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Организация музыкально-театральной досуговой  
деятельности жителей Красноярского края в годы  

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

Проведено исследование феномена художественной культуры в годы войны в Красноярском 
крае на базе архивных, периодических, научных источников. Использовался синхронистический 
подход, позволяющий изучить разные формы художественной культуры, главной из которых 
является искусство. Основные методы, используемые в статье, – описательный, сравнительный. 
Главный акцент ставился на исследовании музыки и театра в их взаимодействии. Актуальность 
и научная новизна статьи заключается в том, что многие исторические факты, приведённые 
здесь, ранее никогда не публиковались.

Целью настоящей статьи являлось исследование особенностей организации музыкально-
театральной досуговой деятельности жителей Красноярского края в условиях Великой 
Отечественной войны. Выбор научной темы обоснован необходимостью осмысления 
исторических событий, ставших продуктом идеологической борьбы и политических 
манипуляций в угоду конъюнктурным целям советского государства. Существует объективная 
необходимость восстановить историко-культурные события этого времени в региональном 
разрезе, так как данная тема до сего дня практически не освещалась в работах специалистов. 

В военный период перестраивалась социокультурная работа в крае. Библиотеки, музеи, 
Дома культуры стали центрами агитационно-массовой и просветительской работы. В область 
тыловой деятельности входили все виды искусств: театр, кино, музыка, изобразительное 
искусство, литература. Большую роль в организации досуга населения в тылу, в поддержке его 
моральных сил сыграли концертные бригады, гастролирующие коллективы Русского народного 
хора, эвакуированных Днепропетровского, Одесского, Ворошиловградского, Грозненского 
театров, музыкальных театров Иркутска и Красноярска.

Концертная бригада стала доступной формой организации музыкальной и театральной 
деятельности. В программу выступлений включались арии из опер, оперетт, песни советских 
композиторов. Пользовались популярностью балы-концерты, бал-маскарады с вечерами танцев 
в сопровождении джаз-оркестра. Летом местом отдыха становился ЦПКиО с площадками для 
оркестров, игр и танцев, выступления артистов, самодеятельных коллективов.



Музыкальное краеведение

148

2 0 2 1 , 2

The paper is devoted to the artistic culture phenomenon during the war years in the Krasnoyarsk 
Territory on the basis of archival, periodical and scientific sources. Due to the synchronistic approach, 
various forms of artistic culture, art in particular, were studied. The descriptive and comparative 
methods are used. The article emphasizes music and theatre in their interaction. The scientific novelty 
of the research lies in the fact that some unpublished archival data are submitted here.

The purpose of the study is to explore the features of organizing musical and theatrical leisure 
activities of the Krasnoyarsk Territory residents during the Great Patriotic War. The choice  
of the research subject is justified by the need to understand the historical events that were the result 
of ideological struggle and political manipulation to satisfy the opportunistic needs of the Soviet state. 
There is an objective necessity for restoring the historical and cultural events of that time on a regional 
scale, as this subject has been almost outside the scientific investigations up to the present time.

During the war the regional sociocultural activities were reorganized. Libraries, museums, Houses 
of Culture became the centres of mass propaganda and educational work. The rear cultural activities 
included all kinds of arts: theatre, cinema, music, fine arts, and literature. Concert brigades, touring 
groups of the Russian Folk Choir, evacuated Dnepropetrovsk, Odessa, Voroshilovgrad, Grozny 
theatres, Irkutsk and Krasnoyarsk musical theatres made a great contribution to organizing leisure 
time for maintaining moral force in the rear.

Concert brigade was a popular form of organizing musical and theatrical activities. Musical 
programmes included arias from operas, operettas, as well as songs by Soviet composers. Cultural 
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Н ачало Великой Отечественной 
войны потребовало мобилиза-
ции всех сил и средств для от-

пора нашествию нацистской Германии. 
Досуговая сфера тоже работала на обо-
рону. Она была важным звеном в жизни 
тружеников тыла. В период войны Крас-
ноярский крайком ВКП(б), исполком 
Красноярского Совета депутатов трудя-
щихся Красноярского края, Краевой отдел 
искусств исполкома, Краевое концертно-э-
страдное бюро (КЭБ) решали вопросы те-
атрально-концертной и гастрольной дея-
тельности, используя для выступлений 
площадки Дворцов культуры, театров, го-
спиталей, библиотек, цехов заводов, лет-
него театра Центрального парка культуры 
и отдыха (ЦПКиО) им. А.М. Горького.

