
 

О, книга! Друг заветный! 

Ты в вещьмешке бойца 

Прошла весь путь победный 

До самого 

конца. Твоя большая 

правда Вела нас за 

собой. 

Читатель твой и автор 

Ходили вместе в бой. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ДРУНИНА Юлия Владимировна 
(1925 - 1991) 

Родилась 10 мая в Москве в семье учителя. 

Детство прошло в центре Москвы, училась в 
школе, где работал отец. Любила читать и не 

сомневалась, что будет литератором. В 11 лет 

начала писать стихи. 
Когда началась война, в 

шестнадцатилетнем возрасте записывается в 

добровольную санитарную дружину при 
РОККе (Районное общество Красного Креста) и работает 

санитаркой в глазном госпитале. Участвует в строительстве 

оборонительных сооружений под Можайском, попадает под 
бомбежку и, выполняя свои прямые обязанности, становится 

санитаркой пехотного полка. Воевала, была ранена. После ранения 

была курсантом Школы младших авиаспециалистов. Всеми 
силами рвется на фронт. Получив сообщение о смерти отца, едет 

на похороны в Москву. Здесь, обманув всех, получает справку, что 

отстала от поезда, едет на Запад, на фронт. 
Воюет в Белорусском Полесье, затем в Прибалтике. Контузия, 

и 21 ноября 1944 получает документ ...негоден к несению военной 

службы. 

На двадцатом году своей жизни приезжает в Москву. У Юлии 

Друниной нет сомнений, чем заниматься. Она идет в 

Литературный институт, приходит со студентами на лекцию и 
остается здесь. Никто не посмел ей отказать. 

В начале 1945 в журнале «Знамя» была напечатана подборка 

стихов Друниной, в 1948 - стихи «В солдатской шинели». С тех 
пор Друнина печатала стихи, которые были в основном на 

военную и любовную тематику. Институт закончила только в 

1952. Ю. Друнина трагически ушла их жизни, покончив с собой 21 
сентября 1991 в Москве. 

Я ушла из детства в грязную теплушку, 
В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 
Дальние разрывы слушал и не слушал 
Ко всему привыкший сорок первый год.



 

СИМОНОВ 

Константин Михайлович 
(1915 - 1979) 

 
 
 

Родился 28 ноября 1915 года в Петрограде. 
Но первые годы своей биографии Симонов прожил в 

Саратове, Рязани. Родителями был назван Кириллом, 
но затем изменил свое имя. После окончания семи лет школы 
обучался специальности токаря. Затем же в биографии Константина 

Симонова в 1931 году произошел переезд в Москву, после чего он 

работал на заводе до 1935. Примерно в то же время были написаны 
первые стихотворения Симонова, а напечатали его произведения 

впервые в 1936 году. После получения высшего образования в 

Литературном институте имени Горького и окончания 
аспирантуры, оправился в Монголию. 

Обучается на курсах военных корреспондентов, затем пишет для 

газет («Боевое знамя», «Красная звезда»). За всю биографию 
Константина Михайловича Симонова было получено несколько 

званий, самым высоким из которых стало звание полковника, 

полученное после окончания войны. 
Одними из известных военных произведений Симонова стали: 

«Жди меня», «Война», «Русские люди». Затем для Константина 
Симонова в биографии наступил период командировок: он ездил в 

США, Японию, два года жил в Ташкенте. Работал главным 

редактором «Литературной газеты», журнала «Новый мир», входил 
в состав Союза писателей. По многим произведениям Симонова 

были сняты фильмы. 
 

Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, 
Не той, что была по учебникам пройдена, 
А той, что пылала в глазах воспаленных, 
А той, что рыдала,- запомнил я Родину. 

И вижу ее, накануне победы, 
Не каменной, бронзовой, славой увенчанной, 

А очи проплакавшей, идя сквозь беды, 
Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

истории искусств. 

