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• А. Т. Твардовский 
родился 8 июня 1910 
года на хуторе Загорье 
рядом с деревней 
Сельцо Смоленской 
области в семье 
деревенского кузнеца 
Трифона Гордеевича 
Твардовского. 



• Мать Твардовского, Мария Митрофановна, 
происходила происходила из однодворцев. 

•     Отец, Трифон Гордеевич был человеком 
начитанным — и по вечерам в их доме часто 
читали вслух Пушкина, Гоголя, Лермонтова, 
Некрасова, А. К. Толстого, Никитина, Ершова. 

•     Стихи Александр начал сочинять рано, ещё 
будучи неграмотным, и не будучи в состоянии их 
записать. 

•     В 14 лет Твардовский стал писать маленькие 
заметки в смоленские газеты. 



Смоленщина, хутор Загорье… 

Родина великого русского поэта
А.Т. Твардовского.

На хуторском глухом подворье,
В тени обкуренных берёз
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос.

Я помню нашей наковальни
В лесной тиши сиротский звон,
Такой усталый и печальный
По вечерам, как будто он

Вещал вокруг о жизни трудной,
О скудном выручкою дне
В той небогатой, малолюдной,
Негромкой нашей стороне.



      Впервые имя Твардовского 
увидело свет  15 февраля  1925 

года. В газете«Смоленская  
деревня»   была  опубликована   
его  заметка  «Как   происходят

перевыборы   кооперативов».  
19 июля  эта же газета напечатала 

его  первое стихотворение   
«Новая изба». 

В 1931 была опубликована его 
первая поэма «Путь к 

социализму».



• В 1931 году родителей Твардовского раскулачили и 
сослали в Сибирь. Константин вспоминал, что везли 
их в столыпинских вагонах, как скот, не кормили и 
практически нигде не останавливались. Чтобы иметь 
возможность справить нужду, мужчины прорезали в 
полу вагона отверстие. Это было делом 
рискованным: охрана могла заподозрить ссыльных в 
попытке к бегству, поэтому «уборную» спрятали за 
занавеской…

• Начинающий поэт оказался перед сложным выбором: 
смириться с репрессиями против родных или 
бороться за справедливость? С просьбой о помощи 
Твардовский обратился к секретарю Смоленского 
обкома партии, но тот посоветовал ему отречься от 
раскулаченных родителей.



• Семья Твардовских была раскулачена, и им 
пришлось около 10 лет прожить на чужбине. Мать 
больше всего боялась умереть в чужой и 
неприветливой стороне, где кладбище располагалось 
сразу за бараками, где нет кудрявых берез, где не 
пели птицы. 

• Родители не хотели найти свой последний приют в 
этом суровом краю, и судьба сжалилась над ними - 
Твардовские вернулись на родину. Конечно, их ждала 
разруха, дом был разорен и сожжен…



• В поэмах «Путь к 
социализму» (1931) и «Страна 
Муравия» (1934—1936) 
изобразил коллективизацию и 
утопические мечты о «новой» 
деревне, а также скачущего 
на коне Сталина как 
предвестника светлого 
будущего.

• Несмотря на то, что родители 
вместе с братьями 
Твардовского были 
раскулачены и сосланы, а его 
хутор был сожжен 
односельчанами, сам он 
поддержал коллективизацию 
крестьянских хозяйств.



• БРАТЬЯ
Лет семнадцать тому назад

Были малые мы ребятишки.
Мы любили свой хутор,
Свой сад,
Свой колодец,
Свой ельник и шишки.

Нас отец,за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.

– Ну, сыны?
Что, сыны?
Как, сыны? –
И сидели мы, выпятив груди, –
Я с одной стороны,
Брат с другой стороны,
Как большие, женатые люди.

Но в сарае своем по ночам
Мы вдвоем засыпали несмело.
Одинокий кузнечик сверчал,
И горячее сено шумело…

Мы, бывало, корзинки грибов,
От дождя побелевших, носили.
Ели желуди с наших дубов –
В детстве вкусные желуди были!..

Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ты, брат?
На каком Беломорском канале?



Анализ стихотворения 
«Братья»

• Какие картины детства описаны в этом 
стихотворении?

• Что привносит повторение слов «свой»?
• С каким чувством вспоминает свое 

детство поэт?
• С какой целью используются 

диалектные слова: ухватка, обапол?
• Как вы объясните их значение?



Лексическая работа

• Ухватка – прием, уловка, образ 
телодвижения, сноровка или привычка.

                      (словарь В.И.Даля)
• Обапол – предлог и наречие –около, 

подле, возле, близко.
                      (словарь В.И.Даля)
• Репрессия – наказание, карательная 

мера, применяемая государственными 
органами.

                       (словарь С.И.Ожегова)



• С какими страшными событиями 
репрессий связана концовка 
стихотворения?

