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8. Действие произведения разворачивается в среде моряков. Со-
берите «морские» термины, которые употребляет автор. Дайте 
им объяснение.

9. В 1961 году кинорежиссёром А. Л. Птушко был снят фильм по 
мотивам повести «Алые паруса» с одноимённым названием. 
Какие сюжетные детали меняет режиссер, чтобы сделать фильм 
более современным? Если бы вы были режиссёром, сни ма-
ющим фильм по мотивам книги, каких актёров вы бы пригла-
си ли на главные роли? Какие новые сюжетные элементы при-
внесли бы в фильм?

10. Выполните задание «Тематический контроль. А. С. Грин. “Алые 
паруса”».

Александр Трифонович 
ТВАРДОВСКИЙ

1910—1971

Твардовский — прямой и законный наследник 
славной русской литературы, которая всегда уме-
ла выражать большие, глубокие, но сдержанные 
чувства простого человека.

С. Я. Маршак

ПУТЬ ПОЭТА

Родился я в Смоленщине, в 1910 году, 21 июня, на «хуто-
ре пустоши Столпово», как назывался в бумагах клочок земли, 
приобретённый моим отцом, Трифоном Гордеевичем Твардов-
ским... в рассрочку. Земля эта — ...вся в мелких болотцах... 
и вся заросшая лозняком, ельником, берёзкой, — была во всех 
смыслах незавидна. Но для отца... земля эта была дорога до 
святости. И нам, детям, он с самого малого возраста внушал 
любовь и уважение к этой скупой и недоброй, но нашей земле... 

Правообладатель Национальный институт образования
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В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительно-
го достатка, но вообще жилось скудно и трудно... 

Отец был человеком грамотным и даже начитанным по-де-
ревенски... Целые зимние вечера у нас часто отдавались чтению 
вслух какой-нибудь книги. Первое моё знакомство с «Полтавой» 
и «Дубровским» Пушкина, «Тарасом Бульбой» Гоголя, попу-
лярнейшими стихотворениями М. Ю. Лермонтова, Н. А. Не-
красова, А. К. Толстого, И. С. Никитина произошло таким 
именно образом. Отец и на память знал много стихов...

Мать моя, Мария Митрофановна, была всегда очень впечат-
лительна и чутка ко многому... Её до слёз трогал звук пастушьей 
трубы где-нибудь вдалеке... или отголосок песни с далёких 
деревенских полей, или запах первого молодого сена, вид ка-
кого-нибудь одинокого деревца и т. п.

Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамо-
той. Хорошо помню, что первое моё стихотворение, обличающее 
моих сверстников, разорителей птичьих гнёзд, я пытался за-
писать, ещё не зная всех букв алфавита...

С 1924 года я начал посылать небольшие заметки в редак-
ции смоленских газет...

После этого я, собрав с десяток стихотворений, отправился 
в Смоленск к М. В. Исаковскому... Принял он меня приветли-
во, отобрав часть стихотворений, вызвал художника, который 
зарисовал меня, и вскоре в деревню пришла газета со стихами 
и портретом «селькора-поэта А. Твардовского».

Михаилу Исаковскому, земляку, а впоследствии другу, 
я очень многим обязан в своём развитии... В стихах своего 
земляка, уже известного в наших краях поэта, я увидел, что 
предметом поэзии может и должна быть окружающая меня 
жизнь советской деревни, наша непритязательная смоленская 
природа, собственный мой мир впечатлений, чувств, душевных 
привязанностей...

А. Т. Твардовский. «Автобиография»

1. По материалам автобиографии определите ценности, на кото-
рых формировался Твардовский-писатель.

Правообладатель Национальный институт образования
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Как был написан «Василий Тёркин»

Первые главы «Василия Тёркина» были опубликованы 
в 1942 году...
...Было и есть до сих пор такое читательское представ-

ление, что Тёркин — это, так сказать, личный человек, сол-
дат, живущий под этим или иным именем, числящийся за 
номером своей воинской части и полевой почты... 

Нет, Василий Тёркин, каким он является в книге, — 
лицо вымышленное от начала до конца, плод воображения, 
создание фантазии. И хотя черты, выраженные в нём, были 
наблюдаемы мною у многих живых людей, — нельзя ни од-
ного из этих людей назвать прототипом Тёркина...

