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СОВЕТСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В статье рассматриваются различные аспекты такого исторического яв-
ления как массовые советские песни 1920-х гг. ХХ в. Автор статьи связыва-
ет возникновение этого феномена с целым комплексом различных факторов, 
решающую роль в котором играла культурная политика советского госу-
дарства, заинтересованного в скорейшей легитимизации новой социальной 
и политической реальности. Проанализировав наиболее известные в СССР 
песни, созданные в исследуемый период, автор приходит к выводу о зако-
номерности кризиса советской массовой песни в конце 20-х годов ХХ века. 
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В ХХ в. музыкальные произведения играли важную роль в созда-
нии и реализации различных социальных проектов, особенно в стра-
нах, где значительная часть населения оставалась неграмотной или 
малограмотной. Музыкальные традиции страны – это не только один 
из ключевых компонентов повседневной жизни миллионов людей, но 
также очень значимый механизм социальной, национальной, религи-
озной и даже политической идентификации различных групп насе-
ления. В условиях масштабных системных потрясений музыкальные 
произведения часто становятся как инструментом политического про-
тивоборства, так и элементом стратегии выживания, позволяющей 
ослабить разрушительное воздействие некоторых социальных или 
политических факторов. 

С этой точки зрения музыкальные произведения новой советской 
России в 20-е гг. ХХ в. должны были помочь в решении нескольких 
важнейших задач. В первую очередь, они были призваны стать одним 
из инструментов адаптации обыденного сознания многомиллионного 
населения страны к тем тяжелым трансформационным процессам, ко-
торые происходили в обществе. Во-вторых, они должны были помочь 
в легитимизации той новой политической и социальной реальности, 
которая складывалась в государстве после трагических событий 1917 
года. В-третьих, они были призваны ускорить процесс консолидации 
различных групп населения после социальной катастрофы, вызван-
ной гражданской войной.
© Сибиряков И. В., 2018



И. В. Сибиряков.  Советские массовые песни 20-х гг.   105
Советские массовые песни 20-х гг., став одним из ключевых эле-

ментов новой советской культуры, появились не на пустом месте.  
Во многом они строились на традициях народного фольклора и так 
называемых «рабочих гимнов» дооктябрьской России. Основу народ-
ного фольклора составляли частушки, которые чаще всего не имели 
конкретного автора, сохраняли специфику народной речи, были лако-
ничны и образны. Частушки позволяли значительной части населе-
ния сохранять привычный архаичный мир прошлого, в котором поли-
тическая составляющая занимала далеко не первые позиции. 

«Рабочие гимны» дооктябрьской России, напротив, были основой 
для конструирования новой музыкальной культуры, разрушающей 
старые формы. Показательно интернациональное содержание «рабо-
чих гимнов» конца XIX – начала ХХ вв., воспроизводивших многие 
сюжеты «Марсельезы» или «Интернационала», что интегрировало 
новую российскую музыку в более широкий европейский контекст. 
Важно подчеркнуть, что «рабочие гимны» в основном описывали тя-
готы реального бытия рабочего класса, слабо детализируя перспекти-
вы его борьбы «за лучший мир, за святую свободу…». 

Очевидно, что национальная традиция революционной массовой 
песни в России в начале ХХ в. еще только формировалась, сталкиваясь 
с множеством препятствий и преград. Среди наиболее сложных про-
блем, с которыми столкнулись авторы первых советских музыкаль-
ных произведений, были: своеобразные музыкальные предпочтения 
основной массы рабоче-крестьянского населения страны, негативное 
отношение к советскому музыкальному эксперименту со стороны 
любителей классической музыки и городских музыкальных салонов, 
отсутствие качественно нового поэтического и музыкального матери-
ала, необходимого для написания именно советских массовых песен. 

Не случайно в эпоху гражданской войны в музыкальных произве-
дениях, созданных участниками «белого» и «красного» движений, на-
чалось активное переосмысление тех мотивов и сюжетов, которые ранее 
активно использовались в дореволюционной российской и зарубежной 
культуре. Часть из них была модернизирована под новые политические 
и социальные реалии. Так, например, знаменитая песня «Смело мы в бой 
пойдем!» оказалась тесно связана с дореволюционным салонным роман-
сом «Белой акации гроздья душистые» и солдатской песней времен пер-
вой мировой войны «Слушайте, деды, война началася». 

