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Творчество столичных деятелей литературы и искусства 
в период эвакуации в Поволжье 

На духовную жизнь Поволжского региона военного периода 
большое влияние оказала работа в эвакуации ведущих деятелей 
культуры СССР. Эвакуацию промышленности, материальных, куль-
турных ценностей, людских ресурсов в восточные регионы страны в 
1941–1942 гг. следует оценивать как вынужденную меру, обуслов-
ленную неблагоприятной для страны военно-политической обста-
новки в данный период. После пятимесячных наступательных опе-
раций (июнь–ноябрь 1941 г.) вермахт проник в глубь советской 
территории на 1 000–1 200 км, захватил Прибалтику, Белоруссию, 
почти всю Украину, ряд областей РСФСР, блокировал Ленинград, 
прорвал фронт обороны Красной Армии на московском и кавказском 
направлениях. Советская оборонная промышленность испытывала 
огромные трудности. В восточные регионы страны из прифронто-
вых районов направлялся гигантский поток людей, промышленного 
оборудования, материальных и культурных ценностей. За июнь–
декабрь 1941 г. на восток РСФСР были переправлены 1523 промыш-
ленных предприятия, 1,5 млн вагонов с оборудованием, сырьем, то-
пливом, эвакуировано 17 млн человек95. Среди них много творче-
ских коллективов, видных деятелей культуры. Только за осень 
1941 г., основные тыловые регионы страны (Поволжье, Урал, Запад-
ная и Восточная Сибирь, Средняя Азия, Северный Казахстан) приня-
ли 60 ведущих российских театров, более 500 членов ССП, 
189 композиторов и 754 художника Москвы, Ленинграда, Украины96. 
Большое место в плане эвакуационных мероприятий заняло По-

волжье, входившее с июля 1941 г. в так называемый «первый эше-
лон стратегического тыла страны». За июль–ноябрь 1941 г. в этот 
регион было переведено 22  промышленных предприятия, эвакуи-
ровано свыше 1 млн человек. Областные центры Поволжья с нача-
лом войны приобрели и важный политический статус. Особую роль 
«второй столицы государства» играл в первый период войны Куй-
бышев, в который в октябре–ноябре 1941 г. были переведены часть 
аппарата ЦК ВКП (б) и СНК СССР, ЦК ВЛКСМ, Президиум Верхов-
ного Совета СССР, Наркомат иностранных дел, дипломатический 

                                                           
95 См.: Косыгин А. Н. В едином строю защитников Отчизны. М., 1980 С. 14–15. 
96 Подсчитано авторами по материалам РГАЛИ, ф. 631, оп. 15, д. 563, л. 1, 158; 

ф. 2075, оп. 1, д. 96, л. 3–4. 
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корпус, сотрудники исполкома Коминтерна во главе с Г. Димитро-
вым. Находившийся в Куйбышеве секретарь ЦК ВКП (б) А. А. Ан-
дреев был уполномоченным Политбюро ЦК по руководству дея-
тельностью обкомов партии Поволжья, Урала, Сибири и Средней 
Азии по вопросам промышленности и сельхоззаготовок. Замести-
тель Председателя СНК СССР Н. А. Вознесенский представлял в 
Куйбышеве советское правительство и отвечал за работу наркоматов 
оборонной промышленности. По решению ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
в Саратов были переведены Президиум Верховного Совета РСФСР, 
отдельные наркоматы и правительственные учреждения. В Пензе в 
военные годы (до осени 1944 г.) в эвакуации находилось правитель-
ство Литовской ССР97. 
В первый период войны Поволжье стало не только крупнейшим 

индустриальным, политическим, но и главным культурным цен-
тром СССР и РСФСР. Этому во многом способствовала эвакуация в 
регион в 1941–1942 гг. ведущих деятелей литературы и искусства 
Москвы, Ленинграда, Украины и Белоруссии, их активное творчест-
во и тесное сотрудничество с местной художественной интеллиген-
цией. Эвакуация столичных деятелей культуры в Поволжье приоб-
рела массовый характер в основном в октябре–декабре 1941 г., когда 
сюда было переведено около 80 % от общего числа работавших в 
первый период войны творческих союзов и учреждений искусств98. 

14 и 15 октября 1941 г. в адрес местных (областных, городских) от-
делов искусств, отделений творческих союзов и объединений, отде-
лов агитации и пропаганды обкомов, горкомов партии поступили 
телеграммы ЦК ВКП (б) и СНК СССР, предписывавшие организо-
вать прием, размещение, трудоустройство эвакуированных творче-
ских работников и членов их семей. Эвакуация в тыловые районы 
страны учреждений культуры, творческих союзов и организаций 
Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии увеличивала объем ор-
ганизационной работы местных органов власти. Поэтому 22 декабря 
1941 г. Комитет по делам искусств при СНК СССР направил на по-
стоянную работу в ряд союзных, автономных республик и областей 
(в том числе Саратовскую и Куйбышевскую) десятки сотрудников 
своего аппарата. Во Всесоюзном комитете искусств для оказания 
                                                           

97 См.: Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в годы Великой Отечест-
венной войны. М., 1948. С. 63–65; Великий Октябрь и социалистические преоб-
разования в Поволжье. Куйбышев, 1977. С. 307–308. 

