
Культурное пространство войны 

 

Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны 

Великая Отечественная война оказала огромное влияние на культурное пространство 

Советского Союза. Военные годы стали периодом глубоких испытаний, но также и значительных 

достижений в области литературы, музыки, искусства и науки. 

  

Многие деятели культуры были эвакуированы в тыловые регионы, где продолжали свою 

работу. Писатели и поэты создавали произведения, вдохновлявшие на подвиги и воспевавшие 

героизм советских людей. Композиторы писали музыку, которая поднимала моральный дух как на 

фронте, так и в тылу. Художники создавали агитационные плакаты и картины, отражавшие героизм 

и самоотверженность народа. Учёные разрабатывали новые технологии и проводили исследования, 

которые сыграли важную роль в достижении победы. 

  

Культура в годы войны стала важным элементом идеологической работы. Искусство 

использовалось как средство пропаганды, формировало негативный образ врага и вдохновляло на 

борьбу. В то же время, несмотря на тяжёлые условия, деятели культуры стремились сохранить 

высокие художественные стандарты и продолжали развивать свои направления. 

 

Одним из ярких примеров писателей, активно работавших в годы войны, является Александр 

Твардовский. Его поэма «Василий Тёркин» стала одним из самых известных произведений военного 

времени. Твардовский создал образ простого солдата, который с юмором и достоинством 

преодолевает все тяготы войны. Эта поэма не только поднимала боевой дух, но и показывала 

мужество и самоотверженность советских людей. 

  

Михаил Шолохов, лауреат Нобелевской премии, также внёс значительный вклад в военную 

литературу. Его произведения «Судьба человека» и «Они сражались за Родину» отражали трагедию 

войны и героизм советских солдат. Шолохов умело передавал эмоции и чувства своих персонажей, 

делая их близкими и понятными для читателей. 

  

Константин Симонов, автор знаменитого стихотворения «Жди меня», которое стало символом 

верности и надежды, также активно работал в годы войны. Его пьеса «Русские люди» описывает 

героизм и самоотверженность советских людей. 

  

Ольга Берггольц, поэтесса и радиоведущая, стала символом Ленинграда в годы блокады. Её 

стихи и радиопередачи поддерживали моральный дух осаждённого города. Берггольц обращалась к 

ленинградцам с простыми и проникновенными словами, вдохновляя их на стойкость и 

сопротивление. 

 

Композиторы играли важную роль в поддержке боевого духа. Дмитрий Шостакович написал 

«Ленинградскую симфонию» в условиях блокады Ленинграда. Это произведение стало символом 

сопротивления и мужества жителей города. 

  

Сергей Прокофьев также внёс вклад в музыкальную культуру военных лет. Широко известной 

стала его «Пятая симфония». Она является наиболее выдающимся произведением, связанным с 

Великой Отечественной войной. Опера «Война и мир», написанная по мотивам романа Льва 

Толстого, стала одним из значимых музыкальных сочинений этого периода. Прокофьев умело 

сочетал эпическое и личное, создавая произведение, которое отражало величие и трагедию войны. 

Музыка Прокофьева к историческим кинокартинам «Иван Грозный» и «Александр Невский» 

отличается глубокой экспрессией и чувственностью. 

  

Песни военных лет стали символами эпохи, вдохновляли солдат на фронте и поддерживали 

моральный дух в тылу. Гимном защиты Отечества стала песня «Священная война» (стихи – Василий 

Лебедев-Кумач, музыка – Александр Александров). Она звучала на просторах страны уже 26 июня 

1941 года и сопровождала солдат своим патриотическим настроем на протяжении всей войны. 



Большую популярность имели композиции «Катюша», «В лесу прифронтовом» (стихи – Михаил 

Исаковский, музыка – Матвей Блантер). 

  

Никита Богословский написал музыку, а Владимир Агатов – стихи для песни «Тёмная ночь». 

Её лиричность и чувственность находили отклик у миллионов людей, в результате чего она стала 

одной из самых популярных песен военных лет. 

 

Художники активно участвовали в создании агитационных и пропагандистских материалов. 

Александр Дейнека, один из ведущих советских художников, создавал плакаты и картины, 

изображающие героизм советских солдат. Его работы, такие как «Оборона Севастополя» и «Окраина 

Москвы, ноябрь 1941 года», стали символами мужества и стойкости. 

