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Борис Львович Васильев — советский и российский писатель. Лауреат 
Государственной премии СССР (1975). Родился 21 мая 1924 года  
в Смоленске. Отец — кадровый офицер Красной Армии, мать — из 
известной семьи народников. Рано проявившиеся у Бориса Васильева 
увлечение историей и любовь к литературе "с детства переплелись  
в его сознании". Учась в воронежской школе, он играл в любительских 
спектаклях, выпускал вместе со своим другом рукописный журнал. 
Когда окончил 9-й класс, началась война. В семнадцать лет 
добровольцем пошел на фронт. В 1943 году после контузии поступил на 
учебу в военно-техническую академию бронетанковых  
и механизированных войск. После её окончания в 1948 году, работал по 
специальности инженером-испытателем боевых машин. В 1954 году 
ушел из армии и занялся профессиональной литературной 
деятельностью. Печатается с 1954 года. Известность ему принесла 
повесть 1969 года «А зори здесь тихие». Автор многих повестей, 
романов, пьес, а также публицистики. По книгам и сценариям Бориса 
Васильева снято более 15 фильмов.  



«Завтра была война» 
Действие повести Бориса Васильева происходит накануне войны. Она рассказывает об 
учениках 9-го «Б», их взрослении и становлении, дружбе и любви, первом серьезном 
нравственном выборе и противостоянии. Их молодости, которая категорична, 
безоглядна и стремительна. И очень коротка, потому что «завтра была война»... 
 
«Встречный бой» 
Изумительное произведение о последнем бое танкового корпуса, который шел уже 
после подписания Германией капитуляции. Повесть рассказывает о том, как страшно 
было умирать и видеть гибель товарищей в то время, как уже «двенадцать часов вся 
Европа пела и плакала, танцевала, целовалась, ликовала…». 
 
«В списках не значился»  
На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко  
от Москвы: меньше суток идет поезд. Здесь громко не говорят: слишком оглушающими 
были дни сорок первого года и слишком многое помнят эти камни. Сдержанные 
экскурсоводы сопровождают группы по местам боев, и вы можете спуститься  
в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам, пройти  
к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего 
костела. Крепость не пала. Крепость истекла кровью. Историки не любят легенд, но вам 
непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять 
только на десятом месяце войны. На десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался 
этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов  
и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы 
знаем, что это был русский солдат... 



Виктор Платонович Некрасов - русский советский писатель. Лауреат 
Сталинской премии второй степени (1947). Член ВКП(б) с 1944 года. 
Родился Виктор Некрасов 4 (17) июня 1911 года в Киеве, в семье врача. 
В 1936 окончил Киевский строительный институт как архитектор (учился 
у Иосифа Каракиса с которым долгие годы поддерживал близкие 
отношения), параллельно проходил обучение в театральной студии при 
театре. После окончания института работал актёром и театральным 
художником. В 1941—1944 годы Некрасов был на фронте полковым 
инженером и заместителем командира сапёрного батальона, 
участвовал в Сталинградской битве, после ранения в Польше, в начале 
1945, в звании капитана был демобилизован. Повесть «В окопах 
Сталинграда», опубликованная в 1946 году в журнале «Знамя» 1946,  
№ 8-10, была одной из первых книг о войне, написанных правдиво, 
насколько это было возможно в то время. Она принесла писателю 
подлинную славу: переиздана общим тиражом в несколько миллионов 
экземпляров, переведена на 36 языков.  
 
 
 
 
«В окопах Сталинграда» 
Одна из правдивейших повестей о Великой Отечественной войне  
«В окопах Сталинграда», получившая в 1947 г. Сталинскую премию, а 
затем внесенная в «черные списки», изъятая из библиотек и ставшая 
библиографической редкостью. 



Василь Быков родился 19 июня 1924 в деревне Бычки Ушачского 
района Витебской области в крестьянской семье. С детства увлекался 
рисованием. Окончил 8 классов школы в д. Кубличи, затем учился  
на скульптурном отделении Витебского художественного училища 
(1939—1940) и в школе ФЗО (до мая 1941). В июне 1941 экстерном сдал 
экзамены за 10 класс. Война застала его на Украине, где он участвовал  
в оборонных работах. Во время отступления, в Белгороде, отстал от 
своей колонны и был арестован и чуть не расстрелян как немецкий 
шпион. Воевал в составе армейского инженерного батальона. Зимой 
1941—1942 жил на ст. Салтыковка и в городе Аткарске Саратовской 
области, учился в железнодорожной школе. Призван в армию летом 
1942, окончил Саратовское пехотное училище. Осенью 1943 присвоено 
звание младшего лейтенанта. Участвовал в боях за Кривой Рог, 
Александрию, Знаменку. Во время Кировоградской операции ранен в 
ногу и живот (по ошибке был записан как погибший); события после 
ранения послужили основой повести «Мёртвым не больно». В начале 
1944 три месяца находился в госпитале. Затем участвовал в Ясско-
Кишинёвской операции, освобождении Румынии. С действующей 
армией прошёл по Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии; старший 
лейтенант, командир взвода полковой, затем армейской артиллерии.  



