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Сталинградская модель музыкально-
культурной системы в 1941–1945 гг.
Аннотация. В статье исследуется музыкальная культура Сталинградской области в период Великой Отечествен-
ной войны как провинциальный вариант советской музыкально-культурной системы. К специфическим чертам 
модели следует отнести последовательную смену типов военного региона в диапазоне от тылового до фронтового. 
Среди выделяемых процессов – эвакуационно-реэвакуационные перемещения музыкальных учреждений, организа-
ция концертной, музыкально-театральной, образовательной, композиторской и музыковедческой деятельности, 
любительского музицирования, информационная и производственно-техническая составляющие, примеры обще-
ственных благотворительных инициатив. В методологический комплекс исследования входят системный и ком-
паративный подходы, теоретическое моделирование на основе материалов центрального и местных архивов, 
периодической печати. Впервые предпринята попытка анализа структуры музыкально-культурной модели Ста-
линградской области, выделены и описаны основные ее компоненты. Среди доминантных факторов динамики 
функционирования модели в 1941–1945 гг. определены внешнеполитический и административный. Обнаружено, 
что во фронтовом типе модели ключевым становится самодеятельное творчество, а наибольший деструктивный 
эффект сказался в материальном аспекте развития музыкальной культуры.
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кально-культурная система, региональная культура, музыкальная культура, советская культура, систем-
ный подход, компаративный подход, сталинградская модель.

Abstract. The article examines the musical culture of the Stalingrad region during the period of the Great Patriotic War as 
a provincial version of the Soviet musical and cultural system. The unique traits of this model include a sequential change 
in the types of military regions within the range from noncombatant to front-line types. Among the most notable processes – 
evacuation-reevacuation transfer of musical institutions, the organization of concerts, musical and theatrical, educational, 
compositional and musicological activities, amateur music playing, informational and production-technical components – 
which are all examples of social charitable initiatives. The methodological complex for studying this topic includes the systemic 
and comparative approaches, theoretical modeling on the basis of the material from central and local archives and periodical 
press. For the first time in historiography the author undertakes to analyze the structure of the musical and cultural model of the 
Stalingrad region, to distinguish and describe its main features. Among the predominant factors determining the dynamics of 
the model’s functioning in 1941–1945 the author identifies foreign political and administrative elements. It is revealed that 
in the frontline type of model amateur artistic activities become crucial, while having the most destructive effect on the material 
aspect of the development of musical culture.

Key words: Great Patriotic War, battle of Stalingrad, Stalingrad region, musical and cultural system, regional culture, 
musical culture, Soviet culture, system approach, comparative approach, Stalingrad model.

Реконструкция российской музыкаль-
но-культурной практики, особенно в 
условиях Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг., остается актуаль-

ной задачей исторической науки на современ-
ном этапе. Детализация феномена советской 
культуры возможна только в процессе изуче-
ния ее региональных детерминант и профиль-
ных характеристик. Наиболее эффективным 

в указанном направлении представляется ис-
пользование системного и компаративного 
подходов в сочетании с теоретическим моде-
лированием. В задачи исследования входит 
описание и анализ структуры сталинградской 
модели музыкально-культурной системы, вы-
явление факторов, детерминировавших ос-
новные тенденции и динамику развития ее 
компонентов в 1941–1945 гг. 

КультуРа и КультуРы  
В истОРичесКОМ КОНтеКсте
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событийно-перечневый ракурс рассмотре-
ния культуры сталинграда в годы войны рекон-
струирован в ряде публикаций [1; 2; 3]. Некото-
рые страницы музыкальной жизни края освеща-
ются в монографии Д. Б. Баринова и Ю. Г. Го-
луба, посвященной деятельности творческой 
интеллигенции [4], в статье е. В. Комиссаровой 
[5]. Восстановительные процессы, начало кото-
рых датируется с 1943 г., оказались приоритет-
ными аспектами в работах т. Н. Орешкиной  и 
и. с. Петровой. так, т. Н. Орешкина затрагива-
ет вопросы возрождения учреждений культуры, 
в том числе театра музыкальной комедии и фи-
лармонии в 1943–1945 гг. [6] Восстановлению 
театров Нижнего Поволжья, включая сталин-
градский театр музыкальной комедии, а также 
вкладу в победу артистов региона – в центре вни-
мания и. с. Петровой [7; 8; 9]. Некоторые осо-
бенности культурного облика Нижнего Повол-
жья в 1941–1945 гг. приведены е. е. Красноже-
новой [10]; отдельные факты о сталинградской 
филармонии содержатся в статье и. Фридля, о 
театре музкомедии – в трудах краеведа Г. Н. ан-
дриановой [11; 12; 13]. Большой вклад в изуче-
ние эмпирического фольклорного материала 
внес П. Ф. лебедев, собравший тысячи фронто-
вых солдатских песен, звучавших в период ста-
линградской битвы, одним из опытов анализа 
которых следует считать совместные публика-
ции и. Н. Наумова и Н. В. Наумовой [14; 15; 16]. 
Комплексных исследований музыкальной куль-
туры сталинградского региона в 1941–1945 гг. 
не обнаружено.