98 Подсчитано авторами по материалам ГАРФ, ф. 5451, оп. 28, д. 321, л. 18, 
20–21, 24, 27–29. 
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практической помощи художественной интеллигенции по пере-
стройке работы на военный лад была создана оперативная группа во 
главе с М. Б. Храпченко. Во время длительных командировок (до 
трех-четырех месяцев) в 1941–1942 гг. в Поволжье, в других регионах 
члены Оперативной группы сообща с местными органами власти, об-
щественными организациями решали вопросы трудоустройства, быта 
эвакуированных работников искусства, помогали им в составлении и 
реализации новых тематических, репертуарных планов99. 
Причем перебазирование лучших творческих коллективов Моск-

вы, Ленинграда, столиц союзных республик в Поволжье в конце 
1941 г. не преследовало только цель пережить годы войны. Работа в 
эвакуации рассматривалась прежде всего самими деятелями куль-
туры, а также Комитетом по делам искусств при СНК СССР и Управ-
лением по делам искусств при СНК РСФСР как составная часть кар-
динальной перестройки организационной, профессиональной, об-
щественно-политической деятельности, способствующей созданию 
новых актуальных произведений литературы и искусства на воен-
ную тему. 
В октябре 1941 г. два ведущих театра страны – Государственный 

академический Большой театр (ГАБТ) Союза ССР и Московский Ху-
дожественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького были 
эвакуированы в Поволжье соответственно в Куйбышев и Саратов. В 
ноябре 1941 г. в г. Зеленодольск (ТАССР) была переведена труппа 
Московского театра юного зрителя, в Саратов – Государственный ин-
ститут театрального искусства (ГИТИС) имени А. В. Луначарского. 
Поволжье стало пристанищем и для многих республиканских, обла-
стных драматических и оперных театров западных регионов страны, 
которые в 1941–1942 гг. превратились в театры военных действий 
или должны были стать таковыми. Сызрань (Куйбышевская область) 
осенью 1941 г. приняла Воронежский и Сталинградский драмтеат-
ры100. В Саратове и Саратовской области в первый период войны ра-
ботали лучшие театральные коллективы Украины: Киевский акаде-
мический, театр Красной Армии, Полтавский драмтеатр, Украинский 
театр имени Т. Г. Шевченко. Украинский театр миниатюр и Ростов-

                                                           
99 РГАЛИ, ф. 962, оп. 3, д. 985 (П), л. 100, 104. 
100 Там же, оп. 7, д. 905 (1), л. 16. 
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ский театр музыкальной комедии выбрали осенью 1941 г. местом 
своего пребывания Пензу101. 
Большой театр, проработавший в эвакуации почти два года (до 

середины 1943 г.) приехал в Куйбышев в составе почти 500 человек, 
среди которых были видные мастера искусств, народные артисты 
СССР М. Д. Михайлов, В. В. Барсова, С. А. Самосуд, М. О. Рейзен, 
Л. П. Штейнберг, И. С. Козловский, А. С. Пирогов, П. М. Норцов, 
Н. Д. Шпиллер и др. Однако в связи с отсутствием декораций, обо-
рудования, которые задержались в дороге из-за сложных военных 
условий, многие эвакуированные театры начинали свою работу с 
концертов. 6 ноября 1941 г. Большой театр дал в Куйбышеве свой 
первый концерт и только 22 ноября премьерой оперы Д. Верди 
«Травиата» открыл в городе театральный сезон102. Основу репертуа-
ра ГАБТа составили произведения русской классики: оперы «Иван 
Сусанин» («Жизнь за царя») М. И. Глинки, «Хованщина» М. П. Му-
соргского, балет «Лебединое озеро» П. И. Чайковского и другие. 
Большой театр сумел подготовить в этот период и новые оперные 
спектакли. Так, 8 ноября 1942 г. на куйбышевской сцене была впер-
вые поставлена опера Д. Россини «Вильгельм Телль». А в январе–
феврале 1943 г. были показаны балеты «Татьяна» А. Крейна, «Алые 
паруса» А. Грина (либретто А. Таланова)103. 
Впечатляют итоги общественно-политической деятельности Боль-

шого театра за время пребывания в Куйбышеве. ГАБТ дал 
10 шефских спектаклей и 500 концертов в госпиталях и воинских 
частях города. Семь артистических бригад выезжали на фронт, где 
провели 1140 концертов и выступлений; 50 концертов – в колхозах и 
совхозах Куйбышевской области. Доноры ГАБТа сдали более 
20 литров крови для раненых красноармейцев. За ноябрь 1941–март 
1943 гг. театр собрал и передал в Фонд обороны около 2 млн руб.104

Важное место в профессиональной деятельности Большого театра 
в Куйбышеве занимало творческое сотрудничество с местными уч-
реждениями культуры. Многие мастера ГАБТа участвовали в созда-
нии спектаклей Куйбышевского театра оперы, балета и музкомедии 
                                                           

101 См.: Ванчинов Д. П. Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной 
войны. Саратов, 1976. С. 48; ГАПО, ф. Р.–2355, оп. 1, д. 16, л. 1; Годин В. С. И му-
зы сражались // Пензенская правда. 1985. 22 янв. 

102 РГАЛИ, ф. 962, оп. 7, д. 1024, л. 1, 8. 
103 См.: Волжская Коммуна. 1942. 11 нояб; Грошева Е. А. Указ. соч. С. 226. 
104 См.: Бочарникова Е. В. Большой театр. Краткий исторический очерк. 