БЕРГГОЛЬЦ 

Ольга Федоровна 
(1910 – 1975) 

Родилась 3 мая в Петербурге в семье врача. 
Детские годы прошли на окраине Невской 

заставы. В 1920-х росла и училась в трудовой 

школе. В 1925г. пришла в литературное 

объединение рабочей молодежи - "Смена", где 
встретила Б. Корнилова (первого мужа), с которым 

позднее училась на Высших курсах при Институте 

Окончив в 1930г. филологический факультет Ленинградского 

университета, уезжает в Казахстан, работая корреспондентом. 

Вернувшись в Ленинград, работала редактором в газете завода 

"Электросила". В 1933 – 35-х. гг. выходит несколько книг. В это 
время начинается поэтическая известность Берггольц. 

В годы Отечественной войны, оставаясь в осажденном 

Ленинграде, работала на радио, почти ежедневно обращаясь к 
героическому городу. В это время создала свои лучшие поэмы, 

посвященные защитникам Ленинграда: "Февральский дневник" 

(1942), "Ленинградскую поэму". 

После войны выходит книга "Говорит Ленинград" о работе на 

радио во время войны. Написала пьесу "Они жили в Ленинграде", 

поставленную в театре А. Таирова. В 1952г. - цикл стихов о 
Сталинграде. После командировки в освобожденный Севастополь 

создала трагедию "Верность" (1954). Новой ступенью в творчестве 

Берггольц явилась прозаическая книга "Дневные звезды" (1959), 
позволяющая понять и почувствовать "биографию века", судьбу 

поколения. 

Умерла О. Берггольц в Ленинграде в 1975г. 

Я говорю за всех, кто здесь погиб. 
В моих стихах глухие их шаги, 
их вечное и жаркое дыханье. 

Я говорю за всех, кто здесь живет, 
кто проходил огонь, и смерть, и лед, 

я говорю, как плоть твоя, народ, 
по праву разделенного страданья... 



ТВАРДОВСКИЙ 

Александр Трифонович 
(1910 – 1971) 

 

Родился Александр 21 июня 1910 года в 
Смоленской губернии Российской империи. 

Удивительно, что в биографии Александра 

Твардовского первое стихотворение было 
написано столь рано, что мальчик не мог его даже 
записать, ведь был не обучен грамоте. Любовь к 

литературе появилась в детстве: отец Александра любил читать 

произведения известных писателей. 
Уже в 14 лет в биографии Твардовского было написано несколько 
поэм и стихотворений на злободневные темы. 
Самым известным произведением в биографии Александра 

Трифоновича Твардовского стала поэма «Василий Теркин». 

Поэма «Василий Тёркин» — одно из наиболее известных 

произведений, созданных во время Великой Отечественной войны, 

прославляющее подвиг безымянного советского солдата. Поэма 

издавалась большими тиражами, переводилась на многие языки, 
вошла в школьную программу СССР и России и была хорошо 

известна любому школьнику. 
 

Повесть памятной годины, 
Эту книгу про бойца, 
Я и начал с середины 

И закончил без конца 
С мыслью, может, дерзновенной 

Посвятить любимый труд 
Павшим памяти священной, 

Всем друзьям поры военной, 
Всем сердцам, чей дорог суд.



 
 
 

СУРКОВ 

Алексей Александрович 
(1899 – 1983) 

 

Военный корреспондент, участник похода в 
Западную Белоруссию, войны с белофиннами, 

затем - Великой Отечественной войны. 

Его «Декабрьский дневник» (1940), реалистически запечатлевший 
трудности суровой зимней кампании и «лица походных друзей», 

послужил как бы подступом к стихам, написанным в годы Великой 

Отечественной войны. Особую популярность приобрели его песни 
«Бьётся в тесной печурке огонь», «Песня смелых» (1941). 
Суровость тона, скупость красок сплавлены в них с высоким 

лиризмом. Осенью 1942 года Алексей. Сурков, как военный 

корреспондент газеты «Красная звезда,» приезжал на фронт под 
Ржев. Окончил войну в звании подполковника (1943). 

 

 

В нашу дверь постучался 
прикладом непрошеный гость. 