Фрагментарность информации по пробле-
мам музыкальной культуры сталинградского 
края военного периода обусловлена недостат-
ком источниковой базы, связанным со слабой 
сохранностью фондов. Например, в Государ-
ственном казенном учреждении Волгоградской 
области «Государственный архив Волгоградской 
области» отсутствуют документы фондов Ф. 
Р-6140 – Областной отдел по делам искусств ста-
линградского областного совета депутатов тру-
дящихся за 1942 г., Ф. Р-6055 – Областной науч-
но-методический центр народного творчества 
и культурно-просветительской работы (ОНМЦ) 
управления культуры администрации Волго-
градской области за 1941–1944 гг. (информация 
о деятельности Дома народного творчества),  
Ф. Р–6029 – Волгоградский областной театр му-
зыкальной комедии управления культуры Волго-
градского облисполкома Министерства культу-
ры РсФсР за 1941 и 1942 гг. и проч. единичные 

сведения отложились в фондах Государственно-
го казенного учреждения Волгоградской обла-
сти «Центр документации новейшей истории 
Волгоградской области»: о работе артистов 
филармонии в 1942-1945 гг. (Ф. 113, Ф. 6029) и 
проч. существенный сегмент в источниковом 
комплексе занимают материалы местной газеты 
«сталинградская правда» довоенного и военно-
го периода (1939–1945).

В сталинградской модели в 1941–1945 гг. 
фиксируются основные структурные компо-
ненты музыкально-культурной системы: управ-
ленческий, концертно-организационный, музы-
кально-театральный, образовательный, компо-
зиторский, производственно-технический, са-
модеятельный, информационный. Доминирую-
щее влияние на состояние модели оказали такие 
факторы, как начало Великой Отечественной 
войны и превращение края последовательно в 
тыловой, затем в прифронтовой, фронтовой 
(с середины июля 1942 г.) и освобожденный от 
оккупации регион, что предопределило ее уни-
кальность в Поволжье по сравнению, например, 
с прифронтовой саратовской или тыловыми 
куйбышевской, казанской и другими моделями. 
Кроме того, 27 декабря 1943 г. астраханский 
округ выделился из сталинградской области; 
исследуемая модель изменила свои географи-
ческие очертания и структуру [об астраханской 
модели, в том числе в 1941–1943 гг., подробнее 
см.: 17].

управление музыкальной культурой осу-
ществлялось не специализированными, а отрас-
левыми органами – включавшим до отделения 
астрахани окружной отдел по делам искусств 
областным отделом по делам искусств (далее – 
ООДи), подчинявшимся Комитету по делам ис-
кусств при сНК РсФсР и управлению по делам 
искусств при сНК сссР. Начальником отдела в 
исследуемый период была М. М. Белянина [18, 
л. 23; 19; 20, л. 323]. сталинградский ООДи вы-
полнял типичные для аналогов организацион-
ную, координирующую, контролирующую, сти-
мулирующую, прогностическую функции. Как 
и в других моделях, фактически контроль над 
всеми учреждениями находился в компетенции 
партийных органов.

В сентябре 1942 г., через неделю после на-
чала боев в центральной части сталинграда, об-
лисполком и обком ВКП(б) приняли постанов-
ление об эвакуации областного отдела искусств 
в Камышин; сроки реэвакуации в сталинград не 
выявлены [21, 12]. известно, что в марте 1944 г. 
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в штате имелись следующие ставки: заведующий 
отделом, уполномоченный Главреперткома,  
2 инспектора, главный бухгалтер, секретарь-ма-
шинистка, курьер-уборщица, с октября 1944 г. 
ввели должности инспектора по театрам, по 
совместительству – заместителя начальника от-
дела и бухгалтера-ревизора, а в ноябре его по-
полнили подразделением, осуществлявшим тех-
нический надзор по восстановлению и рекон-
струкции культурно-зрелищных предприятий,  
в который включили инженера и бухгалтера  
[22, л. 16, 40, 42].

До войны был основан областной коми-
тет профсоюзной организации работников 
искусств (далее – Рабис) [23, л. 208]. В крае 
действовало также отделение Всероссийского 
театрального общества (далее – ВтО), предсе-
дателем правления которого избрали л. с. Фа-
тина. После приостановки в связи с началом 
войны функционирование ВтО возобновилось 
в 1944 г.: на совместной с ООДи конференции 
избрали оргбюро, правление и председателя – 
Ф. Н. авакумова. Отделение осуществляло выез-
ды творческих бригад в театры области для про-
смотров и обсуждения спектаклей и оказания 
творческой и консультационной помощи. В его 
компетенцию входили политико-воспитатель-
ные мероприятия, организация лекций и до-
кладов на темы: «Международное положение»,  
«О событиях на фронтах Отечественной во-
йны» (в каждом театре – не менее 2 в месяц), а 
также по вопросам истории, теории, практи-
ки советского театра на предприятиях, в учеб-
ных заведениях, воинских частях, клубах и т. п.  
В июне 1944 г. отделение открыло лекторий для 
работников искусств с привлечением москов-
ских профессоров-искусствоведов, сотрудников 
областного лекционного бюро, работников дра-
матического театра им. М. Горького. Кроме того, 
ВтО курировал сбор и обработку материалов по 
истории сталинградских театров; осуществлял 
помощь любителям и профессионалам в подбо-
ре репертуара для выступления в воинских ча-
стях и госпиталях, консультировал участников 
красноармейской самодеятельности, привле-
кался к просмотру и обсуждению ее выступле-
ний [24; 25; 26; 27, л. 71].

