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В эти апрельские-майские дни 
2024 года мы отмечаем юбилеи 
многих выдающихся русских пи-
сателей. Все они были участника-
ми Великой Отечественной войны, 
фронтовиками. Они оставили свой 
бесценный след в нашей истории 
- подарили свое творчество, про-
изведения о войне, о подвигах на-
ших соотечественников, которые 
совершались на полях сражения 
в тяжелейшие для страны воен-
ные годы.
Мой отец 27 апреля 2024 года от-
метил бы свой девяносто вось-
мой день рождения. Он на два 
года младше наших писателей-
фронтовиков, ветеранов войны. 
И поэтому памяти об отце, о тех 
писателях, которые оставили нам 
замечательные художественные 
произведения, посвящаю свой не-
большой рассказ.

2024  год  был  объявлен  Годом 
лейтенантской прозы, что связано 
со 100‑летним юбилеем писателей, 
вернувшихся с войны лейтенанта‑
ми. 15 марта 2024 года мы отметили 
вековой юбилей писателя Юрия Бон‑
дарева, а 1 мая исполнилось сто лет 
со дня рождения Виктора Астафье‑
ва, 9 мая ‑ поэта Булаты Окуджавы, 
10 мая ‑ поэтессы Юлии Друниной, 
21 мая ‑писателя Бориса Васильева. 
19 июня 2024 года 100‑летие у Ва‑
силя Быкова, 3 июля ‑ у Владимира 
Богомолова, 6 декабря ‑ у Николая 
Старшинова. Все они родились в од‑
но время и стали представители того 
поколения, которое встретило войну 
сразу после школы. Выдающиеся ав‑
торы произведений о войне, о подви‑
ге наших солдат сами прошли фронт, 
именно поэтому их книги как живое 
свидетельство тех далеких и страш‑
ных военных лет так дороги нам и, 
несомненно,  останутся  таковыми 
для читателей будущих поколений.
Юбилеи ‑ значимый повод не толь‑

ко снова выразить нашу благодар‑
ность  замечательным  писателям, 
поэтам, фронтовикам, но и заново 
прочитать их произведения, посмо‑
треть на них с позиции сегодняшне‑
го времени. Да, читать и возвращать‑
ся к ним нужно каждому из нас, тем 
более молодому поколению, особен‑
но для того, чтобы досконально уз‑
нать, как они воевали, как попадали 
в плен, как видели пот и кровь войны 
на своих гимнастерках. Выжив, они 
совершили еще один подвиг ‑ твор‑
ческий, литературный, оставив нам 
свое неповторимое правдивое сло‑
во. Рассказывая каждый раз о своем 
участии в Великой Отечественной 
войне, они писали горькую окопную 
правду. Большинство из произведе‑
ний вышло в свет в шестидесятые‑
восьмидесятые годы прошлого века. 
Повести и романы писателей‑фрон‑
товиков, участников Великой Оте‑

чественной войны, стали живой ле‑
тописью войны, нашим националь‑
ным достоянием.
Одним из первых произведений 

лейтенантской прозы считается по‑
явившаяся после войны повесть Вик‑
тора Некрасова «В окопах Сталин‑
града», которую другой выдающий‑
ся писатель Даниил Гранин охарак‑
теризовал так: «Безупречная прав‑
да!» А поэт‑фронтовик Юрий Слуц‑
кий считал, что «повесть В.Некрасова 
обогнала свою литературную эпоху, 
во многом предваряя наше время». 
Сила книги Виктора Некрасова в са‑
мом деле заключается в ее невероят‑
ной правдивости, в ней раскрывает‑
ся подвиг советских солдат, показана 
суровая действительность войны. В 
основу повести Юрия Бондарева «Ба‑
тальоны просят огня» легли реаль‑

ные события на Днепровском плац‑
дарме при освобождении Киева. По‑
этому знать эти истории необходимо, 
как и правду о войне, запечатленную 
в книгах Бориса Васильева. В своей 
повести «В списках не значился» пи‑
сатель рассказал о последнем защит‑
нике Брестской крепости, а пронзи‑
тельную, удивительную повесть «А 
зори здесь тихие…» он посвятил под‑
вигу молодых девушек‑бойцов, кото‑
рые защищали нашу Родину. Мы обя‑

