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История эвакуации ценностей пригородных дворцов, а  затем 
их послевоенное восстановление — особая страница в истории 

Ленинграда и Российского государства.
Дворцово-парковый ансамбль в  городе Пушкине в  течение двух с  по-

ловиной лет находился в оккупации. Его сотрудники, вернувшиеся весной 
1944  г. в  освобожденный город, увидели дымящиеся руины. Их  любимый 
дворец, столь оберегаемый до  войны, блистательный и  роскошный, пред-
стал перед ними обугленным остовом, без кровли, окон и дверей.

Сложно было убедить власти в  возможности и  необходимости восста-
новления комплекса. Исключительную роль в решении этого вопроса сыграл 
начальник Государственной инспекции по охране памятников Н. Н. Белехов. 
Он постоянно на  всех уровнях настаивал на  срочном проведении консер-
вации пригородных дворцов, доказывал их  значение для  отечественной 
культуры и невозможность их приспособления под какие-либо иные цели, 
чем музейные. Благодаря его деятельному участию, поддержке академиков 
И. Э. Грабаря и А. В. Щусева уже в 1944 г. начались работы по консервации 
Екатерининского дворца, восстановлению парков.

23 апреля 1944  г. Исполком Ленсовета принял решение «О  первооче-
редных мероприятиях по  сохранению пригородных дворцов и  парков-му-
зеев», положившее начало восстановлению дворцово-паркового ансамбля 
в  г. Пушкине. Сначала проводились работы по  разборке завалов, система-
тизации сохранившихся элементов отделки, устройству временных кровель, 
разминированию парков.

К  реставрации и  научному восстановлению разрушенных интерьеров 
Екатерининского дворца приступили лишь в  1957  г., и  она продолжается 
по  сей день. Первыми восстанавливались помещения, в  которых отделка 
не подверглась тотальному уничтожению: Предцерковный зал, Зеленая сто-
ловая, Официантская, Голубая гостиная, Предхорная. В 1979 г. приступили 
к реставрации Янтарной комнаты; параллельно шло восстановление Трон-
ного зала — самого большого дворцового зала в Петербурге, образца зрелого 
барокко.

Возрождение дворцово-паркового комплекса в  Царском Селе было 
и остается явлением уникальным по своим масштабам в российской и ми-
ровой практике. Очень важно, что восстановлению предшествуют серьезная 
научная и  исследовательская работа, сбор архивных данных, поиск иконо-
графических материалов. Изучая сохранившиеся образцы отделки, рестав-
раторы осваивают творческие приемы мастеров XVIII–XIX вв. — художни-
ков, лепщиков, резчиков по дереву.

Восстановление дворцово-паркового комплекса продолжается и  сегод-
ня. К  300-летнему юбилею Царского Села были отреставрированы и  от-
крыты для  посетителей Арабесковый зал, павильоны «Эрмитаж», «Турец-
кая баня», «Скрипучая беседка», «Концертный зал». Последнее десятилетие 
ознаменовалось грандиозными работами в  Александровском парке  — вос-
становлением Белой башни, Ратной палаты, павильонов «Арсенал» и  «Ша-
пель». В  2014  г. закончена реставрация единственного сохранившего свою 
аутентичную отделку XVIII в. комплекса помещений павильона «Холодная 
баня» — Агатовых комнат. Наконец, в 2019 г. завершены работы в дворцовой 
церкви Воскресения Христова и Лионском зале — альфе и омеге знаменитой 
Золотой анфилады Екатерининского дворца.

Впереди у  нас много планов. Наверное, тем  и  отличается наш музей 
от других, имеющих более счастливую судьбу: он все время в работе, в разви-
тии… Мы чувствуем за своей спиной те многие поколения музейщиков, ра-
ботавших во дворцах и парках, которые мечтали о восстановленном во всем 
своем великолепии царскосельском ансамбле и своим трудом приближали 
тот день, когда можно было бы сказать: «Все! Мы закончили!».

Директор ГМЗ «Царское Село»
О. В. Таратынова



Все дальше уходит в  историю Великая Отечественная война, но  па-
мять о  ней будет жить до  тех пор, пока мы будем о  ней говорить 

и помнить подвиги наших предков.
Об истории г. Пушкина в годы войны написано немало книг и статей, ко-

торые, казалось бы, должны представлять собой исчерпывающий материал. 
Однако наш опыт последних десятилетий наводит на мысль о том, что мы 
даже не представляем, какой рукописный материал в письмах, воспоминани-
ях, дневниках может храниться в семьях тех, кто прошел через ужас войны.

Сборник материалов к  75-летию Победы в  Великой Отечественной 
войне «Помнить, нельзя забыть! Дворцы и  парки г. Пушкина. 1941–1946» 
ГМЗ  «Царское Село» посвящает памяти сотрудников пушкинских двор-
цов-музеев, которые в неимоверно тяжелых условиях сумели эвакуировать 
и сохранить в тылу значительную часть музейной коллекции, а после осво-
бождения пригородов Ленинграда по  крупицам собрать чудом уцелевшее 
и подготовить научную базу для воссоздания разрушенных дворцов.

Ядро данного издания составляют воспоминания, письма и  дневнико-
вые записи представителей поколения музейных подвижников — В. В. Лемус, 
Е. Л. Туровой, Е. С. Гладковой, Л. В. Еминой. Впервые полностью публикуют-
ся воспоминания «Об эвакуации музейных ценностей из г. Пушкина», напи-
санные В. В. Лемус, ранее опубликованные частично. Кроме того, в издании 
представлены ее письма, написанные Е. Л. Туровой из Горького и Сарапула 
в годы войны.

Абсолютно новым материалом являются рабочие дневники Е. С. Гладко-
вой, фиксирующие первые этапы восстановления Екатерининского дворца, 
павильонов и  парков и  передающие атмосферу тех лет, а  также «Справка 
о захоронении парковой скульптуры Екатерининского парка», написанная 
Л. В. Еминой. Все эти рукописи дополнены официальными отчетами, кото-
рые в  настоящее время хранятся в  Центральном государственном архиве 
литературы и искусства Санкт-Петербурга.

Взглянуть на  повседневность войны по-другому, глазами тех, против 
кого воевали наши предки, позволит публикация новых материалов, пре-
доставленных музею немецкой стороной: это дневник старшего ефрейто-
ра К. Бютнера, участвовавшего в наступлении на Ленинград и оккупации г. 
Пушкина, письма и  фотографии немецкого военнослужащего Г. Хармзена, 
побывавшего в годы войны в Пушкине и писавшего родным с фронта, а за-
тем из плена. Важным документальным свидетельством трагедии, которая 

постигла пригородные дворцы, является альбом с фотографиями, снятыми 
в период оккупации г. Пушкина немецкими солдатами.

Опубликованные материалы сопровождаются комментариями, состав-
ленными научными сотрудниками музея-заповедника «Царское Село».

Помимо публикации исторических материалов в сборник вошли статьи 
научных сотрудников ГМЗ «Царское Село», затрагивающие темы сохране-
ния музейных коллекций в довоенное время (А. О. Шутилова) и их воспол-
нения в послевоенный период (Л. В. Бардовская, И. К. Ботт), а также статьи 
Н. М. Фомичёвой о Е. С. Гладковой и Э. И. Метёлкиной о П. С. Гуниной.

Сборник «Помнить, нельзя забыть! Дворцы и  парки г. Пушкина. 1941–
1946» — дань памяти тем сотрудникам, которые в послевоенные годы вос-
станавливали и сохраняли все то, из чего складывается блеск и величие им-
ператорских дворцов, дань подвигу музейных работников и реставраторов, 
вернувших к жизни ансамбли Царского Села.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» выражает искрен-
нюю благодарность за сотрудничество и предоставленные для публикации 
фотографии и  материалы Центральному государственному архиву литера-
туры и искусства (Санкт-Петербург), супругам Йенсу и Франциске Хармзе-
нам (Германия), Рейнхольду Бютнеру (Германия), художнику-реставратору 
позолоты высшей категории, Заслуженному работнику культуры Россий-
ской Федерации Н. М. Фомичёвой, бывшему экскурсоводу Екатерининского 
дворца-музея Э. И. Метёлкиной и семье Туровых.

Публикуемые материалы воспроизводятся в соответствии с правилами 
современной орфографии и  пунктуации; орфографические ошибки и  опе-
чатки исправлены без  соответствующих примечаний. Фамилии, названия 
интерьеров и учреждений приводятся в соответствии с текстом источника. 
Расшифровка аббревиатур учреждений, как и сокращенные в оригинале сло-
ва, фамилии и фамилии к инициалам, приводятся полностью в квадратных 
скобках. Биографические данные упоминаемых персон вынесены в Список 
лиц, упомянутых в публикации. В случае отсутствия биографических сведе-
ний в квадратных скобках указывается должность, либо в сноске ставится 
помета «Личность установить не удалось». В  случае невозможности рас-
шифровать слово в тексте ставится помета [неразборчиво].

В. Ф. Плауде, И. П. Распопова



ДВОРЦЫ-МУЗЕИ Г. ПУШКИНА 
В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

1938–1941

А. О. ШУТИЛОВА

Генеральная инвентаризация музейных фондов, состоявшаяся в учреждениях куль-
туры, подведомственных Управлению культурно-просветительских предприятий 
Исполкома Ленгорсовета (УКППЛ), оказалась заключительной страницей в жиз-
ни царскосельских музеев с момента их зарождения в октябре 1917 г. и до начала 
Великой Отечественной войны.

По итогам этой масштабной деятельности были разработаны основные принципы 
учета музейных ценностей, устранены беспорядок и хаотичность в их хранении, 
существовавшие во дворцах-музеях на протяжении 20 лет.

Особая ценность инвентаризации заключалась в том, что благодаря тщательно-
сти проделанной работы стало возможным после войны восстановить количе-
ственный и качественный состав музейных коллекций, сохраненных и утраченных 
в годы оккупации г. Пушкина в 1941–1944 гг.
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Пригородные дворцы-музеи, находившиеся в подчинении Управле-
ния культурно-просветительских предприятий Исполкома Лен-

горсовета, в конце 1930-х гг. вели активную музейную деятельность, уделяя 
огромное внимание научной и хранительской работе. Понимание руковод-
ством того, что  музеи являются не  только культурно-просветительскими 
учреждениями, а в первую очередь хранилищами ценностей, помогло науч-
ным сотрудникам сосредоточиться на изучении художественных коллекций, 
истории создания и  бытования дворцовых интерьеров, уделить внимание 
проблемам реставрации памятников и ансамблей.

Благодаря Генеральной инвентаризации музейных фондов в  1938–
1939 гг. мы с точностью можем назвать не только количество предметов, на-
ходившихся в пригородных дворцах-музеях на начало Великой Отечествен-
ной войны, но  и  владеем информацией о  качественном составе музейных 
коллекций того периода.

Предложение провести инвентаризацию в  музеях Управления культур-
но-просветительских предприятий Исполкома Ленсовета было принято 
на заседании Президиума Ленсовета, состоявшемся 21 сентября 1937 г.1 Со-
трудники Управления, включившиеся в эту работу, организовывали ее с нуля. 
Обратившись к  коллегам в  центральные музеи Ленинграда и  Москвы, они 
выяснили, что инвентаризация в том объеме и такими темпами, как она была 
задумана, не проводилась ни одним музеем. Задачи стояли наисложнейшие, 
полного понимания, каким образом они будут решаться, не было. Ясно было 
одно  — необходимо устранить все недостатки учета музейных ценностей, 
существующие во  дворцах-музеях. В  первую очередь  — зарегистрировать 
все музейные предметы в  новых описях музейного имущества. Описи, со-
ставленные в 1928, в 1934–1935 гг., не отображали их фактического наличия 
и состояния: ценности в описях были описаны не полно, зачастую без указа-
ния наименований, размеров, описания и сохранности; некоторые внесены 
дважды в различные списки; некоторые — комплектами (под одним номером 
множество предметов); часть предметов вовсе не была учтена; сквозная ну-
мерация в инвентарях отсутствовала, описи могли расшиваться и сшиваться 
заново, без подведения итоговой записи. Не лучшим образом обстояли дела 
и с перемещениями музейных предметов как внутри музея, так и при выдаче 
в сторонние организации. Акты на перемещения составлялись хранителями 

в  произвольной форме, длительное 
хранение самих актов обеспечено 
не  было, поскольку не  было отве-
чающего за  хранение музейных до-
кументов. Такая  же ситуация сло-
жилась и  с  актами выдачи в  другие 
организации: зачастую музейные 
предметы выдавались без  разреше-
ния Управления ленинградскими 
и  пригородными дворцами-музея-
ми и парками Ленсовета. Более того, 
перевод предметов из одной формы 
хранения в другую не фиксировался 
в  учетных документах, в  результате 
чего предметы хаотично «гуляли» 
между различными формами хране-
ния  — из  музейного имущества пе-
реводились на  хозяйственный учет 
(без  определения ценности) и  про-
давались частным лицам, иногда 
возвращались обратно на музейный 
учет в  силу своей музейной значи-
мости. В ходе проводимой Генераль-
ной инвентаризации предполагалось 
устранить все выявленные пробле-
мы, разработав единую систему уче-
та музейных ценностей в  пригород-
ных дворцах-музеях.

Сотрудниками Управления двор-
цов-музеев г. Пушкина в сентябре 1937 г. была проведена пробная одноднев-
ная инвентаризация в Екатерининском и Александровском дворцах. Необхо-
димо было понять сроки выполнения этой масштабной задачи, разработать 
ежемесячные нормы. Для  этого выбрали несколько разнородных предме-
тов и сделали их полное описание — физическое (материалы, размеры, вес) 
и историко-художественное (стиль, мастер, дата и место изготовления), учи-
тывая временные затраты. Таким образом было достигнуто понимание того, 
насколько сложный и трудоемкий предстоит процесс.

Для  организации и  контроля работ по  проведению Генеральной ин-
вентаризации при  Управлении культурно-просветительских предприятий 
Ленсовета была организована Центральная инвентаризационная комиссия 
(ЦИК), целью которой стало непосредственное руководство над местными 
инвентаризационными комиссиями (МИНК) через закрепленного сотруд-
ника.

Для  проведения работ по  Генеральной инвентаризации в  дворцах-му-
зеях г. Пушкина на основании Приказа № 26 по Дирекции дворцов-музеев 
от 31 марта 1938 г. была организована местная инвентаризационная комис-
сия в  составе председателя (директор Н. П. Смирнов) и  двух членов (заве-
дующий Научным отделом Е. Б. Дравина, главный бухгалтер Б. М. Миркин)2. 

Титульный лист Инвен-
тарной книги наличия 

музейных ценностей 
Александровского 

дворца-музея 
ГМЗ «Царское Село»

1 ЦГАЛИ. Ф. 276. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 1–54. 
В процессе обсуждения 
было принято решение 
«О проведении полной 
инвентаризации музейных 
ценностей по Управлению 
дворцами и парками 
Ленсовета» (Протокол 
№ 74, п. 44); ЦГА СПб. 
Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 478. 
Л. 132–138.

2 ОМАК. Ф. 100. Оп. 1. 
Д. 21. Л. 121.
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Состав МИК на  протяжении двух лет менялся три раза. Для  усиления со-
става комиссии и оптимизации ее работы во второй состав дополнительно 
вошли М. А. Вознесенская, назначенная заместителем председателя, и науч-
ный сотрудник Т. Ф. Попова 3. На  последнем этапе изменения произошли 
из-за  смены руководящего состава — председателем был избран вновь на-
значенный директор В. И. Ладухин 4, добавился новый член  — Г. Д. Нетуна-
хина. К инвентаризации были привлечены не только научные сотрудники, 
но  и  экскурсоводы. Для  ее осуществления согласно вышеуказанному при-
казу были организованы рабочие комиссии, между которыми были распре-
делены объекты: бельэтаж (основная экспозиция) Екатерининского дворца, 
личные комнаты Александра II, экспозиция и  библиотека Александров-
ского дворца. К  работе по  проведению инвентаризации были привлече-
ны музейные сотрудники: Г. Д. Нетунахина, А. М. Кучумова, А. М. Кучумов, 
Т. Ф. Попова, З. М. Скобликова, С. А. Хазан, Е. Л. Турова, М. М. Скобликова 
и Е. Н. Матвеева, В. В. Лемус, А. И. Черно и др. Несмотря на пополнение рабо-
чих групп новыми сотрудниками, инвентаризаторов не хватало. Было при-
нято решение обратиться за помощью в Академию наук, Эрмитаж, Русский 
музей и другие организации. В ходе работы выяснилось, что приглашенные 
работники подготовлены хуже, чем местные, из-за чего необходимо было за-
ново составлять черновые описи уже своими силами 5.

В марте 1938 г. начальник УКППЛ Ф. А. Лосев обратился с письмом к ру-
ководству Ленсовета с просьбой «в текущем 38 году провести генеральную 
инвентаризацию и организовать наравне с учетом в научных частях дворцов 
параллельно бухгалтерский учет музейных ценностей»6. Результатом заседа-
ния Президиума Ленсовета явилось Постановление от 14 мая 1938 г. «Об ин-
вентаризации имущества и музейных ценностей дворцов Управления куль-
турно-просветительских предприятий Ленинградского совета (Протокол 

№ 117, п. 12)7. «Основной целью Генеральной инвентаризации являлась лик-
видация того развала в деле учета и хранения музейных ценностей, который 
существовал до  1938  г. Этим определялись две основные задачи Генераль-
ной инвентаризации: Установление полного наличия музейных ценностей 
и организация определенной системы учета для охраны социалистической 
собственности, стоимость которой огромна по  исчислению, вследствие не-
возможности дать реальную оценку каждому предмету по исторической, ху-
дожественной и материальной его ценности. Создание условий для изучения 
культурного наследства прошлого и дальнейшего улучшения культурно-про-
светительской работы по коммунистическому воспитанию трудящихся»8.

Перед сотрудниками МИК пушкинских дворцов-музеев была постав-
лена цель: к  концу 1938  г. инвентаризация должна быть закончена. Таким 
образом, за 8–9 месяцев необходимо было провести полный переучет музей-
ных предметов, определить их точное количество. При этом надо учитывать, 
что в зимний период дворцы не отапливались (температура в помещениях 
не поднималась выше 6–8 °С) и не освещались; световой день в осенне-зим-
ний период очень короткий, а летом сотрудники были задействованы в экс-
курсионной работе, что также создавало определенные трудности. Все пере-
численные факторы не способствовали производительности труда, а лишь 
осложняли процесс инвентаризации. Сотрудникам комиссии не было выде-
лено отдельное помещение для работы с черновыми описями и карточками, 
приходилось выверять и вычитывать инвентарные описания под гул обсуж-
даемых вопросов, что не могло не сказаться на качестве описаний.

В  процессе работы стало ясно, что  к  концу 1938  г. окончить инвента-
ризацию невозможно. На  заседаниях Центральной инвентаризационной 
комиссии руководителями дворцов-музеев не  раз ставился вопрос о  том, 
что  практически все местные комиссии опаздывают с  инвентаризацией 
и не укладываются в сроки. После долгих дискуссий ЦИК приняла решение 
о продлении сроков работ. Пушкинские дворцы-музеи окончили инвентари-
зацию 15 ноября 1939 г.

Говоря об этапах этой огромной и трудоемкой работы, необходимо отме-
тить, что к ноябрю 1938 г. были составлены черновые описи, промаркирова-
ны музейные предметы в соответствии с новой инвентаризацией, проведена 
сверка вновь проставленных номеров. Работа по фотофиксации предметов 
в основном была закончена к декабрю 1938 г. Заключительным этапом стала 
приемка Инвентаризационной комиссией черновых описей и карточек опи-
сания музейных предметов, после чего началась работа по написанию чисто-
вых инвентарных описей.

Итогом длительной и  сложной работы стали новые описи, в  которых 
было дано полное описание музейного предмета, включавшее сведения 
об авторе, стиле, месте и времени изготовления. Во всех описях была про-
ставлена сквозная нумерация, соответствовавшая инвентарным номерам 
на музейных предметах.

Самостоятельные порядковые номера были даны предметам, вошедшим 
в описи «планов экспозиционного значения» (архитектурная графика), би-
блиотеки, музейного оборудования и фототеки.

В результате проделанной работы было выявлено количество предметов 
в том или ином помещении и, соответственно, общее количество предметов 

3 ОМАК. Ф. 100. Оп. 1. 
Д. 21. Л. 201.
4 ОМАК. Ф. 898. Оп. 1. 
Д. 39. Л. 15.
5 Особенно безграмотно 
составленными оказались 
описания западноевропей-
ской графики.
6 ЦГА СПб. Ф. Р-7384. 
Оп. 18. Д. 684. Л. 188, 
188 об.

Отчет по Генераль-
ной инвентари-
зации музейных 
ценностей за 1938–
1939 гг.
ЦГАЛИ. Ф. 276. 
Оп. 1. Д. 12

7 ЦГА СПб. Ф. Р-7384. 
Оп. 18. Д. 685. Л. 21.

8 Третьяков Н. С. От царских 
дворцов — к музеям 

для народа. Пригородные 
дворцы-музеи Петро-

града — Ленинграда. 
1917–1941. СПб., 2007. 

С. 186.
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во  дворцах-музеях. Такой учет позволил закрепить за  каждым предметом 
самостоятельный номер, указанный в описи, зафиксированный на карточке 
и на самом предмете. Однородные предметы, составляющие комплекс, полу-
чили дробные номера.

При проведении инвентаризации 1938–1939 гг. старые инвентарные но-
мера на музейных предметах были погашены (зачеркнуты крестами) и про-
ставлены новые: красной эмалевой краской Е — в Екатерининском дворце, 
А — в Александровском.

Силами сотрудников Инвентаризационной комиссии при составлении 
инвентарных описей проведена систематизация музейных ценностей. Ранее 
предметы, находившиеся в экспозиции, вносились в описи в соответствии 
с их местоположением — по стенам, подряд, по часовой стрелке. При пере-
мещении экспонатов возникали затруднения с  их  поиском. При  внесении 
предметов в описи в ходе инвентаризации 1938–1939 гг. экспонаты записы-
вались по коллекциям: мебель, картины, бронза, фарфор, ткани, книги и т. д. 
Все чистовые описи прошли утверждение протоколами ЦИК, после чего 
были заверены подписью ответственного хранителя, председателя и членов 
местной инвентаризационной комиссии.

Следует отметить, что в процессе инвентаризации 1938 г. впервые был 
поставлен вопрос об  ответственности хранителей за  музейные предметы, 
находившиеся в  их  ведении. До  этого момента «служители» (так раньше 
называли хранителей) принимали предметы согласно «позальным» описям, 
в которых, как уже отмечалось выше, не было точного перечня экспонатов с 
указанием количества. Попытки закрепить предметы за определенным хра-
нителем предпринимались и ранее (передача от одного хранителя другому 
происходила на основании акта), но из-за отсутствия точных «позальных» 
списков хранитель никогда не знал, сколько предметов находится в его ве-
дении 9.

Все музейные предметы в ходе инвентаризации были разделены на груп-
пы: отделены гравюры и литографии, чертежи и гравюры подобраны по объ-
ектам и по темам, сделана опись т. н. мягкой и сервизной кладовых, кладовой 
бронзы и  моделей. Прошли инвентаризацию и  негативы фототеки, подо-
бранные по объектам и по предметам.

С 13 августа 1939 г. по 10 января 1940 г. было составлено 70 чистовых 
инвентарных книг: с № 1 по № 38 — Екатерининский дворец-музей и с № 1 
по № 32 — Александровский дворец-музей, в которые было внесено 105 848 
музейных предметов; из  них в  Екатерининском дворце и  павильонах Ека-
терининского парка, включая фонды, — 40 965, а также негативов (фототе-
ка) — 390, книг — 13 920; в Александровском дворце и павильонах Алексан-
дровского парка, а также фондах — 30 046, книги составили 20 527 единиц 
хранения. На все предметы, прошедшие инвентаризацию, были составлены 
инвентарные карточки в двух экземплярах, один из которых хранился в бух-
галтерии, другой, дублет, — в Научном отделе.

Особое внимание было уделено предметам из металлов. Для  точного 
определения наличия в них драгоценных металлов в ходе инвентаризации 
было проведено опробование 1625 предметов (1313 — в Александровском 
дворце, 312  — в  Екатерининском), в  результате чего в  Александровском 
дворце было вновь выявлено 765 предметов с содержанием драгоценных 

металлов, в  Екатерининском  — 232 10. В  ходе этой работы были выявлены 
предметы, имеющие художественную ценность, составлена особая охранная 
опись, организовано особое хранилище, оснащенное несгораемым шкафом.

Была проведена большая работа по  систематизации документации 
на  предметы, выданные во  временное пользование. До  этого учет выдачи 
на  временное хранение велся неудовлетворительно: документы составля-
лись безграмотно, зачастую без указания наименования принимающей ор-
ганизации, без даты выдачи, инвентарных номеров предметов, без указания 
их сохранности. Такое положение дел приводило к тому, что некоторые ор-
ганизации присваивали предметы себе, отказываясь возвращать, при этом 
музей, не  имея юридически оформленной документации, не  мог оспорить 
их принадлежность дворцам-музеям.

В результате кропотливой работы было установлено, что предметы вы-
дали во  временное пользование в  следующие организации: Государствен-
ный Русский музей, Государственный Эрмитаж, Государственный музей 
революции, Государственный антирелигиозный музей, Артиллерийский 
исторический музей, петергофские дворцы-музеи, Павловский дворец-му-
зей, Летний дворец Петра I в Летнем саду, Дворец пионеров в Ленинграде, 
Дом культуры г.  Пушкина, ОГПУ (Объединенное государственное поли-
тическое управление), Дом отдыха партактива, Леноблисполком, Горком 
ВКП(б), Штаб ЛВО, Дом Красной Армии г. Пушкина, Аэропорт г. Пушкина, 

Лист из Отчета 
по Генеральной инвен-

таризации музейных 
ценностей

ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 3

9 ЦГАЛИ. Ф. 468. Оп. 1. 
Д. 81. Л. 5.

10 Для проведения экспер-
тизы предметов  

с содержанием драго-
ценных металлов был 
приглашен сотрудник 

Ленинградского Главного 
пробирного управления 

С. И. Кольцов.
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ГОМЭЦ (Государственное объединение музыкальных, эстрадных и цирко-
вых предприятий), Третьяковскую галерею, Государственный музей игруш-
ки в  г.  Загорске, Адыгейский историко-этнографический музей в Крас-
нодаре 11. На  все предметы, выданные во  временное пользование (51 ед.), 
в процессе инвентаризации была составлена черновая опись, однако часть 
предметов так и не удалось обнаружить — некоторые организации прекра-
тили свое существование, другие были реорганизованы.

В процессе инвентаризации была проведена огромная работа по выяв-
лению музейных предметов, остро нуждающихся в  реставрации или  кон-
сервации. Так, в  реставрации нуждались 4099 предметов, большая часть 
которых (3637 ед.) находилась в Екатерининском дворце-музее и в фондах, 
располагавшихся в Екатерининском дворце 12.

Одной из  задач, поставленных ЦИК перед местными комиссиями, ста-
ло выявление внутри коллекций предметов, не  имеющих ни  художествен-
ной, ни исторической ценности и непригодных для использования в хозяй-
ственных целях. Было принято решение об уничтожении таких экспонатов, 
даже если они принадлежали императорской семье. В эту категорию попали 
разнообразные коробочки, пустые конверты, волосы, клочки ваты, битые 
рюмки и  бутылки, пустые футляры, обломки сургучей, испорченные фото 
(2081 ед.), не имевшие номеров и не попавшие под проводимую инвентариза-
цию. Еще одна категория предметов, подлежавшая исключению из музея, — 

вещи, исторически не связанные с дворцами (около 170 ед.), и предметы ути-
литарного назначения 13 (около 140 ед.).

Огромное значение ЦИК придавала сличению новых инвентарных книг 
со  старыми описями. Итогом этой непростой работы должны были стать 
«сличительные ведомости», в  которых были  бы отражены предметы, обна-
руженные во  время Генеральной инвентаризации, и  предметы, не  обнару-
женные и не имеющие документов о передаче в Госфонд, Музейный фонд 
или другие организации, бесследно исчезнувшие из музеев.

Показательно, что в состав инвентаризационных комиссий вошли бух-
галтеры, что  обеспечило точность учета предметов, помогло провести ин-
вентаризацию с большей эффективностью. В дворцах-музеях была введена 
новая должность — бухгалтер музейного учета, отвечавший (наравне с хра-
нителями) не только за правильность учета музейных предметов, но и за пе-
редвижение музейных ценностей как внутри музея, так и вовне 14. Возник-
шая идея введения бухгалтерского забалансового учета музейных предметов 
помогла обеспечить строгий учет и сохранность коллекций. Была определе-
на условная стоимость каждого музейного предмета, находившегося на за-
балансовом учете, в размере 1 руб., таким образом, количество рублей на ба-
лансе музея должно было соответствовать количеству музейных предметов. 
Предметы, числившиеся на бухгалтерском балансе, должны были проходить 
ежегодную инвентаризацию. Именно этого пытались достичь руководители 

Лист из Отчета 
по Генеральной инвен-
таризации музейных 
ценностей
ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 13

Лист из Отчета 
по Генеральной инвен-

таризации музейных 
ценностей

ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 24

11 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 11.
12 Музейные ценности 
в Екатерининском 
дворце находились 
в менее благоприятных 
условиях, чем предметы 
Александровского дворца. 
Екатерининский дворец 
не отапливался, был более 
сырым, и это отражалось 
на сохранности музейных 
предметов — в первую 
очередь страдали гравюры, 
литографии, чертежи 
и книги.

13 Столы простого дерева, 
венские стулья, плева-

тельницы, железные 
подносы, противни, баки, 
фонари, вешалки, доски, 

чехлы на музейную мебель 
и прочие предметы хозяй-

ственного значения.
14 ОМАК. Ф. 100. Оп. 1. 

Д. 25. Л. 114.
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ЦИК — обеспечить «ежегодную сверку наличия музейных ценностей путем 
сверки списков, записей в инвентарных книгах с наличием ценностей»15.

Согласно результатам Генеральной инвентаризации, во дворцах-музеях 
г. Пушкина на 1 января 1939 г. числилось 105 848 предметов 16, в число кото-
рых входили помимо живописи, мебели, изделий из фарфора, бронзы и т. д. 
гравюры, акварели, альбомы, литографии, чертежи, рукописи, фотографии, 
книжные издания, экспонировавшиеся и  хранившиеся в  Екатерининском 
и  Александровском дворцах-музеях, а  также в  павильонах трех парков. 
По данным УКППЛ, это была одна из самых больших коллекций среди при-
городных дворцов-музеев.

Участвовавшие в  инвентаризации музейные сотрудники составили 
костяк Научного отдела дворцов-музеев  — как  в  довоенный период, так 
и  в  период восстановления дворцов после Великой Отечественной войны, 
получив бесценный опыт и понимание, что музейная работа в уникальном 
памятнике носит комплексный характер и состоит из учета, хранения и изу-
чения музейных ценностей.

Основываясь на годовых отчетах (1940 г.), можно утверждать, что к на-
чалу Великой Отечественной войны во дворцах-музеях г. Пушкина находи-
лось 106 742 единицы хранения, из  них в  Екатерининском дворце-музее  — 
54 154, в Александровском — 52 588.

Судя по документам, за короткий период с ноября 1939 по август 1940 г.
произошло увеличение коллекции на  894 предмета; в  ходе инвентариза-
ции были выявлены предметы, подлежавшие исключению, но оставленные 
в коллекции; 432 предмета, ранее переданные на хозяйственный учет, в ходе 
инвентаризации были возвращены на музейный учет.

К концу инвентаризации пришло понимание сотрудниками, что коллек-
ции дворцов-музеев г. Пушкина можно примерно разделить на следующие 
группы:
•  художественный фарфор XVIII, XIX и XX вв. (китайский и японский, фар-

фор Императорского фарфорового завода; датский фарфор; небольшая 
коллекция мейсенского фарфора, отдельные предметы Севра; коллекция 
фаянса фабрики Веджвуда и Дельфта;

•  художественная мебель русской работы, мебель «шинуазри» голландской 
и  русской работы; предметы, исполненные в  технике «маркетри», фран-
цузской и  немецкой работы; особую ценность представляли гарнитуры, 
выполненные по рисункам Ч. Камерона, В. Стасова, К. Росси и А. Менеласа; 
из мебельных мастеров выделялись Н. Васильев, плотники Насковы, а так-
же А. и Д. Рёнтгены, А. Ризенер и Ж. Жакоб;

•  художественная бронза XVIII и XIX вв., включавшая предметы, выполнен-
ные такими представителями французских бронзовщиков, как Ж. Каффие-
ри, Ж. Л. Приер, П. Ф. Томир, Л. Ф. Фёшер, В. Ледюр, а также французскими 
часовщиками Ш. А. Пино, Ж. Козаром; бронза в стиле ампир русской работы;

•  уникальная коллекция картин западноевропейских художников XVIII  в. 
(А.  ван  Остаде, И. Ф. Гроот, В. Эриксен, Д. Доу, А. Рослен, Ж.-М. Натье) 

15 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 3. Результатом 
участия в ЦИК главного 
бухгалтера УКППЛ, ответ-
ственного секретаря ЦИК 
В. А. Смирнова стал его 
труд «Руководство по учету 
музейных ценностей. 
Бухгалтерский и оператив-
но-вспомогательный учет», 
изданный в 1940 г.
16 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. 
Д. 12. Цифра дана 
согласно Отчету Дирекции 
дворцов-музеев и парков 
г. Пушкина по Генераль-
ной инвентаризации 
музейных ценностей 
за 1938–1939 гг.

Сотрудники 
Инвентаризационной 

комиссии пушкинских 
дворцов-музеев

Фотография  
ГМЗ «Царское Село»

Екатерининский 
дворец. Арабесковый 
зал. 1930-е 
Фотография
ГМЗ «Царское Село»
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и  русских мастеров (Ф. Алексеев, С. Щедрин, И. Репин, В. Суриков, Н. Ре-
рих, И. Крамской, О. Кипренский, М. Нестеров);

•  скульптура Екатерининского парка середины XVIII в., частью подписная 
(Дж. Бонацца, П. Баратта, Дж. Зорзони, А. Тарсиа), работы скульптора 
Ф. Шубина (бюсты И. И. Бецкого, Г. А. Потемкина, Екатерины II, великих 
князей Александра Павловича и Константина Павловича, М. В. Ломоносо-
ва), мраморная группа П. Трискорни «Екатерина II и генерал-фельдмаршал 
П. А. Румянцев», бюст императрицы Александры Федоровны М. Антоколь-
ского, «Амур» работы Н. Жилле;

•  коллекция гравюр, охватывающая период с XV по XX в., коллекция черте-
жей, в том числе подписных, Ч. Камерона, В. И. Неелова, Л. Руски, В. П. Ста-
сова, А. Менеласа.

До  войны 1941–1945  гг. музей обладал уникальными предметами осо-
бой ценности — серебряной пушкой-кубком XVI в. немецкой работы, бюро 
в  форме ларца, облицованного моржовой костью 17, китайскими эмалями 
и лаковыми изделиями XVIII в.18, коллекцией древних крестов XVII–XIX вв.19, 
коллекцией восточного оружия 20. Собрание библиотеки включало не только 
книги XVIII — начала XIX в., но и уникальные молитвенники с миниатюра-
ми XVI и XVII вв., молитвенник рукописный с миниатюрами конца XV в., 
книгу А. Олеария «Путешествие в Московию», изданную в 1695 г.21

Все перечисленные предметы представляли особую художественную 
ценность, являлись уникальными экспонатами.

Генеральная инвентаризация 1938–1939 гг., прошедшая в музеях систе-
мы Управления культурно-просветительских предприятий Исполкома Лен-
горсовета, завершила период музейной жизни, охватывающий сложный 
и  неоднозначный процесс реорганизации императорских дворцов в  музе-
ев. Музейные сотрудники, преданно служившие делу сохранения музей-
ных ценностей, порой путем проб и ошибок смогли сберечь для следующих 
поколений уникальное императорское наследие. Вряд ли кто-то из них мог 
предположить, что  все хранившиеся в  дворцах музейные ценности в  бли-
жайшее время будут подвергнуты испытанию, уничтожению и разорению.

Их кропотливая, тщательная, но при этом глобальная работа, проделан-
ная в ходе Генеральной инвентаризации, очень важна для нас и будущих по-
колений. Составленные ими инвентарные описи, в которых были тщательно 
учтены музейные предметы, помогли вычислить сотрудникам Центрально-
го хранилища музейных фондов количество музейных предметов, утрачен-
ных в годы Великой Отечественной войны. Благодаря проделанной работе 
по фотофиксации музейных предметов и музейных экспозиций, тщательно-
му описанию музейных ценностей последующие поколения имели возмож-
ность при воссоздании дворцовых интерьеров подбирать предметы, анало-
гичные утраченным, максимально приближаясь к предметному ряду и виду 
довоенных интерьеров.

Опыт Генеральной инвентаризации, полученный научными сотрудни-
ками, помог выстроить систему учета, основные правила которой остаются 
актуальными: это и  инвентарные описи, и  картотека музейных предметов 
с фотофиксацией, и забалансовый учет музейных предметов, существующие 
в современной системе учета музейных ценностей.

ОТЧЕТ О КОНСЕРВАЦИИ 
МУЗЕЙНЫХ ЗДАНИЙ Г. ПУШКИНА 

И СОХРАННОСТИ ИХ 
НА 16 СЕНТЯБРЯ 1941 Г.

Отчет о консервации музейных зданий составлен хранителем парка и парковых 
павильонов Е. Л. Туровой и датирован 16 сентября 1941 г., днем, предшествующим 
дате оккупации города (ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 58. Л. 36–41об.).

О мероприятиях по консервации, проводившихся в течение июня — сентября, Ту-
рова писала уже в Исаакиевском соборе, где было организовано Объединенное 
хозяйство музеев, в котором она отвечала за предметы из дворцов г. Пушкина. 
Документ представляет большую историческую ценность — в нем подробно пере-
числены работы, выполненные в Екатерининском и Александровском дворцах-му-
зеях и в парковых павильонах. Записи фиксируют разрушения Екатерининского 
дворца, полученные от артиллерийских обстрелов, при этом автор отмечает, 
что все музейные предметы, находившиеся в это время в интерьерах, были в пол-
ной сохранности.

В отчете указаны экспонаты, украшавшие парковые павильоны: те, которые были 
оставлены на местах и укрыты в подвалах, и те, которые успели эвакуировать. 
Интерес представляют список мраморной скульптуры Екатерининского парка 
с указанием мест ее консервации (захоронения) и перечень гальванопластики, 
эвакуированной в Исаакиевский собор.

Документ дает представление об огромной работе, проделанной немногочис-
ленными музейными сотрудниками по сохранению памятников г. Пушкина. Наряду 
с эвакуацией музейных ценностей эта работа позволила возродить и вернуть 
к жизни царскосельские дворцы и парки.

17 Бюро. Архангель-
ская губ., с. Холмогоры. 
Середина XVIII в. 
Эвакуировано в годы 
Великой Отечественной 
войны; возвращено. 
Инв. № ЕД-132-V.
18 Эвакуирована в годы 
Великой Отечественной 
войны; возвращена, 
входит в состав музейной 
коллекции «Быт».
19 В годы Великой 
Отечественной войны 
не была эвакуирована; 
не сохранилась.
20 Эвакуирована в годы 
Великой Отечественной 
войны; возвращена, 
входит в состав музейной 
коллекции «Оружие».
21 Книжные издания 
не были эвакуированы 
во время Великой Оте-
чественной войны; часть 
из них была возвращена 
и вошла в музейную 
коллекцию «Редкая 
книга», часть (книги 
религиозного содержания) 
была передана из ЦХМФ 
в Государственный Русский 
музей и Государственный 
музей истории религии.
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I. ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

Мероприятия по консервации ЕДМ, проводившиеся в течение июня — сентября 
1941 г.

Консервационные работы в ЕДМ начались с первых дней войны, но первона-
чально они были направлены исключительно по линии заклейки окон и эвакуации 
экспонатов из музейных помещений. Более серьезные мероприятия по обеспе-
чению  сохранности  самих  зданий  проводились  значительно  позже  —  в  конце 
августа и начале сентября, в результате чего, несмотря на интенсивные темпы 
работы, полностью закончить их к моменту непосредственной угрозы военных 
разрушений для музейных зданий не удалось.

В результате к 16.09.1941 г. по Екатерининскому дворцу-музею было вы-
полнено следующее:

1. Оконные проемы ЕДМ были забиты с наружной стороны  
досками приблизительно на 40 %.

По  нижнему  этажу  окна  были  забиты  в  следующих  помещениях  —  Пред-
церковном  зале,  комнатах  ожидания  (за  исключением  четырех),  кабинете 
гравюр,  фототеке,  в  двух  комнатах  базы  отдыха,  двух  комнатах  бывшего 
Краеведческого  музея,  в  комнатах  Александра  II  и  Марии  Александровны 
(за  исключением  Зубовского  коридора),  в  помещении,  занятом  каретами, 
в  трех  комнатах  ЦРМ  [Центральные  реставрационные  мастерские],  библио-
теке, в двух кладовых с хоз. инвентарем, в «особой кладовой» и в двух 
комнатах экскурсоводов.

В бельэтаже ЕДМ окна забиты в 18 залах — в Предхорной, Голубой китай-
ской, Голубой гостиной, Китайской гостиной, Картинном зале, Янтарном зале, 
Лионской  гостиной,  Китайском  зале,  личных  комнатах  Екатерины  II  (кроме 
Рафаэлевской, туалетной и ванной) и в трех комнатах Александра II.

Окна третьего этажа (помещение фондов) зашиты не были.
Первоначально (с 20-х чисел июня) все окна заклеены бумагой, позднее 

бумага в бельэтаже была заменена кумачом и марлей (приблизительно на 85 %). 
Бумага, как предохранительное средство против разрушения стекол, оказалась 
не пригодной. Материя, не сохранив от трещин стекла, предотвратила осыпа-
ние их.

Часть вторых оконных рам (в Арабесковом, Лионском, Янтарном и некоторых 
других залах) была снята и сложена в первом этаже.

2. В целях предохранения здания музея от пожара были предприняты сле-
дующие меры:

а) Чердачные перекрытия частично смазаны суперфосфатом (5 первых отсе-
ков со стороны церкви и 2 отсека над Большим залом).

б)  Во  всех  помещениях  дворца  были  расставлены  баки  и  бочки  с  водой 
и урны с песком. В залах бельэтажа, кроме того, размещены большие фарфо-
ровые японские вазы (арита), наполненные водой, а также использованы в ка-
честве противопожарных водоемов и ванны в комнатах Екатерины Алексеевны, 
Марии Федоровны, Екатерины II и в Предцерковном зале.

в) Наиболее ценные паркеты — в Лионском зале и спальне Екатерины II —  были 
застелены ковровыми дорожками (ворсом вниз) и засыпаны на 3 см сухим песком.

г) Все печи прочищены, и дверцы оставлены раскрытыми.
д) Ковровые дорожки в сложенном виде оставлены в залах как предмет ту-

шения огня в случае возникновения пожара.
3.  В  отношении  предохранения  от  разрушений  архитектурно-декоратив-

ной отделки стен и потолков всего бельэтажа специальных мер предпринято 
не было, за исключением Янтарного и Картинного залов и спальни Екатери-
ны II. Стены Янтарного зала [заклеены] сплошь папиросной бумагой и частично 
марлей. Со стен Картинного зала сняты все картины, значительный % кото-
рых эвакуирован. Стеклянные стены спальни Екатерины II заклеены полосками 
бумаги,  а  стеклянные  колонки  целиком  оклеены  газетной  бумагой.  Зеркала 
во всех залах заклеены полосками бумаги. Двери Лионского зала (3) сняты 
с петель и перенесены в 1-й этаж в комнату с забитыми окнами.

Из числа картин-икон, вставленных в стены церкви, вынута и эвакуирована 
только одна — работы И. Аргунова.

4. Для обеспечения сохранности музейных экспонатов последние были поч-
ти полностью эвакуированы из бельэтажа и комнат Александра II. На местах 
оставались  только  громоздкие  предметы,  как,  например,  комоды  в комнатах 
Александра  I  и  Александра  II,  шкафы,  большие  письменные  столы,  некото-
рые настольные часы, тяжёлая мраморная скульптура, несколько больших рам 
от картин, люстры в Предцерковном зале и Приемной Александра I.

Музейные предметы, не попавшие в число эвакуированных в Горький, Сара-
пул и в Антирелигиозный музей (бывший Исаакиевский собор), были размещены 
в подвалах и в других наиболее защищенных внутренних помещениях музея.

а) Мебель перенесена в нижний внутренний коридор и сложена штабелями 
вдоль стен на расстоянии от комендантской до бывшего Краеведческого музея.

Фондовая мебель осталась на месте, за исключением вещей, находившихся 
на Певческой половине, вынесенных в коридор 3-го этажа.

б)  Фарфор  из  бельэтажа,  сервизной  кладовой,  комнаты  Александра  II 
(оставшийся от эвакуации) размещен в подвалах ЦРМ, внутреннем чулане ве-
стибюля дворца и в небольшом количестве в чулане на половине Александра II.

в)  Все  картины  бельэтажа,  фондов  и  комнат  Александра  II  были  сняты 
со стен и сосредоточены в помещении ЦРМ. Исключение представляют картины, 
развешенные в Зубовском коридоре, 2 больших портрета Екатерины II и Алек-
сандра I в Китайской гостиной и одна картина в Карельском кабинете Марии 
Федоровны, которые остались на месте.

г) Портьеры, ламбрекены и шторы белой бумажной ткани, снятые с окон 
музейных  и  служебных  помещений,  были  сложены  в  нише  церкви,  в  кладовой 



Отчет о консервации музейных зданий г. Пушкина и сохранности их на 16 сентября 1941 г. • 2524 • «Помнить, нельзя забыть!» Дворцы и парки города Пушкина. 1941–1946

первого этажа (в вестибюле) и в уборной Александра II. Не снятыми остались 
занавески Предцерковного зала и Стасовской лестницы.

д) Музейное имущество фондов частично было эвакуировано из дворца (аб-
солютное большинство вещей из мягкой кладовой, почти вся бронза, кладовая 
сбруи).  Остальное  сложено  в  коридоре  3-го  этажа,  в  вестибюле  лестницы 
Елизаветы Алексеевны, в кладовой около мебельных фондов, в вестибюле ЕДМ 
и  в  небольшом  количестве  остались  на  месте  (в  том  числе  коронационные 
кареты  Александра  II).  Книги  Вильчковского  «Царское  Село»  были  сложены 
в вестибюле, как материал, предназначенный к сожжению и до 16.09.1941 г. 
оставались там.

е)  Вся  научная  библиотека,  частично  фототека  и  материалы  гравюрного 
кабинета остались в своих помещениях.

ж) Экспонаты Пушкинской выставки были сняты со стен и сложены на полу, 
а наиболее ценные из них были убраны в шкафы-витрины. Акварели, гравюры, 
литографии, масло и бронза эвакуированы. Мебель оставалась в залах.

з) Имущество и оборудование ЦРМ осталось на месте в запломбированном 
помещении.

2. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗДАНИЯ ЕДМ на 16.09.1941 г.

15.09.1941 г. в 16 часов фасад Екатерининского дворца со стороны плаца 
был поврежден артиллерийским снарядом, попавшим в центральную часть здания. 
Снаряд разорвался в стене под оконным переплетом и разрушил кирпичную клад-
ку. С наружной стороны разбит картуш и штукатурка на значительно большем 
радиусе, чем отверстие, проделанное снарядом. Внутри музея повреждены 2 
комнаты — Малая столовая и Рабочий кабинет Александра I.

В Малой столовой под окном выбиты кирпичи, разрушена штукатурка, раз-
биты в щепы подоконник и оконная рама, во втором окне выбиты стекла. Пар-
кет засыпан кирпичами, песком, обломками рамы и другим мусором. Потолоки 
[потолки], главным образом, живопись плафона (картина Брюллова) испещрены 
мелкими пробоинами от осколков снаряда, мелких кирпичей и щепок.