Концертно-организационный компонент 
сталинградской модели был представлен филар-
монией, основанной в 1936 г. любопытно, что 
уже в довоенный период в ее структуре имелся 
симфонический оркестр [28]. Однако в коммер-
ческом аспекте ее функционирование оценива-

лось как неэффективное, о чем свидетельство-
вала, например, задолженность в сумме 200 тыс. 
руб. среди причин такого положения – отсут-
ствие соответствующего помещения; филармо-
ния арендовала у сталинградской ГРЭс 2 комна-
ты и фойе [13, 189–190]. Для организации кон-
цертов использовались различные площадки – 
драматический театр им. М. Горького, тЮЗ; 
к сезонным точкам относился городской сад, 
летний театр Баррикадного района. Особенно-
стью сталинградской модели следует считать 
культбазу за Волгой, используемую для различ-
ных мероприятий [29; 30; 31; 32; 33]. 

точных сведений о дате реорганизации 
филармонии в госэстраду автором не найдено. 
По отрывочным архивным данным выявле-
но, что артистов эвакуировали в сызрань и в 
ижевск. известно, что а. Кулешов, Ю. Кулешов, 
Д. и. Зубовский, е. К. Зубовская, Н. М. студне-
ва, М. а. Шприцман, Д. Г. Осадская и другие в 
декабре 1942 г. отправили запрос в управление 
по делам искусств о возвращении на сталин-
градский фронт. В источниках указывалось на 
создание благоприятных условий для артистов в 
ижевске; по итогам тарификации в присутствии 
представителя управления по делам искусств 
при сНК РсФсР их представили ко II катего-
рии. сразу после реэвакуации они включились 
в обслуживание строителей сталинграда, участ-
ников черкасовского движения и работников за-
водов. 1 августа 1943 г. по распоряжению обкома 
ВКП (б) и облсовета депутатов трудящихся бри-
гады выехали в районы области. Первая брига-
да под руководством Д. и. Зубовского в составе 
е. К. Зубовской, а. и. Кулешова, Ю. Кулешова, 
М. а. Шприцмана, Н. М. студневой и Бричто-
на (инициалы не выявлены – О. т.) обслужили 
Калачевский, Нижнечирский, Кагановичский 
и чернышковский район (39 концертов). ар-
тисты выезжали в райцентры, колхозы, Мтс, 
совхозы, воинские части и госпитали, на поле-
вые станы. Вторая бригада под руководством 
и. Ф. Ниженко посетила Верхне-Курмоярский, 
Ворошиловский (сельский) и Котельниковский 
районы (13 концертов) [34, л. 31–32об.].

В дни битвы артисты из Куйбышева – со-
листка филармонии В. с. Зенкевич, скрипач 
Н. а. Гольденберг, бригада театров и филар-
монии под руководством Я. Г. Ядова – дали для 
передовых частей сталинградского фронта  
208 концертов; затем они в составе творческой 
группы агитпоезда показали 224 концерта.  
В июле 1942 г. сталинград приехал ансамбль  
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песни и пляски Юго-Западного фронта, спец- 
бригада № 6 саратовского концертно-эстрад-
ного бюро под руководством и. М. Рудаева, ан-
самбль НКВД и т. д. После окончания сталин-
градской битвы выступали артисты из Москвы, 
астрахани, саратова, джаз-оркестр под управ-
лением Д. Покрасса, л. Орлова, М. В. Кусевиц-
кий и др.; 25 концертов дала бригада артистов 
ленинградского ордена ленина Малого акаде-
мического оперного театра под руководством 
заслуженной артистки республики О. П. Голо-
виной [35]. В общей череде выделялся гранди-
озный концерт ансамбля песни и пляски НКВД 
сссР в составе 200 участников под руковод-
ством З. и. Дунаевского в августе 1943 г. После 
окончания битвы по решению Наркомречфлота  
и Политуправления в сталинград прислали пла-
вучую культбазу ЦК профсоюза речников, став-
шую на некоторое время единственным в городе 
оборудованным и благоустроенным учреждени-
ем с кинозалом [21; 19, 21, 24–25]. 

