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Булат Шалвович Окуджава 
9 мая 1924, Москва, СССР — 12 июня 1997, Кламар, Франция) — советский и 
российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около двухсот 
авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких представителей жанра 
авторской песни в 1960-е—1980-е годы. Для текстов песен Окуджава выбирал 
не только собственные стихи, но и сказания из кавказского народного эпоса. 

Участник Великой Отечественной войны. Гвардии рядовой (1944). 



До 1940 года жил на Арбате. И дата, и место рождения поэта со 
временем приобрели символический характер. 9 мая стало днем окончания 
самой страшной и бесчеловечной войны, о которой фронтовику Окуджаве 
удалось сказать в своих песнях новое слово. Арбат же в лирической системе 
поэта сделался символом мира, добра, человечности, благородства, 
культуры, исторической памяти — всего, что противостоит войне, жестокости 
и насилию. 



Очень большую часть своего творчества он посвятил своему любимому 
городу Москве. Москва – это город детства Окуджавы, и он посвящает ей 
самые теплые, нежные слова. Поэт ощущает себя частью Москвы, этот город-
дом его души. 

…Ах, этот город, он такой, похожий на меня: 

то грустен он, то весел он, но он всегда высок… 



Арбат для Окуджавы – это целый мир, мир одухотворенный. Кривые 
переулки, незаметно переходящие один в другой, смещение стилей 
построек, особый воздух Арбата… 

…Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое призвание. 
Ты — и радость моя, и моя беда…

Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моя религия, 
мостовые твои подо мной лежат…

Ах, Арбат, мой Арбат, ты — мое отечество, 
никогда до конца не пройти тебя… 



Значительная часть лирики Окуджавы написана под впечатлениями 
военных лет. Но эти песни и стихи не столько о войне, сколько против нее: 

«Война же, согласитесь, — вещь противоестественная, отнимающая у 
человека природой данное право на жизнь. Я ранен ею на всю жизнь, и до 
сих пор еще часто вижу во сне погибших товарищей, пепелища домов, 
развороченную воронками землю... Я ненавижу войну». 

До последнего дня, оглядываясь назад, восхищаясь победой, гордясь 
участниками Великой Отечественной, поэт не переставал надеяться, что мы, 
люди, научимся обходиться без крови, решая свои земные дела. В последних 
стихах Окуджавы есть строки:

Солдат идет с винтовкой, врага он не боится.
Но вот какая странность в душе его творится:

Он пушки ненавидит, и войнам он не рад...
Конечно, если это не лапоть, а солдат.

И все же: «Война так въелась в меня, мне трудно от нее избавиться. Все мы, 
наверное, рады были бы навсегда забыть о войне, но, к сожалению, она не 
затихает, она идет по пятам... Сколько же мы, люди, будем побеждать эту 
войну?» 



Жизнь Булата была нелегка. В 1937 году отец поэта, крупный 
партийный работник, был арестован и затем расстрелян. Мать была 
сослана в лагерь. Самому Булату Окуджаве едва удалось избежать 
отправки в детский дом в качестве сына «врага народа». Из девятого 
класса московской школы он ушел на фронт, где был минометчиком, 
пулеметчиком, а после ранения — радистом тяжелой артиллерии. 

С 1945-го по 1950 год Окуджава учился на филологическом факультете 
Тбилисского университета. 

Тогда и родилась его первая песня «Неистов и упрям, гори, огонь, гори...». 



Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.

На смену декабрям
приходят январи.

Нам все дано сполна 
и радости и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех.

Прожить лета б дотла,
а там пускай ведут

за все твои дела
на самый страшный суд.

Пусть оправданья нет
и даже век спустя

семь бед один ответ,
один ответ пустяк. 



В этом небольшом, но чрезвычайно динамичном и насыщенном тексте 
можно увидеть своеобразное зерно того жанра, который получит затем 
широкое развитие. Здесь поражает сочетание внешней простоты, 
кажущейся безыскусности с глубиной мысли и переживания. 