Бочка с водой расщеплена, вода разлита по паркету.
В Рабочем кабинете Александра I паркет засыпан мусором. Оконные стек-

ла выбиты. Зеркало между окон покрыто сетью мелких трещин, но выпадания 
зеркальных кусков не обнаружено (зеркало было заклеено бумагой в шахмат-
ном  порядке).  Два  письменных  стола  перевернуты,  у  одного  разбита  ножка. 
У большой японской вазы, наполненной водой, отбит кусок горла и обнаружено 
несколько трещин по тулову. Соседние комнаты — Китайская гостиная и Кар-
тинный зал — не пострадали. Через несколько минут после разрыва первого 
снаряда, попавшего во дворец, другим снарядам был сбит один из пяти куполов 
дворцовой церкви, остов купола с крестом, сильно согнутый, остался стоять 
на месте, медная обшивка была сорвана и упала на землю со стороны лицейской 
арки. Часть обшивки была принесена в бомбоубежище.

Примерно в это же время артиллерийским снарядом была сорвана часть кры-
ши левого полуциркуля у Зубовского треугольника. Первые повреждения оконных 
стекол в Екатерининском дворце имели место 13.09.1941 г., когда началась 
сильная бомбардировка с воздуха. В течение 14 и 15 сентября под влиянием 
усилившихся  бомбардировок  и  артиллерийского  обстрела  разрушение  оконных 

стекол продолжалось. В результате к утру 16.09.1941 г. стекла в Екатери-
нинском дворце были выбиты на 50 %, причем особенно пострадал нижний этаж 
дворца и Церковный флигель.

Музейные вещи, находившиеся до 16.09.1941 г. в помещении Екатерининско-
го дворца, были в полной сохранности. При уходе из дворца научных сотрудни-
ков все входные двери были заперты на ключ с внутренней стороны. Оставался 
открытым один вход во дворец через бомбоубежище 1, где дежурил сторож ПСО.

Здание бывшего Лицея 16.09.1941 г. не имело никаких разрушений, за ис-
ключением разбитых стекол.

II. МУЗЕЙНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ ЕКАТЕРИНИНСКОГО ПАРКА

При обходе парка во второй половине дня 15.09. было обнаружено, что все 
музейные павильоны в смысле их архитектуры находятся в полной сохранности, 
стекла были выбиты во всех павильонах, кроме Адмиралтейства.

В отношении противопожарных мероприятий была проведена подвозка песка, 
который был положен возле каждого павильона.

Состояние каждого павильона во второй половине дня 15.09.1941 г. было 
следующее:

Эрмитаж

Вокруг Эрмитажа в течение последнего месяца непрерывно находились воен-
ные части с военным транспортом, занимавшим все окружающие Эрмитаж газоны. 
Ближайший к Эрмитажу газон, окруженный дорожкой, был свободен, и у Эрми-
тажа все время находился круглосуточный пост охраны, который был снят в 2 
часа дня 16.09.1941 г. во время исключительно сильной бомбардировки.

Из верхнего этажа Эрмитажа все музейные предметы были убраны (фарфор 
и хрусталь в ЕДМ, в комнаты Александра II, в сентябре частично были эвакуи-
рованы в Ленинград в Антирелигиозный музей; мебель в нижний этаж Эрмитажа). 
Плафон Валериани в Центральном зале, в боковых кабинетах и галереях, над-
скальники и наддверники, золоченая резьба и зеркала во всех верхних помеще-
ниях во второй половине дня 15.09. были в полной исправности. В Центральном 
зале находились в поднятом виде все 5 подъемных столов.

В  нижнем  этаже  в  полной  исправности  находились  подъемные  механизмы, 
в одном боковом кабинете была поставлена мебель деревянная, крашенная бе-
лой краской с плетеными сиденьями и золоченого дерева, крытая желтым шел-
ком; в другом боковом кабинете разбитая ранее мраморная статуя «Давида» ра-
боты Тарсия и части перил от крестовой беседки. Нижние окна забиты досками.

Грот

Возле Грота были большие воронки от авиабомб, но фасады Грота и при-
стань  не  были  повреждены.  Внутри  Грота  осталась  бронзовая  статуя  Екате-
рины II работы Рашет[т]а на пьедестале красного мрамора, в боковой нише 
находился  пьедестал  серого  мрамора,  и  на  нем  была  мраморная  ваза.  Окна 
не забиты, стекла высыпались.

1 Бомбоубежице распола-
галось в подвалах здания 
Екатерининского дворца.
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Адмиралтейство

В Голландском зале Адмиралтейства в центре оставался глобус и около 
него дверцы от входа, мебель была перенесена в нижний этаж, гравюры со стен 
перенесены в ЕДМ, в сентябре 1941 г. эвакуированы в Ленинград в Антирели-
гиозный музей. У задней стены деревянный резной стол с мраморной доской. 
В шлюпочном сарае полностью сохранилось все, что там числилось по описи 
(лодки, баркасы, санки), кроме того, сюда же были перенесены ломберные сто-
лы и стулья Чиппендель из Голландского зала Адмиралтейства. Окна не забиты.

Концертный зал

Концертный зал с начала июля 1941 г. был занят военными организациями, 
мраморная скульптура тогда была увезена, 3 римские мозаики, вделанные в пол, 
застланы бобриковыми дорожками (бобриком вниз) и сверху покрыты рубероидом. 
По согласованию с дирекцией Пушкинских дворцов-музеев военные организации 
произвели окраску наружных стен и крыши павильона в зелёный цвет с целью 
маскировки. В конце августа военными организациями павильон был освобожден 
и сдан музею без особых повреждений. Охрана поставлена не была. Во второй по-
ловине дня 15.09.1941 оказалось, что двери зала были взломаны, и в Концерт-
ном зале расположилась военная часть. Никаких заметных повреждений не было. 
Окна наполовину были забиты досками. Стекла за небольшим исключением целы.

Кухня-руина

Никаких повреждений не было, окна и двери были забиты. Внутри находился 
мраморный торс античной статуи и несколько мраморных бюстов из Концертного 
зала.

Камеронова галерея и Агатовые комнаты

Камеронова галерея была в полной исправности, кроме значительного ко-
личества выбитых стекол. Все бюсты были убраны (20.07.1941 г. эвакуированы 
в Сарапул). Внутри галереи на потолке оставались 2 небольшие люстры и 1 фо-
нарик. С двух сторон большой лестницы остались на месте в полной сохранно-
сти 2 бронзовые статуи Геркулеса и Флоры. Внизу, в боковом гроте осталась 
в исправности статуя Ариадны (бронза). На пандусе остались 2 бронзовые вазы 
и чугунные вазы-жертвенники.

Агатовые комнаты находились в полной сохранности, кроме почти целиком 
выбитых  окон.  В  портике  Агатовых  комнат  в  нишах  остались  две  мраморные 
статуи  Весталок,  и  сюда  же  была  перенесена  с  Висячего  садика  мраморная 
статуя Каллипиги.

В библиотеке Агатовых комнат на полу на белой занавеске расставлены три 
яшмовые вазы из ниш лестниц.

На лестнице осталась одна яшмовая ваза в наиболее отдаленной нише.

Готторпский глобус 
в Голландском 
зале павильона 
«Адмиралтейство» 
1900-е. Фотография 
ГМЗ «Царское Село»

Турецкий киоск 
в Екатерининском 

парке. 1890-е 
Фотография 

ГМЗ «Царское Село»
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В Агатовом кабинете остались на месте 2 наборных комодика, 2 фаянсовые 
печи-колонки с вазами, 2 пьедестала-печи (от эвакуированных ваз), пьеде-
стал искусственного мрамора от скульптуры и один золоченого дерева.

В Главном зале остались на месте 8 мраморных статуй-торшеров, 4 набор-
ных комода и на полу на дорожке 4 вазы из ценных горных пород.

В Яшмовом кабинете остались на месте 2 наборных комода и 1 печь-колонка.
В Овальной комнате из обстановки не осталось ничего.
В Передней на стене 2 гуаши в рамах под стеклом работы Беланже.
Во всех комнатах верхнего этажа все архитектурное убранство, облицов-

ка  горными  породами,  искусственный  мрамор,  мраморные  камины,  живописные 
вставки и т. д. сохранилось в полной исправности. Все вторые рамы окон были 
сняты.

В нижнем этаже: в двух кладовых лестницы находились несколько колонок 
от торшеров золоченого дерева и все вторые рамы верхнего этажа.

В комнате с малым бассейном находились небольшие статуи, вазы и пр., 
перенесенные из верхнего этажа, кроме наиболее ценных, которые были эваку-
ированы. Вся мебель была перенесена в 1-й этаж ЕДМ и базу отдыха.

До 16.09.1941 г. на Камероновой галерее находился круглосуточный пост 
охраны, официального снятия поста не было.

Турецкий киоск

Находился в полной исправности, ставни были опущены, внутри было сло-
жено сено.

Турецкая баня

Сохранилась  в  полной  исправности,  внутри  оставалась  на  месте  мягкая 
тахта и пуфы, все остальные вещи были в конце июня 1941 г. перенесены в ЕДМ. 
До 15.09.1941 г. около Турецкой бани находился круглосуточный пост охраны. 
Утром 15.09.1941 г. пост был снят.

Фермочка

Фермочка в начале июля 1941 г. одновременно с Концертным залом была 
передана  в  ведение  военной  организации,  тогда  же  было  сдано  этой  орга-
низации  с  разрешения  директора  под  расписку  несколько  предметов  мебели 
(1 стол, 2 угловые лавки, 1 табуретка, 8 пар набойчатых занавесок) и ключи 
от Фермочки. Молочная изба с небольшим количеством оборудования оставалась 
на замке.

15.09.1941  г.  обнаружилось,  что  вышеуказанная  военная  организация 
выбыла,  не  сдав  ни  ключей,  ни  других  предметов,  при  этом  занавески 
исчезли, мебель сохранилась на месте. Павильон был занят какими-то не-
известными военными и находился в исключительно загрязненном состоянии. 
Оконные стекла выбиты в незначительном количестве. Дверь молочной избы 
оказалась взломанной, и все вещи, находящиеся там, за исключением стола, 
исчезли.

Руина Фельтена

Руина в начале августа была сдана военным организациям до 16.09 — со-
хранялась в полной исправности.

Верхняя и Нижняя ванна, Вечерний зал, Зал на острову,  
Летний театр, Эрмитажная кухня и Птичники у Адмиралтейства

Оставались в полной исправности, за исключением значительного количе-
ства выбитых стекол.

Все  музейные  павильоны,  за  исключением  Концертного  зала  и  Фермочки, 
были закрыты на ключ.

Все памятники, ворота, мраморные сооружения Екатерининского парка (Че-
сменская колонна, Морейская колонна, Кагульский обелиск, Орловские ворота, 
Сибирский мост, Пергола, Фонтан в Собственном садике, Каприз и все посты) 
были в полной исправности, за исключением ворот «Любезным моим сослужив-
цам», у которых створка была сильно повреждена снарядом.

III. СКУЛЬПТУРА

Вся мраморная и частично бронзовая скульптура была в порядке консервации 
закопана в землю (см. прилагаемый список). Скульптура-гальванопластика была 
эвакуирована в Ленинград в Антирелигиозный музей (см. эвакуационные списки).

В  парке  осталось  на  месте  несколько  статуй  и  ваз  (ввиду  сложности 
их консервации), сохранившиеся до 16.09. в полной исправности:

а) модель памятника Екатерины II раб. Микешина (бронза)
б) статуя Нервы — гальванопластика

Павильон «Фермочка» 
в Екатерининском 

парке
Фотография 

из альбома «Виды 
Царского Села». 

1870-е
Москва, Ателье 

«Шерер, 
Набгольц и Кo», 

фотограф А. И. Мей
ГМЗ «Царское Село»
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в) статуя Атрея — гальванопластика
г) бюст Александра I (гранит) раб.Теребеньева
д) ваза гранитная перед Эрмитажем
е) все мраморные и гранитные пьедесталы от скульптур
Кроме того, осталось на месте несколько скульптур и статуй, входящих 

в ансамбль парковых павильонов, о чем было указано выше.

IV. ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ И ДОРОЖКИ 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО ПАРКА

Все газоны французской и английской части Екатерининского парка были 
вытоптаны, кустарник частично уничтожен; деревья, за небольшим исключением, 
были в сохранности. Проезжие дороги и пешеходные дорожки в парке не имели 
особых повреждений.

V. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

1. В личной половине все окна были забиты досками, за исключением ма-
леньких служебных комнат (Гардеробная Николая II и Александры Федоровны, 
Туалетная). В парадных комнатах были полностью забиты досками окна в 2-х 
библиотеках; в анфиладе забиты только окна меньшего размера, большие цен-
тральные  окна  оставались  не  заделанными.  Вечером  15.09.  оконные  стекла 
парадных зал и личной половины Александры Федоровны были разбиты на 50 %, 
главным образом от сотрясения  воздуха во время артиллерийского обстрела 
(стекла разбиты в равной степени как заделанные досками, так и незаделан-
ные). Стекла в личных комнатах Николая II, на выставке «Оборона Петрограда», 
в комнатах ожидания, в комендантской были полностью целы.

2. Вся мебель (стулья, кресла, этажерки, столы небольшого ремонта) была 
сосредоточена в шести комнатах подвала бывшего санатория НКВД. Диваны, 2 
рояля, фисгармония и пианино в порядке расставлены в коридоре между личными 
комнатами.

3. Фарфор, оставшийся от эвакуации, преимущественно императорский за-
вод  XX  столетия  и  других  русских  заводов  того  же  времени,  сосредоточен 
в  дворцовом  подвале  (около  комендантской),  изолированном  от  других  под-
вальных помещений.

4. Бронза — все художественные изделия, а также все медные вещи, кро-
ме  нескольких  мелких  настольных  безделушек,  были  полностью  эвакуированы 
в Горький, Сарапул и Ленинград. В том числе были полностью сняты и эваку-
ированы все люстры в музейных помещениях.

5. Картины — все масло были полностью эвакуированы в Горький, Сарапул 
и Ленинград, кроме нескольких фондовых картин, не имеющих большой художе-
ственной или исторической ценности (в частности, работы Николая II).

6.  Акварели,  гуаши,  литографии,  имеющие  значительную  художественную 
и  историко-бытовую  ценность,  были  эвакуированы,  оставшиеся  были  сняты 
со стен музея и сосредоточены в 2-х помещениях подвала, бывшей санатории 

НКВД,  там  же  помещены  рамы  от  эвакуированных  картин  и  рисунков.  Из  би-
блиотечных коллекций эвакуированы почти все гравюры XVII–XVIII и частично 
XIX вв.; а также наиболее интересные альбомы с гравюрами.

7. В комнатах музея осталась только наиболее громоздкая мебель, а также 
на стенах рамы большого размера. Исключение представляли следующие комнаты:

1. Во второй и третьей библиотеках остались библиотечные шкафы с кни-
гами, полушкафы и витрины с литографиями, альбомами и др. В третьей библи-
отеке из верхних шкафов вынуты все книги (находятся в кабинете Кучумова) 
и сняты стеклянные дверцы, последние были перенесены в третью и четвертую 
комнаты  выставки  «Оборона  Петрограда»,  т. е.  подготовлены  для  переноски 
в подвал. В течение последних дней эта работа была приостановлена, т. к. 
13.09. и 15.09. в подвале происходили перестановки мебели и других вещей 
в связи с переездом в подвал АДМ районных руководящих организаций.

2. В Кленовой гостиной, Сиреневом кабинете и Парадном кабинете Нико-
лая II остался целый ряд диванов, шкафов, полушкафов, вделанных в стены.

3. В Спальне Александры Федоровны остались кровати с матрацами и не-
сколько громоздких витрин, столов и шкафов (дерево, крашенное белой кра-
ской).

4. В Рабочем кабинете Николая II остались шкафы и полки для книг, пись-
менный стол и большая оттоманка с боковыми полушкафами, в которых находи-
лись мелкие вещи из Рабочего кабинета, Приемной и Бассейна.

5.  В  Бассейной  комнате  остался  на  месте  кожаный  диван,  в  уборной 
на полу, снизу доверху сложены книги из Рабочего кабинета Николая II.

Кроме того, вещами заняты следующие комнаты, не имеющие прямого музей-
ного значения:

1. Фонды: все книги, представляющие известную ценность, были эвакуиро-
ваны, остальные сохранились на месте.

2. В дежурной комнате экскурсоводов осталось 5 шкафов с книгами из 3-й 
библиотеки  и  стулья  красного  дерева  с  красным  бархатом,  сложенные  друг 
на друга.

3. На личной половине: в коридоре и в некоторых комнатах лежат сложен-
ные ковры (сшитые из бобриковых дорожек).

4. Помещение выставки «Оборона Красного Петрограда» было освобождено 
от всех экспонатов, которые были сложены в одной из комнат подвала бывше-
го санатория НКВД; на выставке остались фанерные щиты, 2 макета (во вто-
рой комнате макет бронепоезда и в третьей комнате — большой макет «Бой 
под Александровкой») и в 2-х последних комнатах сложены стеклянные дверцы 
от библиотечных шкафов и мелкие рамы от картин.

5. На чердаке на некотором расстоянии друг от друга находились бочки 
с водой и положенный небольшими кучками песок, наиболее благоприятно в про-
тивопожарном отношении был оборудован чердак Дет.дома.

6. Повреждения фасада АДМ не было. В 12 часов ночи с 15.09 на 16.09 
в момент оставления дворца хранителем в музее оставались несколько музейных 
служителей и несколько работников охраны. Хранителем дано указание при ухо-
де из дворца запереть входную дверь и ключи сдать в охрану. В помещении 
подвала АДМ находились руководящие районные организации. Несколько комнат 
подвала были заняты музейными вещами, из этих помещений некоторые двери 
были закрыты на ключ, другие забиты гвоздями.
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VI. ПАВИЛЬОНЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПАРКА

Китайский театр

До  16.09  у  Китайского  театра  находился  круглосуточный  пост  охраны, 
утром 15.09.1941 пост был снят. 15.09.1941 г. около 7 часов вечера было 
получено донесение о том, что от зажигательной бомбы загорелся Китайский 
театр;  на  первый  вызов  пожарная  команда  ехать  отказалась  ввиду  артилле-
рийского обстрела. Пожарная команда в количестве одной машины (3 насоса) 
выехала около 10 часов вечера, проработала меньше часа, затем начался силь-
ный артиллерийский обстрел, причем снаряды ложились у Китайского театра, 
и пожарная команда немедленно прекратила работу.

В течение всей ночи театр продолжал гореть. К началу пожара в Китайском 
театре находились следующие предметы:

В подвале: гарнитур из фарфора и бронзы: канделябры, вазы, шкатулка, 
разобранный камин русской работы середины XIX века, ст. второе рококо (от-
дельные вещи данного гарнитура, рамы зеркал, люстра остались на своих ме-
стах в голубом фойе); образцы данного гарнитура — два различных канделябра 
и две вазы эвакуированы в Ленинград; вазы-канделябры фарфоровые с бронзой, 
выполненные в японском вкусе.

В Туалетной комнате — кретоновые портьеры.
В Красном фойе — модель Арсенала и трельяжа из Арсенала.
В  ложах  —  находился  гарнитур  стульев  золоченой  мебели  с  плетенкой 

и часть гарнитура стульев черных лакированных с перламутровой инкрустацией 
и плетеными сиденьями (оба гарнитура русской работы середины XIX века).

В  комнатах  за  сценой  —  мебель  из  Белой  башни  (сильно  поврежденная 
в  предшествующие  годы),  доспехи  рыцарей  из  Арсенала  и  некоторые  другие 
предметы убранства Арсенала.

В кладовой находилось хозяйственное имущество.
Самые  ценные  музейные  предметы,  из  находящихся  в  Китайском  театре, 

были предварительно вывезены. Китайские лаки вынуты из стен и лож и эва-
куированы  в  Горький  и  Ленинград  (в  Антирелигиозный  музей);  вся  мебель 
из зрительного зала — стулья Чиппендель XVIII века, гарнитур мебели золо-
ченого дерева, крытой голубым шелком, ст. второго рококо и некоторые дру-
гие, а также часть гарнитура стульев черных лакированных, с перламутровой 
инкрустацией и плетеными сиденьями были помещены в АДМ, в подвале бывшего 
санатория НКВД.

Белая башня

сохранилась до 16.09. в полной исправности, несмотря на то что терри-
тория, окружающая Белую башню, неоднократно подвергалась артиллерийскому 
обстрелу.

Фотография

вечером 15.09.1941 г. были получены сведения о разрушении фотографии 
артиллерийскими снарядами.

Арсенал, Китайская деревня, Шапель, Пенсионные конюшни,  
Слоны и все мосты Александровского парка

до 16.09.1941 никаких сведений о каких бы то ни было повреждениях дан-
ных объектов не имелось.

VII. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАРК

В Александровском парке в течение августа и сентября 1941 г. непрерывно 
находились военные части и военный транспорт. Газоны почти целиком были 
вытоптаны, поврежден в отдельных местах кустарник и мелкие деревья.

Приложение к разделу III
СПИСОК 
скульптуры Екатерининского парка с указанием мест консервации

1. «Иола» мрамор
2.  «Либика»
3.  «Слава»
4. «Добродетель, попирающая порок»
5.  Античная портретная статуя — мрамор. Около пьедестала на верхней кур-

тине.
6.  «Венера в садах» — мрамор. Около пьедестала на верхней куртине.
7.  «Беллона» — мрамор. Около пьедестала у Эрмитажной аллеи, верхний уступ.
8.  «Аутино» — мрамор. Около пьедестала у Эрмитажной аллеи, верхний уступ.
9. «Геркулес» — мрамор. Около пьедестала у Эрмитажной аллеи, верхний уступ.
10. «Воинская  доблесть»  —  мрамор.  Около  пьедестала  у  Эрмитажной  аллеи, 

верхний уступ.
11. [пропущено] — мрамор. В начале второго уступа у Эрмитажной аллеи.
12. [пропущено] — мрамор. В начале второго уступа у Эрмитажной аллеи.
13. «Персей» — мрамор. В начале второго уступа у Эрмитажной аллеи.
14. «Галатея» — мрамор. Окно пьедестала (через дорогу) на лебединой аллее.
15. «Луций Вер» — мрамор. Около пьедестала на склоне верхнего уступа.
16. «Марк Аврелий» — мрамор. Около пьедестала на склоне верхнего уступа.
17. «Аполлон»  —  мрамор.  Около  пьедестала  у  Эрмитажной  аллеи,  на  берегу 

рыбного канала.
18. «Амфитрита» — мрамор. Около пьедестала у Эрмитажной аллеи, на берегу 

рыбного канала.
19. «Величие» — мрамор. Около пьедестала на площадке перед Эрмитажем, у вазы.
20. «Сибилла Персика» — мрамор. Около пьедестала на площадке перед Эрми-

тажем, у вазы.
21. «Марс» — мрамор. Около пьедестала на площадке перед Эрмитажем, у вазы.
22. «Аполлон» — мрамор. Около пьедестала на площадке перед Эрмитажем, у вазы.
23. [пропущено] — Около пьедестала на правой куртине, наискось от Эрмитажа.
24. «Весна» — мрамор. Около пьедестала, позади Грота.
25. «Лето» — мрамор. Около пьедестала, позади Грота.
26. «Осень» — мрамор. Около пьедестала, позади Грота.

Перед центральным фасадом ЕДМ с двух 
сторон памятника Екатерины II
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27. «Зима» — мрамор. Около пьедестала, позади Грота.
28. «Ниобея» — бронза. Около пьедестала, позади Грота.
29. «Девушка с кувшином» — бронза. Около пьедестала.
30. «Леда» — металлический сплав. На площадке террасы.
31. «Нимфа» — мрамор. На переднем газоне Собственного садика.
32. «Зефир» — мрамор. На левом газоне Собственного садика.
33. «Клеопатра» — мрамор. У правой дорожки Собственного садика, у ограды.
34. «Ганимед» — мрамор. На газоне Собственного садика, перед «Перголой».
35. «Танцующая  девушка»  —  мрамор.  На  газоне  Собственного  садика,  перед 

«Перголой».
36. Бюсты из Концертного зала в количестве [пропущено] штук на переднем 

газоне Собственного садика.

Хранитель парка Турова

СПИСОК 
скульптуры Екатерининского парка,  
эвакуированной в Антирелигиозный музей

1. Терраса «Силен с ребенком Дионисом» — гальванопластика.
2.  Терраса «Римлянин, произносящий речь» — гальванопластика.
3.  Фрейлинский сад

a) Дискобол (в стадии реставрации, отдельно приложены 2 руки).
б) Собака «Монито» — гальванопластика.

4. Склон террасы «Венера и Амур» — гальванопластика.
5.  Французский сад «Аполлон» — гальванопластика.
6.  Пристань «Боргезский борец» — гальванопластика.
7.  Терраса 1 фигура — гальванопластика.
8.  Терраса 2 фигуры — гальванопластика.
9. Терраса 2 фигуры — гальванопластика.
10. Терраса 3 фигуры — гальванопластика.
11. Терраса 1 фигура — гальванопластика.
12. Терраса 1 фигура — гальванопластика.
13. Грот

а) «Умирающий галл».
б) «Гладиатор» — гальванопластика.

14. Агатовые комнаты «Амур и Психея» — бронза.
15. Агатовые комнаты «Амур» — бронза, без ящика.
16. Английский парк «Никс [а]» — бронза, без ящика.
17. Камеронова галерея «Модель памятника Екатерины II» — бронза.
18. Фонды «Фигура Аполлона» — металлический сплав.

Хранитель парка Турова

О ЗАХОРОНЕНИИ СКУЛЬПТУРЫ 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО ПАРКА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Л. В. ЕМИНА

Публикуемая справка Л. В. Еминой «О захоронении скульптуры Екатерининского  
парка в годы Великой Отечественной войны» имеет несомненную ценность 
как исторический источник. Перед нами рассказ о самом драматичном этапе 
в истории бытования царскосельской скульптурной коллекции: война, эвакуация, 
захоронение скульптуры в Екатерининском парке, оккупация г. Пушкина, обнару-
жение, раскопки и расстановка скульптуры после освобождения города, сведе-
ния об утраченных предметах коллекции, об истории их поиска и послевоенного 
возвращения.

Это рассказ о людях, чей самоотверженный труд позволил нам и сегодня гово-
рить о Екатерининском парке как о «своеобразном музее скульптуры в природ-
ном окружении, как о целом мире мифологических и аллегорических образов, 
представляющих благодаря присутствию подлинников островок ушедшей эпохи».
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Собрание  мраморных, бронзовых и гальванопластических  статуй в Екате-
рининском парке представляет большую художественную ценность 1. По времени 
создания и по характеру материала, из которого статуи выполнены, их можно 
выделить в ряд групп.

Самый  большой  интерес  представляет  собой  коллекция  мраморных  статуй 
и бюстов работы венецианских мастеров начала XVIII в.

В настоящее время в экспозиции парка находятся 16 статуй и 8 бюстов 
этого типа и 13 белых мраморных пьедесталов, 3 статуи и 2 бюста помещены 
в хранилище, в хранилище же находятся 5 пьедесталов.

Кроме мраморных, в парке в довоенное время стояла одна свинцовая статуя 
первой половины XVIII в. — «Леда».

К  концу  XVIII  в.  относится  создание  и  постановка  в  парке  бронзовых 
копий с античных оригиналов, созданных в Петербургской академии художеств. 
Это, прежде всего, бюсты античных мудрецов и философов на Камероновой га-
лерее — 56 шт., скульптуры в портике Агатовых комнат — 4 бюста и 4 статуи.

К этому же времени относятся две колоссальные скульптуры — копии с ан-
тичных: статуи Геркулеса и Флоры на пилонах лестницы Камероновой галереи.

Одновременно с Камероновой галереей создавался т. н. Фрейлинский сад 2, 
для украшения которого в конце XVIII в. были сделаны бронзовые копии с Ни-
обеи и Ниобид 3.

К довоенному времени в садике сохранялась только фигура Ниобеи с до-
черью 4.

К  концу  XVIII  в.  относятся  отдельно  стоящие  в  разных  местах  парка 
скульптуры, как-то: бронзовая статуя Екатерины II работы скульптора Рашетт 
[а] в павильоне «Грот», две мраморные статуи Весталок работы скульптора 
Клодиаона 5. В первой половине XIX в. парк был дополнительно украшен рядом 
статуй,  не  составляющих  единой  коллекции.  В  1810  г.  был  устроен  фонтан 
с бронзовой скульптурой «Девушка с кувшином» работы скульптора П. П. Соколо-
ва. Во Фрейлинском садике был поставлен гранитный бюст Александра I работы 
скульптора Теребенева.

К 40–50-м гг. XIX в. относятся: мраморная копия с античных статуй «Ве-
нера Кал[л]пига» на Висячем садике, две статуи «Танцующие девушки» — копии 
с  Кановы,  статуя  «Зефир»  Брод[з]ского,  статуя  «Нимфа»  Забелла  [П. П. За-
белло].

Большое  количество  мраморных  бюстов  украшало  собой  Концертный  зал. 
Здесь были собраны разные по характеру, но близкие по размерам вещи.

Отдельную коллекцию составляют гальванопластические статуи, выполнен-
ные И. Гамбургером в 50-е гг. XIX в. — 18 шт.

Во второй половине XIX в. в парке была поставлена бронзовая модель па-
мятника Екатерины II работы скульптора Микешина, бронзовый бюст «Никс[а]», 
бронзовый памятник А. С. Пушкину в Лицейском саду.

Кроме  перечисленных,  на  территории  Екатерининского  парка  в  начале 
XIX  в.  были  поставлены  две  античные  статуи  римской  работы  —  «Матрона»6 
и «Венера в садах»7.

Среди  многочисленных  ценностей  дворцов  и  парков  г.  Пушкина  большая 
часть скульптуры была спасена в годы Великой Отечественной войны.

По распоряжению Советского правительства в ночь с 22 на 23 июня 1941 г. 
началась  упаковка  музейных  предметов  для  отправки  их  в  тыл.  Несмотря 
на трудности военного времени, из дворцов и парков города удалось отпра-
вить в три приема 8 наиболее ценные вещи. После 20 августа, когда замкнулась 
блокада 9 вокруг Ленинграда, эвакуация вещей в глубокий тыл была прекращена.

Однако, по мере возможности, в распоряжение Дирекции дворцов выделяет-
ся автотранспорт для вывозки вещей в Ленинград. По спецприказу подлежали 
эвакуации все вещи из цветного металла. В этой связи в числе последних была 
отправлена в Ленинград на грузовых машинах гальванопластическая скульптура, 
статуи Агатовых комнат «Амур» и «Амур и Психея», бронзовый бюст «Никса» 
и бюсты из ниш Агатовых комнат, «Мальчик с занозой», «Женщина на раковине». 
Статуи были упакованы в деревянных клетках, и в таком виде часть их была 
доставлена  в  Исаакиевский  собор,  превращенный  в  годы  войны  в  хранилище 
музейных ценностей из пригородов Ленинграда, а другая часть эвакуирована 
в г. Сарапул.

Одновременно с эвакуацией музейных ценностей в последних числах июня — 
первых числах июля началось захоронение мраморной парковой скульптуры. Пер-
выми были закопаны наиболее ценные античные статуи «Римская матрона» и «Ве-
нера в садах», а затем приступили к укрытию остальных статуй, следуя вдоль 
Эрмитажной аллеи; затем памятник А. С. Пушкину и в последнюю очередь статуи 
из Собственного садика. Громоздкие бюсты из Концертного зала были помещены 
в кухню-Руину, меньшего размера бюсты перенесли сначала в коридор Зубовско-
го флигеля на половину Александра II, а потом часть из них закопали в землю.

Одновременно  были  закопаны  колоссальная  гальванопластическая  статуя 
«Нерва», бронзовая «Ниобея» и «Девушка с кувшином».

Каждая мраморная скульптура перед закопкой была обшита досками, и с ней 
вместе положен паспорт статуи, написанный на картонной карточке и для пре-
дохранения от влаги завернутый в клеенку.

Работы  по  захоронению  статуи  продолжались  вплоть  до  сентября  месяца 
и были прекращены недели за две до оккупации города. Ответственным за вы-
полнение работ был главный архитектор дворцов-музеев Иван Дмитриевич Ермо-
шин 10. Сопроводительные паспорта писала хранитель парка Евгения Леонидовна 
Турова. Е. Л. Турова присутствовала при захоронении первых статуй, однако 
в условиях очень спешной и напряженной работы по эвакуации ценностей она 
не имела возможности наблюдать все захоронения, тем более что в августе 
ей была поручена работа по эвакуации ценностей из Александровского дворца.

Несколько парковых статуй из-за огромного размера и веса не удалось 
вывезти или захоронить в парке: «Ариадна» в Гроте под Камероновой галереей,  

1 Емина Л. В. Справка 
о захоронении скульптуры 
Екатерининского парка 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 1959 (ГМЗ 
«Царское Село». Рукописные 
и архивные материалы 
Инв. № НВК-876-877).
2 Фрейлинский сад, 
Фрейлинский (Цветной) 
садик; распланирован 
по проекту Ч. Камерона 
в 1870 г. В 1817 г. вход 
в садик оформлен воротами, 
созданными по проекту 
В. П. Стасова.
3 Бронзовые статуи Ниобы 
и Ниобид из Фрейлинского 
садика– отливки с антич-
ных оригиналов, формы 
с которых были сняты по за-
казу И. И. Шувалова в Риме 
и доставлены в Академию 
художеств в 1769 г. Статуи 
были отлиты мастером 
В. Б. Можаловым под ру-
ководством профессора 
Ф. Г. Гордеева в1787 г.
4 Скульптурная группа 
«Ниоба с детьми» была 
установлена во Фрей-
линском садике в 1790 г. 
Работы проводились 
под руководством архитек-
тора Ю. М. Фельтена. В мае 
1798 г. скульптурная группа 
была разъединена: сын 
Ниобы и три Ниобиды были 
перевезены в Павловск 
и установлены в районе 
Старой Сильвии.
5 Авторское написание 
имени К. М. Клодиона 
(1738–1814).

6 Статуя «Римская матро-
на», середина III в. н. э.; 

в настоящее время 
находится в павильоне 

«Концертный зал».
7 «Венера в садах» — 
имеется в виду статуя 

«Афродита в садах», рим-
ская работа I–II в. н. э.; 

в настоящее время 
находится в павильоне 

«Концертный зал».
8 Эвакуация предметов 
в Горький, Новосибирск, 

Сарапул и Исаакиевский 
собор проходила в шесть 

этапов. Подробнее см.: 
Плауде В. Ф. Сохранить на-
циональное достояние // 

Город Пушкин. Дворцы 
и люди [сборник научных 
статей]. СПб., 2015. С. 46.

9 Официально термин 
«блокада» появился 

в ноябре 1941 г.
10 Ермошин Иван 

Дмитриевич (1886–
1968) — в 1934–1941 гг. 

техник-смотритель, инже-
нер-архитектор, архитектор 

Пушкинских дворцов-му-
зеев. Во время оккупации 

находился в г. Пушкине; 
в 1945 г. был осужден 
военным трибуналом 
за коллаборационизм.
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«Геркулес»  и  «Флора»  на  лестнице  Камероновой  галереи,  модель  памятника 
Екатерины II перед дворцом, статуя Екатерины II в павильоне «Грот», статуя 
«Атрей».

Эти статуи оставались к моменту оккупации города на своих местах. Все 
мраморные и гранитные пьедесталы были оставлены в парке.

Город Пушкин был оккупирован фашистами 17 сентября 1941 г., последняя 
партия сотрудников из г. Пушкина ушла в Ленинград пешком 16 сентября. В Ле-
нинграде, в Исаакиевском соборе в сентябре месяце хранителем парка Туровой 
был составлен план захоронения скульптуры на территории парка. План был 
сделан по памяти, частично по личным воспоминаниям, частично со слов Ермо-
шина, т. к. Турова фактически не видела всех захоронений. На плане кружками 
обозначены пьедесталы, а черточками — места захоронения стоявших на них 
статуй. Горизонтальное или вертикальное расположение черточек обозначало 
такое же расположение мест захоронения по отношению к пьедесталу. Отметки 
сделаны  без  учета  масштаба,  расстояния,  показаны  ориентировочно.  В  экс-
пликации плана перечислено  40 мест захоронения  скульптуры.  При раскопке 
статуй обнаружилось, что в плане, составленном по памяти, были допущены 
многочисленные ошибки — неправильно указаны некоторые места и пропущена 
статуя «Венера Кал[л]ипига», закопанная на Висячем садике.

Несмотря на неточности, допущенные при составлении плана по объектив-
ным причинам, в 1945 г. удалось обнаружить практически всю захороненную 
скульптуру. Из 40 скульптур, перечисленных в экспликации, не удалось найти 
только «Ниобею» из Фрейлинского садика и коллекцию бюстов из Концертного 
зала

Город Пушкин был освобожден от фашистской оккупации 24 января 1944 г. 
Через несколько дней директором дворцов-музеев и парков г. Пушкина была 
назначена Евгения Леонидовна Турова.

Территория парка во время оккупации очень тяжело пострадала, местами 
парк оказался непроходимым из-за завалов вековых деревьев, многие районы 
парка были заминированы. Поэтому приступить к раскопке скульптуры весной 
1944 г. было невозможно.

Летом 1944 г. в парке в основном работали саперы по разминированию пар-
ка. В апреле один из первых послевоенных жителей г. Пушкина Крылов заявил 
о том, что памятник А. С. Пушкину был похищен фашистами при участии бывшего 
архитектора  дворца  Ермошина.  Ермошин  в  это  время  жил  в  Волосове,  узнав 
об обвинении, он предложил показать место захоронения памятника и сделать 
пробную  раскопку.  В  присутствии  комиссии  из  представителей  Пушкинского 
исполкома, Инспекции по охране памятников и члена Комиссии по учету ущерба 
и злодеяний, нанесенных фашистами 11, была откопана голова Пушкина и затем 
снова засыпана землей.

Ко дню рождения А. С. Пушкина 6 июня 1944 г. была произведена раскопка 
бронзовой статуи к фонтану «Девушка с кувшином». Извлеченную из земли ста-
тую бойцы принесли в Лицей. Здесь статуя была помещена в 4-м этаже на месте 
бывшей комнаты А. С. Пушкина.

Комнату  по  возможности  привели  в  порядок:  побелили,  на  стену  пове-
сили найденный в груде мусора барельеф А. С. Пушкина, который реставратор 
А. С. Дмитриев  расчистил  и  укрепил  на  доске  красного  дерева.  На  столике 
красного дерева, тоже найденном в парке, были разложены открытки с видами 

парков. Пьедесталом для «Девушки с кувшином» служил ящик, накрытый холстом. 
Здесь 6 июня после торжественного собрания, проходившего в Доме культуры, 
поэты Анна Ахматова и А. Прокофьев читали свои стихи.

В  августе  1944  г.  были  сделаны  пробные  раскопки  нескольких  статуй, 
для того чтобы убедиться в их наличии. После обнаружения статуи снова были 
засыпаны землей.

К раскопке и установке статуй на места приступили в конце мая 1945 г. 
в  связи  с  работами,  проводимыми  к  первому  послевоенному  открытию  парка. 
Хранителем парка в этот период была научный сотрудник Л. В. Емина, которая 
и руководила работами по раскопке и установке статуй. Непосредственно ра-
боту производил взвод бойцов саперной роты 351 Отдельного Городского ба-
тальона местной противовоздушной обороны [МПВО] под командованием старшего 
лейтенанта Патуренкова. Взвод состоял в основном из бойцов-девушек. Рабо-
тали  на  выкопке  скульптуры  12–15  девушек  под  руководством  А. А. Суханова, 
опытного и сметливого красноармейца, по специальности столяра. В приложе-
нии к справке приведены копии с табеля на выдачу зарплаты и наряда на этот 
вид работы.

В табеле указаны фамилии 31 бойца, т. к. табель выписан сразу к двум 
нарядам, выделить 12–15 участников раскопки скульптуры из общего списка 
сейчас не представляется возможным.

11 Чрезвычайная 
государственная комиссия 
по установлению и рас-
следованию злодеяний 
немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщ-
ников и причиненного 
ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным 
организациям, государ-
ственным предприятиям 
и учреждениям СССР была 
образована указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР от 2 ноября 1942 г. 
В задачу Комиссии входил 
«полный учёт злодейских 
преступлений нацистов 
и причинённого ими ущер-
ба советским гражданам 
и социалистическому 
государству, установление 
личности немецко-фа-
шистских преступников 
с целью предания их суду 
и суровому наказанию; 
объединение и согласова-
ние уже проводимой совет-
скими государственными 
органами работы в этой 
области».

План захоронения 
парковой скульпту-

ры, составленный 
Е. Л. Туровой

Бумага, карандаш, 
тушь

Несмотря на некоторые 
неточности, допущен-
ные при составлении 

плана, в 1945 г. 
удалось обнаружить 

практически всю 
скульптуру (за исклю-
чением статуи Ниобеи 

из Фрейлинского 
садика и коллекции 

бюстов из Концертного 
зала)
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лежали в основном недалеко от пьедесталов на открытых газонах. Однако были 
и исключения, затруднявшие розыски, так, например, статуя «Нерва» была за-
хоронена на склоне холма более чем в 100 м от пьедестала. Статуи «Геракл» 
и «Воинская доблесть» были закопаны на соседнем газоне через дорогу и т. п.

В местах, где были обнаружены статуи, снимали верхний слой земли, раз-
бирали деревянный ящик, а затем поднимали статую из ямы. Вес каждой мрамор-
ной статуи около одной тонны. Подъем ее из ямы и постановка на пьедестал 
высотой 80 см представлял собой большую сложность. Статуи приподнимались 
при  помощи  1,5-тонной  тали,  укрепленной  на  бревенчатой  треноге.  Статую 
обвязывали  веревкой  вокруг  торса  и  в  вертикальном  положении  поднимали 
на пьедестал.

При  подъеме  37  статуй  произошел  только  один  случай  полома:  статую 
«Нимфа» вытаскивали ручным способом, без тали, при этом произошел перелом 
правой руки. Бригада девушек из МПВО относилась к сложной и трудной работе 
исключительно внимательно, бережно и даже самоотверженно. Работу необходи-
мо было сделать в кратчайший срок, к открытию парка летом 1945 г. Бригада 
справилась с огромной работой за две недели, с 1 по 16 июня. Необходимо 
иметь в виду, что в этот же срок вошли и работы по розыску статуй, не всегда 
закончившиеся успехом.

За этот период удалось разыскать и поставить на место 37 статуй и бю-
стов. Безуспешными оказались поиски 23 бюстов из Концертного зала, зако-
панных, как показано на плане, на территории Собственного садика под одним 
номером, т. е. в одном месте, статуи «Ниобея» из Фрейлинского садика и ста-
туи «Нерва» под террасой.

Расстановка  мраморных  статуй  в  парке  после  войны  была  несколько  из-
менена по сравнению с довоенной. Парадное крыльцо Екатерининского дворца 
со стороны парка оказалось разрушенным, а поэтому и невозможна постановка 
перед ним, как это было до войны, 4 статуй: «Слава», «Сивилла Ливийская», 
«Иола», «Мудрость, попирающая порок». «Слава» и «Мудрость, попирающая порок»  

Табель на выдачу 
зарплаты, наряд 

на работы, поименный 
список людей, 

участвовавших в обна-
ружении и извлечении 

скульптуры
ГМЗ «Царское Село»

Бойцы МПВО устанав-
ливают на пьедестал 
статую «Девушка 
с кувшином». 1945 
Фотография  
ГМЗ «Царское Село»

Поиски и раскопка статуй производились  следующим образом: определив, 
согласно  указанию  на  плане,  возможное  место  захоронения,  землю  в  ради-
усе  около  10  м  прощупывали  специальными  металлическими  прутами  на  глу-
бину до 40–50 см. Раскопку земли начинали после того, как прут ударялся 
в твердый предмет, о чем свидетельствовал специфический звук, производимый 
от удара железного прута о доски ящика. Однако часто оказывалось такое по-
казание ложным и ямы вырытыми напрасно. Все мраморные статуи были найдены 
зашитыми в деревянные ящики, засыпанными опилками или мелкими стружками.

Статуи  лежали  в  горизонтальном  положении  в  ямах  длиной  около  2,5  м, 
шириною около 1 м. Глубина захоронения была разной, но в основном верх-
няя крышка ящика обнаруживалась на 50–60 см от поверхности земли. Статуи  
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Мраморная статуя «Каллипига», стоявшая раньше на Висячем садике, по-
сле войны выкопана из земли, но она оказалась разбитой на мелкие куски, 
отсутствует голова. При ремонте Висячего сада 1954 г. обнаружены обломки 
статуи 12.

После войны случайно уцелевшими оказались мраморные бюсты, сохранявши-
еся в Кухне-руине: «Вакх», «Борей», «Султан Сулиман», «Султанша», «Густав 
Ваза», «Церера».

были поставлены в парке на гранитных пьедесталах: на месте бывшего здесь 
до войны «Аполлона Бельведерского», второй гранитный пьедестал до войны 
был свободным.

Освободившиеся  таким  образом  мраморные  пьедесталы  были  поставлены 
под «Геркулесом» и «Воинской доблестью», т. к. пьедесталы этих последних 
статуй оказались очень поврежденными и перенесены были в кладовую.

Статуя  «Иола»  перенесена  в  кладовую.  «Сивилла  Ливийская»  поставлена 
на Рыбном канале, вместо поврежденного Аполлона Баратта.

Две мраморные статуи «Весталок» работы скульптора Клодиона, стоявшие 
до  войны  в  портике  Агатовых  комнат,  найдены  на  территории  города.  Одна 
из них была поставлена фашистами перед зданием городской бани в Софии. Те-
перь она находится в Павловском парке, в Амфитеатре. Вторая «Весталка» была 
во время войны разбита на мелкие куски.

Извлечение скульптуры 
из укрытий. 1945 
Фотография 
ГМЗ «Царское Село»

Бойцы МПВО 
извлекают из укрытия 

скульптуру «Слава» 
1945. Фотография 

ГМЗ «Царское Село» 

12 Реставрирована 
в 1976 г.; в настоящее 

время находится в Лион-
ском зале Екатерининского 

дворца.
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Одновременно  с  раскопкой  скульптуры  были  привезены  из  Исаакиевского 
собора эвакуированные гальванопластические статуи, бюст «Никса» и модель 
памятника Екатерины II c Камероновой галереи.

Однако расстановка гальванопластических статуй в парке на свои места 
усложнилась  тем,  что  фашисты  использовали  оставшиеся  в  парке  гранитные 
пьедесталы для своих надобностей. Так, фашисты стащили со своих мест два 
постамента, бывшие под «Дискоболом» Мирона и «Боргезским бойцом», и, по-
ставив их друг на друга внизу под стеной гранитной террасы, укрепили на-
верху железную свастику. На месте существующего сейчас цветочного партера 

фашисты  устроили  кладбище.  На  пье-
десталах  [от]  «Боргезского  бойца» 
и «Дискобола» для этого [свастики?] 
были выдолблены прямоугольные ниши.

При подготовке парка к открытию 
пьедесталы были перенесены на свои 
довоенные  места.  Эту  работу  также 
выполняли бойцы МПВО.

В основном гальванопластические 
статуи были поставлены на свои преж-
ние места. Однако в нескольких слу-
чаях пришлось изменить расстановку. 
Так, статуя Аполлона Бельведерского, 
стоявшего до войны на аллее регуляр-
ного парка, была перенесена в центр 
площадки  на  Рамповой  аллее.  Такое 
изменение  продиктовано  следующими 
соображениями:  стоявшая  до  войны 
на  площадке  Рамповой  аллеи  свин-
цовая  статуя  «Леда»  была  захороне-
на в земле; пролежав в земле более 
двух  лет,  очень  тяжело  пострадала, 
т. е.  рассыпалась  на  мелкие  части, 
не  поддающиеся  реставрации.  Таким 
образом, пьедестал оказался пустым. 

В то же время сотрудниками музея было высказано мнение о неуместности по-
становки темной гальванопластической античного характера скульптуры в ре-
гулярном парке в соседстве с мраморными статуями начала XVIII в.

Статуя «Аполлон Бельведерский» по своим размерам и характеру парадной 
скульптуры вполне подходит для площадки на террасе. Эти два соображения 
и послужили основанием для перемещения данной статуи.

Выкопанная  из  земли  и  возвращенная  из  эвакуации  парковая  скульптура 
была расставлена по местам перед открытием 17 июня 1945 г. Однако поиски 
не найденной в то время скульптуры продолжались и впоследствии.