В октябре 1943 г. сталинградскую област-
ную госэстраду реорганизовали в государствен-
ную филармонию I группы. Директору Г. с. Гер-
цеву предписывалось периодически проводить 
гастроли мастеров искусства и ансамблей Все-
российского государственной концертной орга-
низации, а также организовать в течение 1944 г. 
кукольный театр, оперный ансамбль, камерный 
ансамбль русской, классической и советской му-
зыки, ансамбль песни и пляски, 4 эстрадные кон-
цертные бригады, из которых 2 закрепляли за 
освобожденными районами области. с 1 марта 
1944 г. филармонию решили перевести в центр 
города в помещение областного драмтеатра, а 
для стационарного концертного зала передать 
ей клуб строителей. В апреле 1944 г. из само-
деятельных сил скомплектовали женский ан-
самбль народной песни в количестве 50 человек 
под руководством а. и. Полянского и ансамбль 
танца из 30 человек под руководством Д. и. и 
е. К. Зубовских; уже в мае 1945 г. эти коллекти-
вы отправились на гастроли за пределы обла-
сти. Осенью 1944 г. проведен ряд лекций-бесед, 
посвященных русским классикам (М. и. Глинка, 
П. и. чайковский, Н. а. Римский-Корсаков) [36; 
л. 1, 1об.; 37, л. 54, 55; 38; 39]. В 1944 г. жители 
возрождавшегося города посетили концерты 
Государственного русского народного оркестра 
под художественным руководством Н. П. Оси-
пова и ленинградской академической капеллы 
под руководством Г. а. Дмитревского; в 1945 г. – 
лауреатов Всесоюзного конкурса исполните-

лей л. Гилельса (скрипка) и Я. Зака (рояль) и 
театрализованного джаза северо-Кавказской 
железной дороги под управлением Д. Ворони-
на. Основными площадками стали тракторный 
завод и завод «Красный Октябрь» [21, 21, 24,  
25; 40]. среди итогов концертной деятельности 
6 фронтовых сталинградских бригад за 1943–
1945 гг. – 1290 концертов, на которых присут-
ствовало около 110 тыс. красноармейцев [35].  
Во втором квартале 1945 г. в филармонии предпо-
лагали открыть музыкально-литературный лекто-
рий, а также усилить обслуживание детей и сель-
ской аудитории. Кроме того, планировали пору-
чить композиторам творческие заказы на созда-
ние произведений, отображающих героическую 
борьбу сталинграда; систематически проводить 
занятия с исполнителями по повышению их ква-
лификации, привлекая лучших музыкантов и ре-
жиссеров [36, л.1, 1об.]. В дни первой годовщины 
битвы медали «За оборону сталинграда» вручили 
е. П. Мязиной, и. Г. Овчаренко, е. Я. евгеньевой, 
К. а. синицыну, а. и. спирину, Ф. Н. абакумову, 
Д. л. Палей, Ю. К. Майской, а. В. ильинскому, 
а. Г. соколовой, В. М. Клюкину, Д. Г. Осадской, 
Д. и. и е. К. Зубовским, К. Колчевой, л. Н. Нов-
скому, В. Н. Рогожину, с. а. лазареву [35]. 

Профессиональный оперный компонент 
в качестве системной подструктуры в сталин-
градской модели к лету 1941 г. представлен не 
был. Проблема отсутствия оперного театра в 
крупном областном городе осознавалась твор-
ческой общественностью и неоднократно под-
нималась в печати [41; 42]. В профессиональ-
ном музыкально-театральном сегменте региона 
наиболее устойчивым институтом в период Ве-
ликой Отечественной войны оказался театр му-
зыкальной комедии, организованный в 1932 г.  
его репертуар был типичным для аналогов:  
«Взаимная любовь», «свадьба в Малиновке», 
«Коломбина», «Марица», «Колокола Корневи-
ля», «Мадемуазель Нитуш», «Жрица огня», «Хо-
лопка», «Голубые скалы» и проч. [43; 44; 45; 46; 47; 
48; 49] Директором театра служил а. Ю. егин-
тов. В составе труппы – постановщики а. Д. За-
валов, а. с. Разин; режиссер-постановщик – 
а. В. ильинский, художники Ф. П. Новиков, 
Г. е. урьев, дирижеры Д. л. Палей, В. л. Карпо-
носов, балетмейстеры а. а. Кузнецов, М. и. Ба-
скакова, артисты т. М. лесновская, П. Бархаш, 
т. Орлова, П. Р. литхен, Ю. К. Майская, е. а. Де-
мина, и. а. леонгаров, с. а. лазарев, М. и. ли-
баков, Б. Н. Филиппов, Г. В. Палей, В. Землянов, 
М. Неведова и др.[50, л. 17, 18]
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сезон 1941-1942 гг. начали с постановки «На 
берегу амура», режиссер которой, Ю. Д. ерофе-
ев, добровольцем ушёл на фронт, как и 25 работ-
ников театра, и вскоре погиб на ленинградском 
направлении [21, 8, 9; 35]. В августе 1941 г. по 
распоряжению областного отдела по делам ис-
кусств штат театра сократили на 60 %. через не-
сколько дней после выхода соответствующего 
положения его перевели разряд хозрасчетных. 
В октябре по причине размещения воинской ча-
сти в здании отдел искусств попытался закрыть 
театр, но благодаря вмешательству труппы и об-
ластных организаций коллектив сохранили и 
отправили в астрахань. В феврале 1942 г. театр 
музкомедии открыл сезон в помещении тЮЗ 
премьерой «Перикола», наряду с «Марицей» по-
лучившей высокую оценку комиссии во главе с 
М. П. Максаковой [50, л. 17; 51].