Драматический театр им. А.С. Пуш-
кина был важнейшей составляющей 
культурной жизни краевого центра. Ин-
тересными документами военной эпохи 
являются театральные программки. Их 
анализ показывает, что сотрудники теа-
тра стремились вести активную работу 
со зрителем, причем всеми доступными 
средствами: подробно комментировали 
сюжеты пьес, создавали и распростра-
няли рекламные тексты. В программках 
не только были указаны цены на билеты 
в партере, на балконе и ярусах, но и от-
ражены различные формы работы со зри-
телями с учётом их социального статуса 
(например, билеты на дом), имуществен-
ного положения (скидки студентам), ме-
ста проживания1.

Большую роль в просвещении и па-
триотическом воспитании красноярцев 
сыграли постановки драматического теа-
тра. В газете «Красноярский рабочий» от  
10 сентября 1941 г. приводятся следующие 
сведения: первый военный театральный 
сезон начался со спектакля «Любовь Яро-
вая» К. Тренёва в постановке художествен-
ного руководителя театра Н.Н. Буторина, 
в течение сезона были показаны пьесы 
«Продолжение следует» А. Бруштейн, 
«Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Я 
сын трудового народа» В. Катаева, «Много 
шума из ничего» У. Шекспира2.

В октябре 1944 г. театральный сезон 
краевого драматического театра откры-
вался пьесами Ю.П. Чепурина «Сталин-
градцы» в постановке И.Г. Громова и 
А.П. Чехова «Дядя Ваня» в постановке 
А.Я. Волгина. Первая пьеса посвящалась 
героям Сталинградской битвы и была на-
писана одним из её участников. В патри-
отическом спектакле правдиво отражено 
величие подвига сталинградцев [4, с. 17].

Согласно архивным данным фон-
дов музея драматического театра имени 
А.С. Пушкина, своеобразным знаковым 
спектаклем окончания войны становится 
«Иван Грозный» А.Н. Толстого в сезоне 
1945–1946 гг.3 Написанная в 1941–1942 гг. 
пьеса решена с определённой долей иде-
ализации образа Ивана Грозного (кото-
рый частично ассоциировался с образом 
И.В. Сталина), призвана показать величие 
истории России, что отвечало чётким иде-
ологическим установкам и художествен-

institutions regularly held art exhibitions, balls-concerts, and masked balls with dancing evenings 
to the accompaniment of a jazz orchestra. In summer, the Central Park for Culture and Leisure  
with its venues for orchestras, games and dances, performances of artists and amateur groups became 
a favourite place for recreation.

Keywords: musical and theatrical activities during the Great Patriotic War, leisure activities  
in the rear, concert brigade, amateur performances.
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ным трактовкам того времени. По свиде-
тельству современников, в режиссёрской 
и актёрской работе, в оформлении, в му-
зыке звучал этот единый план спектакля 
[5, с. 2–8].

Площадка театра служила для прове-
дения лекций-концертов о творчестве 
русских композиторов. В марте 1944 года 
состоялся концерт учеников Краснояр-
ского музыкального училища Кети Ме-
ламедовой (вокал), Риммы Яблоковой 
(фортепиано) – классы профессоров 
М.И. Михайлова, Н.Б. Ландесмана. В те-
атре часто организовывались вечера са-
тиры, юмора и пародий, а также старин-
ного романса; устраивались концерты, 
посвящённые памятным датам. Музыка 
наполняла жизнь людей духовным содер-
жанием, формировала патриотические 
чувства и призывала направить все силы 
на изгнание врага с территории нашей 
Родины. В период Великой Отечествен-
ной войны жители края могли посмо-
треть оперетты «Баядера» И. Кальмана, 
«Роз-Мари» Р. Фримля и Г. Стотхарта 
(Иркутская музкомедия) [7, с. 9].

