
Вспомним всех поименно, 
горем вспомним своим…
Это нужно – не мертвым! 

Это нужно живым!



                  Правда о войне 

в повести Виктора 
Некрасова «В окопах 
Сталинграда»



■ Сталинградская битва имела два этапа: 
оборонительный и наступательный.



■  В середине июля 1942 г. немецкие войска устремились на Сталинград. 
Перед ними стояла задача перерезать пути, связывающие Кавказ с 
центром России по Волге, разгромить силы Красной Армии, угрожавшей 
левому флангу главной группировки немецких войск, наступавшей на 
Кавказ. Задача овладения городом была поставлена перед 6-й армией 
фельдмаршала Паулюса. Немцы упустили возможность овладеть 
городом с ходу.  Лишь 13 сентября  им удалось овладеть вокзалом и 
господствующим над городом Мамаевым курганом. Две недели шла 
яростная борьба за вокзал, который 13 раз переходил из рук в руки. 
Бои за город продолжались  более двух месяцев. Истощив силы 
противника упорным сопротивлением, советские войска начали в 
ноябре 
1942 г.операцию «Уран», тогда же общее соотношение сил на 
советско-германском фронте изменилось в пользу Красной Армии.
Потеряв в результате боев, голода и наступивших морозов свыше 100 
тыс. солдат и офицеров, 2 февраля 1943 г. группировка немецких 
войск капитулировала.
Впервые с начала Второй мировой войны германская армия потерпела 
столь серьезное 
поражение. Сталинградская победа ознаменовала начало коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной  и  Второй мировой  войн. И 
еще немало будет пройдено,



■ Понимание этой простой истины стало 
побудительным мотивом для поколения писателей, 
прошедших ВОВ, вновь и вновь возвращаться к 
событиям недалекого прошлого.  Около трети Союза 
писателей ушло тогда на фронт (военными 
корреспондентами, солдатами, офицерами, 
политработниками). Были и такие, которые ни в 
каких писательских организациях не состояли и 
прямо из окопов пришли в литературу. 
Во время войны и в первые послевоенные годы 
писатели стремились сразу же донести до читателей 
увиденное и пережитое.
Настоящим открытием в литературе о войне стала 
повесть писателя-фронтовика Виктора Некрасова «В 
окопах Сталинграда», опубликованная в 1946 г. Она 
поразила миллионы читателей своей искренностью и 
прямотой и принесла писателю подлинную славу. 



Виктор Платонович Некрасов
■ родился 17 июня 1911 г. В Киеве. Отец будущего писателя был 

врачом. Виктор поступил на архитектурный факультет 
Киевского строительного института, занимался также в 
театральной студии. С  1941    по 1944 год он был на фронте 
полковым инженером и заместителем командира саперного 
батальона, участвовал в Сталинградской битве. После ранения в 
начале 1945 г. был демобилизован. За первое свое 
произведение – повесть «В окопах Сталинграда»(1946г.) 
писатель был награжден Сталинской премией 2-й степени. 
Однако в дальнейшем далеко не все в жизни писателя было 
благополучным.

■         В 1973 г. из-за неосторожных высказываний либерального 
характера  Виктора Платоновича Некрасова исключили из 
партии. Через год у него в квартире был произведен обыск, в 
результате чего были изъяты все рукописи. В этом же 1974г. 
писатель  покинул Советский Союз, поселился в Париже. С 1975   
по 1982 гг. он был главным редактором журнала «Континент».

■         Умер В.Некрасов 3 сентября 1987 г.



■ В Некрасов попал на фронт в первые 
дни войны, воевал под Сталинградом, 
был дважды ранен, на себе испытал то, 
что описано «В окопах Сталинграда».

■ В его повести нет ни генерала, ни 
политработника – только солдаты и 
офицеры.



