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отечественной войне

1941-1945

Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством. 
Джон Кеннеди (с)



Содержание:
М. Исаковский:
- «Катюша»
- «Враги сожгли родную хату»

Б. Окуджава:
- «Песенка о пехоте»
- «Здесь птицы не поют…»

А. Фатьянов:
- «Соловьи»

Л. Ошанин:
-«Дороги».

И другие…
«Каждый спортсмен стоит в бою 

нескольких рядовых бойцов, а взвод 
спортсменов – надежнее батальона, 

если предстоит сложная боевая 
операция» - И. Е. Петров



Константин Симонов (с)

 Не той, что из сказок, не той, что с пеленок,
 Не той, что была по учебникам пройдена,
 А той, что пылала в глазах воспаленных,
 А той, что рыдала,- запомнил я Родину.
 И вижу ее, накануне победы,
 Не каменной, бронзовой, славой увенчанной,
 А очи проплакавшей, идя сквозь беды,
 Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной.

Традиции в изображении боевых подвигов 
народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину:



М. Исаковский

Михаи́л Васи́льевич Исако́вский 
(1900—1973) — советский поэт.

Лауреат двух Сталинских премий 
первой степени (1943, 1949). Герой 
Социалистического Труда (1970). 
Член РКП(б) с 1918 года.

Местный священник научил 
Исаковского читать и писать. Позже 
Исаковский проучился 2 года в 
гимназии. Первое стихотворение — 
«Просьба солдата» — было 
опубликовано ещё в 1914 году в 
общероссийской газете «Новь». В 
1918 году вступил в РКП(б). В 
1921—1931 годах работал в 
смоленских газетах. В 1931 году 
переехал в Москву.



Катюша:
Расцветали яблони и груши,        
Поплыли туманы над рекой.         
Выходила на берег Катюша,         
На высокий берег на крутой.       

Выходила, песню заводила          
Про степного, сизого орла,        
Про того, которого любила,        
Про того, чьи письма берегла.     

Он ты, песня, песенка девичья,    
Ты лети за ясным солнцем вслед.   
И бойцу на дальнем пограничье     
От Катюши передай привет.         

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,      
Пусть он землю бережет родную,    
А любовь Катюша сбережет.         

Расцветали яблони и груши,        
Поплыли туманы над рекой.         
Выходила на берег Катюша,         
На высокий берег на крутой.



Враги сожгли родную хату:

 Враги сожгли родную хату, 
 Сгубили всю его семью. 
 Куда ж теперь идти солдату, 
 Кому нести печаль свою?
 Пошел солдат в глубоком горе 
 На перекресток двух дорог, 
 Нашел солдат в широком поле 
 Травой заросший бугорок. 
 Стоит солдат – и словно комья 
 Застыли в горле у него. 
 Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, 
 Героя – мужа своего. 
 Готовь для гостя угощенье, 
 Накрой в избе широкий стол, – 
 Свой день, свой праздник возвращенья 
 К тебе я праздновать пришел…» 
 Никто солдату не ответил, 
 Никто его не повстречал, 
 И только теплый летний ветер 
 Траву могильную качал. 
 Вздохнул солдат, ремень поправил, 
 Раскрыл мешок походный свой, 
 Бутылку горькую поставил 
 На серый камень гробовой: 
 «Не осуждай меня, Прасковья, 
 Что я пришел к тебе такой: 
 Хотел я выпить за здоровье, 
 А должен пить за упокой…



Б. Окуджава

Була́т Ша́лвович Окуджа́ва (9 мая 1924, 
Москва, СССР — 12 июня 1997, Кламар, 
Франция) — советский поэт, композитор, 
литератор, прозаик и сценарист. Автор 
около двухсот авторских и эстрадных 
песен, написанных на собственные стихи, 
один из наиболее ярких представителей 
жанра авторской песни в 1950-е—1980-е 
годы.
В апреле 1942 года, в возрасте 17 лет, 
Окуджава пошёл на фронт добровольцем. 
Был направлен в 10-й Отдельный 
запасной миномётный дивизион. Затем, 
после двух месяцев обучения, был 
отправлен на Северо-Кавказский фронт. 
Был миномётчиком, потом радистом 
тяжёлой артиллерии. Был ранен под 
Моздоком.



