
Песни,
 с которыми 
мы победили



Одна из самых знаменитых песен Великой Отечественной 
войны "Священная война"- своеобразный гимн-плач народа, 
ввязанного в войну и вынужденного защищать свою Родину от 
врага, была написана в самом начале войны.

24 июня 1941 года в газетах "Красная звезда" и "Известия" было 
опубликовано стихотворение Василия Лебедева-Кумача 
"Священная война". Известно, что наброски стихотворения 
были еще до войны как впечатление от просмотра 
кинохроники бомбардировок городов Испании и столицы 
Польши. Хранящиеся в архиве черновики говорят о том, что 
Лебедев-Кумач не раз переписывал и дорабатывал отдельные 
строки и строфы, подчас заменяя целые четверостишия. Но 
окончательно стих сформировался буквально в день 
нападения Германии на СССР.
Стихотворение прочитал руководитель Краснознаменного 
ансамбля песни и пляски Красной Армии А. В. Александров. 
Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он 
сразу же сел за рояль и сочинил музыку для песни, а на 
следующий день объявил на репетиции о том, что в репертуар 
вводится новая песня: "Священная война".

"Священная война"
 сл. В. Лебедева-Кумача, муз. А.В. Александрова, 1941г.



Одна из самых первых лирических песен военных лет, "В 
землянке", "родилась" совершенно случайно. Текстом 
песни стало написанное в ноябре 1941 года стихотворение 
поэта и журналиста Алексея Суркова, которое он посвятил 
жене Софье Антоновне в своем письме к ней. Сурков 
вспоминает: "Возникло стихотворение, из которого 
родилась эта песня, случайно. Оно не собиралось быть 
песней. И даже не претендовало стать печатаемым 
стихотворением. Это были шестнадцать "домашних" строк 
из письма жене, Софье Антоновне. Письмо было написано 
в конце ноября, после одного очень трудного для меня 
фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью 
после тяжелого боя пробиваться из окружения со штабом 
одного из гвардейских полков…" После этого, продрогший 
и уставший Алексей Сурков, отогревался в землянке и 
писал в блокнот строки знаменитой песни. "Так бы и 
остались эти стихи частью письма, – продолжает он свои 
воспоминания, – если бы уже где-то в феврале 1942 года не 
приехал из эвакуации композитор Константин Листов, 
назначенный старшим музыкальным консультантом 
Главного политического управления Военно-Морского 
Флота.

"В землянке", 
сл. А. Суркова, муз. К. Листова, 

1942г.



Счастливая и необычная судьба у этой песни: она родилась дважды.

В 1940 году в московском саду "Эрмитаж" выступал польский оркестр 
"Голубой джаз" под управлением Генриха Гольда. На одном из них 
побывал поэт и драматург Яков Галицкий. Среди многочисленных 
мелодических импровизаций композитора и пианиста джаз-
оркестра Ежи Петерсбургского, прозвучавших в концерте, одна 
особенно понравилась ему. И тут же, во время концерта, он 
подтекстовал понравившуюся мелодию. Слова про девичий синий 
платочек наполнили ее новым смыслом, как бы вдохнули жизнь. 
После концерта Галицкий подошел к композитору и предложил 
сделать из композиции песню. Идея понравилась и вскоре появилась 
песня "Синий платочек", которую первым исполнил солист оркестра 
Станислав Ландау, после чего она вошла в репертуар.

Песня была довоенная, мирная, ее пели многие исполнители. Но вот 
началась война и с песней произошла странная и неожиданная 
метаморфоза: она обрела как бы второй смысл. Лирическая героиня 
песни не просто обещала ждать, не забывать своего друга, но ждать 
солдата, который обязательно вернется и принесет с собой мир.

"Синий платочек" 
сл. Я. Галицкого, М. Максимовв, муз. Е. 

Петерсбурского, 1940 – 1942гг.



В 1940 году по просьбе руководства Политуправления Киевского 
военного округа для Окружного Ансамбля песни и пляски 
поэтом Яковом Шведовым и композитором Анатолием 
Новиковым была создана песенная сюита о молдавских 
партизанах. Всего в сюите было семь песен, среди них, как Вы 
уже догадались, и "Смуглянка", написанная на основе 
молдавского фольклорного творчества.

В начале Великой Отечественной войны ноты цикла у 
Новикова потерялись. Восстановив по памяти черновые 
наброски, Анатолий Григорьевич показал "Смуглянку" на 
радио. Но "несерьезная" песня не произвела впечатления на 
руководство. Композитору сказали, что стране нужны  
патриотические песни, а не "фривольные финтифлюшки".

"Смуглянка"
сл. Я. Шведова, муз. А. Новикова, 1940 

–1942г.