Три потока военной прозы
■ Произведения художественно-документальные, в центре которых были 

реальные исторические лица или события
(А.Бек «Волокаламское шоссе» (1944г.),
Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке»
( 1946г.)
■ -Героико-эпические произведения, воспевавшие подвиг народа и 

осмыслявшие масштабы разразившихся событий
(А.Твардовский «Василий Теркин», 
К.Симонов «Живые и мертвые»(1959-1971гг.)
■ «Лейтенантская проза»
 ( 1950-1970гг.)
Стремление писателей показать судьбу человека в нечеловеческих условиях войны, 

посмотреть на нее глазами простого солдата, офицера
(В.Некрасов «В окопах Сталинграда»(1946 г.),
Ю.Бондарев «Батальоны просят огня»(1957 г.),
К.Воробьева «Убиты под Москвой»(1963 г.)



■ Повесть В.Некрасова  стоит у истоков «лейтенантской 
прозы».  

■ Настоящая правда о войне писалась в 1950-1980-е 
гг., когда в литературу пришли те, кто сам воевал, 
сидел в окопах, командовал батареей, бился за 
каждую  «пядь земли». 

■ Истинное лицо войны, суть трудной работы солдата, 
цена потерь и самой привычки к утратам – вот что 
оказалось предметом раздумий героев и их авторов.  
Поэтому, именно на страницах этой повести, мы с 
вами попробуем найти ответ на поставленный 
вопрос. В чем же все-таки сила народа-
победителя?



Краткое содержание



■ Действие начинается в июле 1942 г. с отступления под Осколом. 
Немцы подошли к Воронежу, и от только что вырытых 
оборонительных укреплений полк отходит без единого 
выстрела, а первый батальон во главе с комбатом Ширяевым 
остается для прикрытия. В помощь комбату остается и главный 
герой повествования лейтенант Керженцев. Отлежав 
положенные два дня, снимается и первый батальон. По дороге 
они неожиданно встречают связного штаба и друга Керженцева 
химика Игоря Свидерского с известием о том, что полк разбит, 
надо менять маршрут и идти на соединение с ним, а немцы 
всего в десяти километрах. Они идут еще день, пока 
не располагаются в полуразрушенных сараях. Там и застают 
их немцы. Батальон занимает оборону. Много потерь. Ширяев 
с четырнадцатью бойцами уходит, а Керженцев с ординарцем 
Валегой, Игорь, Седых и связной штаба Лазаренко остаются 
прикрывать их. Лазаренко убивают, а остальные благополучно 
покидают сарай и догоняют своих. Это нетрудно, так 
как по дороге тянутся отступающие в беспорядке части. Они 
пытаются искать своих: полк, дивизию, армию, но это 
невозможно. Отступление. Переправа через Дон. Так они 
доходят до Сталинграда.



■ В Сталинграде они останавливаются у Марьи 
Кузьминичны, сестры бывшего Игоревого командира 
роты в запасном полку, и заживают давно забытой 
мирной жизнью. Разговоры с хозяйкой и её мужем 
Николаем Николаевичем, чай с вареньем, прогулки 
с соседской девушкой Люсей, которая напоминает 
Юрию Керженцеву о его любимой, тоже Люсе, 
купание в Волге, библиотека — все это настоящая 
мирная жизнь. Игорь выдает себя за сапера и вместе 
с Керженцевым попадает в резерв, в группу особого 
назначения. Их работа — подготовить к взрыву 
промышленные объекты города. Но мирная жизнь 
неожиданно прерывается воздушной тревогой 
и двухчасовой бомбежкой — немец начал 
наступление на Сталинград.



