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Поэтический стиль И. Эренбурга на 
материале-лирике военных лет



    Мне рассказывали люди, заслуживающие полного 
доверия, что в одном из больших объединенных 
партизанских отрядов существовал следующий 
пункт рукописного приказа:

   «Газеты после прочтения употреблять на раскурку, 
за исключением статей Ильи Эренбурга».

    Это поистине самая короткая и самая радостная 
для писательского сердца рецензия, о которой я когда-
либо слышал.
К.Симонов

Илья Григорьевич 
Эренбург

Советский прозаик, поэт, переводчик, 
публицист, фотограф и общественный 

деятель.

15 (27) января 1981 – 31 августа 1967

Имя И. Эренбурга было одним из самых ярких имен, 
звучавших в суровые военные годы

Это человек, прошедший войну, видевший своими глазами все, что 
происходило, запечатлевший эмоции от увиденного в своих 

поэтических произведениях

Автор публицистических статей, которых так любили советские 
солдаты, которые они берегли и перечитывали, оказался еще и 

лириком



Основной характер классического стихотворения  - 
исповедь, повествование о душевных переживаниях 
лирического героя, меняется на проповедь, призыв, 

команду, приказ, которые в лирике Эренбурга 
выражены повелительным наклонением глагола. 

Г.И. Лубянская называет такую 
поэзию агитационно-лирической.



В зените бытия 
любовь изнемогает.Какой угрюмый зной! И 

тяжко, тяжко мне,Когда, рукой обвив меня, 
ты пригибаешь,Как глиняный кувшин, 
ища воды на дне.

Есть в летней полноте 
таинственная убыль,И выжженных озер 

мертва сухая соль.Что если и твои 
доверчивые губыКоснутся лишь земли, где 

тишина и боль?
Но изойдет грозой 
неумолимый полдень —Я, насмерть раненный, 
еще дыша, любя,Такою нежностью и миром 

преисполнюсь,Что от прохладных губ не 
оторвут тебя.

1922 год, классический стиль

Повтор
ы

Аллитерац
ии

Стихотворение написано шестистопным 
ямбом

Такая классическая традиция меняется к 1941 
году.

Риторические 
вопросы



Белеют мазанки. 
Хотели сжечь их,Но не успели. Вечер. 
Дети. Смех.Был бой за хутор, и 

один разведчикОстался на снегу. 
Вдали от всехОн как бы спит. Не бьется 

больше сердце.Он долго шел — он к тем 
огням спешил.И если не дано уйти 

от смерти,Он, умирая, 
смерть опередил.

Совершенно иначе звучат стихотворения военных лет.

-Отсутствие эпитетов
-Лаконичность
-Парцелляция

 

Слова звучат, как 
удар метронома, как 

капли крови, 
стекающий на родную 

землю.



Как кровь в виске 
твоем стучит,Как год в крови, как 
счет обид,Как горем пьян и 
без вина,И как большая 
тишина,Что после пуль и 

после мин,
И в сто пудов, на 
миг один,Как эта жизнь — не 

ешь, не пейИ не дыши — 
одно: убей!За сжатый рот 

твоей жены,За то, что годы 
сожжены,За то, что нет ни 

сна, ни стен,
За плач детей, за 
крик сирен,За то, что даже 

образаСвои 
проплакали 
глаза,

За горе 
оскорбленных 
пчел,
За то, что он к 
тебе пришел,За то, что ты — не 

ешь, не пей,Как кровь в виске — 
одно: убей!

1942 г. «Убей!» Стихотворение написано четырехстопным ямбом

Парная рифмовкаПризывность Анафора



Поэтического стиль И. Эренбурга

Велика роль олицетворений – каждый предмет наделен 
душой, оживлен, способен противостоять врагу

Любимый поэтический прием – сравнение, союзная 
сравнительная конструкция, неожиданное, 

несвойственное языку сопоставление явлений
Задачи лирики Эренбурга – сдвинуть пласты 

реальности, покачнуть весь мир у его основ, заставить 
каждую частицу мира идти на борьбу с врагом



Анафоры, повторы, 
четкость и краткость 

фраз делает текст 
убедительным, 

сильным, весомым



  Для поэтического стиля военных лет Эренбурга 
характерен лексический и синтаксический 

параллелизм, параллелизм смысловых 
конструкций

   Элементами агитационно-лирического стиля 
лирики       И. Эренбурга военных лет являются 

риторические фигуры – вопросы и восклицания, 
цитаты, аллюзии, диалог и прямая речь героев.

   Строфика и размер стихотворений – наследие 
классической традиции, но ямб, который чаще 
используется Эренбургом в стихотворениях 

военных лет, отражает яркие, сильные, устойчивые 
эмоции ненависти врагу. Рифмовка также отражает 

темпоральные характеристики художественного 
текста. 


