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Военные песни использовались в русской армии с былинных времён. Самая 
древняя из сохранившихся ныне композиций русских дружинников датируется 
Х столетием. Благодаря дошедшей до наших дней в летописи XIV века песне 
"В великом Нове-городе стоят мужи новгородские...", историки узнали об 
участии новгородских полков в Куликовской битве... Легендарный атаман 
Ермак покорял Сибирь в компании песельников с набором народных 
инструментов, которые были специально выписаны им для поднятия боевого 
духа своих казаков... Петр I, понимая важность военных песен с как 
морального фактора и боевого духа войск, издал в 1722 году предписание 
каждому полку иметь собственный оркестр... Суворовские чудо-богатыри шли 
на штурм Измаила под казацкую песню "Ночи темны, тучи грозны...".



Известны случаи, когда военные 
песни спасали сотни солдатских 
жизней. Так, в 1904 году во время 
битвы с японцами под Мукденом, 
музыканты Мокшанского 
пехотного полка подняли в атаку 
деморализованных огромными 
потерями и смертью командира 
полка солдат, которые прорвали 
окружение. Первыми в бой с 
духовыми инструментами тогда 
пошли 25-летний полковой 
капельмейстер Илья Шатров 
(будущий автор композиции 
"Мокшанский полк на сопках 
Маньчжурии", которую позже 
переделали в легендарный вальс 
"На сопках Маньчжурии"), в 
компании с семью музыкантами - 
флейтистами и трубачами.



Во время Великой 
Отечественной войны песня 
— самый 
распространенный жанр 
советской музыки. Военная 
пора во всей полноте и 
силе проявила ее 
мобильность, 
непосредственную близость 
к повседневной жизни 
общества. Песня 
становится духовным 
оружием фронта и тыла. 
Она зовет в бой, 
воодушевляет памятью о 
мирных днях и вселяет в 
человеческие сердца 
уверенность в победе. 
Главная тема песенного 
творчества этих лет — 
защита Родины.



22 июня 1941 года .



«Кто сказал, что места нету 
песне на войне, после боя 

сердце просит музыки 
вдвойне…»

Песни военных 
лет



Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для 
нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей 
огромной страны. Все – от мала до велика – вносили свой посильный 
вклад для отпора захватчикам. Вместе с солдатами на фронте и 
рабочими в тылу в строй встала... и песня. Песня помогла выстоять 
народу и победить, она стала грозным оружием, не позволившим 
сломить дух советского народа. В самом начале войны советскими 
композиторами были созданы сотни новых песен, многие из которых 
сразу «ушли на фронт» (Источник информации - портал История.РФ, 
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat)



Песни ярко отражали все события, происходящие на фронте 
и в тылу, согревали душу, призывали к подвигу. Песни иногда 
лучше политруков говорили о патриотизме, солдатской 
дружбе и любви. Песни были необходимы человеку как 
воздух, они не давали черстветь человеческим чувствам. 
(Источник информации - портал История.РФ, 
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat)



Начало войны было ознаменовано появлением самой суровой и самой яркой 
военной песни, из когда-либо сложенных людьми. Это «Священная война». 
(Источник информации - портал История.РФ, 
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-pobiezhdat)

24 июня 1941 года газеты 
«Известия» и «Красная звезда» 
опубликовали стихотворение В. И. 
Лебедева-Кумача, начинавшееся 
словами: «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой...» 

Стихотворение в газете прочитал 
руководитель Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски Красной 
Армии А. В. Александров. Оно 
произвело на него такое сильное 
впечатление, что он сразу же сел за 
рояль. На другой день, придя на 
репетицию, композитор объявил: 

– Будем разучивать новую песню – 
«Священная война». 

Музыка А.Александрова;
Слова В.Лебедева - Кумача

«Священная война"



Вставай, страна огромная,

 Вставай на смертный бой
 С фашистской силой темною,

 С проклятою ордой!

 

Пусть ярость благородная
 Вскипает, как волна,-

 Идет война народная,

 Священная война!

 

Как два различных полюса,

 Во всем враждебны мы:

 За свет и мир мы боремся,

 Они - за царство тьмы.

 

Дадим отпор душителям
 Всех пламенных идей,

 Насильникам, грабителям,

 Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
 Над Родиной летать,

 Поля ее просторные
 Не смеет враг топтать!

