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Также устанавливалась система надбавок, например, за знание и исполь- 
зование в работе иностранного языка  определялась  надбавка  15%  к  окладу 
[8, л. 3]. Зарплаты работников фундаментальной библиотеки АН БССР были 
значительно ниже зарплат научных сотрудников. Так, младшие научные со- 
трудники имели месячный оклад – 750 рублей, старшие научные сотрудники – 
1500 рублей, аспиранты – 650–700 рублей стипендии. Месячные оклады дирек- 
торов библиотек составляли для библиотек 1 категории – 1800 рублей, для 2 ка- 
тегории – 1500 рублей, для 3 категории – 1200 рублей. Вместе с тем месячные 
оклады работников библиотеки в целом соотносились с месячными окладами 
работников аппарата Президиума АН БССР, которые составляли 350–500 рублей. 

Таким образом, Фундаментальная библиотека в 1944–1945 гг. возобнов- 
ляла свою деятельность как универсальная библиотека. Следовательно, ее вос- 
становление и развитие является важным фактором обеспечения восстановле- 
ния научного потенциала БССР. 
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Музыка всегда является отражением эпохи, она выражает отношение ее 
создателя к происходящим событиям. Музыкальное творчество советских му- 
зыкантов военного времени явилось ответом на идеологию фашистской Герма- 
нии. Война стала для советского народа не только войной за выживание, но и 
борьбой за сохранение своей культуры. Нацистские идеологи утверждали: уни- 
чтожьте культуру народа, и он в следующем поколении перестанет существо- 
вать как нация. 
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«Против фашистского варварства есть только одно средство – борьба», – пи- 
сал в газете «Советское искусство» 29 июня председатель оргкомитета Союза Со- 
ветских композиторов Р. Глиер. В Ленинграде Д. Шостакович в своем письме в га- 
зету «Ленинградская правда» 5 июля писал: «Ныне я готов взять в руки оружие. Я 
знаю, что фашизм и конец культуры, конец цивилизации – однозначны». 

На борьбу с фашистскими варварами, как и весь советский народ, встали 
деятели искусства. Сотни артистов, музыкантов, композиторов были мобилизо- 
ваны в армию или добровольно вступили в ряды народного ополчения. Многие 
из них не вернулись с войны. На фронтах войны погибли молодые талантливые 
композиторы К. Макаров-Ракитин, В. Томилин, Т. Оганесян, В. Фризе, 3. Гаглоев, 
Р. Габитов, В.  Кривоносов.  В  фашистском застенке погибли известный певец  
А. Окаемов и дирижер Г. Лузенин. Перед расстрелом израненный и измученный   
А. Окаемов запел песню «Орленок». Его последними словами были: «Прощай 
жизнь, прощай Родина» [1]. 

Артисты драматических и музыкальных театров, филармоний и концерт- 
ных групп вносили свой вклад в борьбу с врагом, а оружием было их искусство. 
Они искренне желали помочь фронту, ободрить раненых, поддержать населе- 
ние тыловых районов страны. С начала войны артисты выступали на призыв- 
ных пунктах, на вокзалах, в воинских частях. 

Поистине массовым стало в годы войны движение артистических фрон- 
товых бригад, которые часто на передовой, в полевых условиях вдохновляли 
бойцов своим мастерством. Рискуя жизнью, эти люди своими выступлениями 
доказывали, что музыка жива, что убить ее невозможно. За время войны в во- 
инских частях побывало 3685 артистических бригад, в которых участвовало 42 
тысячи творческих работников. Ими было дано 473 тысячи спектаклей и кон- 
цертов [2, с. 110]. В концертных бригадах выступали артисты разных жанров, 
но наиболее популярными стали  артисты  песенного  жанра  К.  Шульженко,  
Л. Утесов, Л. Русланова, М. Флакс. 