Первое, что я принял за принцип композиции и стиля, — 
это стремление к известной законченности каждой отдельной 
части, главы, а внутри главы — каждого периода и даже 
строфы. Я должен был иметь в виду читателя, который, 
хотя бы и незнаком был с предыдущими главами, нашёл бы 
в данной, напечатанной сегодня в газете главе нечто целое, 
округлённое. Кроме того, этот читатель мог и не дождаться 
моей следующей главы; он был там, где и герой, — на вой-
не. Этой примерной завершённостью каждой главы я и был 
более всего озабочен...

И если я думал о возможной успешной судьбе моей книги, 
работая над ней, то я часто представлял себе... что она будет 
у солдата храниться за голенищем, за пазухой, в шапке...

С того времени, как в пе-
чати появились главы первой 
части «Тёркина», он стал моей 
основной и главной работой на 
фронте...

А. Т. Твардовский

Правообладатель Национальный институт образования
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ВАСИЛИЙ ТЁРКИН

КНИГА ПРО БОЙЦА
(Главы из поэмы)

Переправа

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода, —
Ни приметы, ни следа.

Ночью, первым из колонны,
Обломав у края лёд,
Погрузился на понтоны1

Первый взвод.

Погрузился, оттолкнулся
И пошёл. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
Громыхнул один, другой
Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногой.

И плывут бойцы куда-то,
Притаив штыки в тени.
И совсем свои ребята
Сразу — будто не они,

1 Понто́н — нечто вроде плавающего моста, не имеющего опор; строит-
ся из отдельных секций, которые скрепляются между собой.

1. Как начинается переправа?

2. Обратите внимание на язык 
в главе «Переправа». Какая 
часть речи преобладает в опи-
сании переправы. Почему?

3. Как вы думаете, почему 
автор отказывается от прила-
гательных, пропускает слова, 
делает строки короткими, от-
рывистыми, как будто это не 
стихотворная речь, а прозаи-
ческая?

Правообладатель Национальный институт образования
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Сразу будто не похожи 
На своих, на тех ребят: 
Как-то все дружней и строже, 
Как-то все тебе дороже 
И родней, чем час назад.

Поглядеть — и впрямь — ребята! 
Как, по правде, желторот, 
Холостой ли он, женатый, 
Этот стриженый народ.

Но уже идут ребята, 
На войне живут бойцы, 
Как когда-нибудь в двадцатом 
Их товарищи-отцы.

Тем путём идут суровым, 
Что и двести лет назад 
Проходил с ружьём кремнёвым 
Русский труженик-солдат.

Мимо их висков вихрастых, 
Возле их мальчишьих глаз 
Смерть в бою свистела часто 
И минёт ли в этот раз? 
Налегли, гребут, потея, 
Управляются с шестом. 
А вода ревёт правее — 
Под подорванным мостом.
Вот уже на середине 
Их относит и кружит...

А вода ревёт в теснине1, 
Жухлый2 лёд в куски крошит, 

1 Тесни́на — узкий проход.
2 Жу́хлый — потерявший яркость, свежесть.

1. Какими изображены бой-
цы? В чём состоит их героизм?

2. Как автор показывает связь 
между поколениями?

Правообладатель Национальный институт образования
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Меж погнутых балок фермы1

Бьётся в пене и в пыли...
А уж первый взвод, наверно, 
Достаёт шестом земли.

Позади шумит протока2, 
И кругом — чужая ночь. 
И уже он так далёко, 
Что ни крикнуть, ни помочь.

И чернеет там зубчатый, 
За холодною чертой, 
Неподступный, непочатый 
Лес над чёрною водой.

Переправа, переправа! 
Берег правый, как стена...

Этой ночи след кровавый 
В море вынесла волна.

Было так: из тьмы глубокой, 
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку 
Пересёк наискосок.

И столбом поставил воду 
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд. 
Густо было там народу — 
Наших стриженых ребят...

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди тёплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

1 Фе́рма — здесь: сооружение из скреплённых брусьев.
2 Прото́ка — рукав реки.