 

Гнилой фашистской нечисти
 Загоним пулю в лоб,

 Отребью человечества
 Сколотим крепкий гроб!

 

Встает страна огромная,

 Встает на смертный бой
 С фашистской силой темною,

 С проклятою ордой.

 

Пусть ярость благородная
 Вскипает, как волна,-

 Идет война народная,

 Священная война!



Песни военных лет

 Советские люди прощались с 
родными местами, чтобы, 
победив, вновь вернуться  
домой. 

Под марш «Прощание 
славянки» отправлялись 
эшелоны с защитниками 
Родины на фронт. 
      

слова В. Лазарева
Музыка В. Агапкина



«Прощайте скалистые горы» 

Кроме маршей, создавались и суровые 
песни-вальсы о войне. «Прощайте скалистые 
горы» – песня, посвященная воинам-
североморцам, и родилась она на Северном 
флоте. Однажды, листая старые газетные 
подшивки, композитор Евгений Жарковский 
наткнулся на стихи Николая Бунина, которые 
он переложил на мелоди (Источник 
информации - портал История.РФ, 
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomogh
ala-pobiezhdat)

Прощайте, скалистые горы, 
 На подвиг Отчизна зовет!  
Мы вышли в открытое море, 
 В суровый и дальний поход.
 
А волны и стонут, и плачут,  
И плещут на борт корабля... 
 Растаял в далеком тумане Рыбачий, 
 Родимая наша земля.

 Корабль мой упрямо качает 
 Крутая морская волна,  
Поднимет и снова бросает  
В кипящую бездну она. 

Обратно вернусь я не скоро,  
Но хватит для битвы огня.  
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, 
 Как море мертво без меня.

 Нелегкой походкой матросской
  Иду я навстречу врагам, 
 А после с победой геройской  
К скалистым вернусь берегам.
 
Хоть волны и стонут, и плачут, 
 И плещут на борт корабля, 
 Но радостно встретит героев Рыбачий, 
 Родимая наша земля.
 (Источник информации - портал История.РФ, 
https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-piesnia-pomoghala-p
obiezhdat)



муз. Е. Петербурского,
 сл. Я.Галицкого



Поистине необычна история и другой замечательной военной песни «Синий 
платочек». В 1940 году в московском саду «Эрмитаж» выступал польский 
оркестр «Голубой джаз» под управлением Генриха Гольда. Тогда композитор 
Ежи Петерсбурский исполнил свою новую мелодию. После концерта к 
Петерсбурскому подошел поэт и драматург Яков Галицкий, который выразил 
свое восхищение творчеством оркестра и предложил написать слова к той 
новой красивой мелодии. Польскому композитору мысль поэта понравилась, и 
вскоре появилось стихотворение «Синий платочек».

Впервые песню «Синий платочек» исполнил солист «Голубого джаза» Станислав 
Ландау, после чего она стала постоянной в репертуаре оркестра. Любопытно, что в 
Польше к тому времени уже была песня на мелодию Ежи Петерсбурского. «Синий 
платочек» пели Изабелла Юрьева и Вадим Козин, но до войны эта песня не 
получила широкой известности. Наступила война, и в тексте песни произошли 
некоторые изменения. В Киеве, например, на стихи неизвестного автора, стали 
петь: Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началась война.
Война началась на рассвете,
Чтоб больше народу убить.
Спали родители, спали их дети,
Когда стали Киев бомбить.



Привычный же «Синий платочек» 
появился в 1942 году, когда песню 
исполнила Клавдия Шульженко. 
Дело в том, что Клавдия 
Ивановна обратилась к 
сотруднику газеты «В решающий 
бой!» Михаилу Максимову с 
просьбой изменить слова песни 
на более патриотичные. Тогда-то 
поэт и вставил в текст песни 
знаменитые слова о пулеметчике. 
Однако Политуправление Рабоче-
крестьянской Красной армии 
посчитало песню «чрезмерно 
лирической» и выразило свое 
недовольство по этому поводу. 
Клавдия Шульженко перестала 
петь эту песню, но полюбившийся 
миллионам советских граждан 
«Синий платочек» уже навсегда 
остался в числе лучших военных 
песен.