■ Саперов отправляют на тракторный 
завод под Сталинград. Там идет 
долгая, кропотливая подготовка 
завода к взрыву. По нескольку раз 
в день приходится чинить цепь, 
порванную при очередном обстреле. 
В промежутках между дежурствами 
Игорь ведет споры с Георгием 
Акимовичем, инженером-электриком 
ТЭЦ. Георгий Акимович возмущен 
неумением русских воевать: «Немцы 
от самого Берлина до Сталинграда 
на автомашинах доехали, а мы вот 
в пиджаках и спецовках в окопах 
лежим с трехлинейкой образца 
девяносто первого года». Георгий 
Акимович считает, что спасти 
русских может только чудо. 
Керженцев вспоминает недавний 
разговор солдат о своей земле, 
«жирной, как масло, о хлебах, 
с головой закрывающих тебя». Он 
не знает, как это назвать. 
Толстой называл это «скрытой 
теплотой патриотизма». 
«Возможно, это и есть то чудо, 
которого так ждет Георгий 
Акимович, чудо более сильное, 
чем немецкая организованность 
и танки с черными крестами».



Город бомбят уже десять дней, наверное, 
от него уже ничего не осталось, а приказа 

о взрыве все нет. 

23 августа 1942 г



■ Так и не дождавшись 
приказа о взрыве, 
саперы резервного 
отправляются на новое 
назначение — в штаб 
фронта, в инженерный 
отдел, на ту сторону 
Волги. В штабе они 
получают назначения, 
и Керженцеву 
приходится расстаться 
с Игорем. Его 
направляют в 184-ю 
дивизию. Он встречает 
свой первый батальон 
и переправляется с ним 
на тот берег. Берег весь 
охвачен пламенем.



Батальон сразу же ввязывается в бой. Комбат гибнет, и Керженцев 

принимает командование батальоном. В его распоряжении четвертая 
и пятая роты и взвод пеших разведчиков под командованием 
старшины Чумака. Его позиции — завод «Метиз». Здесь они 

задерживаются надолго. День начинается с утренней канонады. 
Потом «сабантуй» или атака. Проходит сентябрь, начинается 

октябрь.



■ Батальон перебрасывают на более простреливаемые позиции между «Метизом» 
и концом оврага на Мамаевом. Командир полка майор Бородин привлекает 
Керженцева для саперных работ и строительства землянки в помощь своему 
саперу лейтенанту Лисагору. В батальоне всего тридцать шесть человек вместо 
положенных четырехсот, и участок, небольшой для нормального батальона, 
представляет серьезную проблему. Бойцы начинают рыть окопы, саперы 
устанавливают мины. Но тут же оказывается, что позиции надо менять: на КП 
приходит полковник, комдив, и приказывает занять сопку, где располагаются 
пулеметы противника. В помощь дадут разведчиков, а Чуйков обещал 
«кукурузники». Время перед атакой тянется медленно. Керженцев выставляет 
с КП пришедших с проверкой политотдельщиков и неожиданно для себя сам 
отправляется в атаку.

■ Сопку взяли, и это оказалось не очень сложно: двенадцать из четырнадцати 
бойцов остались живы. Они сидят в немецком блиндаже с комроты Карнауховым 
и командиром разведчиков Чумаком, недавним противником Керженцева, 
и обсуждают бой. Но тут оказывается, что они отрезаны от батальона. Они 
занимают круговую оборону. Неожиданно в блиндаже появляется ординарец 
Керженцева Валега, остававшийся на КП, так как за три дня до атаки он 
подвернул ногу. Он приносит тушенку и записку от старшего адъютанта 
Харламова: атака должна быть в 4.00.



■ Атака не удается. 
Все больше людей 
умирает — от ран 
и прямого 
попадания. Надежды 
выжить нет, но свои 
все-таки 
прорываются к ним. 



■ Девятнадцатого ноября у Керженцева именины. 
Намечается праздник, но срывается из-за общего 
наступления по всему фронту. Подготовив КП майору 
Бородину, Керженцев отпускает саперов с Лисагором 
на берег, а сам по приказу майора идет в свой 
бывший батальон. Ширяев придумал, как взять ходы 
сообщения, и майор согласен с военной хитростью, 
которая сбережет людей. Но начштаба капитан 
Абросимов настаивает на атаке «в лоб». Он является 
на КП Ширяева следом за Керженцевым и отправляет 
батальон в атаку, не слушая доводов.