В это же время произошло перераспределение основных акцен-
тов первых советских музыкальных произведений. В большинстве из 
них речь шла уже не о сокрушении основ самодержавия, а о защите 
так называемого «молодого» советского государства. («Смело, мы в бой  
пойдем, за власть Советов, и как один умрем в борьбе за это…»).  
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Главной угрозой для нового государства авторы многих песен граж-
данской войны видели белое движение («белые цепи»), борьба с кото-
рым оказалась очень тяжелой и кровопролитной.

Одним из первых советских послевоенных музыкальных произ-
ведений, ставших основой для формирования традиций уже совет-
ской массовой песни, была песня «Наш паровоз вперед лети» [Зуба-
ков]. Примечательно, что разные источники называют разных авторов 
текста песни и разное время ее создания. Часть исследователей пола-
гают, что музыкальной основой песни могли стать: маршевый вариант 
немецкой песни «Аргонский лес в полночный час» или вальс В. Бек-
кера «Царица бала». Обнаружено и несколько вариантов текста песни. 

Что же касается сюжетной линии песни и системы ее образов, 
то здесь, на наш взгляд, следует обратить внимание на три момента. 
Во-первых, автор песни подчеркивал важную историческую взаи-
мосвязь, своего рода преемственность между поколениями участ-
ников революции, гражданской войны и строительства нового ком-
мунистического общества («Мы дети тех, кто наступал на белые 
отряды, кто паровозы оставлял и шел на баррикады»). Во-вторых, 
воинственный характер тех, кто готов был защищать свой новый 
жизненный путь («…иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка»). 
И наконец, в-третьих, абсолютную неопределенность образа буду-
щего («…в Коммуне остановка»).

Не менее показательна история создания еще одной из первых со-
ветских массовых песен, получившей название «Молодая гвардия». 
В 1922 г. А. И. Безыменский перевел на русский язык слова стихотво-
рения А. Айдерманна «Заре навстречу», исполнявшегося на музыку 
австрийского композитора Л. Кнебельсбергера. Созданная в совер-
шенно иной исторической обстановке, в иной культурной среде, эта 
песня, тем не менее, оказалась созвучна политическим и культурным 
ориентирам нового советского государства. Примечательно, что не-
которые образы, использованные в этой песне, были очень близки  
к образам песни «Наш паровоз вперед лети». Это касается в первую 
очередь образа винтовки со штыком («Вперед заре навстречу, това-
рищи в борьбе! Штыками и картечью проложим путь себе!»). При-
сутствовала в песне и тема преемственности различных поколений 
участников революционного движения. Есть в ней в самом общем 
виде и образ будущего, той самой «республики труда», в которой, 
должно было произойти всеобщее единение. 

Главным героем многих новых советских песен стала молодежь, 
которой отводилась важная роль в строительстве нового общества. 

Именно в начале 20-х гг. появились первые пионерские и комсо-
мольские песни, которые существенно расширили круг музыкальных 
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и поэтических сюжетов, введя в него пока еще лаконичные образы 
будущего («…эра светлых годов»). Но и в этих произведениях без тру-
да можно обнаружить влияние зарубежной музыкальной традиции. 
Так, первая пионерская песня «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
была создана на основе «Марша солдат» из оперы Гуно «Фауст», лишь 
незначительно переработанного советским композитором С. Ф. Кай-
дан-Дешкиным [Иванова].

