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Введение

Великая Отечественная война – очень важный этап не только в истории

нашей Родины. Жизни миллионов наших соотечественников были положены

на алтарь победы над фашизмом в этой самой жестокой и кровопролитной

войне.

СЛАВА

За пять минут уж снегом талым

Шинель запорошилась вся.

Он на земле лежит, усталым

Движеньем руку занеся.

Он мертв. Его никто не знает.

Но мы еще на полпути,

И слава мертвых окрыляет

Тех, кто вперед решил идти.

В нас есть суровая свобода:

На слезы обрекая мать,

Бессмертье своего народа

Своею смертью покупать. (1942г.Константин Симонов)

75 лет отделяют нас от Великой Отечественной войны (1941-1945). Но

время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание сегодняшнего

поколения к далёким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества

советского солдата - героя, освободителя, гуманиста. Да, слово писателя на

войне и о войне трудно переоценить; Меткое, разящее, возвышающее слово,

стихотворение, песня, частушка, яркий героический образ бойца или

командира- они вдохновляли воинов на подвиги, вели к победе. Эти слова и

сегодня полны патриотического звучания, они поэтизируют служение Родине,

утверждают красоту и величие наших моральных ценностей. Вот почему мы
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вновь и вновь возвращаемся к произведениям, составившим золотой фонд

литературы о Великой Отечественной войне.

Цели и задачи исследования по данной теме:

1.Более глубокое изучение истории войны в русской литературе;

2.Воспитание учащихся в духе патриотизма на примерах русской литературы;

3.Заинтересовать сверстников в прочтении литературы, повествующей о

прошлом.

Исследованием данной темы занимаюсь первый год. Хорошим подспорьем

являются материалы музея истории войны лицея №9, двенадцати томная

антология художественных произведений о Великой Отечественной войне

«Венок славы».

Великая отечественная война в русской литературе

События военных лет зафиксированы в государственных печатных

документах, в видеосъёмках, в личных письмах участников сражений.

Конечно, война не могла не оставить свой след в искусстве. Так, наиболее

полно, в различных жанрах, под разным углом зрения тема войны отразилась

в художественной литературе.

Как не было ничего равного этой войне в истории человечества, так и в

истории мирового искусства не было такого количества различного рода

произведений, как об этом трагическом времени.

В первые же дни войны писатели откликнулись на трагические события.

Вначале война отражалась в оперативных малых жанрах — очерке и рассказе,

запечатлевались отдельные факты, случаи, отдельные участники боев. Затем

пришло более глубокое понимание событий и стало возможным их полнее

изображать. Это обусловило появление повестей.

С первых же дней грандиозной битвы наши писатели встали в один строй со

всем сражающимся народом. Более тысячи писателей принимали участие в
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боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, «пером и

автоматом» защищая родную землю. Из 1000 с лишним писателей, ушедших

на фронт, более 400 не вернулись с войны, 21 стали Героями Советского

Союза.

Известные мастера нашей литературы (М. Шолохов, Л. Леонов, А. Толстой,

А. Фадеев, Вс. Иванов, И. Эренбург, Б. Горбатов, Д. Бедный, В. Вишневский,

В. Василевская, К. Симонов, А. Сурков, Б. Лавренёв, Л. Соболев и многие

другие) стали корреспондентами фронтовых и центральных газет.

Когда гремели пушки, музы не молчали. На протяжении всей войны - и в

тяжёлое время неудач и отступлений, и в дни побед - наша литература

стремилась как можно полнее раскрыть моральные качества советского

человека. Воспитывая любовь к Родине, советская литература воспитывала и

ненависть к врагу. Любовь и ненависть, жизнь и смерть - эти контрастные

понятия в то время были неразделимы. И именно этот контраст, это

противоречие несли в себе высшую справедливость и высший гуманизм.