  

Учёные также имели важное значение для достижения победы. Сергей Королёв, будущий 

главный конструктор, участвовавший в реализации космических программ СССР, в годы войны 

занимался разработкой ракетного оружия. Он внёс значительный вклад в развитие военно-

промышленного комплекса. 

  

Пётр Капица, выдающийся физик, продолжал свои исследования в области низких температур 

и теплопередачи. Его работы способствовали развитию новых технологий, которые использовались в 

промышленности и военном деле. 

 

Культура в годы Великой Отечественной войны стала важной частью жизни советского 

народа. Писатели, композиторы, художники и учёные не только продолжали свою деятельность, но и 

вносили немалый вклад в победу. Их произведения вдохновляли, поддерживали боевой дух и 

сохраняли высокие художественные стандарты. В условиях войны культура стала мощным 

инструментом идеологической работы, способствовавшим сплочению и сопротивлению народа. 

 

Фронтовые корреспонденты 

Фронтовые корреспонденты играли важную роль в информировании общественности о ходе 

боевых действий, жизни солдат на передовой и подвигах, совершаемых на фронте. Они исполняли не 

только журналистскую, но и патриотическую миссию, направленную на поддержание морального 

духа граждан и бойцов. 

 

Фронтовые корреспонденты выполняли множество задач. 

Сбор и передача оперативной информации. Они передавали свежие новости о ходе боевых 

действий, стратегических успехах и неудачах, что помогало гражданам быть в курсе текущей 

ситуации на фронтах. 

Создание очерков и репортажей о жизни солдат. Фронтовики писали очерки и репортажи о 

повседневной жизни и быте солдат, их подвигах и трудностях, с которыми они сталкивались на 

передовой. Эти материалы помогали создать более полное и человечное представление о войне. 

Фотографирование и кинематография. Фронтовые фотографы и кинооператоры фиксировали 

ключевые моменты боевых действий, делали портреты солдат и офицеров, что позволяло сохранить 

визуальную память о войне. 

Пропаганда и агитация. Корреспонденты часто выполняли роль пропагандистов, укрепляя 

боевой дух солдат и населения, вдохновляя их на героические поступки и самопожертвование ради 

победы. 

  

Работа фронтовых корреспондентов была сопряжена с огромными рисками. Они находились в 

непосредственной близости от боевых действий, подверженные обстрелам и бомбардировкам. 

Нередко корреспонденты попадали в плен или погибали при исполнении своих обязанностей. 

Несмотря на это, их деятельность была чрезвычайно важна, и многие из них добровольно 

отправлялись на фронт, понимая значимость своей работы для страны. 

  

Всеволод Вишневский работал в газете «Правда» и был одним из самых известных 

фронтовых корреспондентов своего времени. Его статьи и очерки отражали дух времени и были 



наполнены патриотизмом и боевым задором. Лев Озеров – поэт и журналист, который, как и многие 

другие, отправился на фронт, чтобы своими глазами увидеть и запечатлеть происходящее. Его 

работы отличаются глубоким лиризмом и человечностью. Евгений Кригер – военный корреспондент 

газеты «Известия». Его очерки и репортажи с фронтов были наполнены патриотизмом и верой в 

победу. 

  

Евгений Халдей – фронтовой фотограф, чьи снимки стали символами Великой Отечественной 

войны. Он запечатлел множество значимых моментов, включая взятие Берлина и поднятие Знамени 

Победы над Рейхстагом. 

  

Репортажи Бориса Ярославцева с фронта помогали поддерживать моральный дух солдат и 

граждан. Илья Эренбург работал в газете «Красная звезда». Его очерки и статьи пользовались 

большой популярностью и оказывали мощное воздействие на боевой дух солдат и населения. 

Василий Гроссман известен своими репортажами с фронтов Сталинградской битвы. Его работы 

отличаются глубоким гуманизмом и реализмом. 

 

Константин Симонов, писатель и поэт, работал корреспондентом для газет «Известия» и 

«Красная звезда». Его стихи и очерки стали символом мужества и стойкости советских людей. 

  

Фронтовые корреспонденты оказывали значительное влияние на общественное сознание в 

годы войны. Их репортажи и статьи способствовали формированию патриотических настроений, 

укреплению веры в победу и единство народа. Они помогали поддерживать моральный дух не 

только солдат, но и тыла, показывая, что война – это дело каждого гражданина страны. 

 

Материалы, созданные фронтовыми корреспондентами, являются ценным источником 

исторических знаний о Великой Отечественной войне. Их репортажи, очерки и фотографии 

позволяют реконструировать события того времени с высокой степенью достоверности и 

детализации. Они дают возможность понять, как воспринимались и переживались те или иные 

события участниками и свидетелями войны. 

