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5. 110-летию со дня рождения В.Н. Челинцовой, 80-летию Челябинской ор-

ганизации Союза художников России. «Благословляю работу…». Художники. 

Современники. Мастера. Челинцова Валентина Николаевна (1906–1981), Ткачев 

Михаил Иванович (1913–1995), Черкасов Николай Иванович (1919–2013), 

Третьяков Николай Яковлевич (1925–2014), Бубнов Владимир Васильевич 

(1930–2013), Меркулов Виктор Петрович (1936–2010), Мочалова Мария Петров-

на (1922–2010), Соловьева Антонина Александровна (1935–2003)». Рисунок, ак-

варель, пастель, гуашь, темпера, гравюра, живопись: каталог выставки / Автор 

науч.-исслед. проекта, автор вст. ст. и сост. кат., куратор выставки Г.С. Трифо-

нова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 80 с. 
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В рамках агитационно-пропагандистского и воспитательного направле-

ния деятельности филармонии в советское время большое внимание уде-

лялось осуществлению такой задачи филармонии, как шефское обслужи-

вание. В протоколе военно-шефской комиссии за 1936 год было написано: 

«Учитывая политическую важность по культурному обслуживанию РККА, 

все работники искусств (…) берут на себя обязательство приложить мак-

симум заботы по шефобслуживанию» [1]. Подобные обязательства работ-

ников искусства распространялись не только на воинские части, но также и 

на промышленные, и сельскохозяйственные предприятия. Как правило, 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

443 

в приказах еще оговаривалась определенная область хозяйства – животно-

водство, лесозаготовительная или химическая промышленность и т.д., 

а позже районы освоения целинных и залежных земель и новостройки [2]. 

Всем театрам и филармониям совместно с райкомами ВКП(б) было 

предложено прикрепиться к определенным заводам, сельскохозяйствен-

ным районам, воинским частям и начать их плановое и систематическое 

культурное обслуживание. В своей пропаганде советовалось широко ис-

пользовать наглядную агитацию, например, конкретный заводской мате-

риал (к сожалению, в источниках более подробной информации об исполь-

зовании в музыкальном просвещении и пропаганде заводского материала 

не содержится), вводить в расписание театров и концертных организаций 

подготовку обозрений для заводов, а для написания обозрений предлага-

лось задействовать писательские силы города [3, с. 154]. Шефское куль-

турное обслуживание являлось одним из условий конкурса театрально-

зрелищных предприятий, результаты которого сказывались и на финанси-

ровании этого учреждения, и на премировании артистов. 

В сельской местности наиболее активными для агитационно-пропа-

гандистской деятельности считались летние месяцы – время посевных и 

уборочных работ. В этот период проводились колхозные фестивали музы-

ки. Эти мероприятия должны были способствовать культурному подъему 

села, вызывать интерес к советской музыкальной культуре и исполнитель-

скому мастерству, закладывать основу систематической концертной работе 

в колхозах. 

Число сельскохозяйственных и промышленных предприятий, желаю-

щих получить помощь филармонии, с каждым годом росло. Однако, 

уральские филармонии по ряду причин (чаще всего материального плана 

или недостатка кадров) не могли обеспечить творческими бригадами 

большинство колхозов и совхозов. Обслуживались в основном наиболее 

крупные сельские центры, расположенные вдоль железной дороги или 

обеспечившие филармонические бригады машиной. Редким исключением 

были села, имевшие клуб, да еще и с фортепиано.  

В послевоенные годы в нормативных документах подчеркивалось, что 

в тяжелое время подъема хозяйства в промышленных центрах и на селе 

концертным организациям необходимо было проводить не менее 60 % от 

общего количества концертов (из них 20 % – на заводах и 40 % – на селе) 

[4]. А в 60-е гг. уже 50 % всех концертно-театральных мероприятий долж-

ны были проходить только в колхозах, совхозах, хлебоприемных пунктах и 

для прибывших на уборку урожая рабочих, причем с расчетом только на 

3 месяца (июль–сентябрь) [5]. Такой плотный график работы не предпола-

гал репетиций перед концертами агитационно-художественных бригад. 

Приведем пример художественного обслуживания сельских работников 

отдельными артистами и бригадами Чкаловской филармонии в период по-

севных и уборочных работ 1947 г. (табл.). 
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Таблица  

Шефское обслуживание сельских районов Оренбургской области  

артистами и бригадами Чкаловской филармонии за 1947 г. [6] 

Период 

гастролей 
Артисты Район обслуживания 

Кол-во 

концертов 

25.04–10.06 

(посевная) 

 

12.06–15.07 

(посевная) 

С 16.08 

(уборочная) 

Бригада Позднякова М.И.: Ба-

ранова и Сальникова (певицы), 

Павлов (художественное чте-

ние), Сикорская (аккордеон), 

Даричев (пляска), Мишель 

(жонглер).  