В августе 1942 г. на сторожевых кате-
рах флотилии артисты театра Г. В. Палей, 
а. В. ильинский, и. а. Монгаров, а. Я. Камский, 
а. и. аренский и др. выступили с последним 
шефским концертом [4, 111]. В конце августа 
1942 г. после массированной бомбардировки 
сталинграда, потеряв все личное и театральное 
имущество, коллектив проделал 250-километро-
вый пеший переход и по указанию управления 
по делам искусств при сНК РсФсР эвакуиро-
вался в Казань. Местная пресса писала об успехе 
гастролей труппы, показывавшей сцены, дуэты 
из оперетт, лирические и фронтовые песни. 
Особенно отмечали е. а. Демину, Г. В. Палей и 
а. В. ильинского, Г. а. Боярского, а. Д. Завьяло-
ва, Ю. К. Майскую, и. а. леонгар, с. а. лазарева 
и др. Рецензент выделил также народную песню 
и пляску «Калинка» в исполнении хора, балета 
и оркестра (дирижер Д. л. Палей) [52, л. 7; 53]. 
В связи с отсутствием имущества (костюмов, де-
кораций, нотной библиотеки и т. д.) Казанские 
областные организации не допустили театр к 
стационарной работе, и после пребывания на 
эвакопункте в течение 2,5 месяцев направили 
его в Омск [50, л. 17; 54]. В единственном под-
ходящем здании города работали местный дра-
матический и эвакуированный театр им. е. Вах-
тангова. Коллектив приступил к капитальному 
переоборудованию своими силами одного из 
клубов на окраине города, а также к восстанов-
лению репертуара и его материальной части. 23 
февраля 1943 г. постановкой «свадьба в Мали-
новке» он возобновил свою деятельность. Благо-
даря помощи местных организаций за 8 месяцев 
в Омске удалось воссоздать 7 пьес под художе-

ственным руководством В. чукова, музыкаль-
ным руководством главного дирижёра Д. л. Па-
лея, в том числе произведения «сильва», «Ма-
рица», «Подвязка Борджиа»; заново поставить 
оперетту «Перикола». После капитуляции не-
мецких войск в родном городе артисты переда-
ли на постройку самолета «артист» в эскадрилье 
«Героический сталинград» сбор от 10 выступле-
ний [50, л. 18; 35]. В конце июня 1943 г. первая 
бригада артистов театра музыкальной комедии 
давала концерты в сталинграде с участием дири-
жёра Б. а. Моисеева, артистов а. В. ильинского, 
Г. В. Палей, а. Г. соколовой, М. П. успенской, 
В. Перковича, т. Я. Греминой, с. М. Комаров-
ской [21, 17].

с конца ноября 1943 г. до апреля 1944 г. те-
атр музкомедии вновь находился в астрахани. 
31 марта 1944 г. сталинградский облисполком 
принял решение о его переводе в Камышин на 
3 месяца; начало работы планировалось с 23 ап- 
реля 1944 г. Для этого готовили здание летнего 
театра (ремонт, обеспечение мебелью и обо-
рудованием), предоставили 67 комнат для про-
живания, организовали столовую, выделили  
10 га земли и 5 т картофеля для подсобного хо-
зяйства. уполномоченных командировали в Ка-
мышин для приема коллектива и в сталинград 
для наблюдения за ходом строительства театра 
на тракторном заводе. следует отметить, что 
перемещения театра обходились бюджету доста-
точно дорого: для ремонта и оборудования лет-
него театра выделено 50 тыс. руб. и на расходы, 
связанные с переездом в Камышин – 350 тыс. 
руб., Нижне-Волжским речным пароходством – 
пароход и полуторатонная машина на 15 апреля  
1944 г. [22, л. 17-18].

Зимний сезон 1944 г. стартовал в Камыши-
не 10 декабря 1944 г. Период стационирования 
в Камышине имел существенные отрицатель-
ные результаты: недовыполнение доходной ча-
сти в 1944 г. составило 408,7 тыс. руб. (простой, 
ремонт летнего и зимнего театров и отпуск, 
не предусмотренный по смете) [50, л. 18; 55,  
л. 13; 56, л. 11]. К причинам убыточности теа-
тра, предлагавшего востребованный жанр, сле-
дует отнести помимо прочего узость аудиторной 
базы (население насчитывало 30 тыс. человек); 
снижение художественного уровня постановок. 
среди последствий – попытки ухода из театра 
ряда ведущих творческих работников, подни-
мавших вопрос перед Комитетом по делам ис-
кусств при сНК сссР о переходе в другие уч-
реждения. Дирекция театра неоднократно при 
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содействии начальника управления по делам 
искусств при сНК РсФсР Н. Н. Беспалова хода-
тайствовали о переводе в 1-й пояс и о плановом 
снабжении постановочными материалами, о 
разрешении выезда за пределы области до окон-
чания строительства здания в сталинграде, о на-
правлении комиссии для проверки творческого 
и бытового состояния коллектива [50, л. 18-19]. 
В 1944 г. театр подготовил 3 премьеры: «Раски-
нулось море широко» (23 февраля), «три встре-
чи» (24 июня), «сорванец» (19 сентября). Пред-
полагаемые к постановке «табачный капитан», 
«Корневильские колокола», «сорочинская яр-
марка» не были показаны главным образом из-за 
отсутствия планового снабжения материалами, 
подсобных помещений для уроков и репетиций, 
недостатка концертмейстеров и пианистов [55, 
л. 13об.]. По этим же причинам увеличили сро-
ки подготовки спектакля «Цыганский барон» и 
перенесли на 1945 г. постановку «Бал в савойе». 
Всего в Камышине с 14 мая 1944 г. по 1 апреля 
1945 г. показано 186 спектаклей: «Раскинулось 
море широко», «свадьба в Малиновке», «три 
встречи», «соловьиный сад» и др. 23 мая 1945 г. 
сталинградский облисполком принял решение 
о переводе театра музкомедии из Камышина в 
тракторозаводский район сталинграда в завод-
ской клуб, переоборудование которого предпо-
лагалось закончить к 10 июня 1945 г. Переезд на 
пароходе театра музыкальной комедии летом 
1945 г. обошелся областному бюджету в 211 тыс. 
руб. за счет сокращений Камышинскому драмте-
атру в сумме 50 тыс. руб. и имеющейся экономии 
средств по смете психиатрических больниц и 
колоний в сумме 161 тыс. руб. В августе театру 
дали временное помещение – отремонтирован-
ный литейный цех ФЗу тракторного завода.  