В 1942 году песня была слегка переписана. Яков Шведов изменил текст, а Новиков подправил 
партитуру. В таком виде композитор показал песню А.В. Александрову, руководителю Ансамбля 
песни и пляски Красной Армии. Александрову песня очень понравилась, он включил ее в репертуар 
Ансамбля, однако песню долго не хотели выпускать. Только в 1944 году, когда песня потихоньку 
разошлась по фронтовым ансамблям, случилось исполнение песни на концерте, который 
транслировался по радио.



История создания всенародно любимой песни "Темная ночь" очень 
интересна. В 1942 году, во время работы над знаменитым 
кинофильмом "Два бойца" у режиссера Леонида Лукова не 
получалось снять эпизод написания солдатом письма. 
Расстроенному из-за множества безуспешных попыток режиссеру 
неожиданно пришла мысль, что украшением сцены могла бы стать 
песня, передающая чувства бойца в момент написания письма 
родным. 

"Темная ночь"
сл. В. Агатова, муз. Н.В. Богословского, 

1943г.

Не теряя ни минуты, Леонид Луков поспешил к композитору Никите Богословскому. 
Поддержав идею Лукова, Никита Владимирович уже через 40 минут предложил другу 
мелодию. После этого оба приехали к поэту Владимиру Агатову, который, в свою очередь, за 
пару-тройку часов написал легендарное стихотворение. Так, на музыку Никиты 
Богословского и слова Владимирам Агатова, благодаря идее Леонида Лукова, была создана 
любимая и поныне песня "Темная ночь".
Режиссер Леонид Луков вспоминал, как поздней ночью они бились над песней про темную 
ночь, как десять раз повторяли запись, но все было "не то", все недоставало особой 
душевной, проникновенности, лиризма. И вот наконец Марку Бернесу, исполнителю 
главной роли, удалось до биться того единственного, неповторимого звучания, которого так 
искали и режиссер, и композитор, и поэт Владимир Агатов.



Каждая фронтовая песня имеет свою интересную и часто, 
захватывающую, историю. В феврале 1942 года поэт Евгений 
Долматовский "как бы с натуры" написал стихотворение "Танцы 
до утра"
В своих воспоминаниях поэт делился, что никакие военные 
тяготы не могут заглушить лирику жизни: знакомства, 
откровенные разговоры, влюбленности. И отмечал, что в 
название стихотворения он поместил текст традиционного 
объявления танцевального вечера, которые устраивались в 
клубе, когда воинские колонны останавливались на ночёвку в 
селе или маленьком прифронтовом городке. В 1942 году, 
встретившись с композитором Марком Фрадкиным, 
Долматовский зачитывает ему стихотворение и предлагает из 
него сделать песню, но в те времена песня так и не родилась. И 
вот, годом позже, по личному распоряжению командующего 
Сталинградским фронтом, Маршала Советского Союза 
Константина Рокоссовского песня все-таки появляется на свет. 
Михаил Фрадкин играет ее везде, на всех станциях и 
полустанках бойцам, и вскоре песня обгоняет своих создателей 
и начинает жить своей жизнью. Интересно, что первое название 
песни "Офицерский вальс"

"Случайный вальс"
сл. Е. Долматовского, муз. М. Фрадкина, 1943г.



19 апреля 1943 года в газете "Правда" было напечатано 
стихотворение Михаила Исаковского "Огонёк" с 
подзаголовком "песня", но ни нот, ни подстрочника не было. 
Музыку к стихотворению стали сочинять многие 
композиторы и музыканты, как известные, такие как М. 
Блантер, А. Митюшин, Н. Макарова, Л. Шварц, так и 
любители (Н. Чугунов, В. Никитенко). Однако все эти 
мелодии не имели ничего общего с той, с которой песня 
обрела популярность. Песню "Огонек" с этой мелодией пели 
на всех фронтах, но её автор оказался неизвестен. Впервые 
"Огонёк" с этой мелодией прозвучал в 1947 году в 
исполнении Владимира Нечаева. Были выпущены 
граммпластинки, на которых указывалось, что автор текста – 
Исаковский, а музыка – народная. Исаковский вспоминал, 
что многие люди пытались доказать, что именно они 
являются авторами музыки к песне. Была созвана 
специальная комиссия Союза композиторов, которая 
установила, что ни один из этих людей не мог написать её, а 
мелодия более всего похожа на танго "Стелла", автор 
которого также неизвестен

"Огонек"
сл. М. Исаковского, муз. народная, 1943 – 1947г.



