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Песни играли во время войны огромнейшую роль. Они помогали в бою, 
поднимали командный дух, дарили надежду на мирное время, напоминали о 
семьях, друзьях-товарищах, говорили о Родине.

Песни военных лет… В мае они звучат чаще всего — с экранов телевизоров, на 
центральных улицах города, в парках и даже во дворах. И во время шествия 
Бессмертного полка тысячи людей дружно подхватывают строки «Дня Победы» или 
«Журавлей». 
Их знают все, они живы и любимы людьми самых разных возрастов. Ведь 
творчество композиторов-песенников в военные годы – одна из самых 
замечательных страниц нашей музыки. Песни тогда рождались в боях, с ними шли 
на подвиг, они вселяли силы и уверенность в победе над врагом.

Сегодня мы решили вспомнить самые известные военные мелодии, которые 
вдохновляли людей на подвиги и на Победу. 





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".
Уже 26 июня на площади Белорусского вокзала состоялась премьера песни для 
бойцов, уезжающих на фронт. Группа Ансамбля, взобравшись на 
импровизированный помост, поет первые строки, шум вокзала затихает, люди 
слушают великую песню, у многих слезы на глазах, впрочем, как и у исполнителей... 
Песню просили исполнить пять раз!



Так начался путь песни, славный и долгий путь. С этого дня "Священная война" 
стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. Ее пели всюду – на 
переднем крае, в партизанских отрядах, в тылу. Каждое утро после боя 
кремлевских курантов она звучала по радио. Автор "Священной войны" А. В. 
Александров в свое время писал: "Я не был никогда военным специалистом, но 
у меня все же оказалось могучее оружие в руках – песня. Песня так же может 
разить врага, как и любое оружие!"

"Священная война", сл. В. Лебедев-Кумач, муз. А.В. Александров, 1941г.
Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой… 





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. Он 
пришел в нашу фронтовую редакцию и стал просить "что-нибудь, на что можно 
написать песню". "Что-нибудь" не оказалось. И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, 
написанных домой, разыскал их в блокноте и, переписав их начисто, отдал Листову, 
будучи абсолютно уверенным, что песня из этого абсолютно лирического 
стихотворения не выйдет. " 



 Через неделю Константин Листов исполнял эту песню в редакции газеты, оставив 
репортерам нотные записи. А уже сотрудники газеты представили песню 
"Комсомольской правде", где она была принята безоговорочно и напечатана 25 марта 
1942 года. Оттуда она и пошла в народ, на фронт, в тыл, полюбилась многим не 
только в СССР, но и зарубежом, в войсках союзников. Интересен тот факт, что за 
пассаж "до смерти четыре шага", песню долго пытались "не пропустить", просили 
заменить эти строки, т.к. считали их "упадническими", но тут за песню вступились 
все, кто ее любил, и слова остались неизменными. До сих пор мы с удовольствием 
исполняем эту проникновенную композицию.

"В землянке", сл. А. Сурков, муз. К. Листов, 1942г.
До тебя мне дойти не легко, а до смерти – четыре шага… 



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. Не теряя ни минуты, Леонид Луков 
поспешил к композитору Никите Богословскому. Поддержав идею Лукова, Никита 
Владимирович уже через 40 минут предложил другую 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 
Владимира 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 добиться того единственного, неповторимого 
звучания, которого так искали и режиссер, и композитор, и поэт Владимир Агатов.



Они вышли на улицу, когда над городом уже занялась заря, и остановились 
потрясенные: какие-то люди, очевидно работники киностудии, уже напевали их 
только что рожденную песню.
Спетая Марком Бернесом "Темная ночь" стала любимейшей в военном репертуаре. 
Кстати, после записи песни, сцена написания письма в землянке была удачно снята 
с первого дубля. Но и на этом история создания песни не заканчивается. Ещё до 
выхода фильма на экран Леонид Утёсов, получив от Никиты Богословского ноты 
песни, записал её на пластинку (1943г). (Это событие подтолкнуло к появлению еще 
одной песни: "Шаланды, полные кефали".) Однако. именно интерпретация Марка 
Бернеса, отличающаяся удивительной искренностью и душевностью, считается 
классической.
Есть еще одна маленькая интересная подробность. Вскоре после того, как "Темная 
ночь" прозвучала с экранов, она была записана в студии граммофонных пластинок. 
Когда стали испытывать пластинку, послышался какой-то хрип. Взяли вторую 
пластинку – то же самое. Поставили третью, пятую, седьмую – брак. Оказалось, что 
испорчена матрица: женщина-техник, записывая песню, горько плакала, и матрица 
была обильно полита ее слезами... Так что в свет "Темная ночь" вышла только со 
второй матрицы.

"Темная ночь", сл. В. Агатова, муз. Н.В. Богословского, 1943г.
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою: знаю, встретишь с любовью 

меня...





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 котором есть строки:
"Танца вечная погоня
Удивительно легка,
И лежит в моей ладони
Незнакомая рука…"
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", а слова в ней были такие:
Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на погоне
Незнакомая ваша рука.
Говорят, когда И. В. Сталин прослушал песню, он возмутился: как же хрупкая 
девушка может достать до плеча высокого сильного советского офицера?! Не 
понравилось Иосифу Виссарионовичу и название "Офицерский вальс": офицер 
должен не танцевать, а воевать. Вот таким образом песня стала называться 
"Случайный вальс", а "погоны" превратились в "ладони".