Первым откликом композиторов на происходящие события, естественно, 
явились песни и марши героического характера, то есть та музыка, которая могла 
непосредственно зазвучать на фронте. Песня была самой мобильной формой, ее 
ждали как важный, оперативный жанр. На шестой день войны на Белорусском 
вокзале состоялась премьера песни «Священная война» композитора Б. Александ- 
рова в исполнении группы Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной 
армии. Вокзал был узловым пунктом, откуда в те дни отправлялись на фронт бое- 
вые эшелоны. Солдаты, прослушав песню, звучавшую скорбно и величественно, 
потребовали ее повторить, и так пять раз подряд. С этого дня «Священная война» 
была взята на вооружение в армии и по всей стране, она стала музыкальной 
эмблемой Великой Отечественной войны. Каждое утро после боя кремлевских 
курантов «Священная война» звучала по радио. Ее пели всюду: на переднем крае, в 
партизанских отрядах, в тылу. С этой песней-гимном вступали в бой и погибали за 
Родину солдаты. 

Большинство композиторов занялось в годы войны песенным творчеством. 
Были написаны сотни песен, маршей многие из них по заказу воинских частей, 
армейских ансамблей, дивизий народного ополчения. Д. Шостакович сочинил ме- 
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лодию для песни Третьей дивизии народного ополчения Петроградского района 
Ленинграда «Идут бесстрашные полки». Выполняя заказ брянских партизан, ком- 
позитор С. Кац написал песню «Шумел сурово брянский лес». Она получилась 
поистине суровой, широкой, величественной. Первое исполнение песни состоя- 
лось в землянке в ночь на 7 ноября 1942 г. на праздничном вечере у начальника 
Брянского штаба объединенных партизанских отрядов. Причем исполнил ее ав- 
тор текста поэт А. Софронов, командированный к партизанам как военный кор- 
респондент газеты «Известия». Песня сразу полюбилась партизанам, она стала 
передаваться от одного отряда к другому. Позднее она была записана на радио 
и получила всесоюзную известность. 

Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. В годы войны в 
одной популярной песне, была такая строчка: «После боя сердце просит Музы- 
ки вдвойне!» С песней солдат отдыхал в короткие часы затишья, вспоминал 
родных и близких. Написанные в военное время лирические песни композито- 
ров К. Листова «В землянке», В. Соловьева-Седого «Соловьи», М. Фрадкина 
«Случайный вальс» и др. пользовались большой популярностью. Полюбились 
слушателям и лирико-героические песен М. Блантора. С песней «До свидания, 
города и хаты», написанной 23 июня 1941 г., уходили на фронт новобранцы, 
песни «Огонек», «Моя любимая», «В лесу прифронтовом» пели на привале, в 
перерывах между боями. Всего в годы войны М. Блантером было написано 
около 50 песен, но самой любимой, можно сказать, народной стала песня «Ка- 
тюша», написанная композитором до войны. Миллионы людей воспринимали 
героиню песни как реальную девушку, которая любит и ждет бойца. Более того, 
появилось немало сюжетных продолжений песни о реальных героинях войны. 

В боях на Керченском полуострове произошла интересная история: од- 
нажды под вечер, в часы затишья, наши бойцы услышали из немецкого окопа, 
расположенного поблизости, «Катюшу». Немцы прокручивали пластинку с за- 
писью песни. Это разозлило наших бойцов. Дело кончилось тем, что группа 
красноармейцев совершенно неожиданно бросилась в атаку на немецкий окоп. 
Завязалась короткая, молниеносная схватка. В результате – немцы еще и опом- 
ниться не успели, а «Катюша» вместе с патефоном была доставлена к своим. 

На Апрелевском заводе возобновилось производство грампластинок. 
Начиная с октября 1942 г., грампластинки пошли на фронт вместе с боеприпа- 
сами, пушками и танками. Они несли песню в блиндажи, землянки, окопы. 
Вместе с другими песнями, рожденными в это тяжкое время, воевал с врагом и 
«Синий платочек». 

Написанную  до  войны   песню   (музыка   Е.   Петерсбурского,   слова   
Я. Галицкого) часто исполняла К. Шульженко, но текст песни ей не нравился. 
Весною 1942 г. она познакомилась с сотрудником газеты 54-й армии Волхов- 
ского фронта «В решающий бой!» лейтенантом М. Максимовым. В разговоре с 
ним она сказала, что песне нужны другие слова, которые «отражали бы нашу 
великую битву с фашизмом». Тогда песня будет нужна армии. М. Максимов не 
был поэтом, но эти слова его взволновали, и он принялся работать над новым 
текстом. И вскоре Шульженко уже пела фронтовой «Синий платочек». 

