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Аннотация 

История человечества изобилует войнами. Но войны, подобной второй 

мировой, мир не знал никогда. Развязанная немецким фашизмом, она втянула в 

свою огненную орбиту десятки стран, сотни миллионов людей, страшной, 

кровавой метой пометив 30-40-е годы нашего столетия. Более 56 миллионов 

человеческих жизней унесла эта война, сотни тысяч городов и сел сравняла с 

землей.   

В 1941 году вторая мировая война вступила в свою основную и решающую 

фазу. Вероломно нарушив Пакт о ненападении, гитлеровские войска 22 июня 

начали наступление на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война 

советского народа, во многом определившая дальнейший ход всей мировой 

истории. 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 времени1.  

Тема Великой Отечественной войны стала на долгие годы одной из 

главных тем литературы XX века. Причин тому много. Это и непреходящее 

осознание тех ничем невосполнимых потерь, которые принесла война, и острота 

нравственных коллизий, которые возможны лишь в экстремальной ситуации, и 

то, что из советской литературы надолго было изгнано всякое правдивое слово о 

современности – тема войны оставалась порой единственным островком 

подлинности в потоке надуманной, фальшивой прозы, где все конфликты, 

согласно указаниям “свыше”, должны были отражать борьбу хорошего с 

лучшим.  

Особенно сильно тема войны прозвучала в советской литературе.  

Ключевые слова: война, советская литература, конфликт, ситуации, 

патриотизм 

 

Первых же дней грандиозной битвы наши писатели встали в один строй со 

всем сражающимся народом. Свыше тысячи писателей были на фронтах 

Великой Отечественной войны, «пером и автоматом» защищая родную землю.  

Высокая патриотическая миссия служения своему народу всегда отличала 
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отечественное искусство, и потому-то наряду со страстным словом художников-

современников звало советских людей на борьбу с врагом и бессмертное 

искусство прошлого.   

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в ХХ1 веке 

память о наших предках которые воевали за наше будущее должно выходить на 

первый план, ведь в нашей стране и не только старшим всегда отдается почет, а 

с помощью произведений которые погружают нас в те жестокие времена наше 

уважение к нашим предкам растет. Будущее поколение читая эти произведения 

не забывали ужасы войны и каким трудом нам досталась мирная жизнь  

Целью данной работы является изучение произведений военной прозы и 

их анализ на тему злободневности  

Данная цель предопределила постановку и решение следующих задач:  

1) Выявить основные тенденции при написании произведений которые бы 

мотивировали народ на победу  

2) Найти те стороны которые в военное время подмечали писатели  

Теоретическая значимость заключается в дальнейшем использовании 

произведений данных в этой работе. Включение множества из них в 

последующем в школьную программу. Практическая значимость работы 

заключается в возможности её использования в преподавании литературы в 

школах и в лицеях. Объектом характеры, поступки героев в произведениях 

военной прозы. Предметом исследования являются произведения военной 

прозы. Изучения рассматриваются структурно  .Книги этих художников несут в 

себе и огромный воспитательно-патриотический заряд. За каждой их строкой — 

беззаветный героизм советских людей, отвага и стойкость — все то, чем в полной 

мере обладало поколение Писателей-фронтовиков и что так необходимо 

сегодняшней молодежи.  В связи с вышепоставленной проблемой основой 

патриотического воспитания, на котором делает акцент нынешняя 

государственная политика не только в средней, но и в высшей школе, на занятиях 

по истории зарубежной литературы должна, во-первых, стать формула: 

патриотизм — это любовь к своей стране, а не ненависть к чужой.  Во-вторых, 

целесообразно зарубежную литературу преподавать в контексте русско-

зарубежных связей, а также сквозь призму сравнительного анализа 

произведений отечественных, русских и зарубежных авторов, используя 

проблемный подход, что будет способствовать также критическому 

(аналитическому) мышлению. Что касается практического применения 

результатов исследования, целесообразно разработать коллоквиум на тему 

«Тема второй мировой войны в русской и зарубежной прозе», привлекая 

материал как русской, так и зарубежной прозы. 
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ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ  

1.1. Реакция писателей на начало войны и их произведения  

  

Великая Отечественная война явилась проверкой всех жизненных сил 

нашего народа, нашего социалистического строя. В этой войне в смертельной 

схватке сошлись не просто две армии, два государства. Бой вели и две 

идеологические системы, две морали. Звериной человеконенавистнической 

морали фашизма советский народ противопоставил самую высшую, самую 

справедливую, самую гуманную коммунистическую мораль, что во многом и 

определило и исторически обусловило закономерность Победы.  