заны помнить о них и рассказывать 
друг другу об этом, возвращаться к 
фильмам, повествующим о войне, ее 
ужасах и зле, которые она несет, об 
испытаниях, выпавших на долю на‑
ших отцов и матерей, всех, кого кос‑
нулись эти боль и трагедия. Нужно 
вместе смотреть и обсуждать с уче‑
никами такие талантливые кинолен‑
ты, как «Летят журавли», «Баллада о 
солдате», «Судьба человека», «Они 
сражались  за  Родину»,  «Блокада», 
«Брестская крепость», «В бой идут 
одни «старики», «Белорусский вок‑
зал» и многие другие. Среди них во‑
енная драма и первый полнометраж‑
ный фильм Андрея Тарковского, сня‑
тый в 1962 году по мотивам повести 
Владимира Богомолова «Иван». Он о 
мальчике, который, потеряв родите‑
лей, стал разведчиком в тылу врага. 
В фильме, который принес выдающе‑
муся режиссеру мировую славу (он 
был удостоен «Золотого льва» 23‑го 
Международного кинофестиваля в 
Венеции), передана вся противоесте‑
ственность войны. Тему детства, по 
словам самого Тарковского, он вы‑
брал потому, что она «больше всего 
контрастирует с войной».
Юлия Друнина начала пробовать 

перо в начале второго десятка жизни. 
В конце 1930‑х годов ее стихотворе‑
ние «Мы вместе за школьной партой 

сидели» на одном из литературных 
конкурсов было признано лучшим. 
Его публиковали в «Учительской га‑
зете».
Осенью  1941  будущая  поэтесса 

записалась  в  добровольную  сани‑
тарную дружину и отправилась на 
фронт в качестве санинструктора.
Тогда она написала множество не‑

больших, но очень эмоциональных 
стихотворений о войне. Одно из них, 
пожалуй, самое известное ‑ «Я толь‑
ко раз видала рукопашный», особен‑
но трогает душу и передает ее чув‑
ства о войне.

Я только раз видала рукопашный,
Раз - наяву. И сотни раз - во сне...
Кто говорит, что на войне 

не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

«...О войне писать трудно... Счаст‑
лив, кто не знает ее, и я хотел бы 
пожелать всем добрым людям и не 
знать ее никогда, и не ведать, не но‑
сить раскаленные угли в сердце, сжи‑
гающие здоровье и сон... Трудно пи‑
сать о войне, хотя во мне «моя война» 
идет и идет своим ходом, не умолкая, 
не оставляя меня и мою память в по‑
кое» ‑ эти слова принадлежат Викто‑
ру Петровичу Астафьеву, которому 
1 мая исполнилось 100 лет. Извест‑

ный  сибирский писатель,  классик 
российской прозы много написал о 
войне. В современной пасторали «Па‑
стух и Пастушка», в романе «Прокля‑
ты и убиты», который Виктор Аста‑
фьев опубликовал спустя сорок лет 
после окончания Великой Отечест‑
венной войны, в повестях «Веселый 
солдат»,  «Звездопад»,  в  рассказах 
«Сибиряк», «Ясным ли днем», «Пир 
после победы», «Жизнь прожить» и 
в других своих произведениях он пе‑
редавал читателю взгляд простого 
рядового на ужасы войны, солдат‑
скую окопную правду, о которых знал 
не понаслышке. Осенью 1942‑гго он 
ушел на фронт добровольцем, уча‑
ствовал в боях на Курской дуге, ос‑
вобождал от фашистских захватчи‑
ков Украину, Польшу, был тяжело ра‑

нен, контужен. Одно из первых про‑
изведений писателя о событиях вой‑
ны ‑ повесть «Где‑то гремит война» 
‑ включено в автобиографический 
цикл произведений «Последний по‑
клон».
Еще один юбиляр ‑ Булат Окуджа‑

ва ‑ оказался на фронте 18‑летним 
юношей, воевал на Кавказе в тече‑
ние двух месяцев, был ранен во вре‑
мя боев под Моздоком, а после вы‑
здоровления еще два года служил на 
границе с Турцией. Фронт его сильно 
впечатлил, и его первые стихи были 
именно о войне. Эта тема не отпуска‑
ла его никогда, он писал песни о вой‑
не и сам исполнял их со сцены. 
Его поэзия отображала реальность 

войны, ее жестокость и бесчеловеч‑
ность. Стихотворение «До свидания, 
мальчики» Окуджава посвятил моло‑

дым людям, которые не вернулись с 
войны:

...Наши мальчики головы подняли -
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом - солдат…
До свидания, мальчики!
Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад...