• Какое они имеют значение для смысла 
стихотворения – главное или 
второстепенное?

• Сформулируйте кратко ваше 
впечатление от этого стихотворения.



Выводы
• А.Т.Твардовский – один из поэтов х х века, 

показавший жизнь, боль и радость, горе и 
разлуку, проблемы народа и страны в 
различные исторические периоды.

• А.Т.Твардовский – художник с мудрым 
сердцем и чистой совестью, до 
последнего дыхания преданный поэзии, 
человек большого гражданского мужества 
и честности.



   Учился в 
Смоленском 
пединституте.

   1939 г. – окончил 
Московский 
институт 
философии, 
литературы и 
истории.

  



   1939г. – началась советско-
финская война, в которой А.
Т.Твардовский принимал 
участие как военный 
корреспондент газеты «На 
страже Родины». В газете 
велся коллективный 
еженедельник фельетонов со 
стихами и картинками. Так 
родился литературный герой 
– боец Вася Теркин.



Самая знаменитая  поэма - 
созданная во время войны поэма 

"Василий Теркин. Книга про 
бойца". 

Здесь суровая правда о войне 
представлена глазами простого 

солдата. 

  А всего иного пуще          
Не прожить наверняка -           

Без чего? Без правды сущей,     
Правды, прямо в душу бьющей,           

Да была б она погуще,        
   Как бы ни была горька. 





      Поэма «Василий 
Теркин на том свете» 

потребовала от 
Твардовского 
предельного

напряжения сил - ей было 
отдано девять лет 
жизни (1954 - 1963). 



После войны, в 1945—1946 
годах, Твардовский создает,  
пожалуй, самое сильное свое 
произведение о войне — «Я 
убит под Ржевом». 

Бои под Ржевом были 
самыми кровопролитными в 
истории войны, стали ее самой 
трагической страницей. Все 
стихотворение — это страстный 
монолог мертвого, его 
обращение к живым. Обращение 
с того света, обращение, на 
которое имеет право лишь 
мертвый — так судить о живых, 
так строго требовать от них 
ответа.



Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,—
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.
Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право.
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.
Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть… Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —
О, товарищи верные,
Лишь тогда б на воине
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.
Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.
Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Я убит подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?
Ах, своя ли. чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.



   
   В основу этого стихотворения легли 

два запомнившихся ему эпизода: о 
поездке под Ржев, где шли тяжелые 
бои, осенью 1942 г.; и о встрече с 
офицером-фронтовиком, 
приехавшим на сутки в Москву, 
чтобы похоронить жену, после чего 
вернуться на фронт.



Произведение представляет собой монолог погибшего 
солдата. Его смерть была внезапной и чудовищной. Разрыв 
снаряда не оставил от человека ни малейшего следа («ни 
петлички», «ни лычки»). Советский боец словно бы 
растворился в природе и стал ее частью. Но в 
размышлениях солдата о том, что ему не досталось даже 
человеческой могилы, нет сожаления. Главная его забота 
направлена в будущее. Главный герой не может 
успокоиться от того, что не знает результата сражения, за 
который он отдал свою жизнь. Твардовский использует 
очень выразительный прием, называя противника 
опосредованно через разрядку («за ним», «он»). Это 
усиливает образ врага, выступающего в качестве темной 
непреодолимой силы.



• Боец уверяет сам себя, что победа его народа неизбежна, иначе зачем 
нужны были такие огромные жертвы. Все павшие на поле боя 
сражались за свою Родину. Ее имя и пожелание победы звучали перед 
смертью. Гибель огромного числа людей не может быть напрасной. 
Мертвые завещают все свои несбывшиеся надежды, неполученные 
награды, нерожденных детей тем, кто остался жив. Это священное 
завещание обязывает живых продолжать борьбу («мертвых проклятье 
– кара страшна»).

• Солдат уверен, что не только состоявшееся сражение, но и все 
последующие вели только к победе. Он с радостью приветствует 
«побратимов», которые постепенно продвигаются к западным 
границам. Главное сожаление героя – невозможность никак выразить 
свои чувства. Он мечтает о мимолетном воскрешении, чтобы только 
разделить радость от победы.

• Автор стирает грань между мертвыми и живыми. И те и другие 
стремятся к общей цели. Это единение символизирует величину 
народного духа, который невозможно сломить.



Самая больная для поэта тема — тема 
исторической памяти, пронизывающая его 

лирику 50—60-х го дов. Это и память о 
погибших на войне. Им посвящено 

стихотворение, которое смело можно 
назвать одной из вершин русской лирики 

XX века: 

Я знаю, никакой моей вины
        В том, что другие не пришли с войны.
 В том, что они, кто старше, кто моложе 

—
    Остались там и не о том же речь,

        Что я их мог, но не сумел сберечь —
  Речь не о - том, но все же, все же, все же...