Решающую роль в истории отводился сознательным народным массам. 

Народ — творец истории и ее основной двигатель. И в годы войны советский 

народ творил историю, защищая все самое высшее, передовое и справедливое от 

гибели и разрушения, показав всему миру величайшую стойкость и массовый 

героизм, который вынуждены были признать даже враги.  

Именно величие бессмертного героического подвига нашего народа в 

Великой Отечественной войне, нетленная Память о понесенных жертвах и 

является главной причиной, заставляющей вновь и вновь обращаться к военной 

теме советских писателей, стремящихся правдиво и художественно убедительно 

показать, как выстоял советский человек в огненные годы, как и почему он 

победил2.  

Другая немаловажная причина постоянного внимания художников слова к 

теме Великой Отечественной войны — ее предельная актуальность. В лучших 

произведениях о войне, раскрывающих конфликты и проблемы того времени, мы 

находим ключ к решению проблем сегодняшнего дня и прежде всего проблем 

нравственных.  

Тема морали, нравственных исканий активно разрабатывается всей 

литературой. Но особенно, пожалуй, значительны здесь достижения в прозе о 

войне. Именно война с ее трагизмом и героизмом, с ее нечеловечески тяжелой 

повседневностью, с предельной поляризацией добра и зла, с ее кризисными 

ситуациями, в которые то и дело попадает человек и в которых наиболее ярко 

высвечиваются его основные человеческие качества, дает художникам слова 

богатейший материал для освещения нравственных, этических проблем.  

Актуальность и злободневность военной темы проявляются и в том, что 

она является предметом острой идейной борьбы. Значение этой темы далеко 

выходит за пределы самой войны, органически связано с основными 

политическими проблемами нашего времени. Проза о Великой Отечественной 

войне всегда находилась и находится сегодня на самых передовых рубежах 
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идеологического фронта, ведя, с одной стороны, непримиримую борьбу против 

сил милитаризма и реакции, против тех, забывших уроки истории идеологов и 

писателей Запада, что призывают к новой войне, а с другой — остро полемизируя 

с теми прогрессивными и честными зарубежными художниками, которые, 

проповедуя пацифистские идеи, отрицают не только войны захватнические, но и 

справедливые, освободительные. 

Проза об Отечественной войне, возникнув в первые же дни великой битвы, 

имеет уже более чем сорокалетнюю историю и славные традиции, прочно 

связанные с традициями всей русской и советской литературы.   

Литература наша, в частности проза, без сомнения, сегодня — одна из 

самых интересных и значительных на планете. Даже несколько имен из довольно 

большого числа активно сейчас работающих талантливых наших писателей 

составили бы гордость и славу любой национальной литературы. 

И сама жизнь уже продолжает ряд, ставит вслед за классиками имена 

современных советских писателей. Это не значит, конечно, что они 

«сравнялись» с классиками, достигли «поднебесных вершин» литературы. Но, 

несомненно, талантливейшие из них — достойные последователи и 

продолжатели традиций отечественной словесности, вне которых любые 

попытки творчества оказываются бесплодными. Для того, кто познакомился с 

творчеством писателей-фронтовиков, кто узнал и полюбил их героев, наверняка 

будет существовать наряду с миром Толстого и Достоевского, Шолохова и 

Леонова и мир Юрия Бондарева, Василя Быкова, Евгения Носова, Виктора 

Астафьева, мир неповторимый, широкий и распахнутый, вобравший в себя 

важнейшие «импульсы эпохи», отразивший ее драматические противоречия. 