 

Выступления фронтовых концертных бригад 

Одной из самых значимых форм культурного досуга стали выступления фронтовых и 

концертных бригад. Эти бригады включали артистов, музыкантов, поэтов и писателей, которые 

отправлялись непосредственно на фронт, чтобы своими выступлениями поддерживать бойцов. Уже в 

первые месяцы войны начали формироваться коллективы из лучших артистов страны. 

  

Фронтовые бригады создавались на базе театров, филармоний, музыкальных и театральных 

училищ. В состав бригад входили разнообразные артисты: певцы, музыканты, танцоры, актёры, а 

также поэты и писатели, которые читали свои произведения. 

 

Артисты стремились создать атмосферу настоящего театрального представления, чтобы дать 

солдатам возможность хотя бы на короткое время забыть о тяготах войны. 

 

Репертуар фронтовых концертных бригад был разнообразным и включал в себя как 

классические произведения, так и современные песни, стихи и сценки. Одной из главных задач 

артистов было поднятие боевого духа и поддержание веры в победу. Кроме того, в репертуаре были 

сатирические сценки, направленные на высмеивание врага и поднятие боевого духа. Артисты также 

исполняли произведения русских и советских композиторов, народные песни и танцы. 

  

Выступления фронтовых концертных бригад оказывали огромное влияние на моральное 

состояние солдат. В условиях постоянного стресса, усталости и опасности такие мероприятия 

становились настоящими оазисами радости и душевного подъёма. Солдаты с нетерпением ждали 

концертов, чтобы увидеть любимых артистов и услышать знакомые песни. 

  



Фронтовые концертные бригады способствовали созданию ощущения единства фронта и 

тыла. Артисты передавали приветствия и письма от родных, рассказывали о жизни в тылу, что 

помогало солдатам чувствовать связь с домом. Такие концерты укрепляли боевой дух, напоминали о 

том, за что ведётся борьба, и вселяли уверенность в победе. 

  

Среди участников фронтовых концертных бригад было много выдающихся артистов, чьи 

имена стали легендами. Известная певица Лидия Русланова, чьё исполнение народных песен 

завоевало сердца миллионов, также активно выступала на фронте. Её концерты, особенно с песней 

«Валенки», стали символом той эпохи. 

  

2 мая 1945 года в Берлине, возле стен Рейхстага, Лидия Русланова по многочисленным 

просьбам солдат исполнила полюбившуюся песню «Валенки». Перед выступлением певица сказала 

следующие слова: «А сейчас «Валенки», не подшиты, стареньки, которые до самого Берлина 

дошагали!» 

   

Актриса Рина Зелёная, известная своими комедийными ролями, также принимала участие в 

концертных бригадах. Её юмористические сценки и монологи помогали солдатам забывать о тяготах 

войны и смеяться даже в самых трудных условиях. 

  

Немаловажным участником фронтовых концертных бригад был Леонид Утёсов. Его 

выступления, наполненные душевностью и оптимизмом, были чрезвычайно популярны среди 

солдат. 

  

Артисты, работавшие в тяжёлых условиях, своим творчеством помогали бойцам преодолевать 

страх, усталость и отчаяние. Их выступления стали важной частью культурной жизни на фронте, 

напоминали о доме и родных, вселяли уверенность в победе. Сегодня память о фронтовых 

концертных бригадах и их участниках остаётся неотъемлемой частью истории Великой 

Отечественной войны и символом несломленного духа народа. 

 

Кино военных лет 

С началом войны кинопроизводство было перестроено на военные рельсы. Многие 

киностудии были эвакуированы в восточные районы страны. Например, «Мосфильм» и «Ленфильм» 

переехали в Алма-Ату, став частью Центральной объединённой киностудии. Это позволило 

продолжать производство фильмов даже в условиях активных боевых действий и угрозы оккупации. 

  

Значительно сократились ресурсы и время на производство фильмов. Тем не менее, благодаря 

энтузиазму и самоотверженности работников киноиндустрии, за годы войны было создано более 100 

полнометражных фильмов, огромное количество документальных лент и фронтовых киноочерков. 

