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В данной статье рассматриваются вопросы освещения событий сталинград- 
ского сражения на страницах советской и немецкой мемуарной литературы. Дается 
краткий анализ и характеристика направлений формирования основных концепту- 
альных подходов к рассмотрению причин и последствий поражения вермахта в 
Сталинградской битве в советской и немецкой историографии. 
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История наших народов не знала войны страшнее и трагичнее, чем Вели- 
кая Отечественная война. Тема Великой Отечественной войны всегда была ак- 
туальной, острой и неисчерпаемой. Интерес общественности и исторической 
науки к этой теме стимулирует желание по-новому взглянуть на те события и 
обратиться к малоизвестным аспектам. 

Довоенный Ленинград был крупнейшим центром не только отечествен- 
ной, но и мировой музыкальной культуры. Война и блокада полностью могли 
уничтожить музыкальную жизнь в городе. В героической летописи ленинград- 
ской блокады есть страница, о которой знают не многие. В суровых условиях 
военного времени в городе действовал Театр музыкальный комедии. Его труп- 
па была единственной, которая работала все 900 дней. 

Сухие факты свидетельствуют о том, что за два с половиной года блока- 
ды театр подготовил и показал 12 новых спектаклей и возобновил 4 постановки 
довоенных лет. За время блокады было сыграно 919 спектаклей. Наряду с репе- 
тициями, спектаклями, занятиями и делами военного времени артисты театра 
ежедневно выступали в частях Ленинградского фронта и Балтийского флота, в 
госпиталях, на оборонных заводах. Силами артистов театра было дано 1962 во- 
енно-шефских концерта. За эти годы театр перечислил в бюджет Ленинграда    
4 млн. 334 тыс. 4 рубля чистой прибыли. [1, с. 4] 

За этими цифрами стоял подвиг целого коллектива, который в условиях 
жесточайшей блокады и голода, давал ленинградцем веру и надежду. Смех, ко- 
медия, музыка стали оружием в борьбе с фашизмом. Поход в театр для голода- 
ющих ленинградцев был подвигом. Транспорт не работал, зрители шли в театр 
пешком, укрываясь от обстрелов в бомбоубежищах. 
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В первые месяцы войны почти 70 участников труппы Театра музкомедии 
ушли в армию, еще 20 добровольно вступили в народное ополчение, но вскоре 
по приказу Верховного главнокомандующего были отозваны для продолжения 
службы в театре. К осени 1941 г. город уже стал фронтом. Все артисты прошли 
военную и противовоздушную подготовку. В театре была организована служба 
МПВО. По воспоминаниям директора театра Г. С. Максимова начальником 
штаба театра был назначен режиссер Г. М. Полячек. Из работников театра была 
создана объектовая команда с подразделениями: противопожарным, медико- 
санитарным, противохимическим и общественного порядка. Вся команда со- 
стояла из 173 человек [1, с. 12–13,15]. Объект оборудовался необходимыми за- 
щитными средствами, бомбоубежищем, пунктом первой медицинской помощи. 
Артисты и работники театра при первых звуках воздушной тревоги эвакуиро- 
вали зрителей, а сами спешили на свои посты согласно боевому расписанию: на 
крышах тушили зажигалки, разбирали завалы, попавших под обстрел зданий, 
помогали раненым, дежурили в подшефном госпитале. 

В условиях начавшейся блокады Ленинграда (8 сентября 1941 г.) театр 
продолжал работу. Вначале спектакли шли на улице Ракова в здании театра при 
полупустом зале, но когда ситуация в городе и вокруг него стабилизировалась 
количество зрителей увеличилось. 31 октября 1941 г. в приказе Управления по 
делам искусств Театру музыкальной комедии было дано предписание: органи- 
зовать для военнослужащих шефские утренники и бронировать на каждый ве- 
черний спектакль по триста бесплатных билетов. В другом приказе (от 5 нояб- 
ря) отмечалось, что коллектив Музкомедии «систематически перевыполняет 
планы посещаемости и успешно осуществил в краткие сроки ряд новых поста- 
новок и возобновлений». Большие концерты с участием артистов оперетты 
прошли 6–9 ноября в помещении филиала Театра оперы и балета им. Кирова, а 
также в Госцирке. 11 ноября вышел новый приказ Управления по делам искус- 
ств: «В целях улучшения культурного обслуживания населения Ленинграда, и 
использования находящихся в Ленинграде творческих работников музыкаль- 
ных театров» сформировать оперно-балетную труппу. Первый спектакль этой 
труппы – «Евгений Онегин» – состоялся уже 20 ноября. 