Примечательно, что в середине 20-х гг. в советские музыкальные 
произведения вернулись сюжеты, связанные с гражданской войной. 
Однако теперь песни, посвященные войне, приобрели более лириче-
ский и менее политически значимый характер. Одной из самых по-
пулярных в этот период в Советском Союзе стала песня «Там, вдали 
за рекой» [Александров, Кооль]. Для песни был использован слегка 
измененный мотив старой сибирской песни политических ссыльных 
«Лишь только в Сибири займется заря». В песне практически нет ре-
волюционной темы и образа будущего. Акцент был сделан на образе 
врага (вновь это «белогвардейские цепи») и личном героизме комсо-
мольца («…что я честно погиб за рабочих»). Очень показательно, что 
образ штыка, ранее активно использовавшийся в первых советских 
песнях как своеобразного символа революционного или «красного» 
движения, в этой песне стал маркером «белого движения». Вместе  
с тем здесь остались уже традиционные для первых советских песен 
образ зари и образ крови. Последний, наиболее эмоционально силь-
ный, выводил тему жертвенной гибели молодежи на первый план 
(«…Капли крови густой из груди молодой на зеленые травы сбегали…»), 
формируя новую эстетику гражданской войны и соответственно по-
слевоенного общества, которое создавалось, благодаря героической 
гибели сотен тысяч молодых людей. На наш взгляд, именно песня 
«Там, вдали за рекой» стала очень важным шагом на пути констру-
ирования нового образа гражданской войны, который вместе с об-
разом революции составлял некий репрезентационный фундамент 
новой советской песни.

В середине 20-х гг. круг профессиональных авторов песен-
ного жанра пополнился такими композиторами, как А. Касьянов, 
М. Красев, А. Колосов, П. Триодин, Г. Лобачев и другие. С еще боль-
шей активностью продолжили свою деятельность А. Кастальский  
и Д. Васильев-Буглай. Были созданы сотни самых разных музыкаль-
ных произведений (хоры, ансамбли, сольные песни). «Но особенной 
популярности эти сочинения не получили из-за сложности языка, 
формы, недостатка лирического чувства, которое придавало боль-
шую человечность песням гражданской войны» [История современ-
ной отечественной музыки].
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В 20-е гг. начались процессы стремительной профессионализа-

ции и бюрократизации музыкального творчества. Так в 1923 г. по ини-
циативе музыкантов членов РКП (б) в Москве была основана Россий-
ская ассоциация пролетарских музыкантов (РАПМ). Первоначально 
ее ядро составили музыкальные критики, разделявшие идеологию 
Пролеткульта (Л. Н. Лебединский, Ю. В. Келдыш и др.). Организация 
отличалась радикальным и нетерпимым отношением ко всему, что ее 
теоретики считали непролетарским. 

В 1925 г. в Московской консерватории группа молодых компози-
торов, близких по духу к РАПМ, создала организацию, получившую 
название «Производственный коллектив» или «Проколл». В состав 
коллектива вошли В. А. Белый, М. В. Коваль, Л. Н. Лебединский и др. 
Лидером коллектива стал А. А. Давиденко. Участники коллектива сво-
ей главной творческой целью поставили создание новой музыки для 
массового распространения. В основе ее содержания должны были ле-
жать такие сюжеты, как революция, гражданская война, труд. Среди 
прочих музыкальных жанров главная роль отводилась песням и хорам. 
Именно в недрах Проколла и родился термин «массовая песня». 

Для музыкального стиля участников «Производственного кол-
лектива» было характерно преобладание маршевости, настойчивое 
подчеркивание волевых интонаций. Широкое распространение в про-
изведениях участников коллектива получил «интонационный фонд 
революционной песенности, пролетарских гимнов» [Иванова].

Молодые советские композиторы пытались создать музыкальные 
произведения без зарубежных заимствований, которые воспринима-
ли как ошибочные. Они считали, что советские песни должны быть 
свободны от любых проявлений мещанства и пошлости. В условиях 
новой экономической политики такие устремления были абсолютно 
закономерны. Попытка создать качественно новую советскую песню 
и придать ей массовый характер, безусловно, была связана с подго-
товкой к реализации полномасштабного проекта переустройства 
советского общества на социалистических основах. Сложность по-
ставленной задачи требовала мобилизации абсолютно всех ресурсов  
и вовлечения в процесс всех групп населения. 

Очень показательна трансформация тем и сюжетов в творчестве 
молодых советских музыкантов 20-х – начала 30-х гг. Некоторые ее 
аспекты хорошо видны в произведениях А. А. Давиденко. Первой пес-
ней А. А. Давиденко, получившей широкую известность, стала пес-
ня «Конная Буденного», написанная на стихи Н. Н. Асеева в 1923 г.  
Песня часто исполнялась на мотив старой солдатской песни «Трубоч-
ка» и относилась к жанру походной песни. Ее отличала простота сю-
жета и образов. Главным из них был образ конной дивизии Буденного, 
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которая после отдыха в степи должна была перейти в наступление. 
Итоговый призыв «Дивизия, вперед!», создавал у исполнителей пес-
ни и ее слушателей ощущение близости мощного рывка, движения, 
способного изменить многое в этом мире. Вместе с тем в песне при-
сутствовал и образ врага. Выступавшее в этом качестве «белое движе-
ние» трактовалось как движение «маменькиных сынков», выросших 
в помещичьем дому. Этому движению противопоставлялась конни-
ца рабочих и крестьян, состоявшая из тех, кто вырос «в пламени»  
и в «пороховом дыму» [Давиденко, Асеев, Конная Буденного].