■ Керженцев идет в атаку вместе с солдатами. Они 
сразу попадают под пули и залегают в воронках. 
После девяти часов, проведенных в воронке, 
Керженцеву удается добраться до своих. Батальон 
потерял двадцать шесть человек, почти половину. 
Погиб Карнаухов. Раненный, попадает в медсанбат 
Ширяев. Командование батальоном принимает 
Фарбер. Он единственный из командиров 
не принимал участия в атаке. Абросимов оставил его 
при себе.



■ На следующий день состоялся суд над Абросимовым. Майор 
Бородин говорит на суде, что доверял своему начальнику 
штаба, но тот обманул командира полка, «он превысил власть, 
а люди погибли». Потом говорят еще несколько человек. 
Абросимов считает, что был прав, только массированной атакой 
можно было взять баки. «Комбаты берегут людей, поэтому 
не любят атак. Баки можно было только атакой взять. И он 
не виноват, что люди недобросовестно к этому отнеслись, 
струсили». И тогда поднимается Фарбер. Он не умеет говорить, 
но он знает, что не струсили те, кто погиб в этой атаке. 
«Храбрость не в том, чтоб с голой грудью на пулемет идти»… 
Приказ был «не атаковать, а овладеть». Придуманный 
Ширяевым прием сберег бы людей, а сейчас их нет…

■ Абросимова разжаловали в штрафной батальон, и он уходит, 
ни с кем не прощаясь. А за Фарбера Керженцев теперь спокоен. 
Ночью приходят долгожданные танки. Керженцев пытается 
наверстать упущенные именины, но опять наступление. 
Прибегает вырвавшийся из медсанбата Ширяев, теперь 
начштаба, начинается бой. В этом бою Керженцева ранят, и он 
попадает в медсанбат. Из медсанбата он возвращается 
под Сталинград, «домой», встречает Седых, узнает, что Игорь 
жив, собирается к нему вечером и опять не успевает: 
их перебрасывают для боев с Северной группировкой. Идет 
наступление.



■ Сейчас в течение 6 мин. вы будете 
работать в группах. Вам предстоит 
составить словесные портреты героев, 
выделив их положительные и 
отрицательные качества; 
проанализировать их поступки, 
обратить внимание на жизненные 
ценности каждого из них. 
Представители групп прокомментируют  
полученные результаты, обосновывая 
свой выбор (желательно с 
привлечением текста повести). 



■ Группа №1  
■ Повествователь – лейтенант 

Юрий Керженцев. Довоенная 
профессия героя противоречит 
его нынешней квалификации 
сапера – он по образованию 
архитектор, учившийся не 
разрушать, а строить.  Герой – 
это сам автор, который 
участвовал в боях за 
Сталинград. Повесть стала 
своего рода дневником 
писателя, в котором он 
описывал все,  с чем пришлось 
столкнуться на фронте.

■ 1. Используя текст повести, 
приложение №1

■ А) составьте синквейн 
«Юрий Керженцев»;

■ Б) попробуйте объяснить, 
почему война дана глазами 
героя-интеллигента? 

■  
■ Примечание. Начиная работу, 

вспомните лексическое 
значение слова интеллигент.

■ Группа №2
■ В повести В.Некрасова нет 

широких панорамных описаний 
разворачивающихся событий. 
Произведение основано на 
другой правде – «окопной», 
открывающейся лишь через 
непосредственный опыт участия 
в боевых действиях. На 
передовой гораздо больше 
ценится надежность и сила 
товарищей, воюющих рядом с 
тобой, и потому люди делятся  
не по чину, а по их 
человеческим качествам. 
Трогательная  преданность 
Керженцеву его 18-летнего 
ординарца Валеги основывается 
не столько на приказе, сколько 
на сложившемся 
взаимопонимании 
интеллигентного лейтенанта и 
малограмотного парнишки.