Ил. И. М. Колчанова

1. Какие чувства возникают 
у вас во время чтения фрагмен-
та о гибели солдат?

2. Найдите и перечитайте сло-
ва, которые передают состояние 
автора. Какие чувства поэта в 
них ощущаются? Созвучны ли 
они вашим чувствам и эмоци-
ям, почему так происходит?

Правообладатель Национальный институт образования
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Под огнём неразбериха — 
Где свои, где кто, где связь?
Только вскоре стало тихо, — 
Переправа сорвалась.

И покамест неизвестно, 
Кто там робкий, кто герой, 
Кто там парень расчудесный, 
А, наверно, был такой.

Переправа, переправа... 
Темень, холод. Ночь как год.
Но вцепился в берег правый, 
Там остался первый взвод.

И о нём молчат ребята 
В боевом родном кругу, 
Словно чем-то виноваты, 
Кто на левом берегу.

Не видать конца ночлегу. 
За ночь грудою взялась 
Пополам со льдом и снегом 
Перемешанная грязь.

И усталая с похода,
Что б там ни было, — жива,
Дремлет, скорчившись, пехота, 
Сунув руки в рукава.

Дремлет, скорчившись, пехота, 
И в лесу, в ночи глухой 
Сапогами пахнет, потом, 
Мёрзлой хвоей и махрой.

Чутко дышит берег этот 
Вместе с теми, что на том 

1. В каких погодных усло-
виях осуществляется пере-
права?

2. Почему солдаты не возму-
щаются, а выполняют при-
каз, несмотря ни на что?

Правообладатель Национальный институт образования
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Под обрывом ждут рассвета, 
Греют землю животом, — 
Ждут рассвета, ждут подмоги, 
Духом падать не хотят.

Ночь проходит, нет дороги 
Ни вперёд и ни назад...

А быть может, там с полночи
Порошит снежок им в очи,
И уже давно
Он не тает в их глазницах
И пыльцой лежит на лицах —
Мёртвым всё равно.
Стужи, холода не слышат, 
Смерть за смертью не страшна, 
Хоть ещё паёк им пишет 
Первой роты старшина.

Старшина паёк им пишет, 
А по почте полевой 
Не быстрей идут, не тише 
Письма старые домой, 
Что ещё ребята сами 
На привале при огне 
Где-нибудь в лесу писали 
Друг у друга на спине...

Из Рязани, из Казани, 
Из Сибири, из Москвы — 
Спят бойцы.
Своё сказали
И уже навек правы.

И тверда, как камень, груда, 
Где застыли их следы...

Правообладатель Национальный институт образования
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Может — так, а может — чудо? 
Хоть бы знак какой оттуда, 
И беда б за полбеды.

Долги ночи, жёстки зори 
В ноябре — к зиме седой.

Два бойца сидят в дозоре
Над холодною водой.

То ли снится, то ли мнится, 
Показалось что невесть, 
То ли иней на ресницах, 
То ли вправду что-то есть?

Видят — маленькая точка 
Показалась вдалеке: 
То ли чурка1, то ли бочка 
Проплывает по реке?

— Нет, не чурка и не бочка — 
Просто глазу маета2.
— Не пловец ли одиночка?
— Шутишь, брат. Вода не та!
— Да, вода... Помыслить страшно. 
Даже рыбам холодна.
— Не из наших ли вчерашних 
Поднялся какой со дна?..

Оба разом присмирели. 
И сказал один боец:
— Нет, он выплыл бы в шинели, 
С полной выкладкой3, мертвец.

1 Чу́рка — короткий обрубок дерева, железа.
2 Маета́ (прост.) — изнуряющая работа, хлопотливое занятие.
3 Вы́кладка — походное снаряжение солдата. 
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Оба здорово продрогли, 
Как бы ни было, — впервой.
Подошёл сержант с биноклем. 
Присмотрелся: нет, живой.
— Нет, живой. Без гимнастёрки.
— А не фриц1? Не к нам ли в тыл?
— Нет. А может, это Тёркин? — 
Кто-то робко пошутил.
— Стой, ребята, не соваться, 
Толку нет спускать понтон.
— Разрешите попытаться?
— Что пытаться!
— Братцы, — он!