"Случайный вальс", сл. Е. Долматовского, муз. М. Фрадкина, 1943г.
Я как будто бы снова возле дома родного...





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.



Секрет воздействия "Огонька" так объясняет поэт Евгений Долматовский: 
"Прошли годы, и мы просто забыли обстановку военного времени. Когда враг напал 
на нашу страну, повсеместно – сначала до Волги, а потом и глубже, в тылах России, – 
было введено затемнение. На улицах – ни фонаря, окна к вечеру плотно закрывались 
шторами и листами черной бумаги. Затемнение придавало фронтовой характер 
городам и селам, как бы далеко от линии боев они ни находились. И вдруг на фронт 
прилетела песня "Огонек". Это было в тяжелую пору. Сейчас трудно себе представить, 
какое ошеломляющее впечатление произвела эта картина: уходит боец на позиции и, 
удаляясь, долго видит огонек в окне любимой. А люди знали: половина страны 
погружается ночью в непроглядную темноту, даже машины не зажигают фар, и 
поезда движутся черные. Вражеские самолеты не найдут цели!
Поэтический образ огонька на окошке превратился в огромный и вдохновляющий 
символ: не погас наш огонек, никогда не погаснет! Песня еще одной неразрывной 
связью скрепила фронт и тыл".
Примечательно, что в Японии "Огонёк" наряду с "Катюшей" является самой 
популярной русской хоровой песней.
"Огонек", сл. М. Исаковского, муз. народная, 1943 – 1947г.
И пока за туманами видеть мог паренёк, на окошке на девичьем всё горел 
огонёк...



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…
Помню, как я искал в песне одну строку: "Выстрел грянет. Ворон кружит… Твой 
дружок в бурьяне…" Вот это место. – Что он – мертв? Убит? Подкошен? Вырван из 
жизни? Наконец нашлось: "Твой дружок в бурьяне неживой лежит…"
Вот это – "неживой", мне кажется, сказало больше, чем множество слов, которые 
могли стать на это место…"
Эти и некоторые другие строки песни очень сжато вобрали в себя всю войну.
Первым исполнителем "Дорог" стал солист ансамбля НКВД Иван Шмелев. Затем ее 
подхватили другие солисты и ансамбли.



"Дороги", сл. Л. Ошанин, муз. А. Новиков, 1945г.
Эх, дороги... Пыль да туман, холода, тревоги да степной 

бурьян...



Самым популярным музыкальным символом, с которым ассоциируется Великая 
Отечественная война, является песня "День Победы", написанная на стихи участника 
той войны Владимира Харитонова представителем послевоенного поколения 
композитором Давидом Тухмановым к 30-летию Великой Победы в 1975 году. 
Композиция является непременным знаковым атрибутом торжеств, посвящённых 
Победе в Великой Отечественной войне как в России, так и в ряде бывших советских 
республик.
При подготовке к празднованию 30-летия Победы в Союзе композиторов СССР 
объявили конкурс на лучшую песню к юбилейной дате. В рамках подготовки к 
проекту один из самых известных поэтов-песенников той поры Владимир Харитонов 
(написавший к тому времени слова к знаменитым песням "Мой адрес — Советский 
Союз", "Россия — Родина моя", "В день рождения" и ряда других), обратился к 
молодому, но уже популярному в молодёжной среде по музыке к песням "Эти глаза 
напротив", "Последняя электричка", "Белый танец" и той же песне "Мой адрес — 
Советский Союз" композитору Давиду Тухманову с просьбой совместно поработать 
над новой композицией "День Победы".
Предложение было с благодарностью принято и за несколько дней до конкурса 
тандем опыта и молодости завершил свою работу. 



Песня прозвучала на последнем конкурсном прослушивании в исполнении 
жены Тухманова поэтессы и певицы Татьяны Сашко и была встречена ледяным 
молчанием, позже переросшем в яростную критику. Несмотря на попытку 
"срезать" песню на корню, она всё же прозвучала 9 мая в исполнении Леонида 
Сметанникова в передаче "Голубой огонёк". Несмотря на массу зрительских 
симпатий, которые слушатели высказывали в письмах, отправленных в 
программу, о песне забыли почти на полгода.
И только на праздничном концерте ко Дню милиции в ноябре 1975 года песня 
была исполнена в прямом эфире Львом Лещенко. Песня вызвала живой 
ажиотаж в зрительской среде и Льву Валерьяновичу пришлось повторно 
исполнять "День Победы" на "бис".
Это был звёздный час песни: после этого "День Победы" уверенной поступью 
завоевал всю страну и вышел далеко за её пределы: в виде марша композиция 
звучит в исполнении оркестров многих стран мира.











Песни военных лет... Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в 
них все: горечь отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения 
к своим, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и 
пехотинцев, летчиков и танкистов. 

Песни Великой Отечественной войны: они и теперь, по прошествии многих 
лет, по-прежнему волнуют души ветеранов, любимы людьми сегодняшнего 
поколения. С первого дня войны и до праздничного победного салюта всегда 
были с солдатами, помогали преодолевать трудности, поднимали боевой дух 
воинов, сплачивали их. Как верный друг, песня не покидала фронтовика, она 
шла с солдатом в бой!

Прослушивая песни о Великой Отечественной войне, мы словно переживаем 
чувства солдат, защищавших Родину в боях, чувства их матерей и детей, 
ожидавших их возвращения, и то неописуемое состояние счастья, которое 
испытали все жители Советского Союза 9 мая 1945 года.



ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ…