Над Отчизной дыханье грозы пронеслось. 
Слушай, Родина! В грозное время войны 
Присягают победой твои боевые сыны.



 

БЫКОВ 
Василий Владимирович 
(1924–2003) 
Родился 19 июня 1924г. в д.Череновщина 
Витебской обл. (Белоруссия) в крестьянской 

семье. По окончании сельской школы поступил в 
Витебское художественное училище. Учеба была 

прервана Великой Отечественной войной. 
В 1941 Быков ушел добровольцем на фронт, 
прошел всю войну и закончил ее в Австрии. По 

окончании войны еще 10 лет оставался кадровым офицером. Война 

оказала решающее влияние на формирование личности Быкова и 

стала центральной темой его творчества.      За повести «Обелиск» и 
«Дожить до рассвета» (1974) Быкову была присвоена 
Государственная премия СССР. Живя в Бресте и Минске, народный 

писатель Белоруссии Быков печатался в журнале «Новый мир» и в 

1970–1980-е годы входил в руководящие органы Союза писателей 
СССР. Большинство критиков считает его творчество неотъемлемой 

частью русской литературы. 
 

 

 

 



 

ВАСИЛЬЕВ 
Борис Львович 
(1924-2013) 

В 1941 году Борису Васильеву было всего 

семнадцать. Ушел на фронт добровольцем в 

составе истребительного комсомольского 

батальона и 3 июля 1941 года был направлен под 
Смоленск. Попал в окружение, вышел из него в 

октябре 1941 года; потом был лагерь для 

перемещенных лиц, откуда по личной просьбе он 

был направлен сперва в кавалерийскую полковую школу, а затем в 
пулеметную полковую школу, которую и окончил. Служил в 8-м 

гвардейском воздушно-десантном полку 3-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии. Во время боевого сброса 16 марта 
1943 года попал на минную растяжку и с тяжелой контузией был 

доставлен в госпиталь. 

Осенью 1943 года он поступил в Военную академию 

бронетанковых и механизированных войск имени И. В. Сталина 

где встретил свою будущую жену Зорю Альбертовну Поляк, 

которая училась в той же академии, ставшую его постоянной 
спутницей. 

Автор книг: «В списках не значился», «Завтра была война», «Не 

стреляйте в белых лебедей», «Летят мои кони» и др. 

В 1969 году Б. Васильев написал повесть «А зори здесь 
тихие...». В 1972 режиссер Станислав 

Ростоцкий экранизировал повесть 

Васильева. С тех пор из года в год 9 мая 
миллионы зрителей с замиранием 

сердца смотрят фильм, который 

вызывает чувство боли, сочувствия и 

гордости, страха и отчаяния.



 
 

СЛУЦКИЙ 
Борис Абрамович 
(1919-1986) 

 
Русский, советский поэт. В 1941 году опубликовал 

первые стихи. Участник Великой Отечественной 

войны. С июня 1941 рядовой 60-й стрелковой бригады. 

С осени 1942 инструктор, с апреля 1943 старший 

инструктор политотдела 57-й дивизии. Несмотря на то, 

что был политработником, постоянно лично ходил в 

разведпоиски. На фронте был тяжело ранен. 

Уволен из армии в 1946 в звании майора. 
 

Член Союза Писателей СССР с 1957. 

Первая книга стихов — «Память» (1957). 

Автор поэтических сборников «Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), 

«Работа» (1964), «Современные истории» (1969), «Годовая стрелка» (1971), 

«Доброта дня» (1973), переводов из мировой поэзии. 

 

Значительная часть наследия Слуцкого — как его неподцензурных стихов, так 

и мемуарной прозы — была опубликована в СССР лишь после 1987. 
 

Уже не любят слушать про войну 
прошедшую, 

и как я ни взгляну с эстрады в зал, 
томятся в зале: 

мол, что-нибудь бы новое сказали. 
Еще боятся слушать про войну 

грядущую, 
ее голубизну небесную, 

с грибами убивающего цвета. 
Она еще не родила поэта. 