Песенка о пехоте
Простите пехоте, что так неразумна бывает она.
Всегда мы уходим, когда над Землею бушует весна.
И шагом неверным, по лестничке шаткой, спасения нет.
Лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед.
Лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед.
Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет,
Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет,
Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи.
У жизни со смертью еще не окончены счеты свои.ы
Нас время учило, живи по привальному, дверь отворя.
Товарищ мужчина, как все же заманчива должность твоя,
Всегда ты в походе, и только одно отрывает от сна -
Куда ж мы уходим, когда за спиною бушует весна?..



Здесь птицы не поют…
Куплет 2:
Лишь только бой угас, 
Звучит другой приказ, 
И почтальон сойдет с ума, 
Разыскивая нас. 
Взлетает красная ракета, 
Бьет пулемет неутомим, 
И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не 

постоим.
Одна на всех - мы за ценой не 

постоим.

Припев- х2 

Куплет 1:
Здесь птицы не поют, 
Деревья не растут, 
И только мы к плечу плечо 
Врастаем в землю тут. 
Горит и кружится планета, 
Над нашей Родиною дым, 
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим. 

Припев: 
Нас ждет огонь смертельный, 
И все ж бессилен он. 
Сомненья прочь,
 уходит в ночь  отдельный, 
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон. 



Алексей Иванович Фатьянов
Алексе́й Ива́нович Фатья́нов 
(1919–1959) — русский советский поэт, 
автор многих популярных в 1940—1970 
годах песен (на музыку М. Блантера, В. 
Соловьёва-Седого и других 
композиторов).
Поступил в театральную студию 
Алексея Денисовича Дикого при театре 
ВЦСПС, по окончании которой в 1937 
году принят в театральную школу 
актёрской труппы Центрального театра 
Красной Армии. Играл в спектаклях; с 
1940 года в ансамбле Орловского 
военного округа. С начала войны с 
ансамблем на фронте, был ранен при 
выходе из окружения. После ранения 
был принят в ансамбль песни и пляски 
им. Александрова, откуда по ложному 
обвинению в 1943 году попал в 
штрафную роту 6-й танковой армии; 
был вторично ранен в боях за Венгрию 
и оправдан.

Алексе́й Ива́нович Фатья́нов (1919–1959)



Соловьи
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят...
Пришла и к нам на фронт весна,
Ребятам стало не до сна
Не потому, что пушки бьют,
А потому, что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.
Но что война для соловья,
У соловья ведь жизнь своя...
Не летит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.
А завтра снова будет бой,
Уж так назначено судьбой,
Чтоб нам  уйти, не долюбив,
От наших жен, от наших нив,
Но с каждым шагом в том бою
Нам ближе дом в родном краю.
Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят...

А. Фатьянов



Л. Ошанин
Лев Иванович Оша́нин 

(1912—1996) — поэт, автор 
более 70 поэтических 
сборников, стихотворных 
повестей и пьес, лауреат 
Сталинской премии первой 
степени (1950), а также 
лауреат Всемирных 
фестивалей молодёжи и 
студентов.

Родился 17 (30) мая 1912 года в 
Рыбинске (ныне Ярославской 
области) в дворянской семье.

Отец, Иван Александрович, 
работал частным поверенным 
городского суда; мать, Мария 
Николаевна, — музыкальным 
педагогом.

Из-за плохого зрения Ошанина 
не взяли в армию даже когда 
началась Великая 
Отечественная война, хотя бы 
военным корреспондентом….

Лев Иванович Оша́нин (1912—1996)



Эх, дороги...
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей:
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьется пыль под сапогами — степями, 

полями,
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
А дорога дальше мчится, пылится, клубится,
А кругом земля дымится — 
Чужая земля!

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Край сосновый,
Солнце встает.
У крыльца родного
Мать сыночка ждет.
И бескрайними путями — степями, полями —
Все глядят вослед за нами
Родные глаза.
Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Снег ли, ветер
Вспомним, друзья.
...Нам дороги эти
Позабыть нельзя.



Ниже предоставлен список
других авторов,

которые несмотря на обстоятельства всё же 
находили время заниматься любимым делом… 

Писали стихи и песни не просто для того что бы 
получить почет, а что бы хоть как то подбодрить 
советских военных, которые не смотря ни на что 

воюют и выигрывают!
Вечная слава и уважение участникам 

Великой Отечественной войны!!!



