
 

Роль музыки в годы Великой Отечественной войны 

Материал подготовила и оформила преподаватель Дубровина С.П. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов навсегда останется одним из самых 

драматических событий ХХ века. Создана впечатляющая летопись Великой Отечественной в 

прозе, поэзии, фильмах, живописных полотнах, памятниках. 

Великая Отечественная война… Страшная, жестокая. До песен ли в такое тяжелое время? Но 

только у нашего сильного духом народа могли родиться такие песни: песни-призывы, песни, 

вдохновляющие на справедливую борьбу с врагом, чтобы спасти Родину, будущее, счастье и 

цивилизацию мира. 

Музыка и война.... Казалось бы, 

несовместимые понятия. Но еще 

А.В. Суворов отмечал: «Музыка 

удваивает, утраивает армию, с 

развернутыми знаменами и 

громогласною музыкою взял я 

Измаил».  

В годы Великой Отечественной 

войны музыка, а именно песня, 

стала одним из действенных 

орудий в борьбе с врагом. Многие исследователи отмечают подъем песенного творчества в 

годы Великой Отечественной войны. В этот период были созданы тысячи песен, которые 

вдохновляли бойцов на подвиг, вселяли в них мужество. Уже в первую неделю войны 

советскими композиторами и поэтами были написаны около двухсот новых песен, 

большинство из которых сразу же «ушли на фронт». Маршал Советского Союза И.Х. 

Баграмян, вспоминая о первых, самых тяжёлых, месяцах войны, писал: «Именно в этот 

труднейший период войны родилось много песен. Они были бодры и воспевали Родину, 

воспевали ненависть к врагу, мужество, отвагу, боевую дружбу - все то, что помогало 

преодолевать военные трудности, которым не было числа». 

 Песни на фронтовых рубежах обладали большой 

и властной силой. Они помогали советском 

народу в борьбе с немецкими захватчиками как на 

фронте, так и в тылу врага. Песня поднимала дух 

бойцов, сражавшихся на поле битвы, песня была 

способна в момент ожесточённого огня 

противника поднять нашего бойца с земли и 

повести его в атаку. Песня поднимала дух 

тружеников тыла, ковавших победу над врагом на 

фабриках, заводах, колхозных полях – на любых 

трудовых постах народного хозяйства.  



Песни военных лет.... Сколько их, 

прекрасных и незабываемых. В них есть 

все: горечь отступления в первые месяцы 

войны и радость возвращения к своим, 

картины жизни солдат. Рассказы о боевых 

подвигах моряков и пехотинцев, летчиков 

и танкистов. Говорилось, что фронтовая 

песня - это винтовка, что враг боится 

песни больше, чем огнестрельного 

оружия, что боец-песенник будет 

сражаться до последнего, не сдаваясь, не 

отступая. 

Если спросить любого участника войны, какое значение имела на фронте песня, он 

непременно ответит: самое важное! Когда однажды молодого бойца-танкиста, выбравшегося 

из окружения, спросили, как он мог один разгромить большую группу гитлеровцев, тот 

ответил, что он был не один, ведь ему помогали трое: танк, автомат и песня.  

В годы Великой Отечественной войны не ослабевал интерес и к настоящему искусству. 

Артисты драматических и музыкальных театров, филармоний и концертных групп вносили 

свой вклад в общее дело борьбы с врагом. Огромной популярностью пользовались фронтовые 

театры и концертные бригады. Только в Москве было создано 700 концертных бригад, в 

Ленинграде – 500. За время войны на фронте побывало около 4 000 артистических бригад, в 

которых было занято 42 000 творческих работников. Рискуя жизнью, эти люди своими 

выступлениями доказывали, что красота искусства жива, что убить ее невозможно.  Тишину 

прифронтового леса нарушали не только артиллерийский обстрел врага, но и восхищенные 

аплодисменты восторженных зрителей, вызывая на сцену вновь и вновь своих любимых 

исполнителей: Лидию Русланову, Леонида Утесова, Клавдию Шульженко. Музыка помогала 

бойцам бить врага, ковать победу и выдержать все тяготы войны. «Оружие у нас есть, 

пришлите песню» - такие просьбы писали солдаты с передовой. 

Во время войны Лидия Русланова выступала на 

фронте — в окопах и под бомбежками. Она дала более 

1200 концертов,  а на заработанные за фронтовые 

гастроли деньги купила две батареи «Катюш», 

которые бойцы тут же переименовали в «Лидуш», и 

отправила их на фронт. Вместе с советскими войсками 

Лидия Русланова дошла до Берлина. Один офицер, 

увидев её на улице ещё не освобождённого города, 

закричал: «Куда идёшь?! Ложись: убьют!» — на что 

Лидия Андреевна ответила: «Да где это видано, чтобы 

Русская Песня врагу кланялась!» 2 мая 1945 года, спев 

на ступеньках поверженного Рейхстага знаменитые 

«Валенки», самую любимую бойцами песню из своего 

репертуара, она расписалась на одной из его колонн.  

 



 

В поэме Твардовского «Василий Теркин» есть замечательные строки: 

 «Кто сказал, что надо бросить 

Песни на войне? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне!». 

