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Боль сердца его…
(Презентация к 105-летию А. Галича) 





Александр Аркадьевич Галич (Гинзбург) — русский поэт, 
сценарист, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных 
песен. Он стал одним из самых ярких представителей жанра 
русской авторской песни, который вскоре развили барды, а с 
появлением магнитофонов этот жанр приобрёл огромную 
популярность.



Родился Галич 19 октября 1918 года в Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Его 
отец, Арон Самойлович Гинзбург, был экономистом; мать, Фанни Борисовна 
Векслер, работала в консерватории. В 1920-м году семья Галича переехала в 
Севастополь, а три года спустя - в Москву, где поселились в доме Веневитинова в 
Кривоколенном переулке, в котором Пушкин впервые читал свою трагедию "Борис 
Годунов". 



После девятого класса Галич почти одновременно поступил в Литературный 
институт им. Горького и в Оперно-драматическую студию Станиславского, 
ставшую последним курсом выдающегося реформатора театра. Литинститут 
Александр вскоре бросил, а через три года оставил и Оперно-драматическую 
студию и перешёл в Театр-студию Арбузова и Плучека (1939). 



В феврале 1940 года студия дебютировала спектаклем "Город на заре" - одним 
из авторов пьесы стал Галич, для которого это был дебют в драматургии. 
Началась война, но Галич был признан непригодным к службе из-за порока 
сердца, после чего устроился в геологоразведочную партию и отправился на юг. 



Когда началась Великая Отечественная война, Александр Гинзбург был 
освобожден от военной службы из-за врожденного порока сердца, и он сначала 
отправился с геологоразведочной партией в Грозный, а потом уехал в Ташкент, 
где поступил на службу в театр. Театральная труппа была сформирована из 
бывших студийцев Арбузова и Плучека. Труппа выступала на фронтах, 
Александр Галич был одновременно и актером, и драматургом, и даже 
композитором.



После войны Александр Гинзбург решил поступить в Высшую дипломатическую 
школу при Наркомате иностранных дел, однако туда его не взяли: сказалась 
«пятая графа». В ответ на притеснения писатель создал пьесу «Матросская 
тишина». Название автор позаимствовал у знаменитой тюрьмы, а в 
произведении иронизировал над советскими порядками тех лет. Это 
произведение ушло в стол: ставить антикоммунистическую пьесу ему не 
разрешили.



В 1946 году Гинзбург написал драматическую поэму в трех действиях «Начало пути». 
Идея сюжета возникла после статьи Василия Гроссмана «Треблинский ад» о немецких 
концлагерях. Гинзбург решил осветить эту тему в театре. Пьеса долго не проходила 
цензуру: писатель изменил название на «Походный марш, или За час до рассвета», 
убрал некоторые фрагменты и даже переписал концовку. Однако в то время спектакль 
по ней прошел лишь один раз — в 1947 году, в Ленинградском Новом театре. Только 
через десять лет, к 40-летию Октябрьской революции, пьесу издали отдельной книгой и 
поставили во многих театрах страны..



После череды разгромных статей, неудач в кино и театре Галич решил создать 
сценарий, который точно прошел бы цензуру. По мотивам повести Петра Павленко 
«Степное солнце» писатель создал сценарий фильма о трудовых буднях юных 
пионеров в колхозе. В 1951 году картина вышла под названием «В степи».



К началу 1950-х гг. А. Галич был преуспевающим драматургом. Несколько его пьес 
положены им в основу киносценариев. Среди известных фильмов, снятых по 
сценариям Галича, есть такие, как «Верные друзья», «На семи ветрах», «Вас вызывает 
Таймыр», «Дайте жалобную книгу», «Бегущая по волнам», «Государственный 
преступник» и другие.



За сценарий фильма «Государственный преступник», который посвящен работе 
советских спецслужб в годы войны, Александр Аркадьевич получил грамоту КГБ СССР. 
В 1955 году Галич был принят в Союз писателей СССР, а в 1957 – в Союз 
кинематографистов. 



Музыка всегда занимала важное место в биографии Галича, но в конце 50-х он стал 
уделять ей все больше внимания: начал писать композиции, пел их под собственный 
аккомпанемент на гитаре. Создавая авторскую песню, Галич ориентировался на 
традиционные романсы, и спустя некоторое время уже вышел в лидеры этого жанра. 



Когда Александр приступил к записи сборников своих произведений, он не стал 
включать в них свои первые песни. Некоторые из них, написанные в период с 1959-го 
по 1962 год, попали под запрет государственных органов СССР. Их признали не 
соответствующими общепринятой советской этике. 



В  это время Галич продолжает писать песни, которые приобретают все более 
глубокий смысл и остроту, в них звучит откровенное недовольство властью и 
политикой государства.



Вопреки запрету организовывать концертную деятельность, Александр тайно 
выступал в квартирах. Те, кто приходил на эти концерты, записывали песни барда на 
кассеты и распространяли между своими друзьями и знакомыми. Но бдительные 
служащие КГБ научились отслеживать эту ситуацию, выступали с требованием 
отменить концерт и изымали уже записанные кассеты.



В 1968 году Галич стал участником публичного концерта в рамках Новосибирского 
фестиваля авторской песни. Наряду с другими своими произведениями, певец 
исполнил композицию «Памяти Бориса Пастернака». Прошел месяц, и местная 
новосибирская газета выступила с публикацией, в которой опальный поэт подвергся 
порицанию общественности. 



Галич игнорирует преследование властей, спустя год представляет на суд читателей 
свой первый сборник под названием «Песни». Книга вышла из печати в 
«антисоветском» иностранном издательстве «Посев».



В канун 1971 года Александра Галича исключают из членов Союза писателей СССР. 
Через год аналогичное положение сложилось с Литературным фондом и Союзом 
кинематографистов – Галича лишили членства этих сообществ. 



С каждым годом напряжение вокруг Александра Галича становилось все сильнее. 
Государство ущемляло права поэта, не давало возможности развивать дальнейшую 
карьеру. Власть стремилась сделать все от нее зависящее, чтобы Галич иммигрировал 
из страны. Долго ждать не пришлось, поэт уехал в 1974-м, и больше в СССР не 
вернулся.



После отъезда из Советского Союза Александр переехал в Норвегию. Там вышла его 
первая виниловая пластинка «Крик шепотом», состоящая из двенадцати композиций. 



В 1976 году Александр Галич перебрался в Париж, а в 1977 году его не стало. 
Похоронили писателя на русском православном кладбище в Сент-Женевьев де Буа 
под Парижем. Александру Галичу было 59 лет.



Песни Александра Галича были глубокими и часто политически 
острыми. Они быстро полюбились слушателям во всем Советском 
Союзе. Его пьесы и сценарии легли в основу многих популярных 
фильмов и театральных постановок, но в первую очередь он остался в 
памяти как бард, герой самиздата и диссидент - непримиримый борец 
с властью.



С кончиной Галича в СССР закончилась целая эпоха. Его песни, 
зазвучавшие с начала 60-х годов, открыли вход в новое пространство - 
пространство свободы. 



При создании презентации были использованы 
материалы из сайтов: 
http://gbic.ucoz.ru/news/galich_a_a_105_let_so_dnja_rozhdenija/
https://vk.com/@volokbiblio-poeticheskii-perekrestok-aleksandr-arkadevich-galich

http://gbic.ucoz.ru/news/galich_a_a_105_let_so_dnja_rozhdenija/
https://vk.com/@volokbiblio-poeticheskii-perekrestok-aleksandr-arkadevich-galich
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