Помню, как в памятный вечер
 Падал платочек твой с плеч,
 Как провожала
 И обещала
 Синий платочек сберечь. 
И пусть со мной
 Нет сегодня любимой, родной, -
 Знаю, с любовью
 Ты к изголовью
 Прячешь платок дорогой.
 Письма твои получая,
 Слышу я голос живой,
 И между строчек
 Синий платочек
 Снова встаёт предо мной.

И часто в бой
 Провожает меня образ твой.
 Чувствую рядом
 Любящим взглядом
 Ты постоянно со мной.
Сколько заветных платочков
 Носим в шинелях с собой,
 Нежные речи,
 Девичьи плечи
 Помним в страде боевой. 
За них, родных,
 Желанных, любимых таких,
 Строчит пулемётчик
 За синий платочек,
 Что был на плечах дорогих!
 



Одна из самых популярных песен 
военных лет, «Темная ночь», была 
написана Никитой Богословским и 
Владимиром Агатовым для фильма «Два 
бойца» весной 1942 года. Фильм 
рассказывал о фронтовой дружбе двух 
солдат, роли которых исполняли Борис 
Андреев и Марк Бернес. Идея «оживить» 
эпизод в землянке лирической песней 
возникла спонтанно. Мелодия была 
написана композитором буквально за один 
вечер. Но не было текста. В это время в 
Ташкент, где снимался фильм, приехал с 
фронта поэт Владимир Агатов. Обратились 
к нему. Прослушав мелодию, он тут же 
набросал слова. В таком виде, без всяких 
изменений песня и вошла в фильм. По 
свидетельству Константина Симонова 
весной 1943 года «Темная ночь» «была на 
устах буквально у каждого фронтовика», 
потому что «вместила в себя мысли и 
чувства миллионов людей».

слова В. Агатова,
 музыка Н. Богословского



Темная ночь, только пули свистят по 
степи, 

• Темная ночь, только пули свистят по 
степи, 

• Только ветер гудит в проводах, 
тускло звезды мерцают. 

• В темную ночь ты, любимая знаю, не 
спишь 

• И у детской кроватки тайком ты 
слезу утираешь. 

• Как я люблю глубину твоих 
ласковых глаз, 

• Как я хочу к ним прижаться сейчас 
губами! 

• Темная ночь разделяет, любимая, 
нас: 

• И тревожная, черная степь пролегла 
между нами. 

Верю 

Верю в тебя, в дорогую подругу мою, 
• Эта вера от пули меня темной 

ночью хранила... 
• Радостно мне, я спокоен в 

смертельном бою, 
• Знаю, встретишь с любовью меня, 

чтоб со мной ни случилось. 
• Смерть не страшна, с ней не раз мы 

встречались в степи... 
• Вот и сейчас надо мною она 

кружится. 
• Ты меня ждешь и у детской 

кроватки не спишь, 
• И поэтому знаю: со мной ничего не 

случится. 



Одна из самых лирических песен 
военных лет, «В землянке», «родилась» 
совершенно случайно. Текстом песни 
стало написанное в ноябре 1941 года 
стихотворение поэта и журналиста 
Алексея Суркова, которое он посвятил 
жене Софье Антоновне и написал в 
письме. В феврале 1942 года теплые и 
глубоко личные строки Суркова 
настолько вдохновили композитора 
Константина Листова, что тот написал 
для них музыку. Он же стал первым 
исполнителем этой песни. 
25 марта 1942 года песня «В землянке» 
была опубликована в «Комсомольской 
правде». 
К тому времени ее любили и пели и 
бойцы, и те, кто их ждал.

« В землянке



Бьётся в тесной печурке огонь,
 На поленьях смола, как слеза.
 И поёт мне в землянке гармонь
 Про улыбку твою и глаза.
 Про тебя мне шептали кусты
 В белоснежных полях под 

Москвой,
 Я хочу, чтоб услышала ты,
 Как тоскует мой голос живой.
 Я хочу, чтоб услышала ты,
 Как тоскует мой голос живой.
 
Ты сейчас далеко-далеко,
 Между нами снега и снега.
 До тебя мне дойти нелегко,
 А до смерти - четыре шага.
 Пой, гармоника, вьюге назло,
 Заплутавшее счастье зови.
•      

 Мне в холодной землянке тепло
 От твоей негасимой любви.
 Мне в холодной землянке тепло
 От твоей негасимой любви.
 