Константин 
Симонов

Константин Симонов 
(1915-1979) — поэт, писатель, 

драматург. В первые дни войны 
ушел на фронт военным 

корреспондентом. Не 
понаслышке писал о великих 

сражениях войны — 
Сталинградской битве, битве на 
Курской дуге, битве за Берлин. 

Романы Симонова — «Дни и 
ночи», «Солдатами не 

рождаются», «Живые и 
мертвые», «Последнее лето» — 

одни из лучших, что было 
создано советскими писателями.



Федор Абрамов 
В первые дни Великой Отечественной 

войны Федор Абрамов пошел в 
народное ополчение, участвовал в 

обороне Ленинграда, был несколько 
раз ранен, лечился в госпиталях . Уже 
первый его роман «Братья и сестры», 

рассказавший о военных годах в 
глухой архангельской деревне, 

завоевал читательскую аудиторию. 
Затем были такие шедевры, как «Две 
зимы и три лета», «Пути-перепутья», 
трилогия «Пряслины», посвященные 

жизни русской деревни в тяжелые 
военные и послевоенные годы. 

Огромное признание получили повести 
Абрамова «Безотцовщина», «Пелагея», 
«Деревянные кони», сборник рассказов 

«Трава-мурава».



Виктор Астафьев
 Во время Великой Отечественной войны 

Виктор Астафьев (1924-2001) ушел на фронт 
добровольцем, воевал простым солдатом, 
получил тяжелое ранение. Вернувшись с 

фронта, Астафьев работал слесарем, 
подсобным рабочим, учителем в Пермской 

области. В его творчестве Великая 
Отечественная война предстает как великая 

трагедия: в повести «Пастух и пастушка» 
рассказывается о безысходной любви двух 

молодых людей, на краткий миг сведенных и 
навеки разлученных войной; абсолютно без 

патетики показано лицо войны в повести 
«Так хочется жить» и в романе «Прокляты и 
убиты». Вскоре после публикации романа 

"Прокляты и убиты" Астафьев был 
награжден премией «Триумф», ежегодно 

присуждаемой за выдающиеся достижения в 
литературе и искусстве. 



Григорий Бакланов 
      Когда началась война, Григорий 

Бакланов экстерном сдал экзамены за 10 
классов (прошел слух, что на фронт будут 

брать только окончивших десятилетку). 
Попал в гаубичный артиллерийский полк, 

затем был послан в артиллерийское 
училище, офицером вернулся на фронт, 

командовал батареей, сражаясь до конца 
войны на Юго-Западном фронте. 

Впечатления и переживания фронтовой 
жизни легли в основу таких блестящих 

произведений, как «Южнее главного 
удара», «Пядь земли», «Мертвые сраму не 
имут», «Июль 41-го года», «Друзья», «Был 

месяц май...», роман, пользовавшийся 
поистине оглушительным успехом — 

«Навеки девятнадцатилетние». Позднее 
вышли повести и рассказы «Я не был убит 

на войне». 



Борис Васильев
Борис Васильев ушел на фронт добровольцем 

после окончания 9-го класса. В 1943г. 
направлен в Военную академию 

бронетанковых и механизированных войск. 
Истинный успех пришел к писателю после 

публикации повести «А зори здесь тихие...». В 
этом произведении автор выразил трагизм 

неизбежной гибели благородных и 
бескорыстных душ в столкновении с 

жестокостью и несправедливостью. В его 
романах и повестях на первый план 

выдвигаются проблемы любви, верности, 
товарищества, сострадания, нравственного 

долга, жертвенной преданности высоком делу: 
«Иванов катер», «В списках не значился», 
«Завтра была война», «Встречный бой», 

«Кажется, со мной пойдут в разведку» и многие 
другие. В 1997 писатель был удостоен премии 
им. А. Д. Сахарова «За гражданское мужество».



Константин Воробьев
Константин Дмитриевич Воробьев (1919 – 

1975), автор суровых и трагических 
произведений, который первым рассказал о 
горькой правде солдата, попавшего в плен. 