  

Одной из главных задач советского кино было воспевание героизма советского народа и 

армии. Патриотические драмы и биографические фильмы рассказывали о подвигах солдат и 

командиров, партизан и подпольщиков. Борис Иванов и Александр Столпер срежиссировали картину 

«Жди меня» (1943), вдохновлённые поэзией и сценарием К. Симонова. Фильм рассказывает о вере, 

надежде, любви в годы войны. Кинолента «Два бойца» (1943) Леонида Лукова рассказывает об 

искренней и бескорыстной дружбе двух солдат. Виктор Эйсымонт снял трогательный фильм «Жила-

была девочка» (1944) про девочек, проживающих в блокадном Ленинграде. 

 

Документальные фильмы и кинохроника показывали реальную картину боевых действий, 

тыловой жизни, трудовых подвигов на заводах и в колхозах. Например, фильмы «Битва за нашу 

Советскую Украину» (1943 г., режиссёры – Александр Довженко, Юлия Солнцева, Яков Авдеенко) и 

«Сталинград» (1943 г., режиссёр – Леонид Варламов) документировали важнейшие сражения войны 

и показывали героизм советских солдат. 

  

Киноискусство не ограничивалось только серьёзными и трагическими темами. Комедии и 

киноновеллы также занимали важное место в репертуаре военных лет. Они служили средством 



психологической разгрузки, позволяли людям отвлечься от ужасов войны и сохранить оптимизм. 

Примером таких фильмов может служить комедия Константина Юдина «Антоша Рыбкин» (1942), 

которая рассказывала о приключениях простого солдата-повара в годы войны и пользовалась 

огромной популярностью среди зрителей. 

 

В годы войны продолжалось и производство анимационных фильмов. Мультфильмы не 

только развлекали, но и воспитывали патриотические чувства у детей. «Союзмультфильм» создавал 

короткометражные патриотические мультфильмы. 

 

Кино военных лет играло огромную роль как на фронте, так и в тылу. На фронте фильмы 

показывались в передвижных киноустановках, что позволило солдатам, даже находясь на передовой, 

оставаться в курсе событий и получать моральную поддержку. В тылу кинотеатры были важным 

местом досуга и психологической разгрузки для рабочих и крестьян, которые трудились на пределе 

своих возможностей. 

  

Фильмы способствовали укреплению патриотических настроений и веры в победу, 

демонстрировали мощь и стойкость Красной армии, вселяли надежду на скорое окончание войны. 

Кино также служило инструментом пропаганды, формируя образ врага и подчёркивая важность 

единства и сплочённости советского народа. 

 

Опыт, полученный кинематографистами в годы войны, оказал значительное влияние на 

развитие советского киноискусства в послевоенные годы. Темы героизма, патриотизма и подвига 

стали важной частью кинематографической традиции и развивались и после окончания войны. 

Многие фильмы военных лет стали классикой советского кино и продолжают вызывать интерес 

зрителей и сегодня. 

 

Государство и церковь в годы войны 

С началом войны отношение государства к церкви начало меняться. Советское руководство 

осознало, что религия может играть важную роль в мобилизации народа и поддержании его 

морального духа. 

 

Во время войны церковь активно участвовала в патриотической деятельности, выступала с 

призывами к защите родины, организовывала сборы средств для нужд фронта, оказывала помощь 

раненым и беженцам. Значительную роль сыграли и молитвенные службы, которые проходили по 

всей стране, поддерживая дух народа в трудные моменты. 

  

Митрополит Сергий в своём обращении к верующим сразу после начала войны призвал всех 

православных к защите Отечества. Церковь активно поддерживала партизанское движение, 

организовывала сборы средств на строительство танковых колонн и эскадрилий. Одним из примеров 

является создание танковой колонны «Дмитрий Донской», на которую верующие собрали более 8 

миллионов рублей. 

  

В условиях войны духовная поддержка стала особенно важной. Церковные службы, молитвы 

и проповеди способствовали укреплению морального духа солдат и гражданского населения. Многие 

фронтовики отмечали, что вера помогала им выжить и бороться. 

  

Церковь организовывала помощь раненым, вдовам и сиротам, оказывала материальную 

помощь семьям погибших. Священнослужители посещали госпитали, где проводили службы и 

поддерживали раненых морально. 

 

В годы войны советское правительство начало пересматривать свою антирелигиозную 

политику. В 1943 году было принято решение о восстановлении патриаршества и митрополит 

Сергий был избран Патриархом Московским и всея Руси. Это событие стало поворотным моментом 

в истории взаимоотношений церкви и государства. 

 



После окончания войны отношения между церковью и государством продолжали развиваться. 