Сила неповторимого воздействия их книг заключается в мощном, истинно 

народном таланте художников, в том, что героями их являются «главные герои 

человеческого бытия — Личность, История, Борьба, Время, Нравственность как 

социальная совесть, освещенные надеждой»4.   

Талант этих писателей — талант во многом трагический. Но если иметь в 

виду радость открытия нового, напряженные раздумья над смыслом 

человеческого бытия, нравственное очищение — все то, чем всегда сильно было 

истинное искусство, то это именно праздник, который дарят художники слова 

своему читателю.  

 

______  

4.Бондарев Ю.Избранное в 2-х т. 2020  

  

1.2. Изображение человека в военное время  

(чувства, вера и поступки)  
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В первые же дни войны писатели откликнулись на тра¬гические события. 

Вначале война отражалась в опе¬ративных малых жанрах — очерке и рассказе, 

запе¬чатлевались отдельные факты, случаи, отдельные уча¬стники боев. Затем 

пришло более глубокое понимание событий и стало возможным их полнее 

изображать. Это обусловило появление повестей.  

Первые повести «Радуга» В. Василевской, «Непокоренные» Б. Гор-батова 

строились на контрасте: советская Родина — фашистская Германия, 

справедливый, гуманный советский человек — убийца, захватчик фашист.  

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 пер¬вые 

повести были наполнены уверенностью в победе, опти¬мизмом. Романтическая 

линия изображения подвига советских людей нашла позже свое продолжение в 

романе А. Фадеева «Мо¬лодая гвардия».  

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

героическом поведении человека в трудных военных ус¬ловиях. Это позволило 

более объективно и реалистически отразить поенное 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 стратеги-ческого плана где-то в штабе. В. 

Некрасов показывает человека во всех его проявлениях — в величии подвига и 

низменности жела¬ний, в самопожертвовании и малодушном предательстве. 

Человек на войне не только боевая единица, но главным образом живое, со 

слабостями и достоинствами, страстно жаждущее жить сущест¬во. В романе В. 

Некрасов отразил быт войны, поведение представи¬телей армии на разных 

уровнях5.  

В 1960-е годы в литературу пришли писатели так называемого 

«лейтенантского» призыва, создавшие большой пласт военной прозы. В их 

произведениях война изображалась изнутри, виде¬лась глазами рядового воина. 

Более трезвым и объективным был подход к образам советских 

людей.Оказалось, что это вовсе не однородная масса, охваченная единым 

порывом, что советские люди ведут себя по-разному в одних и тех же 

обстоятельствах, что война отнюдь не уничтожала, а только приглушала 

естест¬венные желания, затушевывала одни и резко выявляла другие качества 
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характера. Проза о войне 1960-1970-х годов впервые поставила в центр 

произведения проблему выбора. Помещая сво¬его героя в экстремальные 

обстоятельства, писатели заставили его делать моральный выбор. Таковы 

повести «Горячий снег», «Берег», «Выбор» Ю. Бондарева, «Сотников», «Пойти 

и не вер¬нуться» В. Быкова, «Сашка» В. Кондратьева. Писатели исследо¬вали 

психологическую природу героического, делали акцент не на социальные 

мотивы поведения, а на внутренние, обуслов¬ленные психологией воюющего 

человека.  

Литература 1960-1970-х годов о войне раздвигала представле¬ние о 

героическом. Подвиг мог совершаться не только в бою. В. Бы¬ков в повести 

«Сотников» показал героизм как умение сопротив¬ляться «грозной силе 

обстоятельств», сохранить человеческое дос¬тоинство перед лицом смерти. 

Повесть построена на контрасте внеш¬него и внутреннего, физического облика 

и духовного мира. Кон¬трастны главные герои произведения, в которых даны 

два вариан¬та поведения в экстраординарных обстоятельствах.  

Рыбак — опытный партизан, всегда удачливый в бою, физи¬чески 

сильный и выносливый. Он особо не задумывается над какими-то моральными   

Принципами. То, что для него само со¬бой 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, по¬чему же он шапку 

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

обирать тех мужиков, кото¬рых он должен защищать.  