артистам предоставили жилплощадь в 6 стан-
дартных домиках и восьми 3-комнатных квар-
тирах с перспективой выдачи дополнительной 
площади. О начале сезона сообщили 7 ноября 
1945 г. [18, л. 23, 24; 21]

судьба сталинградских артистов не оста-
вила равнодушными коллег из других частей 
страны. 24 апреля 1943 г. газета «литература и 
искусство» под заголовком «Восстановим теа-
тры в освобожденных городах!» опубликовала 
сообщение: «Коллектив Куйбышевского театра 
оперы, балета и музыкальной комедии обра-
тился ко всем работникам театров союза ссР 
с призывом создать при Комитете по делам ис-
кусств текущий счет на восстановление театров 
в городах, освобожденных от фашистских окку-

пантов». Куйбышевцы внесли к 1 мая 1943 г. на 
этот счет 100 тыс. руб., а также передали для теа-
тров сталинграда обширный нотный материал. 
Поддерживая почин, Комитет по делам искусств 
при сНК сссР и ЦК профсоюза Рабис приняли 
решение основать фонд помощи искусству осво-
божденных районов, формируемый из средств, 
вырученных театрами, концертными организа-
циями и цирками от внеплановых спектаклей и 
концертов. В фонд передавали постановочные 
материалы и оборудование, литературу и т. д. 
Для сбора имущества создали межреспубликан-
ские и межобластные базы в средней азии, За-
кавказье, в Восточной и Западной сибири, на 
урале, в Поволжье и в Москве [57, 159]. любо-
пытная инициатива имела место в 1944 г.: ста-
рейший артист Куйбышевского оперного театра  
а. и. Штромберг–славянов обратился в Комитет 
по делам искусств при сНК сссР с предложени-
ем создать в сталинграде на средства работников 
искусств большой театр оперы и балета и сделал 
первый вклад в размере 1 тыс. руб. [58]

Образовательный компонент сталинград-
ской модели включал распространенные для ис-
следуемого времени формы: музыкальное учили-
ще, детская музыкальная школа (ДМШ), студия. 

В сталинградском музыкальном училище 
на фортепианном, вокальном и оркестровом 
отделениях обучались около 100 человек, а в 
1941 г. набор осуществлялся и на музыкально-
педагогическое отделение для выпуска учителей 
музыки и пения общеобразовательной школы. 
К лету 1941 г. в рамках училища кроме скрипич-
ного квартета работал симфонический оркестр 
в составе 40 учащихся. Концертмейстером стал 
педагог скрипичного класса а. и. Глушковский, 
дирижером – руководитель оркестрового класса 
и. а. Двинский. До закрытия училище и школа 
располагались в 10 комнатах в помещении по 
адресу ул. Воровского, д. 4; индивидуальные за-
нятия проводились в 3 смены с 9 ч утра до 11 ч 
вечера. сталинградскую ДМШ восстановили к 
1943 г., а училище – в 1945 г.: контингент пред-
полагался в количестве 100 студентов, – показа-
тель, соотносимый с довоенным уровнем [18,  
л. 13-14; 59; 60; 61].

Не во многих регионах имелись музыкаль-
ные школы в малых провинциальных городах. 
урюпинская школа, по данным на 1943 г., распо-
лагалась по адресу: спортивный переулок, д. 12. 
По смете на 1943 г. всего учащихся намечалось 81; 
в 1945 г. планировалось увеличение континген-
та с 30 до 120 человек. среди преподавателей – 
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с. П. серговская, а. и. Зазулина (фортепиа-
но), В. П. Протопопов, П. и. астров (скрипка).  
В 1945 г. руководил школой М. В. Козлов. Весной 
1945 г. на ее базе проводили мероприятия по 
созданию училища: комплектование штата, сме-
ты, оборудование, ремонт помещения по ул. ча-
паевской, 37, освобождаемого от жильцов [18,  
л. 6, 9, 18, 19; 43; 62, л. 30-31].