Несмотря на сохранение контроля со стороны государства, РПЦ получила больше свободы в своей 

деятельности. Открывались новые храмы, возрождались монастыри, увеличивалось число 

священнослужителей. Церковь продолжала активно участвовать в общественной жизни, 

поддерживая восстановление страны после войны. 

  

В условиях тяжёлых испытаний церковь смогла доказать свою важность и незаменимость, 

сыграв значительную роль в поддержании морального духа народа и мобилизации усилий для 

борьбы с врагом. 

 

Культурные и научные связи с союзниками 

Несмотря на накопившиеся за десятилетия стереотипы и предубеждения о СССР, после 

начала Великой Отечественной войны слова солидарности с советским народом прозвучали из 

многих стран. 

  

Культурные связи СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции определялись 

внутренними и внешнеполитическими интересами, а также потребностями пропаганды. Всесоюзное 

общество культурной связи с заграницей (ВОКС), которое было создано ещё в 1925 году, 

возобновило свою деятельность с началом войны, став важным каналом политической и культурной 

пропаганды за рубежом. 

  

ВОКС различными путями формировало общественное мнение Запада о борьбе СССР против 

нацистской агрессии, доводило информацию о внутренней и внешней политике Советского Союза. 

Советское информационное бюро отвечало за продвижение материалов, подготовленных в СССР, в 

зарубежных информационных агентствах и СМИ. 

  

Деятельность общества была строго контролируемой и соответствовала директивам ЦК 

партии, правительства и Наркомата иностранных дел. 

По мере укрепления международных отношений интерес народов союзнических стран друг к 

другу рос. Общественность многих стран мира выражала желание лучше узнать русскую историю и 

традиции. 

  

Иностранные писатели и журналисты поддерживали СССР, приветствовали его успехи на 

фронте и способствовали разрушению антикоммунистических стереотипов. Например, известный 

американский писатель Теодор Драйзер писал статьи о солдатах Красной армии, критиковал 

агрессора, призывал правительство США к открытию второго фронта. 

  

Зарубежные корреспонденты получили возможность объединиться с советскими 

журналистами и лично побывать на фронтах боевых действий. Американские публицисты даже 

написали книгу «Дорога на Смоленск» о происходящих событиях. Она была опубликована и в СССР. 

  

В годы войны началась и публикация советских произведений за границей. В 1941 году за 

рубежом появилась возможность прочитать «Тихий Дон», книги М. Горького, Л. Н. Толстого и 

других великих писателей. 

  

В 1942 году Л. М. Леонов написал письмо «Неизвестному американскому другу» с призывом 

к открытию второго фронта. Публикация получила успех у американских читателей. 

  

Самый популярный вид искусства, кинематограф, также не обошло стороной антифашистское 

сотрудничество. Советские произведения показывались за рубежом. Тема войны использовалась 

иностранными режиссёрами, а снятые об этом фильмы закупались для показа в СССР. Британцы 

массово закупали советские кинокартины для показа в своей стране. 

  

Американские композиторы, такие как Рой Харрис и Мортон Гоулд, создавали музыкальные 

произведения, вдохновлённые героизмом советского народа. Советские деятели культуры 



способствовали более глубокому знакомству соотечественников с достижениями американской 

культуры, публикуя произведения американских авторов и ставя пьесы на советских театральных 

подмостках. С. В. Рахманинов, гастролировавший по США, направлял средства на помощь Красной 

армии. Для него это было единственной возможностью оказывать помощь родной стране. 

  

Сразу после начала войны Академия наук СССР провела заседание, на котором было решено 

направить все усилия учёных на поддержку обороны страны. Советские учёные обратились к 

коллегам за рубежом с призывом объединить силы в борьбе против фашистской угрозы, что нашло 

отклик в международном научном сообществе. В 1942 году был создан Антифашистский комитет 

советских учёных, благодаря которому устанавливались контакты с научными кругами со всего 

мира. 

  

В годы войны научные статьи советских учёных регулярно публиковались в зарубежных 

изданиях, а СССР, в свою очередь, получал информацию о научной жизни за границей. 

  

В 1942 году почётными членами Академии наук СССР стали многие выдающиеся зарубежные 

учёные. В странах антигитлеровской коалиции появилось множество научных организаций, 

оказывавших помощь советским коллегам. Проводился обмен идеями, публикациями, проводились 

конференции. Советские учёные, в свою очередь, также принимались в ведущие научные 

организации разных стран. 