И, у заберегов2 корку 
Ледяную обломав, 
Он как он, Василий Тёркин, 
Встал живой, — добрался вплавь.

Гладкий, голый, как из бани, 
Встал, шатаясь тяжело. 
Ни зубами, ни губами 
Не работает — свело.

Подхватили, обвязали, 
Дали валенки с ноги. 
Пригрозили, приказали — 
Можешь, нет ли, а беги.

Под горой, в штабной избушке, 
Парня тотчас на кровать 
Положили для просушки, 
Стали спиртом растирать.

1 Фриц (разг.) — мужское немецкое имя в годы Великой Отечественной 
войны превратилось в нарицательное имя, обозначающее любого фашист-
ского солдата.

2 За́береги — лёд, настывающий у берега в заморозки.

2. Каким вы представляете 
себе Тёркина?

1. Какими качествами дол-
жен обладать человек, ре-
шившийся переплыть ледя-
ную реку в ноябре ради спа-
сения товарищей и успеха 
боевой операции?

Правообладатель Национальный институт образования
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Растирали, растирали... 
Вдруг он молвит, как во сне:
— Доктор, доктор, а нельзя ли 
Изнутри погреться мне,
Чтоб не всё на кожу тратить?
Дали стопку — начал жить, 
Приподнялся на кровати:
— Разрешите доложить... 
Взвод на правом берегу 
Жив-здоров назло врагу!
Лейтенант всего лишь просит 
Огоньку туда подбросить. 
А уж следом за огнём 
Встанем, ноги разомнём, 
Что там есть, перекалечим — 
Переправу обеспечим...

Доложил по форме, словно 
Тотчас плыть ему назад.
— Молодец! — сказал полковник. — 
Молодец! Спасибо, брат.

И с улыбкою неробкой 
Говорит тогда боец:
— А ещё нельзя ли стопку, 
Потому как молодец? 

Посмотрел полковник строго, 
Покосился на бойца.
— Молодец, а будет много — 
Сразу две.
— Так два ж конца...

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.

1. Перечитайте начало и конец 
главы  «Переправа».  Ка кая 
строка повторяется? Срав ните 
строки, которые её продолжа-
ют: на чём хочет сделать акцент 
автор?

Правообладатель Национальный институт образования
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Бой идёт святой и правый. 
Смертный бой не ради славы, 
Ради жизни на земле.

Гармонь

По дороге прифронтовой,
Запоясан, как в строю,
Шёл боец в шинели новой,
Догонял свой полк стрелковый,
Роту первую свою.

Шёл легко и даже браво
По причине по такой,
Что махал своею правой,
Как и левою рукой.

Отлежался. Да к тому же
Щёлкал по лесу мороз,
Защемлял в пути всё туже,
Подгонял, под мышки нёс.

Вдруг — сигнал за поворотом,
Дверцу выбросил шофёр,
Тормозит:
— Садись, пехота,
Щёки снегом бы натёр.

Далеко ль?
— На фронт обратно.
Руку вылечил.
— Понятно.
Не герой?
— Покамест нет.
— Доставай тогда кисет1.

1 Кисе́т — маленький мешочек для табака, затягиваемый шнурком.

1. Объясните, почему так 
много диалогов в этой части 
поэмы.

2. С какой интонацией их 
следует читать?

Правообладатель Национальный институт образования
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Курят, едут. Гроб — дорога.
Меж сугробами — туннель.
Чуть ли что, свернёшь немного,
Как свернул — снимай шинель.

— Хорошо — как есть лопата.
— Хорошо, а то беда.
— Хорошо — свои ребята.
— Хорошо, да как когда.

Грузовик гремит трёхтонный,
Вдруг колонна впереди.
Будь ты пеший или конный,
А с машиной — стой и жди.

С толком пользуйся стоянкой.
Разговор — не разговор.
Наклонился над баранкой, —
Смолк шофёр,
Заснул шофёр.

Сколько суток полусонных,
Сколько вёрст в пурге слепой
На дорогах занесённых
Он оставил за собой...

