


Поэты – фронтовики – это блестящая плеяда 
талантливых поэтов фронтового поколения. Война 
была для них, вчерашних школьников и студентов, 
крутым и досрочным началом "взрослой" жизни. В 
эти свинцовые годы сформировался их талант, 

определился характер творчества. Почти все они 
прошли войну солдатами и офицерами переднего 
края. Каждое стихотворение как моментальный 

снимок застигнутой врасплох войны. 

Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.
             А. Т. Твардовский



Константин Симонов
Константин Симонов 

(1915-1979) — поэт, писатель, 
драматург. В первые дни войны 

ушел на фронт военным 
корреспондентом. Не 

понаслышке писал о великих 
сражениях войны — 

Сталинградской битве, битве на 
Курской дуге, битве за Берлин. 

Его военные стихи знала 
наизусть вся страна: «Жди 

меня», «Ты помнишь, Алёша, 
дороги Смоленщины...» и 

другие.



ЖДИ МЕНЯ
• Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

• Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать

• ,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

• Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.



АНАЛИЗ
• К. Симонов увидел войну своими глазами в качестве военного 

корреспондента еще в 1939 г. на Халхин-Голе. Вскоре после этого он 
отправляется на фронт Финской кампании. Поэт и писатель получил 
трагический опыт жесткой военной реальности. После нападения 
Германии он ждал демобилизации и летом 1941 г. написал 
стихотворение «Жди меня, и я вернусь».

• Произведение обращено к реальному человеку – возлюбленной 
Симонова В. Серовой. Женщина была вдовой и поначалу решительно 
отвергала ухаживания писателя. Разразившаяся война изменила ее 
отношение. Многократно возросла ценность жизни и случайность 
смерти.

• Симонов поначалу скрывал свои отношения с Серовой и не хотел 
печатать стихотворение, считая его глубоко интимным. Лишь в декабре 
1941 г. по настоянию коллег он разрешил опубликовать свое 
произведение.



• Константин Симонов по праву считался одним из лучших советских 
писателей, творивших в годы самой страшной войны. Его 
произведения несут в себе горькую правду о жестокости и смерти. При 
этом писатель никогда не забывал о внутреннем мире человека, о том, 
как он меняется в условиях военного времени.

• «Жди меня, и я вернусь» — очень трогательное стихотворение, 
обладающие огромной силой воздействия на человеческую душу. Для 
многих бойцов Красной армии оно стало настоящим гимном, 
торжественной клятвой близкому человеку. Миллионы людей 
расставались друг с другом. Уже первые дни войны показали, что для 
многих прощание было последним. Человек не был уверен, будет ли он 
жив через неделю, день, час. Официальная идеология отвергала веру 
в Бога, поэтому единственной надеждой и верой оставалось 
воспоминание о тех, кто ждет в тылу.



• Автор обращается к любимой женщине с горячей мольбой о том, чтобы 
она ждала его несмотря ни на что. Очень жестко звучат слова: «пусть 
поверят сын и мать, в то, что нет меня». Симонов готов простить 
друзей, которые устанут его ждать. Но надежда любимой не должна 
исчезать. Это священный талисман, который охраняет жизнь человека 
и дает ему избавление от всех опасностей.

• Стихотворение написано обычным разговорным языком в виде 
монолога лирического героя. Особую душевность и выразительность 
ему придает рефрен «жди меня». В какой-то степени произведение 
может считаться молитвой по своей эмоциональной окраске.

• Известно множество случаев самоубийств людей, узнавших об измене 
любимых женщин в тылу. Это показывает, насколько важна для 
человека была вера в то, что их кто-то ждет. Стихотворение Симонова 
олицетворяет собой основную надежду советского воина, 
позволяющую ему не терять оптимизма и способности любить.



Посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=Sr1NEP
FbRms



Александр Твардовский
Во время Великой Отечественной 
войны А. Твардовский (1910-1971) 

работал военным 
корреспондентом во фронтовых 

газетах. Публиковал в них стихи и 
очерки. В рядах армии он изведал 
и горечь долгого отступления, и 
дорого доставшееся торжество 
наступления и победы. Поэму 

«Василий Теркин» Твардовский 
писал в походе, отрывки 

печатались во фронтовых газетах. 
«Книга про бойца» получила 

всенародное признание.



Евгений Винокуров
«Окончание моего детства совпадает 
с началом войны. Часть школ было 

отдано под госпитали. Занятия 
начинались в 11 часов вечера. В 

сущности, учебы не было. Не 
окончив 10-го класса в 1943 г. я ушел 

в офицерское артиллерийское 
училище. Осенью того же года я уже 
принял артиллерийский взвод, а мне 
не исполнилось и восемнадцати лет. 

Весной 1944г. полк отбыл на 4-й 
Украинский фронт. Войну закончил в 

Польше. Стихи начал писать на 
фронте».

                             (Из автобиографии)
          



Юлия Друнина
Сразу же после окончания 

школы, в первые дни войны Ю. 
Друнина ушла добровольцем в 

действующую армию и до 
конца 1944 года служила 

санинструктором (медсестрой) 
в стрелковом, а потом в 
артиллерийском полку. 

Награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За 

Отвагу». В боях была ранена и 
контужена. Демобилизована из 
армии по ранению. Печататься 

начала в конце войны во 
фронтовых газетах.



Муса Джалиль
Муса Джалиль (1906-1944)- 

татарский поэт. В первый же 
день войны добровольцем 
ушел в ряды действующей 

армии. В июне 1942 г. на 
Волховском фронте был 

тяжело ранен и взят в плен. В 
концлагере вел активную 

подпольную работу, за что 
был брошен в фашистскую 
тюрьму Моабит. В тюрьме 

создал цикл стихотворений. В 
1944г. казнен. Мусе Джалилю 
посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.



Булат Окуджава
В 1942 г. девятиклассник Окуджава 

добровольцем ушел на фронт, где был 
минометчиком, пулеметчиком, после 
ранения — радистом. Участвовал в 

обороне Крыма. После войны окончил 
филологический факультет 

Тбилисского университета, по 
окончании которого работал учителем 
русского языка и литературы в школах 

Калуги и Калужской области, 
сотрудничал в областных газетах. 
Окуджаве принадлежат романы: 

«Глоток свободы», «Путешествие 
дилетантов», «Свидание с 

Бонапартом», много повестей и 
рассказов посвящены войне. Один из 

лучших фильмов о войне «Женя, 
Женечка и Катюша» был создан по 

сценарию Окуджавы.



Михаил Шолохов
В военных корреспонденциях, 
очерках “На Дону”, “На юге”, 
“Военнопленные”, “В казачьих 
колхозах” писатель раскрывает 
античеловеческий характер 
развязанной гитлеровцами 
войны. В 1943 году Шолохов 
начал работу над романом “Они 
сражались за Родину”. 
Произведение повествует о 
тяжелых днях отступления под 
натиском мощной военной 
машины Германии, о 
смертельной схватке под 
Сталинградом, переломившей 
весь ход войны. 



Сергей Михалков

Во время Великой Отечественной войны С. 
Михалков, как командир запаса, был 

военным корреспондентом газеты "Во славу 
Родины", работал на Южном фронте. Писал 

очерки, заметки, стихи, юмористические 
рассказы. Он писал боевые листовки для 

лётчиков Северо-западного фронта. 
Эпитафия на могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены "Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен" принадлежит перу 
Сергея Михалкова. В 1943 году было принято 
решение о создании нового Гимна Советского 

Союза.



…Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем.
               А. Твардовский



ДОМАШНЯЯ РАБОТА

Подготовить сообщение об одной из 
поэзий одного из поэтов-фронтовиков. 