 

Домбаровский, Квар-

кенский. 

 

Совхозы области.  

 

Краснопартизанский, 

Бузулукский, Матве-

евский, Троицкий, 

Грачевский, Алексан-

дровский, Пономарев-

ский, Ново-

Сергиевский. 

31 

 

 

28 

 

 

 

25 

25.04 – 1.07 

(посевная) 

 

 

С 10.06 

(уборочная) 

Бригада Чернова Д.И.: Сычев 

(баян), Зинченко и Павлов (пе-

ние), братья Черновы (дресси-

рованные собачки), Широков 

(манипуляция),  

Курманаевский, Бузу-

лукский, Андреев-

ский, Орский. 

 

Бугурусланский, 

Мордово-Боклинский, 

Абдулинский Сак-

кармалинский. 

41 

 

 

 

 

35 

4.07 – 17.07 

(уборочная) 

 

 

С 4.08 

(уборочная) 

Бригада Резникова Г.Е.: Резни-

ков (балалайка), Рябых (пение), 

Савкин (аккордеон), Менчин-

ский (литературная компози-

ция по Шолохову «Они сража-

лись за Родину»). 

Сорочинский, Пере-

волоцкий, Платов-

ский. 

 

Александровский, 

Илекский Иванов-

ский, Шарлыкский.  

4 

 

 

 

 

35 

С 13.09 

(уборочная) 

Бригада Червоненко: Житни-

кова, Кириллова, Петрова и 

Егорова (вокальный квартет), 

Зиверт (художественное сло-

во), Оркестр народных инст-

рументов (25 человек),  

Районы области вдоль 

Оренбургской желез-

ной дороги и крупным 

промышленным цен-

трам. 

 

6.07 – 17.07 

(уборочная) 

Артист Станкевич с литера-

турной композицией по роману 

А. Фадеева «Молодая гвардия» 

Саракташский район, 

Черный Отрог 

9 

С 30.07 

(уборочная) 

Аталин (литературный вечер) Черный Отрог, Хали-

лово, Саракташский 

район 

30 
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Маршруты бригад были распланированы таким образом, чтобы охва-

тить всю территорию Чкаловской области. Амплуа артистов, задейство-

ванных в концертах, были самые различные: цирковые артисты, эстрадные 

певцы и сатирики, литературные чтецы, инструменталисты, вокалисты. 

Выезжали передвижные музыкально-литературные лектории. Гастроли 

одной бригады по сельским районам длились от двух недель до двух-трех 

месяцев. 

Совместно с комсомольскими и профсоюзными организациями всем 

учреждениям культуры приказывалось принять участие во встрече моло-

дежи, прибывшей на уборку урожая в районы освоения целинных и залеж-

ных земель, и организовать разностороннее культурное обслуживание [7]. 

Так, творческие бригады, состоящие из коллективов Курганского концерт-

но-эстрадного бюро (областной хор, эстрадный оркестр), артистов Театра 

оперетты, Гастрольбюро, Мосгосэстрады, Ленгосэстрады, Ленинградской 

областной филармонии в 1955 г. в районах освоения целинных земель дали 

более 150 концертов. Особенно плодотворно работал Областной хор 

(98 концертов в 30 районах области). Были обслужены Петуховский, Шат-

ровский, Лебяжьевский, Катайский, Макроусовский, Варгашинский, Бело-

зерский, Долматовский, Макушинский, Мишкинский, Щучанский, Шуми-

хинский, Куртамышский, Чишинский, Шадринский, Звериноголовский, 

Половинский и Веденский районы [8]. 

Однако, несмотря на большое количество коллективов, гастролирую-

щих в Курганской области по линии обслуживания целинных районов, 

Курганское КЭБ оказалось в затруднительном положении: прибывшие 

бригады не были готовы к подобным концертам. В документах говорится, 

что некоторые столичные бригады требовали проживания в гостинице, но-

сильщиков, обедов в ресторане или хотя бы отдельную от рабочих столо-

вую. Концерты порой проходили в районах, расположенных от железной 

дороги на расстоянии до 250 км, а концертное бюро на то время не имело 

даже собственного автобуса [9]. Это свидетельствует, что данные коллек-

тивы и артисты не были проинформированы, что едут с концертами на по-

левые станы и машинотракторные станции. Кроме того, программы при-

езжих бригад были не согласованы, выступления артистов не были связа-

ны, а времени для репетиций было очень мало.  