Сила литературы военных лет, секрет её замечательных творческих успехов -

в неразрывной связи с народом, героически сражающимся с немецкими

захватчиками. Русская литература, издавна славившаяся своей близостью к

народу, пожалуй, никогда не смыкалась так тесно с жизнью и не была столь

целеустремлённой, как в 1941-1945 годах. В сущности, она стала

литературой одной темы - темы войны, темы Родины.
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Послевоенное время

Об этом нелёгком для всей страны времени писали не только в сороковые,

но и в послевоенное время. Два чувства владели писателями — любовь и

ненависть. Образ советского народа представал как собирательный,

нерасчлененный, в единстве лучших народных качеств. Советский человек,

сражающийся за свободу Родины, рисовался в романтическом свете как

возвышенная героическая личность, без пороков и недостатков. Несмотря на

страшную реальность войны, уже первые повести были наполнены

уверенностью в победе, оптимизмом. С каждым годом менялись характеры

персонажей, раскрывались новые подробности, появилось критическое

отношение к правительству. Но всё же главная мысль остаётся неизменной и

по сей день – только кровь русского воина вернула нам мирное небо над

головой.

В 1987 году опубликовано фундаментальное издание – 12 томная

антология художественных произведений о Великой Отечественной войне

«Венок славы»

В первом томе антологии широко представлены произведения прозы,

поэзии и художественной публицистики о самом тяжёлом драматическом

периоде Великой Отечественной войны – 1941 года.

Верой в победу Советского народа, несмотря на суровые испытания,

выпавшие на его долю, неистребимым желанием уничтожить ненавистного

врага, необъятной любовью к Родине проникнуты все произведения и

документы, включённые в книгу

Примеры литературы

Рассказ М.Шолохова «Судьба человека» (1957) повествует о жизни

Андрея Соколова, смелого, доброго и открытого трудового человека. Как и
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многих других, война лишила его дома, тихого семейного счастья, отняла

самых близких – жену и детей.

Читателю симпатичен образ Соколова прежде всего потому, что каждую

ситуацию на войне (даже там, где нужно было сделать сложный

нравственный выбор) он встречал смело, с достоинством.

Солдат в одиночестве встретил победу. От дома в Воронеже осталась

воронка, сын погиб от выстрела снайпера. Но и тут проявились

долготерпение и твёрдость характера русского человека. Соколов начал

жизнь заново, взяв на воспитание мальчика Ваню.

Шолохов не случайно использовал в названии рассказа нарицательное имя

– «Судьба человека». Тысячи людей в годы Великой Отечественной войны

могли иметь похожую судьбу. Но главная мысль произведения – в любых

обстоятельствах, как бы ни пришлось тяжело, нужно оставаться человеком!

Повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие» (1969) стала одной из самых

популярных книг о Великой Отечественной войне 1960—1980-х годов.

Основные события происходят в 1942 году в Карелии. К старшине Федоту

Васкову поступили в подчинение пять молодых бойцов. И бойцы эти –

девушки. С разными характерами и судьбами, но объединённые одной

целью - уничтожить ненавистного врага - Маргарита Осянина, Евгения

Комелькова, Елизавета Бричкина, Галина Четвертак, Соня Гурвич погибли,

вступив в неравный бой с фашистами. Автор проводит горькую мысль о том,

что совсем не для войны предназначены эти вчерашние школьницы. Им бы

жить, воспитывать детей, приносить радость людям. Они, женщины,

предназначенные самой природой дарить и продолжать жизнь на Земле,

нежные и хрупкие, вступают в беспощадную схватку с жестокими

захватчиками. Они, женщины, не требуя никаких скидок для себя и не думая

о них, делают все, чтобы остановить врага. И ради этого не жалеют своей

жизни.
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Единая цель на поле боя уравнивает коменданта и девчат. Каждый на

своем участке фронта должен сделать возможное и невозможное для

победы, чтобы зори были тихие. Это и есть мера героического, по Васильеву:

«Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам ни клочка

на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно – держать…

И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия

сошлась, словно именно он, Федот Евграфович Васков, был сейчас ее

последним сынком и защитником. И не было во всем мире больше никого:

лишь он, враг да Россия»

Для всех трагическая судьба юных девушек, отдавших жизнь за Родину в

жестокой схватке с фашизмом, олицетворяет собой то, какой ценой досталась

нашему народу победа.