Вскоре артистам театра оперетты пришлось покинуть свой «дом». Вече- 
ром 5 ноября в соседнее с театром здание попала авиабомба. Взрывной волной 
была повреждена стена и помещения театра, вышли из строя отопление и водо- 
провод, но и в этих условиях продолжал подниматься театральный занавес. По- 
сле того как здание было повреждено еще раз, городские власти приняли реше- 
ние о переезде труппы Музкомедии в здании «Александринки» (коллектив 
Академического театра драмы им. А.С. Пушкина к этому времени уже был эва- 
куирован). 25 декабря 1941 г. на новой сцене исполнялась комическая опера Д. 
Обера «Черное домино». 

В первую блокадную зиму артисты выступали в жесточайшие морозы, в 
плохо отапливаемом помещении, при этом надевали легкие костюмы и наклады- 
вали яркий грим, чтобы скрыть следы измождения. Каждый день 1370 мест теат- 
рального зала были заполнены зрителями. Сценическая жизнь театра оперетты 
имела блокадную специфику. С объявлением воздушной тревоги спектакль пре- 
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рывался, зрители бежали в бомбоубежище, а артисты прямо в театральных ко- 
стюмах, дополнив их пожарной каской и противогазом, забирались на крышу, го- 
товые обезвреживать вражеские зажигательные бомбы. После отбоя зрители воз- 
вращались в зал, артисты занимали свое место на сцене и представление продол- 
жалось с того места, на котором было прервано тревогой. Бывали случаи, когда 
представление прерывалось по шесть–семь раз. 

Спектакли шли так, как были поставлены без купюр – с балетом, хором, ор- 
кестром, в декорациях и костюмах. С июля по декабрь труппа театра показывала 
не только традиционный репертуар: «Холопка», «Баядера», «Сильва», но и сумела 
подготовить четыре премьеры: «Ева», «Принцесса долларов», «Марица», «Три 
мушкетера». На последнем спектакле за кулисами умер от истощения артист хора 
А. Абрамов. За годы войны труппа потеряла около четверти своего состава – 64 
человека: 8 погибли на фронте, 56 умерло от голодной смерти. Но ни разу ни 
один спектакль не был отменен. 

С декабря 1941 г. по февраль 1942 г. город пережил самые тяжелые дни 
осады.  Музыкальная   жизнь   замерла.   Театр   музкомедии   не   работал   с   
25 января по 3 марта 1942 г. из-за перебоев в подаче электроэнергии. В период 
этого вынужденного простая артисты театра активно репетировали, они усили- 
ли концертную деятельность, выступая перед фронтовиками, на заводах, в гос- 
питалях, на «Дороге жизни», давая десятки шефских концертов. 

23 февраля 1942 г. состоялся большой концерт, посвященный Дню Крас- 
ной армии, в котором участвовали ведущие артисты-певцы и военный музы- 
кальный ансамбль. С наступлением весны 1942 г. музыкальная жизнь в городе 
стала возрождаться и развиваться. Театр оперетты возобновил работу 4 марта 
спектаклем «Сильва». В газете «Ленинградская правда» жители города могли 
прочитать слова, которые вселяли надежду: «…возобновляет работу Театр Му- 
зыкальной комедии… Театр будет давать два спектакля в день. Начало утрен- 
них постановок в 11 ч. 30 мин., вечерних – в 4 часа дня». Дважды в день почти 
полностью заполнялся зрителями зал. Вскоре были показаны две премьеры 
«Любовь моряка» в марте и «Продавец птиц» в апреле. Ежедневно у подъезда 
вывешивали написанную от руки афишу. Билеты шли нарасхват, тем более, что 
триста бесплатных билетов предназначались фронтовикам и рабочим оборон- 
ных предприятий. Драматург Всеволод Вишневский удивлялся: «Театр дает 
битковые сборы и дает в блокаду до девятисот тысяч прибыли». 

В конце февраля 1942 г. родилась идея написать и поставить оперетту на 
тему борьбы народа с фашистским захватчиком. Либретто было написано в ко- 
роткий срок художественным руководителем театра оперетты Н. Я. Янетом и  
К. А. Гузыниным при участии Асты Гала (А.Д. Ермолова). Музыку сочинил 
главный хормейстер театра А. А. Логинов. Премьера спектакля «Лесная быль» 
о студентах-партизанах Ленинграда, состоялась 18 июня 1942 г. Это пьеса стала 
первой постановкой о войне. Она о молодежи, которая ушли в партизаны. В 
мирное время студенты мечтали о счастье, о любви, о великих делах... Война 
прервала мирную жизнь, и они становятся народными мстителями за город, за 
Родину, за порушенные мечты. «Зал бурно переживает вместе с героями пьесы 
все перипетии борьбы... В этом – сила спектакля. Он отвечает патриотическим 
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устремлениям зрителей, будит в них чувство ненависти к врагу, вызывает жаж- 
ду мести. Такие произведения искусства помогают нашей борьбе, как боевое 
оружие», – писала газета «Ленинградская правда» 14 июля 1942 г. 