В 1946 и 1947 гг. делались попытки поисков места захоронения бюстов 
из Концертного зала. По свидетельству А. М. Кучумова и Е. Л. Туровой, бюсты 
были зарыты в одной яме на территории Собственного садика. Указать точнее 
место захоронения они не могли. Под руководством зав. хозяйством тов. Кри-
воротенко были вырыты в районе статуи «Нимфа» вдоль всего газона зигзаго-
образные траншеи и по ним пройдено щупом. Несколько позднее, основываясь 
на указаниях А. М. Кучумова, который обнаружил участок осевшей земли, прово-
дили поиски в районе Кагульского обелиска. Однако и это [было] безуспешно.

До  1947  г.  не  была  найдена  статуя  «Нерва»,  захороненная  под  терра-
сой. По плану место захоронения показано близ пьедестала, где ее искали 
в 1945 г. бойцы МПВО. Совершенно случайно летом 1947 г. рабочий Струков, 
проводивший ремонт водопровода в районе террасы и для этого копавший яму, 
наткнулся лопатой на статую «Нерва». Статуя была извлечена и поставлена 
на свое место.

Реставрация бронзовой 
статуи «Флора» после 
установки на пилоне 

Камероновой галереи 
1940-е. Фотография 
ГМЗ «Царское Село»

Бойцы МПВО 
устанавливают 
на пьедестал памятник 
А. С. Пушкину 
в Лицейском садике 
1945. Фотография 
ГМЗ «Царское Село»

Бойцы МПВО 
поднимают 
из земли памятник 
А. С. Пушкину 
в Лицейском садике 
1945. Фотография 
ГМЗ «Царское Село»



46 • «Помнить, нельзя забыть!» Дворцы и парки города Пушкина. 1941–1946

Осенью 1947 г. сообщили о «Геркулесе» и «Флоре», находящихся на меде-
плавильном заводе г. Галле. В 1948 г. были привезены и поставлены похищен-
ные фашистами «Геркулес» и «Флора» с Камероновой галереи.

Перед установкой статуи были реставрированы тов. Альспектором 13 и Аль-
бовым.

Статуй «Ариадна» и «Атрей» после войны на месте не оказалось, очевид-
но они были похищены фашистами, это предположение не вызывает ни у кого 
сомнений. Иначе обстояло дело с моделью памятника Екатерины II, стоявшего 
до войны перед фасадом дворца. По свидетельству жителей города, оставав-
шихся  в  нем  после  прихода  фашистов,  и,  в  частности,  А. М. Александровой, 
ушедшей  из  города  в  1942  г.,  памятник  находился  на  месте.  Однако  после 
освобождения города он не был обнаружен. Можно, следовательно, предполо-
жить,  что  модель  памятника  была  похищена  фашистами.  Этому  противоречит 
свидетельство  бывшего  директора  дворцов  тов.  Ладухина,  который,  приехав 
в 1955 г. в Пушкин, утверждал, что он лично в сентябре 1941 г. дал распоря-
жение закопать памятник, и показал примерное место, где была выкопана яма. 
Однако он не видел захоронения, т. к. в это время был призван в армию. Среди 
населения города ходят упорные слухи о том, что памятник был закопан, т. к. 
имеются якобы лица, которые участвовали в закапывании ямы. Согласно указа-
ниям тов. Ладухина были произведены поиски. Действительно, на указанном им 
месте обнаружена прямоугольная яма, однако она оказалась засыпанной мусо-
ром, состоящим из осколков битого стекла, фарфора и других предметов. Этот 
факт вызывает предположение о том, что яма была приготовлена для памятника, 
но  памятник  захоронить  не  успели,  и  впоследствии  оккупанты  засыпали  ее 
мусором, извлеченным из дворца.

Не удалось найти и колоссальную статую «Ниобея» из Фрейлинского садика. 
Неоднократные поиски ни к чему не привели. В 1958 г. бывший сотрудник музея 
И. Д. Ермошин указал место, где, как он помнит, была закопана статуя.

Осенью 1958 г. Научным отделом был сдан заказ в ПТМ на поиски скульп-
туры, работы вели только 2 дня.

Осенью 1959 г. проводились поиски статуи поисковой партией Геологораз-
ведочного института. При помощи специальной аппаратуры было установлено, 
что вблизи стены Камероновой галереи находится в земле какоето металличе-
ское тело около 2–3 м длины.

Начавшиеся раскопки были приостановлены в связи с наступившими мороза-
ми. Поиски «Ниобеи» будут продолжены весной 1960 г.

СНАРЯДЫ РВУТСЯ В ПУШКИНЕ
ИЗ ДНЕВНИКА Е. Л. ТУРОВОЙ. 1941

История дворцов-музеев Царского Села неразрывно связана с именами неза-
урядных людей, деятельность которых была отдана сохранению, приумножению 
и популяризации царскосельских музеев и их уникальных коллекций.

Творческий потенциал, широкие знания, художественная интуиция и подвижниче-
ская деятельность когорты сотрудников, пришедших в музей в 1930-е гг., опреде-
лили специфику и направление его жизни, послужили сохранению и возрождению 
памятника после войны и в результате создали то интеллектуальное простран-
ство, которое определяет преемственность поколений в истории культуры.

К их числу принадлежала Е. Л. Турова, начавшая свою деятельность в музее 
в предвоенные годы, проведшая годы войны в блокадном Ленинграде и вернувша-
яся после войны на пепелище г. Пушкина. Вместе со своими единомышленниками 
она приступила к воссозданию порушенных памятников и работала искренне, 
истово, используя до конца свои знания и силы.

В воспоминаниях коллег и близких Е. Л. Турова осталась как глубокий, вдумчивый 
исследователь, обладающий огромным творческим потенциалом и неистощимой 
работоспособностью, удивительный, яркий, бескомпромиссный человек, целиком 
отдавший себя любимому делу и Царскому Селу.

13 Альспектор Вениамин 
Абрамович (1895–?) — 
администратор куль-
турно-просветительских 
учреждений, специалист 
по реставрации музейных 
ценностей. С 1948 г. — 
начальник цеха 
реставрации в Произ-
водственно-технических 
мастерских пушкинских 
дворцов-музеев.
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24 июня 1941 г.

Вечером 22‑го, после закрытия дворца (последнего 
закрытия), мы начали по  ранее заготовленному списку упаковывать вещи, 
«наиболее ценные». И все упаковали за одни сутки.

14 июля

Управление требовало, чтоб мебели отправлять поменьше  — она гро‑
моздкая, а места мало. Меня заставили снять с машины наборный столик 
из Агатовой комнаты с подписью «ендтарных дел мастера»1. Но, когда на‑
чальство отвернулось, я опять столик втиснула в кузов.

16 июля

Целые дни выносили вещи. Грустно, что закапывают мраморную скульп‑
туру. Конечно, это очень важно, — какая‑то часть, во всяком случае, сохра‑
нится. Я надумала класть в каждую «могилу» краткий паспорт с основными 
сведениями. Заворачиваю его в клеенку. Это для тех, кто будет откапывать 2.

28 июля — 2 часа ночи

Какая чудесная ночь, и какой бы это был хороший сезон. Лермонтовские 
дни, наверное, прошли бы замечательно. Теперь все вещи для лермонтовской 
выставки уже давно находятся в Горьком.

С  тех пор как  уехал детский садик, таскаю Лешку за  собой во  дворец. 
Сегодня уйти домой не успела. Ночуем в комнатке за Комендантской. Лешка 
спит на диване, а мне не уснуть.

12 августа

Меня перевели в Александровский дворец.
Из научных сотрудников я здесь одна. Все‑таки стараюсь иногда делать 

обходы Екатерининского парка, я ведь его никому не сдавала.

23 августа

Отправили еще один эшелон. В  этот же день отослала маму и Алешу 
в Ленинград к тете Жене. Здесь неспокойно.

2 сентября

Директор отдал Концертный зал военным патрулям, в  парке многие 
участки стали военной зоной. У  меня на  пропуске особая пометка, чтоб 
пропускали. Нужно теперь почаще делать обходы: могут ведь что‑нибудь 
испортить.

11 сентября

Ездила с машиной в Ленинград. Возили в Исаакий гальванопластическую 
скульптуру с террасы Руска. Забегала на минутку к своим. Кажется, Ленин‑
град бомбят больше, чем Пушкин.

15 сентября — ночь

Все время бомбят. Со  вчерашнего дня никакого отбоя тревоги. Все ж 
таки успела вечером быстро обежать Екатерининский парк. В павильонах 
все в порядке. В Концертном зале военные спят на сене.

В Александровском дворце в подвале райком, райисполком и военкомат. 
А под Екатерининским и под Лицеем все население Пушкина.

17 сентября — ночь в Исаакии

Пушкина уже нет. Вчера все было так ужасно. Бомбили так, что не толь‑
ко в парк, но и в Екатерининский дворец пройти было страшно. Стало ясно, 
немцы где‑то  близко. В  Екатерининский дворец ударил снаряд и  застрял 
в стене Малой столовой… Когда мы с Лемус и Поповой 3 спустились из двор‑
ца в бомбоубежище, с вышки сообщили, что горит Китайский театр. Вы‑
звали по телефону пожарную команду.

Китайский театр горел. Я стояла и смотрела, как горит то, что я хра‑
нила… Все это было, как во сне, когда хочешь кричать и нет голоса, хочешь 
бежать, а ноги налиты свинцом.

Я медленно пошла прочь.
Что должен делать хранитель, когда все рушится?
Не знала я, что делать.
Во дворце сказали, что приходили из райкома и нам велено уходить.
Говорили, что железная дорога у Пушкина разбита, но, вероятно, к Шу‑

шарам подадут поезд.

1 Речь идет об уникальном 
столе, изготовленном 
подмастерьем Янтарной 
мастерской Г. Козловским 
в 1773 г. На днище 
столешницы, на листе 
бумаги текст: «1773 года 
ноября 23 дня делалъ 
сей столъ ентарного дела 
подмастерья Герасимъ 
Козловскiй» (см.: Ботт И. К. 
Царскосельская 
мебель и ее коронованные 
владельцы. СПб., 2009. 
С. 67–71).
2 Когда откапывали скульп-
туру в 1944–1945 гг., 
оказалось, что паспорта 
вместе с клеенками сгнили.

3 В. В. Лемус — главный 
методист дворца-музея; 
Т. Ф. Попова — замести-

тель директора по научной 
части.



50 • «Помнить, нельзя забыть!» Дворцы и парки города Пушкина. 1941–1946

ОТЧЕТ ОБ ЭВАКУАЦИИ МУЗЕЙНЫХ 
ЭКСПОНАТОВ ИЗ ДВОРЦОВ-МУЗЕЕВ 

Г. ПУШКИНА В Г. ГОРЬКИЙ,  
САРАПУЛ И В АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ 

МУЗЕЙ (ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР)

Т. Ф. ПОПОВА

Слова «война» и «эвакуация» заставили музейных работников забыть творческие планы и графы 
штатного расписания. Был план эвакуации. Были ящики. Было 106 742 экспоната, так хорошо 
знакомых «великолепных произведений XVIII века… XIX века… типичных примеров дворянского 
быта своей эпохи». Все вдруг стало до страшного просто: нужно упаковать, погрузить, вывезти 
303 экспоната по плану и еще все остальное, что удастся успеть, а что нельзя увезти — спря-
тать, укрыть, закрепить, сохранить. И делать это нужно всем вместе и до тех пор, пока все не за-
кончится, и только это сейчас главное.

Мы публикуем отчет об эвакуации музейных ценностей из дворцов-музеев г. Пушкина, состав-
ленный Т. Ф. Поповой, которая в 1941 г. являлась заместителем директора по научной работе, 
участвовала в эвакуации экспонатов и покинула город вместе с Е. Л. Туровой и В. В. Лемус 
16 сентября 1941 г., накануне его оккупации (ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 58. Л. 25–32 об.).

Документ был подготовлен 10 октября 1941 г., когда Тамара Феодосьевна находилась в Иса-
акиевском соборе. В отчете она подробно описывает не только работы по эвакуации из двух 
дворцов-музеев — Александровского и Екатерининского, качество упаковки и сопроводитель-
ной документации, но называет конкретные экспонаты, очередность их упаковки и отправки. 
Из отчета становится понятно, с какими трудностями была связана эта работа: коллектив 
сотрудников, в основном женщины, упаковывал в деревянные ящики, грузил и отправлял вглубь 
страны бесценные коллекции, причем, кроме запланированных предметов, упаковывалось все, 
что представлялось возможным спасти.

Колоссальная работа, проведенная за несколько месяцев, позволила в 1959 г., когда открылись 
первые залы Екатерининского дворца, вернуть спасенные шедевры на свои исторические места 
и сохранить для нового поколения блеск и красоту пригородных императорских резиденций.

Шли в Ленинград маленькими группками. Ночью прошел слух, что немцы 
заняли Пулково и отрезали нас от Ленинграда. Это было неправдой. В общем, 
мы шли довольно спокойно, а когда появились немецкие самолеты, прятались 
под кусты. Все время было слышно, как бомбят Пушкин. Поезд мы увидели 
уже около Купчина. Он шел очень медленно, часто останавливался. Около 
12 часов дня мы были уже в Ленинграде, в Исаакиевском соборе.

17 октября

Нашему Управлению поручили вывезти Пулковскую библиотеку. Соби‑
рали добровольцев.

Ехали на двух грузовиках. Немцы стоят близко, на Балтийской дороге.
Один раз, должно быть, заметили и стали бить явно по нашим машинам. 
Все выпрыгнули и легли в канаву. Когда стрельба прекратилась, мы поехали 
дальше.

Библиотека обсерватории была в  ужасном состоянии. Книги лежали 
в подвале. Фугасом пробило его своды. Через огромную дыру было видно небо. 
Здания обсерватории вообще не существует.

Ощупью, почти в  темноте, мы набивали книгами мешки и  грузили 
их  на  машины. Когда приехали в  Эрмитаж и  сгрузили книги  — было уже 
светло.

Вернулась в Исаакий. Как‑то будем жить дальше?
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Работа по эвакуации началась в ночь с 22 на 23 июня 1941 г. и была 
закончена 10.09.1941 г. Первая очередь эвакуируемых вещей была упакована 
в течение двух дней и вывезена из помещения дворцов. Списки музейных экс-
понатов,  подлежащих  эвакуации,  а  также  их  очередность  предусматривались 
заранее подготовленными актами и инструкцией. Этот акт, в который вошли 
музейные  предметы,  подлежащие  немедленной  эвакуации  с  момента  объявле-
ния войны, был составлен в 1936 г. при участии директора дворцов-музеев, 
представителя спецчасти Ленсовета, начальника спецчасти УКППЛ и специали-
стов-профессоров Яремича 1 и Кверфельдт[а]2. В этот список вошло 276 музей-
ных предметов из имевшихся 110 000, и [он] грешил не только тем, что в него 
не вошли ценнейшие экспонаты, как, например, маркированные экземпляры ме-
бели Жакоб, часы работы Томира, канделябры работы Гутьера, столик Носковых, 
оружие Азиатской комнаты, уникальные экземпляры рукописных книг XIV–XV вв., 
бюст работы Шубина, китайские лаки из Китайского театра, картины Серова, 
Рериха, Маковского и т. д. и т. п., но и тем, что в список вошли музейные 
предметы, не являвшиеся не только уникальными, но не представлявшие на фоне 
остальных экспонатов какой-то особой ценности, как, например, бисквитный 
бюст Вольтера работы неизвестного мастера времени [так в оригинале], кар-
тина работы Гульельми «Коронация Екатерины II», часы из Серебряной столо-
вой работы XVIII в. неизвестного мастера, блюдо японской работы XVIII в. 
серийного производства и т. д.

В 1939 г. зав. дворцами было поручено составить новый список с указа-
нием в нем 3-х эвакуационных очередей. Такой список был составлен, причем 
руководствовались всеми новыми данными, полученными после инвентаризации. 
По этому списку в первую очередь эвакуации подлежали предметы уникального 
значения  и  большой  материальной  ценности  (предметы  из  Особой  кладовой). 
Во  вторую  очередь  —  историко-бытовые  предметы  и  документация.  В  третью 
очередь — предметы большой художественной ценности и ткани.

К началу эвакуации последнего списка в Спецчасти не оказалось, и был 
предъявлен  составленный  в  1936  г.  Научные  сотрудники  вынуждены  были 
на ходу не только дополнять список, но частично заменять те или иные экспо-
наты более ценными. Благодаря такому положению сразу возникли затруднения 
с тарой. Ящики, заготовленные заранее, были рассчитаны на список 1936 г., 
а  резервные  не  соответствовали  намеченным  вновь  вещам.  Пришлось  ящики 
заново подгонять, использовать весь резерв, имеющийся в кладовых фондов. 

Кроме того, подготовленные заранее ящики не подходили к намеченным вещам, 
что  чрезвычайно  усложняло  работу.  Упаковочный  материал  был  заготовлен, 
и первая очередь им была обеспечена вполне. Для фарфора, янтарных вещей 
и более хрупких (слоновая кость, филигранные работы) употреблялась вата 
и стружка. Для упаковки блюд и ваз употреблялась стружка, а ящики были 
сделаны со специальными отделениями. Картины сколачивались друг с другом 
и укладывались в ящики. Бронза упаковывалась в стружку и бумагу; мебель 
в рогожу и специальные ящики. На дно и под крышку всех ящиков была под-
ложена клеенка, бока оставались открытыми. Упаковочные ящики обвязывались 
проволокой и пломбировались. На ящиках красной краской был написан следу-
ющий текст: «Ящик №… ЕДМ или АДМ Пушкинский музей. Ленинград. Осторожно. 
Не кантовать».

Упаковку проводили зам. директора по научной части, зав. дворцами и на-
учные сотрудники. В помощь были даны 3 музейных работника, обойщик и два 
столяра. Паспорта составлялись только научными сотрудниками и подписыва-
лись пакующим данный ящик. С паспортов были сняты копии и вместе с актом 
о приемке ящиков и вещей выданы на руки ответственному хранителю. В первую 
очередь было отправлено 52 ящика.

По ЕДМ 34 ящика с номеров от 1 по 26 включительно (имелись ящики с ли-
терами 20-а, 20-б и т. д.).

По АДМ 18 ящиков с номеров от № 1 по 18 включительно.
В 52 ящиках оправлено всего 1928 музейных предмета, вместо запланиро-

ванных 276.
По ЕДМ — 1126, вместо 259 запланированных.
По АДМ — 802, вместо запланированных 7.
В первую очередь были отправлены музейные предметы уникальные, высокой 

художественной ценности, большой материальной ценности и наиболее ценные 
акварели, чертежи и книги.

Музейные предметы были отправлены следующие:
По ЕДМ:

1. Картины — 33; было запланировано 39. Шесть картин не вошли в данную 
очередь из Картинного зала за неимением готовых ящиков нужного формата. 
В число 33 картин вошли работы: Каравака, Люддена, Тенирса, Рослена 
[Рослина], Алексеева, Щедрина, Гро[о]та, Натье, Ван-Остаде, Эриксена, 
Янбота [Яна Бота].

2.  Картины-мозаики из Агатовых комнат — «Храм Сибиллы» и «Приморская бир-
жа»; обе запланированные.

3.  Гобелен — один: «Попугай и обезьяны»; запланирован.
4. Мебель — два: бюро моржовой кости, работы конца XVIII в. и бюро набор-

ного дерева русской работы конца XVIII в.; запланированы.
5.  Ковры  —  четыре:  ковер  французской  работы  XVIII  в.  из  Арабескового 

зала 3, ковер Обюссон и два ковра из комнаты Александра I русской работы 
с рисунком стиля ампир; запланированы. Один ковер из Арабескового зала.

6.  Часы  —  три:  работы  Каффиери,  белого  металла  из  Серебряной  столовой, 
золоченой бронзы с малахитом стиля ампир из кабинета Александра I; за-
планировано двое часов — малахитовые в списке не указаны.

1 Яремич С. П. (1869–
1939) — российский 
и советский художник, 
историк искусства, критик 
и коллекционер. Учился 
живописи в Киево-Печер-
ской лавре (1882–1887) 
и Киевской рисовальной 
школе Н. И. Мурашко 
(1887–1894). С 1900 г. 
жил в Санкт-Петербурге; 
дружил с А. Н. Бенуа, 
сотрудничал в журналах 
«Мир искусства», «Худо-
жественные сокровища 
России», «Старые годы». 
С 1918 г. член Художе-
ственного совета Русского 
музея, Государственного 
музейного фонда, Совета 
Эрмитажа, ученый хра-
нитель Отделения гравюр 
и рисунков Эрмитажа, 
с 1928 г. заведующий Ре-
ставрационной мастерской; 
профессор Отдела истории 
западноевропейского 
искусства. С 1924 г. член 
правления Академии 
истории материальной 
культуры. Работал 
в нескольких комиссиях 
по отбору художественных 
произведений (с целью 
покупки и продажи).

2 Кверфельдт Э. К. 
(1877–1949) — историк 

искусства, художник, 
специалист по китайскому 

искусству, керамике. 
Окончил Центральное 
училище технического 

рисования барона Штигли-
ца в 1900 г.; в 1907–
1924 гг. — хранитель 

и директор музея Училища. 
С 1924 по 1949 г. работал 

в Эрмитаже в должности 
заведующего Отделением 

искусства Дальнего Вос-
тока, в 1945–1949 гг. — 

главный хранитель 
Эрмитажа.

3 Речь идет о «Чесменском 
ковре» русской работы 

(подробнее см.: Коршуно-
ва Т. Т. К истории произ-
водства ковров на Им-

ператорской шпалерной 
мануфактуре в Петербурге 

// Из истории русской 
культуры XVII–XX веков. 
Труды Государственного 
Эрмитажа. СПб., 2016. 

С. 146–148).
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7.  Канделябры  —  два,  золоченой  бронзы  с  малахитом  из  кабинета  Алексан-
дра I; не запланированы.

8.  Фарфор — 97 — китайские вазы и блюда, саксонский сервиз, брюссельский 
сервиз, вазы русской работы в стиле ампир, ваза конца XVIII в. с вен-
зелем E II, сюрту де табль (в виде беседки «Большой каприз»); заплани-
ровано 92 предмета. Из запланированных трех японских блюд — два блюда 
заменены китайскими.

9. Серебряный дорожный прибор работы XVIII в. из 12-ти предметов; запла-
нировано 10 предметов.

10. Янтарные  вещи  из  витрины  в  Янтарном  зале  в  количестве  92  (шкатулки, 
табакерки, шахматы, шашки, настольные украшения и т. д.); запланирован 
71 предмет.

11. Настольный письменный прибор из бадахшанского лазурита и секретер та-
кой же; не запланировано.

12. Письменный прибор из малахита и бронзы из Парадного кабинета Алексан-
дра I; не запланировано.

13. Предметы из драгоценных металлов, хранившиеся в Особой кладовой, среди 
них — веера с отделкой из золота и драгоценных камней, блюда с золотыми 
гербами, лампады с золотыми подвесками, икона с золотой отделкой и дра-
гоценными камнями, золотые медальоны, серебряные подсвечники и т. д.; 
не запланированы 4.

14. Восточное оружие из Турецкой комнаты 246 экземпляров наиболее ценных 
коллекций; не запланировано.

15. Табакерки, веера и всевозможные серебряные мелочи из витрины в Портрет-
ном зале, 49 предметов; запланирована.

16. Дарохранительница  серебряная  весом  свыше  одного  пуда  из  церкви  ЕДМ; 
не запланирована 5.

17. Акварели — 52. Из них работы Де-ля-Барта, Премацци, Гау, Мейера с изо-
бражением комнат Екатерининского дворца и виды г. Москвы; не заплани-
рованы.

18. Планы и чертежи — 24, из них подписные Камерона, Русско [Руски], Не-
елова — сооружения в Царском Селе; не запланированы.

19. Книги — 21, среди них рукописные молитвенники XIV и XV вв. с живопис-
ными миниатюрами 6; не запланировано.

20. Альбомы — четыре: два XVIII в. с живописным изображением сооружений 
Царского Села и два — с ценными серебряными переплетами; не заплани-
ровано 7.

По АДМ:
1. Картины — 31, работы Рериха, Брюллова, Нестерова, Маковского, Сурикова, 

Репина, Рябушкина, Васнецова, Крачковского, Штейнгеля, Тома де Томона, 
Перуджино, Каравака, Детайля, Жилярди; запланировано две картины Репи-
на, одна Штейнгеля и одна Сурикова 8.

2.  Гобелены и шпалеры — шесть: гобелен «Мария-Антуанетта», портрет Алек-
сандра I, шпалера с государственным гербом работы XVIII в.; запланиро-
вано пять, не вошла шпалера с гербом.

3.  Миниатюры — 92 из Парадной библиотеки и Рабочего кабинета Николая II; 
не запланировано 9.

4. Бронза — два барельефа золоченой бронзы работы XVIII в., часы из Белой 
гостиной и церкви, письменный прибор времени Александра I; не запла-
нированы.

5.  Фарфор  —  саксонский,  кофейный  прибор  с  видами  Петербурга,  тет-а-тет 
из Парадного кабинета, вазы китайского и японского фарфора, бюст Напо-
леона севрского фарфора; не запланированы.

6.  Стекло — статуэтки и вазочки цветного стекла Галле русской работы, тет-
а-тет лилового стекла, хрусталь баккара, бокалы и кувшинчики венециан-
ского стекла, лампы стекла Галле; не запланированы.

7.  Серебряные и золотые вещи и изделия из кости — самородок золота и пла-
тины, золотая пальмовая ветка, 11 золотых пластинок, три фигурки солдат 
из уральских камней и золота 10, сабля и кортик с золотыми надписями, 
газыри с золотыми цепочками, статуя «Мир» серебряная 11, кубок-пушка се-
ребряный, серебряная церковная утварь, серебряные солонки, подстакан-
ники, блюдца, вазочки, яйца, иконы-складни, лампады, вставочки, лари, 
верхняя часть от рамы картины Брюллова, молитвенники в серебряных пере-
плетах, вазочки и блюдца с серебряной отделкой 12, барельеф из слоновой 
кости,  статуэтки  из  нефрита,  изделия  из  ляпис-лазури,  яшмы,  модель 
памятника Минину и Пожарскому из моржовой кости; не запланированы.

8.  Гардероб — два костюма, дамский и детский, из лебяжьего пуха; не за-
планированы.

9. Ковры — четыре: текинский, кавказский и два персидских; не запланиро-
ваны.

10. Ткани — скатерть индийская, панно китайского шелка, красный и сиреневый 
обойные шелка, розовый обойный репс, обойный муар; не запланированы.

Вся работа по эвакуации производилась в секретном порядке. Дворец был 
закрыт, музейные работники отпущены; упаковка проводилась на первом этаже 
в помещении бывшего Краеведческого музея 13. После окончания упаковки ящики 
были погружены на подводы, закрыты черной материей и вывезены в подвал Ар-
сенала. О месте нахождения вещей знал только директор, начальник спецчасти 
и ответственный хранитель первой очереди, зав. АДМ Кучумов. Осталось не-
ясным, почему ящики до 29 июня были помещены в сыром подвале с чрезвычайно 
узким входом, благодаря чему, как при помещении в подвал, так и при по-
грузке на станцию вещи кантовались, а один из ящиков пришлось подпиливать 
и  переупаковывать.  29  июня  ящики  были  отправлены  на  станцию  и  30  июня 
вывезены из г. Пушкина.

II

Работа по эвакуации второй очереди началась с 3-го июля [июня] и за-
кончилась 5-го июля [июня], 6-го июля [июня] вещи были отправлены на ст. 
Детское Село с ответственным хранителем и зав. ЕДМ т. Нетунахиной. Имевший-
ся список на эвакуацию музейных предметов был исчерпан при отправке первой 
очереди, и при отборе данной очереди научные сотрудники руководствовались 
особой ценностью музейного экспоната, как художественной, так и материаль-
ной (акварели, гравюры, фотографии, чертежи с изображением Царского Села).

8 В ГМЗ «Царское Село» 
предметы не возвращены; 
в настоящее время почти 

все полотна находятся 
в ГМЗ «Павловск». Карти-

на Н. К. Рериха «Заморские 
гости» передана в ГТГ, 

предположительно 
взамен на картину К. фон 

Кюгельхена «Храм Дружбы 
в Павловске».

9 В настоящее время 
миниатюры находятся 

в ГМЗ «Павловск».
10 В ГМЗ «Царское Село» 
предметы не возвраще-

ны; местонахождение 
золота и золотых изделий 

неизвестно.
11 В настоящее время 

статуя находится в собра-
нии ГЭ.

12 Серебряные предметы 
(за исключением верхней 

части от рамы) в музей 
не возвращены.

13 Краеведческий музей 
располагался на первом 
этаже Екатерининского 

дворца, в одной из комнат 
с окнами на плац, 

занимаемой до 1917 г. 
придворнослужителями.

4 В ГМЗ «Царское Село» 
предметы не возвращены; 
их местонахождение 
до конца не определено 
поскольку изучение 
архивов ЦХМФ только 
началось. В ЦГАЛИ обнару-
жен документ, из кото-
рого следует, что ПДМ 
обратился в Министерство 
культуры с просьбой 
разрешить создать новые 
описи на предметы с со-
держанием драгоценных 
металлов, так как их боль-
шая часть, переданная 
в ПДМ из ЦХМФ, была 
выдана в 1949 и 1956 гг. 
на постоянное хранение 
как предметы «не про-
фильные для пригородных 
дворцов-музеев», в ГЭ 
(678), ГРМ (321), Музей 
истории религии и атеизма 
(107), ГИМ (33), Госфонд 
(645) (ЦГАЛИ. Ф. 310. 
Оп. 2. Д. 55. Л. 14. 1956).
5 Взамен дарохранитель-
ницы из дворцовой церкви, 
местонахождение которой 
неизвестно, из ЦХМФ 
в ГМЗ «Царское Село» 
поступила дарохранитель-
ница из Антирелигиозного 
музея (Исаакиевский 
собор) (подробнее см.: 
Швиглева Е. Серебряная 
дарохранительница 
из коллекции музея-запо-
ведника «Царское Село» 
// Ювелирное искусство 
и материальная культура 
/ Тезисы докладов… СПб., 
2009. С. 159–162).
6 По документам ЦГАЛИ 
известно, что из ЦХМФ 
в Музей религии и атеиз-
ма было передано около 
700 тыс. редких книг 
религиозно-богословского 
содержания; в ГПБ имени 
Салтыкова-Щедрина — 
около 200 «иностранных 
книг» XV–XVII в., 11 инку-
набул, шесть рукописей.
7 В ГМЗ «Царское Село» 
предметы не возвращены.
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Таким образом, были отобраны следующие музейные предметы:
По ЕДМ:

1. Бронза:  бюст  Ломоносова  работы  Шубина,  три  античных  бюста  из  Агато-
вых комнат, канделябры работы Гутьера, канделябры и люстры из комнат 
Александра  I  и  Марии  Федоровны,  и  Екатерины  II,  часы  работы  Томира, 
часы  работы  Рентгена,  часы,  облицованные  перламутром  (половина  Алек-
сандра  II),  торшеры  стеклянные  с  бронзой  в  стиле  ампир,  треножники 
хрустальные с бронзой из комнат Екатерины II.

2.  Мебель  —  столик  туалетный  работы  охтинских  мастеров  Носковых,  два 
письменных стола, отделанных серебром тульской работы конца XVIII в. 
из  Серебряного  кабинета  Екатерины  II,  консоль,  облицованная  яшмой 
и ла[я]пис-лазурью работы конца XVIII в., столик, облицованный перла-
мутром турецкой работы конца XVIII в., диван работы Жакоб, бюро карель-
ской березы стиля ампир русской работы.

3.  Скульптура: два бюста работы Шубина — Александр I и Константин, два 
Диоскура из гипса работы конца XVIII в.

4. Фарфор и фаянсовая ваза в стиле ампир с живописью Свебаха из Парадного 
кабинета Александра I, сервиз фаянсовый работы фабрики Вэджвуд, китай-
ские блюда в количестве 8, китайские вазы зеленого и розового семейства 
в количестве 11, китайские божки, попугаи фаянсовые китайской работы 
XVII в., портрет Пушкина на фарфоре работы 1837 г., часы бисквитные 
работы Рашет[т]а 14.

5.  Ткани — обойные шелка из фондов с рисунком лебедей и фазанов работы 
крепостной мануфактуры конца XVIII в. и фабрики Сапожникова, китайские 
шелковые панно, панно с китайскими аппликациями, желтые и голубые шел-
ка, обойные репсы, чинцы, образцы шелков, альбомы с образцами бархата 
и  обойной  материи 15,  одеяла  Александра  I,  парчовые  шлейфы,  скатерти 
(скатерти и одеяла использованы как упаковочный материал).

6.  Ковры — ковер кавказский, ковер текинский, ковер гарусный украинский.
7.  Гардероб — мундиры Александра I и Александра II, кафтан Петра III, ка-

закины Екатерины II, глазетовый кафтан Александра I … работы XVIII в., 
личные вещи Александра I.

8.  Плоскостные материалы — гуаши работы Захарова из Адмиралтейства, ак-
варели Гау, Рокштуля, Крамского, альбом с акварелями китайской работы, 
сепия Буше, рисунок Фрагонара, гравюры с изображением Царского Села, 
гравюры  XVII  и  XVIII  вв.,  литографии  Тона  с  изображением  Царского 
Села, литографии Лангера, альбом с литографиями Петербурга и русских 
городов, планы и чертежи XVIII и начала XIX в. — сооружения Царско-
го Села, документы Неелова, высочайшие повеления рукописные, книги 
рукописные  XVIII  в.  —  среди  них  рукопись  села  Коломенского,  Устав 
благочиния, ордена времени Павла I, книги печатные XVIII в. — из них 
описания коронации Елизаветы Петровны, Философия Аристотеля, Гораций 
Флакк 16.

9. Картины — из Картинного зала работы Натье, Джордано, из Малой столовой 
Де-ла-Барта, Иванов, Махаев; из комнат Елизаветы Алексеевны шесть кар-
тин, из них две работы Тенирса; из комнат Марии Федоровны — пять картин, 
из  них  работа  Бароччо  [Бароччи],  Виллебарте  [Виллебортс],  Джордано; 
из комнат Марии Александровны — работы Адама, Ораса Верне; из Лионского 

зала — архитектурный пейзаж Бельского; из фондов Вилевальде — «Пленение 
Шамиля».

10. Китайские  предметы  —  сервиз  эмалированный  на  меди,  работа  XVIII  в., 
шахматы  слоновой  кости,  шкатулки,  лотки,  кувшины  резного  пекинского 
лака, божки из бамбука, пальмы, кокосового ореха.

11. Оружие — дуэльные пистолеты Александра I, 2-я партия оружия из Турецкой 
комнаты.

12. Предметы из ценных материалов — шкатулка для рукоделия с предметами 
из перламутра, отделанными серебром, письменный прибор перламутровый, 
карандаш серебряный, крест перламутровый, фишки перламутровые.

По АДМ:
1. Бронза — пять часов золоченой бронзы, из них «готическая» лампа с лун-

ным камнем из Парадного кабинета, лампа с фигурой танцовщицы, два кан-
делябра, люстра из Полукруглого зала. Фонари из библиотеки 17.

2.  Фарфор и стекло — 43 статуэтки и вазы датского фарфора, люстры из Ки-
тайского театра, три вазы черного стекла.

3.  Ткани — альбомы с образцами тканей, образцы шелков, парчи 18, шаль ту-
рецкая, скатерти с вышивкой, накидки из русских кружев.

4. Ковры — два ковра с рисунком в стиле модерн.
5.  Гардероб — парадные, вечерние и летние платья Александры Федоровны 19, 

костюм сокольничий Николая II, мундиры.
6.  Плоскостные материалы — акварели Кравченко и Непринцева с изображени-

ем Детской половины Александровского дворца. Акварели Гау, Вольского, 
Мейера с изображением видов Александровского дворца и парка, акварели 
Александровского [дворца?], гравюры — виды Петербурга, литографии Мей-
ера и Садовникова, папки с документами — среди них письмо Сухомлинова 
Николаю  II,  список  прошений  на  имя  Николая  II,  доклад  министра  про-
свещения, доклад председателя Государственной Думы, послужной список 
Николая II; книги — Яковкин. «История Села Царского», 1831 год, ката-
лог оружия Арсенала, Олеарий, Дневники Валуева (рукописные); дневник 
Александры Федоровны; фотографии Гана с изображением Александровского 
дворца и парка 20.

7.  Картины — всего 20, среди них работа Эриксена, Нефа, Робертсон, пять 
видов  Воробьева,  12  картин  Маковского,  Брюллова,  Кольба,  Борданова 
и Майнелла 21.

8.  Предметы из ценных материалов — вазочки серебряные, иконы, шитые жем-
чугом, блокнот с драгоценными камнями, серебряный якорь, три альбома, 
отделанные  серебром,  сумочка  с  жемчугом  и  изумрудом,  серебряная  ку-
рильница, солонки, ложечки, подсвечники, рамки, пепельница черепаховая 
с серебром, флакон из оникса, брелоки из уральских камней и серебра. 
Барельеф серебряный, крест слоновой кости, домино перламутровое, веера 
перламутровые с акварельной живописью и прочее 22.

Всего упаковано 1943 музейных предмета в 46 ящиках:
по ЕДМ — 1345 музейных предметов в 35 ящиках с нумерацией с № 27 по № 61 

включительно.
по АДМ — 598 музейных предметов в 11 ящиках с нумерацией с № 1 по № 11.

14 Возможна опечатка: 
1937 г.; ни барельеф, 
ни часы Ж. Д. Рашетта 
в собрании ГМЗ «Царское 
Село» не представлены.
15 Альбомы образцов 
в ГМЗ «Царское Село» 
не возвращены.
16 См. примечание 7.

17 Три фонаря конца 
XVIII в. в настоящее время 

находятся в Вестибюле 
Павловского дворца-музея.

18 В ГМЗ «Царское Село» 
альбомы не возвращены.

19 Предметы находятся 
в ГМЗ «Павловск».

20 В архивах сохранилась 
переписка о передаче 

из ПДМ в ГИМ на постоян-
ное хранение документов 

из «личных бумаг 
Романовых», находивших-
ся в ЦХМФ (171 ед. хр.) 
в обмен на графические 

материалы (ЦГАЛИ. 
Ф. 310. Оп. 2. Д. 354. 

Л. 36. 1968).
21 Картины находятся 

в ГМЗ «Павловск».
22 В ГМЗ «Царское Село» 

предметы не возвращены; 
их местонахождение 

не определено.
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При  упаковке  второй  очереди  научные  сотрудники  столкнулись  с  отсут-
ствием тары и упаковочного материала. Спешно делались ящики круглые сутки, 
частью по специальным размерам (на мебель, картины, фарфор), а частью — 
стандартные, ввиду спешки.

Вата отсутствовала совершенно, и употреблялась солома с конного двора 
и стружка, случайно оставшаяся в мелких ящиках с забракованной продукцией 
РХМ [Реставрационно-художественные мастерские], и в небольшом количестве 
сено.

Как  оберточный  материал  употреблялась  бумага  и  мягкие  музейные  вещи 
для фарфора, и рогожа. Клеенка употреблялась также, как и в первой очереди.

Составление паспортов и упаковка производились также только научными 
сотрудниками.  Документация  и  пломбировка  сохранились  прежними.  Упаковка 
производилась в секретном порядке, но научные сотрудники были уже осведом-
лены о месте отправки музейных предметов.

III

Работа  по  эвакуации  третьей  очереди  началась  9  июля  и  закончилась 
12 июля, а 13 июля вещи были вывезены в г. Горький с ответственным храни-
телем, научным сотрудником т. Скобликовой. При отборе вещей данной очереди 
особое внимание было уделено по ЕДМ — фарфору и мебели, по АДМ — коллекции 
гравюр, фототеке, гардеробу и лакам из Китайского театра.

Отобраны были следующие предметы:
По ЕДМ:

1. Бронза — малахитовый с бронзой гарнитур в стиле ампир, канделябры, двое 
часов, подсвечники; двое часов с агатом из библиотеки Марии Федоровны, 
миракль  из  кабинета  Александра  I,  люстры  из  Туалетной  Екатерины  II 
и комнат Александра I, фонарь хрустальный с бронзовой отделкой из Се-
ребряного кабинета Екатерины II.

2.  Мебель — экземпляры кресел и стульев в стилях рокайль, Людовика XVI, 
шинуазри,  ампир,  частью  выполненных  по  рисункам  Камерона  и  Стасова; 
экземпляры взяты из Парадного кабинета Александра I, Зеленой столовой, 
Библиотеки Марии Федоровны, Малой столовой, Китайского зала, Лионского 
зала (маркированный Жакоб), Китайской гостиной, Большого зала, Парад-
ной столовой, Приемной Марии Федоровны, диван, выполненный по рисункам 
Растрелли, диван работы Жакоба, три табуретки, инкрустированные  пер-
ламутром, из Турецкой комнаты, секретер из Китайской гостиной, кресло 
стальное  тульской  работы,  столик  стальной  тульской  работы  и  столик 
наборного дерева из Агатовых комнат, столик, облицованный стеклом, вы-
полненный по рисунку архитектора Камерона.

3.  Скульптура  Марии  Федоровны  работа  Трискорни 23  «Екатерина  II  и  граф 
Румянцев-Задунайский», мрамор; бюст Дидро и бюст вельможи — бисквит.

4. Фарфор — весь Бабигонский сервиз, Пурпуровый сервиз, весь сакс 24 из ком-
нат Марии Александровны и фондов, китайские вазы «Розового» и «Зеленого 
семейства», китайские блюда и чаши, вставки и блюда Севрской мануфак-
туры от стола из Гостиной Марии Александровны, две вазы из Агатовых 

комнат с изображением Чесменской битвы, бисквитные барельефы с изобра-
жением русских царей.

5.  Гардероб — мундиры Николая I, Александра I и Александра II.
6.  Ковры — ковер из Приемной Александра II.
7.  Плоскостные  материалы  —  акварельные  рисунки  военных  форм  времени 

Александра  II,  акварели  с  изображением  гусар  на  фоне  Екатерининско-
го и Александровского дворцов, акварели — Помпейские фрески; гравюры 
о войне 1812 г., гравюры с изображением Петербурга и пригородов, гра-
вюры Аткинсона с изображением всех народностей России, гравюры с изо-
бражением Академии наук Петербурга и окрестностей, карты Царского Села 
из кабинета Александра I.

8.  Картины — из Картинного зала работы Роза да Тиволи, Фейта, неизвестных 
художников голландской школы XVII–XVIII вв., из Лионского зала «Сибилла 
Либийская», «Агнесса с ягненком» работа Строцци; из комнат Елизаветы 
Алексеевны работы Алексеева, из комнаты Александра II — две картины 
Штейбена,  Айвазовского,  Пильца,  картина  «Сбитенщик»,  из  церкви  ико-
на работы Аргунова, из Малой столовой картины Гро[о]та, из Лицейской 
арки — художника Тиранова [Тыранова].

9. Книги  —  из  научной  библиотеки,  топографические  карты  городов  России 
30–50 гг. XIX в., книги на турецком языке из комнат Александра II, ру-
кописные рапорта 25, книги из Кабинета Александра I.

10. Оружие — 3-я партия оружия из Турецкой комнаты.
11. Предметы из ценных материалов — печатки из сердолика, аметиста, слоно-

вой кости, медальон в золотой оправе, лампада серебряная позолоченная 26, 
блюдо  с  кораллами,  бирюльки  и  вещички  из  моржовой  кости,  миниатюры 
на кости.

12. Знамена из комнат Александра II 27.
13. Кумганы и стаканчики из Турецкой комнаты.
14. Модель XVIII в. архитектора Квасова «Екатерининский дворец».

По АДМ:
1. Бронза — люстры из Портретного зала.
2.  Мебель — два стула с вензелем Екатерины II и бюро китайского дерева 

из Угловой гостиной.
3.  Фарфор  и  стекло  —  вазы  датского  фарфора,  вазы  китайского  фарфора 

и вазы — стекла Галлэ [Галле].
4. Ткани — чинцы из фондов и вышитые скатерти.
5.  Знамена из Приемной Николая II 28.
6.  Гардероб — полностью весь гардероб Николая II.
7.  Плоскостные материалы — гравюры в папках XVI–XVIII вв., акварели, гра-

вюры и фотографии из Китайского театра, атлас Царского Села, акварели 
Шарлеманя; документы — Верховной комиссии, планы расположения войск, 
донесения, вся фототека АДМ 29.

8.  Картины — портрет Серова «Александр III»; Васильев «Вид Екатерининского 
дворца», Айвазовский «Дарьяльское ущелье».

9. Предметы  из  ценных  материалов  —  альбом  с  золотой  отделкой,  бювары 
и адреса с серебряной отделкой, иконы в серебряных окладах.

10. Лаки — коромандельские лаки из Китайского театра, 80 шт.30

23 В собрание ГМЗ 
«Царское Село» скульптура 
не возвращена.
24 Фарфор Мейсенской 
мануфактуры.

25 См. приложение 20.
26 В ГМЗ «Царское Село» 

предметы не возвращены.
27 В ГМЗ «Царское Село» 
знамена не возвращены.
28 В ГМЗ «Царское Село» 
знамена не возвращены.
29 В ГМЗ «Царское Село» 

документы не возвращены.
30 В ГМЗ «Царское Село» 

находятся 40 ед. хр., 
собранные из фрагментов.
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Всего упаковано 8304 музейных предмета в 47 ящиках.
По ЕДМ — 2392 музейных предмета в 35 ящиках с нумерацией от № 62 по № 96.
По  АДМ  —  5912  музейных  предметов  в  12  ящиках  с  нумерацией  от  №  12 

по № 23.

При упаковке третьей очереди, как и для второй, ящики срочно заказы-
вались и делались по специальным размерам, а также стандартных размеров. 
Для упаковки пользовались только сеном и бумагой, другой упаковочный ма-
териал отсутствовал. Клеенка употреблялась только в ящики с мебелью и пло-
скостным материалом. Порядок упаковки и документация оставались прежние.

IV

Работа  по  эвакуации  четвертой  очереди  началась  15  августа  и  закон-
чилась  19,  а  20  августа  вещи  были  отправлены  на  станцию  «Детское  село» 
для следования в г. Сарапул с ответственным за доставку т. Ивановым (зав. 
Жилкомсектором).

При  отборе  вещей  научными  сотрудниками  особое  внимание  было  уделено 
в ЕДМ — бронзе, картинам, и всей оставшейся документации: планы, чертежи, 
архивы, музейного отдела; в АДМ — бронзе и предметам с серебряной отделкой. 
Как бронза, так и предметы с серебряной отделкой в эту очередь по АДМ были 
вывезены полностью.

Отобраны были следующие предметы:
По ЕДМ:

1. Бронза  —  вся  мелкая  бронзовая  скульптура:  из  комнат  Марии  Федоров-
ны, Александра I, Елизаветы Алексеевны, бюсты Александра I, бронзовые 
настольные украшения, модели памятников, статуэтки золоченой бронзы; 
канделябр  и  часы  бельэтажа,  два  бюста  А. С. Пушкина  темной  бронзы 31, 
скульптурные  группы  из  комнат  Александра  II,  таганы  бельэтажа,  вся 
бронза фондовой кладовой — подсвечники, бра, настольные украшения; все 
бюсты с Камероновой галереи.

2.  Мебель — походная кровать Александра I.
3.  Фарфор — китайские вазы, тарелки китайского фарфора.
4. Ткани и чинцы, ситцы и кретоны из фондов; образцы ковровых дорожек 32.
5.  Плоскостные  материалы  —  акварели:  формы  учебных  заведений  1835  г., 

портрет А. С. Пушкина работы Соколова 33; гравюры XVIII века, литографии — 
виды Петербурга, весь оставшийся отдел планов — 2042 экз., фотографии 
музейных  предметов  и  дворцовых  комнат,  документы  музейного  отдела  — 
картотека, научные доклады, архив бухгалтерии.

6.  Картины — работы художников: Пароселя, Лядурнера [Ладюрнера], Василь-
ева  «Екатерининский  дворец»,  Перуцци,  Ротари,  Рослен-Рокотова,  Дау 
[Доу],  Роза-да-Тиволи,  Шульца,  картины  неизвестных  художников  XVIII 
и начала XIX в.

7.  Предметы  из  ценных  материалов  —  лампады  серебряные,  серебряный  лом 
360 грамм, два адреса с серебряной отделкой, икона с серебряной отдел-
кой, ларец с рисунками Врубеля и отделкой из драгоценных камней.

8.  Китайские изделия — шкатулки и вазы резного пекинского лака. Корзиночка 
из нефрита, китайские божки темной бронзы.