Попав в плен, оба партизана стараются найти какой-то вы¬ход. Сотникова 

мучает, что он оставил отряд без продуктов; Рыбака волнует только собственная 

жизнь. Истинная суть каж¬дого проявляется в экстраординарной ситуации, 

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

нравст¬венные принципы не позволяют ему отступать перед фашиста¬ми ни на 

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

выполнить задание, что стал причи¬ной гибели других людей. Даже на пороге 

смерти совесть, ответ-ственность перед другими не оставляют Сотникова. В. 

Быков соз¬дает образ героической личности, не совершающей очевидного 

подвига. Он показывает, что нравственный максимализм, неже¬лание 

поступаться своими принципами даже перед угрозой смер¬ти 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 за¬ставляет его сделать первый шаг к 

предательству. Рыбак еще сам не осознает, то путь, на который он ступил, 
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необратим. Он убеж¬дает себя в том, что, спасшись, убежав от фашистов, он 

сможет еще бороться с ними, отомстить им, что смерть его нецелесооб¬разна. 

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. Ры¬баку нет прощения. Даже смерть, которой он так 

боялся прежде и которой жаждет теперь, чтобы искупить свой грех, отступает¬ся 

от него.  

Физически слабый Сотников оказался духовно выше силь¬ного Рыбака. В 

последний миг перед смертью глаза героя встре¬чают в толпе согнанных на 

казнь крестьян взгляд мальчика в буденовке. И этот мальчик — продолжение 

жизненных принци¬пов, бескомпромиссной позиции Сотникова, залог победы.  

В 1960-1970-е годы военная проза развивается по нескольким 

направлениям. Тенденция к масштабному изображению войны выpажалась в 

трилогии К. Симонова «Живые и мертвые». В ней охвачено время от первых 

часов военных действий до лета 1944 г. — периода Белорусской 

операции.Главные герои — политрук Син¬цов, командир полка Серпилин, Таня 

Овсянникова проходят че¬рез все повествование. В трилогии К. Симонов 

прослеживает, как абсолютно штатский человек Синцов становится солдатом, 

как он мужает, закаляется на войне, как изменяется его духовный мир. 

Нравственно зрелым, сложившимся человеком показан Серпилин. Это умный, 

думающий командир, прошедший гражданскую вой¬ну, академию. Он бережет 

людей, не хочет бросать в бессмыслен¬ный бой только ради того, чтобы 

отчитаться перед командовани¬ем о своевременном, т. Е. По Штабному плану, 

взятии точки. В его судьбе отразилась трагическая судьба всей страны.  

«Окопная» точка зрения на войну и ее события расширяется и дополняется 

взглядом военачальника, объективируется автор¬ским анализом. Война в 

трилогии предстает как эпическое со¬бытие, историческое по значению и 

всенародное по размаху сопротивления.  

В военной прозе 1970-х годов углубился психологический ана¬лиз 

характеров, поставленных в экстремальные условия, обост¬рился интерес к 

нравственным проблемам. Усиление реалисти¬ческих тенденций дополняется 

возрождением романтического пафоса. Реализм и романтика тесно переплелись 

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

Ас¬тафьева. Высокий героический пафос пронизывает страшное в своей 

обнаженной правде произведение Б. Васильева «В списках не значился». 

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ  

1.2. Нравственность подвига в произведениях В. Быкова  
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 «Меня интересует, в первую очередь, не сама война, даже не ее быт и 

технология боя, хотя все это для искусства тоже важно, но, главным образом, 

нравственный мир человека, возможности его духа» (Василь Быков).  

