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ПЕСНИ

ПОБЕДЫ



Продолжаем вспомнинать самые известные военные мелодии, которые 
вдохновляли людей на подвиги и на Победу. 

Их знают все, они живы и любимы людьми самых разных возрастов. 





Казак уходил на войну.
Эта песня была написана композитором Тихоном Хренниковым и поэтом Виктором 
Гусевым и впервые прозвучала в фильме «В шесть часов вечера после войны». 
Этот фильм был задуман еще в те дни, когда развернулась грандиозная 
Сталинградская битва, и снимался в 1943-1944 гг. Его главные герои - фронтовые 
друзья-артиллеристы, лейтенанты Василий Кудряшов и Павел Демидов. Они 
договорились встретиться в Москве на мосту в шесть часов вечера после войны. 
Картина была насыщена музыкой, песнями, стихами. Одна из них – «Казак уходил на 
войну» - стала лейтмотивом фильма.
Премьера фильма «В шесть часов вечера после войны» состоялась в середине 
ноября 1944 года, когда еще шли ожесточенные бои. А фильм был воспринят как 
художественное предвестие Победы. Ведь герои фильма, преодолев все невзгоды 
военного лихолетья, встречались, как и условились, на Москворецком мосту.



«





Одним из самых ярких символов Великой Отечественной войны является 
"Катюша" - песня, которую в Красной Армии знал каждый боец. В отличие от 
большинства военных песен той поры, "Катюша" была создана в предвоенное 
время и впервые зазвучала в исполнении Валентины Батищевой 27 ноября 1938 
года в Колонном зале Дома Союзов под аккомпанемент оркестра под 
управлением Виктора Кнушевицкого.
А начиналось всё с нескольких строк стихов, написанных Михаилом Исаковским, 
автором популярных в то время песен: "И кто его знает", "Прощание", "Зелеными 
просторами", "Любушка" и ряда других. Поэт, по его собственному признанию, не 
знал, что дальше делать с Катюшей до тех пор, пока судьба не свела его с 
композитором Матвеем Блантером.
Композитора настолько поразили "очень звонкая интонация" и "причудливая игра 
ударений" в стихах Исаковского, что он попросил поэта оставить ему написанные 
строки, и, как позже вспоминал сам Блантер, с тех пор он "буквально не находил 
себе места". Всё его воображение было занято “Катюшей” без остатка.
В результате поэт провёл не одну бессонную ночь в работе над музыкальным 
решением композиции, результатом чего стало рождение бессмертной мелодии. 
Но текста песни ещё не было, поскольку стихотворение не было завершено. В 
дальнейшем поэт совместно с композитором стали искать другое песенное 
решение.



Окончательный сюжет песни был определён военной обстановкой того времени: 
участием советских добровольцев в Гражданской войне в Испании, операцией 
Красной Армии у озера Хасан и предчувствием надвигающейся бури...
Новое звучание "Катюше" придала Великая Отечественная война: в солдатской 
среде было сложено множество новых вариантов композиции. Катюша 
выступала и бойцом с автоматом наперевес, и солдатской подругой, и 
медсестрой, и даже партизанкой, ходившей "по лесам и сёлам партизанской 
узкою тропой" с "песенкой веселой, что когда-то пела над рекой".
Именем "Катюша" солдаты прозвали новые реактивные минометы, "песни" 
которых приводили в ужас фашистов.
Достаточно любопытным является тот факт, что "Катюша" стала использоваться 
в марше "Primavera" ("Весна" в переводе с испанского) в 250-й дивизии вермахта, 
состоявшей из испанских добровольцев, так называемой "Голубой дивизии". Как 
ни странно, любили песню и другие противники СССР в той войне: гитлеровцы, 
распевавшие её в немецко-язычном варианте, и финны, исполнявшие 
"Карельскую Катюшу".



Со временем "Катюша" разошлась по всему миру: стала гимном итальянских 
партизан под названием "Свистит ветер". В той же Италии был и второй вариант 
исполнения легендарной песни под названием "Катарина". Союзникам по 
антигитлеровской коалиции "Катюша" также пришлась по вкусу, а после войны 
песню запели даже китайцы...
За создание "Катюши" автору слов песни Михаилу Васильевичу Исаковскому была 
вручена "Сталинская премия", которую он передал землякам. В деревне Всходы 
Угранского района Смоленской области был создан Музей песни "Катюша", 
находящийся поблизости от родины поэта.

Интересные сведения о "Катюше"
♦ Именем песни народ окрестил новое оружие, наводившее ужас на врага — 
ракетные минометы БМ.♦ На премьере песня была спета «на бис» три раза подряд.
♦ Исаковским был написан и другой последний куплет, исполнявшийся редко:

Отцветали яблони и груши,
Уплыли туманы над рекой.
Уходила с берега Катюша,
Уносила песенку домой.

♦ В 1943—1945 наиболее популярен был такой куплет:

Пусть фриц помнит русскую 
«катюшу»,
Пусть услышит, как она поет:
Из врагов вытряхивает души,
А своим отвагу придает!





Песня "Смуглянка" из фильма "В бой идут одни старики", без которой 
невозможно представить ни один День Победы, и благодаря которой в 
массовое сознание был внедрён несуществующий образ молдавского 
партизана, была написана в предвоенное время и посвящена героической 
деятельности Григория Ивановича Котовского в годы Гражданской войны. Так, 
благодаря поэту Якову Захаровичу Шведову и композитору Анатолию 
Григорьевичу Новикову, увидело свет произведение, прошедшее сложный и 
тернистый путь ко всеобщему признанию. 
В 1940 году Политуправление Киевского Особого военного округа заказало ряд 
музыкальных произведений для своего ансамбля песни и пляски, в результате 
чего Шведовым и Новиковым была написана сюита в честь Г. И. Котовского, в 
которую входило 7 песен, одной из которых и была ставшая позже знаменитой 
"Смуглянка".
В первый год войны "Смуглянка" не обрела популярности - в то время были 
чрезвычайно востребованы патриотические марши, а вовсе не любовная 
романтика.