«Обелиск» 
Василь Быков прошел всю Великую Отечественную войну, от Украины, 
где застала его война, до Австрии. В своей прозе он умел показать 
героизм обычного человека и это нашло отклик в сердцах миллионов 
читателей, как тех, кто работал в тылу, так и тех, кто боролся  
с захватчиками на полях сражений и в оккупации. Об отваге оставшихся 
на захваченных фашистами землях и рассказывается в повести 
«Обелиск». Василий Владимирович очень лаконично и пронзительно 
описывает мужество простого сельского учителя, для которого верность 
своим ученикам оказалась дороже жизни.  
 
 
«Знак беды» 
Немолодые уже люди, Степанида и её муж Петрок, живут на хуторе, 
недалеко от деревни Выселки, когда приходят немецкие оккупанты. 
Попытка как-то ужиться с чужаками, не то чтобы особенно злыми,  
но просто не считающими местных жителей людьми, имеющими хоть 
какие-то права у себя дома, заканчивается гибелью. Не видя 
возможности спастись, Степанида запирается в собственной хате  
и поджигает её. 



«Сотников» 
Затерянный в белорусских лесах партизанский отряд нуждается в провизии, тёплых вещах, 
медикаментах для раненых. Командир решает отправить на задание по их доставке 
опытного Рыбака. Ему нужен напарник. Двое по уважительным причинам отказываются, и 
когда командир называет интеллигентного Сотникова, тот молча поднимается. В пути 
выясняется, что Сотников болен, измучен простудой, его одолевает сильнейший кашель. На 
вопрос Рыбака, почему он не сказал о своём самочувствии командиру, Сотников отвечает: 
«Потому и не отказался, что другие отказались». Долгие ночные блуждания выводят 
партизан в деревню Лясины, в дом старосты Петра, где Сотникову удаётся немного 
отогреться возле печи, а Рыбаку — раздобыть тушку овцы. По дороге в лагерь партизаны 
натыкаются на полицейский патруль; после перестрелки Сотников затихает, и Рыбак, видя, 
что напарник не шевелится, пытается в одиночку оторваться от преследователей. Однако 
мысль о том, что теперь придётся держать ответ перед товарищами, заставляет его 
вернуться к раненому. Тот совсем плох, и Рыбак не только несёт две винтовки, но и тащит 
на себе обессилевшего Сотникова. Полицаи настигают партизан в доме крестьянки 
Дёмчихи. Когда они появляются в избе, Сотников внезапно заходится кашлем и тем самым 
выдаёт себя и напарника. Оказавшись в участке за железными запорами, партизаны ведут 
себя по-разному. Рыбак во время допроса пытается запутать следователя Портнова, даёт 
неверные сведения и тихонько предлагает Сотникову «поторговаться» с полицейскими. 
Для себя он решает, что ни за что не примет «в покорности смерть». Сотников, сразу 
осознав, что живыми их отсюда не выпустят, возможность «торга» отвергает с яростью. 
Внутренне он примирился со смертью, и это отсутствие страха даёт ему «почти абсолютную 
независимость от силы своих врагов». Утром в камере появляется полицай Стась  
со словами: «Выходи: ликвидация!» Возле крыльца Сотников заявляет, что именно он 
ранил полицейского, и просит отпустить Рыбака и остальных задержанных: Дёмчиху, Петра 
и девочку Басю. Заступничество не помогает, и тогда Рыбак громко обращается лично к 
Портнову — сообщает, что согласен вступить в полицию. По пути к месту казни Рыбак 
поддерживает Сотникова, который уже не может идти самостоятельно. Сотников молчит, а 
Рыбак думает о том, что прислужником и изменником он не станет — найдет удобный 
момент и уйдёт. Понимание, что этой «ликвидацией» его скрутили сильнее, чем ремнём, 
заставляет Рыбака запереться в узкой деревянной будке: он увидел вверху поперечину, за 
которую можно просунуть ремень. Но ремень накануне забрали немцы. После неудачной 
попытки самоубийства Рыбак выходит из будки с осознанием — такова судьба. 



Владимир Осипович Богомолов 
В 1941 году окончил семь классов средней школы. В действующей 
армии был последовательно рядовым, командиром отделения, 
помкомвзвода, командиром взвода - стрелкового, автоматчиков, пешей 
разведки, - в конце войны исполнял должность командира роты. 
Награжден орденами и медалями. Романом Богомолова в обиход 
русского языка были введены несколько новых понятий и, прежде всего 
выражение «момент истины» - «момент получения информации, 
способствующей установлению истины». Книги Владимира Осиповича 
входят в учебные программы для чтения средних школ, гимназий  
и лицеев ряда стран и, в первую очередь, России и Беларуси. По 
мотивам повести «Иван» кинорежиссером Андреем Тарковским был 
поставлен известный фильм «Иваново детство» (1962), удостоенный 
высшей премии Венецианского кинофестиваля «Золотой лев».  
 