В. Быков остался верен главной — и единственной — теме своего 

творчества — теме Великой Отечественной войны; он стремился на «локальном» 

материале «глобально» исследовать характеры своих героев, нравственную и 

гражданскую сущность; не соблазнился столь заманчивой перспективой 

отображения яркого, внешне эффектного героического деяния. Во всех его 

произведениях звучит всегда столь дорогая писателю мысль, что не все 

подвластно грубой и безжалостной силе, что есть нечто гораздо более 

могущественное, чем сила оружия. Это «нечто», как всегда у Быкова, — мораль, 

нравственность, лежащие в основе основ бытия человека и кардинально 

определяющие его поведение, его выбор в критических жизненных ситуациях, 

особенно жестоких и трагических во время военного лихолетья. Именно тогда, 

глубоко убежден писатель, наиболее ярко обнаружилась «важность 

человеческой нравственности, незыблемость основных моральных критериев». 

Обостренный интерес к нравственному миру человека, возможностям его духа 

был заметен у Быкова с самого начала его творческого пути, с первых рассказов 

и повестей конца 50-х — начала 60-х годов. Уже в этих произведениях основной, 

чисто военный конфликт переплетается с конфликтом нравственным. Герои 

«Журавлиного крика», «Третьей ракеты», «Фронтовой страницы» борются не 

только с фашистами, но и с подлецами, трусами, приспособленцами в 

собственных рядах, неся как бы двойную нагрузку. В последующих 

произведениях эта творческая направленность писателя проявилась еще более 

наглядно. Разрабатывая нравственную проблематику на материале минувшей 

войны, В. Быков поднимает те глубинные пласты нравственной жизни общества, 

которые находятся и сейчас, сегодня, сию минуту в противоборстве, 

становлении, кипении страстей и мнений.  

И не случайно в некоторых его произведениях, таких, как «Обелиск», 

«Волчья стая», действие переносится и в день сегодняшний. Василий 

Владимирович Быков не устает напоминать нам своими произведениями о 

величии бессмертного подвига советского народа в дни войны, о той незримой, 

но прочной связи, что соединяет сегодняшнее поколение с поколением военных 

лет.  

«Проблема героизма во время войны,— сказал В. Быков в одной из 

бесед,— является решающей, главной. Смелость, отвага, презрение к смерти — 

вот те основные качества, которыми определяется достоинство воина. Но в 

мирное время мы не идем в разведку, презрение к смерти от нас не требуется и 

отвага нам необходима лишь в чрезвычайных ситуациях. Однако то, что в войну 
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стояло за героизмом, питало его, было его почвой,— разве это утратило свою 

силу? Да, мы не ходим сегодня в разведку, но это обстоятельство не мешает нам 

и теперь ценить в товарище честность, преданность в дружбе, мужество, чувство 

ответственности. И теперь нам нужны принципиальность, верность идеалам, 

самоотверженность,— это и сейчас определяет нашу нравственность, как в годы 

войны питало героизм. А воспитание коммунистической нравственности — 

первоочередная задача литературы6. Литература должна, не переставая, бить в 

свои колокола, настойчиво пробуждая в людях потребность в высокой 

духовности, без которой любой самый высокий прогресс материальной 

культуры будет не в радость». Именно этим предельно актуальным и 

современным звучанием произведений В. Быкова объясняется глубокий интерес 

самого широкого   

Круга читателей.   

Сюжетно повествование быковских произведений организовывалось 

вокруг какого-либо одного, подчас незначительного, с точки зрения общей 

стратегии войны, эпизода, а для всего полотна были характерны реалистическая 

достоверность изображаемого, яркость и сочность красок.                 

В повестях Василя Быкова мы не увидим ни грандиозных танковых 

сражений, ни решающих операций. В. Быков все свое внимание уделяет 

внутреннему миру человека на войне, стремясь правдиво и художественно верно 

показать величие духа людей, истоки их беспримерного героизма. Крупный план 

он отдает всегда солдатам. Рядовым войны.   

Есть у творческого поиска Быкова и другая, ясно видимая закономерность: 

почти каждая новая повесть его — при всей своей самостоятельности, полноте и 

законченности — является в то же время в какой-то степени продолжением 

предыдущих его книг. Быков от повести к повести возвращается к волнующим 

его мыслям, развивая их и углубляя, и продвигаясь, таким образом, все дальше и 

дальше в решении центральной для всего его творчества проблемы — проблемы 

героизма.  
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