От глухой лесной опушки
До невидимой реки —
Встали танки, кухни, пушки,
Тягачи, грузовики,
Легковые — криво, косо,
В ряд, не в ряд, вперёд-назад,
Гусеницы и колёса
На снегу ещё визжат.

На просторе ветер резок,
Зол мороз вблизи железа,
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Дует в душу, входит в грудь —
Не дотронься как-нибудь.

— Вот беда: во всей колонне
Завалящей нет гармони,
А мороз — ни стать, ни сесть...

Снял перчатки, трёт ладони,
Слышит вдруг:
— Гармонь-то есть.

Уминая снег зернистый,
Впеременку — пляс не пляс —
Возле танка два танкиста
Греют ноги про запас.

— У кого гармонь, ребята?
— Да она-то здесь, браток... —
Оглянулся виновато
На водителя стрелок.

— Так сыграть бы на дорожку?
— Да сыграть — оно не вред.
— В чём же дело? Чья гармошка?
— Чья была, того, брат, нет...

И сказал уже водитель
Вместо друга своего:
— Командир наш был любитель...
Схоронили мы его.

— Так... — с неловкою улыбкой
Поглядел боец вокруг,
Словно он кого ошибкой
Нехотя обидел вдруг.

1. Зачем нужна гармонь 
солдатам? Можно ли было 
обойтись без неё?

2. Откуда появилась гар-
монь? Расскажите про её 
прежнего владельца. По-
чему гармонь сохранили?
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Поясняет осторожно,
Чтоб на том покончить речь:
— Я считал, сыграть-то можно,
Думал, что ж её беречь.

А стрелок:
— Вот в этой башне
Он сидел в бою вчерашнем...
Трое — были мы друзья.

— Да нельзя так уж нельзя.
Я ведь сам понять умею,
Я вторую, брат, войну...
И ранение имею,
И контузию одну.
И опять же — посудите —
Может, завтра — с места в бой...
— Знаешь что, — сказал водитель, —
Ну, сыграй ты, шут с тобой.

Только взял боец трёхрядку1,
Сразу видно — гармонист.
Для началу, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.

Позабытый деревенский
Вдруг завёл, глаза закрыв,
Стороны родной смоленской
Грустный памятный мотив.

И от той гармошки старой,
Что осталась сиротой,
Как-то вдруг теплее стало
На дороге фронтовой.

1 Трёхря́дка — гармонь с тремя рядами клавиш.

1. Перечитайте эпизод об иг ре 
на инструменте. Что мож но 
сказать о гармонисте?

2. Перечитайте, как музыка 
воздействует на бойцов.
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От машин заиндевелых
Шёл народ, как на огонь.
И кому какое дело,
Кто играет, чья гармонь.

Только двое тех танкистов,
Тот водитель и стрелок,
Все глядят на гармониста —
Словно что-то невдомёк.

Что-то чудится ребятам,
В снежной крутится пыли.
Будто виделись когда-то,
Словно где-то подвезли...

И, сменивши пальцы быстро,
Он, как будто на заказ,
Здесь повёл о трёх танкистах,
Трёх товарищах рассказ.

Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся.
И потупились сурово
В шлемах кожаных друзья.

А боец зовёт куда-то,
Далеко, легко ведёт.
— Ах, какой вы все, ребята,
Молодой ещё народ.

Я не то ещё сказал бы, —
Про себя поберегу.
Я не так ещё сыграл бы, —
Жаль, что лучше не могу.

Я забылся на минутку,
Заигрался на ходу,

1. Все ли с одинаковым на-
строением слушают музыку?
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И давайте я на шутку
Это всё переведу.

Обогреться, потолкаться
К гармонисту все идут.
Обступают.
— Стойте, братцы,
Дайте на руки подуть.

— Отморозил парень пальцы, —
Надо помощь скорую.

— Знаешь, брось ты эти вальсы,
Дай-ка ту, которую...

И опять долой перчатку,
Оглянулся молодцом
И как будто ту трёхрядку
Повернул другим концом.

И забыто — не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому ещё лежать.

И кому траву живому
На земле топтать потом,
До жены прийти, до дому, —
Где жена и где тот дом?

