
Строки, 
опалённые 

войной

Презентацию подготовила 
преподаватель Поворознюк И.В.





Степан Петрович 
Щипачёв

В годы Отечественной войны 
корреспондентом газеты «За 

Родину»,  В 1942 публикует 
сборник "Фронтовые стихи", в 1945 

- "Строки любви".
Степан Щипачев в военные 

годы работал корреспондентом 
газеты «За Родину», В 1942 

публикует сборник "Фронтовые 
стихи", в 1945 - "Строки любви".

Такою всё дышало 
тишиной, 

Что вся земля еще спала, 
казалось. 

Кто знал, что между миром 
и войной 

Всего каких-то пять минут 
осталось! 



А за окном, за окном 
красота новолунья,

Шепчутся с Бугом плакучие 
ивы.

Год сорок первый, начало 
июня.

Все ещё живы, все ещё 
живы,

       Все ещё живы, все, все, 
все.





С В Я Щ Е Н Н А Я  

В О Й Н А





Поистине народное признание 
пришло к Ольге Берггольц в годы 

войны. В окруженном врагами городе, 
как тогда коротко говорили — в 

блокаде, не было света и тепла, воды 
и хлеба. Гремели разрывы бомб и 

снарядов, горели здания, дымились 
руины. Обессиленных, истощенных 

людей в темноте промерзших 
квартир порой объединял только 

голос радио. Часто голос радио был 
голосом Ольги Берггольц. Звучали 
стихи. Они шли от сердца к сердцу. 

Они были предельно достоверны по 
деталям блокадного быта и 

интонации. Ведь писал их человек, 
который страдал вместе со всеми, 

недоедал, склонялся при свете 
коптилки над тетрадью, дул на 

замерзшие руки, согревая дыханьем 
непослушные пальцы. 

Я четыре года самой 
гордой — 

русской верой — верила, 
любя,

что дождусь —
живою или мертвой, 

все равно, —
но я дождусь тебя.

О л ь г а  Ф ё д о р о в н а  Б е р г г 
о л ь ц  



Ленинградский 
метроном - это система 
оповещения населения 

о воздушной атаке. 
Вошел в историю 
ленинградской 

блокады и является 
своеобразным 

символом блокады.
Полторы тысячи 

громкоговорителей по 
всему городу отбивали 
ритм, давая жителям 

знать о ситуации. 
Своего рода шифровка: 

быстрый ритм 
метронома - это 

воздушная тревога, 
медленный - отбой.



Весной 1942 года после 
окончания девятого класса 
Булат ушел добровольцем 

в армию, где был 
направлен на Северо-

Кавказский фронт и служил 
в минометном дивизионе. 
Позже он стал радистом и 
был ранен под Моздоком.

Не верь войне, мальчишка, не верь: 
она грустна. 

Она грустна, мальчишка, как сапоги 
тесна. 

Твои лихие кони не смогут ничего:
ты весь — как на ладони, все пули — 

в одного.

Б у л а ́т  Ш а ́л в о в и ч  О к у д 
ж а ́в а 





Поэты, не 
вернувшиес

я с войны 



Никола́й Петро́вич 
Майо́ров 

Политрук пулеметной роты 
Николай Майоров был убит в 
бою на Смоленщине 
8 февраля 1942 года

Я не знаю, у какой заставы 
Вдруг умолкну в завтрашнем 
бою, 
Не коснувшись опоздавшей 
славы, 
Для которой песни я пою.Ширь России, дали Украины, 

Умирая, вспомню... И опять - 
Женщину, которую у тына 
Так и не посмел поцеловать. 























М и х а и л    М а к с и м 
о в Строчит 

пулеметчик 
За синий 
платочек, 
Что был на 

плечах дорогих! 

«Узнав, что я пишу стихи, – вспоминал 
Максимов, – Шульженко попросила меня 
написать новый текст «Синего платочка». 

«Песня популярна в народе, – сказала она, 
– у нее приятная мелодия. Но нужны слова, 

которые бы отражали нашу 
великую битву с фашизмом». 



Ю л и я  В л а д и м и р о в н а  Д р у 
н и н аПосле начала войны

 17 летняя девушка 
записалась в 

добровольную 
санитарную дружину Кто говорит,
что на войне не 

страшно,
Тот ничего не 

знает 
о войне.







Анна Андреевна 
Ахматова 

Когда началась война 
Ахматова жила в 

Ленинграде. 
Ее эвакуировали оттуда, 

и все 3 года жившие в 
Ташкенте, не переставала 

думать и писать о 
покинутом городе. Мы детям клянемся, клянемся 

могилам.
Что нас покориться никто не 

заставит!



Николай Константинович 
Старшинов В 1942 году призван в армию и стал 

курсантом 2-го Ленинградского 
военного пехотного училища. В 

начале 1943 года попал на 
передовую. Первые стихи поэта 
были напечатаны во фронтовых 

газетах. Получил звание старшего 
сержанта. В августе в боях под 

Спас-Деменском получил тяжелое 
ранение. 

Войну не просидели мы в подвале



Константин Михайлович 
Симонов 

К.М.Симонов – 
известный поэт, 

прошедший всю войну 
корреспондентом 
газеты «Красная 

звезда». В качестве 
военного 

корреспондента он 
переезжал с фронта на 

фронт, знал войну 
«изнутри». 

Жди 
меня, и я 
вернусь, всем 

смертям 
назло. 



Ты помнишь, 
Алеша, дороги 
Смоленщины, 

Как шли 
бесконечные, злые 

дожди,
Как кринки несли 

нам усталые 
женщины,

Прижав, как детей, 
от дождя их к 

груди,
Константин 
Симонов 











Алексей 
Сурков 











Д а в и д 
 С а м о й л 

о в



Давид 
Самойлов



Солдату я слагаю оду,
Был ратный путь его 

тяжел,
Он все прошел: огонь и 

воду,
И трубы медные 

прошел.
Шагал по вражескому 

следу
До завершающего дня,

И прочно выковал 
победу

Из грома, стали и огня.
И, полная творящей 

силы,
Вся в блеске солнца, не 

в дыму,
Стоит спасенная Россия

Как вечный памятник 
ему.

А.
Плотнико
в



Памятник 
советскому 

солдату 
в Трептов-

парке
 в Берлине















Это я в сраженье 
небывалом

Землю спас от 
горя и обид.

Не американским 
генералам –

Мне в Берлине 
памятник стоит.

Я – Советской 
Армии 

Солдат…

Михаи́л 
Льво́вич 

Матусо́вский





Помните!  Через века, через года, -
Помните! О тех, кто уже не придет 

никогда,-
Помните! Не плачьте! В горле сдержите 

стоны,
Горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней,

Мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем

Будьте достойны!
Люди!

Покуда сердца стучатся, -
Помните! Какою ценой завоевано 

счастье, -
Пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет, -
Помните! О тех, кто уже никогда не споет, 

-
Помните!

Детям своим расскажите о них,
Чтоб запомнили!

Детям детей расскажите о них,
Чтобы также запомнили!





Вспомним всех поименно, 
                                         горем вспомним 

своим.
     Это нужно – не мертвым! 

                                                Это надо живым!