■ Используя текст повести 
(стр.25-27,61-62,201-202) 
составьте денотатный граф 
«Валега».



■ Приложение №1 
■ Слово “синквейн” французское, 

обозначающее “пять строк”, причем 
при его написании существуют 
определенные правила. Вот они:

■ Первая строка заключает в себе 
одно слово, обычно 
существительное или местоимение, 
которое обозначает объект или 
предмет, о котором пойдет речь. 

■ Во второй строке – два слова, чаще 
всего прилагательные или 
причастия. Они дают описание 
признаков и свойств выбранного в 
синквейне предмета или объекта. 

■ Третья строчка образована тремя 
глаголами или деепричастиями, 
описывающими характерные 
действия объекта. 

■ Четвертая строка – фраза из 
четырех слов – выражает личное 
отношение автора синквейна к 
описываемому предмету или 
объекту.

■ В пятой строке содержится одно 
слово, характеризующее суть 
предмета или объекта.

■ Примечание. Денотатный граф - 
это составление по ключевым 
словам словесного  портрета, 
«паспорта»  героя. Оформляется в 
виде таблицы: 

■ Денотатный граф «Валега»

■ ПоложительноеОтрицательное



Синквейн «Юрий Керженцев»

■ Юрий Керженцев
Интеллигентный, 
искренний, 
ответственный
Размышляет, 
минирует, 
анализирует, 
оценивает, 
вспоминает
«Как все»



Керженцев
■ В.П.Некрасов
■ Свое довоенное прошлое Виктор Некрасов «уступил» главному герою Юрию Керженцеву, 

предоставив ему право свободно и доверительно говорить от первого лица. Глазами 
лейтенанта увидены дороги отступления, окопный быт, столкновения на склонах Мамаева 
кургана. В.Некрасову необходимо, чтобы Керженцев был «как все». В годы войны это 
означало готовность разделить с народом любые невзгоды и опасности.

■ 2. Признак интеллигентности для В.Некрасова  – не диплом о высшем образовании, не 
причастность к «умственной» профессии, но категория, прежде всего,  нравственная.

■ Пример. Командир батальона Ширяев и сам Керженцев делают все возможное, чтобы 
сберечь как можно больше человеческих жизней, но выполнить свой долг. И в 
противоположность им даны образы Калужского, который думает только о том, как самому 
уцелеть в жестокой мясорубке, как устроиться в тылу, чтобы не попасть на передовую;  
Абросимова, который считает, что,  если поставлена задача, то ее надо выполнить, 
несмотря на потери, подставляя людей под губительный огонь пулеметов.
В разговоре с другим интеллигентом, командиром роты Фарбером, Керженцев настаивает 
«Анализировать прошлое, вернее – дурное в прошлом, имеет смысл только в том случае, 
когда на основании этого анализа можно исправить настоящее или подготовить будущее». 
По-моему, трудно жить, если все время думать о своих ошибках и ругать себя за это.
Керженцев еще не догадывается, насколько трудно, невыносимо жить, думая о собственных 
ошибках. Но иного способа избежать их впредь – нет. Люди должны анализировать 
прошлое, прежде всего – дурное в нем. 