Постепенно углубляется представление о войне, о ее быте, о её всегда

героическом поведении человека в трудных военных условиях. Это

позволило более объективно и реалистически отразить военное время. Одним

из лучших произведений, объективно и правдиво воссоздающих суровые

будни войны, был роман В. Некрасова «В окопах Сталинграда», написанный

в 1947 г. Война в нем предстает во всем своем трагическом величии и

грязных кровавых буднях. Впервые она показана не «человеком со стороны»,

а через восприятие непосредственного участника событий, для которого

отсутствие мыла может быть более важно, чем наличие стратегического

плана где-то в штабе. В. Некрасов показывает человека во всех его

проявлениях — в величии подвига и низменности желаний, в

самопожертвовании и малодушном предательстве. Человек на войне не

только боевая единица, но главным образом живое, со слабостями и

достоинствами, страстно жаждущее жить существо. В романе В. Некрасов

отразил быт войны, поведение представителей армии на разных уровнях.

В лучших повестях 1960-1970-х годов изображаются не

крупномасштабные, панорамные события войны, а локальные случаи,



9

которые, казалось бы, не могут коренным образом повлиять на исход войны.

Но именно из таких «частных» случаев складывалась общая картина

военного времени, именно трагизм отдельных ситуаций дает представление о

тех немыслимых испытаниях, которые выпали на долю народа в целом.

Литература 1960-1970-х годов о войне раздвигала представление о

героическом. Подвиг мог совершаться не только в бою. В. Быков в повести

«Сотников» показал героизм как умение сопротивляться «грозной силе

обстоятельств», сохранить человеческое достоинство перед лицом смерти.

Повесть построена на контрасте внешнего и внутреннего, физического

облика и духовного мира. Контрастны главные герои произведения, в

которых даны два варианта поведения в экстраординарных обстоятельствах.

Рыбак — опытный партизан, всегда удачливый в бою, физически сильный и

выносливый. Он особо не задумывается над какими-то моральными

принципами. То, что для него само собой разумеющееся, совершенно

невозможно для Сотникова. Вначале проскальзывает отдельными штрихами

разница в их отношении к вещам, казалось бы, непринципиальным. В мороз

Сотников идет на задание в пилотке, и Рыбак спрашивает, почему же он

шапку у какого-нибудь мужика в деревне не взял. Сотников же считает

аморальным обирать тех мужиков, которых он должен защищать. Попав в

плен, оба партизана стараются найти какой-то выход. Сотникова мучает, что

он оставил отряд без продуктов; Рыбака волнует только собственная жизнь.

Истинная суть каждого проявляется в экстраординарной ситуации, перед

угрозой смерти. Сотников не идет ни на какие уступки врагу. Его

нравственные принципы не позволяют ему отступать перед фашистами ни на

шаг. И на казнь он идет без страха, испытывая мучения только за то, что не

смог выполнить задание, что стал причиной гибели других людей. Даже на

пороге смерти совесть, ответственность перед другими не оставляют

Сотникова. В. Быков создает образ героической личности, не совершающей

очевидного подвига. Он показывает, что нравственный максимализм,
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нежелание поступаться своими принципами даже перед угрозой смерти

равносильны героизму. Иначе ведет себя Рыбак. Не враг по убеждениям, не

трус в бою, он оказывается малодушным, столкнувшись лицом к лицу с

врагом. Отсутствие совести как высшего мерила поступков заставляет его

сделать первый шаг к предательству. Рыбак еще сам не осознает, то путь, на

который он ступил, необратим. Он убеждает себя в том, что, спасшись,

убежав от фашистов, он сможет еще бороться с ними, отомстить им, что

смерть его нецелесообразна. Но Быков показывает, что это иллюзия. Сделав

один шаг на пути предательства, Рыбак вынужден идти и дальше. Когда

казнят Сотникова, Рыбак, по сути, становится его палачом. Рыбаку нет

эпрощения. Даже смерть, которой он так боялся прежде и которой жаждет

теперь, чтобы искупить свой грех, отступается от него. Физически слабый

Сотников оказался духовно выше сильного Рыбака. В последний миг перед

смертью глаза героя встречают в толпе согнанных на казнь крестьян взгляд

мальчика в буденовке. И этот мальчик — продолжение жизненных

принципов, бескомпромиссной позиции Сотникова, залог победы.

В военной прозе 1970-х годов углубился психологический анализ

характеров, поставленных в экстремальные условия, обострился интерес к

нравственным проблемам. Усиление реалистических тенденций дополняется

возрождением романтического пафоса. Реализм и романтика тесно

переплелись в повести «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, «Пастух и

пастушка» В. Астафьева. Высокий героический пафос пронизывает страшное

в своей обнаженной правде произведение Б. Васильева «В списках не

значился».

