


Во время войны песни играли 
значительную роль. Их невероятную 
способность влиять на сознание людей 
очень хорошо понимали власти, ведь 
нередко они сами заказывали композиции 
на определенные темы или, наоборот, 
запрещали и критиковали другие. 
Патриотические песни помогали военным 
собрать силы и выиграть последний бой, 
они напоминали о родных и близких, ради 
которых надо было выжить. 



Первой песней, написанной в годы Великой Отечественной 
войны, была «Священная война». Эта патриотическая 
композиция стала настоящим гимном советского народа. Уже 
24 июня 1941 года в газетах «Красная звезда» и «Известия» 
было опубликовано стихотворение Василия Лебедева-Кумача 
«Священная война». Перед роковым сообщением о нападении 
Германии на СССР поэт просматривал кинохроники 
бомбардировок европейских городов, и, потрясенный 
увиденным, он написал стих. Прочитав в газете 
проникновенные строки, композитор Александр Васильевич 
Александров сочинил к ним музыку. И уже на пятый день 
войны перед отправляющимися на фронт солдатами, на 
площади Белорусского вокзала, состоялась премьера 
«Священной войны» в исполнении Ансамбля песни и пляски 
Красной Армии под руководством Александрова. Отсюда, за 
считанные дни, зовущая к подвигам песня распространилась 
по всему Союзу.





Советские плакаты времен Великой 
Отечественной войны совместно с радио и 
газетами являлись средствами агитации, 
воздействующими на сознание и настроение 
людей с целью побуждения их к политической 
активности. Советские плакаты времен 
Великой Отечественной войны являются 
произведениями изобразительного искусства и 
отражают элементы советского культурного 
наследия. Такие плакаты часто были 
вывешены на специальных стендах, которые 
назывались «окна ТАСС».
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В годы войны отчеканился художественный стиль 
советского плакатного искусства. Наш плакат 
всегда был лаконичным и выразительным. Его 
даже издали легко воспринимал быстро идущий 
человек. На листе плаката обычно помещались 
одна-две фигуры, их действие подчеркивалось 
характерным движением. Лучшие плакаты 
отличались четкостью силуэта центральной 
группы; применяемые цвета были яркие и в своем 
сочетании усиливали выразительность 
изображения. Теперь художники научились 
внимательней вглядываться в лица людей, 
предавать их характеры и психологию - это сделало 
плакат еще более активным и впечатляющим.



Бедствия первого 
периода войны 
прекрасно переданы в 
плакате В.Корецкого 
"Воин Красной Армии, 
спаси!", 
изображавшем в 
пламени пожарищ 
мать с ребенком на 
руках, в грудь которой 
направлен кровавый 
фашистский штык.



«В атаку»-Очень популярный мотив. Использовался в 
огромном количестве плакатов. В таких плакатах часто 
изображается разнообразная техника. На плакате с 
мотивом: «За родину; за Сталина», — виден 
популярный Т-35, иногда вместо самолетов и танков на 
заднем плане были изображены легендарные герои или 
полководцы прошлого, фигуры Ленина или Сталина 







Кукрыниксы (псевдоним по первым слогам 
фамилий), творческий коллектив советских 
графиков и живописцев: Куприянов Михаил 
Васильевич, Крылов Порфирий Никитич, 
Соколов Николай Александрович. 
Действительные члены АХ СССР (1947), 
народные художники СССР (1958). 

Как художники-сатирики Кукрыниксы заняли 
ведущее место в советском искусстве и 
получили всемирную известность. Совместно 
работая с 1924, Кукрыниксы первоначально 
исполняли преимущественно карикатуры на 
темы из литературной жизни. 

 



Большую роль в 
патриотическом 
воспитании советских 
людей сыграли 
карикатуры, плакаты и 
"Окна ТАСС", созданные 
Кукрыниксами в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-45, сочетающие 
в символически-
обобщённых образах 
убийственный сарказм и 
героику ("Беспощадно 
разгромим и уничтожим 
врага!", 1941). 





Как вспоминал автор песни «Эх, дороги» А. Г. 
Новиков, эта песня нравилась ему больше всех 
остальных его творений. Она была создана по 
заказу Ансамбля песни и пляски НКВД вскоре 
после окончания Великой Отечественной войны 
для программы «Весна победная». Сегодня эту 
военную песню часто инсценируют, а первой идея 
пришла советскому режиссеру Сергею Юткевичу, 
который предложил добавить в программу сценку: 
как солдаты едут с фронта и напевают. Называлась 
эта сценка «Под стук колес». По справедливым 
комментариям современников, песня «Эх, дороги» 
вобрала в себя историю всей войны и показала 
чувства, которые испытывали бойцы.













Главная «победная» песня родилась только через 30 
лет после завершения войны.

 Песня «День Победы» была создана поэтом 
Владимиром Харитоновым и композитором 
Давидом Тухмановым к 30-летию великой даты. 
Впервые эта песня прозвучала на праздничном 
концерте в московском Кремле в исполнении Льва 
Лещенко. На предварительном прослушивании 
песни некоторые члены партии остались 
недовольны композицией, ее даже назвали 
«цыганской». Но на концерте песня «День Победы» 
настолько понравилась Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Леониду Брежневу, что он встал и не 
сдерживал слез. После этого песня «День Победы» 
навсегда осталась в репертуаре военных песен.




