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Довоенный Ленинград был крупнейшим центром 
музыкальной культуры. Многие ленинградские 
музыканты были хорошо известны как в Советском 
Союзе, так и за его пределами. В городе сложились 
прочные традиции не только у исполнителей, 
но и у слушателей: ленинградских меломанов 
отличали преданность любимому искусству, 
доброжелательность и требовательность 
к исполнителям.
Беды, принесенные войной и блокадой, были способны 
полностью уничтожить музыкальную жизнь, осталась 
бы только память о ней. К сентябрю 1941 года число 
музыкантов в городе значительно сократилось. Одни – 
по призыву или добровольно – ушли на фронт, другие, 
часто – целые коллективы, эвакуировались. И все же 
в городе осталось немало известных музыкантов.



Кольцо блокады замкнулось 8 сентября 41-го. В этот 
день в Театре музыкальной комедии прошел 
спектакль «Летучая мышь». Коллектив театра 
не был эвакуирован. В начале войны ему приходилось 
выступать при полупустом зале. Однако по мере того, 
как положение вокруг Ленинграда и в самом городе 
стабилизировалось, и начал формироваться новый 
уклад жизни, число зрителей стало увеличиваться.
В тот же день в Ленинградском союзе композиторов 
состоялось заседание – по просьбе шефской комиссии 
отбирали (для включения в репертуар концертных 
бригад) лучшие из новых песен на военные темы. 
Композиторы откликались на военные события 
призывными, зовущими на бой с врагом песнями.

  

Песни, изданные в Ленинграде.



14 сентября в Большом зале Филармонии прошел 
первый блокадный концерт. Участвовали артисты 
оперы, оперетты, балета, драмы, музыканты-
инструменталисты. Вскоре филармонические 
концерты стали проходить регулярно.
17 сентября по радио выступил Дмитрий Шостакович. 
Он сказал, что окончил две части Седьмой симфонии, 
подчеркнул, что «опасность, грозящая Ленинграду, 
не оборвала его полнокровной жизни» 
Этот же настрой должен был олицетворять 
и необычный радиоконцерт, состоявшийся 28 
сентября. После значительного перерыва Большой 
симфонический оркестр Радиокомитета получил 
возможность вновь собраться: днем была проведена 
репетиция, а ночью прозвучал по радио концерт 
для Англии (!). И это несмотря на то, что руководство 
Радиокомитета считало звучание музыки 
в сложившейся обстановке неуместным, 
и в радиопередачах она использовалась очень 
скромно. Оркестр же стал регулярно выступать 
на сцене Филармонии.



  

В детской музыкальной школе Петроградского района. Июнь 1942 г.

9 октября в Ленгорисполком поступило ходатайство о разрешении проводить 
занятия в музыкальном училище на ул. Некрасова (там объединились 
остатки трех музыкальных учебных заведений). Просьбу удовлетворили. А 15 
октября было объявлено о возобновлении занятий в Консерватории.



На 6-9 ноября были объявлены большие 
концерты в помещении филиала Театра 
оперы и балета им. Кирова, а также 
в Госцирке. 11 ноября вышел новый приказ 
Управления по делам искусств: «В целях 
улучшения культурного обслуживания 
населения Ленинграда, и использования 
находящихся в Ленинграде творческих 
работников музыкальных театров» 
сформировать оперно-балетную труппу. 
Первый спектакль этой труппы –
«Евгений Онегин» – состоялся уже 20 
ноября.



Оставив позади ноябрь, город вступил в самый 
драматичный период осадной жизни. Декабрь–январь–
февраль сосредоточили в себе все то, что мы и сегодня 
видим за словами «ленинградская блокада» – борьбу 
жителей и защитников города с голодом, холодом, 
цепкими объятиями смерти. Линия музыкальной жизни 
после непродолжительного подъема теперь резко 
пошла на спад и приблизилась к нулевой отметке. 
После нескольких спектаклей прервалась деятельность 
оперно-балетного коллектива. В конце декабря 
закрылись двери Филармонии, умолк голос 
симфонического оркестра: все меньше сил оставалось 
и у исполнителей, и у слушателей, иссякала 
электроэнергия, не работало отопление.
На 11 января 1942 года в Капелле был назначен 
концерт «Полгода Великой Отечественной войны». 
Афиша обещала участие большой группы деятелей 
культуры и искусства. Однако выступили лишь 
немногие, а в зале, в основном, находились моряки, 
прибывшие в организованном порядке. 
Это был последний афишный концерт. 
За ним последовал длительный перерыв.

  

Песни печатались даже на почтовых открытках и конвертах. 



