
Поэты о Великой Отечественной 
Войне



« Когда говорят пушки, умолкают 
музы».

                Советские поэты  в самые трудные для Родины дни 
были вместе с народом, они участвовали в боях. Более 
1000 писателей ушли на фронт и свыше 400 не 
вернулись. 

         Они не хотели и не могли молчать, они были нужны 
бойцам, отправляющимся каждый день на бой, на 
смерть. 

       Они пронесли свой талант через жестокие годы 
войны и смогли оставить потомкам произведения, в 
которых отражена вся правда жизни тех лет.  Жива 
память фронтовиков о страшных днях военного 
лихолетья, о жестких боях, о боевых друзьях-
товарищах, о душевной красоте солдата ,которые 
даже в трагические минуты своей жизни оставался 
человеком.



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. Его военные стихи 
знала наизусть вся страна: 

«Жди меня», «Ты помнишь, 
Алёша, дороги 

Смоленщины...» и другие.



Жди меня…
     Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,

         Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…

     Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.



Александр  Твардовкий
Во время Великой Отечественной 

войны А. Твардовский (1910-1971) 
работал военным 

корреспондентом во фронтовых 
газетах. Публиковал в них стихи 

и очерки. В рядах армии он 
изведал и горечь долгого 

отступления, и дорого 
доставшееся торжество 

наступления и победы. Поэму 
«Василий Теркин» Твардовский 

писал в походе, отрывки 
печатались во фронтовых 

газетах. «Книга про бойца» 
получила всенародное признание.



Ольга Бергольц
Ольга Федоровна 

Берггольц (1910-1975) во 
время войны пережила 
все 900 дней блокады 
Ленинграда, вела на 

радио передачи, своим 
словом призывая 

земляков к мужеству.



Отчаяния мало. Скорби мало.
     О, поскорей отбыть проклятый срок!

А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь и мужество обрек.
Зачем, зачем?
Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего желанней мука
и немота понятнее всего.
Ничьих забот, ничьей любви не 
надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.
И разве для меня победы будут?
В чем утешение себе найду?!

    Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна — везде и всюду
в твоем последнем пасмурном 
бреду…
Но ты хотел, чтоб я живых любила.
Но ты хотел, чтоб я жила. Жила
всей человеческой и женской силой.
Чтоб всю ее истратила дотла.
На песни. На пустячные желанья.
На страсть и ревность — пусть 
придет другой.
На радость. На тягчайшие страданья
с единственною русскою землей.
Ну что ж, пусть будет так…



Муса Джалиль
Муса Джалиль (1906-1944)- 
татарский поэт. В первый же 

день войны добровольцем 
ушел в ряды действующей 
армии. В июне 1942 г. на 
Волховском фронте был 

тяжело ранен и взят в плен. В 
концлагере вел активную 

подпольную работу, за что 
был брошен в фашистскую 
тюрьму Моабит. В тюрьме 

создал цикл стихотворений. В 
1944г. казнен. Мусе Джалилю 
посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза.



На память другу
     Ты ушел в наряд, и сразу стало

Как-то очень грустно без тебя.
Ну, а ты взгрустнешь ли так о друге,
Коль наступит очередь моя? Мы ведь 
столько пережили вместе,
Связанные дружбой фронтовой!
До конца бы нам не разлучаться,
До конца пройти бы нам с тобой!

     А когда вернемся мы с победой
В наш родимый город — я и ты,
Сколько ждет нас радости и ласки,
Как нас встретят!.. Эх, мечты, мечты!

     Были между жизнью мы и смертью
Столько дней!.. А сколько впереди?!
Станем ли о прошлом вспоминать мы?
Упадем ли с пулею в груди?

    Если, послужив своей отчизне,
Вечным сном засну в могиле я,
Загрустишь ли о поэте-друге,
По казанским улицам бродя?

     Нам скрепили дружбу кровь и пламя.
Оттого так и крепка она!
Насмерть постоим мы друг за друга,
Если нам разлука суждена.

     На своих солдат глядит отчизна,
Как огонь крушат они огнем...
Поклялись мы воинскою клятвой,
Что назад с победою придем.

     1941



Булат Окуджава
      В 1942 г. девятиклассник Окуджава 

добровольцем ушел на фронт, где был 
минометчиком, пулеметчиком, после 
ранения — радистом. Участвовал в 
обороне Крыма. После войны 
окончил филологический факультет 
Тбилисского университета, по 
окончании которого работал учителем 
русского языка и литературы в 
школах Калуги и Калужской области, 
сотрудничал в областных газетах. 
Окуджаве принадлежат романы: 
«Глоток свободы», «Путешествие 
дилетантов», «Свидание с 
Бонапартом», много повестей и 
рассказов посвящены войне. Один из 
лучших фильмов о войне «Женя, 
Женечка и Катюша» был создан по 
сценарию Окуджавы.