К концу 20-х гг. в силу целого комплекса причин тема граждан-
ской войны в творчестве советских музыкантов стала постепенно от-
ходить на второй план, уступая первые позиции более актуальным 
политическим темам. Важно подчеркнуть, что многие из них носили 
внешнеполитический характер. Так в 1929 г. А. А. Давиденко после 
конфликта на КВЖД написал песню на стихи Д. Бедного «Нас побить, 
побить хотели» [Давиденко, Бедный]. Известно, что Д. Бедный при 
создании текста использовал народную частушку, в которую включил 
актуальные политические сюжеты («Наш ответ Чжан Сюэ-лянам – 
схватка молодецкая, а рабочим и крестьянам – дружба всесоветская»). 
Показательно, что эта песня сохранила свою популярность и в 30-е 
годы, о чем упоминал в своих воспоминаниях Л. И. Брежнев.

Песня «Винтовочка», написанная А. А. Давиденко в 1931 г., также 
на стихи Н. Н. Асеева, предлагала слушателю уже совершенно иной 
образ врага. В этом качестве в песне выступали «лорды и фашисты». 
Именно для них была приготовлена «нарезная винтовочка», которая 
должна была «бить внахлест», чтобы не дать им «нашей стройке поме-
шать» [Давиденко, Асеев, Винтовочка]. 

Так постепенно в массовые советские песни 20-х гг. входили ак-
туальные политические сюжеты, а сами песни превращались в один 
из инструментов легитимизации новой власти и формирования но-
вой социальной реальности. Многие из этих песен исполнялись при 
проведении официальных политических мероприятий (митингов, де-
монстраций, субботников и т. д.). Среди коммунистов и комсомоль-
цев, безусловно, были те, кто разделял и поддерживал выраженные  
в новой музыкальной форме идеи и образы. Однако абсолютное боль-
шинство музыкальных произведений, созданных членами РАПМ  
и «Проколла», широкого распространения за пределами официально-
го музыкального дискурса не получили.

Более того, в 20-е гг., несмотря на все усилия сторонников иде-
ологически и политически правильной музыки, в стране, особенно  
в рамках городского фольклора, сохранились «блатные» песни, сати-
рические куплеты, баллады, а также появились первые лирические 
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песни, посвященные новой жизни и новому быту. По своей музыкаль-
ной направленности они могут быть отнесены к направлению, кото-
рое многие исследователи определяют, как городской романс начала 
ХХ в. Именно такие песни получили поддержку слушателей в самых 
разных социальных стратах нового советского общества, став по-на-
стоящему массовыми. 

Самой известной песней это жанра в 20-е гг. оказалась песня 
«Кирпичики» или «Кирпичный завод». Первоосновой мелодии этой 
песни, по одной из версий, стал дореволюционный романс С. Бейлин-
зона «Две собачки», который был использован в постановке театра 
В. Мейерхольда «Лес» в 1924 г. Поэт П. Д. Герман написал на эту му-
зыку стихи. После этого аранжировку музыки сделали В. Я. Кручи-
нин и Б. А. Прозоровский. 

Основной сюжет песни оказался связан с историей семьи испол-
нительницы песни и с историей кирпичного завода, на котором она 
работала с 15 лет. Тяготы тяжелого физического труда упомянуты 
были в песне только один раз. («…Было трудно мне время первое.  
Но зато, проработавши год, за веселый гул, за кирпичики, полюбила  
я этот завод») [Кручинин, Герман]. А вот любовная тема оказалась 
доминирующей и тесно переплеталась со всеми важнейшими событи-
ями в новейшей истории страны (война, революция, нэп). Удивитель-
но звучали последние слова песни, в которые авторы вложили идею 
единения личного и общественного счастья. Эта идея была очень важ-
на с точки зрения сторонников построения в СССР нового общества. 
(«Так любовь моя и семья моя, укрепилась от всяких невзгод… за весе-
лый гул, за кирпичики, полюбила я этот завод»). Ни о коммунистиче-
ской партии, ни о комсомоле, ни о вождях революции и гражданской 
войны в песне не было сказано ни слова. Тем не менее, она обрела 
огромную популярность в стране. 