Война внесла изменения в планы ведущих советских композиторов, глав- 
ным направлением их творчества стали произведения военно-патриотического 
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характера. С. Прокофьев говорил, что в первые дни войны «…приняли ясные 
формы, бродившие у меня мысли написать оперу на сюжет романа Толстого 
«Война и мир». Как-то по-особому близки стали страницы, повествующие о 
борьбе русского народа с полчищами Наполеона в 1812 году и об изгнании 
наполеоновской армии с русской земли. Ясно было, что именно эти страницы 
должны лечь в основу оперы...» [3, с. 120]. 

Своими произведениями композиторы выражали отношение к фашистcкой 
агрессии и солидарность со всем народом Советской страны, героически боров- 
шимся с врагом. В годы Великой Отечественной войны были написаны: С. Васи- 
ленко опера «Суворов», И. Джержинским оперы «Кровь народа» и «Надежда Свет- 
лова», посвященная обороне Ленинграда, Д. Кабалевским опера «В огне» об обо- 
роне Москвы и сюита «Народные мстители», А. Касьяновым опера «Партизанка», 
С. Прокофьевым опера «Война и мир» и симфоническая сюита «41-й год», Г. Сви- 
ридовым музыкальная комедия «Раскинулось море широкое», А. Хачатуряном ба- 
лет «Гаяне», Ю.А. Шапориным оратория «Сказание  о битве  за русскую  землю», 
Д. Шостаковичем седьмая, восьмая и девятая симфонии [4,с. 29, 54]. 

Тем не менее, ни один из советских композиторов не смог так глубоко и 
страстно выразить чувства современников, буквально слиться с их судьбою, как 
Д. Шостакович в своей Седьмой симфонии. Она была написана в блокадном 
городе как ответ немецкому нашествию, как сопротивление российской 
культуры, отражение агрессии на духовном уровне, на уровне музыки. «Свою 
Ленинградскую симфонию я писал быстро, – отмечал Шостакович, – Я не мог 
ее не писать. Кругом шла война. Я должен был быть вместе с народом, я хотел 
создать образ нашей сражающейся страны, запечатлеть его в музыке. … И 
советский художник никогда не мог стоять в, стороне от той исторической 
схватки, которая велась между разумом и мракобесием, между культурой и 
варварством, между светом и тьмой» [5]. 

Замысел симфонии, вероятно, стал складываться у композитора с начала 
войны. А 17 сентября 1941 г. в выступлении по ленинградскому радио, которое 
транслировалось на весь мир, Шостакович впервые публично заявил о своей работе 
над симфонией: «Я говорю с вами из Ленинграда в то время, – говорил он с боль- 
шим внутренним волнением, – как у самых ворот его идут жестокие бои с врагом, 
рвущимся в город, и до площадей доносятся орудийные раскаты... Два часа назад я 
закончил две первые части симфонического произведения. Если это сочинение мне 
удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую часть, то тогда 
можно будет назвать его Седьмой симфонией» [6, с. 165–166]. 