С конца 50-х гг. стали выходить планы художественного обслуживания 

новостроек. Концертные организации и театры прикреплялись к опреде-

ленным промышленным предприятиям и за счет собственных средств 

должны были проводить концерты. Например, на 1961 г. Пермская филар-

мония прикреплялась к Камскому целлюлозно-бумажному комбина-

ту (12 концертов), Березниковский содовый завод (12), а Челябинская фи-

лармония – к Челябинскому тракторному заводу (12) и Челябинскому ме-

таллургическому комбинату (12). Концерты давали и центральные кон-
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цертные организации. Всероссийское гастрольно-концертное объедине-

ние в том же году брала культурное шефство над Орско-Халиловским  

металлургическим заводом (20), Гайским горнообогатительным комбина-

том (10), Бурухтальским никелевым комбинатом Оренбургской области, 

Еманжелинским цементным заводом (10) Челябинской области [10].  

Для систематического музыкально-концертного обслуживания сель-

скохозяйственные и промышленные предприятия заключали ежегодные 

договора с областными филармониями. Пермская филармония регулярно 

выезжала с шефскими концертами, лекциями и творческими встречами на 

фабрику «Пермодежда», конезавод № 9, колхоз «Красногорец», а также 

участвовала в проведении Университета культуры в воинских частях на 

Бахаревке и ВКИУ [11]. К XXIV Съезду КПСС коллектив филармонии 

взял на себя обязательства провести ряд творческих встреч непосредствен-

но на производстве, для участников областной выставки достижений на-

родного хозяйства. Художественный руководитель филармонии Т.О. Ка-

ленюк провела беседы о музыке и музыкантах [12]. 

После ряда концертов Курганского камерного оркестра под руково-

дством Б. Фишмана, цех Курганского приборостроительного завода в 

1970 г. заключил договор с Курганской филармонией на концерты музы-

кально-литературного лектория. Систематическое музыкальное просвеще-

ние началось с тематических концертов: «Ильич слушает музыку», «Ленин 

в наших сердцах», «Песня – душа народа», «Лауреаты Ленинской премии – 

композиторы и поэты». К концертам привлекали певцов-солистов, струн-

ный квартет, не прекращал свою работу на заводе и оркестр [13].  

В целях развития художественной самодеятельности на заводы, в села, 

на новостройки, в воинские части отправлялись композиторы, писатели, 

художники, педагоги, дирижеры, хормейстеры, концертмейстеры, артисты 

и старшекурсники различных культурно-образовательных учреждений. 

Профессиональные артисты и деятели культуры и искусства должны были 

готовить самодеятельные коллективы к всероссийским смотрам художест-

венной самодеятельности. Для этого филармонии и другие театрально-

зрелищные предприятия, начиная с конца 30-х гг. открывали студии при 

Домах культуры по подготовке вокалистов, чтецов, индивидуальных му-

зыкантов, хоровых и оркестровых коллективов, там проходили прослуши-

вания, консультации, аранжировки произведений, составление программ, 

подбор репертуара. Одновременно обеспечивались самодеятельные кол-

лективы художественной литературой и нотно-методическими материала-

ми. Постоянно действующие консультационные пункты для участников и 

руководителей самодеятельности открывались и непосредственно при фи-

лармониях [14]. 

Для развития хорового и оркестрового мастерства в сельскую мест-

ность филармонии отправляли не только небольшие бригады, но и профес-
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сиональные хоровые коллективы, симфонические оркестры и оркестры на-

родных инструментов. Так один из лучших хоровых коллективов Урала – 

Магнитогорская хоровая капелла в рамках общественно-политической ра-

боты активно обслуживала сельское население подшефных Верхне-

Уральского, Агаповского и Кизильского районов [15]. Хоровая капелла 

Свердловской филармонии выезжала летом 1954 г. в пункты сельской ме-

стности: Кузино, Дружинино, Нижние и Верхние Серьги, Кленовая, Би-

серть, Ключики (21 концерт) Кроме русской классики и песен советских 

композиторов была исполнена кантата свердловского композитора Б. Ги-

балина «Поля родные». Впервые в том же году в село выезжал симфониче-

ский оркестр Свердловской филармонии, который провел в колхозах Тугу-

лымского, Талицкого, Пышминского, Камышловского районов 21 кон-

церт [16]. С целью развития художественной самодеятельности в селах 

создавали университеты культуры. В Свердловской области на 1959 г. дей-

ствовало около 50 Университетов, в которых работники искусства давали 

занятия для сельского населения. 