Она не закусила удила. 
Ее пришествия еще неясны сроки. 

Она писателей не родила, 
а ныне не рождаются пророки.



 

МУСА ДЖАЛИЛЬ 
(1906-1944) 

Полное имя Муса Мустафович Залилов. 

Муса Джалиль родился в 1906 году в деревне 

Мустафино Оренбургской области в семье Мустафы 

сына Габдельджамиля. 
 

Учился в Оренбургском медресе «Хусаиния», где кроме 

теологии изучал светские дисциплины: литературу, 

рисование и пение. В 1919 году вступил в комсомол и 

продолжил учёбу в Татарском институте народного 

образования (Оренбург). Участник Гражданской 

войны. 

В 1941г. был призван в Красную Армию. В звании старшего политрука 

воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом 

газеты «Отвага». 

В июне 1942г. во время Любанской операции советских войск Муса Джалиль 

был тяжело ранен и попал в плен. Для того, чтобы иметь возможность 

продолжать участвовать в борьбе с врагом, Джалиль вступил в созданный 

немцами легион «Идель-Урал». В Едлиньске около Радома (Польша), где 

формировался легион «Идель-Урал», Муса организовал среди легионеров 

подпольную группу и устраивал побеги военнопленных. 

 

Пользуясь тем, что ему поручили вести культурно-просветительскую работу, 

Джалиль, разъезжая по лагерям для военнопленных, устанавливал 

конспиративные связи и под видом отбора самодеятельных артистов для 

созданной в легионе хоровой капеллы вербовал новых членов подпольной 

организации. В августе 1943г. гестапо арестовало Джалиля и большинство 

членов его подпольной группы за несколько дней до тщательно 

подготавливаемого восстания военнопленных. За участие в подпольной 

организации Муса Джалиль был казнён на гильотине 25 августа 1944 года в 

тюрьме Плётцензее в Берлине. 

25 апреля 1953г. по праву считается днем второго рождения Мусы Джалиля. 

В этот день на страницах «Литературной газеты» в первый раз была издана 

подборка стихотворений Джалиля из Моабитской тетради. Так, о подвиге 
«татарского Фучика» заговорил весь мир. 

Земля!.. Отдохнуть бы от плена, 
На вольном побыть сквозняке… 
Но стынут над стонами стены, 

Тяжелая дверь – на замке. 
Я знаю – в объятиях света 

Так сладостен миг бытия! 
Но я умираю… И это – 

Последняя песня моя.



 

МАЙОРОВ 
Николай Петрович 
(1919-1942) 
Родился в деревне Дуровка Сызранского уезда 

Симбирской губернии в крестьянской семье. С десяти лет 

жил в городе Иваново. В 1937г. поступил на исторический 

факультет Московского государственного университета. 

С 1939г. одновременно учился в Литературном институте 

им. М. Горького, занимался в поэтическом семинаре 

Павла Григорьевича Антокольского. 
 

В октябре 1941 года ушёл добровольцем на фронт. Был 

политруком пулемётной роты 1106-го стрелкового полка 

331-й дивизии. Погиб на фронте у деревни Баранцево 

Смоленской области. 

Они принадлежали к поколению сороковых и вошли в историю как 

начинающие поэты, чей талант погубила безжалостная война: Михаил 

Кульчицкий, Павел Коган, Всеволод Багрицкий, Борис Богатков... 

Не дожил нескольких месяцев до 23 лет и Николай Петрович Майоров, автор 

известного стихотворения от имени целого поколения – «Мы». 

Николай Майоров- один из поэтов, чьи стихи не были известны широкой 

публике при жизни, однако он стал глашатаем целого поколения 

 

Мы были высоки, русоволосы. 
Вы в книгах прочитаете, как миф, 
О людях, что ушли, не долюбив, 

Не докурив последней папиросы. 
Когда б не бой, не вечные исканья 
Крутых путей к последней высоте, 

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях, 
В столбцах газет, в набросках на холсте… 

 
И как бы ни давили память годы, 

Нас не забудут потому вовек, 
Что, всей планете делая погоду, 

Мы в плоть одели слово «Человек»!