Повести Воробьева «Это мы, Господи», 
«Убиты под Москвой» написаны по 

собственному опыту. Сражаясь в роте 
кремлевских курсантов под Москвой, он 

попал в плен, прошел через лагеря на 
территории Литвы. Бежал из плена, 

организовал партизанскую группу. Повесть 
«Это мы, Господи», написанная в 1943 году, 
опубликована была лишь в 1986 году. Эта 
повесть о муках молодого лейтенанта в 

плену. Повесть «Убиты под Москвой» 
остается одним из самых достоверных 

произведений о начальном периоде войны в 
1941г. под Москвой.



Владимир Богомолов
Владимир Осипович Богомолов (1926 – 
2003), написал в 1973г. остросюжетное 

произведение «Момент истины» («В августе 
сорок четвертого») о военной 

контрразведке – СМЕРШе, герои которой 
обезвреживают врага в тылу наших войск. 
В 1993г. В.О. Богомолов опубликовал яркую 

повесть «В кригере» (кригер – вагон для 
перевозки тяжелораненых), которая 

является продолжением повести «Момент 
истины» и «Зося». В этом вагоне – кригере 

собрались уцелевшие герои. 
Недолеченных, их страшная комиссия 

распределяла для прохождения 
дальнейшей службы в отдаленных районах 

Крайнего Севера, Камчатки, Дальнего 
Востока. Их, отдавших жизнь за Родину, 

искалеченных, не пощадили, отправили в 
самые отдаленные места. 



Юрий Герман
Во время Великой Отечественной 

войны Юрий Герман служил на 
Северном флоте военным 
корреспондентом ТАСС и 
Совинформбюро, много 

публиковался в газетах. Его романы 
«Дело которому ты служишь», 

«Дорогой мой человек», «Я отвечаю 
за все», посвященные жизни 

военного врача, неоднократно 
переиздавались. По этим 

произведениям снят один из 
лучших советских фильмов 

«Дорогой мой человек». Известны и 
блестящие сценарии писателя — 
«Дело Румянцева», «Пирогов», 

«Белинский».



Эммануил Казакевич
 В июле 1941г. Эммануил Казакевич ушел 

добровольцем на фронт, служил в 
войсковой разведке, удостоен 8 боевых 

орденов и медалей. После окончания 
войны некоторое время был комендантом 

немецкого городка. Первое же 
произведение Казакевича, повесть 

«Звезда», получило Государственную 
премию. Повесть основана на личном 
фронтовом опыте и рассказывает о 

подвиге разведгруппы, гибелью которой в 
тылу врага были оплачены ценные 

военные сведения и, в конечном счете, 
будущая победа. «Звезда» переведена на 
десятки языков, выдержала 50 изданий. 

Трагическая повесть «Двое в степи», роман 
«Весна на Одере», повесть «Сердце друга» 
рассказывают о войне, о любви, которая 

приходит к людям на фронте, несмотря ни 
на что.



Юрий Нагибин 
Юрий Нагибин ушел на фронт с началом 
войны. Знание немецкого языка решило 

его судьбу — он был направлен в VII 
отдел ПУ (контрпропаганда) Волховского 

фронта, где пришлось не только 
выполнять свои прямые обязанности, но 
и воевать с оружием в руках, и выходить 

из окружения. Все впечатления и 
наблюдения фронтовой жизни позже 
вошли в его военные рассказы. Как 

корреспондент побывал в Сталинграде, 
под Ленинградом, при освобождении 
Минска, Вильнюса, Каунаса. Первый 

военный сборник «Человек с фронта», 
затем были опубликованы рассказы 

«Трубка», «Зимний дуб». Вышли 
сборники «Большое сердца» и «Две 

силы», сделавшие имя писателя 
известным. 



Александр Солженицын
Александр Солженицын был призван в 
армию в 1942 году. В 1945 его осудили 
на восемь лет лагерей за критические 

высказывания по адресу Сталина, 
допущенные в письме к другу. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» 
принесла писателю мировую славу. 

Затем были написаны романы 
«Раковый корпус», «В круге первом». В 

1970г. Солженицын стал лауреатом 
Нобелевской премии по литературе. 