М., 1987. С. 104, 106. 
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(КТОБМК), несомненно, способствуя его творческому росту. В конце 
1941 г. балетмейстер Н. В. Данилова с куйбышевской балетной труп-
пой поставила спектакль «Дон Кихот» Л. Минкуса. Среди первых 
зрителей этой постановки были Д. Д. Шостакович, И. С. Коз-
ловский, Н. Д. Шпиллер, О. В. Лепешинская, которые очень тепло 
отзывались о спектакле. Вскоре Н. В. Данилова стала главным ба-
летмейстером театра и более 20 лет возглавляла куйбышевский ба-
лет. В 1942 г. балетмейстер Ф. Лопухов с артистами местного балета 
поставил ряд танцев в операх и опереттах. Известный xoрeoгpaф 
Е. Лопухова подготовила в это время с солистами куйбышевского 
балета много концертных номеров, которые занимали видное место 
в репертуаре фронтовых артистических бригад. В содружестве с 
композитором В. Соловьевым-Седым КТОБМК первым в стране по-
ставил оперетту «Верный друг» (балетмейстер Н. В. Данилова). Не-
которое время художественным консультантом куйбышевского те-
атра являлся дирижер ГАБТ В. Небольсин105. Администрация 
куйбышевского театра во многом связывала улучшение работы сво-
его коллектива с творческой помощью ГАБТа. Пребывание в Куй-
бышеве в 1941–1943 гг. ведущего оперного театра страны, его боль-
шая профессиональная, общественная деятельность, безусловно, 
оказали благоприятное влияние на духовную жизнь Куйбышева во-
енного времени. 
Заметный след в культурной жизни Саратова 1941–1942 гг. оста-

вил знаменитый МХАТ. Персональный состав театра тогда представ-
ляли 140 творческих работников, среди которых выделялись народ-
ные артисты СССР И. М. Москвин, А. К. Тарасова, народные артисты 
РСФСР Б. Н. Ливанов, О. Н. Андровская, А. П. Зуева, М. И. Прудкин, 
В. Я. Станицын и другие. Работой МХАТа руководил худсовет под 
председательством И. М. Москвина106. 

11 ноября 1941 г. МХАТ показал на саратовской сцене свой первый 
спектакль «Анна Каренина», в котором главную роль сыграла вы-
дающаяся советская актриса А. К. Тарасова, а 21 января 1942 г. мха-
товцы представили на суд зрителей новый спектакль «Кремлевские 
куранты» Н .Погодина, удостоенный впоследствии Государственной 
премии. Режиссеры Л. М. Леонидов, М. О. Кнебель, Н. П. Киселев во 
главе с В. И. Немировичем-Данченко провели 280 репетиций пьесы. 

                                                           
105 Куйбышевский оперный: страницы истории Куйбышевского театра оперы 

и балета. Куйбышев, 1981. С. 66, 68, 265–267. 
106 РГАЛИ, ф. 962, оп. 7, д. 1024, л. 10. 
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Пресса отмечала блестящую актерскую игру А. Грибова (Ленин), 
Н. Хмелева (инженер Забелин), Б. Ливанова (матрос Рыбаков). 
«Кремлевские куранты» – последний спектакль МХАТа, на афише 
которого В. И. Немирович-Данченко поставил свою подпись. 
25 апреля 1943 г. великого режиссера не стало107. Поставленная им в 
Саратове пьеса Н. Погодина, долго сохранялась в послевоенном ре-
пертуаре МХАТа. 
Мхатовцы, находясь в эвакуации и решая постоянно ряд сложных 

организационных, финансовых вопросов, тем не менее применяли 
новые формы творческой работы. 7 апреля 1942 г. театр провел в 
Октябрьском (Большом) зале Саратовской консерватории творче-
ский вечер «Музыка в спектаклях МХАТа», имевший огромный успех 
у саратовской публики. Частыми были встречи-консультации мхатов-
цев в 1941–1942 гг. с работниками саратовских театров. Местные арти-
сты в июне 1942 г. просмотрели специально для них поставленный 
МХАТом спектакль «Федор Иоаннович». Группа московских режис-
серов прочла курс лекций для творческого коллектива драмтеатра 
им. К. Маркса, а режиссер П. В. Лесли 3–18 июля 1942 г. работал в 
саратовском театре в качестве режиссера-консультанта по спектак-
лю «Русские люди» К. М. Симонова108. 
Работа в эвакуации в Саратове МХАТа в октябре 1941–июле 

1942 гг. положительно повлияла на профессиональную деятель-
ность местных театров, других учреждений культуры, способствуя 
повышению их профессиональной квалификации, исполнительско-
го мастерства. Московский театр активно участвовал и в шефской 
работе, в воинских частях РККА, вносил материальные средства в 
Фонд обороны СССР. 
Другие столичные театры, эвакуированные в Поволжье, также не 

приостановили напряженного творчества и активной общественной 
деятельности. Так, переехавший в г. Зеленодольск (ТАССР) Москов-
ский ТЮЗ с ноября 1941 г. до реэвакуации в апреле 1943 г. показал 
татарским зрителям постановки 20 пьес, лучшими из которых счи-
тались «Русские люди» К. М. Симонова и «Дом на холме» В. Каве-
рина. 280 спектаклей московского театра посетило 145 тыс. жителей 
Зеленодольска, других городов Татарии. За время пребывания в 

                                                           
107 Коммунист. 1941. 12 нояб.; 1942. 29 янв.; Коммунист. 1943. 27 апр. 
108 ГАСО, ф. 1104, оп. 1 (прод.), д. 96, л. 1, 3. 
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эвакуации столичный ТЮЗ провел 140 концертов в госпиталях, во-
инских частях, ремесленных училищах и школах ФЗО109. 
Находившийся с ноября 1941 г. в Саратове ГИТИС выпустил летом 