■ Лейтенант Фарбер самоедствует, виня себя в нехватке армейских навыков, в 
недавнем пренебрежении военными занятиями, физической тренировкой. Это 
недовольство сделало из него боевого командира. 
В повести описания и пейзажные зарисовки отличаются особой сдержанностью: 
чувствуется, что мир дан в восприятии человека глубоко образованного, однако 
несколько очерствевшего под грузом испытаний, выпавших на его долю. 
Керженцев не раз ловит себя на мысли, что здесь, на войне, некоторые 
прежние, принесенные из мирной жизни ценности, утрачивают свою 
абсолютность, оказываются далекими, непонятными (гл.11 стр.64).
«Все это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло далеко, 
далеко…Архитектура, живопись, литература…Я за время войны ни одной книжки 
не прочел. И не хочется. Не тянет…Все это потом, потом». Эти воспоминания не 
изгоняются из памяти, они только откладываются на самую сокровенную ее 
полочку – на будущее.
В мыслях героя постоянно звучит живая речь других людей: женщин, которые 
провожают солдат, однополчан. Герой вбирает в себя ощущения и чувства 
многих тысяч русских людей, переживающих  трагедию отступления (гл.9, 
стр.50). 
У героев повести возникает вечный вопрос русской интеллигенции: кто 
виноват  в  неподготовленности наших войск к войне, в отступлении Красной 
Армии, в том, что враг дошел уже до Волги? Герои повести чувствуют и тяжесть 
положения своего полка, и общее фронтовое неблагополучие. Однако не дают 
воли чувствам. В их разговорах ощутима лишь едва уловимая недосказанность, 
эмоциональные вспышки приглушаются. Смутно сознавая неполноту своего 
понимания сущего, они не спешат с умозаключениями. «На войне никогда 
ничего не знаешь, кроме того, что у тебя под самым носом творится», словно бы 
оправдывается Керженцев.  Но и того, что творится под носом, хватает с лихвой 
(гл.10, стр.59). 



Денотатный граф «Валега»
■ Положительное18 лет 

На войну пошел 
добровольцем
Труженик (мечтает о мире, о 
хижине в лесу у себя на 
Алтае)
За родину будет драться до 
последнего патрона
А кончатся патроны – 
кулаками, зубами
Самоотверженный 
(«… умеет стричь, брить, 
чинить сапоги, разводить 
костер…)
Умеет обживаться, 
приспосабливаться к любым 
условиям
Преданный   

■ Отрицательное«Характер 
диктатора, и спорить с ним 
немыслимо»
Молчалив и замкнут
«За что-то он судился, за что 
– не говорит»
(сирота, есть сестра, которую 
он не знает)
Читает по складам, в 
делении путается



■ Ничего особенного. Но истинный 
героизм –  это не показной, красивый 
подвиг, а обычная черная работа, 
незаметная, не оцененная может быть 
никем.  



Итог
■ Это они, такие, как Валега, проводят в окопах часы, дни, недели… Это они без 

громких слов сражаются за каждую пядь земли.
Писатель вновь и вновь обращается к вопросу: как удалось тогда, в 1942–1943 
гг. выдержать все и отстоять город?  Перечитаем 16 главу повести (стр. 96–97). 
О чем говорят солдаты в затишье между боями?   О своей земле, об урожае 
хлеба, они поют песню о Днепре и журавлях. Каждый боец живет надеждой на 
будущее, на восстановление мирной жизни. Они думают не о подвигах и славе, 
а о простых, но главных для каждого вещах. Связь с миром, с родной землей 
особенно остро осознается в трагические моменты войны.           
И не случайно вспоминает Керженцев слова Л. Толстого о «скрытой теплоте 
патриотизма». Герой соединяет  в своем сознании эту войну и войну 1812 г., 
думает о том «чуде», которое спасет Россию и которое называется 
патриотизмом.
Надеюсь, что сегодняшний урок приблизил к нам те «окопные» дни, и мы 
поняли, в чем заключается сила народа-победителя. Эта сила – в великой 
любви к России, в патриотизме, в осознании каждым своего личного вклада в 
общее дело победы. 
Тема Великой Отечественной войны остается одной из ведущих тем в 
литературе на современном этапе.
Но литература возвращается к событиям войны не только для того, чтобы вновь 
и вновь показывать трудный путь нашего народа, но и для того, чтобы опыт 
прошлого предостерег от катастрофических ошибок в будущем.



■ И еще немало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути,
Но светлей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести.
С этим чувством человек рождается,
С ним живет и умирает с ним.
Все пройдет, а Родина останется,
Если мы то чувство сохраним.



Домашнее задание:

■ Синквейн «Урок»