О чем песня? Да обо всем на свете: о неиссякаемой таинственности 
жизни, о той полноте бытия, которая постигается нами лишь на пути 
трагических испытаний. О самых серьезных вещах здесь говорится с 
артистичной легкостью, почти небрежностью. Песня создает атмосферу 
искренности, доверительности, внутренней свободы. Песня родилась в 
студенческой среде, но автором ее стал не вчерашний школьник, а 
человек, умудренный жизненным и военным опытом, не по книгам 
знавший, что такое «самый страшный суд». 

Не случайно, что сегодня, столько лет спустя, первая песня Окуджавы 
нисколько не устарела, ее романтико-философский настрой по-прежнему 
близок многим. И сам поэт, и последовавшие за ним рыцари авторской 
песни пронесли этот «неистовый» и «упрямый» огонь сквозь десятилетия. 



По окончании университета Окуджава работал учителем русского языка и 
литературы в сельской школе под Калугой. В 1956 году в Калуге вышел его 
первый поэтический сборник «Лирика». Окуджава переезжает в Москву, куда 
вернулась после реабилитации его мать. 

Вскоре в кругу московских литераторов приобретают известность многие 
песни поэта, которые он сначала исполнял в дружеском кругу, а примерно с 
1959 года — и публично. В 60-е годы потребность в жанре, который позже 
назовут «авторской песней», оказалась чрезвычайно велика. Закономерность 
его появления, естественное вхождение в культуру того времени точно 
выразил Давид Самойлов:

Былым защитникам державы,
Нам не хватало Окуджавы.



Булат Окуджава — признанный основоположник авторской песни. Успех 
пришел к Окуджаве потому, что он обращался не к массе, а к личности, не ко 
всем, а к каждому в отдельности. Предметом поэзии в его мире стала 
обыденная, повседневная жизнь.

Стихи начал писать в детстве. Впервые стихотворение Окуджавы было 
опубликовано в 1945 в газете Закавказского военного округа "Боец РККА" 
(позднее "Ленинское знамя"), где в течение 1946 печатались и другие его 
стихи. 

В 1953-1955 стихи Окуджава регулярно появлялись на страницах 
калужских газет. В Калуге же в 1956 был издан и первый сборник его стихов 
"Лирика". 

В 1959 в Москве вышел второй поэтический сборник Окуджавы - 
"Острова". В последующие годы стихи Окуджавы печатаются во многих 
периодических изданиях и сборниках, книги его стихов издаются в Москве и 
других городах.

Окуджаве принадлежит более 800 стихотворений. Многие стихи у него 
рождаются вместе с музыкой, песен уже насчитывается около 200.



С 1956 одним из первых начинает выступать как автор стихов и музыки песен 
и их исполнитель. Песни Окуджавы обратили на себя внимание. Появились 
магнитофонные записи его выступлений, принесшие ему широкую 
популярность. Записи его песен разошлись по стране в тысячах экземпляров. 
Его песни звучали в кинофильмах и спектаклях, в концертных программах, в 
теле- и радиопередачах. Первый диск вышел в Париже в 1968, несмотря на 
сопротивление советских властей. Заметно позже вышли диски в СССР. 



В настоящее время в Государственном литературном музее в Москве 
создан фонд магнитофонных записей Окуджавы, насчитывающий свыше 280 
единиц хранения.

На стихи Окуджавы пишут музыку профессиональные композиторы. 
Пример удачи - песня В.Левашова на стихи Окуджавы «Бери шинель, пошли 
домой». Но самым плодотворным оказалось содружество Окуджавы с 
Исааком Шварцем ("Капли Датского короля", "Ваше благородие", "Песня 
кавалергарда", "Дорожная песня", песни к телефильму "Соломенная шляпка" 
и другие). 

Книги (сборники стихов и песен): "Лирика" (Калуга, 1956), "Острова" 
(М., 1959), "Веселый барабанщик" (М., 1964), "По дороге к Тинатин" (Тбилиси, 
1964), "Март великодушный" (М., 1967), "Арбат, мой Арбат" (М., 1976), 
"Стихотворения" (М., 1984, 1985), "Посвящается вам" (М., 1988), "Избранное" 
(М., 1989), "Песни" (М., 1989), "Песни и стихи" (М., 1989), "Капли Датского 
короля" (М., 1991), "Милости судьбы" (М., 1993), "Песенка о моей жизни" (М., 
1995), "Чаепитие на Арбате" (М., 1996), "Зал ожидания" (H.Новгород, 1996).