По АДМ:
1. Бронза  —  вся  оставшаяся  бронза:  модели  памятников,  коллекция  бюстов 

Наполеона, статуэтки, вазы, лампы стиля модерн, часы, вазы японские, 
чернильные приборы, букет светлой бронзы от торшера Полукруглого зала.

2.  Фарфор  и  стекло  —  ваза  от  торшера  Полукруглого  зала,  витраж  «Ангел 
с зажжённой свечой».

3.  Ковры — три персидских ковра.
4. Плоскостные материалы — конверты и папки с документами из стола Нико-

лая II 34.
5.  Картины — работы Боголюбова, Айвазовского, Реймерса, Прянишникова, Ве-

рещагина 35.
6.  Предметы из ценных материалов — все иконы в серебряных окладах, все 

блюда с серебряной отделкой, оставшиеся серебряные мелочи (яйца, дощеч-
ки, образки), альбомы с серебряной отделкой, лампады 36.

7.  Модель пушки, изготовленной на Обуховском заводе 37.

Всего отправлено в четвертую очередь — 4343 предмета в 95 ящиках:
По ЕДМ — 3593 предмета в 71 ящике с нумерацией от № 1 по № 71, с вы-

пущенными № 57, 58, 59, 60 (в количество 71 ящик входит 4 ящика с доку-
ментами).

По АДМ — 750 предметов в 24 ящиках с нумерацией от № 1 по № 24 (в коли-
чество 24 ящика входит один ящик с документами).

Упаковка данной очереди была не засекречена. Проходила она в услови-
ях, когда прошло большое сокращение штатов. В ЕДМ оставалось два научных 
сотрудника, в АДМ — ни одного, и отбор вещей происходил непосредственно 
зам.  директора  и техническим  работником,  который  и возглавлял  четвертую 
очередь из АДМ.

Таким  образом,  по  АДМ  паспорта  и  документация  составлялись  техниче-
скими работниками, а музейные работники производили упаковку частью само-
стоятельно. Как упаковочный материал использовалось только сено и газеты. 
Ящики заготавливались в большинстве стандартные, за исключением сделанных 
по специальным размерам.

Большое количество ящиков было собрано из фондов музея хозяйственных 
кладовых.

V

Работа  по  эвакуации  пятой  очереди  в  г.  Сарапул  началась  20  августа, 
закончилась 22, и в это же день вещи были отправлены на товарную станцию 
в Детское Село с ответственным за доставку экскурсоводом тов. Матвеевой.

При отборе вещей данной очереди особое внимание было обращено на от-
правку из ЕДМ: мебели, портьер, картин и оставшегося китайского фарфора; 
по АДМ: картин, ковров и портьер.

31 В ГМЗ «Царское Село» 
бюсты не возвращены.
32 В ГМЗ «Царское Село» 
возвращены 12 образцов 
ковровых дорожек.
33 Портрет А. С. Пушкина 
работы П. Соколова в ГМЗ 
«Царское Село» отсутствует.

34 См. приложение 20.
35 Живопись находится 

в ГМЗ «Павловск».
36 В ГМЗ «Царское Село» 

предметы не возвращены.
37 Местонахождение 

неизвестно.
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Отобраны были следующие предметы:
По ЕДМ:

1. Бронза — часы Козара, две люстры из комнат Марии Федоровны, две люстры 
из  комнат  Александра  I,  канделябры,  подсвечники,  статуэтки,  таганы 
из бельэтажа.

2.  Мебель — четыре стола с отделкой из бронзы и бухарского лазурита из Ли-
онского зала 38; кресла тульской работы середины XVIII в. (шесть штук); 
кресла и стулья — образцы, по 4–5 экз. от гарнитуров; из Китайского 
зала с сиденьем красного лака 10 стульев; от 5 столиков наборного де-
рева — всего мебели отправлено 92 экземпляра.

3.  Фарфор — китайские вазы и блюда 82 шт., русской работы в стиле ампир — 
четыре, берлинской работы — две.

4. Ткани — драпировки из китайского шелка из Китайского зала, драпировки 
зеленого шелка из комнат Елизаветы Алексеевны, палевого шелка из комнат 
Марии Федоровны, портьеры красной парчи из комнат Александра I, портье-
ры голубого шелка из Арабескового зала, портьеры белого шелка с голубы-
ми цветами из Голубой гостиной, портьеры из голубого шелка из Голубой 
Китайской  гостиной, портьеры  фабрики Сапожникова  [ых] из Предхорной, 
образцы чинцев.

5.  Ковры — ковер из Лицейской арки, два ковра из фондов, образцы ковровых 
дорожек из фондов 39.

6.  Акварель — портрет Неелова.
7.  Картины — из Картинного зала 75 штук, из них работы Вувермана, Гореман-

са, Гюйсманса, школы Пуссена, Де-Витте, Тенирса и др; картины из комнат 
Марии  Федоровны  работы  Олленрота,  Бенедетто,  Хаккерта,  Ван-Фаленса 
и  др.;  из  комнат  Александра  I  —  типа  Каравака,  Кипренского  и  др.; 
из гостиной Марии Александровны — Боголюбова, Вувермана и др. Всего 
112 картин.

8.  Кроме того, были отосланы девять картин из Летнего сада.
9. Ценные  материалы  —  ваза  яшмовая,  распятие  из  слоновой  кости,  четки 

сердоликовые и перламутровые 40.
10. Оружие — оставшееся оружие из Турецкой комнаты.
11. Оборудование ЦРМ [Центральные реставрационные мастерские] — микроскоп, 

психрометр, фотоаппарат и др. Всего шесть предметов.

По АДМ:
1. Картины — эвакуирована 51 картина, в их числе работы Крачковского, Тка-

ченко, Пимоненко, Мещерского, Айвазовского, Туксена, Попиона, Крюгера, 
Дау [Доу], Каульбаха и др.41

2.  Мебель — восемь стульев, стол и экран из Мраморного зала.
3.  Ткани — портьеры желтого шелка из Китайского театра, портьеры из Кле-

новой гостиной, из Палисандровой, Сиреневого кабинета, из Угловой го-
стиной, из Кабинета Николая II портьеры бархатные с рисунком модерн. 
Пуховые замшевые подушки и валики из Бассейна Николая II 42.

4. Ковры — три персидских ковра из Парадного кабинета, ковер Обюссон из Угло-
вой гостиной, ковер из Мраморного зала, персидский ковер из Приемной, 
ковер с рисунком в стиле ампир из Полукруглого зала, ковер турк менский 

из 2-й библиотеки, ковер украинский из фондов; шкуры белого медведя, ры-
жего медведя, тигра и рыси 43.

Всего в пятую очередь было эвакуировано:
725  музейных  предметов  в  66  ящиках  и  тюках  (45  ящиков  и  21  тюк) 

и 92 предмета мебели без ящика, всего 158 мест.
По ЕДМ:
507  музейных  предметов  в  37  ящиках,  с  нумерацией  от  №  72  по  №  105 

и № 57, 58, 59, 60, выпущенные в 4-й очереди.
По АДМ:
218 музейных предметов в 8 ящиках и 21 тюке с нумерацией от № 25 по № 54.

Упаковка  данной  очереди  приводилась  очень  напряженно  по  срокам,  так 
и из-за отсутствия тары. Ящики приготовлялись так же, как и в четвертую оче-
редь, почти все стандартные. Мебель была упакована только в чехлы, причем 
ножки и спинки обвязывались сеном. Стулья связывались по двое. Из АДМ ковры 
и портьеры были упакованы в тюки. К упаковке были привлечены не только музей-
ные работники, но и работники Управления, которые в ряде случаев самостоятель-
но упаковывали музейные вещи (бронза, портьеры по ЕДМ, ковры, портьеры по АДМ).

Упаковочным материалом служило сено и газеты. Документация оставалась 
прежней, но пломбировка была осуществлена не на всех ящиках из-за отсут-
ствия пломб.

VI

Эвакуация музейных предметов в Ленинград в Антирелигиозный музей (быв-
ший Исаакиевский собор) проводилась с 31 августа по 10 сентября. Отправке 
в Ленинград в первую очередь подлежала бронза и медь, как художественная, 
оставшаяся после эвакуации, так и малохудожественные предметы, отбиравшие-
ся исключительно из-за самого материала, или просто предметы хозяйственного 
значения,  как,  например,  медные  прутья  для  ковровых  дорожек.  Во  вторую 
очередь отбирался фарфор. Китайский фарфор, фарфор XVIII и начала XIX в. 
был вывезен весь.

В четвертую очередь была вывезена вся гальванопластика из Екатеринин-
ского парка, и наконец, в последнюю эвакуацию была отослана коронационная 
сбруя. Архив музейного отдела, оставшаяся картотека и черновые описи. Всего 
было отправлено 2508 музейных предметов в 177 ящиках и 57 музейных пред-
метов без ящиков.

По ЕДМ:
1. 898  предметов  в  150  ящиках  с  нумерацией  от  № 1  по  №  87;  15  ящиков 

со скульптурой, 24 ящика с картотекой и 5 ящиков с документами были 
отправлены без нумерации. Кроме того, в Исаакиевском соборе запаковано 
19 ящиков с нумерацией от № I по № XIX.

По АДМ:
610 предметов в 27 ящиках и тюках с нумерацией от № 1 по № 27.

38 В ГМЗ «Царское Село» 
не возвращены портьеры 
красной парчи из комнат 
Александра I и портьеры 
из Голубой Китайской го-
стиной (только подхваты).
39 В ГМЗ «Царское Село» 
возвращены 15 маленьких 
ковриков и ковровых 
дорожек.
40 В ГМЗ «Царское Село» 
не возвращены.
41 Картины находятся 
в ГМЗ «Павловск».
42 Портьеры из Кленовой, 
Палисандровой гостиных, 
Сиреневого кабинета 
находятся в ГМЗ «Пав-
ловск»; портьеры 
из Угловой и Кабинета 
Николая II не сохранились 
(существуют образцы); 
подушки и валики 
из Бассейной находятся 
в ГМЗ «Павловск».

43 Ковер из Полукруглого 
зала в ГМЗ «Царское Село» 

не возвращен; шкуры 
белого, рыжего медведя 
и тигра — в ГМЗ «Пав-

ловск»; местонахождение 
шкуры рыси неизвестно.
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К упаковке музейных предметов были привлечены все оставшиеся музейные 
работники в количестве пяти на оба дворца и два работника Управления. Отбор 
производили три научных сотрудника, включая зам. директора по научной ча-
сти. Упаковочным материалом служило сено и газета. Ящиков новых не делали, 
а переделывали имеющиеся старые, и, кроме того, были использованы мелкие 
ящики, присланные Управлением, причем большинство их надо было подправлять, 
использовать эти ящики только для мелких предметов и архивов.

Упаковка  была  самая  примитивная,  и  сравнительно  большое  количество 
предметов, как, например, люстры, торшеры, бра, несколько скульптур и кар-
туши, были положены на машины в сено без всякой упаковки. Документация была 
сильно упрощена. В ящики были положены паспорта, частью составленные музей-
ными работниками, часть музейных предметов была отправлена без паспортов, 
и последние составлялись на месте в Антирелигиозном музее. Передаточных 
актов и списков не было. Дублеты паспортов были сделаны, но часть осталась 
в спец. части г. Пушкина, и по приезде в Ленинград научными сотрудника-
ми была произведена проверка всех ящиков, многие из которых были вскрыты 
для дублирования отсутствующих паспортов. Пломбировка ящиков не проводи-
лась. Отправка производилась на автомашинах в сопровождении научных сотруд-
ников и частью технических работников.

11.10.1941 г.
Попова

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЯЩИКИ

О. А. ФЕДОСЕЕВА

Эвакуация музейных ценностей в годы войны имеет огромное значение: сохра-
ненные экспонаты по сей день украшают интерьеры дворцов-музеев в Пушкине, 
Павловске, Гатчине и Петродворце. Сегодня не все знают, что за красотой двор-
цов-музеев стоит непосильный труд десятков людей по сохранению и возрожде-
нию памятников.

С первых дней войны сотрудники дворцов-музеев г. Пушкина приступили к упа-
ковке коллекций. Существовал официальный план эвакуации, составленный 
в 1936 г., предметы из этого перечня были упакованы за два дня, далее, в течение 
83 дней, упаковывалось все остальное. А. М. Кучумов вспоминал: «Проходя по за-
лам, снимал с полок, панелей, столов, шкафов те вещи, которые можно упаковать 
и отправить…»

30 июня 1941 г. с первой партией экспонатов уехали А. М. Кучумов и А. М. Ку-
чумова. 6 июля, со второй — Г. Д. Нетунахина. С третьим эшелоном, 13 июля — 
З. М. Скобликова. Экспонаты первой, второй и третьей очередей были отправ-
лены сначала в г. Горький, но в ноябре коллекции вновь погрузили в вагоны 
и отправили в Томск, а оттуда — в Новосибирск.

Работа по упаковке четвертой и пятой очередей продолжалась с 15 по 19 августа 
1941 г. Четвертый транспорт экспонатов преимущественно из Александровского 
дворца возглавил В. И. Иванов. С пятым эшелоном в г. Сарапул уехала экскурсо-
вод Е. Н. Матвеева.

Шестую партию с 1 по 10 сентября доставляли на грузовых машинах в Исаакиев-
ский собор. Туда же были свезены ящики с экспонатами из пригородных дворцов, 
которые были погружены в вагоны, но застряли на станции «Сортировочная», 
предоставляя право прохода по путям военным составам.

17 сентября 1941 г. фашистские войска заняли г. Пушкин.
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В музее-заповеднике «Царское Село» сохранился ящик, который ис-
пользовался при  эвакуации и  реэвакуации музейных предметов. 

Ящик был изготовлен для экспонатов гатчинского дворца-музея — сундука 
венецианской работы начала XVII в. и занавесей лионского шелка из Башен-
ного кабинета Павла I, отправленных в Исаакиевский собор 28 августа 1941 г.

На стенках ящика, сколоченного из сосновых досок, проставлена иден-
тификационная маркировка: зеленой краской нанесена аббревиатура «ГДМ» 
(Гатчинский дворец-музей) и  проставлен номер «32»; другой номер  — 
«ЦХ-238-I»  — отсылает к  Центральному хранилищу музейных фондов 
(ЦХМФ), созданному в  мае 1945  г. и  отвечавшему за  эвакуированные кол-
лекции пригородных музеев Ленинграда; этот номер также отражает новую 
систему классификации коллекций.

После реэвакуации музейных предметов ЦХМФ первоначально раз-
местилось в  Александровском дворце г. Пушкина, а  затем переместилось 
в г. Павловск. Именно в Центральном хранилище экспонаты из разных двор-
цов были объединены по материалам: фарфор, дерево, металл, ткани, пар-
ковая скульптура, живопись, графика, книги. Если прежде предметы одного 
собрания имели сквозную нумерацию, то  по  новой классификации, отра-
женной на ящике, становится понятно, что в нем находился предмет первой 
номенклатуры (I) — экспонат из фарфора под № 238, а именно — китайская 
фарфоровая фигурка попугая, сидящего на ажурном основании, вернувша-
яся в Екатерининский дворец. Сегодня этот предмет хранится в собрании 
ГМЗ «Царское Село» (инв. № ЕД-238-I; до эвакуации — № Е10106).

Первый список подлежащих к  эвакуации музейных экспонатов 
из  дворцов-музеев г. Пушкина был составлен в  1936  г. По  этому списку 
для  276 наиболее ценных предметов из  100-тысячного царскосельского 
собрания заготовили ящики. В 1939 г., после инвентаризации коллекций, 
был составлен новый, более полный список предметов. Именно поэтому 
летом 1941  г. возникли сложности: ящиков катастрофически не  хватало. 
Было принято решение использовать резервную тару, переделать часть су-
ществовавших ящиков под нужные размеры и изготовить новые. Все это 
усложняло работу по эвакуации и приводило к потере драгоценного вре-
мени. Вопрос о создании индивидуальных ящиков под предмет или группу 
предметов, как это было в начале работы по упаковке, вскоре уже не стоял: 

Ящик эвакуационный
СССР, г. Красногвар-
дейск (г. Гатчина) 
1941
Сосна, металл; столяр-
ная работа 
37,0 × 80,0 × 67,0
ГМЗ «Царское Село»

Попугай
Китай. Период Канси, 

1662–1722
Фарфор; роспись 

надглазурная  
полихромная 

22,0 × 7,0 × 13,0
ГМЗ «Царское Село»

тару стали изготавливать стандарт-
ного размера.

В  связи с  важностью работ 
и  ограниченностью времени два 
столяра и  один обойщик с  23 июня 
по 10 сентября 1941 г. круглые сутки 
делали ящики для уникальных пред-
метов из музеев г. Пушкина.

На  ящиках с  музейными пред-
метами из  пригородных двор-
цов-музеев Ленинграда краской 
ставили надпись: «Ящик №… ЕДМ 
(или  АДМ, ГДМ и  др.) Осторожно. 
Не  кантовать». На  каждый ящик 
составляли паспорт  — подробную 
опись находящихся в нем предметов. 
Готовые к  отправке ящики обвязы-
вали проволокой и  пломбировали; 
однако в конце августа 1941 г. плом-
бы закончились и пломбировать пе-
рестали.

В  первые недели подготовки 
экспонатов к эвакуации соблюдался 
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ОБ ЭВАКУАЦИИ МУЗЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ ИЗ Г. ПУШКИНА

В. В. ЛЕМУС

В. В. Лемус относится к истинным подвижникам музейного дела, которым пришлось не толь-
ко хранить уникальные экспонаты из императорских дворцов, но спасать их в годы войны. 
Имя Лемус неразрывно связано и с возрождением Екатерининского дворца и парка.

С июня по 10 сентября 1941 г. вместе с другими сотрудниками Лемус упаковывала бесцен-
ные экспонаты, готовя к эвакуации. На рассвете 16 сентября, когда город уже стал линией 
фронта, вместе с Т. Ф. Поповой и Е. Л. Туровой она пешком ушла в Ленинград, в Исаакиев-
ский собор, где в период блокады хранилась часть музейных экспонатов. В марте 1942 г. 
с тяжелейшей дистрофией ее вывезли из города; спустя некоторое время она оказалась 
в г. Сарапуле, где продолжила работать научным сотрудником Хранилища музейных фондов.

С самых первых дней восстановления Екатерининского дворца В. В. Лемус возглавила На-
учный отдел. Под ее руководством началась серьезная исследовательская работа, которая 
позволила реставраторам приступить в 1957 г. к воссозданию дворцовых интерьеров.

В 1980 г. В. В. Лемус написала справку, посвященную эвакуации музейных ценностей.

Следует отметить, что цифры, приводимые В. В. Лемус в справке, требуют дальнейшего 
изучения. В публикуемом материале, написанном спустя многие годы после начала вой-
ны, автор использует послевоенные сведения — учетные карточки и акты сверок. На наш 
взгляд, более точные данные о количестве эвакуированных предметов приведены в отчете 
Т. Ф. Поповой, написанном вскоре после проделанной работы. Тем не менее, тема эваку-
ации музейных ценностей, их возвращения и распределения по музеям еще не до конца 
изучена и остается актуальной, в том числе благодаря недавно появившейся возможности 
ознакомиться с архивными материалами ЦХМФ.

Сохранить музейные предметы в условиях военного времени оказалось делом очень слож-
ным, поэтому оправданна наша гордость за то поколение музейных работников, которые 
в далекие военные годы смогли их сберечь для потомков.

режим секретности: после завершения упаковки ящики закрывали черной 
материей (чтобы не  было видно надписей и  пломб), грузили на  подводы 
и отправляли на железнодорожную станцию. Вскоре от режима секретности 
вынуждены были отказаться: на работах по упаковке оставалось все меньше 
музейных сотрудников, да и черная материя закончилась.

Для эвакуации коллекций из пушкинских дворцов-музеев было изготов-
лено 462 ящика, в которых был эвакуирован 19 751 предмет.

Во  время хранения музейных экспонатов в  Сарапуле и  Новосибирске 
в  ящиках, сбитых из  неструганных досок, появлялась плесень, заводились 
жучки и моль (в войлоках), гнило сено. Зараженные плесенью, яйцами и ли-
чинками насекомых упаковочный материал и ящики сжигались. Музейные 
предметы размещали в открытом хранении.

После освобождения Ленинграда от  блокады (январь 1944  г.) встал 
вопрос о  реэвакуации музейных предметов из  Новосибирска и  Сарапу-
ла. Стало понятно, что старые ящики требуют ремонта и их недостаточно: 
нужно изготовить новые и заново упаковать все предметы по материалам, 
тем  более что  большинство из  них было недостаточно хорошо упаковано 
при отправке. Для этих работ руководство хранилища в Сарапуле запросило 
80 м3 досок, 15 м3 фанеры, 100 кг гвоздей, 10 000 м печной проволоки, 800 кг 
оберточной бумаги, 25 кг папиросной бумаги, картона 200 кг, 500 м клеенки, 
500 м упаковочной ткани, ваты 50 кг, «стружки яичной» 5 т, 300 шт. рогож, 
100 кг веревки, а также 10 кг суровых ниток, 50 кг нафталина, 30 кг перет-
кума [пиретрума?], 200 кг американского тавота (солидола), 50 л формалина 
и 10 л спирта.

Эти цифры дают возможность представить, какой колоссальный объем 
работы стоял перед теми, кто занимался подготовкой к возврату предметов 
на их исторические места.

Из  значительного количества тары, в  которой реэвакуировали коллек-
ции, в  настоящее время сохранилось несколько ящиков. В  собрании ГМЗ 
«Царское Село» находятся два подобных предмета, которые, несмотря на не-
когда сугубо утилитарное предназначение, стали музейными объектами, 
имеющими историческое значение.
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находились и те 55 вагонов (по первоначальному плану 1936 г. предполагалось 
только восемь вагонов), в которых разместились плотно составленные ящики 
с музейным грузом четырех ленинградских пригородов.

Из 188 000 единиц хранения, по итогам, подведенным после реэвакуации, 
сохранилось около 35 % музейных экспонатов, наиболее ценных в историко-ху-
дожественном плане.

Организационную работу, связанную с эвакуацией предприятий, людей, го-
сударственных ценностей, возглавлял созданный по решению ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР  Совет  Эвакуации,  председателем  которого  был  назначен  Н. М. Шверник, 
а заместителями А. Н. Косыгин и М. Г. Первухин.

В практическом исполнении эвакуационных мероприятий участвовали десят-
ки тысяч людей. Героизм советского народа был массовым, в этом заключается 
его непобедимая сила.

История эвакуации музейных ценностей из г. Пушкина — одна из глав мно-
готомных воспоминаний о защите в годы Великой Отечественной войны памятни-
ков русской национальной культуры.

Мне  довелось  участвовать  в  эвакуации  музейных  ценностей  из  дворцов 
и парков г. Пушкина. С тех пор прошло почти 40 лет, но многое запомнилось 
навсегда, тем более что впоследствии не раз вспоминали об этом в музейных 
кругах, рассказывая друг другу каждый о своем, так как война разбросала 
нас в разные стороны: одних в Новосибирск, других в Сарапул (Удмуртской 
АССР), третьи работали в хранилище, организованном в Исаакиевском соборе 
в Ленинграде; наконец, некоторые музейные служащие, оставшиеся на временно 
оккупированной территории, явились свидетелями грабежа и разрушения музей-
ных зданий.

Советские люди, борясь против возможности повторения ужасов империали-
стической войны, не забывают о трагических событиях, связанных с Великой 
Отечественной войной 1941–1945 гг.

Проблема  вывоза  из  дворцов  художественных  сокровищ  в  случае  военной 
опасности возникла задолго до 1941 г., и в спецотделах дворцов-музеев хра-
нились списки произведений искусства, подлежащих эвакуации в три очереди. 
Списки были составлены в 1936 г. заведующими дворцами при участии автори-
тетных искусствоведов, представителей администрации и членов Ленгориспол-
кома. Но перечень вещей в них был очень коротким, т. к. включили только те 
экспонаты, которые считались тогда абсолютно уникальными. По всем ленин-
градским пригородным музеям — 4871, по дворцам-музеям г. Пушкина в списках 
числилось всего 276 предметов из ЕДМ и семь предметов из АДМ. Позднее эти 
планы были пересмотрены в связи с тем, что в результате первой научной ин-
вентаризации, проведенной в 1938–1940 гг., появились новые критерии оценки 
отдельных произведений (были обнаружены авторские подписи и другие данные 
для наиболее правильной атрибуции вещей). Перечень предметов, подлежащих 
эвакуации, значительно расширился. Однако к моменту возникновения реальной 
необходимости вывоза ценностей из Пушкина, ввиду нападения на Советский 
Союз фашистской Германии, эти списки оказались затерянными. А то, что вхо-
дило в перечень в 1936 г., было упаковано в первые два дня. Дальше, по ходу 
работы, хранители музейных коллекций сами отбирали наиболее ценные вещи, 
в соответствии с инструкцией, разработанной Управлением культуры просвет-
предприятий Ленгорисполкома.

Эвакуация» — это тревожное слово, оно всегда напоминает о трагических 
для  массы  людей  ситуациях,  вызванных  стихийными  бедствиями  или  войной, 
и звучит как сигнал тревоги.

С этим термином, как правило, не соединяются никакие смягчающие или воз-
величивающие его эпитеты. Если война может быть справедливой, «победонос-
ной», «народной», «Великой Отечественной», то эвакуация — только массовой, 
срочной, в лучшем случае своевременной.

Однако при нарастании угрожающих обстоятельств, требующем быстрых дей-
ствий, самоотверженного труда и твердости духа, эвакуация приобретает ге-
роический характер, ибо вывоз из опасной местности людей или материальных 
ценностей всегда в этих случаях связан с риском для жизни его участников.

Так, эпопея спасения музейных сокровищ пригородных дворцов Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны вошла в их двухвековую историю герои-
ческой страницей и заложила основы для воссоздания варварски разрушенных 
архитектурно-парковых ансамблей высокой художественной ценности.

Для нас всех, тогда еще молодых музейных работников, эвакуация 1941 г. 
была серьезным и суровым испытанием, вызвавшим к жизни неведомые до тех 
пор переживания и обострившим чувства патриотизма и ответственности за по-
рученное дело.

В связи с внезапным вероломным нападением и активным наступлением гит-
леровских армий на земле нашей Родины советскими партийно-правительствен-
ными органами была организована эвакуация из Ленинграда мирного населения 
(в первую очередь детей, стариков, инвалидов) и ценного государственного 
имущества. Вывозили в восточную часть страны оборудование металлургических 
заводов и электростанций, промышленных предприятий, научно-исследователь-
ские учреждения, а также уникальные музейные коллекции, в том числе произ-
ведения изобразительного искусства.

К осени 1941 г. особенно угрожающим стало положение пригородных двор-
цов-музеев, оказавшихся на пути вражеских войск, рвавшихся к Ленинграду: 
Гатчины, Петергофа, Пушкина, Павловска.

Благодаря эвакуации многое удалось спасти. Среди 1,5 млн товарных ва-
гонов, отправленных из прифронтовых областей в первые пять месяцев войны, 
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часа утра меня и других сотрудников музея, ночевавших в служебном помещении 
на третьем этаже Екатерининского дворца, разбудил громкий, тревожный голос 
А. М. Кучумовой 2,  донесшийся  в  открытые  окна  из  парка:  «Лемус,  Лемус!»  — 
кричала она, и это звучало как призыв к действию. Стоя на дорожке, перед 
дворцом, Анна Михайловна передавала приказ — сейчас же, сию минуту идти 
в кабинет директора: начинается эвакуация.

Никогда ничего мне не приходилось до тех пор эвакуировать (как, впро-
чем, и моим товарищам по работе), а тут вдруг в руках оказалось письменное 
распоряжение об упаковке перечисленных в нем экспонатов, в том числе ковер 
«Турецкий» и бюро наборного дерева работы Никифора Васильева.

В  первый  момент  охватило  смятение  —  большие  тяжелые  вещи,  тонкая 
художественная обработка, XVIII век! Как справиться со всем этим, не ис-
портить? Но оказалось, что я не одна: прикрепили двух опытных столяров, 
еще не мобилизованных на фронт. С этого дня содержанием и смыслом нашей 
жизни стала работа по отбору, упаковке и отправке вглубь страны старинных 
картин,  мебели,  обивочных  тканей,  фарфора  и  множества  других  предметов 
историко-художественного значения. В пушкинских ансамблях их было более 72 
тысяч (72 554 ед. хр.)3.

Эвакуация  музейных  ценностей  производилась  по  указанию  центральных 
партийных и правительственных органов. Вся документация, связанная с этим 
ответственным мероприятием, была засекречена. Да и сама работа по подго-
товке к вывозу экспонатов велась при закрытых дверях. В Объединенном архиве 
Главного управления культуры Ленгорсовета сохранился первый приказ УКППЛ, 

2 См. Именной указатель
3 По последним 

данным, к началу 
Великой Отечественной 

войны в Пушкинских 
дворцах-музеях находилось 
106 742 предмета. В Екате-

рининском– 54 154, 
в Александровском — 
52 588 (см.: Шутило-
ва А. О. Становление 

системы музейного учета. 
1917–1938 // Город 

Пушкин. Дворцы и люди. 
СПб., 2015. С. 18).

В задачу, общую для всех пригородных дворцов-музеев, входила эвакуация 
наиболее значительных произведений искусства любого профиля, всех изделий 
из драгоценных металлов и камней, а также других предметов большой мате-
риальной  стоимости.  Наряду  с  этим  крайне  важно  было  сохранить  архивные 
и  иконографические  материалы,  связанные  с  историей  создания  архитектур-
но-парковых ансамблей.

Особое  внимание  уделялось  также  вывозу  изделий  из  цветного  металла, 
дабы не отдать его в руки врага.

Упаковка, эвакуация и захоронение музейных ценностей г. Пушкина про-
должались в течение 83 дней, с первого дня войны до захвата города гитле-
ровскими войсками (17.09.1941 г.).

Эвакобазы, количество железнодорожных вагонов, упаковочная тара — все 
как будто было предусмотрено заранее, но реальная потребность значительно 
превысила предварительные планы.

В воскресенье, 22 июня 1941 г., когда привлеченные солнечной погодой 
(наступившей после периода дождей) ленинградцы и приезжие из других горо-
дов веселой нарядной толпой заполнили аллеи парков и музейные залы, мирная 
жизнь людей продолжалась только до полудня.

В 12 часов московское радио сообщило всей стране о вероломном нападе-
нии  фашистской  Германии:  гитлеровские  войска  перешли  границу  и,  пользу-
ясь внезапностью налета, нанесли жесткий удар советским военным объектам 
в приграничной зоне. <…>

Этот  страшный  день,  положивший  начало  неисчислимым  бедствиям  нашей 
страны, глубоко врезался в память. Совершенно случайно я узнала о враже-
ском  нападении  чуть  раньше  официального  сообщения  (от  зятя,  приехавшего 
проститься перед отъездом на фронт) и, проходя после этого разговора с ним 
по дворцовой анфиладе, со всей остротой ощутила коварную суть внезапного 
перехода мира к войне. На лицах людей еще сияли улыбки. Экскурсоводы, пока-
зывая музейные залы, говорили о творческих достижениях талантливых масте-
ров и художников, о вечном значении подлинной красоты искусства. А мне было 
страшно смотреть на этих спокойных людей, еще не знающих, какое обрушилось 
на них несчастье.

С  первых  слов  правительственного  сообщения,  обращенного  к  народу 
с  призывом  встать  на  защиту  социалистического  Отечества,  все  сразу  из-
менилось.  Люди,  охваченные  тревогой,  торопливо  покидали  музей  и  парки, 
направляясь  в  сторону  вокзала.  Строгие,  сосредоточенные  лица  свидетель-
ствовали о единстве мыслей и настроения. Не слышно было криков, не видно 
слез. Мужчины торопились в военкоматы, женщины — на свои рабочие места 
или домой, к семьям. Матери крепко держали за руки семенивших рядом, на-
пуганных необычной обстановкой детей, как бы стремясь укрыть их от неми-
нуемой опасности.

В эти часы уже выковывалась воля ленинградцев: не отступить, дать отпор.
Пушкинские  парки  обезлюдели  и затихли.  Дворцы-музеи  закрылись.  В 14 

часов на площади перед дворцом состоялся митинг. Директор Владимир Ивано-
вич Ладухин призвал всех работников дворцов и парков к исполнению своего 
гражданского долга (сам он вскоре ушел на фронт)1.

В  тихую  белую  ночь  с  22-го  на  23  июня  в  кабинете  Ладухина  решались 
организационные вопросы, связанные с эвакуацией музейных коллекций. В три 

Посетители Екате-
рининского дворца 

на Парадном плацу 
1941. Фотография 

ГМЗ «Царское Село»

1 В. И. Ладухин 
(1907–?) — директор 
дворцов-музеев и парков 
г. Пушкина до 4 июля 
1941 г.
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Во дворцах и парках г. Пушкина спешная и напряженная работа, связанная 
с эвакуацией музейных ценностей, проводилась одновременно с консервацией 
архитектурных памятников.

С первого же дня войны приступили к снятию в дворцовых залах картин, 
драпировок, люстр, штор, а также к выносу в служебные помещения первого 
этажа всего движимого имущества (за исключением особо громоздких малоцен-
ных предметов мебели, больших картинных рам и тяжелых скульптур копийного 
характера, не подлежащих эвакуации). Упаковка экспонатов Екатерининского 
дворца производилась в Предцерковном зале и в южной половине здания (где 
находились центральные реставрационные мастерские).

В  опустевших  залах  бельэтажа  особенно  гулко  отдавались  звуки  шагов 
и стук молотков при заколачивании ящиков.

Интерьеры  по-прежнему  украшали  живописные  плафоны,  шелковые  обои, 
зеркала в резных золоченых рамах, наборные паркеты и другие элементы де-
коративной отделки. Однако теперь ненужно парадный вид этих залов только 
усиливал впечатление их беззащитности. Тем не менее, демонтирование фраг-
ментов декора, неразрывно связанного с архитектурой, не входило в задачу 
их консервации. В это время еще не возникала мысль о возможности захвата 
г. Пушкина гитлеровскими полчищами. В основном ориентировались на защиту 
музейных помещений от пожаров и сотрясений во время бомбежек, от осколков 
снарядов дальнобойных орудий. Чердачные перекрытия над Большим залом и 
церковью  смазали  суперфосфатом.  Ценные  наборные  паркеты  закрыли  ковро-
выми дорожками ворсом вниз и засыпали песком. Окна сначала заклеивали 
бумагой, позднее марлей и плотной материей, предохраняющей от осыпания 
стекол.

По  мере  обострения  военной  опасности  приемы  защиты  дворцовых  зданий 
изменялись.

В конце августа до 50 % окон Парадной анфилады забили с наружной сто-
роны толстыми досками. А стены Янтарной комнаты оклеили сверх папиросной 
бумаги — тканью. Такие же предохранительные меры были приняты в отношении 
стеклянной облицовки спальни Екатерины II.

Во всех залах были установлены ящики с песком, бочки с водой, а к ним 
лопаты, щипцы, совки. В качестве дополнительных резервуаров использовали 
большие японские вазы — «бочонки».

Подобные мероприятия проводились и в Александровском дворце.
В парковых павильонах окна успели забить только частично. Находившиеся 

в них ценные предметы убранства укрыли в дворцовых подвалах.
В Концертном зале мозаичные полы закрыли рубероидом. Мраморные бюсты 

захоронили на территории «Собственного садика». В Китайском театре были 
вынуты из лож лаковые китайские панно XVIII в., их вывезли в два приема: 
в Горький и в Ленинград.

Часто  спрашивают:  «Почему  не  спасли  Янтарную  комнату?»  Этот  вопрос 
решала специальная комиссия Ленгорисполкома, выехавшая в Пушкин во главе 
с председателем, Евгенией Тихоновной Федоровой. Демонтировать хрупкие мо-
заичные янтарные панно без специалистов-реставраторов казалось варварством. 
Попытка  вынуть  их  из  стен  силами  неквалифицированных  рабочих  угрожала 
осыпанием янтарных пластин и разрушением всего художественного произведе-
ния. При этом до последней минуты оставалась надежда на то, что вражеские 

связанный с началом войны (подписанный начальником Управления Семеном Льво-
вичем Беспрозванным).

«На основании решения Исполнительного Комитета Ленинградского Городско-
го Совета депутатов трудящихся (№ 46 11/о и 12/о) от 24-го июня 1941 года, 
приказываю:
1. Закрыть для общественного пользования все дворцы-музеи, выставки, па-

вильоны  музейного  значения…  в  пригородах:  г.  Пушкин,  Петергоф,  Ора-
ниенбаум, Гатчина; Летний дворец Петра I в Летнем саду, домик Петра I 
на Петроградской стороне и Антирелигиозный музей (бывш. Исаакиевский 
собор)…

2.  Директорам предприятий на основе указаний, данных Управлением (совеща-
ние директоров в УКППЛ 22.06.-с. г.), приступить к консервации музеев 
и  музейных  вещей,  скульптуры,  фонтанов,  павильонов,  с  принятием  мер 
по  предохранению  их  от  последствий  бомбардировок  (перевод  в  особые 
хранилища,  подвалы,  нижние  этажи  зданий,  устройство  ставен,  укрытие 
мешками с песком и т. д.).

3.  Установить бесплатный вход во все сады и парки УКППЛ за исключением 
ЗООСАДА и Госнардома. Парки закрывать для гуляющих в 23 час. 30 мин.

4. Запретить в садах [и] парках устройство массовых гуляний, карнавалов, 
митингов, шествий и сосредоточивания больших масс гуляющих на открытых 
площадках…»
Через 10 дней в связи с начавшейся эвакуацией имущества дворцов-музеев 

был издан следующий приказ Управления под № 105 от 05.07.1941 г.:
1. На помощника  начальника  Управления  по кадрам  т. Костина  возлагаются 

функции  Уполномоченного  Управления  для  наблюдения  и  контроля  за  со-
хранностью  и  содержанием  музейных  вещей,  эвакуируемых  из  Ленинграда 
в г. Горький и Сарапул.

2.  Для осуществления указанных задач т. Костина полагать в служебной ко-
мандировке в г. Казань, Горький и в г. Сарапул…
Вслед за этим в течение июля и августа Управлением издается ряд прика-

зов о замене руководящих работников пригородных дворцов-музеев — коммуни-
стов, уходящих в ряды РККА.

23 [июля] уходит на фронт директор Гатчинского дворца Гр. Миронец (его 
заменяет Дьяконов).

29 [июля] — директор Петергофа Финкельштейн (на его место назначают 
старейшего музейного деятеля Н. И. Архипова).

4 [августа] — директор Пушкинских дворцов и парков В. И. Ладухин вступа-
ет в народное ополчение (его заменяет А. И. Петров).

С 21 [августа] — на место мобилизованного директора Павловского двор-
ца-музея И. К. Микрюкова назначается и. о. директора А. И. Зеленова.

С  30-го  июля  ликвидируется  экскурсионное  бюро.  С  15  августа  освобо-
ждается от занимаемой должности в связи с уходом в армию начальник УКППЛ 
С. Л. Беспрозванный (за него остается В. И. Исаков, который и решал все во-
просы, связанные с эвакуацией).

В течение двух военных месяцев многие научные сотрудники музеев, экс-
курсоводы и реставраторы также были мобилизованы в действующую армию и сра-
жались с фашистами на Ленинградском фронте.
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Е. Л. Турова 8, хранитель научно-вспомогательных материалов музея З. М. Скоб-
ликова 9,  методист  по  экск[урсионной]  работе  В. В. Лемус,  штатные  экскур-
соводы  М. М. Мышковская 10,  А. И. Черно 11,  Е. В. Абрамович 12;  наиболее  опытные 
музейные служители и некоторые сотрудники дирекции, всего до 30 человек. 
Но вскоре в связи с закрытием для посетителей дворцов и парков штаты были 
сокращены.

Успех  работы,  связанный  с  эвакуацией  музейных  ценностей,  зависел 
не  только  от  уменья  бережно  обращаться  с  разнообразными  произведениями 
изобразительного и прикладного искусства и упаковывать их с расчетом на то, 
что  [они]  останутся  сохранными  даже  в  не  совсем  благоприятных  условиях 
дальнего путешествия. Эти навыки вырабатывались в процессе работы. Учиться 
приходилось  на  ходу.  Огромную  роль  в  деле  спасения  национальных  художе-
ственных  сокровищ  играл  общий  патриотический  настрой,  понимание  сердцем 
важности порученного дела, выполнявшегося не для личной славы или поощре-
ния, а ввиду всенародной надобности. Силы и умение возрастали от осознания 
того, что работали плечом к плечу с бойцами на военных фронтах за жизнь 
и процветание Социалистической Родины.

Руководили  работой  наиболее  опытные  музейные  хранители,  опиравшиеся 
на данные специальной инструкции по переноске и перевозке музейных ценностей,  

8 См. Список лиц…
9 См. Список лиц…

10 См. Список лиц…
11 См. Список лиц…
12 См. Список лиц…

войска будут задержаны вдали от Пушкина. Однако остановить врага удалось 
лишь у стен Ленинграда.

Параллельно с консервацией музейных зданий велось захоронение парковых 
статуй. При помощи лебедки их поднимали с места и опускали в вырытые побли-
зости ямы глубиной от одного до двух метров, укладывали на доски, засыпали 
песком, а сверху землей вровень с окружающим грунтом.

Так  были  укрыты  34  мраморные  скульптуры,  стоявшие  в  Екатерининском 
парке, и бюсты из Концертного зала.

Из числа монументальных скульптурных памятников, отлитых в бронзе, уда-
лось  схоронить  под  землей  только  три  —  Девушку  от  фонтанной  композиции 
«Молочница»,  статую  А. С. Пушкина  работы  Р. Р. Баха  и  статую  Ниобеи  (после 
войны статую найти не удалось, хотя всю территорию Фрейлинского сада пере-
рыли бульдозером) в Цветочном садике у Камероновой галереи. Предварительно 
их покрыли тавотом для сохранения металла от окисления (четвертая, зарытая 
в землю статуя «Леда с лебедем», выполненная из металлического сплава, раз-
рушилась под воздействием сырости)4.

На первом этапе подготовки к эвакуации музейных экспонатов в работе 
участвовали все сотрудники Научного отдела: замдиректора по научной части 
Т. Ф. Попова 5,  заведующая  Екатерининским  дворцом  Г. Д. Нетунахина 6,  заведу-
ющий Александровским дворцом А. М. Кучумов 7, хранитель парковых павильонов 

4 Также не удалось 
найти бронзовую статую 
императрицы Екатерины II 
в виде богини плодородия 
Цереры и бронзовую 
копию с античной мрамор-
ной скульптуры «Спящая 
Ариадна».
5 См. Список лиц…
6 См. Список лиц…
7 См. Список лиц…

Скульптурная группа 
«Леда и лебедь» 
в Екатерининском 
парке. 1880-е 
Фотография  
ГМЗ «Царское Село» 

Сотрудники Алексан-
дровского дворца-му-

зея. Конец 1930-х 
Фотография 

ГМЗ «Царское Село»
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Редкостное изделие русских косторезов — бюро моржовой кости из Зеленой 
столовой арх. Камерона.

Уникальный предмет наборного дерева конца XVIII в. — бюро, исполнен-
ное  Веретенниковым.  Шерстяной  ковер  ручной  работы  крепостных  мастеров, 
с эмблемой победы России в войне с Турцией 14, а также изделия из малахита 
и  бронзы  начала  XIX  в.,  акварели  с  изображением  комнат  Екатерининского 
дворца, планы и чертежи.

Из  Александровского  дворца  в  первую  очередь  кроме  изделий  из  драго-
ценных  металлов  эвакуировали  картины  Н. Рериха,  Брюллова,  Нестерова,  Ма-
ковского, Сурикова, Репина и других известных русских и западноевропейских 
художников.  Гобелены  и  шпалеры  (6  шт.),  ковры,  миниатюры  (92  предмета), 
ценные художественные ткани, в том числе 2 костюма из лебяжьего пуха 15.

Кроме того, из обоих дворцов увозили наиболее ценные изделия из стекла, 
бронзы, фарфора.

Загружать транспорт мебелью было запрещено, т. к. одной из главных за-
дач являлся вывоз изделий из цветного металла. Иногда удавалось незаметно 
впихнуть  в  какой-нибудь  ящик  наборный  столик  или  редкостный  по  красоте 
стул  «сверх  программы»;  это  мы  считали  большой  удачей  (Из  воспоминаний 
Е. Л. Туровой)16.

А предметы из стали и бронзы особенно тяжелы и громоздки; многоярусные 
люстры и торшеры, которые можно упаковывать только в разобранном виде; ка-
минные решетки и таганы, часы и канделябры с литыми фигурами, скульптурные 
бюсты и т. п.

По мере обострения военной ситуации все меньше становилось в музеях 
сильных рук и выносливых плеч, а женщинам, до конца оставшимся во дворцах, 
многое было не под силу, но отставать не считали возможным.

«Кто  это  принес?»  —  спросил  однажды  с  удивлением  представитель  эва-
кокомиссии, указывая на монолитную фигуру орла с распростертыми крыльями, 
внезапно появившуюся возле пустых ящиков, подготовленных для загрузки. Это 
был каминный таган из Арабескового зала. А принесли его мы с Женей Туровой. 
Впрочем, вслед за нами музейные служительницы: Н. А. Зиадинова и Клава Ва-
сильева доставили оттуда же (с дальнего южного конца анфилады) столешницу, 
облицованную  пластинами  лазурита.  И  не  только  мы  и  они,  а  все  участни-
ки эвакуации объединялись в группы, стремились усилить свои возможности 
в этом плане.

После отправки первой партии экспонатов, для которых были заранее за-
готовлены упаковочные материалы, положение осложнилось.

Теперь  приходилось,  помимо  ценностного  значения  музейных  предметов, 
считаться  с  наличием  упаковочной  тары.  Если  не  было  ящиков  необходимых 
размеров, следовало заменять подготовленные к вывозу экспонаты другими.

В связи с этим, например, живописные полотна Картинного зала были эва-
куированы в шесть приемов, хотя они составляли единую исторически сложив-
шуюся коллекцию. В партию 1-й очереди вошли 16 картин (Остаде, Натье, Яна 
Бота и др.); в следующие три очереди всего 14 холстов, преимущественно не-
большого формата. Большинство картин вывезли в 5-ю очередь, в г. Сарапул — 
76 вещей, в том числе произведения известных мастеров кисти: (Д. Тенирса, 
Э. де-Витте, Ф. Воувермана). И, наконец, в последнюю очередь — в Исаакиев-
ский собор 5 больших картин, занимавших центральные места в декоративной 

14 Ковер был изготовлен 
к годовщине победы, 

одержанной русским фло-
том в 1770 г. в сражении 

при Чесме, на Импера-
торской шпалерной ма-

нуфактуре в Санкт-Петер-
бурге (см.: Коршунова Т. Т. 

К истории производства 
ковров на Императорской 

шпалерной мануфак-
туре в Петербурге // 

Из истории русской 
культуры XVII–XX веков. 
Труды Государственного 
Эрмитажа. СПб., 2016. 

С. 146–148).
15 Помимо предметов, 

внесенных в эвакуацион-
ный список, из Алексан-
дровского дворца-музея 

удалось эвакуировать 
свыше 800 предметов: 
коллекцию миниатюр, 

оружие, отделанное 
золотом и драгоценными 

металлами, датский 
фарфор, стекло Галле, 
уникальные образцы 

русского стекла XVIII в. 
Не хватало ящиков и упа-

ковочной стружки, поэтому 
для упаковки как тару 
использовали сундуки 

и коробки, находившиеся 
во дворце.

16 Из воспоминаний 
Е. Л. Туровой: «Управление 

требовало, чтоб мебели 
отправлять поменьше — 
она громоздкая, а места 

мало. Меня заставили 
снять с машины наборный 
столик из Агатовой комна-
ты с подписью «ендтарных 

дел мастера». Но когда 
начальство отвернулось, 
я опять столик втиснула 

в кузов» (цит. по: 
Подвиг века. Художники, 
скульпторы, архитекторы, 

искусствоведы в годы 
Великой Отечественной 

войны и блокады Ленин-
града. Л., 1969. С. 17).

разработанной  директором  Русского  музея  М. [В.] Ф[а]рмаковским  (изданной 
в 1941 г.)13.

Вначале  было  страшновато,  что  не  сумеешь  сделать  так,  как  нужно, 
но страх этот необходимо было преодолевать, не снижая темпов работы.