Опасаясь изгнания и не рискуя 
выезжать в Стокгольм для получения 

премии, Солженицын в письме в 
Шведскую Академию согласился 

принять ее заочно. Роман «Архипелаг 
ГУЛаг», серия рассказов «Бодался 

теленок с дубом» посвящены тем, кто, 
пройдя войну, не стал героем, хотя и 

заслужил.



Андрей Платонов
Великая Отечественная война 
сделала Платонова (1899-1951) 
фронтовым корреспондентом 
газеты «Красная звезда». Он 
печатал рассказы и очерки о 

героических событиях и людях 
войны. В это время вышли 

четыре его книги – 
«Одухотворенные люди», 

«Рассказы о Родине», «Броня», 
«В сторону заката солнца». Он 
подписывал их псевдонимом 

«Действующая Армия».



Юрий Бондарев
Юрий Васильевич Бондарев, бывший 

офицер-артиллерист, воевавший в 1942 – 
1944 годах под Сталинградом, на Днепре, 

в Карпатах, автор книг: «Батальоны 
просят огня» (1957), «Тишина» (1962), 

«Горячий снег»(1969). Одно из 
достоверных произведений, написанных 
Бондаревым о войне – роман «Горячий 

снег» о Сталинградской битве, о 
защитниках Сталинграда, для которых он 
олицетворял защиту Родины. Сталинград 

как символ солдатского мужества и 
стойкости проходит по всем 

произведениям писателя-фронтовика. О 
сложной жизни после войны бывших 
участников войны его новый роман 

«Непротивление».



Михаил Шолохов
С первых дней Великой 

Отечественной войны Михаил 
Шолохов (1905-1984) становится 
писателем – фронтовиком. Его 

очерки «На пути к фронту», 
«Первые встречи», «Люди Красной 

Армии», «На Смоленском 
направлении», «Военнопленные» 
рисовали портреты людей, героев 
– фронтовиков, воспроизводили 
драматические события войны, 

наполняли сердца людей любовью 
к Родине, ненавистью к 

захватчикам. Одним из самых 
известных произведений 

Шолохова о Великой 
Отечественной войне стал рассказ 

«Судьба человека».



Евгений Носов
«На фронте мне выпала тяжкая доля 
противотанкового артиллериста. Это 

постоянная дуэль с танками – кто кого… 
Уже в конце войны, в Восточной Пруссии, 
немецкий снаряд все-таки поймал наше 

орудие в прицел, и я полгода провалялся в 
госпитале. К сентябрю 1945 г. врачи кое-как 

заштопали меня, и я вернулся в школу, 
чтобы продолжить прерванную учебу. На 

занятия я ходил в гимнастерке (другой 
одежды не было), при орденах и медалях. 

Поначалу меня принимали за нового 
учителя, и школьники почтительно 

здоровались со мной – ведь я был старше 
многих на целую войну». (Из 

автобиографии)
О войне написана повесть «Усвятские 

шлемоносцы» и рассказ «Красное вино 
победы».



Александр Фадеев
Во время войны А.Фадеев 

(1901-1956) работает 
фронтовым 

корреспондентом газеты 
«Правда» и 

«Совинформбюро». В 
1943-1945г.г. пишет роман 

«Молодая гвардия» о 
подвиге Краснодонской 

подпольной 
комсомольской 

организации.



Василь Быков
Белорусский писатель-фронтовик 

Василь Владимирович Быков (1924 
– 2003) в восемнадцать лет стал 
фронтовиком, сначала служил в 

пехоте, командуя орудийным 
расчетом сорокопятки, потом в 

истребительно-противотанковой 
артиллерии. Он написал о войне 
следующие повести: «Фронтовая 

страница», «Альпийская баллада», 
«Западня», «Мертвым не больно», 

«Сотников» и др.



Константин Паустовский
Во время Великой 

Отечественной войны К.Г. 
Паустовский (1892-1968) 

был военным 
корреспондентом газеты 

9-й армии «Защитник 
Родины» на Южном 

фронте. В 1941 г. журнал 
«Новый мир» 

опубликовал статью-
воззвание «Мы 
победим!».  К.Г. 

Паустовский награжден 
медалью «За отвагу».



Использованные источники:
http://www.google.ru/ - поисковая машина,
http://www.google.ru/imghp - Google.картинки,
http://ru.wikipedia.org/ - онлайн энциклопедия,
http://lurkmore.to/ - энциклопедия.