Начиная с 1960-х гг. Окуджава много работает в жанре прозы. В 1961 в 
альманахе "Тарусские страницы" опубликована его автобиографическая 
повесть "Будь здоров, школяр" (отдельным изданием вышла в 1987), 
посвященная вчерашним школьникам, которым пришлось защищать страну от 
фашизма. Повесть получила отрицательную оценку сторонников официозной 
критики, обвинившей Окуджаву в пацифизме.



В последующие годы Окуджава постоянно пишет автобиографическую 
прозу, составившую сборники "Девушка моей мечты" и "Заезжий музыкант" 
(14 рассказов и повестей), а также роман "Упраздненный театр"(1993), 
получивший в 1994 Международную премию Букера как лучший роман года 
на русском языке.
В конце 1960-х гг. Окуджава обращается к исторической прозе. В 1970-80 гг. 
отдельными изданиями вышли повести "Бедный Авросимов" ("Глоток 
свободы") (1969) о трагических страницах в истории декабристского 
движения, "Похождения Шипова, или Старинный водевиль" (1971) и 
написанные на историческом материале начала XIX века романы 
"Путешествие дилетантов" (Ч. 1. 1976; Ч. 2. 1978) и "Свидание с 
Бонапартом" (1983).



Книги (проза): 

"Фронт приходит к нам" (М.,1967), "Глоток свободы" (М., 1971), "Прелестные 
приключения" (Тбилиси, 1971; М., 1993), "Похождения Шипова, или Старинный 
водевиль" (М., 1975, 1992), "Избранная проза" (М., 1979), "Путешествие 
дилетантов" (М., 1979, 1980, 1986, 1990; Таллинн, 1987, 1988), "Свидание с 
Бонапартом" (М., 1985, 1988), "Будь здоров, школяр" (М., 1987), "Девушка моей 
мечты" (М., 1988), "Избранные произведения" в 2 тт. (М., 1989), "Приключения 
секретного баптиста" (М., 1991), "Повести и рассказы" (М., 1992), "Заезжий 
музыкант" (М., 1993), "Упраздненный театр" (М., 1995).

Выступления Окуджавы проходили в Австралии, Австрии, Болгарии, 
Великобритании, Венгрии, Израиле, Испании, Италии, Канаде, Польше, США, 
Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции, Югославии, Японии.
Произведения Окуджавы переведены на множество языков и изданы во 
многих странах мира.



Книги поэзии и прозы, изданные за рубежом 
(на русском языке): 

"Песенка о дураках" (Лондон, 1964), "Будь здоров, школяр" (Франкфурт-на-
Майне, 1964, 1966), "Веселый барабанщик" (Лондон, 1966), "Проза и 
поэзия" (Франкфурт-на-Майне, 1968, 1977, 1982, 1984), "Два романа" 
(Франкфурт-на-Майне, 1970), "Бедный Авросимов" (Чикаго, 1970; Париж, 
1972), "Прелестные приключения" (Тель-Авив, 1975), "Песни" в 2 т. (ARDIS, 
т.1, 1980; т.2, 1986 (1988).

Окуджавой опубликовано более 100 статей и выступлений. Об 
Окуджаве опубликовано более 1000 статей и работ.

По пьесе Окуджавы "Глоток свободы" (1966), а также по его прозе, 
стихам и песням поставлены драматические спектакли.



Постановки:

"Глоток свободы" (Л., ТЮЗ, 1967; Красноярск, ТЮЗ имени Ленинского 
комсомола, 1967; Чита, Театр драмы, 1971; М., МХАТ, 1980; Ташкент, 
русский драм. театр им. М.Горького, 1986); "Мерси, или старинный 
водевиль" (Л., театр муз.комедии, 1974); "Будь здоров, школяр" (Л., ТЮЗ, 
1980); "Музыка арбатского двора" (М., Камерный муз. театр, 1988). 
Фильмы: кино и телевидение.