Невозможно переоценить роль эвакуи-
рованных в Красноярск театров из других 
регионов. В 1941 году начался первый се-
зон Днепропетровского оперного театра. 
Позднее к нему присоединились артисты 
Одесского театра оперы и балета. Через 
месяц после начала работы Объединён-
ный Днепропетровский и Одесский театр 
оперы и балета показал постановку оперы 
Т. Хренникова «В бурю». Оркестр Объеди-
нённого театра давал концерты в сопрово-
ждении просветительских комментариев 
профессора Харьковской консерватории 
С.С. Богатырёва. Артисты выступали 
в великолепных костюмах, изготовлен-
ных ещё до войны, зритель имел воз-
можность увидеть гармоничное, яркое, 
зрелищное музыкальное представление  
[3, с. 4–5].

В соответствии с приказом Нарком-
проса РСФСР «О работе политико-про-
светительных учреждений» в сентябре 
1941 года театры, Дома культуры, би-
блиотеки, избы-читальни, школы, ин-
тернаты, госпитали становились цен-
трами культурно-просветительской и 
агитационной работы. Художественная 
самодеятельность в клубах до войны 
играла роль массовой отрасли куль-
туры. Функция эстетического воспита-
ния в клубной самодеятельной работе 
с начала войны обретает гражданское 
звучание.

Самодеятельно-любительский тип до-
суга – занятия художественным творче-
ством – создавался силами индивидуаль-
ных любителей или коллективов. В крае, 
согласно заявкам от участников в район-
ные комитеты ВЛКСМ или РОНО (район-
ные отделы народного образования), по 
решению Совета народных комиссаров 
СССР с октября по апрель 1943–1944 гг. 
проводились смотры выступлений само-
деятельных коллективов. Участниками 
становились любительские музыкаль-
ные коллективы, театральные, литера-
турные студии, выступали дети блокад-
ного Ленинграда (в сентябре 1942 года 
Красноярский край принял 1500 юных 
ленинградцев). Весной 1945 года только 
в Тюльковском сельсовете Балахтинского 
района количество участников самоде-
ятельности насчитывало более 50 чело-
век. В программах выступлений большое 
место занимало творчество А.С. Пуш-
кина и М.Ю. Лермонтова, П.И. Чайков-
ского и М.И. Глинки, классиков народов 
СССР, произведений советских авторов, 
особенно посвящённых Великой Отече-
ственной войне. В газетах края публико-
вались стихи и боевые частушки, которые 
использовали самодеятельные коллек-
тивы. В качестве примера приведём сле-
дующую:
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Дал народу мудрый Сталин
Силу львиную свою.
Мы вовеки не устанем
Ни в работе, ни в бою.

С нами Сталин, вождь народа,
Нас в стальных рядах не счесть,
Отстоим свою свободу,
Славу, Родину и честь [2].

Среди гастролирующих коллективов 
большой интерес в Красноярске вызвал 
Русский народный хор под руководством 
русского и советского поэта, певца-им-
провизатора, знатока и собирателя рус-
ских народных песен П.Г. Яркова. У хора 
был яркий и близкий простым людям ре-
пертуар: русские народные песни, игро-
вые, свадебные, шуточные, плясовые, 
народные героические и песни Великой 
Отечественной войны, русские народные 
пляски, частушки и припевы.