Многие фронтовики до сих пор помнят видавший виды окопный патефон, на котором они 

слушали любимые песни под аккомпанемент артиллерийской канонады. Участник Великой 

Отечественной войны писатель Юрий Яковлев пишет: «Когда я слышу песню о синем 

платочке, то сразу переношусь в тесную фронтовую землянку. Мы сидим на нарах, мерцает 

скупой огонек коптилки, потрескивают в печурке дрова, а на столе – патефон. И звучит песня, 

такая родная, такая понятная и так крепко слитая с драматическими днями войны». 

Учитывая это обстоятельство, было 

принято решение возобновить на 

Апрелевском  заводе прерванное 

войной производство грам-

пластинок. Начиная с октября 1942 

года из-под пресса предприятия 

пошли на фронт грампластинки 

вместе с боеприпасами, пушками и 

танками. Они несли песню, которая 

была так нужна бойцу, в каждый 

блиндаж, в каждую землянку, в 

каждый окоп. 

Музыка вдохновляла не только 

бойцов, но и тружеников тыла. 

Когда в глубь страны были 

эвакуированы многие театры и исполнительские коллективы Москвы, Ленинграда и городов, 

временно оккупированных врагом, центром музыкальной жизни в них стало радио. По радио 

вся страна слушала голоса А. В. Неждановой, Н. А. Обуховой, С. Я. Лемешева, игру пианистов 

М.В. Юдиной, Э. Гилельса, С. Рихтера, скрипача Д.Ойстраха и многих других известных и 

любимых артистов. В блокадном Ленинграде оркестр Радиокомитета молчал только в самую 

тяжелую для города зиму 1941 —1942 гг. Но уже 5 апреля 1942 г. состоялся первый концерт 

сезона. «Температура в зале была 7—8° ниже нуля. Но люди плакали от радости...» — 

вспоминает К. И. Элиасберг, который дирижировал концертом в этот вечер. 1 мая под 

жестоким обстрелом оркестр исполнил 6-ю симфонию П. И. Чайковского». Ленинградцам 

были показаны 81 опера и 55 балетов. 

Ни на один день не покинул Москву Музыкальный театр имени К- С. Станиславского и Вл. 

И. Немировича-Данченко. По просьбе остававшейся в Москве группы артистов Большого 

театра был открыт филиал ГАБТа. Затаив дыхание, забыв на время о войне, зрительный зал 

погружался в прекрасный мир музыки Чайковского, А. С. Даргомыжского, Дж. Верди, Дж. 

Пуччини. 



Война резко изменила всю музыкальную жизнь страны. Наряду с песнями были так же 

симфонии и оперы и другие музыкальные формы. Среди них Седьмая симфония Дмитрия 

Шостаковича, созданная в 1941 году и получившая название «Ленинградская». Ни один из 

советских композиторов не смог так глубоко и страстно выразить чувства современников, 

буквально слиться с их судьбою, как Шостакович в своей Седьмой симфонии. Эта симфония 

стала символом сопротивления советского народа фашистским агрессорам и веры в грядущую 

победу над врагом. Алексей Толстой назвал музыку знаменитого эпизода фашистского 

нашествия, из первой части, «пляской ученых крыс под дудку крысолова». Это произведение, 

быть может – высшее в истории 

свидетельство того, как 

искусство служит людям, 

становится актуальным и 

активным. Замечательна 

история первых исполнений 

Седьмой симфонии в нашей 

стране и за рубежом. Среди них 

самый потрясающий факт – 

премьера в Ленинграде в 

августе 1942 года. В 

осажденном городе люди нашли 

в себе силы исполнить 

симфонию. О трудностях и 

жертвах на пути к победе, о том, 

что эта победа неминуемо 

придет, рассказывают 

заключительные страницы 

симфонии. Композиторы и поэты, включая фольклорные мотивы в произведениях военных 

лет, подчеркивали патриотическую идею, утверждая ценности духовной жизни тех народов, 

которые фашизм стремился смести с лица земли. Р. Глиэр написал увертюру «Дружба 

народов». Написанное в самом начале войны, это произведение впечатляет глубокой верой его 

автора в непобедимость народов нашей страны, сплоченных великой дружбой. Балет «Гаянэ» 

– хореографическая поэма о величии народа о его счастье. Её автор Арам Ильич Хачатурян 

говорил: «Фронту требовалось оружие, хлеб, махорка. Хлеб, тепло – тылу. А в искусстве, пище 

духовной, нуждались все – фронт и тыл». Муза оперетты тоже не молчала в годы войны. Один 

из авторов оперетты «Раскинулось море широко» Н. Минх вспоминал: «Ленинградцы… 

каждый вечер до отказа наполняли зал театра, где шла музыкальная комедия из военной 

блокадной жизни. И мы были счастливы, когда слышали, как смеются в осажденном городе! 

Человек, способный смеяться, – не побежден»! 

          Война – это горе для человека, а о человеческом горе слагается множество песен и 

пишется множество классических музыкальных произведений. Именно они помогают в 

трудную минуту вспомнить о том, что необходимо бороться до конца. Искусство - это и есть 

то оружие, которое может все, даже остановить танки. 

 