Успех «Лесной были» показал, что спектакли на современные темы нуж- 
ны, они находят отклик в сердцах зрителей. В августе 1942 г. началась напря- 
женная работа над созданием героической музыкальной комедии, о подвиге 
разведчицы-ленинградки. За основу пьесы была взята реальная история, но в 
отличие от геройски погибшей во вражеских застенках разведчицы, героиня 
пьесы вернулась с задания. Работу вел целый коллектив авторов: либретто и 
номера писали Вс. Вишневский, А. Крон, Вс. Азаров, а музыку сочиняла груп- 
па, сформированная при Доме военно-морского флота, – композиторы В. Вит- 
лин, Л. Круц, Н. Минх. Для спектакля они создали тридцать музыкальных но- 
меров. В лейтмотив главной арии героини была включена народная песня «Рас- 
кинулось море широкое». Она поет ее в кульминационный момент действия в 
минуту смертельной опасности. Поэтому оперетта позднее получила название 
«Раскинулось море широкое». Спектакль подготовили за 22 дня. Постановку 
осуществил Н. Янет. Непосредственную помощь при постановке оказал Бал- 
тийский флот, обеспечив артистов формой: советской и трофейной, даже ору- 
жие у артистов было настоящее. 

В день премьеры героической комедии, а она состоялась 7 ноября 1942 г., го- 
род подвергся яростному обстрелу. Фашисты знали о готовящейся постановке и хо- 
тели сорвать спектакль, но занавес поднялся вовремя, зрители заполнили зал. Спек- 
такль получился веселый и лирический. Роли исполняли Н. Янет, Л. Колесников, И. 
Кедров, В Свидерский, А. Королькевич. Особым успехом у зрителей пользовался 
матросский танец в исполнении Н. Пельцер, ее не раз вызывали на бис. Ведущим 
артистам преподнесли корзины с картошкой, капустой и кусками хлеба. 

Премьера в Театре оперетты стала значительной вехой в музыкальной жизни 
блокадного Ленинграда. В газете «Смена» от 15 ноября 1942 г. был опубликован 
отклик на премьеру «Раскинулось море широко»: персонажи «мало похожи на 
обычных героев оперетточных подмостков», «пусть не глубоко, но с большей до- 
лей правды в спектакле отражены героические дела балтийских моряков. Знакомые 
черты бесстрашных защитников морских рубежей проступают сквозь театральный 
грим». «Удача сопутствует всему коллективу». Эта постановка была самой попу- 
лярной в репертуаре театра. Ее посетил почти весь личный состав Балтийского 
флота, а билеты на спектакль вручались вместе с боевыми наградами. 

Прорывом блокады и великим переломом в ходе войны был ознаменован 
1943 г. В еще не полностью очищенном от последствий блокады городе, не 
очень сытом, по-прежнему обстреливаемом зазвучали мелодии «Летучей мы- 
ши», «Принцессы цирка», «Продавца птиц» [2, с. 234]. 

За несколько лет до войны композитор А. Рябов, либреттисты Л. Юхвид и 
М.  Авах  написали  оперетту  «Сорочинская  ярмарка»  по  мотивам  повести  
Н. В. Гоголя. В конце 1943 г., когда началось освобождение оккупированных 
фашистами областей Украины – гоголевское слово, гоголевская любовь к своей 
Родине должны были зазвучать с новой силой. К этому произведению обратил- 
ся Н. Янет, для которого украинская тема всегда оставалась близкой. «Соро- 
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чинская ярмарка» вошла в историю Ленинградской оперетты как один из самых 
слаженных по  ансамблю  и самых веселых спектаклей. Премьера состоялась  
19 ноября. Спектакль был очень тепло принят зрителями и стал последней по- 
становкой 1943 г. [3, с. 93–96]. 

В январе 1944 г. город был окончательно освобожден от фашистской 
блокады. До конца войны было еще далеко, но в вечерних салютах по случаю 
освобождения наших городов, в темпах восстановления города, в чистоте улиц, 
в нормальном электрическом освещении и в бесперебойной работе водопрово- 
да, в радостной музыки, звучащей по радио, ленинградцы ощущали неизбеж- 
ность грядущей победы. 