Концертное бюро края занималось 
вопросами организации выступления 
бригад, состоящих из красноярских ар-
тистов и эвакуированных театральных 
коллективов. Ведущие певцы Одесского 
и Днепропетровского театров О.Н. Благо-
видова, С.И. Ильин, Л.Д. Крыжановская, 
И.П. Богданов, М.П. Стефанович и другие 
выступали в залах театров, клубов, Домов 
культуры Красной Армии, в госпиталях, 
Центральном парке культуры и отдыха 
(ЦПКиО), городах края, выезжали на пе-
редовую линию фронта. В концертную 
программу входили отрывки из опер «На-
талка-Полтавка» Лысенко, «Запорожец за 
Дунаем» Гулак-Артемовского, «Евгений 
Онегин» и «Пиковая дама» Чайковского, 
«Русалка» Даргомыжского, попурри из 
украинских песен, а также включались 
патриотические песни советских компо-
зиторов [6, с. 24–25].

В годы Великой Отечественной во-
йны традиционными в Красноярске стали 

балы-концерты, бал-маскарады, вечера 
танцев с «пиано-джазом» и новогодние  
вечера.

Несмотря на неутешительные новости 
с фронта, люди надеялись на лучшее и на-
ходили в себе силы устраивать праздники. 
В местной прессе так освещали культур-
ные события: в декабре 1941 года со-
стоялся бал-маскарад и концерт в театре 
имени А.С. Пушкина с призами за лучшие 
костюмы и исполнение народных танцев. 
Концерт проведён силами артистов театра 
им. Пушкина, Днепропетровского театра 
оперы и балета и Концертного бюро, весь 
сбор поступал в фонд обороны4; в газете 
«Красноярский рабочий» от 4 апреля 
1943 года писали, что в клубе им. Дзер-
жинского прошел большой киновечер 
«Лауреаты на экране» (через каждый час 
танцев показ отдельных частей из лучших 
кинофильмов) с танцами в двух залах под 
джаз-оркестр5.

К началу ХХ в. в городе практически 
исчезают хороводы как праздничная куль-
тура, но были распространены городские 
вечеринки, близкие к «вечёркам». Они 
устраивались в воскресенье и празднич-
ные дни с играми «в колечко», «флирт 
цветов», «испорченный телефон», сопро-
вождавшимися танцами – вальсом, поль-
кой, кадрилью и краковяком. Эта тради-
ция сохранилась в несколько изменённом 
виде и в более позднее время.

Народные гулянья по воскресеньям и 
праздникам были распространённой фор-
мой досуга в Центральном парке куль-
туры и отдыха им. Горького (ЦПКиО). 
Как правило, это были разные площадки 
для трёх оркестров, игры и танцы, с уча-
стием до 100 артистов. В газете «Крас-
ноярский рабочий» от 25 июля 1941 года 
находим описание больших гуляний: в 
празднике приняли участие красноярские 
коллективы – артисты театров, эстрады, 
ансамбль песни и пляски Дворца куль-
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туры железнодорожников, а также гастро-
лирующие коллективы – Белостокский 
ансамбль песни и танца6.

Безусловно, неоценимую роль в орга-
низации досуга в тылу и поднятии бое-
вого духа на фронте сыграли артистиче-
ские бригады. Их специфика состояла в 
мобильности и форме организации вы-
ступления (сборные концертные номера). 
Концертные бригады Москвы, Ленин-
града, Киева, посещая части действую-
щей армии, бывали с выступлениями в 
Красноярском крае.

С 1941 по 1945 год в составе бригад 
в крае выступили: солист Московского 
государственного музыкального театра 
им. К.С. Станиславского и В.И. Неми-
ровича-Данченко, заслуженный артист 
РСФСР А. Аникиенко (баритон); солистка 
Всесоюзного гастрольного концертного 
объединения, ассистент Московской го-
сударственной консерватории Т. Заорская 
(фортепиано) с программой из произведе-
ний Л. Бетховена, Ф. Листа, М.И. Глинки, 
С.В. Рахманинова; Семён Каган (форте-
пиано); Иосиф Каган (скрипка); лауреат 
Международного конкурса пианистов 
И. Аптекарев; лауреат Всесоюзного кон-
курса им. П.И. Чайковского О. Могилев-
ская (сопрано); доцент Киевской ордена 
Ленина консерватории пианист Натан 
Шульман с программой из произведений 
Ф. Шопена, Ф. Листа, С.В. Рахманинова, 
А.Н. Скрябина, Н. Шульмана и многие 
другие. Выступления артистов станови-
лись частью художественной жизни ре-
гиона, неизменно освещались в местных 
средствах массовой информации. В за-
метке под заголовком «Замечательный 
концерт» в местной прессе сообщалось 
о том, что в июле 1942 года состоялся 
открытый концерт солистки Ленинград-
ского ордена Ленина академического те-
атра оперы и балета им. Кирова, заслу-
женной артистки РСФСР, орденоносца 