В те же дни бригада мастеров искусств была направлена в Кронштадт: там артисты 
могли не только выступить, но и, как тогда говорили, «подкормиться» – 
продовольственное положение моряков было не столь катастрофично, 
как у ленинградцев. Подобные командировки артистов в более благополучные 
места (иногда даже за кольцо блокады) были достаточно распространенными.

  

Мастера искусств в Кронштадте. Январь 1942 г. 



Пауза длилась более месяца. Молчание 
угнетало. «Хоть бы сыграли что-нибудь », – сказали 
в Смольном руководителям Радиокомитета. Эти слова 
послужили мощной поддержкой музыкантам города, 
которые, прощаясь с умершими и уезжавшими 
коллегами, все же сохраняли надежду на близкое 
возрождение музыкальной жизни. Оно началось 
в преддверии весны 42-го года и затем стало активно 
развиваться – Дорога жизни действовала 
все эффективнее…
23 февраля, в День Красной Армии, осуществился 
музыкальный «прорыв» в радиовещании: после 
долгого перерыва состоялся большой концерт, 
в котором участвовали ведущие артисты-певцы 
и военный музыкальный ансамбль.
4 марта спектаклем «Сильва» возобновил работу 
Театр музыкальной комедии. Зал почти полностью 
заполнялся зрителями дважды в день.
30 марта прошла первая репетиция возрождаемого 
Большого симфонического оркестра Радиокомитета. 
Откликаясь на объявление по радио, коллектив 
пополнили новые музыканты. Оркестранты имели 
дополнительное питание в специальной столовой.



5 апреля на сцене Театра имени Пушкина (ныне – 
Александринский театр) возобновились открытые 
концерты: выступили симфонический оркестр Радио, 
большая группа солистов.
11 апреля прошел первый радиоконцерт 
возрождаемого оркестра народных 
инструментов (в начале войны он был распущен 
и на время прекратил свое существование).
19 апреля на сцене Пушкинского театра с большой 
программой выступил Ансамбль красноармейской 
песни и пляски Политуправления Ленинградского 
фронта.
23 апреля по радио прозвучала первая передача 
оперного цикла – отрывки из оперы 
Верди «Травиата».
26 апреля музыкальной программой, включавшей 
романсы и фортепианные произведения, открылся 
Зал камерных концертов.
28 апреля в радиопередаче для школьников 
транслировался концерт, проходивший в госпитале, – 
ученики музыкальных училищ играли на рояле, пели 
соло и хором.



С 1 мая вновь начал функционировать Большой 
зал Филармонии, там удалось возобновить подачу 
электроэнергии. Концерты из Пушкинского театра 
переместились сюда. А Управление по делам искусств 
постановило «считать возобновленными с первого 
мая занятия профессорско-преподавательского состава 
<…> Консерватории с оставшейся группой студентов».
17 мая состоялся праздник открытия Дворца пионеров. 
Юные музыканты составляли большую часть 
занимавшихся в нем ребят.
1 июля в Филармонии была показана литературно-
музыкальная композиция «Кармен» (по новелле Мериме 
и опере Бизе). В дальнейшем она исполнялась 
и на других площадках, и пользовалась большим успехом 
у зрителей.
2 июля «Ленинградская правда» сообщила 
о доставленной с Урала в Ленинград самолетом 
партитуре Седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия 
Шостаковича и о предстоящем ее исполнении. 
Оно состоялось 9 августа в Филармонии 
и транслировалось по радио, ее слушали жители города 
и бойцы на фронте… Этот концерт в блокадном городе 
получил всемирный резонанс.

Возобновление концертов 
в Филармонии. 1 мая 1942 г.

Афиша к спектаклю «Кармен». 19 июля 1942 г. 



Музыка выступала все более широким фронтом. 18 января 1943 года, 
в незабываемый день прорыва блокады, радио «пело и говорило до ранней 
зари» (О. Берггольц).
В праздничных концертах и спектаклях тех дней проявилось ликование 
и исполнителей, и слушателей. Воодушевление охватывало и композиторов 
– они выходили за рамки только песенного жанра, работали также 
над крупными формами, вплоть до опер и балетов, в которых славились 
героизм и мужество защитников Ленинграда, воспевалась грядущая Победа.
Последний блокадный год принес новые премьеры, новые, имевшие 
широкий резонанс, концерты, которые спорили с жестокими 
артиллерийскими обстрелами врага.
Ленинграду стало уже не хватать своих исполнителей, откликаясь 
на приглашения, в город начали прибывать музыканты из других городов. 
Особенно насыщенными музыкой были праздничные дни. 
Январь 1944 года принес ленинградцам долгожданную весть – поздно 
вечером 27-го числа стало известно о полной ликвидации вражеского 
кольца. Город выстоял. Усилиями каждого, огромными жертвами 
цементировалась его стойкость. Значительный вклад в победу внесли 
и музыканты.