В начале 1944 г. Н. Янет взялся за возобновление спектакля «Дочь там- 
бур-мажора». В режиссерской экспозиции к спектаклю он писал: «Многое чув- 
ствует сейчас советский человек. В нем и оптимизм, рожденный верой в ско- 
рую блестящую окончательную победу нашего народа над врагом, и тревога за 
близких, гордое сознание силы и величия своей Родины и мечты о радостной 
встрече с тем, с кем разлучила его война. В час отдыха, придя в театр, он не- 
вольно ищет отзвука своим чувствам в спектакле и удовлетворен, если находит 
его» [3, с. 97–98]. 

В старой классической оперетте о самоотверженных защитниках молодой 
Французской республики, об отце, нашедшем после долгой разлуки дочь, о любви 
дочери тамбур-мажора и молодого лейтенанта революционных войск ему послы- 
шалась   отдаленная   перекличка   с   современностью.   Спектакль   был   показан 
10 июня 1944 г., он закрыл последний сезон в здании Александринки. 

В родные стены Музкомедия вернулась осенью 1944 г. Последней премьерой 
театра военных лет стал пьеса «Сирень-черемуха», поставленная Н. Янетом. Свет- 
лый реалистический спектакль о жителях маленького городка в далеком тылу, на 
Волге, по-своему участвующих в битве за Родину [3, с. 98–99]. 

В годы войны Ленинградскому театру оперетты пришлось пройти с горо- 
дом весь его тяжелый блокадный путь. Несмотря на все трудности блокадной 
жизни, в театре не было ни одной замены. 

Заслуга артистов хора, балета, оркестра, солистов труппы, гримеров, ко- 
стюмеров, осветителей, билетеров, монтировщиков сцены и работников ма- 
стерских заключается в том, что искусство, которому они служили, так же как 
пуля и пушка, разило врага, ковало победу. Оперетта стала орудием этой борь- 
бы. Она помогала одержать моральную победу над врагом. 

За 900 дней блокады Театр музыкальной комедии посетили 1 млн. 208 тыс. 7 
зрителей [1, с. 4]. Миссия, выпавшая на долю этого театра в годы Великой Оте- 
чественной войны беспрецедентна в истории мирового театра. Искусство арти- 
стов ленинградской оперетты стало фактом сопротивления, как вызов врагу. 
Мужество, стойкость артистов «легкого жанра» помогли блокадным жителям 
выжить, отстоять свой города и тем самым внести вклад в общую Победу. 
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Статья посвящена работе Театра музыкальной комедии в блокадном Ленин- 
граде. Исследование основано на многочисленных воспоминаниях работников 
театра и жителей города. В хронологическом порядке представлена деятельность 
театра в течениие всех военных лет. 
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«Действительность будет такой, 
какой ее определит сам человек». 
(Ж. П. Сартр «Экзистенциализм – 

это гуманизм»). 
 

Прошло семьдесят пять лет с момента окончания Второй мировой войны, 
которая в нашем сознании отразилась в большей степени как Великая Отече- 
ственная война советского народа. Многое изменилось за это время, многое 
стало иным, но до сих пор волнующей и актуальной остается экзистенциальная 
сущность человека во время войны. И в данном случае, можно полностью со- 
гласиться с А. М. Вороновым, который в своей статье «Проблема правдоподо- 
бия и правды в советских и российских художественных фильмах, посвящен- 
ных Великой Отечественной войне» высказывает мнение о том, что данная 
проблема «обнаруживает свою непреходящую актуальность всякий раз, когда 
речь идет о книгах, спектаклях, живописных полотнах или художественных 
фильмах, посвященных реальным историческим событиям» [1]. Нам также со- 
звучна мысль данного автора в том, что многие исторические события начина- 
ют открываться совершенно новыми гранями именно, по прошествии времени. 

Кинематограф, являясь одним из востребованных видов современного искус- 
ства, постоянно соприкасается с темой прошедшей войны. Фильмы, используя все 
свои специфические возможности, позволяют нам совершенно по-новому подойти 
к переосмыслению той трагедии, которую пережил весь советский народ в период 
военного  лихолетья.  Примером  тому  могут  быть  всеми  нами  любимые картины 
«Судьба  человека»  (1959),  «Баллада  о  солдате»  (1959),  «Летят  журавли» (1957), 
«Щит и меч» (1968), «А зори здесь тихие» (1972), «Помни имя свое» (1974), «Аты- 
баты шли солдаты» (1977), «Семнадцать мгновений весны» (1973) и многие другие. 
Эти фильмы и сегодня мы смотрим и пересматриваем с особым трепетом, и у всех 
нас уже достаточно давно сложилось особое отношение к данным картинам. По- 