В осажденном городе под постоянным обстрелом и бомбежкой Шостакович 
сочинил первые три части симфонии. Но из Смольного пришло категорическое 
распоряжение о срочной эвакуации. Заканчивал он работу уже в Куйбышеве, куда 
прибыл вместе с московской композиторской группой. Работа над последней чет- 
вертой частью симфонии, поначалу шла трудно, ее он задумывал как выражение 
победы, а с фронта приходили неутешительные вести. Зато с какой энергией и 
радостью Шостакович засел за работу сразу же после первых известий о раз- 
громе фашистов под Москвой (Контрнаступление советских войск под Моск- 
вой началось 6 декабря 1941 г., 9 и 16 декабря были освобождены города Елец  
и Калинин). Работа пошла очень быстро и в течение двух недель была законче- 
на. 27 декабря была поставлена последняя точка в партитуре. 
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В симфонии четыре части. Первая из них, по замыслу композитора рисует 
мирный созидательный труд нашей Родины, – писал известный музыкальный кри- 
тик И. Соллертинский, – прерываемый вторжением врага. Поразительна музыкаль- 
ная находка Шостаковича – тема врага, одновременно шутовская и циничная, ме- 
ханизированная в своем однообразно нарастающем движении... В той же части 
незабываемое впечатление оставляет реквием памяти павших героев. Не менее зна- 
чительны вторая часть, проникнутая воспоминаниями о юности, счастье, влюблен- 
ности, овеянная романтической поэзией ленинградских белых ночей, и третья  
часть, воспевающая глубокую человечность той культуры, на которую вероломно 
напал враг, патетическую красоту вдохновенного творческого труда; могущество 
непобедимой правды. Наконец, финал симфонии – ода будущей победе, разраста- 
ющаяся до грандиозных, ослепительных звучностей ликующего оркестра. Симфо- 
ния понятна каждому, ибо она говорит советским патриотам о самом важном и 
волнующем: об огненном мужестве, о величии подвига, о героической борьбе, о 
предельной ненависти к врагу, о непоколебимой вере в победу. [7, с. 190–191]. 

Премьера Седьмой симфонии состоялась 5 марта 1942 г. в зале Куйбы- 
шевского дворца культуры. Ее транслировали по радио на всю страну. Москов- 
ская премьера прошла 29 марта. Писатель А. Толстой, побывавший на одной из 
репетиций, писал, что симфония возникла «из совести русского народа, при- 
нявшего без колебаний смертный бой с черными силами, и выросла до разме- 
ров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, 
потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бед- 
ствий и испытаний» [8]. В течение двух месяцев после премьеры Ленинград- 
ской симфонии она прозвучала в Новосибирске, Ереване, Ташкенте. Вслед за 
этим началось ее шествие по стране. 

Небывалый интерес вызвала Седьмая симфония Шостаковича за рубе- 
жом.  Крупнейшие  дирижеры  Америки  –  С.  Кусевицкий,  А.  Родзинский,   
Л. Стоковский, Ю. Орманди, Г. Киндлер, мексиканец К. Чавес и другие повели, 
буквально, «борьбу» за право первого исполнения. Композитор отдал предпо- 
чтение маэстро А. Тосканини. 

Мировые  премьеры  Седьмой  симфонии  следовали  одна  за  другой:   
22 июня 1942 г. (в годовщину начала Великой Отечественной войны) Лондон, 
19 июля 1942 г. Нью-Йорк, 14 августа 1942 г. Бостон, 10 сентября 1942 г. Ме- 
хико. В 1942–1943 гг. симфония прозвучала также в Канаде, Аргентине, Перу и 
Уругвае [9, с. 236]. 

На страницах зарубежных газет и журналов в 1942–1944 гг. были опублико- 
ваны сотни статей и рецензий. Всюду она вызывала восхищение. «Какой дьявол 
может победить народ, способный создавать музыку, подобную этой», –  писал 
один американский корреспондент. Полученный резонанс свидетельствовал, что 
триумф был всеобщим – музыкальное поле сражения осталось за Россией. 

Седьмая симфония Д. Шостаковича придала новые силы и защитникам 
осажденного Ленинграда. Трансляцию московской премьеры Седьмой симфо- 
нии слушали в Ленинграде. Собравшиеся в тот вечер в радиокомитете музы- 
канты, всего пятнадцать человек, решили, что симфония должна быть исполне- 
на в городе, которому она была посвящена. 
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Дирижер оркестра Радиокомитета К.И. Элиасберг при поддержке началь- 
ника Управления по делам искусств Б.И. Загурского и начальника Политиче- 
ского управления Ленинградского фронта генерала Д.И. Холостова собрал ор- 
кестр, около восьмидесяти музыкантов, многие из них были командированы 
прямо с фронта. 