 
 

БОНДАРЕВ 
Юрий Васильевич 
(род. 15 марта 1924) 

Юрий Васильевич Бондарев воевал в 1942—1944 годах 

под Сталинградом, на Днепре, в Карпатах, автор лучших 
книг о войне – «Батальоны просят огня» (1957), «Тишина» 

(1962), «Горячий снег» (1969). 
 

Одно из достоверных произведений, написанных Бондаревым о войне – 

роман «Горячий снег» о Сталинградской битве, о защитниках Сталинграда, 

для которых он олицетворял защиту Родины. Сталинград как символ 

солдатского мужества и стойкости проходит по всем произведениям 

писателя-фронтовика. 

 

О сложной жизни после войны бывших участников войны его новый роман 

«Непротивление», какими стали бывшие мальчики. Они не сдаются под 

тяжестью послевоенной и особенно современной жизни. 

 

«Мы научились ненавидеть фальшь, трусость, ложь, ускользающий 

взгляд подлеца, разговаривающего с вами с приятной улыбкой, равнодушие, 

от которого один шаг до предательства» – так пишет Юрий Васильевич 

Бондарев спустя много лет о своем поколении в книге «Мгновения». 
 



 

 

ВОРОБЬЁВ 
Константин Дмитриевич 
(1919-1975) 

Автор суровых и трагических произведений, который 

первым рассказал о горькой правде попавшего в плен и 

прошедшего сквозь ад земной. 

 

Повести Константина Дмитриевича Воробьева 

«Это мы, Господи», «Убиты под Москвой» написаны 

по собственному опыту. 
 

Сражаясь в роте кремлевских курсантов под Москвой, попал в плен, прошел 

через лагеря на территории Литвы. Бежал из плена, организовал партизанскую 

группу, влившуюся в литовский партизанский отряд, а после войны жил в 

Вильнюсе. 

 

Повесть «Это мы, Господи», написанная в 1943 году, опубликована была 

лишь через десять лет после его смерти, в 1986 году. Эта повесть о муках 

молодого лейтенанта в плену несет в себе автобиографичность и сейчас 

высоко оценивается по сопротивляемости духа как явление. Пытки, 

расстрелы, каторжный труд в плену, побеги… Автор документирует 

кошмарную явь, обнажает зло. 

 

Повесть «Убиты под Москвой», написанная им в 1961 году, остается одним 

из самых достоверных произведений о начальном периоде войны в 1941 году 

под Москвой, куда попадает рота молодых курсантов, почти без оружия. 

Гибнут бойцы, мир рушится под бомбами, раненые попадают в плен. Но их 

жизнь отдана Родине, которой они верно служили. 



Великая Отечественная война отражена в русской 

литературе XX – начала XXI веков глубоко и 

всесторонне, во всех своих проявлениях: армия и тыл, 

партизанское движение и подполье, трагическое 

начало войны, отдельные битвы, героизм и 

предательство, величие и драматизм Победы. 

 

Авторы военной прозы, как правило, фронтовики, в 

своих произведениях опираются на реальные события, 

на свой собственный фронтовой опыт. В книгах о 

войне писателей-фронтовиков главной линией 

проходит солдатская дружба, фронтовое 

товарищество, тяжесть походной жизни, 

дезертирство и геройство. На войне разворачиваются 

драматические человеческие судьбы, от поступка 

человека зависит порой его жизнь или смерть. 

 

Писатели и поэты-фронтовики – это целое поколение 

мужественных, совестливых, многое испытавших, 

одаренных личностей, перенесших военные и 

послевоенные невзгоды. 

Писатели и поэты-фронтовики являются теми 

авторами, которые в своих произведениях выражают 

точку зрения, что исход войны решает герой, 

сознающий себя частицей воюющего народа, несущий 

свой крест и общую ношу.
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