого там не встретить. 
Она, конечно, не верила в предательство сына, как не верили и 
большинство ее земляков, но замечательный в художественном 
отношении роман Фадеева оказал свое влияние на умы и сердца 
миллионов людей. А в соблюдении исторической правды роман 
Фадеева “Молодая гвардия” не оказался столь же замечательным.



16 января расстреляли
вторую группу 
подпольщиков, 
31-го — третью. 
Остальных расстреляли
9 февраля.
В Краснодон 14 февраля
1943 года вошли
советские войска. 
День 17 февраля стал траурным, полным плача и 
причитаний. Из глубокого, темного шурфа 
доставали тела замученных юношей и девушек. 
Узнать их было трудно, некоторых ребят родители 
опознали только по одежде.



ПРАВДА ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!

Следственные органы приняли версию о предательстве 
Третьякевича и, даже после ареста Почепцова во всем сознавшегося, 
с Виктора обвинение не сняли. А поскольку предатель не может быть 
комиссаром, то в этот ранг возвели Олега Кошевого, чья подпись 
была на нескольких комсомольских билетах. Через 16 лет удалось 
арестовать одного из самых свирепых палачей, пытавших 
молодогвардейцев, Василия Подтынного. На следствии он заявил: 
«Третьякевича оклеветали, но он, несмотря на жестокие пытки и 
побои, никого не выдал»Так почти через 17 лет истина 
восторжествовала. Указом от 13 декабря 1960 года Президиум 
Верховного Совета СССР реабилитировал Виктора Третьякевича и 
наградил его орденом Отечественной войны I степени (посмертно). 
Имя его стали включать во все официальные документы вместе с 
именами других героев “Молодой гвардии”.



ПРАВДА ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!

После освобождения Краснодона советскими войсками в 
феврале 1943 года были арестованы предатели «Молодой 
гвардии» Геннадий Почепцов, его отчим Василий Громов и 
старший следователь полиции Михаил Кулешов. В августе того 
же года фронтовой военный трибунал приговорил их к смертной 
казни.
Василий Подтынный, лично руководивший арестом 
молодогвардейцев, допрашивал и избивал их, принимал 
непосредственное участие в казни. Верным помощником его был 
Иван Мельников. Оба они длительное время скрывались от 
правосудия. И все же Подтынный через шестнадцать, а 
Мельников через двадцать лет были разоблачены органами 
государственной безопасности и приговорены советским судом 
к высшей мере наказания.



ПРАВДА ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА!

Не ушли от справедливого возмездия бургомистр 
Краснодона Стаценко, начальник шахты Жуков, 
полицейские Давиденко и Лукьянов. Был пойман и 
начальник окружной немецкой жандармерии полковник 
Ренатус — главный организатор расправы над «Молодой 
гвардией». К сожалению, удалось бежать начальнику 
краснодонской полиции Соликовскому и его 
заместителю Захарову.
Судебными процессами установлено, что 
организаторами и прямыми исполнителями казни 
молодогвардейцев являлись фашисты Ренатус, Зоне, 
Гендеман, Веннер и их пособники, служившие в 
жандармерии и полиции. 