А мы с тобой, брат, из пехоты…
    А мы с тобой, брат, из пехоты, А 

летом лучше, чем зимой. С 
войной покончили мы счеты... 
Бери шинель - пошли домой. 
Война нас гнула и косила. 
Пришел конец и ей самой. 
Четыре года мать без сына... 
Бери шинель - пошли домой. К 
золе и пеплу наших улиц Опять, 
опять, товарищ мой, Скворцы 
пропавшие вернулись... Бери 
шинель - пошли домой. 

     А ты с закрытыми очами Спишь 
под фанерною звездой. Вставай, 
вставай, однополчанин, Бери 
шинель - пошли домой. Что я 
скажу твоим домашним, Как 
встану я перед вдовой? Неужто 
клясться днем вчерашним? Бери 
шинель - пошли домой. Мы все - 
войны шальные дети, И генерал, 
и рядовой Опять весна на белом 
свете... Бери шинель - пошли 
домой. 



Борис Слуцкий
      С начала войны Б. Слуцкий в 

действующей армии — воевал в 
разведке, был политработником на 
Западном, Юго-Западном, Степном и 
3-м Украинском фронтах, в 
Белоруссии, под Москвой, на 
Украине, в Румынии, Югославии, 
Венгрии, Австрии. Был тяжело ранен 
и контужен. Впервые стихи Слуцкого 
были опубликованы в подборке 
«Стихи студентов Москвы» в 1941г. в 
мартовской книжке журнала 
«Октябрь». Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, болгарским орденом 
«За храбрость».



Юлия Друнина

    Я только раз видала 
рукопашный,
Раз — наяву и тысячу — во 
сне.
Кто говорит,
что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о 
войне.

Именно эти строки принесли ей самую 
большую известность. 

  



Кто говорит,
что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

Юлия в семнадцатилетнем возрасте работала на строительстве 
оборонительных сооружений в народном ополчении под Можайском, а 
позже записалась в добровольную санитарную дружину при РОККе 
(Районное общество Красного Креста). Позже она стала санитаркой в 
глазном госпитале, а потом вопреки воле родителей стала 
санинструктором в пехотном полку.

Выйдя с остатками армии из окружения, Юля вернулась в Москву, а ее семья 
перебралась подальше от фронта – в Сибирь, но Юля вернулась на фронт и 
попала на передовую в пехоту. «Подстриженная под мальчишку, была похожа я 
на всех», – вспоминала она много позже. А ее стихи, написанные позже о войне, 
были внешне просты и сдержаны, но за каждым словом открывалась бездна 
чувств. 



Целовались.
Плакали
И пели.

Шли в штыки.
И прямо на бегу

Девочка в заштопанной шинели
Разбросала руки на снегу… 

  
   После тяжелого ранения в 1943 году, когда осколок прошел в двух 
миллиметрах от сонной артерии, Юлия вновь вернулась на фронт. Она 
стала курсантом Школы младших авиаспециалистов (ШМАС), после 
окончания которой получила направление в штурмовой полк на 
Дальнем Востоке. Получив сообщение о смерти отца, она поехала на 
похороны по увольнению, но оттуда не вернулась в свой полк, а поехала 
в Москву, где в Главном управлении ВВС, получила справку, что отстала 
от поезда, и поехала на западный фронт. В Гомеле Юлия Друнина 
получила направление в 218-ю стрелковую дивизию. 

За участие в военных действиях она была награждена медалью «За 
отвагу» и орденом Красной Звезды – это было справедливое признание 
ее заслуг.



Спасибо за победу!

         Особенно мощно и проникновенно мотив памяти зазвучал в лирических 
произведениях о Великой Отечественной войне. Зазвучал как утверждение 
величия подвига в защиту Отечества и как завет грядущим поколениям. И чем 
дальше отодвигаются события тех героических лет, тем ощутимее становится 
всечеловеческое значение свершенного советским народом подвига и все более 
возрастает роль памяти о нем.

     Память, даже самая горькая, поднимает человека над временем.
       Мы должны всегда помнить о людях, отдавших свои жизни за свободу и светлое 

будущее нашей страны. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и победил фашизм. 
Память об их подвиге будет вечно жить в наших сердцах и нашей литературе. 
Мы должны знать, какой ценой было завоевано наше счастье. О цене победы, 
которую наш народ оплатил жизнями своих лучших сыновей и дочерей, о цене 
мира, которым дышит земля, думаешь сегодня, читая горькие и такие глубокие 
произведения поэтов советской литературы.