1942 г. очередной актерский курс. Сотрудники института, актерская 
молодежь обратились в Комитет по делам искусств при СНК СССР с 
просьбой сделать этот выпуск фронтовым театром. Просьба была 
удовлетворена. С 16 июля 1942 г. саратовский выпуск ГИТИСа стал 
фронтовым театром (художественный руководитель И. М. Раев-
ский), в состав которого вошли молодые талантливые актеры (затем 
известные артисты театра и кино) В. Полупарлев, Б. Моргунов, 
Б. Горбатов, А. Малков, О. Зимина, Ю. Щербаков и др. Осенью 
1942 г. они выехали на Калининский фронт. В 1941–1943 гг. препо-
даватели и студенты московского института неоднократно участво-
вали в работе саратовских артистических бригад на различных 
фронтах войны, а в декабре 1943 г. основной состав ГИТИСа был ре-
эвакуирован в Москву110. 
Эвакуация не только помогла сберечь коллективы московских те-

атров, работавших на периферии, но и способствовала развитию те-
атрального искусства тех областей, районов, куда они были переве-
дены. Высокий художественный уровень спектаклей столичных 
театров вызвал стремление к творческому соревнованию театров 
Поволжья. Общаясь и сотрудничая с ведущими мастерами искусств 
страны, провинциальные артисты, режиссеры совершенствовали и 
развивали формы своей работы, ставили перед собой новые, более 
сложные задачи. 
Как уже отмечалось, Среднее Поволжье в первый период войны 

стало ближайшим тыловым регионом, где были сосредоточены де-
сятки перемещенных из прифронтовой зоны заводов, НИИ, вузов, 
военных, учебных пунктов, творческих союзов и объединений. По 
решению Совета по эвакуации в Татарию с августа 1941 г. начался 
переезд Правления Союза советских писателей, многих видных дея-
телей отечественной литературы, издательства «Советский писа-
тель», редакций журналов «Красная Новь», «Знамя» и газеты 
«Красный Флот»111. 
В Чистополе (145 км от Казани) с осени 1941 г. до середины 1943 г. 

жили и работали видные советские писатели и поэты Е. Н. Асеев, 

                                                           
109 ЦГА РТ, ф. 3610, оп. 4, д. 68, л. 6. 
110 См.: История советского драматического театра. М., 1965. Т. 5. С. 88. 
111 РГАЛИ, ф. 631, оп. 15, д. 537, л. 7–9. 
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М. В. Исаковский, О. Я. Колычев, Л. М. Леонов, К. А. Тренев, К. А. Фе-
дин, Б. Л. Пастернак, Л. А. Арский и др. В Казань были эвакуирова-
ны М. Алигер, Д. Бедный, Л. Ошанин, С. Маршак, Ф. Гладков, 
С. Обрадович, П. Антокольский, К. Паустовский. Сюда в длительные 
творческие командировки приезжали в 1941-1943 гг. А. Н. Толстой, 
А. А. Фадеев, В. И. Лебедев-Кумач, К. И. Чуковский. С. Л. Щипачев. 
Народный поэт Белоруссии Янка Купала (И. Д. Луцевич) местом 
жительства избрал село Печищи Верхнеуслонского района 
ТАССР112. 
В 1941–1942 гг. в Татарии работали вместе с советскими литерато-

рами зарубежные писатели-антифашисты Ж.-Р. Блок (Франция), 
Д. Джерманетто (Италия), С. Арконада (Испания), Л. Пастернак и 
Е. Путрамент (Польша) И. Бехер, В. Бредель, Э. Вайнерт, Ф. Вольф, 
Г. Гупперт, И. Вавленхейм (Германия)113. В Куйбышеве и Куйбышев-
ской области в этот период находились В. Василевская, П. Павленко, 
И. Эренбург, В. Катаев, А. Игнатьев. Здесь в начале войны в Совин-
формбюро работал писатель В. В. Иванов114. 
Вместе с литовским правительством в Пензу летом-осенью 1941 г. 

прибыли и известные литовские писатели, поэты Л. Гира, А. Венц-
лова, К. Корсакос, С. Нерис, историк и литературовед Ю. Жюгжда. 
На Никольском заводе «Красный гигант» (Пензенская область) ра-
ботал Э. Д. Межелайтис, ушедший отсюда на фронт в составе 16-й 
Литовской дивизии115. 
В период эвакуации в Поволжье названные писатели, поэты соз-

дали художественные произведения, получившие широкую попу-
лярность и всенародное признание. Так, Л. М. Леонов написал пьесу 
«Нашествие», К. А. Федин – вторую главу книги «Горький среди 
нас», пьесу «Испытание чувств», К. А. Тренев – рассказ «День рож-
дения», пьесу «Полководец», Н. В. Асеев – цикл патриотических сти-
хотворений, объединенных позднее в «Поэму Победы», М. В. Иса-
ковский стал соавтором популярных в войну и все послевоенные 
годы песен «Ой туманы мои!», «В лесу прифронтовом», «Калина». 

                                                           
112 ЦГА РТ, ф. 7083, оп. 17, д. 50, л. 44; Советская Татария. 1966. 17 июля; 1975. 

8 мая. 
113 См.: Порман Р. Н. Зарубежные писатели–антифашисты в Татарии в годы 

Великой Отечественной войны // Казань в истории русской литературы: Сб. Ка-
зань, 1968. С. 71. 