 
«Момент истины» 
Знаменитый роман Богомолова, ветерана Великой Отечественной 
войны, «Момент истины» («В августе сорок четвертого...») переведен 
более чем на пятьдесят иностранных языков. Это произведение  
«о советской государственной и военной машине». Безупречная 
авторская работа над историческими, архивными материалами 
позволила точно и достоверно, вплоть до нюансов, воссоздать будни 
сотрудников спецслужб, а в сочетании с лихо закрученным 
детективным сюжетом заставляет читать роман на одном дыхании... 



Михаил Александрович Шолохов – советский писатель и общественный 
деятель; дважды Герой Социалистического Труда, Академик АН, а также лауреат 
Нобелевской премии по литературе. Шолохов родился 11 (24) мая 1905 года на 
хуторе Кружилин. Изначально он носил фамилию Кузнецов, но в 1912 году 
сменил на фамилию отца – Шолохов. В 1910 году его семья перебралась на 
хутор Каргиновский, где Михаил на дому занимался с местным учителем. Затем 
1 год мальчик учился в Москве в мужской гимназии, 3 года – в гимназии  
в Воронежской области. Учебу вынужден был оставить и вернуться домой  
с приходом немецких войск. Когда началась война, Шолохов добровольно 
присоединился к продовольственному отряду. В 1922 году писатель перебрался 
в Москву с целью дальнейшего обучения. Здесь он повстречал многих поэтов 
кружка «Молодая гвардия». В 1923 году в газете «Юношеская правда» появился 
его первый фельетон «Испытание». За ним последовали фельетоны «Три»  
и «Ревизор». Через год вышел в свет рассказ «Родинка». В 1924 году Шолохов 
женился на учительнице начальной школы – М. П. Громославской. В 1925 году 
он познакомился с А. Серафимовичем, которого позже назвал одним их своих 
первых учителей. Тем временем в журнале появлялись рассказы молодого 
писателя, которые потом были объединены в циклы «Лазоревая степь»  
и «Донские рассказы». В конце 1926 года он начал работать над книгой «Тихий 
Дон». В 1932 году вышел в свет первый том книги «Поднятая целина», которая 
потрясла литерное сообщество страны. Второй том появился лишь в 1959 году. 
В период Великой отечественной войны писатель работал военным 
корреспондентом и часто бывал на фронте. В это же время он начал 
публиковать части своего нового романа «Они сражались за Родину». После 
войны он в основном занимался общественной деятельностью. За роман 
«Тихий Дон» Шолохову была присуждена Нобелевская премия. Скончался 
писатель 21 февраля 1984 года в станице Вёшенская. В последние годы 
увлекался рыбалкой и охотой, литературной деятельностью практически не 
занимался. 



«Они сражались за родину» 
Текст романа воссоздает один из самых трагических 
моментов Великой Отечественной войны — 
отступление советских войск на Дону летом 1942 года. 
Михаил Шолохов одним из первых русских писателей 
открыто писал о трудностях, ошибках, хаосе  
во фронтовой дислокации, об отсутствии «сильной 
руки», способной навести порядок. Не хлебом и солью 
встречают отступающие части жители казачьей 
станицы, а бросают в лицо измученным солдатам 
гневные и несправедливые слова.  



Светлана Алексиевич — белорусская писательница, 
журналистка. Пишет на русском языке. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе 2015 года. Родилась 31 мая 1948  
в Ивано-Франковске (Украина) в семье военнослужащего. Отец 
— белорус, мать — украинка. После демобилизации отца  
из армии семья переехала на его родину — в Беларусь. Жили  
в деревне. Отец и мать работали сельскими учителями. После 
окончания школы работала корреспондентом районной газеты 
в Наровле, ещё в школе писала стихи и газетные заметки.  
В 1967 стала студенткой факультета журналистики Белорусского 
государственного университета в Минске. Во время учёбы 
несколько раз была лауреатом республиканских и всесоюзных 
конкурсов научных студенческих работ. 



«У войны не женское лицо» 
Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая 
начало знаменитому художественно-документальному циклу 
Светланы Алексиевич «Голоса утопии». Переведена более чем 
на двадцать языков, включена в школьные и вузовские 
программы во многих странах. Последняя авторская редакция: 
писательница, в соответствии со своим творческим методом, 
постоянно дорабатывает книгу, убирая цензурную правку, 
вставляя новые эпизоды, дополняя записанные женские 
исповеди страницами собственного дневника, который она 
вела в течение семи лет работы над книгой. «У войны не 
женское лицо» - опыт уникального проникновения в духовный 
мир женщины, выживающей в нечеловеческих условиях 
войны.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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