Плясуны на пару пара
С места кинулися вдруг.
Задышал морозным паром,
Разогрелся тесный круг.

— Веселей кружитесь, дамы!
На носки не наступать!
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И бежит шофёр тот самый,
Опасаясь опоздать.

Чей кормилец, чей поилец,
Где пришёлся ко двору?
Крикнул так, что расступились:
— Дайте мне, а то помру!..

И пошёл, пошёл работать,
Наступая и грозя,
Да как выдумает что-то,
Что и высказать нельзя.

Словно в праздник на вечёрке
Половицы гнёт в избе,
Прибаутки, поговорки
Сыплет под ноги себе.
Подаёт за штукой штуку:
— Эх, жаль, что нету стуку,
Эх, друг,
Кабы стук,
Кабы вдруг —
Мощёный круг!
Кабы валенки отбросить,
Подковаться на каблук,
Припечатать так, чтоб сразу
Каблуку тому — каюк!

А гармонь зовёт куда-то,
Далеко, легко ведёт...

Нет, какой вы все, ребята,
Удивительный народ.

Хоть бы что ребятам этим,
С места — в воду и в огонь.

1. Почему в этом фрагменте 
меняется ритм поэмы?

2. Объясните значение эпитета 
«удивительный». Почему из 
всех синонимов автор выби-
рает именно это определение?
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Всё, что может быть на свете,
Хоть бы что — гудит гармонь.

Выговаривает чисто,
До души доносит звук.
И сказали два танкиста
Гармонисту:
— Знаешь, друг...
Не знакомы ль мы с тобою?
Не тебя ли это, брат,
Что-то помнится, из боя
Доставляли мы в санбат1?

Вся в крови была одёжа,
И просил ты пить да пить...
Приглушил гармонь:
— Ну что же,
Очень даже может быть.

— Нам теперь стоять в ремонте.
У тебя маршрут иной.
— Это точно...
— А гармонь-то,
Знаешь что, — бери с собой.

Забирай, играй в охоту,
В этом деле ты мастак,
Весели свою пехоту.
— Что вы, хлопцы, как же так?..

— Ничего, — сказал водитель, —
Так и будет. Ничего.
Командир наш был любитель,
Это — память про него...

1 Санба́т — санитарный батальон.

1. По каким деталям можно 
догадаться, что на фронт воз-
вращается именно Тёркин?
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И с опушки отдалённой
Из-за тысячи колёс
Из конца в конец колонны:
«По машинам!» — донеслось.

И опять увалы, взгорки,
Снег да ёлки с двух сторон...
Едет дальше Вася Тёркин, —
Это был, конечно, он.

                     Два солдата

В поле вьюга-завируха,
В трёх верстах гудит война.
На пе чи в избе старуха,
Дед-хозяин у окна.

Рвутся мины. Звук знакомый
Отзывается в спине.
Это значит — Тёркин дома,
Тёркин снова на войне.

А старик как будто ухом
По привычке не ведёт.
— Перелёт! Лежи, старуха. —
Или скажет:
— Недолёт...

На печи, забившись в угол,
Та следит исподтишка
С уважительным испугом
За повадкой старика.

С кем жила — не уважала,
С кем бранилась на печи,
От кого вдали держала
По хозяйству все ключи.

1. Почему имя героя названо 
только в последних строках 
этой части?

2. Прокомментируйте строки 
автора о доме Тёркина. Как вы 
относитесь к такому толкова-
нию слова «дом»?

3. Расскажите, как война из-
менила жизнь мирных людей.
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А старик, одевшись в шубу
И в очках подсев к столу,
Как от клюквы, кривит губы —
Точит старую пилу.

— Вот не режет, точишь, точишь,
Не берёт, ну что ты хочешь!.. —
Тёркин встал:
— А может, дед,
У неё развода1 нет?

Сам пилу берёт:
— А ну-ка... —
И в руках его пила,
Точно поднятая щука,
Острой спинкой повела.

Повела, повисла кротко.
Тёркин щурится:
— Ну, вот.
Поищи-ка, дед, разводку,
Мы ей сделаем развод.