Бьётся в тесной печурке огонь,
 На поленьях смола, как слеза.
 И поёт мне в землянке гармонь
 Про улыбку твою и глаза.
 Про тебя мне шептали кусты
 В белоснежных полях под Москвой,
 Я хочу, чтоб услышала ты,
 Как тоскует мой голос живой.
 Я хочу, чтоб услышала ты,
 Как тоскует мой голос живой.

                   муз. К. Листова, 
               сл. А.Суркова



• Осенью 1940 года поэт Яков Шведов и композитор Анатолий 
Новиков написали песенную сюиту о молдавских партизанах. 
Сюита была написана по просьбе политуправления Киевского 
военного округа для окружного ансамбля песни и пляски. В нее 
входило семь песен, в том числе «Смуглянка» — песня о 
девушке-партизанке. Написанная на основе молдавского 
фольклора, она была по своему складу лирической, игровой. 
Когда началась Великая Отечественная война, ноты этого цикла 
у Новикова пропали. Сохранились лишь черновые наброски. 
Восстановив некоторые песни, композитор решил показать 
«Смуглянку» на радио. Но там ее забраковали. — Что это за 
песня про любовь, свидание, расставание, про какую-то 
смуглянку-молдаванку? Ведь сейчас идет такая тяжелая война... 
Вы же автор героических песен, — говорили Новикову. Эти 
доводы звучали очень убедительно, и «Смуглянка» была 
заброшена в самый дальний ящик письменного стола. Вероятно, 
так бы она и осталась там, если бы не один случай. — Как-то в 
1944 году мне позвонил художественный руководитель 
Краснознаменного ансамбля А. В. Александров, — вспоминал 
Новиков, — и спросил, нет ли у меня новых песен. Я принес ему 
несколько новинок, в том числе и «Смуглянку». К великому 
моему удивлению, именно эта веселая, лирическая песенка про 
любовь молдавской девушки больше всего понравилась 
прославленному музыканту.
«Смуглянка» полюбилась бойцам, и, хотя в ней говорилось о 
партизанах Гражданской войны, воспринималась она как песня 
сегодняшняя.



• Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад.
Там смуглянка-молдаванка  
Собирает виноград.
Я краснею, я бледнею,  
Захотелось вдруг сказать: 
Станем над рекою 
Зорьки летние встречать! 

• Припев:  
Раскудрявый клен зеленый, лист 
резной, 
Я влюбленный и смущенный пред 
тобой. 
Клен зеленый, да клен кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!  
 
А смуглянка-молдаванка 
Отвечала парню в лад: 
- Партизанский, молдаванский  
Собираем мы отряд.  
Нынче рано партизаны  
Дом покинули родной. 
Ждет тебя дорога 
К партизанам в лес густой. 

• Припев.

• А смуглянка-молдаванка 
По тропинке в лес ушла.  
В том обиду я увидел,  
Что с собой не позвала. 
О смуглянке-молдаванке  
Часто думал по ночам...   
Вскоре вновь смуглянку 
Я в отряде повстречал. 

• Припев: 
Раскудрявый клен зеленый, лист 
резной, 
- Здравствуй, парень, забубенный, мой 
родной,-
Клен зеленый, да клен кудрявый,    
Да раскудрявый, резной!
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«Смуглянка"



Песни военных лет... Сколько их, 
прекрасных и незабываемых. И есть в них 
все: горечь отступлений в первые месяцы 
войны и радость возвращения к своим, 
картины жизни солдат, рассказы о боевых 
подвигах моряков и пехотинцев, летчиков 
и танкистов.
Песни Великой Отечественной войны: они 
и теперь, по прошествии многих лет, по-
прежнему волнуют души , любимы 
людьми сегодняшнего поколения. С 
первого дня войны и до праздничного 
победного салюта всегда были с 
солдатами, помогали преодолевать 
трудности, поднимали боевой дух воинов, 
сплачивали их. Как верный друг, песня не 
покидала фронтовика, она шла с 
солдатом в бой!
Прослушивая песни о Великой 
Отечественной войне, мы словно 
переживаем чувства солдат, защищавших 
Родину в боях, чувства их матерей и 
детей, ожидавших их возвращения, и то 
неописуемое состояние счастья, которое 
испытали все жители Советского Союза 9 
мая 1945 года.