Принцип отбора вещей для каждой партии эвакуации заключался в выявле-
нии экспонатов… наибольшей историко-художественной и материальной ценности, 
вне зависимости от их местонахождения. Из каждого интерьера брали экспона-
ты по выбору, а не все подряд, но, вместе с тем, не было и разграничения 
в смысле очередности вывоза различных видов искусства, поэтому одновремен-
но упаковывали самые различные предметы: картины, мебель, посуду, одежду, 
оружие, осветительные приборы, графические материалы и т. п.

Несмотря на спешку при упаковке, строго соблюдались правила музейного 
хранения экспонатов. Картины на подрамниках устанавливались в ящики по раз-
меру и скреплялись попарно фанерными планками, большие холсты накатывали 
на валы (с колесами); фарфор, стекло, изделия из кости, янтаря, перламутра 
и другие хрупкие предметы обвертывали тонкой бумагой и ватой, прокладывали 
слоями пружинистой древесной стружки. Для крупных фарфоровых ваз и фигур 
в  ящиках  создавали  отдельные  гнезда  с  фанерными  перегородками;  гравюры 
и  акварели  (без  стекол)  прокладывали  тонким  картоном.  Оружие  смазывали 
специальным ружейным маслом и укладывали в одинаковые узкие плоские ящики. 
Мебель закрепляли в неподвижном состоянии при помощи специальных распорок. 
Для особо ценных экземпляров была заготовлена тара, точно соответствовав-
шая их габаритам. Запомнился как уникум огромный ящик для резного — по ри-
сунку  Растрелли,  дивана.  Этот  ящик  долго  стоял  у  крыльца,  загораживая 
проход, как вдруг исчез с поля зрения: оказалось, что опрокинутый на бок 
и устланный сеном, он превратился на время в место отдыха для бригады упа-
ковщиков из пяти человек. Вот в этом обширном и прочном футляре растрел-
лиевский диван был доставлен в полной сохранности в г. Горький, а оттуда 
в Новосибирск, для того чтобы через 40 лет он вновь занял свое историческое 
место в Портретном зале Екатерининского дворца.

Для предохранения художественных ценностей от сырости в пути на дно 
и под крышки ящиков укладывали клеенку.

Снаружи ящики окантовывали проволокой, концы которой скрепляли метал-
лическими  пломбами,  с  печатью  ответственного  хранителя,  сопровождающего 
музейный груз. В каждое упаковочное место вкладывался паспорт, с указанием 
предмета, их инвентарных номеров и общего количества вещей, подписанный на-
учным сотрудником, производившим упаковку. На ящиках краской были написаны 
шифры «ЕДМ» и «АДМ», порядковые номера и предупреждающие слова — «Осторож-
но. Не кантовать».

Здесь же было указано место их назначения: «Новосибирск» или «Сарапул».
В число предметов, эвакуированных в первую очередь, вошли все изделия 

из драгоценных металлов, хранившиеся в особой кладовой и частично экспо-
нированные в витринах дворцовых залов. Янтарные ларцы, шкатулки, шахматы 
и прочие предметы из коллекции Янтарной комнаты (92 предмета); восточное 
оружие,  отделанное  серебром,  бирюзой,  кораллами,  —  из  Турецкой  комнаты 
Александра II — (246 единиц хранения); единственная в ЕДМ русская шпалера 
по  рисунку  худ.  И. Гроота;  две  итальянские  мозаики  XVIII  в.  из  Агатовых 
комнат.

13 Фармаковский М. В. 
(1873–1946) — археолог, 
доктор исторических 
наук, главный хранитель, 
научный консультант, заве-
дующий реставрационной 
мастерской Государственно-
го Русского музея. Согласно 
инструкции, живописные 
полотна небольшого 
размера, предварительно 
проложенные тонкой бума-
гой, прямо на подрамни-
ках планками скреплялись 
лицевой стороной друг 
к другу и размещались 
в ящиках. Переложенные 
бумагой произведения 
большого размера 
накатывались на валы; 
нередко несколько 
картин на один вал, после 
чего валы обшивались 
холстами и клеенкой. 
Осветительные приборы, 
стеклянные и фарфоровые 
вазы с бронзовым декором 
сначала демонтирова-
лись; фарфор, стекло 
и металлические части 
упаковывались отдельно.
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развивалось в начале июля в полосе протяжением 900 км и велось под Псковом, 
Лугой, Новгородом, Старой Рус[с]ой, на Карельском перешейке.

На южных подступах к Ленинграду в июле и в начале августа противник 
активных боевых действий не предпринимал.

Оставив  на  время  работы,  связанные  с  эвакуацией,  cотрудники  музея, 
по распоряжению Пушкинского райисполкома, приняли участие в рытье окопов 
в районе Антропшино и у станции Варшавской железной дороги «Александровка».

Но с вывозом из Пушкина трех партий музейных экспонатов эвакуационная 
работа не закончилась.

Огромные трудности ожидали тех музейных сотрудников, которые были на-
правлены с тремя эшелонами в г. Горький. По прибытии туда ящики с ценно-
стями разместили в старинной Строгановской церкви на высоком берегу Волги 18. 
Началась проверка сохранности вещей и частичный ремонт тары 19.

Но после форсированной бомбежки Горького вражескими самолетами, 8 но-
ября 1941 г., пришлось снова грузиться в вагоны и ехать дальше на восток — 
в Томск, а оттуда в Новосибирск 20.

В Пушкине к отправке в эвакуацию 4-й и 5-й партии музейных экспонатов 
готовились с середины августа. К этому времени во дворцах осталось только 
три научных работника — Т. Ф. Попова, Е. Л. Турова и В. В. Лемус. Упаковочный 
материал был полностью израсходован, приходилось довольствоваться газетами, 
соломой и едва просохшим сеном.

Впоследствии при раскрытии ящиков в тыловых хранилищах (в Новосибирске 
и  Сарапуле)  научные  работники  тщательно  фиксировали  в  актах  те  промахи 
и недостатки, которые обнаруживались в системе первичной упаковки, стремясь 
улучшить условия хранения экспонатов и обеспечить их безопасность на об-
ратном пути. Но в скоротечные дни того страшного лета, когда, казалось, 
каждый день может стать последним, большего трудно было добиться.

Ввиду приближения линии фронта заполучить свободную машину стало край-
не трудно. Часами дежурили у ворот, чтобы не пропустить эту возможность. 
Но вот у дворца остановился грузовик, водитель крикнул нам: «Несите вещи!» 
А мы заметались — ничего упакованного больше не было, хотя вдоль стен цен-
трального коридора, протянувшегося во всю длину дворца, и в бывших комнатах 
ожидания стояли вплотную друг к другу диваны, кресла, столы, стулья — зо-
лоченые и цветного дерева, барочные и классические, с шелковой или кожа-
ной обивкой. Что взять? Нужно было решать без промедленья. Вынесли стулья 
и кресла, образцы разных гарнитуров, единодушно решив, что «потом по ним 
можно будет восстанавливать!» (сомнений в том, что это время придет, у нас 
не возникало). Но когда машина вернулась с вокзала за следующей партией 
груза, мы увидели в кузове кусочки обломанной золоченой резьбы и восприняли 
их как заслуженный укор… Впрочем, горевать было некогда, и новая партия 
мебели, прикрытая только холщовыми чехлами, заполнила с верхом последнюю 
машину, отправленную на железнодорожный вокзал. Очередные вагоны с музей-
ным грузом были отправлены 20 и 22 августа, но уже не в Новосибирск, а в Са-
рапул (Удмуртской АССР). Ответственными за перевозку ценностей назначили 
членов партийной организации дворцов-музеев: зав. жилсектором В. И. Ивано-
ва 21 (4-я очередь) и экскурсовода АДМ Е. Н. Матвееву 22 (5-я очередь).

В  конце  августа  железнодорожная  связь  Ленинграда  с  «Большой  землей» 
оборвалась.

18 Первоначально Ленгор-
исполком планировал 

укрыть эвакуированные 
ценности в Коммунальном 

музее, который распо-
лагался в Строгановской 

церкви. Однако ценности 
пушкинских дворцов были 

размещены в лучших 
условиях — в отапливае-
мых фондах Горьковского 

Областного краеведче-
ского музея, который 

располагался в особняке 
банкиров Рукавишниковых 
(см.: Кучумов А. М. Статьи. 

Воспоминания. Письма. 
СПб., 2004. С. 72–73).

19 В Горьком успели 
вскрыть и проверить 106 
ящиков, заново переупа-

ковали 47.
20 С ленинградскими 
дворцами и Музеем 

этнографии эвакуировался 
и Горьковский художе-

ственный музей, а также 
Сумский и Смоленский 
художественные музеи.

21 В. И. Иванов —  
заведующий жилсектором 

в 1941 г.; сопровождал 
музейные предметы 

в Сарапул.
22 См. Список лиц…

композиции. Таким образом, из 130 произведений эвакуировали 111, 19 больших 
холстов вывезти не успели. Эти картины были похищены оккупантами (в 1946 г. 
четыре из них найдены в Берлине)17.

Изготовлением  тары  для  упаковки  столяры  были  заняты  днем  и  ночью. 
В то же время музейные рабочие косили в парках траву и наскоро готовили 
сено, т. к. стружка была полностью израсходована.

Во  вторую  и  третью  очереди  эвакуации  продолжалась  отправка  объем-
ных экспонатов большой художественной и материальной ценности, а наряду 
с ними — плоскостных материалов иконографического характера.

В эти партии включили наиболее ценные бронзовые изделия, в том числе 
бюст М. В. Ломоносова, отлитый по модели Ф. Шубина; часы Томира и Рентгена, 
торшеры из цветного стекла с бронзой; ампирные люстры из Екатерининского 
и Александровского дворцов.

Избранные предметы мебели: яшмовая консоль из Арабескового зала; ди-
ваны  по  рисункам  Растрелли  из  фирмы  Жакоба;  наборный  секретер  Абрагама 
Рентгена, бюро наборного дерева Никифора Васильева, бюро тополевого дерева 
начало XIX в.; стальной столик тульской работы и синий стеклянный столик 
из «Табакерки», а также образцы стульев и кресел из разных мебельных гар-
нитуров. При подготовке четвертой и пятой партий эвакуации особое внимание 
уделили бронзовым и стальным вещам. Теперь полностью была вывезена коллек-
ция бюстов античных философов, военных и политических деятелей, размещен-
ная в Камероновой галерее (65 скульптур).

Впоследствии,  при  уборке  помещений  в  Сарапульском  хранилище,  ко-
гда приходилось передвигать бюсты великих мужей древности, у хранителей 
не  раз  срывались  слова  упрека  в  их  адрес,  за  чрезмерный  физический  вес 
их.  Из  дворцовых  залов  и  фондовых  помещений  —  мелкая  бронзовая  пласти-
ка, вплоть до фрагментов несохранившихся осветительных приборов и медных 
прутьев для крепления на лестницах ковровых дорожек.

В пятую очередь удалось включить такие своеобразные предметы мебели, 
как лазуритовые столы, оправленные в золоченую бронзу, и тульские стальные 
кресла.

Из АДМ отправили все ценные ковры. Из Китайского театра коромандель-
ские лаки. Тогда же вывезли архивные планы дворцовых и парковых объектов, 
фотографии интерьеров и отдельных вещей, музейную картотеку, архивные ин-
вентарные описи.

Первую  партию  ценностей  отправили  через  неделю  после  начала  войны, 
30-го июня 1941 г. Экспедицию возглавил А. М. Кучумов.

Еще через неделю, 6-го июля, следом за ним отправилась Г. Д. Нетунахина, 
а 13-го июля З. М. Скобликова. Вместе с ними в качестве помощников уехали 
в эвакуацию научные сотрудницы с детьми. Они числились прикомандированными 
к музейной экспедиции и выехали налегке в надежде скоро вернуться обратно. 
Но это оказалось уже невозможным.

Работников в дворцах-музеях стало значительно меньше. Пополнения взять 
было неоткуда. А между тем возникали новые обязанности.

В  конце  июня  по  решению  Военного  Совета  Северного  фронта  партийны-
ми  и  советскими  организациями  Ленинграда  и  области  был  разработан  план 
строительства оборонительных сооружений вокруг города. Это строительство  

17 Сохранилось 114 полотен 
(о картине Н. Росси 
«Тюремщик, подносящий 
Иродиаде голову Иоанна 
Крестителя» из Картинного 
зала см. в статье Л. В. Бар-
довской в настоящем 
издании). При реставрации 
Картинного зала вместо 
16 утраченных в годы 
войны живописных ком-
позиций были подобраны 
близкие им по стилю 
и размеру полотна 
из собраний Государствен-
ного Эрмитажа, Научно-ис-
следовательского музея 
Российской академии 
художеств и других музеев 
Ленинграда.
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на грузовых машинах вещи доставляли в Исаакиевский собор (Антирелигиозный 
музей, входивший в систему УКППЛ)23.

Многие  крупные  предметы  вывозили  без  упаковки:  парковую  скульптуру 
в сколоченных из деревянных брусков клетках, мебель, укрытую рогожей, фар-
фор, картины, гравюры, бытовые предметы и прочее, по-прежнему, в ящиках. 
Всего туда перевезли 2508 предметов и 29 ящиков с учетной документацией.

Между тем тучи над нашими головами все сгущались. Запомнился мрачный 
каламбур, возникший в разговоре с музейной служительницей А. А. Липилиной. 
Спускаясь  с нею по узкой витой лестнице  из помещения  фондов,  откуда  мы 
несли подготовленные к отправке образцы старинных тканей, я сообщила ей 
о замечаниях приехавшей из Управления комиссии; на вопрос: «Чем недоволь-
ны?» — ответила: «Говорят, что медленно продвигаемся». «А ты бы сказала 
им, — запальчиво возразила Анна Александровна, — Что мы, Германия что ли?»

Эта неожиданная отповедь, вызванная обидой уставшего человека, имела 
реальную подоснову: в те дни продвижение вражеских войск приняло особенно 
стремительный характер.

Поднимаясь по вечерам на крышу дворца, мы слышали специфический пре-
рывистый гул фашистских бомбардировщиков, пролетавших над нами, и видели 
огни пожаров, вспыхивавшие в разных концах Ленинграда; с тревогой пытались 
угадать, не Эрмитаж ли это, не Русский ли музей?

Отзвуки боев в Гатчине 8–9 сентября (грохот орудий, огневые вспышки) 
свидетельствовали  о  непосредственной  близости  врага  и  о  его  варварских 
действиях. 10 сентября было последним днем вывоза ценностей из Пушкина.

С 13-го сентября началась непрерывная бомбежка г. Пушкина, в течение 
двух следующих дней она сопровождалась артобстрелами. При коротких перехо-
дах из главного здания дворца в служебный корпус приходилось неоднократно 
распластываться на земле во избежание ранений осколками.

Сердце замирало, когда, стоя на посту, бойцам МПВО приходилось слышать 
вой пролетающих снарядов, похожий на свистящий удар огромного хлыста.

Неожиданно тяжелое впечатление произвела оборудованная в подвале двор-
ца комната медпункта: белоснежные простыни и запах йодоформа неотвратимо 
напоминали о возможном ранении, о крови и страдании.

От  страха  спасало  единение  в  работе  и  бытовом  устройстве:  оставшись 
в группе из нескольких человек музейных работников (а научных сотрудников 
только трое), мы чувствовали себя неразрывно связанными и нужными друг другу.

Днем 15-го сентября в центральную часть дворца со стороны плаца попал 
первый снаряд, пробивший стену и разрушивший два зала в бельэтаже: Малую 
столовую и Рабочий кабинет Александра I.

Почти одновременно была сбита золоченая металлическая облицовка одной 
из глав дворцовой церкви, а вслед за тем сорвана часть кровли с левого 
полуциркуля.

Огромное  здание  Екатерининского  дворца  содрогалось  как  от  землетря-
сения.  Грохот  осыпающихся  оконных  стекол  достигал  оглушительной  силы. 
С наступлением темноты над Александровским парком вспыхнуло яркое зарево 
пожара — горел Китайский театр.

С треском и скрежетом разваливались стропила и кровля; ветер подхва-
тывал пылающие куски декораций и занавеса. Пожарные не могли приблизиться 
из-за непрерывного шквального обстрела.

23 Туда же были свезены 
ящики с экспонатами 

из пригородных дворцов, 
которые были уже 

погружены в вагоны, 
но застряли на стан-

ции «Сортировочная», 
предоставляя право 

прохода по путям военным 
составам. Часть вагонов 

с коллекциями Петергофа 
хранилась в пакгаузах 
Московской товарной 

станции до конца войны 
(ЦГАЛИ СПб. Ф. 468. Оп. 1. 

Д. 85. Л. 1).

30 августа гитлеровские войска, заняв станцию Мга, вышли на левый берег 
Невы в ее верховьях. И железнодорожное и речное сообщение было прервано.

Наступил короткий перерыв в нашей эвакуационной деятельности. Оставши-
еся вещи прятали в подвалах и под сводами центрального коридора.

В безлюдных просторах парков буйно разрослись кустарники, травы, цветы. 
Заботливый, убеленный сединами садовод В. И. Степанов ежедневно присылал нам 
пышные букеты астр и георгинов.

Ночи стали темными. Яркие звезды светились сквозь щели забитых оконных 
проемов. Голода еще не было, и мы не ведали, что нас ждет впереди.

В минуты боевого затишья просыпалась надежда на благополучный исход. 
Но стонущие звуки вражеских самолетов (редко встречавших в тот период про-
тиводействие) возвращали к действительности.

Каждое утро начиналось с громового удара пушки, и мы спешили распах-
нуть окна для предохранения от разрушения стекол, судорожно отворачиваясь 
при этом, как от пощечин, от гулкого эха стрельбы.

Беспрерывная,  поглощавшая  все  наше  внимание  работа  поддерживала 
бодрость духа. Ощущение единства с родным народом, обостренное опасностью, 
повышало ответственность за свои действия и укрепляло готовность на любые 
жертвы ради спасения того, что не только окружало нас, но и входило неотъ-
емлемой частью в общее понятие Родина.

Однажды  решили  загадать,  что  сулит  нам  будущее,  и  раскрыли  наугад 
случайно  оказавшуюся  в  комендантской  комнате  книгу  стихов  А. К. Толстого. 
И что же? Совсем неожиданный, но удивительно совпавший с нашим настроением 
ответ мы прочли в его стихотворении «Пустой дом», посвященном (как выясни-
лось из комментариев) родовому дому Разумовских, предков поэта:

Стоит опустелый над сонным прудом,
Где ивы поникли главой,
На славу Растреллием строенный дом,
И герб на щите вековой.
Окрестность молчит среди мертвого сна,
На окнах разбитых играет луна.

И еще:

В колокол, мирно дремавший,
                         с налета тяжелая бомба
Грянула; с треском кругом от нее
                         разлетелись осколки…

Никакие мистические настроения нам не были свойственны. Никакого от-
ношения стихи А. [К.] Толстого к Екатерининскому дворцу не имели. Но нам 
в тот момент этот дом казался самым дорогим и родным, и именно с ним мы 
связывали свою судьбу.

Однако  после  такой  попытки  заглянуть  в  будущее  гадать  больше  не  хо-
телось.  Только  участие  в  общем  деле  обороны  от  вражеских  действий  обе-
спечивало душевное равновесие. Через неделю эвакуация музейных ценностей 
возобновилась, хотя и приняла несколько иной характер: возможность выво-
за их за пределы Ленинградской области исчезла. С 1-го по 10-е сентября 
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были дети) и оставшихся на своем посту научных сотрудников музея (Поповой, 
Туровой, Лемус), решившихся идти пешком в Ленинград. Это было 16 сентября 
в шестом часу утра. Не рискуя приблизиться к вокзалу, где особенно яростно 
бушевал  огонь обстрелов,  мы почти бегом пересекли  город по диагонали  и, 
выйдя в поле, направились в сторону Средней Рогатки (ныне поселок Шушары). 
Добрались до Купчина обессиленными от физического и морального напряжения, 
упали  в  траву,  испуганные  воздушным  боем  (поединком).  А  подняв  головы, 
неожиданно увидели поезд, состоящий из четырех вагонов, медленно продви-
гавшийся в сторону Ленинграда. Это было как чудо: на наши жалобные крики — 
просьбы подвезти, машинист остановил состав, и мы почувствовали себя спа-
сенными. На пути к городу этот сказочный поезд еще много раз останавливался 
и подбирал всех, кому удалось вырваться из сжимавшихся вражеских тисков.

С Витебского вокзала прибыли в Исаакиевский собор. Это огромное вели-
чественное здание стало не только хранилищем музейных фондов, но и своео-
бразным штабом УКППЛ 26. Здесь собрались музейные работники всех пригородных 
дворцов, принесшие с собой ключи от запертых музейных дверей и документы, 
связанные с эвакуацией ценностей, — это были С. Н. Балаева и Е. К. Янченко 
(из Гатчины), А. П. Чубова, [М. В.] Цветкова (из Петергофа), А. И. Зеленова, 
З. А. Вейс и И. В. Вейс (из Павловска) и многие другие. С минуты на минуту 
мы ждали Аню Красикову — секретаря комсомольской организации пушкинских 
дворцов и парков. Она с пятилетним сыном должна была выйти из бомбоубежища 
со второй группой, следом за нами. Но что-то, видно, помешало… (Уже после 
войны от тех, кто остался в Пушкине [мы узнали], что гестаповцы расстреляли 
Аню в «Собственном садике» Екатерининского парка у Кагульского обелиска)27.

С 16-го сентября 1941 г., согласно приказу Управления культуры, работ-
ников пригородных музеев зачислили в качестве прикомандированных к Глав-
ку для проверки и переупаковки наскоро вывезенных из дворцов экспонатов. 
В подвале собора организовали общежитие.

1-го  октября  1941  г.,  во  время  очередного  налета  вражеской  авиации, 
перед зданием Исаакия были сброшены зажигательные бомбы. Впоследствии не-
однократно были отмечены прямые попадания снарядов. Но неприступные стены 
собора явились надежной защитой. Конец 1941 г. и первый квартал 1942-го 
оказались самым тяжелым периодом блокады Ленинграда. Еще не было Ледовой 
трассы  через  Ладожское  озеро.  Снабжение  населения  продовольствием  было 
крайне  затруднено.  Для  поддержания  сил  музейных  работников  УКППЛ,  изну-
ренных голодовкой, принимались такие чрезвычайные меры, как выдача из за-
пасов Зоосада небольших доз конопляного семени и моржового жира, а также 
устройство наиболее истощенных людей в открывшиеся в то время стационары. 
Но и в этой обстановке товарищи порой помогали друг другу. Так, присланный 
кому-то подарок с фронта — пакетик кофе, в критический момент поддержал 
и мои жизненные силы.

Особенно  грустно  было  смотреть  на  детей:  четырехлетний  Алеша  Туров, 
его погодки — Гера и Рита Вейсы, ослабевшие от голодовки, плакали, когда 
их одевали для прогулки на паперти собора — им тяжело было в зимней одежде 
и не хотелось ни двигаться, ни играть.

Бомбежка  с  воздуха  все  усиливалась,  но  казалась  не  такой  страшной, 
как артиллерийский обстрел: по звуку самолета можно было еще угадать его 
направление и постараться «сбежать от него» или скрыться в бомбоубежище. 

26 Еще 15 июля 1941 г. 
Государственный 

Антирелигиозный музей 
(б. Исаакиевский собор), 

Музей истории Ленин-
града, Летний сад и Сад 
МОПРа были соединены 

в Объединенное хозяйство 
музеев (ОХМ), директором 

которого назначили 
Е. И. Лединкину. Пригород-
ные дворцы также вошли 

в Объединенное хозяйство; 
все его сотрудники были 
переведены на казармен-

ное положение.
27 Анна Красикова, жена 

коменданта Екатерининско-
го дворца-музея, работала 
паспортисткой в жилищной 
конторе. Перед оккупацией 

г. Пушкина участвовала 
в консервации дворца 

и парковых павильонов; 
комсомолка, начальник 

местной команды противо-
воздушной обороны; была 

арестована по доносу 
предателя и расстреляна 

у Сиреневой куртины 
Собственного садика.

А нам казалось, что необходимо чем-то помочь… Е. Л. Турова, находившаяся 
тогда в Александровском дворце, записала в своем дневнике: «Я стояла и смо-
трела, как горит то, что я хранила — все это было как во сне, когда хочешь 
кричать, и нет голоса, хочешь бежать, а ноги налиты свинцом. Я медленно 
пошла прочь. Что должен делать хранитель, когда все рушится? Не знала я, 
что делать»24.

Со  своей  стороны  и  я,  выйдя  из  Екатерининского  дворца,  прошла  лишь 
на  несколько  шагов  вдоль  погруженных  во  тьму  стен  Правого  полуциркуля 
и остановилась.

Тревожные молодые голоса молодых солдат спрашивали, что горит. Кроме 
меня ответить было некому. Узнав, что фашисты подожгли красивое старинное 
здание, построенное еще в XVIII в., бойцы с негодованием передавали по цепи 
друг другу: «Ребята, история горит!»

Пламя освещало фасад Екатерининского дворца, грозно сверкало в  кое-где 
сохранившихся осколках окон и, казалось, предрекало его гибель.

Нужно было уходить: в сложившейся обстановке, когда уже невозможно ста-
ло заниматься эвакуацией, нам незачем было оставаться на передовой линии 
фронта. Самым страшным представлялось услышать, сидя в подвале, унизитель-
ную вражескую команду: «» [так в рукописи] об этом и думать было тошно. 
Но покидать дворец, как раненого друга на поле боя, казалось вероломством.

Однако из райкома партии прислали нарочного с сообщением о необходимо-
сти покинуть город. Мы быстро собрались, но в этот момент узнали, что среди 
людей, укрывшихся под сводами дворца, как в бомбоубежище, вспыхнула трево-
га. Возможно, в связи с распространившимся известием об отъезде в Ленинград 
членов дворцовой администрации 25.

Внезапно возникла версия о якобы существующем приказе взорвать дворец 
в случае возможности его захвата врагами.

Сняв  с  себя  рюкзаки,  мы  все  трое  спустились  в  подвал.  Т. Ф. Попо-
ва  от  имени  дирекции  заверила  людей,  взволновавшихся  зловещими  слухами, 
в  их  необоснованности.  Предпринятые  нами  меры  по  ликвидации  начавшейся 
в бомбоубежище паники задержали нас и лишили последней возможности уехать 
в Ленинград на лошадях дворцово-паркового хозяйства.

А  непроглядная  чернота  осенней  ночи  15  сентября  казалась  особенно 
зловещей. В полутьме подвала страшно стонал и хрипел умиравший от ран сол-
дат. Приглушенно гудели тревожные голоса женщин, перебиваемые беспокойными 
вскрикиваниями детей.

Я обратилась за помощью к оказавшемуся вблизи офицеру: 
— Скажите, что делать?
— Вы не хотите попасть в плен?
— Ни в коем случае. Это хуже всего.
— Тогда уходите сейчас, удержать вражеский натиск мы не сможем.
Сколько раз потом мы с глубокой благодарностью вспоминали этого челове-

ка: совет был дан честный и единственно правильный. Но обстрел становился 
все более яростным; в темноте ночи красными змеями извивались трассирующие 
пули, ухали разрывающиеся снаряды. И все-таки надо было решиться — сейчас 
или никогда.

К рассвету последнего дня перед захватом гитлеровцами города Пушкина 
составилась группа из молодых работниц дворцовой охраны (на руках у которых 

24 Снаряды рвутся 
в Пушкине. Из дневника 
хранителя Екатерининского 
парка Евгении Леонидовны 
Туровой // Подвиг века. 
Художники, скульпторы, 
архитекторы, искусство-
веды в годы Великой 
Отечественной войны 
и блокады Ленинграда. Л., 
1969. С. 17–19.
25 Последним распоря-
жением Пушкинского 
райкома партии научным 
сотрудникам-коммуни-
стам было требование 
оставаться в городе, чтобы 
предотвратить гибель 
остававшихся музейных 
ценностей; предписано 
было объяснить немцам, 
что работники двор-
ца — люди нейтральные, 
далекие от политики, 
их единственная задача, 
чтобы не пострадали 
памятники культуры. Когда 
уже шли бои за парк, 
кто-то из знавших 
об этом указании, успел 
предупредить: «Уходите 
немедленно! В Павловске 
всех коммунистов вешают 
на фонарях…» (Из вос-
поминаний И. Л. Гирин-
ской-Сомовой. Архив семьи 
Туровых). 
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Эта  товарищеская  забота  прибавляла 
людям силы и веру в спасенье.

Поезд не смог прорваться сквозь 
шквальный  огонь  и  вернулся  на  Фин-
ляндский вокзал. Из вагонов выносили 
десятки  трупов  —  юношей  и  девушек, 
уснувших навек. Оставшихся в живых 
людей вывезли во втором туре.

В Горьковской области, куда я до-
ехала лишь к середине марта 1942 г., 
начальник  эвакопункта,  посмотрев 
на меня, сокрушенно спросил: «Что же 
это,  все  такие  теперь  в  Ленингра-
де?» — и выписал мне для укрепления 
сил  «дополнительное  питание»  —  400 
г масла, 500 г сахара и по ½ литра 
молока в день в течение месяца.

За полугодовой период блокадной 
жизни  не  только  мускулы  ослабели, 
но оскудела и притупилась память.

В  Ярославле,  во  время  длитель-
ной  стоянки  поезда,  мое  внимание 
привлек  услышанный  издалека  и  по-
казавшийся  знакомым,  но  все-та-
ки  непонятный  звук.  Напрягая  мозг, 
я попыталась вспомнить, что это та-
кое? В Ленинграде ничего подобного 
не было, но где-то раньше… Оказалось, 

что это был заливистый лай небольшой собачонки, порадовавший изможденных 
ленинградцев проявлением живой жизни. А в поселке «Кетово», под Горьким, 
удивили меня гуси: мерно покачиваясь, они спокойной стайкой пересекли ули-
цу, а я никак не могла понять, почему они так уверены в своей безопасности.

В Горьковской области началась для меня новая жизнь, не прифронтовая 
и не музейная, а работа в подсобном хозяйстве знаменитого Сормовского за-
вода 28. Мой истощенный вид (на уровне всех ленинградцев первого блокадного 
года) вызвал у директора сомненье в моей трудоспособности, и он легонько 
толкнул меня в плечо, но я выстояла. Однако долго еще, при мысли о необ-
ходимости хлебных запасов, не находила меры, которая могла бы снять бес-
покойство по этому поводу: «Мешок муки? Нет, это слишком эфемерно, может 
быть, два мешка?»

Лишь через три месяца я окончательно вошла в норму: тогда один из де-
мобилизованных по ранению солдат, работавших вместе с нами на поле, сказал 
мне замечательный комплимент: «Весь твой труп, понимаешь ли, окреп теперь». 
Я  вполне  поняла,  что  «труп»,  по  его  мнению,  означал  «организм»,  и  была 
весьма польщена.

Поглощенная  заботами  сельскохозяйственного  плана,  я  прожила  вместе 
с  сестрой  и  племянниками  целый  год  в  огромном  лесу,  отрезанная  от  всех 
музейных сотрудников.

Но против внезапности орудийных обстрелов не было защиты. Люди на улицах 
то и дело вздрагивали и шарахались в стороны при каких-либо резких звуках, 
напоминавших визг летящего смертоносного снаряда.

Летом 1942 г. металлическими осколками была убита Е. К. Янченко, а сто-
явшему рядом с ней десятилетнему сыну оторвало ноги.

В начале 1942-го, после неудачной попытки выехать из Ленинграда, я ока-
залась в стационаре. Здесь не могло быть и речи о взаимопомощи — полное 
физическое  бессилие  сковало  и  духовные  силы  дистрофиков.  Только  органи-
зованная  государством  забота  о  людях,  погибающих  от  голода,  регулярная 
медицинская помощь могла принести пользу.

Необходимые  лекарственные  средства,  ежедневные  порции  горячего  супа 
и  хлеб  в  достаточном  количестве  через  10  дней  поставили  меня  на  ноги, 
и я вернулась в Исаакий, как в родной дом.

«На  миру  и  смерть  красна»  —  справедливость  этой  русской  пословицы 
не раз подтверждалась в дни Великой Отечественной войны…

Узнали  мы  однажды,  что  вблизи  от  Исаакиевской  площади,  у  Синего  мо-
ста топится баня. Пошли впятером, все пушкинцы. Но только успели ощутить 
блаженство от соприкосновения с горячей водой, как над крышей загремели 
боевые  удары.  Что делать?  Одеваться  и бежать  в бомбоубежище? К счастью, 
кому-то из нас пришло в голову соображение о том, что покойников ведь омы-
вают перед захоронением… Острый юмор притушил страх, и мы вернулись в собор 
чистые и счастливые.

В условиях блокады за короткий период времени многое пришлось испытать 
впервые. Но ярче всего в памяти запечатлелись прекрасные человеческие ка-
чества, не убитые ни голодом, ни страхом.

В середине января 1942 г. при попытке эвакуироваться я оказалась в эше-
лоне со студентами Агропедагогического института, железнодорожный состав 
отправлялся с Финляндского вокзала в сторону Ладожского озера. Нетоплен-
ные вагоны заполнили сотни юношей и девушек. В темноте, при 30-градусном 
морозе слышался непрерывный топот ног, спасавший от замерзанья. Наконец 
поезд тронулся, и вскоре вокруг загремели артиллерийские удары. Но и сквозь 
этот  грохот  до  меня  долетали  слова  ласковой  человеческой  дружбы:  «Леня, 
Леня, не спи!». «Таня, Витя, двигайтесь, не спите, ведь скоро приедем!».  

Сотрудники пригород-
ных дворцов-музеев 
в подвале Исаакиев-
ского собора 
7 ноября 1941 г.  
Фотография  
ГМЗ «Царское Село» 

Е. Л. Турова. 1942 
Фотография 

Архив семьи Туровых

28 В эвакуации В. В. Лемус 
проживала по адресу: 

Горьковская обл., 
г. Дзержинск, ул. Воро-

шилова, д. № 22, кв. 21; 
работала в подсобном 

хозяйстве в Кстовском р-не, 
в д. Большие Вишенки.
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была  заменена  объединением  фондов  разных  музеев  по  роду  материала,  т. е. 
были образованы секции тканей, живописи, графики.

Для проведения специфических  реставрационных  работ условий в Сарапу-
ле не было (в то время как в Новосибирском хранилище благодаря соседству 
в одном здании с Третьяковской галереей и Артиллерийским музеем Ленинграда) 
были выполнены некоторые работы в этом плане. Но профилактическая обработка 
музейных ценностей проводилась систематически. В связи с тем что исполь-
зованное при упаковке сено во многих случаях оказалось плохо просушенным 
(особенно  в  партии  упаковочных  мест  Павловска)  —  потребовалась  срочная 
борьба с коррозией и очистка от ржавчины металлических изделий.

Огромные шерстяные ковры подвергались многодневному выбиванию на тер-
ритории сада, окружавшего музейное здание.

В помещениях хранилища использовались различные дезинфицирующие сред-
ства и методы защиты от моли, грызунов, древесных жучков и т. д.

Для  нормального  хранения  станковой  живописи  были  изготовлены  специ-
альные  стеллажи:  большие  живописные  холсты  лежали  развернутыми  на  полу 
обширного зала, прикрытые бумагой или легкой тканью. На изделия из лака 
надели бумажные колпаки.

С  целью  обеспечения  устойчивости  температурно-влажностного  режима 
в жаркие летние месяцы были введены специальные дежурства научных сотруд-
ников: окна раскрывались ночью, в часы повышенной влажности, и закрывались 
после росы.

Вход в хранилище круглые сутки охранялся постовым, снабженным винтов-
кой.

Но вот, в один из холодных серых дней поздней осени, на мое имя пришла 
телеграмма (как блеск молнии среди снежной зимы): «сообщите согласие пе-
ревода по специальности музейную работу хранения коллекций дворцов-музеев 
в Сарапуле». Мне хотелось тотчас ответить: «Да, да, я согласна, могу даже 
пешком дойти, если нет другой возможности!» Но никаких жертв и никаких 
героических  действий  не  понадобилось.  Только  пропуск  оформлялся  очень 
долго. Наконец пришел официальный вызов, и 3-го июня 1943 г., с началом 
навигации, я отплыла на волжском пароходе (в каюте 1-го класса) из Горь-
кого в Сарапул.

С июня 1943 г. я вновь стала музейным работником, научным сотрудником 
Ленинградского хранилища музейных фондов 29.

В течение двух с половиной лет (до возвращения в Ленинград) на моей от-
ветственности находились ценности Екатерининского и Александровского двор-
цов-музеев в количестве свыше пяти тысяч предметов (живопись, скульптура, 
мебель, ткани, фарфор, бронза и другие произведения декоративно-приклад-
ного искусства).

В  Сарапуле  хранились  ценности,  вывезенные  из  разных  музеев  системы 
УКППЛ: там полностью были сконцентрированы фонды Гатчинского дворца-музея, 
четвертая  и  пятая  партии  эвакуации  из  Пушкина,  Павловска  и  Петродворца, 
а также значительная часть фондов Музея истории Ленинграда, Летнего дворца, 
Домика Петра I и Антирелигиозного музея.

Всего в Сарапульском хранилище находилось свыше 90 тысяч единиц хра-
нения.  (Из  данных  «Обзора  мероприятий  по  консервации  и  вывозу  музейных 
ценностей системы Управления Культуры Исполкома Ленгорсовета» за подписью 
начальника Управления В. И. Исакова и начальника муз. отдела С. В. Трончин-
ского.)

В период перевозки ценностей обязанности заведующего хранилищем в Са-
рапуле временно исполнял зам. начальника УКППЛ т. Костин. С мая 1943 г. 
директором был назначен демобилизованный из армии М. А. Легздайн (возглав-
лявший  до  войны  Музей  истории  Ленинграда).  В  составе  хранителей  художе-
ственных  коллекций  находились  опытные  музейные  работники:  М. В. Дергачева 
из Гатчинского дворца, И. Д. Карпович из Павловска, Н. Д. Соколова и Н. И. Ва-
сильева — из Музея истории Ленинграда, а также кооптированные из числа на-
ходившихся в эвакуации ленинградцев, специалистов других областей культуры 
(Н. А. Ельшина и Н. В. Лемус).

Мне было поручено хранение фондов Екатерининского и Александровского 
дворцов-музеев (190 упаковочных мест).

В  Сарапуле,  как  и  в  Новосибирске,  велась  непрерывная  работа  с  худо-
жественными ценностями: распаковка ящиков и составление актов о наличии 
и сохранности вещей; санитарная обработка их, обеспечение в хранилище нор-
мального режима температуры и влажности. Кубатура здания Удмуртского кра-
еведческого  музея,  предоставленного  для  размещения  фондов  ленинградских 
дворцов,  позволила  перевести  значительную  часть  экспонатов  на  открытое 
хранение.

Двухэтажное каменное здание с высокими потолками и просторными светлыми 
залами, [которые] в соответствии с возникшей потребностью были оборудова-
ны специальными стеллажами. Первоначальная система группировки коллекций 
по музейным объектам (дворцам Пушкина, Павловска и др.) вскоре частично 

29 Хранилище музейных 
фондов из Ленинградских 
дворцов было распо-
ложено в Удмуртском 
краеведческом музее.

Здание Удмуртского 
краеведческого музея 
1950-е. Фотография 
ГМЗ «Царское Село»
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пригородных дворцов и парков (в письмах ленинградцев) повергали в уныние. 
Однажды пришло известие о том, что памятник Пушкину, стоявший в Лицейском 
саду и зарытый в землю летом 1941 г., похищен оккупантами. Мы восприняли 
это как личное горе; и только впоследствии выяснилось, что сведение было 
ошибочным.

Годы, проведенные в эвакуации, показались бесконечно долгими, но вера 
в победу не иссякала и помогла перенести трудности военных лет. Наконец, 
пришла настоящая радость: весть об освобождении г. Пушкина 24-го января 
1944 г. Товарищи из Ленинграда телеграфировали «Поздравляем. Отечество нам 
Царское Село». Эти пять слов прозвучали как гимн победы. Известные пушкин-
ские строки, обращенные к лицейским друзьям, задолго до войны стали нашим 
музейным девизом. Теперь они передавали огромную общую радость от сознания 
того, что город великого русского поэта очищен от вражеских войск и перед 
нами вновь раскрывается возможность работать в нем; в послевоенных условиях 
это означало — бороться за восстановление прекрасных памятников старины 
[и] искусства, варварски изуродованных фашистами. По решению правительства 
осенью  1944  г.  музейные  ценности  ленинградских  пригородов,  находившиеся 
в Новосибирске, были возвращены в Ленинград. Однако Сарапульское хранилище 
еще год оставалось в здании Краеведческого музея Удмуртии.

Сообщение об окончании войны не застало нас врасплох; мы давно его жда-
ли. Но потребовалось удвоить энергию для преодоления различных препятствий 
на пути к возврату в Ленинград.

В ночь на 9-е мая 1945 г. нас разбудили приглушенные голоса дикторов, 
готовивших  текст  утренней  передачи.  Радиоточка  не  была  выключена.  И  мы  Однако наряду с введением необходимых мер предосторожности имели место 

своевольные,  необоснованно  жесткие  распоряжения  директора  М. А. Легздай-
на,  своеобразно  проявляющего  заботу  о  сохранности  музейного  имущества.
Так, в темный осенне-зимний период для усиления охраны здания (на втором 
этаже которого находилась директорская квартира с телефоном) были введены 
ночные дежурства музейных хранительниц в помещении канцелярии, что явилось 
для всех тяжелой и по существу ненужной нагрузкой. Живущие в отдаленных 
концах города, не освещавшегося в ту пору, при выходе в темноте на очеред-
ные дежурства старались привлечь для проводов кого-либо из добрых соседей 
и вооружались кочергой или ухватом на случай необходимой самозащиты.

Приказы по хранилищу, пересылавшиеся вместе с отчетами в Главное Управ-
ление культуры Ленинграда, часто воспринимались здесь как курьезные анек-
доты (например, Приказ «О возложении обязанностей по ловле мышей в храни-
лище на старшего научного сотрудника Н. И. Василеву»). Но там, где рождались 
эти приказы, было трудно.

Стиль управления директора, оказавшегося за пределами Ленинграда бес-
контрольным  (ввиду  отсутствия  в  малом  сарапульском  коллективе  партийной 
и профсоюзной организации), вызывал беспокойство, а подчас и угнетенное 
настроение сотрудников.

Для сохранения нормальной рабочей обстановки пришлось прибегнуть к ав-
торитету Сарапульского горкома партии, который и оказал нашему коллективу 
необходимую помощь.

Так шли годы — 1943-й, [19] 44-й, начало 1945-го. Ждали с нетерпеньем 
вестей из Ленинграда, хотя иногда они были очень горькими: девятисот дневная 
блокада  унесла  многих  родных  и  близких.  Страшные  описания  разрушений  

Здание Новосибирского 
театра. 1950-е 
Фотография 
ГМЗ «Царское Село»

Карне с пластинами 
для записи. Франция 

1780-е
В годы войны 

в Новосибирске, узнав 
об освобождении 

г. Пушкина 
и об уничтоженных 
дворцах, хранители 

посчитали возможным 
оставить на изящном 

музейном предмете 
запись с автографами: 

Царское Село 
освобождено 

от немцев / Дворцы 
погибли, но память 

о них будет жить 
вечно / 25 янв. 

1944 г. Н. Сибирск 
Кучумов А. М., 

Г. Д. Нетунахина, 
З. М. Скобликова 

ГМЗ «Царское Село»
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новых. Были поданы соответствующие заявки в разные организации Ленинграда, 
Москвы  и  Сарапула.  Директор  хранилища  выехал  в  длительную  командировку 
в Ленинград для решения организационных вопросов, связанных с реэвакуацией. 
Старший научный сотрудник Н. В. Лемус 30 была командирована в Москву, для вы-
яснения вопроса о возможной помощи со стороны Комитета по делам культуры. 
В результате из Москвы была отгружена большая партия ящиков, переданных 
Третьяковской галереей, уже возвратившейся из Новосибирска.

Руководство  работой  музейного  коллектива  в  Сарапуле  в  период  подго-
товки к выезду было поручено мне. Легздайн по телеграфу передавал распо-
ряжения самого разнообразного характера — о срочном получении в Ижевске 
полтонны  бензина  и  о  приобретении  для  него  бочки;  о  заказе  древесной 
стружки; об упаковке ценностей, строгом требовании помощи от руководителей 
Удмуртской автономной республики и т. п. Не имея необходимого опыта в ра-
боте административно-хозяйственного плана, я была встревожена свалившейся 
на меня ответственностью. Но, как говорится «…» («положение обязывает»)31. 
И вот, разговаривая по телефону с директором завода пиломатериалов в Ижев-
ске, я вдруг заметила, что не узнаю свой собственный голос: так изменился 
он, когда выяснилось, что завод останавливают на два месяца и необходимую 
нам для упаковки стружку изготавливать не будут. «Нельзя закрывать завод 
сейчас!» — взволнованно кричал в трубку мой новый голос. — «Есть указания 
правительства! Вагоны забронированы… Ленинград ждет!» и т. д и т. п. Не знаю, 
добились ли бы мы толку без помощи руководящих сарапульских организаций, 
но все устроилось так, как было нужно.

Упаковкой  экспонатов  занимались  все  музейные  хранители.  Однако 
М. В. Дергачева,  одна  из  самых  опытных,  уже  уехала  в  Ленинград,  а  вновь 
принятая на работу Бирюлович, узнав, что и ей предстоит участвовать в этом 
деле, воскликнула с неподдельным ужасом: «Бить фарфор! Нет, я не согласна». 
Из Ленинграда обещали прислать помощников, но… пришлось обойтись своими 
силами, только заняты все были почти круглосуточно.

Первые пять вагонов были отправлены в конце октября в сопровождении 
старшего  научного  сотрудника  И. Д. Карпович.  Остальной  груз  вывезли  в  де-
кабре  1945  г.  В  этом  эшелоне  ехали  все  сотрудники  музейного  хранилища, 
связанные с Ленинградом.

Товарный поезд с тридцатью вагонами, заполненными ценным музейным гру-
зом, прибыл на станцию Детское Село 25.12. Разгружали состав и перевозили 
ящики на машинах в Александровский дворец 32 пленные немецкие солдаты.

Разрушенный  город,  занесенный  снегом,  был  неузнаваем.  Но  здесь  на-
ходились  те,  с  кем  вместе  работали  много  лет  и  жили  общими  интересами: 
«новосибирцы»  —  А. М. Кучумов,  Г. Д. Нетунахина,  М. М. Мышковская,  З. М. Скоб-
ликова, а также старейшие технические сотрудники пушкинских дворцов-музеев 
А. И. Иванов, А. С. Иванова и многие другие «соратники».

Государственные  ценности,  эвакуированные  в  начале  войны  из  дворцов 
г. Пушкина, Павловска, Петергофа и Гатчины, по решению Совета народных ко-
миссаров [СССР] были еще в 1943 г. юридически объединены во вновь созданную 
организацию «Центральное хранилище музейных фондов пригородных дворцов г. 
Ленинграда».

Теперь, наконец, они все оказались под одной крышей Александровского 
дворца. Но — увы! — эта крыша протекала…33

30 Сестра В. В. Лемус; 
работала вместе с ней 

в г. Сарапуле.
31 Так в рукописи.

32 Реэвакуация музейных 
ценностей из г. Сарапула 

происходила непосред-
ственно в Александровский 
дворец в 1945 г., туда же 

были перевезены 
ценности, ранее сосредо-

точенные в Исаакиевском 
соборе и Музее города. 

Итогом этой работы 
стало создание музейного 

фонда, включавшего 
свыше 150 000 экспонатов. 
В 1946 г. Александровский 

дворец был передан Ин-
ституту русской литературы 

АН СССР, а в 1951 г. — 
в бессрочное пользование 

Военно-морскому 
ведомству. Экспонаты 

Центрального хранилища 
музейных фондов разме-
стили в Екатерининском 

дворце и бывшей 
Дежурной конюшне.

33 В связи с тем 
что в 1944 г. не удалось 

получить подрядную 
организацию для восста-
новления кровли дворца, 

переезд всех фондов 
хранилища был перенесен 

на 1945 г. К моменту 
возвращения предметов 

из Сарапула кровля 
Александровского дворца 
была уже восстановлена.