114 См.: Советские писатели. Автобиографии. М., 1959. Т. 1. С. 448. 
115 См.: Пензенская область в годы Великой Отечественной войны. Саратов, 

1985. С. 19. 
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Б. Л. Пастернак перевел на русский язык трагедии В. Шекспира «Ро-
мео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра», стихи польского поэта 
Ю. Словацкого. Часто в газете «Красная Татария» печатались стихи 
Д. Бедного116. 
В одном из документов Центрального госархива Татарстана пере-

числено 21 наименование баллад, поэм, пьес, стихотворений, соз-
данных поэтом П. A. Apcким в Татарии за полтора года войны. А 
песня «Английские летчики», представленная правительству Вели-
кобритании Чрезвычайным и полномочным послом СССР 
И. М. Майским в Лондоне, была горячо одобрена как лично 
У. Черчиллем, так и всей английской общественностью. В 1942 г. в 
Казани был издан литературно-художественный сборник «Кровь за 
кровь», в котором поместили свои произведения столичные литера-
торы Д. Асеев, В. Ардов, Л. Ошанин и др.117

Большинство эвакуированных литераторов в Татарии быстро 
включилось в агитационно-пропагандистскую оборонно-массовую 
работу. Редкий номер татарских газет «Красная Татария» и «Кзыл 
Татарстан» («Красный Татарстан») 1941–1942 гг. выходил без статей 
и заметок известных советских писателей и поэтов118. Эвакуирован-
ные литераторы часто выступали на митингах, предприятиях, ра-
дио, в госпиталях, клубе им. Г. Тукая, доме-музее М. Горького, уча-
ствовали в работе антифашистских комитетов. 26 сентября 1941 г. в 
клубе им. Менжинского в Казани Союзы писателей СССР и Татарии, 
Союз композиторов ТАССР провели литературно-музыкальный ве-
чер, сбор от которого пошел на приобретение теплых вещей для 
Красной Армии. В вечере участвовали Герой Советского Союза 
М. Водопьянов, лауреат Государственной премии СССР поэт Н. Асе-
ев, академик Е. В. Тарле119. 
Многие писатели были также связаны с колхозной деревней, участ-

вовали в общественной жизни сельских районов, помогали убирать 
урожай. Чистопольский радиоузел, на котором работали московские 
писатели, под руководством Н. В. Чертовой устраивал систематиче-
ские литературно-публицистические передачи для села. Традици-
онными стали и литературные вечера в 1941–1942 гг. в Доме учителя 
(Казань), преследовавшие две цели: повышение профессиональной 

                                                           
116 См.: Красная Татария. 1941. 23 сент., 23 нояб.; 1942. 1 янв., 12, 14 февр. 
117 ЦГА РТ, ф. 7033, оп. 1, д. 50, л. 44–44 об. 
118 См.: Красная Татария. 1941. 17 авг., 4, 7 сент.; 1942. 3, 15, 23 февр. 
119 ГАРФ, ф. 5525, оп. 19, д. 37, л. 9 об. 
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квалификации писателей и сбор материальных средств в Фонд обо-
роны. 
Время работы в эвакуации в Поволжье (и особенно в Татарии) ве-

дущих деятелей отечественной литературы 40-х гг. сегодня крайне 
трудно считать (как это делают некоторые журналисты, искусство-
веды, потомки советских писателей, поэтов) «белым пятном» в их 
биографии и творчестве. Ими были созданы высокохудожествен-
ные, патриотические произведения о подвиге народа на фронте и в 
тылу, найдены важные формы профессиональной деятельности 
среди местного населения и коллег-писателей, внесен конкретный 
вклад в развитие военно-шефской работы, в создание в регионе 
фонда средств для действующей армии. 
Активную профессиональную деятельность вели в военные годы 

и эвакуированные в Поволжье столичные мастера изобразительно-
го искусства. В 1941–1942 гг. в Татарию переехала на временное ме-
сто жительства целая группа известных советских художников: 
Б. А. Дехтерев, В. Б. Корецкий, В. К. Федяевская, В. Я. Тарасова, 
З. Смиренская, А. Волькензон (Москва), В. А. Бадюль, Н. И. и А. А. 
Костровы, А. Матюх, Г. Н. Неменова, Г. Рязанова (Ленинград); в 
Куйбышевскую область – А. М. Герасимов, Г. К. Савицкий, А. В. Мо-
равов, В. П. Ефанов; в Пензу – профессор, народный художник УССР 
П. И. Котов (Киев); в Астрахань – Н. Н. Белоземцев и В. Л. Ка-
шутова (Ленинград)120. 
Успешно продолжалось творчество эвакуированных живописцев. 

Графики В. К. Федяевская и А. А. Кострова создали в Казани свои 
лучшие композиции «Клятва», «Оборонная работа в Казани», жи-
вописцы В. Я. Тарасова и И. Костров, А. Матюх – картины «Парти-
зан Миша», «Митинг в колхозе 22 июня 1941 года», «Возвращение 
Красной Армии», «Трофейные танки на улицах Казани», «Прово-
ды», «На фронт»121. Академик живописи А. А. Пластов, живший в 
войну в селе Прислониха Ульяновской области, создал ряд картин, 
самой сильной из которых специалисты единодушно признавали 
«Фашист пролетел» (1942).За восемь месяцев работы в Куйбышеве 
(ноябрь 1941-июль 1942 гг.) В. П. Епифанов написал более 20 картин 
и портретов. Все эти произведения стали экспонатами персональной 
выставки - творческого отчета художника, открывшейся 5 октября 