Ленинградская премьера была намечена на 9 августа 1942 г. Это была не 
простая дата: к этому дню гитлеровцы планировали захватить город и свой 
успех отпраздновать в ресторане «Астория». Самоуверенный замысел был со- 
рван воинами-защитниками Ленинградского фронта. Параллельно с репетици- 
ями оркестра шла еще одна репетиция, о которой известно было только воен- 
ным. Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Л.А. Говоров при- 
казал огнем батарей 42 армии предупредить вражеский обстрел. Операция по- 
лучила кодовое название «Шквал». «Дирижером» артиллерийского «оркестра» 
был назначен генерал майор М.С. Михалкин. Задача была поставлена кротко: 
ни один вражеский снаряд не должен разорваться в городе во время исполнения 
Седьмой симфонии [10, с. 155–157]. 

Симфония транслировалась по радио. Ее слушали не только жители и за- 
щитники города, но и осаждавшие его вражеские войска. Спустя много лет по- 
сле войны, один немецкий турист сказал К. Элиасбергу: «Тогда 9 августа 1942 
г., мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную пре- 
одолеть голод, страх и даже смерть». 

В годы Великой Отечественной войны музыка вдохновляла на борьбу, 
она поднимала патриотический дух народа и призывала к отмщению. В 
условиях военного времени, возможно, исполнение музыкальных произведений 
не всегда было безупречным, но музыка сражалась против реального зла, 
которое фашизм нес миру, всему человечеству. 

Музыка и война – вот две вещи казалось бы не соединимые. Но в годы 
Великой Отечественной войны музыка «встала в строй», она вместе с воинами 
Красной армии сражалась и приближала день победы. 
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Статья посвящена анализу роли музыки в период Великой Отечественной 
войны. Подчеркивается, что в годы войны музыка, музыкальное творчество яви- 
лось ответом на фашистскую агрессию. Детально анализируется вклад в борьбу с 
врагом музыкантов, композиторов, артистов драматических и музыкальных 
театров, филармоний и концертных групп. 
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- Дзяўчынка, мая дарагая, ты просіш расказаць пра твайго прадзеда Мішу, 
пра яго гераічную маладосць. Пастараюся, але пра родных людзей заўсёды 
расказваць цяжка. Твой прадзед, а мой бацька Хальзаў Міхаіл Дзмітрыевіч прайшоў 
дарогамі Вялікай Айчыннай вайны ад Масквы да Кенізгеберга, кавалер трох 
ордэнаў і многіх медалёў, ветэран В.А. вайны быў камандзірам мінамётнай батарэі, 
тройчы паранены, але ж пасля кожнага свайго ранення вяртаўся ў строй. 

Ордэна Вялікай Айчыннай вайны ІІ ступені ўдастоены за баі пад горадам 
Духайшчына, што на Смаленшчыне. За баявыя дзеянні пры фарсіраванні 
Нёмана яго грудзі ўпрыгожыліся ордэнам Чырвонай зоркі, а за разгром немцаў 
ва Ўсходняй Прусіі – другім ордэнам Чырвонай Зоркі. 

У 1939 годзе Хальзаў М.Д. падчас службы ў радах Савецкай арміі быў 
накіраваны камандаваннем на вучобу ў Маскоўскае ваеннае вучылішча імя Леніна. 
Пасля скарочанага курса навучання малады лейтэнант быў накіраваны на фронт,  
дзе ўсе чатыры гады быў камандзірам мінамётчыкаў. Успаміны пра  вайну 
захаваліся ў лістах з фронта, пасля дэмабілізацыі неаднойчы друкаваўся на 
старонках газет “Ленінец”, “Навіны Камянеччыны” і інш. Бацька дзяліўся 
ўспамінамі пра ваенныя падзеі, даволі часта выступаў перад школьнікамі, час ад 
часу занатоўваў успаміны ў сшытак. На адной са старонак чытаем “…Займаўся 
рассвет. Калоны варожых самаходак, разам з іншымі родамі войска, ірваліся да ракі 
Вілейкі. Гітлераўцы спяшаліся, бо ведалі, што іх сапёры падрыхтавалі адзінае месца 
для пераправы... 

Да гэтай баявой аперацыі нашы падраздзяленні добра падрыхтаваліся. З 
абодвух флангаў да пераправы яны падышлі ўшчыльную. А неўзабаве пачаўся 
бой. Немцы імкнуліся як мага хутчэй фарсіраваць раку, бо інакш – смерці не 
мінаваць. 