сначала услышали «репетицию»: кто-то, по-северному окающим говором, дик-
товал необыкновенно прекрасные слова: «Великая — с большой буквы, Отече-
ственная — с большой буквы, война…». Он повторил это дважды, и больше мы 
ничего не услышали, так как, вскочив с кроватей, выбежали на улицу и присо-
единились к бурному потоку бегущих с разных сторон людей с криками: «Война 
кончилась!». А по радио уже передавали веселую залихватскую песню:

«Еду, еду, еду к ней,
Еду к миленькой своей…»

Война кончилась! Что это значило, могут понять только те, кто ее пе-
режил.

Однако с 9-го мая до конца 1945 г., когда мы вернулись с музейным грузом 
в Пушкин, прошло около восьми месяцев, наполненных непрерывной напряженной 
работой.

Решение Ленсовета о реэвакуации музейных фондов из Сарапула состоялось 
25.07.1945 г. Для его выполнения вновь потребовался упаковочный материал 
(бумага, вата, холст, стружка), а также ремонт старых ящиков и изготовление 

В. В. Лемус и сотрудни-
ки фондов за упаков-
кой музейных ценно-
стей перед отправкой 
из г. Сарапула 
1945. Фотография 
ГМЗ «Царское Село» 
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настроения. «Есть указания правительства, — сообщил он, — о восстановле-
нии дворцов в эту пятилетку… Предполагается в Петергофе, в Большом дворце, 
устроить курзал с полным восстановлением фасада. В Пушкине, в Большом двор-
це, полностью восстановить 10 комнат и в Александровском дворце центральную 
часть. Хранилище там будет только в течение 1946 года. Павловск как будто 
восстанавливается полностью. О назначении дворцов еще говорить рано» («Ар-
хив Екатерининского дворца-музея»)34.

Перспектива  использовать  в  качестве  музейного  хранилища  Александров-
ский дворец вызвала сомнение у видевших его представителей Государственного 
комитета культуры: «Неужели в Сарапуле еще хуже?» Несомненно, условия хра-
нения музейных ценностей в Сарапуле в тот период были лучше, но жизнь шла 
вперед, и необходимо было готовиться к возрождению разрушенных ансамблей 
г. Пушкина.

С 1944 г. сотрудники ЦХМФ во главе с директором А. М. Кучумовым (вернув-
шимся из Новосибирска в апреле месяце) занялись поисками расхищенных экспо-
натов и фрагментов архитектурно-художественного убранства дворцовых зданий.

В  элеваторах  Берлина  были  найдены  паркетные  щиты  из  Лионского  зала, 
на медеплавильном заводе г. Галле — бронзовые статуи Геркулеса и Флоры; 
декоративные печные изразцы, мебель, живопись, фарфоровые изделия и т. п. 
обнаружены в Берлине, Калининграде и в ряде других городов на путях от-
ступления гитлеровской армии 35. С 1948 по 1952 г. в Центральном хранилище 
музейных фондов проводилась сложная трудоемкая работа по проверке наличия 

35 Только на территории 
Ленинградской области, 

Эстонии и Латвии в 1945 г. 
было найдено сотруд-

никами и возвращено: 
живописных произведений 

русских и иностранных 
художников — 916, 
предметов мебели 

XVII–XIX вв. — 260, фар-
фора — 35, скульпту-

ры — 20, графических 
материалов — 4339, 

книг — 1203, утвари се-
ребряной и медной — 68, 

камей XVIII в. — 7986, 
негативов Павловского 

дворца — 2500 (ЦГАЛИ. 
Ф. 468. Д. 85. Л. 3).

И вновь начались круглосуточные дежурства и контрольные вскрытия ящи-
ков.  Но  параллельно  развертывалась  выставочная  и  экскурсионная  работа, 
а также подготовка научной документации для восстановления архитектурных 
памятников.

Эта проблема разрешилась не сразу.
С  1944  г.  возникали  и  обсуждались  различные  варианты  проектов  вос-

становления пригородных дворцов. Вначале это звучало так: «Всем надо по-
нять, что дворцов-музеев больше нет» (из письма М. А. Легздайна в Сарапул. 
1944 г.). А в его же письме от 3 августа 1945 г. отразились более поздние 

34 Из выступления 
профессора Г. Г. Гримма 
об Александровском двор-
це на Научно-технической 
конференции, посвященной 
реставрации пригородных 
дворцов: «Если говорить 
о воссоздании раннего 
русского модерна (а этот 
вопрос напрасно вызывает 
презрение, но это явление 
пройдет, и модерн будут 
ценить и будут ставить 
наряду с интересными 
явлениями искусства), 
то Александровский дворец 
к лучшим произведениям 
не относится… и вос-
становление с точки 
зрения художественной 
не представляется 
имеющим смысл.  
Историческая бытовая 
сторона не восстановима, 
а в остальном восстанов-
ление не имеет смысла, 
чтобы изучать по нему 
модерн. 
Председатель: Как Вы от-
носитесь к восстановлению 
анфилады в пушкинском 
дворце? 
Гримм: Это будет 
не Растрелли, это 
не нужно.
Председатель: Как Вы 
смотрите на устройство 
Дома Отдыха в Алексан-
дровском дворце? 
Гримм: …во всяком случае 
здесь не должно быть 
помещений музейного 
порядка» (ЦГАЛИ СПб. 
Ф. 486. Оп. 1. Д. 118. 
Л. 23 об., 24, 24 об.). 

М. Г. Воронов 
и сотрудники 
Центрального 
хранилища музейных 
фондов за распаковкой 
музейных ценностей, 
вернувшихся 
из эвакуации. 1945 
Фотография  
ГМЗ «Царское Село» 

Сотрудники Цен-
трального хранилища 

музейных фондов 
1950-е. Фотография 
ГМЗ «Царское Село» 
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бытовых предметов — 768
фото и негативов — 1915
икон и образков — 537
картинных рам — 2184
моделей (макетов) — 220
эмалей — 4
музейного оборудования — 141
прочих предметов бытового характера, не имеющих художественного значения — 
3523

Итого — 30 151 37.
Однако в числе погибших вещей было только 20 тысяч, имеющих значение 

музейных экспонатов; остальные 10 тысяч представляли собой вспомогательные 
материалы: книги, фотографии, картинные рамы, музейное оборудование.

Дополнительным актом от 10 октября 1950 г. уточнены послевоенные источ-
ники  поступления  ценностей.  Установлено,  что  учетная  картотека  ЕДМ,  со-
ставленная из 12 021 карточки, включает 11 387 предметов, сохраненных благо-
даря эвакуации, и 634 карточки на предметы, похищенные из дворца в период 
оккупации или находившиеся на временном хранении в других музеях, найденные 
и возвращенные в ЦХМФ.

Картотека АДМ, составленная из 7754 карточек, включала 6212 карточки 
на предметы эвакуированные и 1542 карточки на возвращенные из других мест.

Таким образом, всего по двум дворцам г. Пушкина сохранилось благодаря 
эвакуации — 17 599 предметов (т. е. около 18 тысяч, а не около 20 тысяч — 
цифры, числившейся по акту 1949 г. и вошедшей в оборот в методических ма-
териалах и экскурсиях).

Однако наличие эвакуированных из ЕДМ музейных предметов — 11 387, со-
ставляющее 27 % от общего количества бывших до войны 42 тысяч, записанных 
в инвентари предметов (как было подсчитано при подведении итогов эвакуации 
в 1949 г.), по существу более значительно, т. к. эвакуировались подлинные 
ценные вещи (за исключением отдельных случаев), а среди пропавших 1/3 — 
вспомогательные.

Практически из числа предметов дворцового убранства спасено около 35 %.
Сравнительная таблица количества эвакуированных ценностей из четырех 

пригородов:
Из ЕДМ — 11 387
Из АДМ — 6212
Из ПДМ — 12  977
Из Петергофа — 11 929
Из ГДМ — 14 560 38.
В 1952–1954 гг. были составлены инвентарные описи ЦХМФ (хранятся в Пав-

ловском  дворце-музее);  на  всех  вещах  проставлены  новые  номера  с  шифром 
«Ц. Х.»

В описях Екатерининского дворца 1938–1940 гг. сохранившиеся экспонаты 
отмечены штампом «Сличено».

С 1958 г. ведется работа по составлению инвентарей на коллекцию Екате-
рининского дворца с шифром «ЕД».

37 Павловский дво-
рец-музей. Отдел учета. 
Документы, связанные 

с эвакуацией, папка № 13 
(ссылка В. В Лемус). 

38 Павловский дворец-му-
зей. Отдел учета. 1950 г., 

папка № 15 (ссылка 
В. В. Лемус). 

сохранившихся экспонатов из всех пригородов и по составлению новой учетной 
документации. В результате было установлено, что из 180 228 музейных пред-
метов, числившихся в четырех пригородных дворцах-музеях на 22 июня 1941 г., 
утрачено в годы войны 116 346 предметов. Находится в ЦХМФ — 63 882 предмета 
(35 % от довоенного фонда).

В Екатерининском дворце по довоенным инвентарным описям числилось 42 172 
предмета,  а  Александровском  дворце-музее  —  30 382  предмета.  Итого  по  г. 
Пушкин 72 554 ед. хранения 36. По итогам 1949 г. сохранилось из ЕДМ — 12 021 
предмет; из АДМ — 7754 предмет. Всего 19 775. Найден был к этому времени 471 
предмет. Итак, в хранилище числилось 20 246 предметов из пушкинских дворцов 
со старыми инвентарными номерами (около 30 %).

Пропало в годы войны из пушкинских дворцов-музеев 52 308 музейных пред-
метов. В том числе, из Екатерининского дворца-музея — 30 151 единица хра-
нения:
художественная мебель из убранства залов — 2667
керамики — 2285
живописи — 1294
изделий из металла — 551
скульптур и изделий из цветного камня — 510
тканей — 229
графики — 9823
книг (из царской библиотеки) — 1520

36 По последним 
данным, к началу 
Великой Отечественной 
войны в Детскосельских 
дворцах-музеях находилось 
106 742 предмета. В Екате-
рининском дворце-му-
зее — 54 154, в Алек-
сандровском — 52 588. 
Таким образом, количество 
экспонатов, пропавших 
в период оккупации, 
составляет 89 143 единицы 
хранения.

Центральное хранили-
ще музейных фондов 
в Александровском 
дворце. 1945 
Фотография  
ГМЗ «Царское Село» 
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На каминах и консолях восстановленной северной части дворца — старинные 
часы и канделябры золоченой бронзы, кресла и стулья из гарнитуров, выпол-
ненных по рисункам Камерона специально для этих комнат.

Из Большого зала эвакуировали 11 резных кресел, из Портретного — ба-
рочный диван по рисунку Растрелли, сейчас по этим образцам воссоздаются 
недостающие экземпляры мебели.

Для решения проблемы обработки стен Янтарной комнаты весьма существен-
ную роль играет сохраненная коллекция янтарных изделий середины XVIII в.43

Для отделки стен Китайского зала возможно использовать панно короман-
дельского лака, эвакуированные из Китайского театра…

Особое  место  среди  эвакуированных  музейных  ценностей  занимают  доку-
ментальные  материалы  —  чертежи  и  планы  Ц-с  [Царскосельского]  ансамб ля, 
фототека, акварельные изображения дворцовых интерьеров, зарисовки парковых 
пейзажей и памятников и т. п.

Однако,  наряду  с  перечисленными  успехами  в  деле  сохранения  музейных 
фондов пушкинских дворцов, следует отметить и промахи в смысле отбора ве-
щей, острая нужда в которых выявилась в процессе подготовки к реставрации 
дворца и парковых сооружений. Некоторые экспонаты, хранившиеся в фондах 
музеев, никогда не появлявшиеся в экспозициях залов, были как бы забыты. 
В стремлении эвакуировать весь цветной металл много вывезли из кладовых 

42 В 1894 г. стены Предхор-
ной затянули золотистым 

шелком, вытканным 
на фабрике братьев 

Сапожниковых по образцу 
уникального шелка ручной 

работы, изготовленного 
на лионской мануфактуре 

Ф. де Лассаля в последней 
трети XVIII в. После войны 

при реставрации зала 
был использован шелк, 
выполненный в XVIII в. 

по французским рисункам 
крепостными ткачами 

на фабрике статского совет-
ника И. Лазарева, в под-
московном селе Фряново, 
сохраненный в эвакуации.

Коллекция  музейных  ценностей  Александровского  дворца,  реставра-
ция  интерьеров  которого  не планируется 39,  оставлена  в Павловском  дворце- 
музее.

Примечание: в результате генеральной проверки наличия эвакуированных 
в 1941 г. музейных предметов установлена их полная сохранность. При пер-
вичном  вскрытии  упаковочных  ящиков  в  Сарапуле  и  Новосибирске  в  актах 
отмечались обнаруженные «недостачи» и «излишки» — по отношению к перечню 
вещей  в  сопроводительных  паспортах.  Но  эти  «недостачи»  не  свидетель-
ствовали о пропаже ценностей (тем более что их значительно перекрывали 
«излишки»). Неточности возникали в процессе упаковки, когда приходилось 
срочно  перемещать  отдельные  вещи  в  целях  их  наиболее  удобной  укладки. 
Практически  по  Екатерининскому  дворцу  в  недостаче  оказалось  только  не-
сколько малоценных предметов — чайные блюдца, не имевшие художественного 
значения, 11 детских рубашек и две литографии с изображением Екатеринин-
ского парка 40.

Насущная  потребность  в  эвакуированных  вещах  появилась  еще  в  период 
войны. В Новосибирске сотрудники использовали их для организации выставок 
на патриотические темы: «Героическое прошлое русского народа» и «Русское 
реалистическое искусство»41. В Ленинграде, для подготовки научной докумен-
тации, связанной с перспективами восстановления художественных ансамблей 
пригородов, уже в 1944 г. понадобились архивные планы и другие графические 
материалы, которые по запросам хранителей Пушкина, Павловска, Гатчины были 
отправлены фельдсвязью из Новосибирска и Сарапула (25.07.44 г. из ящика 
№ 53, находившегося в Сарапульском хранилище, отправлено в Ленинград 237 
архивных документов).

По окончании войны, с 1946 по 1955 г. на произведениях искусства, спа-
сенных в эвакуации, были построены десять выставок в Пушкине, Павловске 
и  Петродворце  —  «Художественное  убранство  русских  дворцов»,  «Чесменская 
победа», «Русский художественный фарфор», «Китайское декоративно-приклад-
ное искусство», «Петергофский Эрмитаж», «История Павловска» и другие, вы-
звавшие живой интерес общественности.

Широкий «смотр» сохранившихся историко-художественных ценностей оказал 
положительное воздействие на решение проблемы восстановления прославленных 
дворцов-музеев.

В настоящее время это уже в значительной степени реализовано.
В Екатерининском дворце в результате проведенной эвакуации многие вос-

становленные залы вновь наполнились предметами художественного убранства, 
связанными с их первоначальным архитектурным решением, и обрели свой исто-
рический облик.

Стены  картинного  зала покрыты  живописными  полотнами,  из которых  85 % 
принадлежат к коллекции середины XVIII в.

Предхорная комната затянута золотистым шелком с фазанами и лебедями, 
хранившимся до войны в фондах ЕДМ и использованным теперь для повторения 
довоенной обивки 42.

На консолях Парадной лестницы расставлены китайские и японские вазы, 
большая часть которых находилась здесь с момента создания интерьера. Го-
лубую гостиную вновь украшают уникальные произведения портретной живописи 
XVIII в.

39 В 1996 г. на рестав-
рацию Александровского 
дворца был получен грант 
Всемирного фонда памят-
ников (WMF) и начались 
работы по ремонту кровли 
здания. Еще через год 
в правом крыле, где пре-
жде располагались личные 
апартаменты Николая II 
и Александры Федоровны, 
была открыта постоянная 
экспозиция «Воспомина-
ния в Александровском 
дворце», подготовленная 
музеем-заповедником 
«Царское Село» из предме-
тами музейного собрания. 
В сентябре 2015 г. Алек-
сандровский дворец-музей 
был закрыт для прове-
дения реставрационных 
работ. Планируемый срок 
окончания реставрации — 
конец 2020 г.
40 Например, в ящики 
с живописными полотнами 
укладывали чертежи, 
акварели и гравюры; 
в ящике с моделью дворца 
архитектора А. Квасова 
были обнаружены чертежи 
Гесте, Лихардова и план 
Царского Села (акты 
вскрытия ящиков с музей-
ными предметами хранятся 
в архиве ГМЗ «Павловск»). 
41 Летом 1942 г., 
в залах театра была 
открыта выставка «Русское 
реалистическое искусство», 
на которой экспони-
ровались живописные 
произведения из собрания 
ленинградских пригород-
ных музеев. За три месяца 
ее посетило более 100 
тысяч человек. В 1943 г. 
готовили выставку 
предметов декоратив-
но-прикладного искусства, 
но она не состоялась, так 
как Комитет по делам 
искусств запретил 
использовать материалы 
основных фондов за пре-
делами хранилища.

Экскурсия на выставке 
«Чесменская победа» 

на Камероновой гале-
рее. 1948. Фотография 

ГМЗ «Царское Село» 
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ПИСЬМА В. В. ЛЕМУС 
К  Е. Л. ТУРОВОЙ ИЗ САРАПУЛА 

1942–1945

В начале 1950-х гг. Е. Л. Турова, работая в Дирекции дворцов-музеев и пар-
ков г. Пушкина, написала исторические справки по зданиям циркумферен-
ций Екатерининского дворца (1950), саду при Александровском дворце, 
дому № 4 по Комсомольской (Садовой) ул., Китайской Скрипучей бесед-
ке, Матросскому домику (1952), Мраморному мосту (1952), плотинкам 
у Мраморного моста, Концертному залу, Чесменской колонне, комплексу 
Адмиралтейства (1952, совместно с Дравиной), павильону «Арсенал» 
(1952), Отдельному парку, пейзажной части Екатерининского парка и др.

В годы работы в Ленинградском музее городской скульптуры она подгото-
вила справки по истории скульптуры и архитектуры Ленинграда, а также 
ряд исторических работ, в том числе о жизни и деятельности М. Г. Савиной. 
Последним неоконченным исследованием Е. Л. Туровой была историческая 
справка, посвященная Сампсониевскому собору в Санкт-Петербурге.

Большинство работ остались неопубликованными. Личный архив, передан-
ный после смерти Е. Л. Туровой в Музей городской скульптуры, утрачен.

От военного времени в семье Туровых сохранились дневниковые записи 
и несколько писем В. В. Лемус (1942–1945) и С. В. Трончинского (1946), 
адресованных Е. Л. Туровой.

предметов, не имеющих художественного значения: рожки от несохранившихся 
люстр, розетки, краны бронзовые, статуэтки лошадей XIX в., медные модели 
пушек, дощечки медные с надписями «от ее имп. величества» и т. п. Вероятно, 
это все целесообразнее было бы зарыть в землю.

Наряду с этим оставлены на месте (и погибли) старинные деревянные мо-
дели отдельных зданий и интерьеров дворца: спальни Екатерины II (в двух ва-
риантах), Серебряного кабинета, Подъезда Екатерининского дворца, комплекса 
Китайской деревни, павильона Монбижу и многих других парковых сооружений. 
Эти модели, несомненно, могли бы помочь в послевоенной разработке проектов 
восстановления и воссоздания архитектурных памятников XVIII–XIX вв.44

Но, разумеется, подобные подсчеты и выводы можно делать только по про-
шествии многих лет после трагических событий периода Великой Оте чественной 
войны. Они могут быть поучительными, но ничего не изменят в прошлом.

Поднятые из руин дворцы-музеи овеяны военной и трудовой славой совет-
ского народа и призваны служить делу эстетического и нравственного воспи-
тания трудящихся, а также укреплению общечеловеческих связей, обретающих 
особенную прочность на основе развитой культуры.

В  современных  условиях  общественного  развития  неизмеримо  возрастает 
интерес к достижениям национальной культуры всех народов.

В  книгах  отзывов  Екатерининского  дворца-музея  на  разных  языках  за-
писаны слова привета, сочувствия и благодарности  за сохранение музейных 
ценностей, а также выражающие признание высоких достижений нашей Родины 
в области развития международных культурных отношений.

1980 г.

43 Во время Великой 
Отечественной войны 
янтарные панно были 
вывезены в Кёнигсберг, где 
экспонировались в одном 
из залов Королевского 
замка. В 1944 г., во время 
отступления нацистов, 
их вновь разобрали, упа-
ковали в ящики и вывезли 
в неизвестном направле-
нии. С тех пор следы Ян-
тарной комнаты теряются. 
Работы над воссозданием 
«восьмого чуда света» 
продолжались 24 года. 
В 2003 г., к 300-летнему 
юбилею Санкт-Петербурга, 
Янтарная комната была 
торжественно открыта 
для посетителей. Сегодня 
в Екатерининском дворце 
восстановлено 35 интерь-
еров, в которые вернулись 
экспонаты, сохраненные 
в эвакуации.
44 Модели зданий и ин-
терьеров дворца хранились 
в павильоне «Арсенал» 
и не были эвакуированы.
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Слушаем радио, затаив дыхание и чувствуя, как  согревается кровь в  жи‑
лах и  возвращается жизнь. Правда, первые сообщения подробностей очень 
страшные, и не хочется верить, что все погибло. Телеграмма Анны Иванов‑
ны [Зеленовой], доставившая мне большую радость, поддерживает пока на‑
дежду на то, что что‑нибудь сохранилось.

В  жизни нашего музея также произошло событие  — директор уехал 
в  Л‑д! Сборы начались с  середины декабря, а  отъезд состоялся 24/01, и  все 
это время мы писали, считали, сочиняли и  опять писали. Весь небольшой 
штат считал какие‑то минуты, оставшиеся до отъезда патрона, и толь‑
ко я была лишена возможности радоваться, так как на меня должны были 
возложить «венец и бармы Мономаха». Теперь я директор! Момент доволь‑
но трудный — лошади, которые должны были возить дрова для хранилища, 
сбежали. 4 человека из штата были наняты на «скорую руку» перед самым 
отъездом барина, и оказались тут всякие подозрительные. Мне приходится 
со всем этим расправляться. А я, кроме того, вообще предпочитаю мирный 
труд администрированию.

Общее  же настроение сделалось лучше. Все стали дружнее и  спокойнее, 
никто на нас не орет, никто не хулиганит.

Надо сказать, что  полная несерьезность нашего шефа в  сочетании 
с  очень низкой степенью образованности и  бесконечным самомнением, соз‑
дает тяжелую обстановку, способную иногда выбить всякую любовь к  ис‑
кусству. Женя, я пишу тебе как другу и надеюсь, ты не направишь во вред 
мне эти высказывания. Мои с  Легздайном принципиальные стычки (лично 
мне он оказал довольно много услуг) в последнее время дошли до того, что он 
спросил меня однажды, куда я желаю устроиться на работу — в Новосибирск 
или в Ленинград? Я ответила: «В Ленинград». Во что все это выльется, ко‑
гда он вернется, неизвестно. Он, впрочем, собирался остаться в Ленинграде 
и «стать во главе этого дела». Какой‑то фурор он произведет у вас? Энергии 
у него невероятно много, а жажда добыть орден превосходит все.

Напиши, пожалуйста, побыстрей и  подробней о  том, что  у  вас де‑
лается. Ведь ты на днях будешь в Пушкине! А помнишь, как ты плакала 
в подвале Исаакия о том, что ты «теперь не научный работник, а кладов‑
щица» и в Пушкин поедут без тебя? Страшно только подумать, что вы 
там увидите. Как хочется в Ленинград, если бы ты знала! Как надоела эта 
Удмуртия!

Напиши, что  говорят, что  думают о  нас? Куда думают определить 
вещи? Долго ли нам томиться в изгнании? Неужели мы больше не будем су‑
ществовать самостоятельно?

Какая Нина Удимова счастливая! Я‑то мечтаю о свидании с нею в здеш‑
нем хранилище, а она уже в Ленинграде!

На  днях из  письма Сераф. Ник. [Балаевой] узнала, что  московская ин‑
струкция по  хранению осуждена музейным советом. Очень рады! По  пово‑
ду выполнения некоторых ее пунктов мы уже протестовали, но  нам было 
приказано: «Немедленно, полностью перестроиться на работу по новой ин‑
струкции»… и все в таком духе. Ну, Женя, пока все.

Очень рада была узнать, что Евгений Стецкевич, Марк и Саша Черно 7 — 
живы. Сережу еще подождем. Рано записывать его в число ушедших навсег‑
да. Крепко целую тебя и  милого черненького Лешку. Поздравляю его с  тем, 7 См. Список лиц…

В. В. Лемус — Е. Л. Туровой 
Горьковская обл. — Ленинград 

23.08.1942 1

Дорогая Женя!
Посылаю тебе 3‑е письмо. Хоть это и не очень много за 5 с лишним месяцев, 

но писать, не получая ответа и не имея представления о том, доходят ли 
мои письма и существует ли на свете адресат, довольно бессмысленное за‑
нятие. Не было, кажется, ни одного дня за время нашей разлуки, в который 
я не вспоминала бы о тебе и не высказывала бы о своем беспокойстве Нине 2. 
Нет ни  одного человека, с  которым я  бы переписывалась и  не  спросила  бы 
о тебе! Потеряла адрес тети Жени и посылаю письма в Собор. Может быть, 
поэтому и не доходят они. Сейчас я узнала из письма Маши Ск.3, что ты 
жива. Она почему‑то между прочим только упоминает о том, что ты при‑
слала им открытку. Правда, письмо ее чисто лирическое и практических во‑
просов не разрешает. Что ты делаешь? Каково состояние вашей семьи? Ду‑
маешь ли ты уезжать из Л.? Здоров ли Лешка? Пишет ли Сережа? Где Катя 
[Абрамович]? Где Тамара [Попова] и Яна? Анна Ив. [Зеленова]? Стецкевич? 
Как хотелось бы получить ответы на эти вопросы.

Переписываюсь со  Станиславом [Трончинским], Галей [Нетунахиной], 
Машей, Зиной 4, Ниной Уд.[имовой]. Была у Милованович 5, у меня был Коля 
Иванов, обещал еще приехать. Писал мне и Миша Легздайн 6. Работаем мы 
с Ниной в с/хоз. Трудно, конечно, и грустно вообще, но жить вполне можно. 
Напиши, ради бога, если захочешь, паче чаяния, приехать — приезжай к нам! 
Пиши! Пойми, что судьба твоя беспокоит меня очень. Целую крепко тебя 
и Лешку. Жду письма. Вера Л.

30.01.1944 год

Вот, Женя, сегодня уже 30 января, а  невероятная насыщенность моей 
жизни всевозможными делами не дала мне до сих пор закончить и отправить 
тебе письмо. Приходится ограничивать общение с друзьями телеграммами.

За последнее время произошло столько событий, что телеграммы у нас 
так и замелькали.

Поздравляю еще  раз с  великим праздником ленинградцев  — освобожде‑
нием от обстрела и занятий наших пригородов. Все время мыслями с вами. 

1 Все письма находятся 
в архиве семьи Туровых.
2 Нина Владимировна 
Лемус, сестра Веры 
Владимировны.
3 Мария Михайловна 
Мышковская, сестра 
З. М. Скобликовой.
4 См. Список лиц…
5 Е. Л. Милованович — со-
трудница Александровского 
дворца-музея.
6 См. Список лиц…
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ются не с точки зрения общественной полезности, а с точки зрения внут‑
реннего интереса борющихся сторон, защищающих свое самолюбие и тому 
подобные чувства. Мне не  хочется уточнять свои высказывания, потому 
что это письмо, а не личный разговор, но, повторяю, благодарные воспоми‑
нания о пушкинских друзьях преследуют меня, вырисовываясь особенно ярко 
на контрастном фоне. Тем более мне было приятно твое поздравление с за‑
мечательной датой 5/1. Как мы всегда хорошо праздновали этот юбилей!

Еще раз прошу — каково бы ни было ваше восприятие Легзд. (а его на пер‑
вых порах можно воспринять весьма радужно, что  я  и  сделала по  приезде 
сюда), не посвящай его в содержание моего письма. Здесь и так достаточно 
тошно!

Целую.

В. В. Лемус — Е. Л. Туровой 
Сарапул — Ленинград 

25.08.1945 год

Дорогая Женя, получила твое письмо, привезенное Ниной, и настроение 
от него значительно повысилось. Оказывается, есть и траты, и перспекти‑
вы, и  товарищи… А  то: как  получишь письмо от Легздайна, как  послуша‑
ешь его рассказы, получается так, что  ничего в  Ленинграде нет кроме Ле‑
гздайна и нигде нельзя найти пристанище помимо его воли. Ответить тебе 
на вопрос о том, где именно я бы хотела работать, сразу трудно. Хочется 
быть вместе с вами — друзьями по Пушкину, хочется верить в возможность 
восстановления дворца и  содействовать этому восстановлению, хочется 
живой и  творческой работы. На  расстоянии все это взвесить и  обсудить 
трудно. Ты пишешь, что  во  второй половине сентября выехать надо обя‑
зательно. Мы все мечтаем об этом. Но для этого необходимы люди — у нас 
слишком мало научных работников, а  никого постороннего нельзя пригла‑
сить без того, чтобы ты руководил научной работой.

Нина сообщила, что должны приехать Кучумов и Дмитриев 10. Если бы 
это было так, это очень, очень помогло  бы. Сегодня посылаю телеграм‑
му с запросом о них. Кроме того, у нас еще недостаточно досок. Легздайну 
об этом писала, однако никакого ответа о фондах на пиломатериалы нет. 
И,  наконец,  — вагоны. Когда они будут и  сколько их  будет? Михаил Алек‑
сандрович Легздайн проектировал осуществить переезд в два приема (дву‑
мя эшелонами), причем думал, что  1‑й эшелон отправится в  августе. Он 
обещал мне, что отпустит меня с «предпоследним» эшелоном в случае, если 
придется задержаться здесь до декабря.

Так как нам известно, что  с  01.09 Легздайн  — директор Музея города, 
то ясно, что он здесь не останется. О том, что мне придется торчать в Са‑
рапуле еще [до] зимы, и думать не хочу. По этой и многим другим причинам 
мы все желали бы, чтобы был один эшелон — в конце сентября.

Кто будет добиваться вагонов — Легздайн что ли? Для меня пока все 
это туманно.

Послала тебе телеграмму с просьбой достать мне справку о моем про‑
живании в Ленинграде до войны. Достала ли ты ее? Без нее, по словам Легз., 

10 А. А. Дмитриев — ре-
ставратор музейной 

мебели.

что  «немца‑перца» наконец‑то отогнали. Сыт  ли он теперь? Сердечный 
привет маме, Ирине 8 и всем товарищам. Радуюсь за тебя, что ты нашла 
хороших друзей. Катю Абрамович целую. Как ее личные дела? Нина [Лемус] 
и Таня кланяются. Вера.

Легздайн так затормошился перед отъездом, что не написал ни годового 
отчета, ни  плана, которые он должен был создавать на  основе наших ин‑
дивид. отчетов по объектам. Поэтому прошу, напиши, пожалуйста, какой 
там будет отчет.

Работников у нас мало, а дел ужасно много. При хорошем директоре ра‑
бота могла бы быть очень интересной — создавать образцовое хранилище! 
Страшно не хватает ученых консультантов и книг. Вообще надо ехать на‑
зад. Постарайся, пожалуйста!

Целую, В.

В. В. Лемус — Е. Л. Туровой 
Сарапул — Ленинград 

1944 год 9

<…> Теперь я начинаю думать, что тебе действительно в Л‑де было луч‑
ше, чем могло быть при эвакуации. То, что ты работала по обороне, Лешка 
был вывезен на лоно природы, конечно, спасло вас. Для меня же, вероятно, та‑
кой выход был невозможен, так как и в Дзержинске я еще недели три боролась 
со смертью.

Но истинное содержание слова «эвакуация» может быть понятно толь‑
ко тем, кто имел счастье купить себе жизнь за такую высокую цену. По соб‑
ственному опыту и по впечатлению от писем могу сказать, что и в Горь‑
ковской области, и  в  Сарапуле, и  в  Новосибирске, и  в  Ленинске‑Кузнецком, 
и в Джамбуле, и решительно везде эвакуированные переживают одни и те же 
чувства, но все «несчастны по‑своему».

В Горьком, помимо всего прочего, я была рабочим и мечтала об интелли‑
гентном труде и соответствующем окружении. Приехав в Сарапул, я первое 
время испытывала то же, что ты — вернувшись на музейную работу. Все 
мне казалось важным, интересным и прекрасным. Впрочем, это мне и теперь 
продолжает казаться, но тогда я не могла себе представить, что у других 
могут быть иные настроения, что прекрасное можно потопить в мелочах, 
что трудности и гадости в работе можно создавать в тихом углу, где нет 
ни бомб, ни снарядов, где работа такая, как у нас, могла бы служить источ‑
ником большой радости. У нас, правда, очень много черной работы, но есть и, 
несомненно, интересное. Для меня, например, вскрытие ящиков всегда пред‑
ставляет интерес и напоминает подарки с сюрпризом, особенно в тех случа‑
ях, когда к ящикам нет сопроводительных паспортов.

Я всегда с горячим чувством вспоминаю дружеские споры и бесконечные 
разговоры, и обсуждения музейных дел в Пушкине. Там главным было общее 
увлечение делом, почти одинаковая у всех не то что любовь, а страсть к на‑
шему дворцу и «садам прекрасным».

Здесь главное — собственная фанаберия директора, а так как это отча‑
сти и некоторым другим свойственно, то многие важные вопросы разреша‑

8 И. Г. Гиринская — сестра 
Е. Л. Туровой.
9 Начало письма 
не сохранилось; датировка 
письма по содержанию 
второй части.
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ДНЕВНИК ЕФРЕЙТОРА К. БЮТНЕРА

Дневник написанный карандашом, принадлежал старшему ефрейтору К. Бютнеру. 
В годы Второй Мировой войны (1939–1945) автор дневника проходил службу 
в полицейской дивизии, в составе которой в 1941 г. участвовал в наступлении 
на Ленинград, в оккупации г. Пушкина и битве за Волхов в 1942 г.

В 2000 г. дневник был передан в дар ГМЗ «Царское Село» Р. Бютнером (сыном 
К. Бютнера), который посетил музей в составе немецкой делегации.

В дневнике имеются сведения о пребывании гитлеровцев в г. Пушкине в сентя-
бре-октябре 1941 г., даны описания города, Екатерининского дворца и парка, 
а также приведены списки раненых и погибших немецких солдат и офицеров.

Первая запись в дневнике сделана 20 сентября 1941 г., через два дня после всту-
пления немецко-фашистских войск в город: «Суббота. 20.09.41. …скажу, что Ле-
нинград находится в состоянии блокады и мы расположены от города на расстоя-
нии ближе чем 20 км, в городе Бушкин [Пушкин] или в каком-то городе с похожим 
названием. Бушкин — очень красиво спланированный город…»

Свои записи Бютнер вел простым карандашом в трех обычных тетрадях в клет-
ку. На коленкоровых обложках тетрадей русскими буквами надпись тиснением: 
«Тетрадь». Вероятно, взяв их в одном из домов захваченного города, он и начал 
вести свои записи. Записи первой тетради охватывают период с 20 сентября 
1941 г. по 9 января 1942 г., второй — с 14 января по 1 апреля 1942 г., третьей — 
с 4 апреля по 11 мая 1942 г. В представленном издании публикуется перевод 
записей первой тетради, объем которой составляет 94 листа. Страницы с запи-
сями чередуются со страницами, на которые наклеены вырезанные из немецких 
газет статьи с портретами офицеров, карандашный план г. Пушкина, несколько 
небольших фотографий интерьеров Александровского дворца, иллюстрирующих 
газетную статью „Sowjetelend im Schatten des Zarenschlosses“ («Советская нищета 
в тени царского замка»). В конце тетради, на страницах c именами павших сослу-
живцев автора дневника, вклеены две фотографии: на одной — убитый товарищ, 
на другой — две немецкие могилы.

Перевод на русский Н. Кахро.

вызова получить нельзя. Прости за бесцеремонное обращение к тебе с прось‑
бой, но ближе тебя, да еще Гали [Нетунахиной] и Тамары [Поповой] у меня 
никого в Л‑де нет.

Крепко тебя целую.
Маме привет, а черненького Лешку тоже целую крепко и с нежностью. 

Вера.
Странная история с  пальто, подаренным мне Управлением. Легздайн 

ни звука мне об этом не сказал, и я узнала о нем только из письма Нины, на‑
писанного после того, как она была в Управлении. Не знаю, кого должна бла‑
годарить за него — но благодарю искренне, от души. И подарок дорог, и вещь 
очень нужная, и трогает внимание и память.

Целую еще раз.
Вера

P. S. На всякий случай посылаю тебе отношение от музея в домоуправле‑
ние. Чтобы дали нужную справку.

В. Л.
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бедность… и… пьянство. В той стороне, которую я назвал другой, ничего 
не изменилось к лучшему по сравнению с царизмом. Наоборот, население 
еще  больше обеднело. И  когда кто-то  знакомится с  бедной (или  богатой) 
Россией, это богатство «на другой стороне» удивляет. Обстановка Бушкина 
со  множеством павильонов, памятников и  прекрасных деревьев действи-
тельно единственная в  своем роде. Но  я  отошел от  темы, я  буду говорить 
о том, что происходило в это время.

Итак, суббота 20.09.41. Мы находимся в казарме на аэродроме, в казар-
ме трясутся стены, окна, те, которые еще  остались, звенят, и  штукатурка 
падает с  потолка. Русская артиллерия стреляет по  лесу, который располо-
жен за  нами и  между казармами, и  хочет уничтожить нашу артиллерию 
и  места расположения наших войск. Русские бомбардировщики оставили 
нас в  покое. «Выгружают» свой багаж в  городе либо перед нами, либо да-
леко за нами. Несмотря на это, наш полк не чувствует себя спокойно и ре-
шает изменить дислокацию. <…> Наш грузовик еще здесь, он привез нам 
сегодня с  утра кофе. На  нем мы и  поедем в  город, где и  попытаемся най-
ти новое место для нашего штаба. С нами 13-я, она вновь присоединилась 
к  нам. Собирается приятное общество. Шеф 13-й, наш фельдфебель и  ко-
мандир, парень из  13-й, моя скромная особа от  санитарных войск и  наш 
новый водитель, он недавно с нами и управляет нашим трофейным грузо-
виком — вот те, кто едет на поиски. Мы едем через прекрасный парк около 
дворца, а потом проезжаем могилу товарища Рюмелля (Rümmel), который 
безуспешно попытался в одиночку взорвать 52-тонный танк. На фонарных 
столбах еще висят трое повешенных гражданских. Это расплата за бессмыс-
ленную коварную стрельбу, а также устрашение всем, кто захочет сражаться 
с нами подобным образом. Мы можем так же других, если это понадобится, 
развесить по заборам или же просто составить живую изгородь из трупов. 
Вешать — это самое простое средство. Слишком мягко. Нам не пришлось 
долго искать хороший дом. Огромный, с прекрасно оборудованным бомбо-
убежищем.

Вошли, подвал кишит детьми и бабами. Квартиры пустуют. К счастью, 
одна женщина немного говорит по-французски, таким образом, мы более 
или менее понимаем друг друга. Мы осмотрели часть квартир и скоро сва-
ливаем. В том случае, если мы получим дом, люди будут вовремя оповещены. 
Когда мы приезжаем на  нашей машине обратно в  казармы, мы встречаем 
на перевязочном пункте товарища, который принес назад раненого. Снова 
одним меньше. Товарищ, который был уже ранен во Франции и отпущен по-
том к оставшейся части войск, позднее, во время захвата Франции, пробыл 
там 14 дней, а потом в октябре прошлого года получил отпуск. Три недели 
назад он оказался снова в числе пополнения, прибыв из Голландии. Сегодня 
у него в затылке осколок от гранаты. Он оставляет мало надежд. После обеда 
я  получил от  фельдфебеля задание занять под  постой дом. Для  этого мне 
дают в качестве сопровождения санитара и трех людей из 13-й, с которыми 
мы и будем вместе жить. В 3 часа мы приезжаем туда, и я встречаюсь с жен-
щиной, которая слегка говорит по-французски, чтобы отдать приказания, 
там больше никого нет, кто бы мог меня понять. До 6 часов вечера дом дол-
жен быть очищен от этих людей. Начинаются крики, плач. При этом боль-
шая часть людей здесь не живет. Это не спасает. Единственное, что жалко 
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Суббота, 20.09.41

С чего же стоит начать? В общем, вчера я закончил делать свои заметки. 
Для того чтобы наверстать самое важное из упущенного, скажу, что Ленин-
град находится в состоянии блокады 1 и мы расположены от города на рас-
стоянии ближе чем 20 км, в  городе Бушкин или в каком-то  городе с похо-
жим названием. Бушкин — очень красиво спланированный город. Прямые 
асфальтированные улицы, в большей части города проведена канализация, 
водопроводная вода в  домах, электрический свет, короче говоря, исполне-
ны все требования, которые применены к  современному городу. От  этих 
удобств цивилизации в  настоящее время, конечно, ничего не  осталось. 
Улицы и  дома разрушены бомбами, нет света, нет воды. Отсутствие воды 
особенно обращает на себя внимание из-за того, что нет больших водяных 
источников, вода, по  большей своей части, берется из  прудов. Нехватка 
электричества не очень мешает, так как население с наступлением темноты 
все равно должно покидать улицы. А запас дешевого керосина, которым Рос-
сия была когда-то богата, скоро тоже израсходуется. Откуда же его брать, ко-
гда отсутствует всякое сообщение? Но это, конечно, не наша забота. В про-
тивоположность этому все, что  еще  осталось, доступно в  первую очередь 
нам — современное обустройство и «сама суть Пушкина». Но то, чем город 
в первую очередь прекрасен и что делает его достойным восхищения, — это 
прекрасный парк с его прудами, равно как и роскошный дворец со множе-
ством прилегающих построек, сохранившихся с царских времен. Подобные 
великолепные постройки очень редко встречаются в Германии, архитектуру 
подобного рода совершенно невозможно найти даже в старой Пруссии. Но 
все же трудно с уверенностью сказать, в облике каких дворцов больше шика 
и какие более грандиозно спланированы — русские или французские? По-
тому что порой, при перегруженной вычурности архитектуры, невозможно 
говорить о красоте. Как немец, я отдаю предпочтение нашим простым пря-
молинейным постройкам. Но  есть одно, что  в  русских дворцах так замет-
но: они венец противоположности к  вещам, расположенным по  соседству. 
Это — пример несравненного богатства, с другой же стороны, встречаешь 

1 Блокада Ленинграда 
началась 8 сентября 
1941 г.
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что-нибудь поесть». Да, это было что-то! Я до сих пор не слышу одним ухом. 
Но в итоге все закончено. Сослуживцы привезли почту из дома, от товари-
щей по  работе, от  родителей. Я  прячу все письма, чтобы потом их  можно 
было прочитать в  спокойствии. Неприятное событие. Снова раненый: че-
ловек из  последнего пополнения. Жертва за  жертвой. Становится замет-
но, что мы расположены в зоне досягаемости тяжелой русской артиллерии. 
К тому же фронт очень близко, и там, куда не попадает артиллерия, русские 
используют гранатометчиков и посылают бомбардировщики. Их еще много, 
и боеприпасов у них тоже достаточно. Спать, спать. После тяжелой работы 
необходимо хорошо отдохнуть.

Понедельник, 22.09.41

День рождения в России, в Пушкине, мне кажется, в самом прекрасном 
городе в России, в бывшей летней резиденции царей. Празднования в пер-
вый раз в моей жизни не будет, так как нет возможности. Вальтер вчера шу-
тил по поводу моего дня рождения, говорил, что завтра все мы будем живы 
и  все успеют меня поздравить, но  сегодня он об  этом забыл. Первым по-
здравляет меня после завтрака Ганс настоящим добрым сильным рукопожа-
тием. Фляжка, полная спиртного, которую мы получили в субботу с сухим 
пайком, была открыта и пошла по рядам. Сегодня я хочу закончить свою 
работу пораньше, сразу приступаю к делу, чтобы быстрее закончить, чтобы 
у меня осталось немного свободного времени написать письмо на родину 
всем, кого люблю. В одиннадцать часов меня вызывает фельдфебель и гово-
рит: «Бютнер, вы должны срочно пройти к первому и третьему эшелону» — 
посмотрим, что там произошло. Не хватает только вчерашнего сообщения. 
Потом мы должны разгружать боеприпасы. Я проклял его про себя, успоко-
ился и подумал: «Этот придурок мог бы оставить меня сегодня в покое, ведь, 
в  конце концов, среди нас есть еще  более молодые солдаты, которым не-
чем заняться и которые просто спят от скуки». Спасает только то, что я еду 
не один, беру с собой Франца, сослуживца из санитарных войск. Сначала 
я пытаюсь сориентироваться по плану города, который мне одолжил Оскар, 
съедаю немного хлеба, кто знает, когда мы вернемся, а в двенадцать мы сва-
ливаем. На этот раз мы идем пешком, при этом могу осмотреть город. Нам 
запрещено проходить через центр города, слишком опасно, потому что рус-
ским принадлежит его значительная часть. Мы должны пройти через весь 
город до его границы и подойти очень близко к врагу, к месту, где распо-
ложено то, что мы ищем. Последний отрезок дороги особенно неприятен, 
потому что  русский располагается на  расстоянии 100  м и  просматривает 
эту улицу. Суки стреляют по людям из гранатометов, и кажется, что у них 
еще  много боеприпасов. По  дороге мы встречаем конюха из  охраны, ко-
торый должен подыскать себе новое жилье, потому что  русский сжег зда-
ние, в котором он жил. Командование взвода мы обнаруживаем в подвале 
старого монастыря. Здание само по себе представляет плачевное зрелище, 
осталось всего лишь несколько стен — свидетелей былого величия. Ново-
сти в ротах неутешительные. Вчера ближе к вечеру при смене дислокации 
погиб один товарищ. Товарищ Штайдингер (Staidinger), доброволец из СС, 

детей, но я должен оставаться жестким и непоколебимым. Но мне все равно, 
они могут забрать все свои вещи с собой. Это происходит быстрее, чем я ду-
мал. Один забирает с собой кастрюли и всякое барахло. Ценные вещи у них 
и так уже с собой. Становится неуютно, когда русская артиллерия начина-
ет стрелять рядом. Полные страха, люди пытаются вновь попасть в подвал, 
и скоро он полностью заполняется через второй выход, в основном новыми 
лицами. Но в итоге все исчезают. Закрываем дверь подвала, чтобы не было 
сюрпризов за  нашими спинами. Вскоре новое мучение. Голодные кошки 
и собаки издают очень жалобные звуки, они очень похожи на людей, непре-
станно вьются у меня под ногами. Не успел я их вывести на улицу, как кош-
ки вновь проникли в  квартиры через разбитые окна. Я  сдаюсь. Думалось, 
что  квартира «француженки» (две комнаты) будет обставлена для  обоих 
шефов и кабинета. Для команд обоих войсковых подразделений подходила 
прилегающая квартира. Но  мне не  нравится, я  решаю перейти с  Францем 
в левый флигель, который значительно чище и опрятней. Весь второй этаж 
остается пустым. Вначале мы осматриваем квартиры на  предмет наличия 
оружия и забираем вещи, которые нам необходимы. При этом мы обнару-
живаем, что в доме в основном жили офицерские семьи. Это видно по тому, 
что в доме оставлены офицерская парадная форма, карты и подобные вещи. 
Гражданские обращают наше внимание на то, что здесь жил комиссар. Квар-
тира закрыта, семья переехала, вероятно, от страха перед соседями. Бумага, 
карандаши и т. п. будут использованы нами, так же как и чистое белье. По-
том мы возвращаемся в  нашу комнату. Сухой паек нам дали обоим, и  мы 
ужинаем. Товарищам из  13-й в  их  квартире еще  скучнее или  еще  грязнее, 
поэтому они занимают комнату рядом с нами. Мы еще немножко болтаем, 
а потом идем спать. Я снова, после долгого времени, в настоящей кровати. 
Более того, я выкидываю все, кроме матраса, и снова сплю спокойно. Охра-
ну мы не поставили, гражданские нам ничего не сделают, они точно знают, 
что потом с ними случится.

