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Студенческая и туристская 
песня

⦿ Авторская песня, или 
бардовская музыка — 
песенный жанр, 
возникший в середине 
XX века в разных 
странах. Его 
отличительными 
особенностями 
является совмещение в 
одном лице автора 
музыки, текста и 
исполнителя, гитарное 
сопровождение, 
приоритет значимости 
текста перед  музыкой.



⦿ Предшественником 
авторской песни можно 
считать городской романс и 
песенные миниатюры А. 
Вертинского.

⦿ Широкую популярность 
приобрела авторская песня в 
середине 1950-х, с 
появлением магнитофона. В 
это время начали 
систематически сочинять 
песни Юрий Визбор, Б. 
Окуджава, Н. Матвеева и А. 
Дулов.

⦿ Насколько известно, клубы 
самодеятельной песни 
возникли с подачи 
тогдашнего КГБ – и чтобы 
быть в курсе, и чтобы всё-
таки слушать настоящие 
песни...



Самые известные авторы 
⦿ Позднее, в 1960-х — 80-х, 

классиками жанра стали 
Владимир Высоцкий, Александр 
Галич, Владимир Туриянский, 
Виктор Берковский, 

⦿ Сергей Никитин, Александр 
Городницкий, Вадим Егоров, 
Александр Лобановский, 

⦿ Арон Крупп, Евгений Клячкин, 
Юрий Кукин, Александр 
Мирзаян, Владимир Бережков, 
Вера Матвеева, 

⦿ Виктор Луферов, Александр 
Ткачёв, Пётр Старчик, 
Александр Суханов, Владимир 
Ланцберг, Вероника Долина, 
Александр Дольский,

⦿  Леонид Семаков, в 80-х и 90-х к 
ним добавились Михаил 
Щербаков, Любовь Захарченко и 
творческий дуэт Алексея 
Иващенко и Георгия Васильева 
(«Иваси»).



⦿ В развитии авторской песни 
можно выделить несколько 
этапов.

⦿ Первый этап — 
романтический, лидером 
которого стал Б. Окуджава, 
продолжался примерно до 
середины 1960-х гг. Главной 
сферой реализации 
романтического начала была 
«песня странствий» с 
центральными для неё 
образами дружбы (друга) и 
дороги как «линии жизни» — 
пути в неизведанное и пути к 
самопознанию. 



⦿ Публично она исполнялась 
крайне редко и, опять-таки, 
почти исключительно «в 
своем кругу» — в 
самодеятельных 
студенческих «обозрениях», 
«капустниках» творческой 
интеллигенции и т. п., а 
также на туристических 
слётах, которые постепенно 
превратились в фестивали 
авторской песни. 

⦿ На этом этапе власти почти 
не обращали на авторскую 
песню внимания, считая 
безобидным проявлением 
самодеятельного 
творчества, элементом 
интеллигентского быта.



⦿ С середины 60-х гг. к 
иронической, а позднее и к 
откровенно сатирической 
трактовке окружающей жизни 
обратился и Ю. Ким «Разговор 
двух стукачей», «Моя матушка 
Россия» и 

⦿  Ряд песен А. Галича «Я выбираю 
свободу» и Ю.Кима 
(«Подражание Высоцкому», 
«Адвокатский вальс») были 
прямо посвящены советским 
диссидентам.

⦿ Эстетика «песни протеста» была 
продолжена В. Высоцким. Он 
расширил интонационные 
приёмы (так, его интонационная 
находка — распевание 
согласных) и лексику песни, 
включив в неё обширный пласт 
сниженной лексики.



⦿ Важное место в творчестве 
многих бардов занимала 
тема Великой 
Отечественной войны. При 
этом, в отличие от 
героического пафоса песен 
«официальной культуры», в 
авторской песне на первое 
место выходил 
«человеческий аспект» 
войны, причинённые ей 
страдания, её 
античеловечность («До 
свидания, мальчики!» Б. 
Окуджавы, «Баллада о 
вечном огне» А. Галича, «Так 
случилось, мужчины ушли» 
В. Высоцкого и многие 
другие песни.



⦿ Видя силу воздействия 
такой авторской песни, 
власти перешли к её 
преследованию. Перед 
поэтами-певцами 
наглухо закрылись 
двери концертных 
организаций их 
изгоняли из творческих 
союзов, выталкивали в 
эмиграцию (А. Галич), 
всячески поносили в 
печати и т. д. 



Рок группа «Машина времени»
⦿ Повзрослевшие «барды»-

основатели жанра продолжали 
разрабатывать лирическую 
линию, но в ней все отчетливее 
звучали ностальгия по 
прошлому, горечь потерь и 
предательств, стремление 
сохранить себя, свои идеалы, 
редеющий дружеский круг, 
тревога перед будущим — 
настроения, суммированные в 
чеканной строчке Б. Окуджавы: 
«Возьмёмся за руки, друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке». Эта 
лирико-романтическая линия 
была продолжена в творчестве 
С. Никитина, А. Дольского, В. 
Долиной, а также бард-рокеров 
(А. Макаревич, Б. Гребенщиков)



«Клуб самодеятельной песни».
⦿ Хроники показывают, что в 

1950-х и начале 1960-х годов 
встал вопрос о названии 
песенного жанра  любителей 
авторской песни. 
Рассматривались варианты 
«гитарная песня», 
«любительская песня», 
«туристская песня» и ряд 
других. 

⦿ По итогам совещания было 
выбрано название 
«самодеятельная песня», а за 
сочетанием КСП закрепилось 
значение «Клуб самодеятельной 
песни». 

⦿ Тогда же, в мае 1967 г., 
состоялся первый 
общемосковский слёт КСП.



    Песня авторская жива