Посмотреть — и то отрадно:
Завалящая пила
Так-то ладно, так-то складно
У него в руках прошла.

Обернулась — и готово.
— На-ко, дед, бери, смотри.
Будет резать лучше новой,
Зря инстру́мент не кори.

И хозяин виновато
У бойца берёт пилу.
— Вот что значит мы, солдаты, —
Ставит бережно в углу.

1 Разво́д — наклон зубьев пилы в разные стороны.

1. Почему автор рассказывает 
именно о стариках?
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А старуха:
— Слаб глазами.
Стар годами мой солдат.
Поглядел бы, что с часами,
С той войны ещё стоят...

Снял часы, глядит: машина,
Точно мельница, в пыли.
Паутинами пружины
Пауки обволокли.

Их повесил в хате новой
Дед-солдат давным-давно:
На стене простой сосновой
Так и светится пятно.

Осмотрев часы детально, —
Всё ж часы, а не пила, —
Мастер тихо и печально
Посвистел:
— Плохи дела...

Но куда-то шильцем сунул,
Что-то высмотрел в пыли,
Внутрь куда-то дунул, плюнул, —
Что ты думаешь, — пошли!

Крутит стрелку, ставит пятый,
Час-другой, вперёд-назад.
— Вот что значит мы, солдаты.
Прослезился дед-солдат.

Дед растроган, а старуха,
Отслонив ладонью ухо,
С печки слушает:
— Идут!
— Ну и парень, ну и шут...

1. О каких новых талантах Тёр-
кина идёт речь в этой главе?

2. Подберите фразеологизмы, 
которыми можно охаракте-
ризовать Тёркина — умелого 
мастера.
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Удивляется. А парень
Услужить ещё не прочь.
— Может, сало надо жарить?
Так опять могу помочь.

Тут старуха застонала:
— Сало, сало! Где там сало...

Тёркин:
— Бабка, сало здесь.
Не был немец — значит, есть!

И добавил, выжидая,
Глядя под ноги себе:
— Хочешь, бабка, угадаю,
Где лежит оно в избе?

Бабка охнула тревожно,
Завозилась на печи.
— Бог с тобою, разве можно...
Помолчи уж, помолчи.

А хозяин плутовато
Гостя под локоть тишком:
— Вот что значит мы, солдаты,
А ведь сало под замком.

Ключ старуха долго шарит,
Лезет с печки, сало жарит
И, страдая до конца,
Разбивает два яйца.

Эх, яичница! Закуски
Нет полезней и прочней.
Полагается по-русски
Выпить чарку перед ней.

— Ну, хозяин, понемножку,
По одной, как на войне.
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Это доктор на дорожку
Для здоровья выдал мне.

Отвинтил у фляги крышку:
— Пей, отец, не будет лишку.

Поперхнулся дед-солдат.
Подтянулся:
— Виноват!..

Крошку хлебушка понюхал.
Пожевал — и сразу сыт.

А боец, тряхнув над ухом
Тою флягой, говорит:
— Рассуждая так ли, сяк ли,
Всё равно такою каплей
Не согреть бойца в бою.
Будьте живы!
— Пейте.
— Пью...

И сидят они по-братски
За столом, плечо в плечо.
Разговор ведут солдатский,
Дружно спорят, горячо.

Дед кипит:
— Позволь, товарищ.
Что ты валенки мне хвалишь?
Разреши-ка доложить.
Хороши? А где сушить?

Не просушишь их в землянке,
Нет, ты дай-ка мне сапог,
Да суконные портянки
Дай ты мне — тогда я бог!

Снова где-то на задворках
Мёрзлый грунт боднул снаряд.

1. Перечитайте диалог за сто-
лом.  Почему  глава  названа 
«Два солдата»?

2. Как автор показывает связь 
поколений в этом фрагменте? 
Какое значение для Тёркина и 
его современников она имела?
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Как ни в чём — Василий Тёркин,
Как ни в чём — старик солдат.

— Эти штуки в жизни нашей, —
Дед расхвастался, — пустяк!
Нам осколки даже в каше
Попадались. Точно так.
Попадёт — откинешь ложкой,
А в тебя — так и мертвец.