Воскресенье, 21.09.41

Прекрасно выспался до восьми утра. На завтрак у нас было достаточно 
еды, но было недостаточно питья. После этого мы начинаем думать об убор-
ке, но вначале мы решаем еще раз обыскать комнаты. Но ничего особенного 
нет. Я беру лишь несколько почтовых марок. А потом я нахожу для нашего 
кабинета карандаши, бумагу, папки. Мы проголодались, но обеда нет, ниче-
го, скоро должны подъехать наши товарищи. Проходят часы. Единственное, 
чем мы занимаемся, — подметаем обе комнаты и выкидываем не пригодив-
шиеся вещи в маленькую комнатенку, которая больше походит на камеру. Та-
ким образом, в нашем распоряжении оказываются четыре комнаты, причем 
очень большие. Кабинет, комната командования, спальня и столовая. После 
обеда, в  три, прибыл первый  — Ганс, вскоре, чуть позднее, все остальные. 
Я не стал дожидаться критики, поэтому сделал так, как хотел: «Здесь буду 
жить я, здесь будет кабинет, давайте, давайте. Убирайте! Почему вы стоите? 
Разводите огонь, сделайте сначала эту комнату. Не все в одну кучу. Торопи-
тесь! Вы начинаете работать там и там. Циммерман, я голоден. Сделайте мне 
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у окна и осколки угодили бы мне прямо в грудь. Да, иногда людям «подкла-
дывают свинью», со мной это произошло именно сегодня [автор шутит. — 
Прим. переводчика]. Но это могло быть необязательно так, то есть, если бы 
меня не послали к эшелонам, я бы необязательно погиб. С моим счастьем 
в момент нападения я бы находился обязательно на кухне. Меня злит одно: 
русский, который убирает у нас, проделал это сегодня настолько тщательно, 
что вымел мой набор для шитья, в котором были очень хорошие пуговицы. 
Но ничего не поделаешь, что упало, то пропало, хотя этот набор я приобрел 
только десять дней назад. Он стоил мне 60 пфеннигов. Я заканчиваю делать 
отчет, в это же время приносят паек, который я тут же целиком и полностью 
съедаю, затем я пишу одно письмо домой, пакую некоторые вещи и продол-
жаю размышлять о моем положении. После ужина я собирался еще попи-
сать, но у меня не получилось. Фельдфебель и Арно садятся играть в скат. 
У  меня нет особого желания, но,  с  другой стороны, я  не  хочу испортить 
игру. Отсутствие интереса можно сразу заметить у игрока, я думаю о своем 
и проигрываю сразу 100 % позиций. Но проигрыш в одну марку можно лег-
ко пережить. Оба мои партнера, похоже, не собираются заканчивать. В 11 
часов после девяти игр я предлагаю закончить. В моей кровати прекрасно 
спится. Я теперь могу, по крайней мере, всегда снимать штаны и нырять спо-
койно в свою кровать. Выключаю лампу, натягиваю одело на уши — пусть 
гремит за окном. Мне это не мешает.

Вторник, 23.09.41

Сегодня рано утром мы были разбужены взрывом бомбы неподалеку 
от нас. Поначалу казалось, что это учебная тревога. Но нет. Трусишка Арно 
проснулся раньше всех. Вон пробирается через своих товарищей на четве-
реньках — не важно как, лишь бы поскорее вон. Это не выглядело прилич-
но. Начинается паника. Вальтер, который еще не научился переносить шум 
бомбардировки, тоже вскочил. Правда, перед ним пробудился наш Франц. 
Ганс выскакивает от испуга из кровати, но снова падает в «ловушку». Наш 
русский в  этой ситуации решает спасаться последним. Я  спал не  очень 
крепко, так что проснулся при канонаде и бомбардировке, но сразу заснул, 
когда все закончилось. Бомбовые удары меня уже давно не  удивляют, так 
что я остаюсь спокойно лежать. Когда будет прямое попадание бомбы, бу-
дет действительно поздно. Но в самый первый момент от испуга вскакива-
ет просто каждый, даже если он не  раз переживал подобное. Сон момен-
тально проходит у товарищей; Ганс должен был так и так вставать, а всем 
остальным страх просто заполнил все части тела. До  7 утра я  с  комфор-
том валяюсь в постели. У меня достаточно работы. Я должен заканчивать 
свои записи о представлении к наградам по результатам боев. С Франции 
у нас было 10 сражений, для представления необходимо три, у меня тоже 
три сражения за спиной, но о моем награждении пока не стоит вопрос, так 
как мало наград в наличии и есть люди, которые стоят выше меня по спи-
ску. Есть товарищи, которые не были с нами во Франции, но уже прошли 
шесть сражений, естественно, они первые в  списке. Это кому как  пове-
зет. Бой, нападение на деревню считаются, сто метров в отдалении — нет.  

который был с самого начала приписан к нашему подразделению как конюх 
при  тяжелой артиллерии. Попадание осколка гранаты. Конюшни походи-
ли раньше больше на одноэтажный дом, в котором располагались лошади, 
амуниция и повозки, а теперь они горят. Опять попадание из гранатомета. 
Вообще-то следовало бы еще раньше перенести все это без потерь обратно 
во дворец. У сослуживцев в подвале есть ящик помидоров, сегодня будет 
пиршество по поводу дня рождения, я набиваю себе полные карманы кон-
фет, и  они мне отдают остатки последних трофеев. Дальше, к  следующей 
роте, которая расположена по ту сторону главной улицы за пределами го-
рода около железнодорожных путей. В данном случае мы должны пройти 
по опасной улице, на ней лежат тела убитых, в основном русских граждан-
ских, мы ее успешно минуем. Огонь тяжелых орудий начинается позднее. 
Между… деревянными постройками мы оказываемся снова в определенной 
степени в безопасности. Наконец можно выкурить долгожданную сигарету, 
курим и идем дальше. Очень трудно найти наших товарищей, они оказались 
около строений в районе железнодорожных путей. С другой стороны сегод-
ня рано с утра «Русский» (der Russe) добрасывал досюда гранаты, но был 
отбит. Окружение Ленинграда железно, и его невозможно прорвать. Здесь, 
к счастью, нет плохих новостей. До сегодняшнего дня все складывается хо-
рошо. Мы двигаемся в обратном направлении и добираемся неповрежден-
ными… Внезапно начинается артиллерийский огонь с  русской стороны, 
но  он направлен совершенно в  другую сторону, поэтому нам совершенно 
не о чем беспокоиться. Это был короткий огонь, теперь все вновь мертвецки 
спокойно. Умирающий город. Справа от нас внезапно появляются два пова-
ра с поварешками в руках. Они осматриваются — улица свободна, вдруг они 
начинают бежать. Бежать, такое впечатление, что  они бегут для  спасения 
своих собственных жизней. Как  только Франц это увидел, он слепо побе-
жал за ними. Я кричу: «Куда, Франц?» Но это не помогает, он потерял голо-
ву, бежит через подворотню, дворы, через заборы за поварами. Я не спеша 
иду за ним, но мне все равно надо будет его вновь найти. Куда же он поде-
вался? Мне ничего не  остается, как  вновь проделать этот бессмысленный 
путь, по которому бежали наши товарищи. В 3 часа мы снова в расположе-
нии наших войск. Все суетятся. Что случилось? Вблизи взорвалась русская 
бомба, и один осколок попал в кабинет. Арно, наш бухгалтер, был еще там. 
Он до сих пор выглядит совершенно подавленным, «трусливый зайчонок». 
Но я ему желаю всего хорошего, он и раньше, когда работал в течение 14 
дней в  обозе, часто рассказывал испуганным голосом об  артиллерийских 
обстрелах, бомбардировках и т. д. Уже в его первой роте он не чувствовал 
себя спокойно, и когда его захотели послать по служебным делам еще даль-
ше в  дивизию, он старался больше не  появляться на  глаза… Я  фиксирую 
у  фельдфебеля смерть сослуживца. Он шокирован ежедневными потеря-
ми. Выжидательная тактика приносит нам больше потерь, чем  наступле-
ние. И не только нам — это происходит во всех войсковых подразделениях. 
В основном раны от осколков гранат. Но первые слова фельдфебеля были 
совершенно иными и звучали так: «Черт, Бютнер, вам сегодня везет, как ни-
когда, вы сегодня могли стать вторым погибшим в кабинете. Посмотрите, 
что творится там». И он прав. Если бы меня не послали сегодня проверять 
эшелоны, я бы находился в это время в кабинете за своим рабочим столом 
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Среда, 24.09.41

Дополуденное время проходит без  особых происшествий. Я  выпол-
няю, что  должен делать, пишу отчеты, плюс ко  всему немного работаю 
в  кабинете. «Русский», как  и  раньше, остается чрезвычайно брутальным 
и  пытается разрушить город с  помощью артиллерии и  постоянной бом-
бардировки. Ежедневно все везде горит. Сегодня опять упала бомба непо-
далеку на другую сторону дороги, на расстоянии 150 м от нас. Про изошло 
сильное возгорание. Со своего стола у окна я легко могу наблюдать за роб-
кими попытками населения потушить пожар. Я  иду туда с  фельдфебе-
лем перед обедом, чтобы все организовать. Недалеко от нас расположено 
большое государственное здание, которое необходимо обыскать. Здесь, 
вероятно, находились контрольные учреждения и  лаборатории, вероят-
но, также военная академия, помимо этого, молочно-сырная лаборато-
рия. Большие актовые залы, лаборатории со  всеми приборами, которые 
только можно представить, комнаты для опытов, библиотеки, коллекция 
приборов — почти полный университет. Поиск полностью себя оправдал. 
В  нашем кабинете не  осталось ни  одного листочка бумаги для  пишущей 
машинки. Здесь же мы находим все, что нам необходимо: бумагу, цирку-
ли, карандаши и  даже линейки. Ужасно, что  так много всего разрушено. 
Многочисленные бомбовые удары сделали свою работу. Разрушена палата 
весов. С  точнейшими весами, с  гирями до  1/100  г. Потери, по  моим под-
счетам, оцениваются в  миллионы. Что  запоминается, мы встречаем мно-
го немецкого оборудования. Мы забираем с собой химические и физиче-
ские инструменты, равно как и подборку русских журналов на немецком 
языке. Теперь товарищи смогут что-то читать в длинные, скучные вечера. 
Обед мы получили в 13-й роте, так как наша кухня еще не прибыла. Белые 
бобы — еда, которой можно легко наесться. Гражданские получают остат-
ки. Они уже ждут, когда повар выдаст положенное им. Семьи с детьми по-
лучают еду первыми. В послеобеденное время я еще раз осматриваю каби-
нет, на шкафу беспорядок. При этом я нахожу подзорную трубу, которую 
я могу использовать. В этот момент заходит фельдфебель, и мне приходит-
ся отдать ему трубу. «О, это мне», — говорит он. Нет смысла дальше с ним 
ругаться, я корчу мину, но при этом не хочу на него злиться. Он говорит, 
что если он найдет еще одну подзорную трубу, то эту отдаст мне обратно. 
Но мне от этого не легче. После обеда мы получаем еще молочный пудинг. 
Это была прекрасная жратва. Новое сообщение о потерях приносит двух 
раненых, ничего опасного, но  снова потери. Доставляют первые 15 зна-
ков отличия для  раненых, которые в  данный момент находятся в  полку. 
Я получаю свой за ранение в колено 23.08. Потом приходит почта — очень 
много. Для  меня тоже две посылки и  два письма из  дома. Письмо с  ули-
цы [неразб.] и от моих соседей. Несмотря на то что мне очень любопытно, 
что в них, письма должны пока подождать. Среди служебной почты пись-
мо о том, что 17.09 Альфред Плес (Alfred Pless) умер в полевом лазарете — 
опять один из лучших товарищей. Во время нападения на Пушкин он был 
ранен тяжелой артиллерией: ранение в  живот. Он знал, что  ему недолго 
осталось жить, и  крикнул своим товарищам, которые хотели его унести: 
«Оставьте меня, со  мной все кончено. Ранение в  живот, не  подвергайте 

Работа доставила мне удовольствие. Но пришло сообщение, которое не было 
приятным: три раненых в  лазарете, один погиб. И  еще  две лошади. Отто 
Шустер (Otto Schuster) принес это донесение, ему налили глоточек, и он раз-
рыдался. Этот товарищ  — доброволец из  Котбуса (Kottbus), который был 
с самого начала с нами. Но в настоящий момент его переполняют чувства. 
Чем дальше, тем хуже. Но он по-прежнему остается своим парнем. Слезы 
в данной ситуации ни в коем случае не показатель слабости. Когда речь идет 
о деле, Отто проявляет себя лучше, чем многие молодые сослуживцы. Два 
товарища вновь стали жертвами гранат. Эти штуки приносят нам больше 
потерь, чем  бомбардировщики и  артиллерия вместе взятые. Другим това-
рищам повезло больше. Они находились с  лошадьми в  конюшне. Взрыв 
и осколки. Бомба пробила крышу и потолок и упала прямо к ногам наших 
солдат, которые там находились. Я хорошо могу представить себе их страх. 
Но все же одному удалось спасти большинство лошадей и спастись самому. 
Да,  иногда бывает подобное «свинство», и  когда слышишь такие новости, 
радуешься вдвойне, потому что смерть обошла наших товарищей. У меня 
есть много неприятной работы. Я стал жестче. Кажется, что скоро у меня 
не останется ни одного человеческого чувства. Такими мы не были на ро-
дине. В этой войне не останется места человеческим чувствам. Представь-
те себе следующий эпизод. Русские гражданские должны собираться перед 
дворцом для  контроля. Но  случилось следующее. Три прямых попадания 
русской артиллерии в них. Дети, старики, матери купались в собственной 
крови. Мы помогали, где еще  можно было помочь. Но  тут помощь была 
уже бессмысленной, так что  только пуля могла стать единственной помо-
щью. С другой стороны — это преднамеренная жестокость: расстреливать 
матерей на глазах у детей или наоборот. Мне не надо было это видеть само-
му, я это слышал от товарищей. Ты проходишь вперед, там висит человек 
на  фонарном столбе, ты смотришь на  него, как  дома в  кино, но  при  этом 
совершенно ничего не  думаешь, не  испытываешь никаких человеческих 
чувств. Мысль одна: поскорее пройти эту груду мясных останков. Мне надо 
написать еще  второй отчет об  исчезновении одного из  наших товарищей. 
В  первый день наступления, 10.08, был ранен один из  моих сослуживцев, 
и до сих пор от него нет никаких новостей. Товарищи донесли его до пере-
вязочного пункта, но один человек говорит, что он видел его могилу. Кто его 
похоронил? Почему нам об этом не сообщили? Или это огромное недораз-
умение? Последнее совершенно невероятно, иначе мы бы давно получили 
сообщение из лазарета. 10.09 было объявлено о пропаже другого товарища 
из нового подкрепления. Аналогично — ни одного следа. В руки врага он 
точно не мог попасть, о ранении тоже не стоит говорить, потому что он был 
направлен с  донесением в  полк и  был очень тихий день. Может быть, он 
просто дезертировал, но отчего ему в голову пришла такая мысль и куда он 
делся, никому непонятно. Машина привезла сегодня почту, но только позд-
но вечером я  смог прочитать письма из  дома. Уставший как  собака, я  по-
шел в 9 часов в кровать. Но вечерок был очень милым. Сапожник и портной 
пришли к нам, остаются у нас, чтобы привести в порядок одежду товарищей. 
К тому же у водителя и знаменосца происходил очень жизненный разговор. 
К ночи становится тесновато. И у меня в кровати спит еще один товарищ, 
но я сплю так же крепко, как и раньше.
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о раненых и описания нападений пехоты. Все это означает, что у нас надолго 
хватит работы. Сама дорога также интересна, так как она ведет через неиз-
вестные части города в деревню. В уличных могилах лежат еще два парти-
зана, которых забили до  смерти. Вечером у  меня появляется «интересное» 
занятие: у  меня заканчивается запас сигарет, и  я  скручиваю себе порядка 
ста про запас. Пока день был спокойным. Вчера и сегодня, к счастью, ни од-
ной потери. Надеюсь, так оно и останется. На обсуждении сегодня говорили, 
что должен быть отпуск, мне очень бы хотелось, чтобы на Рождество снова 
была моя очередь.

Суббота, 27.09.41

Ничего особенного не происходит. После обеда я ходил с Бруно к моги-
лам трех погибших здесь сослуживцев, чтобы украсить их надгробия цвета-
ми в горшках из соседнего садоводства. После этого мы идем снова к дому, 
или, как это еще можно назвать, чтобы посмотреть, что я могу еще исполь-
зовать в  кабинете. Это был хороший тур. Бумага для  пишущей машинки, 
угольная бумага, карандаши и  среди прочих вещей цветная лента для  пи-
шущей машинки, помимо этого, еще  всякие разные мелочи. После этого 
я прохожу еще раз с фельдфебелем по частным квартирам в поисках оружия 
и прочих военных приборов. Безуспешно. Вечером мы снова играем в скат, 
который, правда, недолго длится, мы заканчиваем в  10 часов. Огромный 
пожар. Во  всей высшей школе в  100  м от  нас один-единственный огнету-
шитель. Существует вероятность, что  пожарище было устроено диверсан-
тами или русские с помощью огня и шпионов навели на нас свою артилле-
рию. Активность артиллерии становится сильнее вечером. Мы выставляем 
противопожарные патрули, чтобы мы успели убежать, если вдруг наш дом 
загорится. Мы ждем один час, с 11:30 до 12:30 ночи, и в этом время я успеваю 
дописать дневник.

Воскресенье, 28.09.41

В воскресенье я выполняю необходимые работы. В дообеденное время 
я занят, а в послеобеденное я остаюсь один: товарищи ушли гулять, я што-
паю чулки. Уже несколько дней я их не надевал, и мне приходилось, прежде 
чем вставлять ноги в сапоги, обматывать их портянками. Когда вся работа 
закончена, я  делаю последние выписки из  книжки про  кристаллографию, 
которые я вместе с таблицами, изображающими минералы, посылаю домой. 
Очень много работы вечером, когда приходит почта. Последнее время я ни-
чего не могу сказать: почта работает без сбоев. Снова неприятная новость. 
Вальтер Грааге (Walter Graage), который меня часто замещал в  моей писа-
нине и подсчетах, когда я был в отпуске, умер от ранения. Он шестой здесь, 
в Пушкине, из тех, кого я считал своими друзьями, который здесь же умер 
при наступлении. Сегодня была прекрасная погода, а «Русский» сегодня осо-
бенно оживлен, стреляет гранатометами и дальнобойными орудиями по на-
шим позициям.

себя опасности». Он уже был ранен, а русский продолжал стрелять из бун-
кера как сумасшедший. Но, несмотря на это, его товарищи вытащили его 
из-под  смертельного огня и  дотащили до  перевязочного пункта. Спустя 
несколько часов после ранения он умер. Товарищ с его родного края дол-
жен был поделиться с родителями погибшего о его последних часах, я ему 
написал красивое письмо, так как сам он на это не способен. Наши потери 
в России на сегодняшний день составляют: 17 убитых, 52 раненых, один 
пропавший без вести. Это ровно 70 человек, приблизительно половина от-
ряда, с которым мы вышли из Франции, но это нам не должно мешать вы-
живать дальше. Неприятно только состояние: войска, люди просто не успе-
ли перестроиться. Русские бомбардировщики и  артиллерия ежедневно 
выбрасывают смертельные вещи, как, впрочем, и  наши. Для  русских это 
борьба отчаяния, жизнь простого люда никого не интересует, и жертв сре-
ди гражданских, по-моему, гораздо больше, чем у нас даже здесь, в городе. 
После ужина (чай с ромом) у меня еще остается очень много работы, а по-
сле этого я еще долго пишу дневник, пока все не засыпают. В скат я сегодня 
играть не стал, потому что я, в конце концов, должен был в спокойствии 
прочитать всю почту, и только в 12 часов я добрался до своей прекрасной 
кроватки.

Четверг, 25.09.41

Сегодня я  проспал: небесное спокойствие. Дети играют на  улицах, 
как будто на земле мир. В кабинетах невероятная суматоха, потому что при-
было очень много почты, которую там  сортируют. Помимо этого, выпол-
няется наша трудная работа, которой, если мы позволяем себе отдыхать, 
становится все больше и  больше. У  меня очень много почты, на  которую 
я  хотел  бы ответить вечером. Но  у  меня это вряд  ли получится, потому 
что у моих товарищей не хватает третьего партнера для ската. В нашем зда-
нии я нашел хорошую книгу о кристаллографии, из которой я теперь посто-
янно что-то выписываю.

Пятница, 26.09.41

К  писанине я  сегодня не  очень-то  притрагивался. К  нам сегодня при-
шли портной и  сапожник, надо использовать эту возможность. С  линии 
фронта всегда приходят два человека, чтобы привести наши вещи в  поря-
док. В  прошлый раз мои сапоги получили новые каблуки, а  сегодня оче-
редь моих штанов. Я ухожу сразу к рабочим, там я жду, возможно, напишу 
письма, там снимаю штаны и сижу, замерзая, в кальсонах, потому что печка 
не работает. Мои штаны получают новую заднюю часть. Я очень быстро про-
глатываю обед, потому что я должен торопиться, так как я должен вовремя 
прийти в полк к обсуждению тактики. На фоне всех высших фельдфебелей 
я выгляжу довольно смешно, но это меня не смущает. Куча новой работы. 
Нужно подсчитать все потери, написать новости о пополнении, увольнени-
ях, а также выполнить всю необходимую работу, такую как писать доклады 
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Четверг, 02.10.41

Все то же самое. Придя в отчаяние, русские пытаются наступать, но мы 
их все время отбиваем назад. Шпионаж процветает. Мы поймали доносчика, 
у которого были контакты с гражданскими. Женщина, которая несла доне-
сение, прежде чем успела его проглотить, была арестована. Не удивительно, 
что русская артиллерия так хорошо стреляет и всегда знает расположение 
наших войск и орудий. Это успех. С этого момента будет расстреляна каждая 
собака. Вечером русские вновь обложили наше месторасположение граната-
ми, что принесло нам одного убитого, одного раненого и двух слегка конту-
женных (Арнольд Шеффер, Arnold Schäfer. [изображен крест] погиб).

Пятница, 03.10.41

Ничего особенного не произошло. Обстрелы артиллерии не прекраща-
ются ни днем, ни ночью. Я надеялся сегодня закончить со своим докладом 
о потерях на передовой, но в этот момент мне сообщили из лазарета, что умер 
еще один сослуживец, один из старых, до этого он был ранен во Франции, 
прибыл к  нам с  последним пополнением. 20.09 осколком гранаты ему раз-
мозжило затылок  — он был безнадежен. Кстати говоря, один из  лучших 
офицеров. У нас таких осталось немного.

Суббота, 04.10.41

Наконец-то  я  закончил свой отчет. 23 убитых, к  тому  же 81 раненый, 
24 слегка контуженных. Этим я занимался целую неделю. Прибыли первые 
десять знаков отличия «За штурм»2. Возможно, я тоже получу такой. Передо 
мной в списке еще 80 человек, представленных к этой награде. Самое главное, 
что осталось еще много таких знаков отличия. И так как сегодня суббота, мы 
не очень много работали. И поэтому все рано закончили работу. Но для это-
го есть еще  один повод. Из  городских запасов мы получили три полных 
и  2,5  бутылки шнапса и  ликера, помимо этого: кексы, сигареты, конфеты 
и яблоки — это повод для праздника. Мы не можем просто так праздновать 
какое-либо событие или когда у кого-либо из товарищей день рождения. Мы 
празднуем только тогда, когда что-то получаем. Сегодня же вечером мы все 
и выпили. Нас только шесть мужчин, и этого хватит. Тем не менее [выпивки] 
нам не хватило, и под конец мы выпили сивуху, которую получили несколь-
ко дней назад в пайке. Это было уже лишнее, после сивухи все были более 
или менее пьяны.

Вторник, 07.10.41

За  это время ничего особенного не  произошло. Русские ведут себя 
в определенной степени спокойно. Но ночью все-таки пытаются нападать. 
В воскресенье после обеда я устроил себе маленький праздник. Хотел пойти 

2 Знак «За штурм» мог 
быть получен лицом, 

участвовавшим в трех 
атаках либо в боевых 

действиях не менее трех 
дней непрерывно.

Понедельник, 29.09.41

Творится беспорядок, мы никак не можем закончить работу. Мне никак 
не удается закончить, потому что постоянно добавляется какая-нибудь работа. 
Сегодня я написал прекрасное письмо фрау Ханце [неразб.] о последних днях 
ее сына. Он всегда был хорошим товарищем, и, несмотря на то что у нас иногда 
были разногласия, мы хорошо понимали друг друга. Сегодня пришло много 
сообщений из лазарета, благодаря чему стала понятна судьба многих товари-
щей. Но о некоторых мы так ничего и не слышали с 10.07. Что с ними стало? 
Почта добавила еще новой работы, а также принесла наилучшие пожелания 
из  дома. Большой сюрприз: в  четыре часа приехал наш командир  — я  был 
действительно рад. Наконец-то у нас появился новый дух, так как мне уже 
не очень нравилось работать с теми, кто работал с нами раньше. Но я один ни-
чего не могу сказать, так что я держал свое мнение при себе; при этом все были 
очень несамостоятельными и не могли сами написать даже примитивный до-
клад. Но это наконец-то прошло. Хаос прекращается, потому что командир, 
по крайней мере, ценит работу, в то время как для других любая работа вос-
принимается как мелочь. Еще кое-что, я забыл самое важное, что-то ведь про-
изошло. Вечером снова русские стреляют как бешеные. Мы послали вперед 
разведывательные войска: некоторых поймали, некоторые вернулись.

Вторник, 30.09.41

Вначале надо расставить все по своим местам и написать о том, о чем я за-
был написать. В ночь с воскресенья на понедельник русские много раз на-
падали. С утра был туман, и лед стал заволакивать почву на наших линиях 
укреплений, в некоторых местах он проломился, наши солдаты стали отсту-
пать, и  некоторые русские почти вошли в  город, но  мы быстро захватили 
инициативу, результатом чего стало мгновенное восстановление позиций; 
более ста русских было взято в плен. Все это происходило в ранние утренние 
часы. Я ничего не слышал, потому что я спал, хотя порой было «жарко». Се-
годня все в порядке, мы снова на наших старых позициях. Это чудо, что рус-
ские не уничтожили полностью наши укрепления, но на это у них не было 
времени. При этом они забрали несколько плащ-палаток, два пулемета. И се-
годня, во вторник, они обстреливают нас, как говорят наши товарищи, на-
шими же собственными пулеметами. Но мы попытаемся их при случае вер-
нуть обратно. Но на самом деле сегодня все идет своим чередом, как будто 
ничего и не случилось. А так ничего особенного не произошло. К счастью, 
ни вчера, ни сегодня мы не понесли потерь.

Среда, 01.10.41

Никаких особых событий не произошло. Все то же самое. Много рабо-
ты. Наша и русская артиллерия немного постреливает. Русские же со своей 
стороны пытаются захватить инициативу ночью. Но  до  сих пор у  них это 
не получилось, что сэкономило нам и им много потерь.
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на земле. «Они могут все купить — мясо, яйца и сливки, сливки — говорю 
я вам. Там есть все. В Эстонии почти каждый говорит по-немецки, нормаль-
ное дорожное движение, кафе, рестораны, кино и театры. Очень большие. 
Дешевая еда. Я вам говорю — дешевая, хотя в это трудно поверить. Шницель 
с  картошкой, овощами и  компотом стоит всего 80 пфеннигов  — смешная 
цена. А порции, а я вам говорю, трудно поверить». В Кёнигсберге обер-лей-
тенант Утгенамт (Utgenamt) встретил нашего раненого обер-лейтенанта Ди-
риха (Dierich). Случайная встреча в  кафе. Обер-лейтенант Дирих чувству-
ет себя достаточно хорошо, у него было ранение в  гортань, он до сих пор 
дышит через канал, который извне проведен через воротник в шею, он уже 
может говорить. Это были приятные новости. Но сегодня ночью произошел, 
к сожалению, трагический случай: в одного из наших сослуживцев стрелял 
свой же и тяжело ранил его, но это была его собственная вина. Ночью нас 
разбудили товарищи, которые сразу принесли раненого… к врачу, осталось 
только сообщить командиру. Шиллинг (Schilling) был на дежурстве с 9 до 12 
ночи и ходил вокруг охраняемой территории. Сослуживец, который стоял 
на посту, окрикнул его, но не получил ответа, Шиллинг приближался, и то-
варищ, который стоял в охране, просто испугался; он все же хотел что-ни-
будь услышать от  приближающегося, его позвали во  второй и  третий раз, 
но он ничего не ответил. Когда он находился на расстоянии 8 м от охраны, 
не  издавая ни  единого звука, солдат выстрелил. И, к  сожалению, так не-
удачно, что прострелил ему грудь. И тут-то Шиллинг и открыл рот: «Идиот, 
ты стреляешь в своих собственных товарищей». Но это было, к сожалению, 
слишком поздно. Охрана была тут же оповещена, перебинтовала его и отта-
щила назад. Вероятно, ему больше повезло, чем в свое время Хенке (Henke), 
у  которого было похожее ранение. Сегодня, в  пятницу вечером, еще  один 
радостный сюрприз: прибыли два последующих знака отличия, один из них 
для  Циммермана (Zimmermann). Он его заслужил, безусловно, больше, 
чем  все остальные. Наше командование ему его давно обещало, но  тогда 
не исполнило своего обещания. Когда он заболел, он был незамедлительно 
внесен в списки.

Среда, 22.10.41

В  субботу наконец-то свалил обер-лейтенант У., он стал шефом 11-й 
роты. Мы радуемся только по той причине, что избавились от этого садиста. 
Особого мужества этот хвастун так и не показывал. Он был все равно только 
тогда у руля, когда высшее командование было на передовой (23.08.41), поэ-
тому он не мог себя проявить. В последние дни он всегда держался на  заднем 
плане и очень много базарил, но это мое личное мнение об этом горе-офицере. 
Воскресенье. Вновь потеплело, снег почти исчез, но при этом, к сожалению, 
ветрено и сыро. Перед обедом в кабинет зашел шеф и сказал: «Сегодня вос-
кресенье, после обеда работы не будет. В кабинете должен оставаться только 
один человек». На этот раз очередь Вальтера. После обеда я решил немного 
прогуляться. Вилли и  Пауль, сапожник и  портной, идут с  нами. Мы идем 
осматривать дворец. Это себя оправдало, несмотря на  то что  все бессмыс-
ленно разрушено. Мебели совсем нет. Картины тоже эвакуированы. Обои,  

погулять, но  из  этого ничего не  получилось. За  долгое время я  поспал не-
много после обеда, а  после этого привел свои вещи в  порядок. Перед обе-
дом в понедельник я занимался отчетами о потерях, которые были не совсем 
в порядке. Я снова плотно сажусь за работу и к вечеру дописываю все недо-
стающее. Остается только закончить отчет о раненых. Представления к зна-
кам отличия за наш пехотный штурм, а также представления к наградам на-
ших раненых товарищей, которые находятся дома в лазарете, и еще кое-что. 
Как ни крути, опять работа. Я никак не могу закончить эту чертову писанину. 
Не удивительно, что по вечерам нет никакого желания писать письма.

Понедельник, 13.10.41

Снова прошла неделя, но  ничего заслуживающего особого внимания 
не произошло. Стало холодно, иногда идет снег. «Русский» пытался в этот 
период много раз нападать, но всегда отступал с «окровавленной головой». 
В  последние дни значительно повысилась активность русской артиллерии. 
Иногда можно увидеть отдельные русские самолеты, которые пролетают 
над местом нашей дислокации. Говорят, что нас сменят еще до начала зимы. 
Генерал Далюге (Dalüge) был в Генеральном штабе фюрера, где он получил 
подкрепление в виде 44-й мотострелковой дивизии. Другие говорят, что нас 
сменят только после того, как мы займем Ленинград. Но все разговоры име-
ют что-то общее. «Мы будем сменены». Но когда? Некоторые товарищи зна-
ют даже точную дату: 28 ноября. По-моему, есть что-то  правдивое в  этих 
словах. Надеюсь, что это произойдет сразу после взятия Ленинграда — это 
мое мнение, так как Ленинград и так «выпил» у нас много крови. Мы не мо-
жем радость и триумф победы отдать другим товарищам, так как мы очень 
долго сражались. Но все равно мы еще здесь.

Пятница, 17.10.41

Сначала радостные новости. Во вторник один товарищ вернулся из лаза-
рета (был болен). Он рассказывал о таких потрясающих вещах, как о транс-
порте, который перевез его в  другой лазарет, в  ту ночь, когда напали пар-
тизаны. Этот случай тем более замечателен, что даже главные улицы ночью 
закрыты для любого движения. Этот случай отмечен еще одной особенно-
стью: у санитаров не было оружия, которое они оставили в машине, чтобы 
было удобнее ехать. Итак, в темноте сначала начались поиски оружия. Боль-
ные, раненые, к сожалению, не могли помочь, так как еще на перевязочных 
пунктах у них было отнято все оружие. Позавчера из Кёнигсберга вернулся 
наш больной обер-лейтенант. Прошло немного времени, и он устроил теа-
тральное представление. И все из-за его почты, которую мы пересылали ему. 
Но вечером он опять сидел у нас на протяжении двух часов и рассказывал, 
как все было, при этом он, по-моему, жутко преувеличивал. Он привез очень 
много масла, от которого нам ровным счетом ничего не перепадет. Все масло 
будет при первой же возможности отправлено на родину. В Литве, особен-
но в Латвии, а особенно в Эстонии, по его рассказам, жизнь похожа на рай 
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Некролог

13.09.41 г. в полевом лазарете умер бригадир 
СС и генерал-майор полиции Кристиан Шульце, ран-
неный  на  Востоке,  обладатель  Рыцарского  креста, 
Железного креста I и II степеней (1939 г.), На-
ционального  ордена  Дома  Гогенцоллернов  и  других 

высоких военных наград. Он умер после тяжелого ра-
нения, которое получил, находясь во главе своего 
полка. В жизни и смерти он был примером для друзей 
и товарищей.

Рейхсфюрер СС, 
шеф немецкой полиции Г. Гиммлер

Бригадир  СС  генерал-майор  полиции  Кристиан 
Шульце (Cristian Schulze), командовавший полицей-
ским  дивизионом  СС  во  Франции,  благодаря  своим 
персональным  качествам  и  ни  с  чем  не  сравнимой 
воле весьма отличился и на Восточном фронте. Он 
блестяще командовал своим полком… вел своих людей 
через канал Айзена на боевое крещение. При штурме 
Les Iselettes в Аргонском лесу… за героизм полу-
чил Железный крест I степени. На Восточном фронте 
он продемонстрировал блестящее умение командовать 
войсками. На Востоке, несмотря на тяжелое ранение 
в бою осколком гранаты, он оставался впереди своих 
солдат и держался на боле битвы до тех пор, пока 
не потерял сознание. Вследствие тяжелого ранения 
генерал-майор Шульце погиб смертью героя за Фюре-
ра и свой народ.

Фюрер и высшие военные чины Вермахта… за бле-
стящие успехи в командовании войсками и за про-
явленное мужество произвели заслуженного офицера, 
достойного уважения, в генерал-майоры полиции СС, 
а затем в бригадиры СС.

Генерал-майор Шульце родился 15 июля 1893 г. 
в Швартебеке, близ Киля, в семье помещика. Сол-
датский  путь  он  начал  в  1912  г.  юнкером.  После 
окончания военной школы Метце сразу попал на поля 
Мировой  войны;  лейтенант  сначала  стал  команди-
ром  роты,  потом  —  адъютантом  командира  полка… 

Свою  доблесть  генерал-майор  Шульце  проявил  уже 
на фронтах Мировой войны. После окончания войны 
генерал-майор Шульце ушел в полицию, где его бле-
стящие качества руководителя были сразу отмечены, 
и  он  стал  получать  ответственные  посты.  Долгое 
время  он  был  командиром  подразделения  окружной 
полиции в Гамбурге. После переформирования поли-
ции в Вермахт Шульце был старшим лейтенантом 47-го 
пехотного полка. Во вновь организованной немецкой 
полиции он снова предложил свои услуги и получал 
очень важные задания. СС и немецкая полиция по-
теряли  в  его  лице  одного  из  самых  мужественных 
и примерных офицеров.
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расписанные вручную, шелковые обои, сорваны со стен, но  кое-что еще оста-
лось: камины, плафонная живопись и т. д. и т. п. представляют картину бо-
гатства и роскоши старого царизма. Нижние помещения дворца использо-
вались красными как  музей, но  здесь мы не  останавливаемся. На  втором 
этаже, а больше этажей у дворца нет, расположены шикарные залы, которые 
красные оставили в  своем первозданном виде. Белая мраморная лестница 
ведет наверх. Огромный роскошный зал в середине дворца, так называемый 
Коронационный зал, к  сожалению, разрушен. Авиабомба пробила крышу, 
и ее часть упала вниз. Мы проходим на балкон через дыр ку в стене. Вторая 
половина зала хорошо сохранилась. Прекрасный плафон в  светлых тонах, 
создалось впечатление, что он был подсвечен изнутри. При этом в комнатах 
сумеречно, потому что все окна заколочены. Потом мы переходим в Олим-
пийский зал, Китайский зал, черт знает, как они там все называются. Сквозь 
окна открывается прекрасный вид на  огромный парк с  аллеями, пруда-
ми и павильонами. Дворец служил летней резиденцией царице Екатерине, 
поэтому он называется Екатерининский дворец. Мы не  успели осмотреть 
неприметное здание напротив царского дворца, потому что  между делом 
начало смеркаться. По  словам товарищей, там  не  осталось ничего достой-
ного внимания. Понедельник был отмечен большим сюрпризом: семь че-
ловек пополнения из войсковой части из Голландии. Они: четверо ранены 
еще со времени нашего первого большого сражения на территории России, 
пятый заболел еще по пути сюда и через лазарет был отправлен в запасные 
войска после долгой болезни. Все семеро рады, что  они вновь оказались 
в нашей компании, при этом некоторые из раненых еще не совсем здоровы. 
Раньше они все ворчали о том, что большего собрания свиней, чем в нашей 
14-й роте, быть не может, теперь они все, даже наш Хекель (Heckel), другого 
мнения. Все использовали первую возможность, чтобы вернуться из запаса 
к нам. Условия там совсем не райские, по рассказам каждого товарища. Вот 
один из примеров: один товарищ был выписан из лазарета, прибыл в распо-
ложение пополнения, незамедлительно прошел в кабинет, чтобы доложить 
о  своем прибытии, но  был моментально вышвырнут фельдфебелем. Поче-
му? Потому что он был недостаточно плотно застегнут и его форма не бле-
стела. При этом дела обстоят совсем по-другому. Товарищи были отпущены 
из лазарета в своих старых шмотках. Форма грязная, порванная, без пуговиц. 
Пуговиц нет ни у кого, а также нет ниток и иголок. Все это можно было по-
лучить только в полевом расположении войск, в бельевых мешках, в боевых 
машинах. Этот товарищ сам мог едва ходить из-за  ранения в  ногу. У  него 
были сапоги, испорченные осколками гранаты, и свои же солдаты обраща-
лись с ним хуже, чем с рекрутом. К вопросу об отношении, его еще присты-
дили за то, что, когда его вышвырнули из кабинета, он еще не быстро ходил, 
и когда он сумел поговорить с командиром, он сказал главному фельдфебе-
лю: «Я не могу. Моя рана еще не зажила». Когда он это сказал, он получил 
тупой ответ: «Это вы могли сказать раньше. Почему вы не  открыли свой 
рот раньше?» Это еще не все. Достаточно сказать то, что товарищи, которые 
еще не выздоровели, опять стоят на постах и радуются, что они выбрались 
из Голландии. Это мнение всех товарищей, которые вернулись к нам. И толь-
ко один товарищ сидит в кабинете и не узнает своих товарищей, похоже, он 
не рад их возвращению, но нет, он просто тяжело болен. Я постараюсь сде-

План города Пушкина  
из дневника К. Бютнера
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быми силами и средствами стать фельдфебелем, и таким образом он решает 
пойти на подкуп, но тем не менее он орет часами во все горло. До сих пор он 
не послал своей матери, у которой ничего не было и нет, ни одного пфен-
нига. Но он в итоге решает сделать пожертвование, но не больше 10 марок. 
Вечером, когда мы еще раз все оговаривали с шефом, явился этот грязный 
дерьмач. Шеф: «Итак, Кагус (Kagus), чем вы можете помочь семьям погиб-
ших? Ефрейторы и обер-ефрейторы пожертвовали по 10–20 марок, офицер 
Нибур (Niebur — неразб.) — 50». — «Я даже не знаю, что я могу сделать, по-
смотрим, что  у  меня творится с  деньгами». Вот гад. «10, 20, 30 марок. Так, 
от лейтенанта я получаю еще 10 марок, но что-то я должен оставить себе». 
Он внес 50 марок. Кто не хочет купить себе должность фельдфебеля или же 
военный крест «За заслуги перед Отечеством»3?! На следующее утро Арно 
должен идти с  этим листом пожертвований во  взводы. «Курт, ну что, ты 
идешь со мной или нет, я не знаю, где они расположены». — «Что же делать, 
я тоже еще не был там и не знаю, где они. Хотя, Арно, ты, собственно, дол-
жен знать, где они, ты же был неделю назад на передовой». У меня действи-
тельно нет желания сопровождать труса. А трус — это Арно, достает меня 
и достает, один он не идет, так и шатается почти до полудня. С посыльным 
из взвода он отказался ехать. Сегодня до полудня было шумно на передовой, 
этим все и объяснялось. Когда все успокоилось, Арно исчез. Но он не пошел 
на передовую, а сидит в рабочем помещении и высокопарно разглагольству-
ет. И как только один из товарищей, который был у врача, собирается идти 
на передовую, Арно наконец-то присоединяется к нему.

Второй сбор не  оказался удачным, он совершенно не  оправдал наших 
надежд. Многие, для кого эти пожертвования никоим образом не могли уда-
рить по карману, не приняли участия. Это большие игроки, которые за один 
вечер могут проиграть 60 марок. Мы все знаем про их дела. Я очень злюсь, 
когда думаю про  подобные нетоварищеские отношения. Арно возвраща-
ется разгневанным. И  не  потому, что  второй сбор не  оправдал себя, с  по-
ловины подразделения мы и так собрали приблизительно 1000 марок, хотя 
обоз меня очень сильно злит своим пассивным отношением к  происходя-
щему. Нет, ему жалко свои 50 марок. Возможно, фельдфебель и унтер-офи-
церы не откликнулись на его просьбы. Он ходит кругами, но не произносит 
ни одного звука. Но внезапно он взрывается: «Курт, как ты думаешь? Я очень 
хотел  бы получить свои 50 марок обратно. Это можно сделать?» Я  ничего 
не ответил. «Это ведь много денег, если так подумать». И так продолжается 
часами. «Ну да — это хорошо, прекрасный широкий шаг, но 50 марок, я хо-
тел бы получить их обратно, как же это должно выглядеть, когда я даю 50 ма-
рок, а другие унтер-офицеры только 20. Да и вообще, ведь я знаю, что моя 
мать ничего не получит». Но при этом он и сам не надеется получить деньги 
назад, так как список пожертвований уже просмотрел шеф. В итоге, когда он 
не получает от меня никакого удовлетворяющего ответа, он кричит: «В та-
ком случае ты  же мог пожертвовать хотя  бы 45 марок». Это стало послед-
ней каплей. «Я  отдал 20, при  этом я  совершенно не  собирался химичить». 
Я  думаю, что  он меня понял. Сначала строить из  себя перед шефом боль-
шого человека, показывать себя в  лучшем свете, а  потом мелочиться обо 
всем, о  чем  только можно. Показать себя в  лучшем свете! Я  как  раз зани-
мался писаниной, тут пришел Арно со стирательными резинками и десятью  

3 Крест «За военные 
заслуги» — немецкая 

военная награда, 
учрежденная в 1939 г. 

на период Второй мировой 
войны; вручалась военным 
за храбрость на поле боя.

лать все возможное, чтобы снова вернуть его к жизни. При этом врач, кото-
рый обследовал его в отделении для душевнобольных во время нашего мар-
ша через Францию, где он пробыл ¼ года, сказал, что он просто симулянт. 
Ну, хватит на сегодня.

Четверг, 23.10.41

Я забыл о важном событии и сейчас хочу это быстро наверстать. Шеф 
запланировал для  родственников наших погибших сослуживцев собрать 
деньги, чтобы компенсировать им потерю близких. Но это должно быть так-
же знаком внутреннего единства среди нас. Каждый должен в течение деся-
ти дней расставаться с частью своего пайка. Кто с этим не согласен, должен 
представить свои объяснения шефу. К сожалению, есть и такие, для кого эта 
жертва слишком большая. Но это одни и те же люди, которые отказываются. 
К таким людям принадлежит унтер-офицер К., который пришел с извинени-
ем: его брат тоже погиб, и он якобы должен обеспечивать свою мать. Если бы 
это было действительно так, никто бы и не стал возражать. Но шеф не знает 
действительного положения вещей, иначе он  бы присоединился к  нашему 
всеобщему возмущению. А  положение вещей следующее. Насколько мне 
известно, его родители находятся с ним в таких отношениях, что о помощи 
и речи быть не может. К. недавно стал унтер-офицером и получает теперь 
ни больше ни меньше, а 100 марок в месяц, о которых он раньше и не мог 
мечтать. Это было прекрасной поддержкой родителям. И если бы он хотя бы 
часть своего дохода отсылал домой, все было бы в порядке, так как у него 
здесь и так нет никаких возможностей расставаться с деньгами. Что делает 
этот «товарищ-чистюля» — играет вечерами в «17 и 4» и не только на пфен-
ниги. Напротив, ставки доходят до 100 марок. Вот так и выглядит наше то-
варищество. Бесстыдство этого сослуживца уходит еще дальше. Шеф, кото-
рый поверил его бедственному положению, предложил, что  он не  должен 
участвовать в сборе денег, более того, шеф отошлет его родителям 30 марок, 
что  не  принесет ему материальных потерь. С  этим соглашается наша «чи-
стая птичка» — он обрадован, что у него теперь прибавились еще «несколько 
пфеннигов». Сбор принес 3500 марок. Но что это такое для 23 погибших това-
рищей? Решено, что деньги не будут просто разделены, а розданы в соответ-
ствии с нуждами семей погибших. К счастью, среди погибших было только 
два женатых. Шеф предлагает дать на каждого ребенка 500 марок, а на жену 
200 марок. Это 1700 марок в первом случае, где трое детей, и 200 во втором. 
Деньги для детей будут переведены на счета для сохранения. Действитель-
но хорошее начинание. Но, к  сожалению, всех собранных денег не  хвата-
ет, и мы организовываем второй сбор, в котором участвуют те, кто может 
добровольно еще что-то отдать. Я сначала дал 10 марок, но когда я увидел, 
как хорошо были распределены деньги, я добавил еще 20 марок. Шеф внес 
100 марок, обер-лейтенант — 70 (но без налога), так как у него было сразу 
вычтено из зарплаты. Унтер-офицер Н., обер-офицеры пожертвовали снача-
ла по 10 марок, потом добавили еще по 50. Арно снова протестовал. «Бред, 
я  не  участвую, что  много  — то  много, я  так не  могу, я  и  так послал моей 
матери 30 марок, а с этого она ничего не получит». Но он все же хочет лю-
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жили все то, что они не могли унести с собой. Она 
пролежала два дня на полях, детей рвет от мяса, 
если я даю его им. Благодаря этой корове мы про-
держались  несколько  лет,  пять  человек  или  даже 
больше, когда мы кормили изголодавшихся соседей». 
<…> Сколько-то литров молока должно было ежегодно 
сдаваться в молочные магазины по 20 коп. за литр. 
Остававшееся едва нам хватало. Из-за того что мы 
беспартийные, мы не имели права пасти нашу корову 
на общем лугу, мне приходилось пасти ее по ночам 
на  лугах  соседей.  Сено  было  практически  невоз-
можно достать, и оно было очень дорого; если бы 
мы покупали сено, которое требовалось для нашей 
коровы, она бы не приносила нам ни копейки. Так 

что мы собирали в саду сорняки, сушили и скарм-
ливали.

Женщина принесла коричневое поношенное пальто 
и сказала: «Это пальто стоило 550 руб., это боль-
ше, чем мы зарабатывали за один месяц на продаже 
молока. Это единственная вещь, которую мы позво-
лили себе купить в последние годы. У моего сына 
есть только старый сюртук, который его защищает 
от  холодов,  у  мужа  и  дочери  нет  вообще  ничего! 
И так со всем. Дерево для топки мы, естественно, 
не может позволить себе купить, так что мы топим 
сырыми ветками, которые мы собираем и дотаскиваем 
до дома с большим трудом. Но старый дом невозможно 
протопить до конца».