                                                           
120 РГАЛИ, ф. 962, оп. 7, д. 1014, л. 5, 7, 9–11. 
121 ЦГА РТ, ф. 7064, оп. 1, д. 3, л. 8. 
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1942 г. в драмтеатре им. М. Горького и ставшей крупным событием в 
культурной жизни г. Куйбышева122. 
Надо отметить, что эвакуированные художники совершенствова-

ли методы своей работы. Так, московские графики Б. А. Дехтерев и 
В. Б. Корецкий, работавшие в эвакуации в Казани, оборудовали на 
свои средства фотолабораторию, в которой, применяя методы фо-
томонтажа, создавали интересные агитплакаты. Столичные мастера 
передавали профессиональный опыт работы учащимся художест-
венных учебных заведений Поволжья. Например, ленинградские 
графики Г. Рязанова и В. Бадюль с 1942 г. преподавали рисунок как 
основу изобразительного искусства в Казанском художественном 
училище. Эвакуированные художники постоянно участвовали в 
сборе средств на боевую технику и вооружение действующей армии, 
в работе над «Окнами сатиры», в выпуске брошюры «Изобрази-
тельное искусство Татарии за 25 лет»123. 
Поволжье стало местом пребывания и плодотворной работы ряда 

ведущих музыкальных учреждений, организаций, коллективов, 
композиторов страны в 1941–1943 гг. Значительно оживилась музы-
кальная жизнь Саратова с приездом в августе-октябре 1941 г. Мос-
ковской государственной консерватории (МГК) им. П. И. Чайков-
ского, Украинской радиостанции им. Т. Г. Шевченко. В Куйбышев-
скую область были эвакуированы Симфонический оркестр Все-
союзного радио и Центральный ансамбль Военно-Морского Флота, 
художественным руководителем которого тогда был композитор 
И. О. Дунаевский. В Куйбышеве в 1941–1942 гг. жили и работали 
видные деятели отечественной музыкальной культуры Д. Шостако-
вич, Э. Гилельс, Д. Ойстрах, Л. Оборин, Л. Коган, А. Эйхенвальд; в 
Саратове – Г. Литинский, М. Меерович, Г. Юдин, Б. Яворский (Мо-
сква), П. Гайдамака, Б. Лятошинский (УССР), Н. Аладов (БССР), 
С. Няга (Молдавия) и др. В становлении и развитии татарской про-
фессиональной музыки военных лет, наряду с местными компози-
торами, большое место принадлежало и эвакуированным ленин-
градским композиторам В. Виноградову, М. Юдину, А. Ключареву, 
А. Леману и др.124

Московская государственная консерватория продолжала работать 
в Саратове в 1941–1943 гг. как высшее учебное заведение страны, го-

                                                           
122 См.: Волжская Коммуна. 1942. 3, 24 окт. 
123 ЦГА РТ, ф. 7064, оп. 1, д. 3, л. 8 об. 
124 ГАРФ, ф. 5508, п. 3, д. 4, л. 27; РГАЛИ, ф. 962, оп. 3, д. 985, л. 102, 104, 108. 
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товя на композиторском и музыкально-педагогическом факультетах 
специалистов с высшим музыкальным образованием. Вместе с тем 
МГК в годы эвакуации приобрела новый статус музыкального учре-
ждения искусств, ведущего серьезную творческую и общественно-
политическую деятельность. За первый период войны преподавате-
ли и сотрудники композиторского факультеты МГК отобрали луч-
шие самодеятельные произведения фронтовиков и по заданию По-
литуправления Сталинградского фронта составили музыкальный 
сборник под редакцией профессора Г. И. Литинского, написали бо-
лее 100 произведений на военную тему (вокальных, хоровых, инст-
рументальных), выполнили более 150 аранжировок массовых песен 
советских композиторов. Музыкально-педагогический факультет 
МГК подготовил силами профессора А. Шацкой и студентов консер-
ватории новый репертуар для ансамблей художественной самодея-
тельности воинских частей Брянского фронта, Саратовского гарни-
зона музыкальные сборники, в которых было более 50 песен125. 

24 ноября 1941 г. в Октябрьском (ныне Большом) зале Саратов-
ской консерватории состоялся первый концерт симфонического ор-
кестра МГК под управлением ректора, профессора Г. А. Столярова. В 
состав вновь созданного оркестра вошли преподаватели и студенты-
старшекурсники Московской и Саратовской консерваторий. Про-
грамма концерта была посвящена творчеству П. И. Чайковского, в 
которой впервые в Саратове была исполнена историческая симфо-
ния композитора «1812-й год». Во время концертов 12 и 19 января 
1942 г. оркестр Г. А. Столярова удачно справился с исполнением 
Шестой симфонии П. И. Чайковского, считающейся вершиной рус-
ской симфонической музыки. Только за август 1941–июнь 1942 гг., 
то есть за 10 месяцев, Московская консерватория подготовила и 
провела 10 симфонических и духовых, два хоровых, десятки камер-
ных концертов. 6 сентября 1943 г. МГК в связи с отъездом в Москву 
состоялся последний вечер-концерт совместно с преподавателями и 
студентами Саратовской консерватории, общественностью города126. 
В период пребывания в Поволжье эвакуированные композиторы 

создали крупные музыкальные произведения. 5 марта 1942 г. в Доме 
культуры им. В. В. Куйбышева оркестром Большого театра Союза 
ССР под управлением С. А. Самосуда была впервые исполнена зна-
менитая Седьмая, или Ленинградская, симфония Д. Д. Шостакови-

                                                           
125 ГАРФ, ф. 5508, оп. 3, д. 28, л. 84, 85 об. 
126 См.: Коммунист. 1941. 27 нояб.; 1942. 17 дек.; 1943. 12 сент. 