С середины 1960-х гг. 
Окуджава выступает как 

кинодраматург. Еще раньше в 
фильмах начинают звучать 
его песни: более чем в 50 
фильмах звучит более 70 

песен на стихи Окуджавы, из 
них более 40 песен на его 

музыку. 
Порой Окуджава снимается 

сам.



Киносценарии:
"Верность" (1965; в соавторстве с П. Тодоровским; Постановка: Одесская 
киностудия, 1965);
"Женя, Женечка и "катюша"" (1967; в соавторстве с В. Мотылем; Постановка: 
Ленфильм, 1967);
"Частная жизнь Александра Сергеича, или Пушкин в Одессе" (1966; в 
соавторстве с О. Арцимович; фильм не поставлен);

Песни в фильмах (наиболее известные работы):
на собственную музыку:
"Сентиментальный марш" ("Застава Ильича", 1963)
"Мы за ценой не постоим" ("Белорусский вокзал", 1971)
"Пожелание друзьям" ("Ключ без права передачи", 1977)
"Песня московских ополченцев" ("Великая Отечественная", 1979)
"Счастливый жребий" ("Законный брак", 1985) на музыку И.Шварца :
"Капли Датского короля" ("Женя, Женечка и "катюша"", 1967)
"Ваше благородие" ("Белое солнце пустыни", 1970)
"Песня кавалергарда" ("Звезда пленительного счастья", 1975) песни к фильму 
"Соломенная шляпка", 1975
"Дорожная песня" ("Нас венчали не в церкви", 1982) на музыку Л.Шварца
"Веселый барабанщик" ("Друг мой, Колька", 1961) на музыку В.Гевиксмана
"Старый причал" ("Цепная реакция", 1963) на музыку В.Левашова
"Бери шинель, пошли домой" ("От зари до зари", 1975; "Аты-баты, шли 
солдаты...", 1976).



Книги:

"Женя, Женечка и "катюша"..." (М., 1968)
"Капли Датского короля". Киносценарии и песни из кинофильмов (М.: 
Киноцентр, 1991).

Работы в кадре:

Худжественные (игровые) фильмы:
"Застава Ильича" ("Мне двадцать лет"), Киностудия им. М.Горького, 1963
"Ключ без права передачи", Ленфильм, 1977
"Законный брак", Мосфильм, 1985
"Храни меня, мой талисман", Киностудия им. А.П. Довженко, 1986

Документальные фильмы:

"Я помню чудное мгновенье" (Ленфильм)
"Мои современники", Ленфильм, 1984
"Два часа с бардами" ("Барды"), Мосфильм, 1988
"И не забудь про меня", Российское телевидение, 1992



Роли в кино…



Жизнь Окуджавы стала легендой. Никакая магнитофонная запись не 
передаст всего богатства интонаций его чудесного голоса, хотя ничего 
выделанно-вычурного в его голосе, конечно же, нет. 

Стихотворения и песни Булата Окуджавы отражают большой мир 
существующих и во времени, и в пространстве человеческих ценностей, 
точнее было бы сказать — общечеловеческих ценностей.

12 июня 1997 года из Франции в Россию пришла трагическая новость - 
умер Булат Окуджава. Спустя десятилетие любая краткая интернет-
энциклопедия выдаст каждому любопытному сухую информацию: "Поэт, 
прозаик, киносценарист. Автор и исполнитель песен, основоположник 
направления авторской песни". Но тогда сразу нескольким поколениям людей 
было понятно - еще одна великая эпоха стала лишь "достоянием".

Булат Окуджава в песнях жалел всех: и хороших, и плохих. Он жалел 
себя, усталых путников, девочек, девушек, замужних женщин и бабушек, 
жалел «шарик голубой», пехоту, мальчиков, снова себя, снова женщин, 
наконец, свою душу.



Музей Булата Окуджавы в Переделкино. 



Благодарю за внимание!