С 1926 г. песня «Кирпичики» вошла во многие советские песенни-
ки, нотные издания (тираж только в «Музгизе» составил около 1 млн 
экземпляров), была издана на пластинках. Об этой песне есть упоми-
нание в книге И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок», в рассказе 
«Жена» В. Катаева и в других литературных произведениях. Песня 
исполнялась с эстрады, в клубах, ресторанах. Тогда же пошла волна 
фольклорной переработки текста песни. Исследователи записали бо-
лее полусотни вариантов текста «Кирпичиков» и песен на их основе 
[Неклюдов]. Как справедливо заметил В. С. Бахтин, пытавшийся иссле-
довать причины невиданной популярности этой песни, в ней «соедини-
лись официальная пропаганда с искренней еще верой в правильность 
советского пути» [Бахтин, с. 225]. Ни одна другая советская массовая 
песня, созданная в 20-е гг., не стала такой популярной в СССР. 
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Таким образом, первые результаты советского музыкального экс-

перимента по созданию массовой советской песни оказались неодно-
значными. 

С одной стороны, в СССР появилась целая плеяда талантли-
вых молодых поэтов и композиторов (М. Блантер, И. Дунаевский, 
М. Исаковский и др.), чьи музыкальные и поэтические приемы и на-
выки формировались в условиях относительной творческой свободы 
и конкуренции. А с другой, в конце 20-х гг. наступил первый кри-
зис официальной советской массовой песни, которая так и не стала 
по-настоящему популярной, а значит, не смогла стать эффективным 
инструментом решения многих политических и социальных проблем. 
«Эксперименты в литературе, живописи и музыке, проводившиеся 
в первые годы существования Советской России, были проявления-
ми европейского авангарда, услаждавшими интеллектуальную элиту,  
а не широкую публику» [Пайпс, с. 379]. 

То, что несмотря на «правильное» идеологическое содержание, 
новая советская песня не получила по настоящему массовой ши-
рокой поддержки в различных группах населения, возможно, было 
связано с очень болезненными и сложными социальными и полити-
ческими процессами, которые шли в СССР в 20-е гг., и это в глазах 
правящей элиты придавало многим музыкальным произведениям 
чрезмерно политизированный характер. Возможно, что социальная 
реальность в СССР менялась так быстро, что авторы музыкальных 
произведений никак не могли уловить или выразить сюжеты, по-на-
стоящему значимые для основной массы населения страны. Воз-
можно, это было связано и с тем, что, предпринимая революцион-
ные музыкальные эксперименты, их авторы так и не смогли найти 
удачную поэтическую и музыкальную форму, близкую и понятную 
широким слоям населения. Разорвав прежнюю культурно-истори-
ческую традицию, столь важную для нескольких поколений жите-
лей страны, они не смогли быстро сформировать новую. Кроме того, 
при отсутствии доступа к радиопрограммам основной массы насе-
ления, возможностей посещения концертов, театров и кинотеатров, 
с широким распространением новой советской массовой песни 
возникли и технологические проблемы. Часть из них была решена  
в 30-е гг. ХХ в. с появлением таких музыкально-кинематографиче-
ских шедевров, как «Веселые ребята» или «Цирк», а часть осталась 
нерешенной и в середине ХХ века. 

Важно подчеркнуть, что большинство музыкальных произведе-
ний, созданных в СССР в 20-е гг. (в отличие от произведений эпохи 
«гражданской войны» и произведений 30-х гг.), не сумели закрепиться 
в культурной памяти советского социума, и были вытеснены песнями, 
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созданными в последующие годы в условиях стремительного разви-
тия новых медиатехнологий (радио, кинематографа, а в дальнейшем  
и телевидения) и ужесточения культурной политики государства.
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