 102 



Глава II. ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945) 

 

ча. Концерт транслировался из Куйбышева по всем радиостанциям 
СССР и за границу. Так началась жизнь музыкального произведе-
ния, ставшего вехой в истории духовной борьбы советского народа 
против германской агрессии. 29 марта 1942 г. в Колонном зале Дома 
Союзов Седьмую симфонию впервые услышали жители столицы. 
Как только известие о создании выдающегося музыкального произ-
ведении достигло Соединенных Штатов, все крупнейшие дирижеры 
обратились к советскому правительству с просьбой выслать фотоко-
пию нот. 19 июля 1942 г. Ленинградскую симфонию исполнил аме-
риканский национальный оркестр под управлением Артуро Тоска-
нини. Концерты, на которых исполнялась симфония, заканчивались 
митингами, призывавшими правительство США, Президента Ф. Руз-
вельта скорее открыть второй фронт в Европе127. 
Со статьи Е. Ярославского в 1942 г. в «Правде» в нашей историче-

ской и искусствоведческой литературе утвердилось расхожее мнение 
о написании Д. Д. Шостаковичем своей симфонии полностью в Ле-
нинграде128. Однако в воспоминаниях об истории создания Седьмой 
симфонии сам композитор писал: «...я закончил симфонию в декаб-
ре 1941 г. в Куйбышеве»129. В марте 1943 г. Д. Д. Шостакович уехал 
из Куйбышева в Москву, но его лучшее произведение звучало здесь 
очень долго. Так, 11 мая 1975 г. в том же зале, где впервые прозвуча-
ла Седьмая симфония, оркестр Куйбышевской филармонии под 
управлением Г. Проваторова с успехом исполнил ее в честь 30-летия 
Победы. По этому поводу Д. Д. Шостакович прислал коллективу 
благодарственную телеграмму130. Приведенные факты позволяют 
нам назвать Седьмую симфонию не только «Ленинградской», но и в 
известном смысле «Куйбышевской». 
В Куйбышеве эвакуированными композиторами в 1941–1942 гг. бы-

ли созданы и другие крупные музыкальные произведения: оперетта 
«Табачный капитан», увертюры на темы волжских песен для симфо-
нического оркестра (А. Эйхенвальд), симфоническая поэма «Одесса» 
(Л. Koган). В середине 1942 г. в КТОБМК был приглашен на работу по 
совместительству народный артист СССР Л. П. Штейнберг, приход ко-
торого сыграл положительную роль в повышении музыкальной, во-
кальной культуры театральных постановок. Л. П. Штейнберг неиз-
                                                           

127 См.: Правда. 1942. 6 марта, 22 июля. 
128 Там же. 30 марта. 
129 Искусство в боевом строю. Воспоминания. Дневники. Очерки. М., 1985. 

С. 353. 
130 Там же. С. 353. 
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менно дирижировал всеми оперными спектаклями, готовил к пре-
мьере «Табачного капитана», корректировал другие постановки 
опер131. 
Большую творческую работу в первый период войны проводили в 

Татарии известные педагоги и композиторы А. Ключарев, З. Вино-
градов, А. Леман и другие. А. Ключарев создал цикл оборонных пе-
сен, марши для духового оркестра, музыку к спектаклям местных 
театров; В. Виноградов написал ополченский марш для симфониче-
ского оркестра, кантату о борьбе славянских народов с фашизмом, 
специальный концерт для скрипки с симфоническим оркестром; 
А. Леман организовал струнный квартет, написал Второй фортепи-
анный концерт, цикл оборонных песен, подготовил сборник пьес 
для фортепиано с оркестром132. 
Пребывание в 1941–1943 гг. в эвакуации видных деятелей литера-

туры и искусства СССР не ограничилось рамками их тесного сотруд-
ничества с художественной интеллигенцией Поволжья. Война ока-
зала решающее влияние на дальнейшую судьбу отдельных деятелей 
культуры. Многие актеры, режиссеры, композиторы временно пере-
ходили работать в местные учреждения искусств, творческие союзы 
и организации, некоторые из них переехали затем в города Повол-
жья и на постоянное место жительства. В 1941–1943 гг. в Ульянов-
скую область из Москвы, Минска, Киева, других столичных городов 
было приглашено более ста работников искусств. Так, в коллектив 
Ульяновского драматического театра влились новые творческие си-
лы – народный артист БССР П. С. Молчанов, заслуженный артист 
БССР П. И. Иванов, артистка Л. Ф. Любимова, композитор М. Л. Ми-
хайлович; в Куйбышевский театр оперы и балета – заслуженный ар-
тист УССР Н. Азрикан, премьер балета А. Бердовский, концертмей-
стер Б. Шапиро из Киевского государственного оперного театра, 
заслуженный артист БССР Л. Муромцев из Минского оперного теат-
ра, солистка С. Добродеева из Одесского театра оперы и балета133. 
Больших творческих успехов добилась в Саратовском академиче-

ском театре оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского заслуженная 
артистка УССР А. Е. Станиславова, в государственном драмтеатре 
им. К. Маркса – заслуженный артист УССР С. С. Петров. А. Е. Стани-
славова удачно исполняла партию Жанны д'Арк в опере «Орлеан-

