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Тема:  «Литература периода Великой Отечественной войны». 

Цель:  сформировать представление о состоянии и развитии литературы военного 

периода, её роли в борьбе за независимость Родины. 

 

Работа над темой. 

1. Законспектировать
1
 данный текст.  

Поэзия. Поэзия была самым оперативным, самым популярным жанром военных лет. 

Именно поэзия выразила потребность людей в правде, без которой невозможно 

чувство ответственности за свою страну. Отчизна, вера в победу — вот что под 

пером разных художников воплотилось в неповторимые стихотворения, баллады, 

поэмы, песни. Лейтмотивом поэзии тех лет стали строки из стихотворения А. Т. 

Твардовского «Партизанам Смоленщины»: «Встань, весь мой край поруганный, на 

врага!». Стихотворение «Священная война» В. И. Лебедева-Кумача передавало 

обобщённый образ времени, его суровое и мужественное дыхание: 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна,— 

Идёт война народная, 

Священная война! 

Поэты обращались к героическому прошлому Родины, проводили исторические 

параллели: «Слово о России» М. В. Исаковского, «Русь» Демьяна Бедного, «Дума о 

России» Д. Б. Кедрина, «Поле русской славы» С. А. Васильева. Органическая связь с 

русской классической лирикой и народным творчеством помогала поэтам раскрыть 

черты национального характера. Такие понятия, как Родина, Русь, Россия, русское 

сердце, русская душа, нередко вынесенные в заглавие художественных 

произведений, обретали невиданную историческую глубину, поэтическую 

объёмность. В ряде стихов передаётся чувство любви солдата к своей малой родине, 

                                                           
1 Конспект (от лат. conspectus – обзор) – письменный текст, в котором кратко и последовательно изложено 

содержание основного источника информации. Конспектировать – значит приводить к некоему порядку 

сведения, почерпнутые из оригинала 

 



к дому, в котором он родился. К тем трём березам, где он оставил часть своей души, 

свою боль и радость («Родина» К. М. Симонова). В той же тональности звучат стихи 

М. В. Исаковского «Русской женщине», строки из стихотворения К. М. Симонова 

«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». Суровая правда времени, вера в 

победу советского народа пронизывают сти- 

хи А. В. Прокофьева («Товарищ, ты видел…»), А. Т. Твардовского («Баллада 

о товарище») и многих других поэтов. Серьёзную эволюцию претерпевает 

творчество ряда крупных поэтов. Так, муза А. А. Ахматовой обретает тон высокого 

гражданства, патриотического звучания. В стихотворении «Мужество» (строки из 

которого являются эпиграфом к нашему уроку) поэтесса находит слова, образы, 

воплотившие неодолимую стойкость сражающегося народа. 

Песни военной поры в жанровом отношении чрезвычайно многообразны. Мысли и 

чувства, переданные в стихах, положенных на музыку, звучат особенно отчётливо, 

приобретают дополнительную эмоциональную силу. Тема священной борьбы 

против фашистских захватчиков становится основной для песен-гимнов. 

Написанные в торжественно-приподнятом тоне, призванные создать обобщённо-

символический образ сражающегося народа, лишённые бытовых подробностей и 

деталей, эти гимны звучали сурово и торжественно. Особой популярностью 

пользовались лирические песни на слова М. В. Исаковского, А. И. Фатьянова, А. А. 

Суркова, К. М. Симонова и других поэтов, посвящённые дружбе, любви, верности, 

разлуке и счастью встречи — всему тому, что волновало и согревало солдата в дали 

от родного дома («Землянка» А. А. Суркова, «Огонёк» М. В. Исаковского, «Тёмная 

ночь» В. Г. Агатова и др.) Содружество в общей борьбе с фашизмом, 

интернационализм — эти темы нашли воплощение в творчестве многих поэтов. 

Проза. В эпоху Отечественной войны 1812 г. многое, по словам Л. Н. Толстого, 

определяла «скрытая теплота патриотизма». Массовый героизм, какого ещё не знала 

история человечества, душевная сила, стойкость, мужество, безмерная любовь 

народа к Отчизне раскрылись с особой полнотой в период Великой Отечественной 

войны. Обострённое патриотическое, социальное и нравственное начало определяли 

строй мыслей, поступков воинов Советской армии. Об этом и поведали писатели-

публицисты тех лет. Крупнейшие мастера слова — А. Н. Толстой, Л. М. Леонов, М. 

А. Шолохов — стали и выдающимися публицистами. Популярностью на фронте и в 



тылу пользовалось яркое, темпераментное слово И. Г. Эренбурга. Важный вклад в 

публицистику тех лет внесли А. А. Фадеев, В. В. Вишневский, Н. С. Тихонов. 

Искусство публицистики за четыре года прошло несколько основных этапов. Если в 

первые месяцы войны ей была присуща обнажённо-рационалистическая манера, 

зачастую отвлечённо-схематические способы изображения врага, то в начале 1942 г. 

публицистика обогащается элементами психологического анализа. В огненном 

слове публициста — и митинговая нота, и обращение к душевному миру человека. 

На завершающем этапе войны появилось тяготение к документальности. Так, 

например, в «Окнах ТАСС» наряду с графическим исполнением плакатов широко 

использовался метод фотомонтажа. Писатели и поэты вводили в свои произведения 

дневниковые записи, письма, фотографии и другие документальные свидетельства. 

Важная особенность публицистики той поры — широкое использование листовки, 

плаката, карикатуры. 

Драматургия. Драматургия тоже не оставалась в стороне. В самые первые недели 

войны были созданы агитбригады и фронтовые «театры на колёсах», которые в 

воинских частях, на кораблях, в госпиталях и непосредственно на переднем крае 

поставили немало агитпьес, как правило сатирических, высмеивавших захватчиков, 

или лукаво-шутливых и лирических. Эти небольшие спектакли имели огромный 

успех у зрителей. За годы войны было создано свыше трёхсот пьес. Не все они 

увидели свет рампы. Лишь немногим посчастливилось пережить своё время. Среди 

них «Фронт» А. Е. Корнейчука, «Нашествие» Л. М. Леонова, «Русские люди» К. М. 

Симонова, «Офицер флота» А. А. Крона, «Песнь о черноморцах» Б. А. Лавренёва, 

«Сталинградцы» Ю. П. Чепурина и некоторые другие. Особое место в драматургии 

военных лет принадлежит такому своеобразному жанру, как сатирическая пьеса. 

Значение пьесы А. Е. Корнейчука «Фронт» (1942) прежде всего в типических 

отрицательных образах, в той силе, с которой осмеяны драматургом рутинные, 

косные методы ведения войны, отсталые, но самонадеянные военачальники. В годы 

войны создавались пьесы о нашем героическом тыле, о беспримерном трудовом 

энтузиазме миллионов, без которого немыслимы были бы победы на фронтах. К 

сожалению, в большинстве своём эти произведения не достигли того эстетического 

уровня и силы эмоционального воздействия, которыми были отмечены пьесы 

военно-исторического плана. Определённых достижений добилась в этот период 



историческая драма. Были написаны такие исторические пьесы, как дилогия А. Н. 

Толстого «Иван Грозный», трагедия В. А. Соловьёва «Великий государь» и др. 

 

2. Письменно ответить на вопросы: 

-  В чём своеобразие публицистики военных лет? 

- Чем объясняется возросший интерес к лирическим жанрам и жанру поэмы? 

- Как вы думаете, почему именно очерк получил наибольшее распространение в 

годы Великой Отечественной войны?  

 

Работы высылайте на электронную почту преподавателя  

Вертяшкиной Н.П. wertyshkina@mail.ru 

 