Николай Плужников прибыл в Брестский гарнизон вечером накануне

войны. Его еще не успели занести в списки личного состава, и когда началась

война, он мог бы уйти вместе с беженцами. Но Плужников сражается даже

тогда, когда погибают все защитники крепости. Несколько месяцев этот

мужественный юноша не давал фашистам спокойно жить: взрывал, стрелял,
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появлялся в самых неожиданных местах и убивал врагов. И когда лишенный

пищи, воды, боеприпасов, он вышел из подземных казематов на свет, то

перед врагами предстал седой, ослепший старик. А в этот день Коле

исполнилось 20 лет. Даже фашисты преклонились перед мужеством

советского солдата, отдав ему воинскую честь.

Николай Плужников умер непокоренным, смертью смерть поправ. Борис

Васильев не задается вопросом, почему так упорно, зная, что один в поле не

воин, сражается с врагом Николай Плужников — совсем еще юный, не

успевший пожить человек. Он рисует сам факт героического поведения, не

видя ему альтернативы. Все защитники Брестской крепости сражаются

героически.

Проза о Великой Отечественной войне — самая мощная и крупная

тематическая ветвь русской и советской литературы. От внешнего

изображения войны она пришла к постижению глубоких внутренних

процессов, происходивших в сознании и психологии человека,

поставленного в экстремальные военные обстоятельства.

«Нет большей чести для советского литератора, - писал в те годы А. Фадеев,

- и нет более высокой задачи у советского искусства, чем повседневное и

неустанное служение оружием художественного слова своему народу в

грозные часы битвы».

Заключение
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В описанных мною произведениях меня поражает дотошное знание и

точное описание реалий войны, правды жизни. Правда о войне не в том, как

свистят пули, как люди корчатся от страданий и умирают. Правда в том, что

они, люди на войне, думают, чувствуют, воюя, страдая, умирая, убивая

врага. Знать это – значит знать всю правду о человеке, правду – о том, что

положительный герой никогда не одинок. Герои всегда чувствуют свою

сопричастность ко всему живому на земле. Живое – вечно. Всё, что возникло

с целью убить, поработить, обязательно потерпит крах. Герои чувствуют это

сердцем, каким-то особым чутьём, которым их наделяют авторы, умеющие

показать, как рождается в человеке то самое сильное, самое непобедимое

чувство, которое называется идея. Человек, одержимый идеей, знает себе

цену – в этом его человеческая сущность. И как бы ни отличались друг от

друга лучшие книги о войне, одно объединяло без исключения: твердое

убеждение, что эту кровавую, ужасную войну выиграл народ, он вынес на

своих плечах неимоверную ее тяжесть.

Сейчас тех, кто видел войну не по телевизору, кто вынес и пережил ее сам, с

каждым днем становится все меньше и меньше.

Чем далее, тем все живей и величественней развернутся они в нашей памяти,

и не раз сердце наше захочет вновь пережить священный, тяжкий и

героический эпос дней, когда страна воевала от мала до велика. И ничто иное,

как книги, не сможет нам передать это великое и трагическое событие -

Великую Отечественную войну, испытания которой явились проверкой

гражданской зрелости, прочности связи литературной работы с жизнью, с

народом.

В своей исследовательской работе я расширила свой кругозор, вникла в

подробности истории литературы военного времени. Рассматривая их, я

пополнила свой «багаж» знаний, узнала много интересных фактов.



13

Заключительный 12-ый том антологии «Венок славы» о живой и нетленной

памяти народа о героях войны. И о том, что завещали погибшие герои:

«Люди, будьте бдительны! Берегите мир!»

Хочу закончить свое выступление словами Роберта Рождественского –

поэта, чьё детство совпало с войной. Это строки из его поэмы Реквием

Помните! Через века, через года, -

Помните! О тех, кто уже не придет

Никогда, помните! Не плачьте!

В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте

достойны!

Вечно достойны.

Песню свою отправляя в полет, -помните!

О тех, кто уже никогда не споет, -

помните! Детям своим расскажите о них,

чтобы запомнили!

Детям детей расскажите о них,

чтобы тоже запомнили!

Уходят люди, течёт время, нещадно стирая события, имена и даты. Но

лучшие произведения о Великой Отечественной войне – нетленный

памятник великому подвигу русского народа!
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