                                                           
131 ГАСамО, ф. Р.–2844, оп. 2, д. 10, л. 1–2. 
132 ЦГА РТ, ф. 7057, оп. 1, д. 7, л. 18–20. 
133 ГАСамО, ф. Р.–2844, оп. 2, д. 3, л. 3. 
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ская дева», а С. С. Петров создал убедительные образы в спектаклях 
«Лодочница» (Репин), «Бесприданница» (Робинзон), «Ревизор» 
(Хлестаков)134. 
После реэвакуации известные столичные режиссеры по-преж-не-

му, как и в период эвакуации в Поволжье в 1941–1942 гг., принима-
ли деятельное участие в подготовке новых постановок в провинци-
альных драматических театрах. В 1943 г. декан ГИТИСа, режиссер 
А. А. Ефремов ставил «Бесприданницу», а режиссер МХАТа 
М. О. Кнебель – «Двенадцатую ночь» на сцене Саратовского драмте-
атра им. К. Маркса. Эти театральные постановки получили высокую 
оценку критики и зрителей тех лет. В 1944–1945 гг. начался расцвет 
Сталинградского драмтеатра им. М. Горького с приходом в него ре-
жиссеров народного артиста СССР Н. Покровского и Ф. Шиши-
гина135. 
В малочисленный состав Куйбышевского отделения Союза совет-

ских писателей вошли в конце войны эвакуированные литераторы 
Б. Н. Агапов, Н. Л. Вержейская, Д. С. Кинзон, Е. Б. Левановская, 
А. В. Поволоцкая, Л. Б. Эпштейн (Москва), С. Б. Гордон (Киев) и др. 
Заметную роль в развитии татарской музыкальной культуры воен-
ного периода сыграли композиторы B. И. и Ю. В. Виноградовы, 
А. С. Леман, А. Ключарев, ставший одним из лучших знатоков мест-
ного музыкального фольклора. В 1945 г. ленинградский композитор 
М. А. Юдин стал профессором Казанской государственной консер-
ватории, способствуя всем своим многогранным творчеством разви-
тию татарского музыкального искусства136. 
Таким образом, столичные деятели литературы и искусства соз-

дали в период эвакуации в Поволжье разнообразные, высокохудо-
жественные произведения патриотического характера, которые и 
после войны занимали заметное место в их творчестве – в театраль-
ных коллективах Большого театра – опера «Иван Сусанин» («Жизнь 
за царя») М. И. Глинки, МХАТа – «Кремлевские куранты» 
Н. Погодина, Московского театра юного зрителя – «Дом на холме» 
В. Каверина; в драматургии и поэзии – пьеса «Нашествие» 
Л. М. Леонова, сборник стихов «Поэма Победы» Н. Н. Асеева; у мас-
теров изобразительного искусства – картины «Фашист пролетел» 
А. А. Пластова, «Хищники» и «Расплата» В. П. Ефанова; в музы-

                                                           
134 См.: Коммунист. 1943. 3 окт.; 1944. 12 июня, 18 июля. 
135 Там же. 1944. 17 февр.; ГАВ0, ф. 6534, оп. 11, д. 8, л. З. 
136 ГАСамО, ф. Р.–4263, оп. 1, д. 5, л. 9; Красная Татария. 1945. 25 июня. 
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кальной культуре – Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича, оперетта 
«Табачный капитан» А. Эйхенвальда и многие другие. Кроме того, 
эвакуированные деятели культуры оказали большое благотворное 
воздействие на всю культурную жизнь региона, способствовали по-
вышению профессионального мастерства и квалификации художе-
ственной интеллигенции Поволжья в 1941–1945 гг. и послевоенный 
период, внесли свой вклад в развитие военно-шефской работы и 
оказание материальной помощи фронту. В Поволжье в 1941–1943 гг. 
был спасен гигантский духовный, культурный потенциал Россий-
ской Федерации, Украины и Белоруссии. Как подтверждение тому 
можно рассматривать открытие в октябре 1990 г. в городе Чисто-
поль (Татарстан) музея Б. Л. Пастернака, в котором находятся инте-
ресные документальные свидетельства о плодотворном творческом 
периоде жизни лауреата Нобелевской премии, других ярких пред-
ставителей российской художественной интеллигенции в эвакуации 
в Поволжье военного времени137. 

Военно-шефская и оборонно-массовая работа 

Основное содержание перестройки патриотической деятельности 
художественной интеллигенции в 1941–1942 гг. состояло не только в 
изменении репертуара, программ, тематики произведений литера-
туры и искусства, усилении их антифашистской направленности, но 
и в организации, развертывании военно-шефской работы. 23 июня 
1941 г. IV Пленум ЦК Союза работников искусств призвал художест-
венную интеллигенцию взять шефство над воинскими частями 
РККА на фронте и в тылу138. К 1941 г. военно-шефская работа деяте-
лей культуры в Красной Армии уже имела свою историю, традиции, 
связанные еще с Гражданской войной. Но в период 1941–1945 гг. она 
приобрела особо широкий размах, о чем убедительно свидетельст-
вуют данные документов российских центральных архивов. Если в 
1938 г. было проведено 13 890 шефских концертов, в 1940 г. – 
35 000, то только за первый год войны (июль 1941–июнь 1942 гг.) 
творческие коллективы, организации, учреждения культуры прове-
ли в армейских подразделениях РККА на фронте и в тылу, в госпи-
                                                           

137 См.: Известия. 1990. 21 окт. 
138 ГАРФ, ф. 5508, оп. 3, д. 3, л. 10. 
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