Характеризуя тематику шефских концертов, можно сказать, что агита-

ционно-художественным бригадам рекомендовалось больше использовать 

вокальные сочинения и номера разговорного жанра на современные акту-

альные темы, которые бы «прославляли героев целины, строителей и 

их трудовые подвиги». Музыкально-литературные программы филармони-

ческих концертов на заводах рекомендовалось составлять таким обра-

зом, чтобы они разъясняли и подтверждали тезисы программ и проектов 

КПСС [17].  

В архивных документах недостаточно сохранилось материалов о впе-

чатлениях сельских и рабочих зрителей на шефские филармонические 

концерты. Но сохранившиеся редкие свидетельства говорят о многом. 

В 1948 г. на адрес Чкаловской филармонии пришло письмо от жителей 

с. Судьбодаровка Покровского района Чкаловской области, разочарован-

ных в концертах: «Надежды не оправдались. Администрация филармонии, 

вероятно, забыла, что за годы советской власти деревня далеко шагнула 

в культурном отношении. Артисты “спустя рукава” отнеслись к выступле-

ниям. Жители колхоза любят русские и украинские песни, музыку, пляски. 

А у артистов филармонии вся программа состояла из конферансье и неост-

роумной игры “Викторина” или “ответов на вопросы”» [18].  

Анализ афиш и отзывов на выступления концертных бригад показал, 

что нередко номера, а иногда и целые программы были неудачными. Пы-

таясь сделать просвещение и пропаганду более массовыми и доступными 

для малограмотных слоев населения, некоторые артисты и коллективы до-

пускали упрощение содержания своих номеров, что вело к определенному 

снижению качества выступления. По сравнению с количеством концертов 

и мероприятий филармонического плана, на село и другие подшефные 
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предприятия чаще выезжали эстрадные бригады с развлекательными но-

мерами: фельетонами, политсатирой, акробатическими или интеллекту-

альными трюками (например, в 1962 г. с большим успехом в Курганской 

области проходили выступления артиста Адамова, демонстрирующего 

сложнейшие математические вычисления в уме) и пр. [19]. 

Справедливо, что зритель требовал более интересного и разнообразного 

репертуара. Однако говорить о том, что деревня в 40–50 гг. «далеко шаг-

нула в культурном отношении» было бы преждевременно. Проиллюстри-

руем это следующим примером. В Шадринском районе Челябинская фи-

лармония провела концерт академического плана. В адрес симфонического 

концерта прозвучали следующие реплики: «Ну, слушали мы, скучна ваша 

музыка, вот бы что повеселей. (…) Постепенно надо учить людей, а сразу 

мы не понимаем вашу симфонию. (…) Незнакомую очень играете музы-

ку». А по поводу выступления вокалиста Чарова звучали неблагозвучные 

возгласы из зала: «Слушай, ты, устроитель, сказал бы нам по-честному, 

что ты нуждаешься, мы бы тебе подали, как нищему, только бы не слушать 

эту штуку»; особенно зал «оживился» после исполнения им арии герцога 

Мантуанского из оперы Дж. Верди «Риголетто» «Сердце красавицы» на 

итальянском языке: «Нет, вы на русском пойте, вы ведь для нас поете, ста-

ло быть, пойте на понятном нам, а не вам языке» [20]. 

Подобные концерты академической музыки должны были воплотить 

в жизнь основную цель филармонии – пропаганда «высокого искусства». 

«Настоящее искусство должно не развлекать человека, а поднимать его. 

Ведь когда человек сталкивается не с пустячком, а с большим, настоящим 

произведением искусства, ему есть, о чём задуматься, у него рождаются 

новые мысли и чувства», – сказал в одном из интервью после гастролей по 

области свердловский музыковед Б.И. Порска [21, с. 3–4]. Но как показала 

реальная ситуация, вводить сложные музыкальные произведения в концерт 

для сельского слушателя было нецелесообразным. Симфонические и опер-

ные, да и более простые концертные формы, были непонятны зрителю. 

Сельскому слушателю больше нравились советские массовые песни, на-

родные песни и частушки или переложенные для народных инструмен-

тов классические произведения, например, «Танец маленьких лебедей» 

П.И. Чайковского из балета «Лебединое озеро». При составлении концерт-

ных программ для слушателей, малознакомых с искусством, филармония 

все это должна была учитывать, чередовать сложные с простыми для вос-

приятия произведениями, проводить подготовительную работу. То есть 

культурно-шефская работа, равно как и все агитационно-пропагандистское 

направление деятельности филармонии, для достижения большей эффек-

тивности должны были тесным образом связаны с филармоническим про-

свещением. 
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