В сентябре 1944 г. при сталинградской 
филармонии открыли эстрадно-музыкальную 
студию для оперативной подготовки с отрывом 
от производства певцов оперного, камерного 
плана и других жанров, художественных чтецов, 
баянистов, гитаристов и др.[63; 64]

любительское творчество сыграло осо-
бенно важную роль в музыкальной жизни края. 
Официальным институтом, организационно-ме-
тодическим центром, курировавшим и коорди-
нировавшим его развитие, являлся областной 
Дом народного творчества (далее – ДНт), а в пе-
риод – инспектор самодеятельности. любопыт-
но, что массовые проекты финансировались и в 
этот сложный период: по смете на 1943 г. пред-
полагались следующие мероприятия: выставка 
и семинар (8 тыс. руб.), смотр художественной 
самодеятельности (6 тыс. руб.), 3 кустовых се-
минара руководителей коллективов в оккупиро-
ванных районах (6 тыс. руб.), 12 творческих кон-
ференций и лекций (1,8 тыс. руб.), составление 
сборника и приобретение репертуара (2,2 тыс. 
руб.), а также 4 методических писем для руково-
дителей кружков (1 тыс. руб.) [62, л. 2].

ДНт восстановили в сентябре 1943 г. в труд-
ных условиях строительства и возрождения го-
рода: отсутствовало помещение, методические 
пособия, не были укомплектованы штаты. Функ-
ционал ДНт распределялся по 5 основным раз-
делам: организационные мероприятия, методи-
ческая работа, смотры, кадры и учет [27, л. 71]. 
Штат сталинградского областного ДНт в 1944 г. 
был самым большим в Поволжье – 12 ставок: ди-
ректор, он же – методист по театрально-драма-
тической самодеятельности, методист по музы-
кально-вокальной самодеятельности, методист 
по балету, по фольклору, разъездной инструк-
тор, секретарь-библиотекарь, бухгалтер, маши-
нистка, уборщица-курьер [62, л. 46]. 

с мая 1943 г. начались репетиции и высту-
пления кружков в сталинграде. В июле прибыла 
группа студентов театральных, музыкальных и 
художественных вузов Москвы для организации 
самодеятельности рабочей молодежи: так, в об-
щежитии завода «Красный Октябрь» собрался 

струнный кружок. В октябре 1943 г. организо-
вали городской смотр художественной самодея-
тельности. любопытно, что первое состязание 
певцов и танцовщиков прошло на плавучей куль-
тбазе. Второй областной смотр художественной 
самодеятельности сельской местности с участи-
ем свыше 40 тыс. человек и 2296 коллективов 
провели 12–16 ноября 1944 г. Яркие способно-
сти продемонстрировали артисты серафимо-
вичского, Кумылженского, Новоаннинского, 
Фроловского и других районов области [35].  
В результате выявлены лучшие представители на-
родного творчества для пополнения кадров теа-
тров и филармонии, проведена большая работа 
по повышению квалификации организаторов и 
исполнителей в рамках семинаров [27, л. 71].

именно самодеятельные силы представля-
ли собой после сталинградской битвы основ-
ной концертный потенциал региона: властные 
структуры предписывали использовать их в 
концертном обслуживании сельской местности. 
среди рекомендаций в инструктивно-методиче-
ских письмах 1945 г. сталинградского Дома на-
родного творчества, расположившегося в Беке-
товке, дом № 7, кв. 43 – привлечение любителей 
к созданию репертуара, включение песен совре-
менных композиторов о героях бойцах Красной 
армии, народных песен, частушек, доступных 
номеров из классики. стали актуальными мате-
риалы о достижениях передовиков сельского 
хозяйства, сатиризация «поступков болтунов, 
лодырей, тунеядцев и др. людей, подрывающих 
колхозный труд». Предпочтение отдавали таким 
формам, как частушки, раёшника, инсцениров-
ки. указывалось на необходимость комплектова-
ния в райцентрах мобильных бригад (не более 
6-7 человек) из числа лучших участников само-
деятельности. В их состав включали чтеца, пев-
ца, частушечников, танцоров, затейника. Дли-
тельность концертной программы составляла  
40–60 минут [65, л. 108-108об.].

К концу 1945 г. в сталинградской области 
насчитывался 61 Дом культуры; в них прове-
дено 872 вечера художественной самодеятель-
ности и 408 концертов. Всего в них числилось  
172 драматических, хоровых и музыкальных 
кружка, охватывавших 2623 участника. В об-
ласти в 1945 г. создали 4 тыс. кружков (около  
75 тыс. человек) [21, 26].