Е. Вербицкой (меццо-сопрано). Певица 
поразила слушателей широким диапазо-
ном и сильным, красивым тембром го-
лоса, а также разнообразной программой 
выступления7.

Существенную роль в развитие музы-
кальной культуры края внесли учащиеся 
и педагоги Красноярского государствен-
ного музыкального училища. В концерт-
ном зале училища 28 декабря 1941 года 
состоялся закрытый концерт, организо-
ванный силами студентов и преподава-
телей – профессором Н.Б. Ландесманом 
(фортепиано), Н.И. Либером (скрипка). В 
залах училища, Дворца Красной Армии, 
на концертных площадках в 1943–1944 гг. 
выступали лучшие ученики и преподава-
тели музыкального учебного заведения. 
В июле 1943 года «творческим рапортом» 
стал концерт с программой, включавшей 
в себя концерт Л. Бетховена, экспромт 
Ф. Шуберта, вальс Ф. Шопена в испол-
нении юной пианистки Любы Едлиной 
(фортепиано) – ученицы педагога М.Г. Зо-
роховича [7, с. 14].

Заметная активизация концертно-га-
строльной деятельности начинается с 
1944 года. Богатая по содержанию теа-
трально-концертная, гастрольная дея-
тельность, музыкальная жизнь в тылу 
способствовала тому, что Красноярский 
крайком ВКП(б) обратился к начальнику 
Управления по делам искусств при СНК 
СССР с просьбой о создании в Красно-
ярске театра музыкальной комедии, и в 
ноябре 1944 года он был открыт8. Театр 
располагался во Дворце культуры желез-
нодорожников. К открытию была подго-
товлена оперетта И. Кальмана «Марица», 
о чем сообщалось в краевой газете9. За 
неимением собственного помещения и 
труппы на постоянной основе, театр за-
крылся в 1950 г. Музыкальный театр с 
его эстетикой оказался близок и поня-
тен красноярцам. Но только 20 февраля 
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1959 года премьерой оперетты И.О. Ду-
наевского «Вольный ветер» открывается 
постоянно действующий Красноярский 
театр музыкальной комедии. Главным ре-
жиссёром становится Я.М. Корблит, глав-
ным дирижёром – С.Н. Бедерак, художни-
ком – М.М. Цибаровский, чьё творчество 
в красноярских театрах наиболее полно 
было представлено уже в послевоенное 
время, но именно драматичные события 
военного периода дали толчок тому, чтобы 
наполнить его работы радостью жизни и 
пониманием ценности мирного бытия [1, 
с. 81–86].

Особенность музыкальной, театраль-
но-концертной деятельности в Красно-
ярском крае в годы войны заключалась 
в адаптации сферы культуры к военным 
условиям. В функции музыкально-теа-
трального досуга входили задачи эсте-

тического воздействия на зрителя, под-
держки его психологической устойчи-
вости в период войны. Свою специфику 
имела организация музыкального и те-
атрального досуга в крае. Основными 
задачами Краевого отдела искусств ста-
новились обслуживание как солдат в го-
спиталях и в действующей армии, так и 
тружеников тыла, а также шефская ра-
бота. Применялся компилятивный под-
ход в подборе концертных номеров, рас-
считанных на массового зрителя. Эваку-
ированные музыкальные и театральные 
коллективы плодотворно продолжали 
работу в новых условиях, они способ-
ствовали качественному изменению ре-
гиональной культуры, планированию и 
открытию новых театров (Красноярский 
театр музыкальной комедии), концерт-
ных площадок.
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