Важными вехами в жизни 
Александра Трифоновича 
Твардовского была работа в 
качестве главного 
редактора журнала "Новый 
мир". Впервые он 
возглавлял журнал в 
1950-1954 годах. 

Там публиковались произведения Ф. 
Абрамова, Ч. Айтматова, Г. Бакланова, 
В. Белова, В. Быкова, В. Войновича, 
К. Воробьева, В. Дороша, Ю. 
Домбровского, С. Залыгина, Ф. 
Искандера, Б. Можаева,
 В. Овечкина, Ю. Трифонова, Шукшина, 
А. Яшина и др. Величайшей заслугой 
редактора стало опубликование 
произведения тогда еще никому не 
известного рязанского учителя 
Александра Солженицына "Один день 
Ивана Денисовича" (1962). 



• Сталинская премия второй степени (1941) — з Сталинская 
премия первой степени (1946) – за поэму Страна 
Муравия» (1936) 

• Сталинская премия первой степени (1946) — за поэму 
«Василий Тёркин» (1941—1945) 

• Сталинская премия второй степени (1947) — за поэму 
«Дом у дороги» (1946) 

• Ленинская премия (1961) — за поэму «За далью — даль» 
(1953—1960) 

• Государственная премия СССР (1971) — за сборник «Из 
лирики этих лет. 1959—1967» (1967) 

• три ордена Ленина
• орден Трудового Красного Знамени (1970) 
• орден Отечественной войны I степени 
• орден Отечественной войны II степени 
• орден Красной Звезды

                  Награды и премии



      Александр  Трифонович  
Твардовский  сочетал  в   себе   

талант  поэта,
темперамент бойца,  долг и   

совесть  гражданина.   Он  был  
коммунистом   и

интернационалистом    по   
самой    своей   натуре,  
оставаясь    во    всем

русским   национальным   
поэтом.  



   В 1971году поэт 
заболел и умер.

   Похоронен на 
Новодевичьем 
кладбище в 
Москве.

   В Воронеже и 
Москве его 
именем названы 
улицы.



Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли 
с войны,
В том, что они – кто старше, 
кто моложе –
Остались там, и не о том же 
речь,
Что я их мог, но не сумел 
сберечь, –
Речь не о том, но всё же, всё 
же, всё же…



• Жизнь поэта Александра Твардовского трудно назвать типичной 
и обыденной. В отличие от многих своих собратьев по перу, он 
прошел через раскулачивание, но при этом не утратил веры в 
то, что его страна является самой лучшей на свете. Твардовский 
не только принимал участие в финской компании, но и, имея 
возможность получить бронь и уехать в эвакуацию, отказался от 
перспективы провести всю войну в тылу. Долгих четыре года он 
находился на передовой, являясь военным корреспондентом, и 
видел, как погибают не только солдаты, но и известные 
журналисты. Осознание того, что он мог бы принести гораздо 
больше пользы своей стране с оружием в руках, постоянно 
угнетало поэта, который неоднократно просился в действующую 
армию. И – каждый раз получал отказ, так как простые солдаты 
нуждались в его статьях и стихах, способных поднять их 
моральный дух.



Ужасы войны преследовали Твардовского до самой смерти, однако он 
старался не афишировать это даже перед своими близкими. Лишь в 
личных дневниках поэта есть записи о том, что по ночам ему снятся 
кошмары, и, возможно, было бы более гуманным погибнуть на 
фронте, чем переживать то, что довелось ему увидеть, вновь и вновь. 
В 1966 году поэт написал короткое стихотворение «Я знаю, никакой 
моей вины…», в котором впервые прозвучала эта мысль, которую 
друзья Твардовского посчитали крамольной. Тем не менее, автор был 
искренне убежден в том, что, пожертвовав собой, смог бы спасти 
жизнь хотя бы одного солдата. Автор отмечает, что его вины в том, 
что тысячи защитников родины так и не вернулись с фронта, нет. Но 
при этом он испытывает чувство раскаяния, что так и не сумел 
стать обычным бойцом, и ему не довелось идти в атаку под пулями 
или же биться врукопашную. «Я их мог, но не сумел сберечь», – 
пишет поэт, намекая на то, что, если бы время можно было повернуть 
вспять, то он бы поменялся местами с тем, кто так и не вернулся из 
боя.



• Эта мысль, подкрепленная ночными кошмарами, 
стала более навязчивой после того, как Твардовский 
был смещен с поста редактора журнала «Новый 
мир» в ходе кадровых чисток, которые проводились 
Брежневым. В итоге поэт, обращаясь к событиям 
военного времени, действительно укрепился во 
мнении, что смог бы принести своей стране гораздо 
больше пользы, если бы погиб на фронте. Во всяком 
случае, ему бы не довелось испытать тех унижений, 
через которые известного поэта и журналиста 
заставили пройти чиновники, считавшие, что 
либерализм Твардовского при построении 
социалистического общества неуместен.