Можно ли без слез и волнения слу‑
шать и такие его песни «Здесь птицы 
не поют…», «А мы с тобой, брат, из пе‑
хоты…», «Песенка о солдатских сапо‑
гах» и многие другие?..
Следует заметить, что лейтенант‑

ская проза сделала картину войны 
всеохватной. Передовая, плен, парти‑
занский край, победные дни 1945 го‑
да… Возникшая через десять лет по‑
сле окончания войны окопная прав‑
да тех, кто прошел войну, предупреж‑
дает, что война бесчеловечна, она ни‑
когда не должна повториться. Лей‑
тенантская проза дает возможность 
молодому поколению ознакомить‑
ся с историей нашей страны не по 
страницам школьных учебников, а 
на основе художественных произве‑
дений, которые очень ярко, самобыт‑
но, жестко и вдохновенно передают 
суровую реальность того времени. Я 
думаю, что каждый школьник, каж‑
дый молодой человек должен вдум‑
чиво и неторопливо прочитать эти 
произведения, сделать выводы, из‑
влечь важные уроки нравственно‑
сти, человечности, осознать незы‑
блемость вечных жизненных ценно‑
стей, запомнить те заветы, которых 
оставили наши фронтовики. Напри‑
мер, такой, который всем нам оста‑
вил Булат Шалвович Окуджава:

Совесть, Благородство 
и Достоинство -

вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
за него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь 

победителем,
но зато умрешь, как человек.

Юбилей

Быть человеком!
Писатели, чьи имена навсегда вписаны в историю страны

От редакции

Призыв поэта быть человеком и в любых испытаниях оставаться им 
обращен к нам сегодняшним, живущим здесь и сейчас. «Не забывайте об 
этом. Помните. Читайте. Прикасайтесь сами и приобщайте своих детей 
к великому творчеству наших великих русских писателей и поэтов! С 
этими словами Игорь Альбертович Карачевцев обратился к своим гим-
назистам, к гостям устного журнала, который традиционно проходит в 
гимназии №166 города Санкт-Петербурга по разным темам. В этот раз он 
был посвящен Дню Победы и 100-летию писателей-фронтовиков, о ко-
торых он так тепло и сердечно написал эту статью для нашего издания.

Большая честь 
быть рядом 
с героем
Евгения ГРИЦ, методист гимназии 
№166 Центрального округа Санкт-
Петербурга

В музее «Школа. Война. Блокада» 
нашей гимназии бережно хранится 
копия аттестата ветерана Великой 
Отечественной войны Марка Евге‑
ньевича Эпштейна, выпускника на‑
шей гимназии. Документ об окон‑
чании 166‑й школы Смольнинского 
района был выдан 2 июля 1942 го‑
да в блокадном Ленинграде. Соглас‑
но отчету о работе школы в первый, 
самый трудный, учебный военный 
год аттестаты получили 18 десяти‑
классников. Четверо из них окончи‑
ло школу с отличием. В их числе Марк 
Эпштейн!
Сразу  после  школы  он  оказал‑

ся на Ленинградском фронте. Пять 
раз был ранен. Одно из ранений бы‑
ло особенно тяжелым. От смерти на‑
шего героя спас выдающийся хирург 
Андрей Львович Поленов. Марк Ев‑
геньевич выжил, стал участником 
прорыва и полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока‑
ды. Он награжден множеством орде‑
нов и медалей. Среди них орден Сла‑
вы III степени, медали «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда». После вой‑
ны Марк Евгеньевич окончил Ленин‑
градский институт киноинженеров с 
красным дипломом. В 1950‑е годы он 
был преподавателем отдела техни‑
ки Ленинградского Дворца пионеров 
(ныне Санкт‑Петербургский город‑
ской Дворец творчества юных). Его 
общий педагогический стаж 55 лет. 
«Я всегда говорил ребятам: «Учитесь 
на совесть! Образованные, патрио‑
тично настроенные люди сумеют не 
хуже нас защитить нашу страну, если 
что‑нибудь с ней случиться». Я в это 
твердо верю!» ‑ рассуждает ветеран. 
Недавно, 28 марта 2024 года, Марку 
Евгеньевичу исполнилось 100 лет. На 
протяжении всей своей жизни вете‑
ран активно участвует в военно‑па‑
триотическом воспитании молоде‑
жи, рассказывает суровую правду о 
войне, о героизме солдат и команди‑
ров, о великом подвиге народа‑осво‑
бодителя. Ученики 166‑й гимназии 
всегда слушают его затаив дыхание, 
подходят с вопросами или просто по‑
здороваться и постоять рядом. Ведь 
это большая честь ‑ быть рядом с ге‑
роем!  