Но спустя месяцы, после появления проникновенных лирических "Тёмной 
ночи" и "В землянке", на второй год войны Анатолием Новиковым было 
принято решение вернуться к своему детищу и в конце концов придать ему 
законченный вид. Связавшись со Шведовым, служившим в то время на Втором 
Украинском фронте, с просьбой немного переделать текст, композитор 
получил изменённый вариант стихов спустя некоторое время, и отправил 
новый вариант А.В. Александрову, избравшему именно её для своего 
коллектива.
Прорыв песни в массы состоялся на праздничном концерте 7 ноября 1944 года, 
проходившем в Концертном зале им. Чайковского и транслировавшемся по 
радио в который Александров решил включить в числе других и эту 
композицию. После исполнения "Смуглянки" Николаем Устиновым, песня 
была встречена публикой под громовые овации с криками "Бис!" и "Браво!". И 
радио донесло песню до широких народных масс.
После столь ошеломляющего успеха, Александров решил включить песню в 
программу Всесоюзного конкурса на лучшую песню о Великой Отечественной 
войне, однако жюри конкурса "срезало" песню. Но народ - это не жюри, и 
песня, тут же подхваченная рядом военных ансамблей, разнеслась по 
просторам необъятной страны и далеко за рубеж.



Новый импульс песне придал снятый в 1973 году Леонидом Фёдоровичем 
Быковым эпохальный шедевр "В бой идут одни старики", в котором он лично 
исполнил "Смуглянку". После этого популярность песни, исполненной в разные 
годы Иосифом Кобзоном, Софией Ротару, Надеждой Чепрагой и многими 
другими, не уменьшается до настоящего времени.



Поистине необычна история и другой замечательной военной песни «Синий 
платочек». В 1940 году в московском саду «Эрмитаж» выступал польский оркестр 
«Голубой джаз» под управлением Генриха Гольда. Тогда композитор Ежи 
Петерсбурский исполнил свою новую мелодию. После концерта к 
Петерсбурскому подошел поэт и драматург Яков Галицкий, который выразил 
свое восхищение творчеством оркестра и предложил написать слова к той новой 
красивой мелодии. Польскому композитору мысль поэта понравилась, и вскоре 
появилось стихотворение «Синий платочек». Впервые песню «Синий платочек» 
исполнил солист «Голубого джаза» Станислав Ландау, после чего она стала 
постоянной в репертуаре оркестра. Любопытно, что в Польше к тому времени 
уже была песня на мелодию Ежи Петерсбурского. «Синий платочек» пели 
Изабелла Юрьева и Вадим Козин, но до войны эта песня не получила широкой 
известности. Наступила война, и в тексте песни произошли некоторые 
изменения. В Киеве, например, на стихи неизвестного автора, стали петь:
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война.
Война началась на рассвете,
Чтоб больше народу убить.
Спали родители, спали их дети,
Когда стали Киев бомбить.



Привычный же «Синий платочек» появился в 1942 году, когда песню исполнила 
Клавдия Шульженко. Дело в том, что Клавдия Ивановна обратилась к 
сотруднику газеты «В решающий бой!» Михаилу Максимову с просьбой 
изменить слова песни на более патриотичные. Тогда-то поэт и вставил в текст 
песни знаменитые слова о пулеметчике. Однако Политуправление Рабоче-
Крестьянской Красной армии посчитало песню «чрезмерно лирической» и 
выразило свое недовольство по этому поводу. Клавдия Шульженко перестала 
петь эту песню, но полюбившийся миллионам советских граждан «Синий 
платочек» уже навсегда остался в числе лучших военных песен.



В лесу 
прифронтовомПесня появилась в 1943 году. "Стихи написаны на Каме, – вспоминал позже 

Михаил Исаковский, – когда шел второй год войны. Работая, представил себе 
русский лес, чуть-чуть окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, 
только что вышедших из боя, тишину, которую не может нарушить даже гармонь. 
Послал стихи старому товарищу композитору Матвею Блантеру (с ним создавали 
"Катюшу”). Спустя несколько месяцев услышал по радио, как "В лесу 
прифронтовом” исполняет Ефрем Флакс. Композитор Матвей Блантер намеренно 
стилизовал песню под упомянутый в стихах Исаковского вальс «Осенний сон» 
(автор вальса – А. Джойс). Вместе с тем, музыка Блантера наполнена особой 
атмосферой военной поры, как и в произведении Михаила Исаковского в ней 
отразились и тоска мирной жизни, и несгибаемая воля к победе над ненавистным 
врагом. В 1946 году за песни "Под звездами балканскими”, "Моя любимая” и "В лесу 
прифронтовом” композитору М. И. Блантеру была присуждена Государственная 
премия СССР.





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.
Лихость Минутки, бесстрашно мчавшегося в фильме по любым дорогам, не 
выпуская из рук баранки, отразилась и в песне, слова которой для 
радиообозрения сочинили Бернесу его давние друзья – Борис Ласкин и Наум 
Лобковский, а музыку – композитор Борис Мокроусов. Война в их песне еще не 
кончилась. И хотя герой рассказывает о ней в прошедшем времени, он напевает 
слова явно из той военной поры.



















ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ…