К началу Великой Отечественной войны в 
сталинграде функционировало местное отделе-
ние союза советских композиторов. В него вош-
ли композиторы, музыковеды, собиратели на-
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родно-песенного творчества (фольклора), ква-
лифицированные исполнители [66, л. 22]. Пред-
седателем оргкомитета назначили а. М. Дьяч-
кова (выпускник Московской консерватории 
по классу композиции профессора с. Н. Васи-
ленко), написавшего несколько оперных сцен, 
концертную увертюру для симфонического 
оркестра, смычковый квартет, хоровые произ-
ведения, романсы, фортепианные композиции 
и музыку к драматическим произведениям (на-
пример, «Менуэт» и «Куранты» к пьесе Мольера 
«Мещанин во дворянстве» и т. д.) [28]. В мест-
ное отделение приняли а. Д. Завалова (создавал  
вокальные и хореографические произведения) 
[67], выпускника ленинградской консервато-
рии по классу композиции а. а. Коломийцева 
(автор 2 опер, симфонических и камерных про-
изведений), воспитанника Кубанского музыкаль-
ного института Д. а. Говорухина (в творческом 
портфеле – произведения крупной симфониче-
ской формы, камерные вокальные сочинения 
и музыка к драматическим постановкам) [68, л. 
9], а. М. Дерфельдена (имел в записи сборник 
узбекских и таджикских песен и хоровые произ-
ведения). из молодых композиторов отмечали 
л. М. Румянцеву, студентку сталинградского му-
зучилища т. Ф. Покровскую. К числу квалифи-
цированных музыкантов относили музыковеда 
л. Ф. Пактовского и Г. П. сыромятникова [39; 
69]. В военные годы деятельность отделения пре-
кратилась; заново его открыли только в 1950 г.

уже в рамках продолжавшейся битвы на-
чалось формирование контента «героический 
сталинград»: на передовой в декабре 1942 г. ро-
дился творческий союз поэта е. Долматовского 
и композитора М.  Фрадкина. Весьма популяр-
ными на фронте были песни «у нас в сталингра-
де», «Колечко» и многие другие [35]. В апреле 
1944 г. по сталинградской тематике композитор 
Ю. Шапорин написал произведение для хора, 
солистов и оркестра «сказание о битве за рус-
скую землю» на стихи К. симонова, а. суркова, 
М. лозинского и с. Фейнберга [21, 21].

Одним из важнейших каналов распростра-
нения музыкально-культурной информации 
была периодическая печать. среди авторов ста-
тей по музыке – а. Дьячков (о симфонических 
концертах Ростовской филармонии); с. свэнов 
(о постановках театра музыкальной комедии), 
П. Михайлов; некоторые аспекты подготовки  
к Всесоюзному смотру хоров и вокалистов  
в 1945 г. раскрыл композитор Н. иванов [70; 71; 
72; 73; 74; 75]. 

Наиболее эффективным информацион-
ным каналом исследуемого периода, способным 
передавать для огромной аудитории музыкаль-
ные произведения и сопроводительные тексты, 
имевшим большой территориальный охват и до-
ступность, было радио. В местной печати анонси-
ровались программы передач, среди которых – 
концерт Ростовской филармонии, концерт-бе-
седа по опере О. с. чишко «Броненосец Потем-
кин», трансляция концерта из Дворца пионе-
ров, отчетный концерт учащихся музучилища 
[75]. любопытно, что работа местного радио-
комитета подвергалась общественной критике: 
например, заметка старшины 1 статьи л. тимо-
феева «Музыкальные фокусы сталинградского 
радиокомитета», в которой автор указывал на 
некачественное техническое обеспечение ради-
оэфира передач с использованием патефонов  
и грампластинок [76]. 

До войны базовым производственно-техни-
ческим институтом в крае являлось сталинград-
ское отделение Госмузпроката (ул. Коммунисти-
ческая, 42), в функции которого входила покуп-
ка, настройка, реставрация пианино и роялей; 
при отделении имелась комната проката ин-
струментов [77]. среди каналов поставки в ре-
гион инструментов следует обозначить сталин-
градский показательный универмаг: например,  
в мае 1941 г. через него можно было приобре-
сти пианино производства Одесской музыкаль-
ной фабрики [67]. На этапе восстановления 
региона в марте 1944 г. сталинградский облис-
полком обязал облпотребсоюз завозить инстру- 
менты – балалайки, гитары, гармони, а также 
грим, пудру, лак для снабжения сельских круж-
ков. Кроме того, в сотрудничестве с Промко-
операцией планировалось организовать на 
предприятиях и в артелях специальные цеха по 
выработке продукции для обеспечения нужд ху-
дожественной самодеятельности (грим, пудра, 
краска, лак) [18, л. 4, 5].

таким образом, период Великой Отече-
ственной войны оказался предельно динамич-
ным и преимущественно деструктивным для 
сталинградской модели. активно развивавшие-
ся в довоенный период компоненты временно 
прекратили свое функционирование, сократив-
шись до армейской самодеятельности и фрон-
товых бригад в период сталинградской битвы. 
театр музыкальной комедии и филармония со-
хранились благодаря поддержке государства и 
эвакуационным перемещениям. следует под-
черкнуть мобильность и устойчивость базовой 
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формы музыкально-культурной системы – само-
деятельного, подлинно народного по характе-
ру творчества, ядра, до которого практически 
сжалось искусство и с которого началось его 
возрождение в крае. Наиболее существенные 
разрушения коснулись материальных аспектов 

модели. Помимо прочего, на региональный 
профиль повлиял контент-новообразование 
«героическая оборона сталинграда», занявший 
прочное место в репертуарно-тематическом ра-
курсе профессионального и любительского му-
зицирования.
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