Как вспоминал автор песни "Эх, дороги" А. Г. Новиков, эта 
песня нравилась ему больше всех остальных его творений. 
Она была создана вскоре после окончания Великой 
Отечественной войны для театрализированной программы 
"Весна победная" по заказу Ансамбля песни и пляски НКВД. 
Режиссер Сергей Юткевич предложил авторам песни 
выбрать для себя тему для будущего хита. Казалось, что о 
войне написано и спето все, поэтому поэт и композитор 
выбрали нейтральную тему "Под стук колес", о том, как 
солдаты едут на войну. Получилась песня-исповедь о 
выстраданном и пережитом, раздумье о том, через что 
довелось пройти и что выдюжить в минувшей войне нашему 
народу. Поэт Лев Ошанин говорил так: "Дороги" родились, 
когда под Жиздрой мы лежали в поле, настигнутые 
бомбежкой, и русоволосый лейтенант, упавший рядом, уже 
не встал. "Дороги" родились, когда за десять дней была 
выбита половина личного состава противотанковой бригады, 
а она каждую ночь меняла позицию, чтобы встретить 
танковую лавину врага.

 "Дороги"
сл. Л. Ошанина, муз. А. Новикова, 1945г.



Родилась "Песенка фронтового шофера" не в годы 
войны, а в послевоенном 1947 году и прозвучала 
впервые в популярном тогда радиообозрении "Клуб 
весёлых артистов". Пел её Марк Бернес от имени 
шофера Минутки – воскресшего героя фильма о 
Сталинградской битве "Великий перелом", роль 
которого он сыграл в этой картине. Роль эта была 
далеко не главной, скорее эпизодической, и в самом 
фильме этой песни не было. Шофёр, которого играл 
в фильме Бернес, не только не пел, но, практически, 
не произнёс по ходу действия почти ни одного слова, 
хотя запомнился многим, кто видел эту картину. 
Запомнился своим подвигом, совершённым в 
ключевом эпизоде. Шофёр командующего фронтом 
Минутка погибает, но успевает соединить в зубах 
телефонные провода, восстановив таким образом 
прерванную связь с командным пунктом.

"Песенка фронтового шофера"
сл. Б. Ласкина, Н. Лабковского, муз. Б. Мокроусова, 1947г.



Главная "победная" песня родилась только через 30 лет после 
завершения войны, но без нее сегодняшний рассказ о военных 
песнях, наверное, был бы неполным. Однако путь ее к 
слушателю был тернист! Написанная по предложению 
Гостелерадио для участия в конкурсе на лучшую песню о войне, 
объявленном в честь 30-летия Победы, она не то, что не заняла 
никакого места, Более того, вызвала болезненную, острую 
реакцию старших коллег Тухманова.Против песни прозвучали 
очень резкие высказывания, о чем немедленно стало известно 
на Гостелерадио.
Причина была в музыке и её авторе. Поэт Харитонов был 
ветераном войны, песни на его стихи ещё в 1950-е годы писали 
увенчанные лаврами композиторы (Анатолий Новиков, Вано 
Мурадели и другие). А Давид Тухманов был молодым автором, 
известным в первую очередь по эстрадным шлягерам. Хотя 
Тухманов уже создал хиты "Последняя электричка", "Эти глаза 
напротив", "Белый танец", "Песенка про сапожника", "Я люблю 
тебя, Россия", "Гуцулочка", "Мой адрес – Советский Союз", "Как 
прекрасен этот мир" и многие другие, никаких званий и 
регалий, кроме премии Московского комсомола, у него ещё не 
было. Кстати, исполнила на конкурсе песню жена Давида 
Тухманова Татьяна Сашко.

"День Победы«
 сл. В. Харитонова, муз. Д. Тухманова, 1975г.



Все началось с того, что уже знаменитый поэт 
Михаил Исаковский придумал четверостишие – то 
самое всем известное начало песни: «Расцветали 
яблони и груши…» Но дальше стихи не 
складывались, поэтому Исаковский решил 
отложить работу над ними до лучших времен. 
Вскоре он познакомился с композитором Матвеем 
Блантером. Композитору очень понравились 
начальные строки будущей песни и, после 
нескольких бессонных ночей, он сочинил ставшую 
легендарной мелодию.
По настоянию Блантера, Исаковский продолжил 
работу над текстом. Впервые песня прозвучала в 
ноябре 1938 году в Колонном зале Дома Союзов. Ее 
первой исполнительницей стала молодая певица 
Валентина Батищева, которую трижды вызывали 
на «бис». Позднее «Катюшу» исполняли Лидия 
Русланова, Георгий Виноградов, Эдуард Хиль и 
Анна Герман.

"Катюша«
сл.М.Исаковского, муз.М.Блантера, 1938г.



Спасибо за внимание!!!