— Но не знали вы бомбёжки,
Я скажу тебе, отец.

— Это верно, тут наука,
Тут напротив не попрёшь.
А скажи, простая штука
Есть у вас?
— Какая?
— Вошь.

И, макая в сало коркой,
Продолжая ровно есть,
Улыбнулся вроде Тёркин
И сказал:
— Частично есть...

— Значит, есть? Тогда ты — воин,
Рассуждать со мной достоин.
Ты — солдат, хотя и млад,
А солдат солдату — брат.

И скажи мне откровенно,
Да не в шутку, а всерьёз.
С точки зрения военной
Отвечай на мой вопрос.
Отвечай: побьём мы немца
Или, может, не побьём?

1. Найдите самый сложный 
вопрос, который старик задал 
Тёркину. Как Тёркин реагиру-
ет на него?
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— Погоди, отец, наемся,
Закушу, скажу потом.

Ел он много, но не жадно,
Отдавал закуске честь,
Так-то ладно, так-то складно,
Поглядишь — захочешь есть.

Всю зачистил сковородку,
Встал, как будто вдруг подрос,
И платочек к подбородку,
Ровно сложенный, поднёс.
Отряхнул опрятно руки
И, как долг велит в дому,
Поклонился и старухе,
И солдату самому.
Молча в путь запоясался,
Осмотрелся — всё ли тут?
Честь по чести распрощался,
На часы взглянул: идут!

Всё припомнил, всё проверил,
Подогнал и под конец
Он вздохнул у самой двери
И сказал:
— Побьём, отец...

В поле вьюга-завируха,
В трёх верстах гремит война.
На печи в избе — старуха.
Дед-хозяин у окна.

В глубине родной России,
Против ветра, грудь вперёд,
По снегам идёт Василий
Тёркин. Немца бить идёт.

1. Почему Тёркин не сразу от-
вечает на вопрос деда о победе 
над врагом?
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1. Почему А. Т. Твардовский кроме заглавия дал поэме ещё под-
заголовок — «Книга про бойца»? Как поэт объясняет замысел 
поэмы?

2. Почему в годы войны многие солдаты считали, что Тёркин — 
«лицо невымышленное»? Какие черты русского «чудо-человека» 
воплотил в этом образе Твардовский?

3. Выпишите из текста примеры тёркинского юмора, его шуток, 
афоризмов, которые помогали солдатам переносить невзгоды 
войны, вселяли в них бодрость и веру в победу.

4. Какие самые трагические стороны войны запечатлены поэтом 
в прочитанных вами главах? Когда и почему в этих же главах 
возникают юмористические нотки? О чём думает, что чувствует 
солдат на войне, что ведёт его в бой, помогает выжить и  по-
бедить? 

5. Рассмотрите репродукцию картины И. Л. Бруни на форзаце 1. 
Найдите строки из поэмы, которые точно передают содержание 
картины. Каким изображён Тёркин? Почему именно таким?

6. «Книгу про бойца» иллюстрировал друг поэта  — художник 
О. Г. Верейский (см. иллюстрацию на форзаце 1). Что ему, на 
ваш взгляд, удалось передать в рисунках к поэме?

7. В. Я. Лакшин в статье «Книга особой судьбы» писал: «Когда 
скульптор С. Т. Конёнков задумал лепить Тёркина, он уговаривал 
Твардовского позировать ему хотя бы два-три сеанса,  — это 
не должен был быть портрет поэта, но этюд к Тёркину. И это, 
наверное, правильно. Конечно, Твардовский не Тёркин, но 
сквозь черты героя должно было проступать его лицо, и как 
жаль, что скульптор не осуществил этот замысел». Какие черты 
Твардовского  — поэта и человека  — могут увидеть читатели 
поэмы «Василий Тёркин»?

8. В разных странах мира поставлены памятники литературным 
героям (Тому Сойеру и Гекльберри Финну, Шерлоку Холмсу, 
барону Мюнхгаузену, Русалочке и др.). Рассмотрите памятник 
Твардовскому и Василию Тёркину на форзаце 1. Узнайте исто-
рию этого памятника и расскажите её в классе.

Правообладатель Национальный институт образования
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