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БЫТОВАНИЕ РУССКОГО ТРАДИЦИОННОГО 
И СОВРЕМЕННОГО ФОЛЬКЛОРА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Всемирно-историческая победа советского народа и его Вооруженных 
Сил над фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны была одержана под руководством испытанной в боях Коммуни-
стической партии Советского Союза. КПСС была вдохновителем и орга-
низатором борьбы советских людей с врагом на фронте и в тылу, в пар-
тизанских отрядах и соединениях, на временно оккупированной фашиста-
ми территории. 

Повседневное руководство ленинской Коммунистической партии, лич-
ный пример коммунистов на фронте и в тылу, вся агитационная и пропа-
гандистская работа были направлены к одной цели — победе над гитле-
ровским фашизмом. Значительную помощь партии в воспитании совет-
ского патриотизма и мужества советских людей оказали все виды ис-
кусства, в том числе народно-поэтическое творчество и художественная 
самодеятельность. 

Именно произведения коллективного и самодеятельного индивиду-
ального поэтического творчества советских людей публиковались в цент-
ральной и местной печати, во фронтовых, армейских, дивизионных газе-
тах, а также в стенных газетах и боевых листках. На фронте и в тылу 
выступали коллективы художественной самодеятельности. Д а ж е в пери-
од тяжелых боев в прифронтовой полосе проводились смотры коллекти-
вов художественной самодеятельности и отдельных исполнителей 

Советскими фольклористами проделана значительная работа по со-
биранию, изучению и публикации устно-поэтического творчества военных 
лет. Библиография публикаций фольклорных произведений, статей и мо-
нографий, посвященных проблемам изучения народной поэзии периода 
Великой Отечественной войны, столь обширна, что ее можно было бы 
издать отдельной книгой. Однако обобщающих трудов вышло еще не-
много. Самый значительный из них — коллективная монография «Рус-
ский фольклор Великой Отечественной войны» (М. — Л.: Наука, 1964). 
Научный руководитель коллектива авторов и ответственный редактор 
исследования — В. Е. Гусев. 

Названная монография представляет собой первое (и, к сожалению, 
пока единственное) обобщающее научное исследование всех жанров рус-
ского фольклора, бытовавших в годы Великой Отечественной войны. 
В ней освещаются проблемы функционирования в период всенародной 
борьбы с фашизмом традиционных и вновь созданных фольклорных про-
изведений, характеризуются идейно-художественное своеобразие и ос-
новные закономерности развития русского фольклора тех лет, а также 
раскрывается роль русского устно-поэтического творчества в идейно-
эстетическом воспитании масс. 
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В данной статье на материале народных песен, одного из самых рас-
пространенных жанров народной поэзии тех лет, освещаются лишь неко-
торые вопросы бытования традиционного и современного фольклора в 
годы Великой Отечественной войны. 

На фронте и в тылу широко бытовали не только новые, рожденные в 
дни войны, но и старые, традиционные песни, воскрешавшие героическое 
прошлое нашего народа, и задушевные лирические. 

Большой любовью пользовались «Варяг» — песня о патриотизме и 
мужестве моряков, их несгибаемой воле, готовности умереть за Родину, 
за честь русского флота; «Ермак» — песня об отважных русских воинах 
и др. Бойцы Советской Армии, оторванные от семьи, от родных мест, 
часто пели и лирические песни, которых бытовало так много, что нет 
никакой возможности их перечислить. Во время войны получили широкое 
распространение почти совсем забытые в годы мирного строительства 
старые солдатские песни о Суворове, Кутузове, «Солдатушки, бравы ре-
бятушки», «Взвейтесь, соколы, орлами» и др., в которых воспевались ге-
роические подвиги русских воинов. Продолжали бытовать и революци-
онно-героические песни периода гражданской войны и песни, созданные 
в годы первых пятилеток. Все эти песни отвечали настроению солдат, 
волновали их высоким настроем чувств. Об этом прямо говорили бойцы 
и офицеры Советской Армии. Андрей Татаренко, бывший запевала одной 
из рот Второго отдельного Висленского полка связи 2-й Воздушной 
армии, рассказывал автору статьи, что солдаты часто пели песню о Щор-
се, потому что в ней говорилось о борьбе за новый мир и мужестве крас-
ного командира. А в песне «Там вдали, за рекой» всеобщее восхищение 
вызывал образ комсомольца-разведчика, который, обращаясь к коню — 
верному товарищу, просит передать друзьям, что он «честно погиб». 

Пользовались большим успехом у советских людей в годы Великой 
Отечественной войны и песни мирного времени, напоминавшие о счаст-
ливой жизни, прерванной нападением фашистских захватчиков. 

Традиционные народные песни и произведения устно-поэтического 
творчества, возникшие в период борьбы за Советскую власть и в годы 
мирного строительства, составляли основу репертуара каждого коллек-
тива советских людей и на фронте, и в тылу. Бытовали они либо без из-
менений, либо с незначительными переделками, «осовременивавшими» 
песню. Устный репертуар — явление довольно сложное. Его изучение тре-
бует длительных, систематических наблюдений. Только они позволили 
бы ответить на вопросы: каким был устный репертуар в начале форми-
рования воинского подразделения или партизанского отряда; какой про-
цент в нем занимали традиционные народные песни, старые солдатские, 
революционные и песни, создававшиеся непосредственно в ходе всена-
родной освободительной войны? Как изменялось соотношение песен в 
устном репертуаре того или иного коллектива под влиянием изменения 
его состава (возрастного и национального), обстановки на фронте или 
на данном его участке? Что было данью моде и жило недолго, а что проч-
но вошло в устный репертуар и почему, каким путем (контактные связи, 
радио, печать, письма и т. д.)? Эти вопросы относятся к устному репер-
туару и советских воинов, и партизан, и тружеников советского тыла, а 
также узников фашистских тюрем и концлагерей — одним словом, к 
устному репертуару всех советских людей, которых война поставила в 
новые, необычные для них условия. В годы Великой Отечественной вой-
ны планомерного и систематического изучения устного репертуара не 
проводилось — для этого не было ни сил, ни возможностей. Поэтому сей-
час, спустя 40 лет после Великой Победы, охарактеризовать устный ре-
пертуар конкретного коллектива, проследить, как он изменялся в ходе 
войны, не представляется возможным. Однако хорошо известно, что в 
устном репертуаре советских людей сосуществовали произведения, воз-
никшие в далеком прошлом и в предвоенные годы, произведения профес-
сиональных авторов и фольклорные с вновь создававшимися, отражав-
шими перипетии борьбы народов нашей страны с фашизмом. Все эти 
произведения имели большое воспитательное значение: они вдохновля-
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