Советская нищета в тени царского дворца

В тени старых деревьев Екатерининского пар-
ка, вблизи императорского дворца, в Царском Селе 
стоят  скрытые  от  человеческого  взора  несколько 
маленьких  однотипных  домиков.  Это  Китайская  де-
ревня,  основание  которой  связано  с  настроениями 
великой Екатерины и легендой о том, что она была 
построена китайцами по приказу императрицы.

Узкая  дорожка  ведет  от  большой  подъездной 
улицы  летнего  дворца  русских  царей  к  посерев-
шим грациозным домикам, чьи крыши еще напоминают 
о  любви  царицы  к  Китаю  и  китайскому  искусству: 
выступающие окончания крыш смело изогнуты наверх, 
время  от  времени  возвышается  китайский  дракон 
на коньке крыши. Но, правда, ничего не осталось 
от  собственных  китайских  окон  и  входов.  Здесь 
и там к оконным проемам прибиты доски, чтобы хоть 
как-нибудь защитить жителей от погодных условий. 
Так как эти здания не были сохранены как памят-
ники культуры, они стали жертвами жуткой нехватки 
жилья в Советском Союзе. Здесь многодетные семьи 
нашли  приют  в  маленьких  комнатенках.  Полученные 
комнаты казались шикарными по сравнению с лачу-
гами  и  землянками,  в  которых  мы,  как  правило, 
встречали обитателей советского рая. Мы привыкли 
к такому положению дел за месяцы пребывания на-
шего  полевого  эшелона  на  Востоке.  И  все  равно 
вид людских поселений всегда нас шокировал. Даже 
здесь!

Когда мы зашли в один из домиков… нашему взо-
ру  представилась  жуткая  картина  бедноты  и  глу-
бочайшей  нищеты  опустившихся  людей,  находящихся 
за чертой бедности. Там была простая старая жен-
щина, которая готовила суп на покосившейся плите, 
ее дети и соседи стояли вокруг плиты, мы видели 
их  изголодавшиеся  глаза,  это  были  люди,  гото-
вые  наброситься  на  кастрюлю  со  снадобьем  рань-
ше,  чем  мать  ее  сняла  с  плиты.  Стены  маленькой 
комнаты  были  покрыты  копотью,  в  комнате  царил 
жуткий беспорядок. Домик, который много столетий 
назад  был  построен  по  приказу  царицы  и  отвечал 
ее  игривому  настроению,  спустя  25  лет  с  начала 
большевицкой эпохи, которая должна была принести 
людям счастье, превратился в последнее обиталище 
этих людей.

Почти  так  же  любезно,  как  и  везде,  где  мы 
встречали  жертв  большевизма,  женщина  освобож-

дает  нам  место  на  одной  из  покосившихся  скамей 
и  начинает  говорить  со  слезами  на  глазах.  Ког-
да  они  переезжали,  большевики  забрали  ее  мужа 
вместе  с  другими  мужчинами  из  их  деревни.  Мало 
того, что ее муж три месяца работал без зарпла-
ты  и  обеспечения  на  сооружении  укреплений,  ко-
торые должны были преградить нам путь в Царское 
Село, так большевики [отступая] увели его с со-
бой,  и  неважно,  что  работа  была  выше  его  сил, 
что семья его умирала от голода. Дрожащим пальцем 
женщина  указала  в  тот  угол  комнаты,  где  лежали 
большие части забитой свиньи: «Сегодня мы нашли 
на  поле  нашу  корову,  которая  умерла,  возможно, 
она была застрелена большевиками, которые уничто-
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два танка, один из которых огромен (52-тонник), а также гранатометчики… 
Это очень радует. Они могут каждый день приходить. Танки с белыми флага-
ми. Товарищ, который лежал в госпитале с камнями в почках, снова вернул-
ся и рассказывает множество старых, всем знакомых историй. Так, а что же 
было сегодня нового? Ничего, чему стоит придавать значение, тем  более 
что у меня нет ни времени, ни настроения об этом писать. Лампа мерцает, 
и  я  устал, вот уже 10 часов. Здесь очень привыкаешь ко  сну. Скоро не  бу-
дет хватать 9 часов сна. Еще об одном быстро, иначе я просто забуду. Вчера 
я получил много почты: из фирмы, от родителей и сразу три письма из дома. 
Я  их  ждал с  неописуемой страстью, так как  уже несколько дней я  ничего 
не получал. Ну, теперь я, по крайней мере, спокоен, что получил мои пропа-
щие письма. Моя жена не расстается с мыслью о моем «ранении». Я скажу 
так, что крепкий пчелиный укус был бы более неприятным. Пять страниц 
дневника — достаточно на сегодня. Мне надо отдыхать, к тому же я должен 
подумать о моей почте. Спокойной ночи.

Россия, 28.10.41

Снова несколько дней я не притрагивался к своим записям. Я, конечно, 
что-то позабыл, поэтому чрезвычайно сложно восстановить весь ход собы-
тий. Ничего особенного не произошло, если я вдруг забуду какие-то мелочи, 
это ничему не повредит. В пятницу произошло небольшое изменение: теперь 
у нас может работать ограниченное число гражданских. К нам присылают 
девочку, 20 лет — чистая персона, даже говорит немного по-немецки. Она 
будет содержать наши комнаты в  чистоте, стирать белье и  штопать чулки. 
В 13-ю роту тоже послали девочку. Живут они с другими более старшими 
женщинами в соседнем доме, которые помогают на кухне чистить картошку. 
Поэтому понятно, что это событие — появление чистенькой девочки в на-
шем кругу — вызывает некоторый интерес. Днем она ест с нами за одним 
столом; разговоры сразу становятся более мягкими, обычные между нами 
выражения исчезают. Если вдруг один из  наших гостей захочет стать гру-
бым, он сразу же будет иметь дело со всеми нами, и, так как мы хотим под-
держать хорошее настроение у нашей новой помощницы, каждый усердно 
следит друг за другом, чтобы он не подходил к ней близко. В основном надо 
следить за Хайнцом, нашим церемониймейстером, который теперь должен 
следить за правильным разделением труда между Васей и Еленой. Когда по-
сле обеда приходит грузовик из обоза, заканчивается время пребывания са-
пожника у нас; сапоги шефа готовы, у ребят на передовой все отремонтиро-
вано, поэтому шеф отправляет нашего Вилли обратно в обоз. Он едет туда 
неохотно, потому что там ему не будет так комфортно, как у нас: во-первых, 
само пребывание, во-вторых, питание, потому что повар из 13-го полка, ко-
торый также готовит и для нас, определенно лучше, чем наша кухня. Свою 
кровать, точнее свой диван, он забирает из  мастерской для  последующего 
использования. В субботу больше ничего интересного не произошло. Вече-
ром пришла почта, которая не принесла никаких особенных новостей: дома 
все здоровы и  бодры. Воскресенье. Какое  же это уже здесь? Надо сначала 
почитать. Мне кажется, что прошла целая вечность. 17-го числа прошлого 

фигурками животных из резины, которые он расставил на столе перед ше-
фом. Он принес их с собой с передовой. Такие вещи называются причудой 
(придурством). Вот так люди пытаются заработать военный орден «За заслу-
ги перед Отечеством». Я припоминаю еще один эпизод, связанный с Арно. 
Во Франции, как он говорил, он совершенно не хотел этого ордена, это же 
он говорил шефу, по его словам, если бы ему его предложили, он бы от него 
отказался. Теперь он дико хочет что-либо повесить себе на  грудь. Сейчас 
в полку лежат девять представлений к этой награде, внизу списка среди про-
чих Арно и Нибулер. Это предложение он получил от Вальтера. Когда я при-
соединяюсь к ним, он не в самом лучшем расположении духа. «Курт, что ты 
об этом думаешь? Это свинство, я стою в самом конце. Я унтер-офицер. По-
чему, собственно, вообще эту награду получает Нибулер. Не верится, потому 
что это самая ленивая собака из всего нашего подразделения. Как это подло» 
и т. д. и т. п. Я ничего на это не ответил, хотя я не понимаю, за какие заслуги 
Арно может на него претендовать. Но я уже достаточно нападал на бедного 
товарища, так что я замолкаю. Но вот еще одно. Мы должны переехать, нет, 
не из дома, а из нашей спальни. Там будет расположен кабинет 13-й. Сно-
ва начинаешь невольно злиться на командование. Старый кабинет 13-й бу-
дет обставлен как «салон» для обоих шефов подразделений. Ковры, кресла 
и  т. д. были принесены из  вражеских домов, чтобы оба шефа чувствовали 
себя спокойно. Вальтер и я переезжаем в кабинет, наши кровати могут пока 
постоять в коридоре. Но я забираю свою кровать, а Вальтер свой диванчик, 
таким образом, мы все очень удобно обставляем. Шкаф мы тоже забираем 
с собой. Но наша комната становится немного тесновата, так как в ней бу-
дет размещена еще одна кровать. Хотя еще остается достаточно места. Оскар 
и Хайнц все равно в отъезде, а когда они вернутся, Циммерман должен будет 
пере ехать от нас. Сапожник и портной вскоре должны будут отправиться 
к обозу, тогда освободится еще немного места. Но мы все же должны всегда 
держать одно-два спальных места резервированными для наших гостей. Те-
перь шефу очень трудно позвать своих парней. Немного неудобно, каждый 
раз открывать дверь и кричать. Тем более что при длинном коридоре нам 
очень тяжело на другом конце его услышать, особенно если играет граммо-
фон. У меня сегодня была очень «интересная» работа: я прокладывал звонок. 
Одна кнопка в спальне шефа, еще две — в совместном «салоне». К тому же 
один колокольчик для  Ганса, еще  один в  комнате парней, находящихся 
под началом обер-лейтенанта из 13-й. Я был занят этим весь день. Теперь 
он хотя бы работает. В качестве батареек я использовал более 20 батареек 
из  телефона или  рации, которую я  одолжил у  13-х, благодаря этому было 
налажено постоянное электроснабжение.

Теперь пришло время рассказать об одной мелочи, которая произошла 
вчера. Она важна с внешней стороны дела, да, впрочем, и просто интерес-
на. Когда мы проснулись утром, стоял ужасный шум. Тяжелый артиллерий-
ский огонь с русской стороны. Удар за ударом. Вскоре стали поговаривать, 
что «Русский» хочет прорвать нашу оборону. Донесения, которые приходят 
с  передовой, сообщают, что  русские находятся слева от  нас, там  у  них ар-
тиллерия, гранатометы. Они нападают. В полуденное время один товарищ, 
из комендатуры, который частенько появляется у нас, чтобы печатать на ма-
шинке, рассказал нам, что 300 русских перешли на нашу сторону. К тому же 
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Сначала была отсортирована почта, я вынул оттуда свою и пошел ужинать. 
При этом я смог сразу познакомиться со своей почтой. Из рыночных товаров 
мы вчетвером получаем на каждого по две пачки сигарет и конфетки, пол-
плитки шоколада, которую я, к сожалению, съел перед ужином. Но о писани-
не я уже не думал, мы провели все вместе милый уютный вечерок. В качестве 
резерва мы получили еще полторы бутылки водки, из которой мы может ис-
пользовать только половину. Оба наши гостя из госпиталя, к счастью, уехали 
сразу после обеда. Единственное, что, пожалуй, можно отнести к печальным 
новостям, — у нас снова за долгое время появился раненый. А вчера один 
попал в госпиталь с воспалением легких. Нашего Альфреда Фогеля (Alfred 
Vogel), одного из первого пополнения, ранили сегодня в 14 часов осколком 
гранаты в верхнюю челюсть, но это не кажется слишком опасным. Вероят-
но, он потеряет несколько зубов, но  я  надеюсь, что  сама верхняя челюсть 
не затронута. Текло очень много крови, что сразу показалось мне опасным, 
но в таких случаях легко ошибиться. Таким было воскресенье. Понедельник, 
вторник приносят интересные новости: один из раненых вышел из лазарета; 
у нас меняют шефа; кухня переезжает; просмотр листа пожертвований и все 
в  таком  же духе. К  сожалению, мне себя сегодня уже больше не  заставить 
писать, потому что уже 10 часов вечера. Спокойной ночи.

Среда, 29.10.41

У нас прекрасная зима: не слишком холодно, при этом лежит прекрасный 
снег… Переходная ночь в следующий месяц не была спокойной. Но в этот 
раз это наши, которые тяжело обстреливали Ленинград… Из кабинета 13-й 
роты я забрал формуляры. Теперь я, по крайней мере, могу начать состав-
лять бумаги для подкрепления, моя картотека приносит мне очень много ра-
боты. Но все равно я не могу по-настоящему начать работать, потому что вся 
моя документация осталась лежать в ящике в месте прошлого расположения 
наших войск. В этот четверг должны поехать в ту сторону, чтобы забрать все 
наши вещи. Мне очень любопытно, заедут ли они за моим ящиком. До сегод-
няшнего дня что-то им обязательно мешало. В основном ломался грузовик. 
В последний раз это произошло в понедельник, если я не совсем все забыл. 
Сначала я просматриваю лист пожертвований для нуждающихся. Я не ожи-
дал другого: великие игроки в количестве пяти человек совсем отказались 
участвовать в этой акции. Молодые полицейские служащие оказались тоже 
не  самыми лучшими товарищами и  заплатили почти меньше всех. Боль-
ше всех опозорился наш Арно. Он действительно добился того, чего хотел. 
50 марок, которые он заплатил и благодаря которым он поднялся в глазах 
шефа, он сумел частично забрать и оставить только 30 марок. Но в любом 
случае 30 марок — это тоже значительная сумма денег. Но в данном случае 
речь идет не о платежеспособности товарищей, а о том, как он повел себя 
в данном случае. Но с Арно это случилось таким образом, что сначала он за-
платил 50 марок, о которых он в итоге пожалел, только для того, чтобы заре-
зервировать хорошее место рядом с шефом, и после того, как это случилось, 
он захотел вернуть себе 20 марок, чтобы никто этого не заметил. Но были 
другие случаи. Например, два холостых товарища из  Вермахта, которые  

месяца был захвачен Пушкин, и в следующее воскресенье я уже сидел здесь. 
Так что  сегодня уже пятое воскресенье. Шеф снова сократил воскресную 
работу, так что  мы освободились сразу  же после обеда. Увольнение сегод-
ня у Вальтера, но он остается здесь. На улице идет снег. Но там достаточно 
слякотно. Плохо, когда пишешь дневник на день позднее. Вот я опять забыл 
самое важное из субботнего дня, хотя это не самое важное, что могло слу-
читься. Я получил огромное количество почты: шесть писем из дома, плюс 
письма из фирмы. Вечером я уселся поудобнее, чтобы ответить сразу на все 
письма. Тут меня как раз и позвал шеф. 1. С 29-го наши взводы на передовой 
будут снова поставлены на обеспечение нашей роты. Забегая вперед, сразу 
скажу, что это дерьмо, от этого нам только хуже. 2. Для этого будут позваны 
все батальоны, чтобы при следующем получении обеспечения они не обре-
меняли нас. 3. Из Красногвардейска надо кое-что забрать. И 4. Для нашей 
кухни должно быть очищено подходящее помещение, которое уже подобрал 
шеф. «Итак, Бютнер, распорядитесь обо всем необходимом». Я тут же вызы-
ваю первый батальон. Майор мне отвечает: «Это меня не интересует совсем, 
понятно», и он вешает трубку. «Ну ладно, — думаю я, — ты можешь меня 
поцеловать в задницу и т. д.». Звоню в комендатуру 2-го батальона: «Хоро-
шо, договорились». Потом я достаю адъютанта 1-го батальона, так как мне 
надо избавиться от моего поручения, но его, к сожалению, нет на месте. Нет, 
и вот снова появляется майор: «Для 14-го у меня совершенно нет времени». 
В итоге я выхожу на маленькую писчую душонку, не меньше, чем моя, кото-
рая и перенимает поручение. Да, иногда у господ бывает такое настроение, 
и с ним надо уметь справляться. Таким образом, глава «Обеспечения» была 
закончена (вплоть до  приказов обозу). Третье приказание эшелону: унтер-
офи цер в понедельник на шести лошадях заберет все, что должен из рабоче-
го полка. Этого уже все ждут с нетерпением, так как они определенно лучше, 
чем наше старье. Приказ завтра будет доставлен в обоз солдатом, который 
сегодня как раз покинул госпиталь. Итак, я избавился еще от одной заботы, 
а  кухню мы начнем обставлять завтра. Вечером из  госпиталя возвращает-
ся еще один сослуживец, они лежали вместе из-за болезни, один из-за кам-
ней в кишечнике, а второй из-за кишечной болезни. Кажется, что им обоим 
не  понравилось в  госпитале, тем  более лучше в  самом Красногвардейске. 
Электрический свет, кино, фронтовой театр и пиво. Для нас уже давно за-
бытые здесь прелести. Временно я их не отпускаю, они мне будут помогать 
завтра утром рано разбираться с кухней.

Воскресенье (продолжение). Таким образом, мне будут помогать перед 
обедом четыре человека. Наша Таня и Ганс тоже помогут. На обед была пре-
красная еда  — картофель с  гуляшом, тут-то  я  и  наелся. В  послеобеденное 
время я собирался много писать, доработать все то, что осталось, но я так 
обожрался, что мне было лень не только писать, но и спать. И то небольшое 
количество работы, которую я собираюсь выполнить, не идет в руки. Я сна-
чала сделал теплую воду, чтобы побриться и  основательно помыться. Это 
я и сделал. Я еще не закончил и с удовольствием стоял, погрузив ноги в теплую 
воду. В этот момент товарищи вернулись из обоза, принеся с собой паек, по-
чту и товары с рынка. У меня снова куча работы. Потому что на чтение почты, 
даже если ее немного, всегда уходит уйма времени. Арно прислал мне список 
людей из взводов, которые сделали пожертвования в пользу нуждающихся. 
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годы.  Строительством  линии  обороны  Луги  начал-
ся  [19]  36  год.  «Русский»,  который  сам  по  себе 
не очень изобретателен, всегда был хорошим наблю-
дателем и учеником и построил ее в соответствии 
с последними знаниями, при этом его поддерживало 
врожденное чувство понимания и использования осо-
бенностей местности. Он достиг единства ландшаф-
та,  системы  бункеров  и  противотанковой  обороны. 
Позиции  были  созданы  очень  основательно.  После 
начала  войны  правительство  благодаря  гигантским 
перемещениям земельных масс превратило каждую де-
ревню за линией в крепость. Сотни тысяч крестьян, 
городских  рабочих,  офицерских  жен  и  штрафников 
работали месяцами на укреплении позиций. Крестья-

не безжалостно отрывались от полей, их принуждали 
работать.  Весь  урожай  с  полей  за  лужским  посе-
лением  не  был  собран  и  был  загублен.  Усиленные 
партизанские образования были оставлены за лини-
ей фронта… с заданиями поджигать леса и миниро-
вать  дороги.  Местность  перед  укреплениями  была 
детально  исследована,  и  были  подготовлены  огне-
вые позиции для артиллерии. В лесах были созданы 
большие  казарменные  комплексы,  лазареты,  склады 
амуниции, склады спирта и огромное количество аэ-
родромов.  Северная  часть  фронта  поддерживалась 
со стороны моря с помощью корабельной артиллерии. 
Сзади у красных был Ленинград и сильные укрепле-
ния на севере: Кронштадт, Петергоф, Ораниенбаум,  

Города  Плескау  [Псков]  и  Нарва  —  ворота 
в иной мир. Если внимательно присмотреться к тер-
ритории между Петербургом, о. Ильмень и названны-
ми городами, масштабы Центральной Европы не идут 
ни в какое сравнение с этой местностью. Несмотря 
на  жуткую  жару  и  жажду,  эти  территории  всегда 
были готовы к изменениям, которые проводил здесь 
человек.

Территория  между  этими  городами  сходна 
по размерам с Баварией и Вюртембергом: но здесь 
нет ни одного города, планировку которого можно 
сравнить  с  планировкой  маленьких  среднеевропей-
ских  городов.  «Большие  деревни»  Кингисепп,  Луга 
и Львов [Гдов] — другое определение было бы про-
сто неверным… сгорели во время проведения военных 
операций. Деревни, которые немецкий солдат нахо-
дил  на  своем  пути,  большей  частью  были  сожжены 
большевиками. То, что осталось от домов, не могло 
быть местом размещения немецких солдат, посколь-
ку дома имели минимум удобств (чистоты) и защиты 
от невыносимых погодных условий. У многих домов 
отсутствовали  крыши,  в  большей  части  домов  не-
возможно было находиться из-за обилия насекомых… 
Бесконечно широкие пространства по обоим берегам 
р. Луги были покрыты непроходимыми лесами и бо-
лотами.  Между  ними  находились  деревенские  дворы 
с  запущенными  полями  ржи,  гречихи  и  картофеля. 
Некоторые лесные поселения и деревни были соеди-
нены дорогами и улицами, описывать которые смеш-
но. Только три улицы, которые брали свое начало 
в Петербурге, имели европейский характер. Немец-
кий  солдат  называет  их  узкоколейками.  Под  этим 
именем  они  войдут  в  историю.  Это  были  артерии, 
которые  доставляли  сражающимся  войскам  амуницию 
и  продовольствие.  Небольшое  количество  железно-
дорожных  линий  смогли  использовать  только  после 
продолжительных ремонтных работ, проводимых сапе-
рами железнодорожного подразделения.

Особенности местности, жаркое лето континен-
тального  климата  ежедневно  ставили  перед  каждым 
офицером и каждым бойцом такие требования, какие 
не приходилось выполнять… до этого.

Но немецкий солдат пережил их. Чего достигла 
пехота  в  эти  недели  похода,  окончательно  будет 
оценено позже. Кто видел людей, переносивших тя-
желую ношу невыносимой жары, погруженных по коле-
но в песок, измученных жаждой, проходивших еже-
дневно  многие  километры  с  полным  боекомплектом, 
прокладывающих  себе  дорогу  через  горящие  леса 
и открытые болота, никогда их не забудет. Их ору-
жие принесло им славу.

Местоположение  Луги  —  продолжение  городской 
линии  дальше  на  север  до  Ботнического  залива. 
Эту линию продолжали другие линии обороны, среди 
которых  —  линия  обороны  на  эстонско-большевиц-
кой границе, которая была обновлена в последние 
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Царское  Село.  Ленинград  был  источником  обеспе-
чения  фронта.  Ленинград  поставлял  до  последнего 
времени  фанатичные  батальоны  рабочих,  его  воен-
ная индустрия — сверхтяжелые танки и оружие, его 
склады — продукты питания. Место дислокации за-
щищалось  элитными  войсками.  Ленинград  —  святой 
город большевиков. Он должен был быть удержан лю-
бой ценой. За линией фронта у красных оставались 
неразрушенные  деревни,  мосты,  большие  резервные 
склады. За нашей линией фронта в небе возвышались 
скелеты труб, единственное, что осталось от дере-
вянных домов после пожара. Наши саперы, которые 
в числе последних появились в эти решающие недели 
и работали днем и ночью, должны были разминиро-
вать  улицы,  строить  мосты,  часто  на  расстоянии 
30 и более километров покрывать дороги бревнами. 
И никогда не подводил резерв. Раненые очень бы-
стро доставлялись назад, мы каждый день получали 
наше  обеспечение,  наши  сигареты,  а  полевая  по-
чта находила нас на удаленных позициях в болоте 
и в лесу. У Сталина в руках были большие преиму-
щества в отношении Луги. У Фюрера же были немец-
кие солдаты национал-социалистического Вермахта, 
под чьими ударами лужское укрепление пало за не-
сколько недель.

Луга.  Этим  местом  сражения  подтверждается 
борьба полицейской дивизии СС против большевизма. 
Луга:  это  жертвы,  но  еще  больше  гордости…  это 
воспоминание, которое всегда свято для нас. Поэ-
тому о Луге мы говорим: «Спасибо мертвым, спасибо 
раненым, это долг всех сражающихся».
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Среда. Сегодня мы впервые за долгое время будем кормлены нашей соб-
ственной кухней. Уже 9 вечера, но я хочу быстро описать события сегодняш-
него дня, чтобы завтра у меня осталось немного времени для разбора почты. 
Шефа вчера куда-то пригласили, и он поздно вернулся назад, до полудня он 
практически не показывался у нас. Работы у нас и так по горло. Но все же 
есть вещи, которые должен решить шеф. Например: распределение пожерт-
вований и распоряжения по поводу 09.11, но у него ни к чему нет желания. 
После полудня появился лейтенант Г., взводы не довольны сегодняшним по-
ложением вещей, связанным с их обеспечением, так как они очень далеко 
передвигаются. В то же время пришло донесение о новых потерях. Стрелок 
Кройценбруннер был сегодня рано ранен в плечо. Осколочное ранение, па-
ренек только вчера вечером оказался в  нашем расположении. Сегодня ве-
чером посыльный мне рассказал, как все произошло. Одного товарища, ко-
торый находился на передовой едва ли 24 часа, послали на следующее утро 
за кофе. Он, естественно, не мог за такое короткое время узнать повадки рус-
ских в этой войне. Фельдфебель очень сожалеет, что шеф покидает нас, и это 
понятно. Он теряет свою лучшую протекцию. Поэтому ему будет еще более 
сложно адаптироваться, когда у него не будет такой сильной опоры. Вечером 
лейтенант сидит у нас, да, кстати, он будет спать в кровати Оскара, он поин-
тересовался, не хочет ли кто-нибудь поиграть в скат, но ни у кого не было 
желания, и мы все пошли спать вовремя.

Четверг, 06.11.41

Получилось так, что  уже больше недели у  меня не  было возможности 
писать свой дневник. Да, собственно, ничего и не произошло, за исключе-
нием последних дней. Тогда же у меня и появилось время писать. Сегодня 
опять отличная возможность, так как с 12 до часа ночи я сижу на посту. Сей-
час 21:30, у меня еще есть немного времени, но всему свое время. Сначала 
остатки из прошлой недели. Особенного ничего не произошло, неприятные 
новости тоже выпали на некоторое время. Я уже сообщал, что наш шеф стал 
командиром 3-го батальона. Гюнстер с нами и, как ожидалось, приспособил-
ся в  своей манере. Шеф еще  тоже здесь, он переймет командование бата-
льоном с 05.11. Еще одна мелочь, которая в полной мере отражает манеру 
поведения нашего нового начальника. О нем я и хочу рассказать. В субботу 
в 10 часов вечера мы все уже спали, в 11 вечера раздался звонок, что озна-
чало, что у господ офицеров оставались еще какие-то пожелания. Сразу же 
Хайнц мгновенно вскочил в  штаны и  побежал к  шефу. Темнота. Весь ко-
мандный состав спит. Обычное сообщение. Господин начальник: «Что  вы 
хотите, Нагель?»  — «Господин начальник, вы звонили?»  — «Нет, либо это 
недоразумение, либо звонок не  исправен, я  не  звонил».  — «Спокойной 
ночи». — «Спокойной ночи». Когда Хайнц уже стоял в дверях, Гюнстер ска-
зал, как бы между прочим: «Ах, Нагель, раз уж вы уже здесь, не могли бы вы 
мне принести глоточек кофе, у меня дикая жажда». О том, что он позвонил, 
он не сказал шефу, этот хвастун. Тот, кто хвастается, всегда получает больше 
от жизни, а хвастаться он умеет хорошо. Иначе он не был бы лейтенантом 
и у него не было бы Креста I степени 4. Все это он получил от шефа благодаря 

4 Железный крест — не-
мецкая военная награда 

за боевые отличия.

с самого начала были приписаны к нашему полку. Они не получали никакой 
зарплаты, никакой денежной поддержки. Они получали только суточные. 
<…> Один зашел к Арно в комнату, порылся в кармане, вытащил кучу ку-
пюр, бросил их на стол, записал свое имя и ушел, не посчитав, сколько он 
оставил. 90 марок. Я продолжаю выполнять свою работу, заполняю форму-
ляры. В этот момент ко мне заходят несколько товарищей из взвода и при-
носят мне конверт со  следующей запиской: «Еще  85 марок к  тем, что  они 
отдали вчера». Такие вещи особенно радуют. Сегодня, в понедельник, про-
исходит достаточно много интересного. Унтер-офицер Фридель (Friedel) 
возвратился сегодня из лазарета, неделю назад он был ранен осколком гра-
наты рядом с  ухом, но, к  счастью, не  было ничего опасного. Он приносит 
радостную новость, что с Альфредом Фогелем все в порядке. Это было все-
го лишь ранение в мягкие ткани, кости и зубы остались целы, и он думает 
уже выйти в конце недели. До полудня я ненадолго заскочил к сапожнику, 
и тут же был позван вместе с Вальтером и Куртом шефом в кабинет. Ничего 
особенного, это называется для нас, писарей, ничего особенного. Мы полу-
чили нового фельдфебеля, и шеф хотел представить ему своих помощников. 
Это унтер-офицер из 13-й, который еще там был заместителем фельдфебеля 
и которого наш шеф переманил к нам, по предварительной договоренности 
с шефом 13-й. Несколько дней назад было собрано все командование, чтобы 
это не стало сюрпризом. Унтер-офицеры и офицеры были очень обозлены 
этим назначением, так как они сами надеялись стать фельдфебелями. И это, 
само собой, никому не подходит, что шеф пригласил постороннего человека 
на столь высокую должность. Нам же он, наоборот, подходит полностью. Он 
не такой крикун, как наши старые. К тому же очевидно, что у него гораздо 
больше в голове, ведь все они, в противоположность новому, пытались чаще 
управлять криком, а особенно наш первый. Около полудня нам позвонили 
из полка и сообщили, что приезжает шеф. К сожалению, он приносит плохие 
новости для  нас. Для  него  же это только к  лучшему. С  01.11 наш шеф пе-
ренимает командование 3-м батальоном и покидает нас. Нашим начальни-
ком поставлен Гюнстер (Günster), новоиспеченный офицер, который будет 
занимать этот пост до возвращения Дириха. Это может длиться долго. Мы 
только ухудшимся. Что я думаю о Гюнстере, я это уже говорил. Он кажется 
себе более важным, чем сам шеф, говорит так, как у нас до этого не позво-
лял себе ни один офицер. Особенно с простыми солдатами. Заказывает себе 
особую еду, такого не было при нашем шефе совершенно. С ним невозможно 
установить какой-нибудь контакт, поэтому у него невозможно получить со-
вета, так как он пока еще совершенно не разбирается в письменном барахле. 
Но, к счастью, мы настолько знаем свою работу, что не нуждаемся ни в чьих 
советах. Из-за  того что  в  последние дни пали два товарища: Штелефлюг 
(Stelleflüg), Кранц (Kranz), Фогель ранен и только один человек унтер-офи-
цер Фридель вернулся из лазарета, один должен опять уехать во взвод. На-
чальник взвода просит Кройценбруннера (Kroizenbrunner), который уже 
когда-то был на обеспечении этого взвода. Он прибывает к нам во вторник 
и сразу же уезжает на передовую. Что же еще произошло во вторник? При-
была кухня, которая сразу получила новое месторасположение, а также сно-
ва появились старые личности, которых давно не было видно. Помимо этого, 
кроме работы, ничего не было. Почта до нас сегодня не дошла.



Дневник ефрейтора К. Бютнера • 145144 • «Помнить, нельзя забыть!» Дворцы и парки города Пушкина. 1941–1946

Красногвардейск находится на расстоянии 25 км, и если мы вдруг не пойма-
ем ни одной машины, которая могла бы нас подвезти, то нам придется идти 
25 км по гололедице. Позднее выходить нет смысла, иначе у нас не будет 
никакой надежды сесть в машину. Таким образом, мы отправляемся в путь. 
Ночь светлая и при этом, как это ни странно, не холодная. У меня появи-
лась прекрасная возможность вновь поболтать с Вернером. За разговора-
ми незаметно прошел первый час. На улице ни души. Итак, дальше. Иногда 
встречаются одичавшие собаки, на  этом наше общество и  ограничивает-
ся. Второй час почти подошел к концу, когда мы как раз вышли на шоссе 
Ленинград  — Пушкин  — Красногвардейск. Это шоссе всегда отличалось 
своей гладкостью, так что  теперь оно больше походит на  каток. Но  даже 
на этой улице, на которой обычно бывает очень оживленное движение, мы 
не  встречаем ни  одной машины и  должны идти пешком вплоть до  само-
го Красногвардейска. И только после четырехчасового пути, уже в городе, 
нам удалось остановить первый автомобиль, но все равно до вокзала оста-
валось еще далеко. Снова неудача. Машина забита до отказа. Ноги болят 
невыносимо, хуже, чем во время самых изнурительных маршей через Лит-
ву, особенно бедра. И это не оттого, что мы отвыкли, но гололед, сильно 
замерзшие улицы в общем не очень-то приспособлены для маршей по ним. 
По  снегу и  то  легче передвигаться. А  здесь ко  всему прочему еще  лежит 
снег толщиной 15  см. К  часу мы добрались до  вокзала. Поезд уже стоит, 
но никто в него пока не садится. Все четверо попали в купе второго класса, 
где можно по-настоящему расслабиться. Вагоны протоплены, по крайней 
мере, немецкие персональные вагоны, уже заменены колеса на колеса не-
мецкого образца. Хорошо, что в купе нет света, иначе нас бы вышвырнули 
старшие по  званию, так как  во  всем поезде было всего два купе второго 
класса. Но  ночью, когда все кошки серы, обычный рядовой совершенно 
не отличается от «господ» офицеров. Тем более что наше купе и так очень 
хорошо занято нами, так что  нам не  хотелось  бы получить прибавления. 
Около 3 часов ночи заработали механизмы поезда, но это было тогда, ко-
гда мы уже крепко-крепко спали. До этого я еще некоторое время продол-
жал писать, но мне пришлось прекратить, так как я должен подготовиться 
к службе. Это связано с тем, что «Русский» в очередной раз пытается про-
рвать наши укрепления. Завтра большой русско-советский праздник, ко-
торый русские уже обязательно хотели отпраздновать в Пушкине. В любом 
случае мы тоже будем «праздновать» и преподнесем в подарок прекрасный 
«фейерверк». Но это уже совсем другая история. Надо ждать, пока придет 
подходящее время. В первую очередь надо наверстать упущенное и расска-
зать о многих мелочах и событиях различной значимости; чтобы об этом 
написать, у меня еще будут вечера.

Пятница, 07.11.41

Сегодня опять только в  9 вечера я  принялся писать, так как  впервые 
за долгое время я прилично выспался, таким образом, я не уверен, что се-
годня что-нибудь получится из  моей писанины. Уже рано утором в  поне-
дельник мы сидели в поезде — усталые, разбитые и сонные. По дороге к нам 

своей бравурности, так как шеф, когда Гюнстер вернулся после ранения, все 
принимал за чистую монету. С назначением лейтенанта на пост командую-
щего нами — та же история.

Воскресенье. Сегодня перед обедом я  свободен от  службы. Я  хочу 
разобраться со своей почтой и со своим дневником. Я именно так и пла-
нировал, но получилось иначе. Моя работа не продвигается вперед. Мне 
просто не  хватает данных, которые остались в  шкафу старого кабинета 
в Луге. Вчера они собирались поехать туда на грузовике, но не было бен-
зина. Если мне придется ждать, когда туда поедет наш грузовик, я  могу 
ждать целый год. Я  предлагаю шефу послать команду из  Красногвар-
дейска в Лугу на поезде. В крайнем случае на лошадях. Шеф меня понял, 
но  я  тоже должен ехать. Но  я  думаю, что  до  завтра у  меня будет время. 
Но тут я ошибся. Это длилось очень долго, и теперь все спешат. Сегодня 
после обеда я должен вернуться к эшелону, потому что около 3 часов ночи 
отправляется поезд; из обоза с ними же еще должны подвести почту и обе-
спечение. Но  все равно у  меня остается немного времени, я  упаковываю 
вещи и забираю паек. Между делом приносят почту. Я выискиваю быстро 
свои письма, потому что тут же должен уезжать. Генрих, кузнец, которого 
называют «Генрих-немец» (Heinrich der Deutsche), тоже едет в обоз на мо-
тоцикле, и я поеду с ним. Между прочим, уже 4 часа. Собственно говоря, 
крайний срок, иначе станет темно, прежде чем мы выйдем. Дорога к обо-
зу примерно 15 км была связана с определенными сложностями. Понача-
лу мотоцикл попросту не  хотел заводиться, и  его пришлось затаскивать 
в гору нам обоим. Итак, я немного обгоняю моего провожатого до тех пор, 
пока Генрих не  завел свой драндулет. После этого мы немного проехали, 
пока драндулет опять не глохнет. Я опять ухожу вперед, Генрих вновь меня 
догоняет, я опять могу немного проехать. Это все ужасно, но мы держим 
себя в руках. Когда он переезжает через железнодорожные пути немнож-
ко в  гору, тачка опять глохнет. Нам стоило диких усилий и  нервов зата-
щить драндулет на гладкую ледяную гору на расстояние 3 км. Ноги затек-
ли, поэтому я решил вновь пройтись. Каждый раз, когда Генрих заводил 
свою развалюху, я уже успевал уходить на порядочное расстояние вперед. 
Но в этот раз у него ничего не вышло. При последней попытке он сумел 
проехать совсем немного, и его драндулет издох. Нам ничего не оставалось, 
как бросить его где-нибудь. К счастью, мы находимся сейчас в деревне. Мы 
продолжаем путь пешком, хотя мы не успели преодолеть и половины рас-
стояния. Вскоре мы вышли на  окопную узкоколейку, где обычно можно 
легко встретить машину, которая провезла бы нас немного вперед. Нам по-
везло. Первый автомобиль, огромный омнибус, остановился на наши зна-
ки, взял нас и довез сразу до нашей конечной цели. В машине было очень 
тепло, так  бы я  и  до  Германии доехал. Приблизительно в  6 часов мы до-
брались туда, куда хотели. Я доложил унтер-офицеру Нильтеру (Nielter — 
неразб.), что он должен поехать с нами, а с ним начальник охраны Штрек 
(Strek) и Вернер Хохвальд (Werner Hochwald). Но сначала надо оповестить 
об  этом Штрека и  забрать Хохвальда, который в  настоящий момент на-
ходится у  сапожника. Он не  был в  восторге от  этого приказа, и  все вы-
глядело так, как  будто он мне делал одолжение. В  итоге все трое собра-
лись, я что-то перекусил между делом, и в половине восьмого мы выехали.  
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озере. За  это его возненавидел командующий его войсковым подразделе-
нием, мне незнакомый офицер. В лагере на тот момент находились 130 рус-
ских военнопленных, из которых в один прекрасный день двое совершили 
побег. Как  следствие  — каждый десятый был расстрелян. Где еще  такое 
было? По  правилам военного положения каждый военнопленный имел 
право на побег. Подобные расстрелы были часты в Средневековье, но не се-
годня. Так что, по моему ничего не значащему мнению, подобные происше-
ствия представляют в нехорошем свете немецкий Вермахт. А особенно не-
мецких офицеров, которые отдают подобные приказы. По  моему опыту 
общения с немецкими полицейскими офицерами я могу сказать, что этот 
случай не был единичным, а присоединяется к действиям других полицей-
ских чинов. По рассказам товарищей, так было и в Бреслау, где 20 остав-
шихся в  живых совершенно не  поддерживались немецкими солдатами. 
Они должны были сами себя обеспечивать продовольствием. Для  этого 
была снаряжена машина, которая и совершала эти поездки за обеспечени-
ем. И то, что при этом евреи были особенно ущемлены, само собой разуме-
ется. Когда в одной из деревень начался пожар предположительно из-за са-
ботажа евреев, некоторые были сразу расстреляны без  единого слова. 
Разговор с евреями всегда был короткий. Таким образом, было рассказано, 
что  в  Риге было расстреляно 13 000 евреев, которые пытались отвоевать 
город, после того как  он был занят немецкими войсками. Подобные по-
ступки офицеров с их смертельными приказами продолжались еще очень 
долго. В итоге об этих случаях узнали наверху, и это воинское формирова-
ние было распущено. Итак, после обеда унтер-офи цер Нибулер все-таки 
добыл питье и табак с распродажи. Таким образом, пока мы не замерзнем. 
Еды, питья и табака пока хватает. Мы вовремя поужинали, а потом всеме-
ром выпили две бутылки столового вина, слушали радио и  попутно рас-
сказы наших товарищей. Так мы просидели до 8 часов, а потом, когда мы 
послушали сообщения Вермахта, мы спокойно пошли спать. Прекрасная 
комната, электрический свет, вновь можно спокойно растянуться на кро-
вати. Для этого на складе есть много покрывал, чтобы нам нетвердо было 
лежать. На  самом деле, я  едва выдерживал такой режим, но  сегодня нам 
было предоставлено 13 часов сна, и этого хватило. Во вторник мы просну-
лись в 9 утра, сначала позавтракали в уютной обстановке, затем послушали 
радио. У  нас сейчас немного дел. Осталось только соорудить погрузчик, 
который доставит тяжелые ящики к поезду. Поезд должен прибыть в 7 ча-
сов вечера, а до этого еще много времени. Вернер должен был еще раздо-
быть винты для починки телег со снарядами тачек, которые он нигде не мог 
достать. Итак, мы вдвоем начинаем путь еще до полудня, мы попытаемся 
найти то, что нам… Это достаточно длинный путь, …за пределами Луги, 
рядом с  казармами в  лесу. При  этом у  нас есть время, чтобы поболтать 
в  спокойствии. Но  нам не  повезло, там  не  было подходящих болтов, так 
что Вернеру пришлось довольствоваться русским барахлом. В ремонтных 
мастерских практически не  осталось запасных частей, винтов, металла 
и т. д. Разрушения на этих русских улицах слишком велики. Когда мы попо-
лудни вернулись обратно, унтер-офицер был вне себя от ярости и размахи-
вал руками: «Где вы были? Быстрее, быстрее, грузите ящики, мы скоро от-
бываем». Но  так не  стоило спешить. Хотя нам и  повезло. Случайно 

подсел еще один офицер, главврач. Мы немного поговорили. Его часть была 
расположена немного левее от нас, и через несколько дней она должна быть  
распущена и отправлена на родину в Германию. Везде одни и те же разговоры. 
После того как эта тема была исчерпана, мы спали. Приблизительно в семь, 
в  половине восьмого утра мы наконец-то  прибыли в  Лугу. Город не  слиш-
ком изменился, с  тем лишь отличием, что раньше на улицах было больше 
гражданского населения и что многие дома теперь взорваны минами. Ров-
но в 8 часов мы добрались до нашего прежнего места расположения. Кроме 
постов, все еще спали. С писаниной на сегодня покончено. Надо о многом 
поговорить.

Суббота, 08.11.41

Полседьмого, так что  я  могу снова пописать. В  прошлое воскресенье 
мы побывали в Луге. Сначала мы позавтракали в уютной обстановке, по-
том обменялись последними новостями. Унтер-офицер Нибулер ходил 
в  службу обеспечения, чтобы организовать нам всем паек на  два дня. 
В то же время мы узнали от товарищей по лагерю, что в Луге до сих пор 
действует рынок. Мы тут же вывернули наши карманы и сосчитали наши 
сбережения. На  150  марок можно было добыть что-нибудь покурить 
и спиртное не только для нас, но и для наших товарищей. Пока унтер-офи-
цер и начальник охраны Штрек ходили за обеспечением и сигаретами, мы 
с Вернером отправились на склад на поиски наших ящиков. Мы отыскали 
два ящика из оружейной камеры, а также оба ящика из нашего кабинета, 
но ящик из нашей столовой, в котором было больше чем 100 марок, пропал. 
На этом наша работа на утро была выполнена, и мы отправились обратно 
в  наше расположение, слушали радио и  читали старую литературу. Ун-
тер-офицер Нибулер появился приблизительно через час, полностью за-
груженный обеспечением для нас. На рынке он ничего не смог купить, по-
этому он пойдет туда еще  раз после обеда. Но  сначала для  гостей был 
устроен обед и тихий час. Если мы сегодня вечером закончим нашу работу, 
мы можем ехать в расположение нашей части. Но зачем, спешить нам неку-
да, тем  более что  здесь все очень мило и  уютно, да  и  выспаться нам  бы 
не  мешало. После полудня унтер-офицер добыл-таки сигареты и  шнапс, 
в то время как мы безуспешно пытались найти на складе наши потерянные 
вещи. После полудня есть много вещей, о  чем  можно поговорить. Очень 
интересно, что нам рассказывают. Наши вещи были оставлены еще во вре-
мя наступления на Бреслау 5. Унтер-офицер главнокомандующий Утгенамт 
был первое время с ними. Он рассказывал небывалые истории о своей хра-
брости, когда он снова вернулся в  расположение своей части. Например, 
о том, как он противостоял партизанам, которые не раз пытались похитить 
обеспечение из близлежащих деревень и т. д. Однако, как видно из расска-
зов товарищей, он сразу сориентировался, как можно избегать всяческих 
опасных заданий. Он там  вел королевскую, если не  сказать паразитиче-
скую, жизнь, жарил для себя одного и заготавливал сало из продуктов, ко-
торые добывали другие, при  этом он безбожно ленился. Единственное, 
что он делал с полной отдачей сил, он грабил сети рыбаков на Бреславском 5 Город Вроцлав (Польша). 
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не  хотела неприятностей на  свою голову, они отправили это донесение 
на  другой конец деревни. Всю ответственность хотели возложить на  ра-
ботников из  гражданских. Между тем третий, обер-ефрейтор Вицерек 
(Wieczerrek), направился туда, чтобы все выяснить. Оба офицера не хотели 
идти туда одни, так что  один из  пленных должен был их  сопровождать, 
и  еврей пошел с  ними. Путь пролегал через поле, в  стороне от  деревни. 
Арно немного задержался позади, он, кстати, и  рассказал нам впослед-
ствии все происшедшее; так они постепенно приближались к  мельнице, 
у которой Вицерек начал отставать. Когда еврей был на несколько шагов 
впереди всех, Шрадер выхватил пистолет и  приставил его к  виску еврея. 
Предатель. Еврей предполагал, что так может случиться, он почувствовал 
дуло, повернулся и успел произнести только одно слово «фу» (Pfui), в этот 
момент Шрадер перезарядил пистолет и выстрелил ему в голову. Она раз-
летелась на куски. Для уверенности был произведен второй выстрел. Так 
все и произошло. С еврея сняли сапоги, которые уже до этого кому-то по-
обещали, и потащили труп в близлежащую могилу. Набросали сверху снега 
и  грязи, а  на  следующее утро полностью скрыли следы этого жестокого 
убийства. К  таким приказам и  подобному исполнению я  ничего не  могу 
сказать, кроме «фу», и я сам никогда, даже несмотря на приказ, не согла-
сился бы принимать участие в столь бесчеловечном убийстве. Но если бы 
так случилось, мне бы обязательно потребовался бы письменный приказ, 
чтобы, когда пришлось отвечать, офицер, отдавший подобный приказ, 
не мог бы отказаться от своих слов. От такого приказа я не мог бы отка-
заться. Также важно, как исполняются подобные приказания. Следует от-
пустить пленного с  каким-нибудь поручением, и,  когда оказываешься 
в безопасности, следует ему сказать правдиво: по приказу шефа ты будешь 
расстрелян, и выстрелить ему в висок, стоя перед ним. В подобном случае 
сохраняется, по крайней мере, собственная совесть, но так, как это получи-
лось в  случае с  евреем,  — никогда. Но  это уже случилось, ничего нельзя 
вернуть, причем это не первый случай. Но нас это не касается, мы продол-
жаем играть в  скат. В  среду я  должен выехать в  половине восьмого утра 
(при этом я лег спать в 2 часа ночи), наши ящики были погружены на поезд, 
и мы отправились около 8 в путь. Дорога не была столь приятной, как да-
веча поездка на  грузовике. В  половине одиннадцатого я наконец-то при-
был к себе в кабинет. Я отрапортовал о своем прибытии, и все были удив-
лены, как быстро я добрался обратно. Теперь я могу спокойно приниматься 
за работу. Но сначала я позавтракал, потом я не спеша начал распаковы-
вать свое барахло. Работы достаточно, ее вполне хватит на целый квартал. 
После обеда я сразу принялся за работу. Вечером мы все мило сидели, было 
много о чем рассказать. Сегодня я вовремя пошел спать. Четверг [так в ру-
кописи]. Сегодняшний день принес нам много волнений. Но это началось 
вечером. Сегодня начало великих коммунистических праздников. Поэто-
му русские разбрасывали с  самолетов листовки, что  они хотели  бы от-
праздновать эти праздники в г. Пушкине, как это обычно раньше и проис-
ходило. Когда-то 7 ноября началась русская революция, тогда же штурмом 
был взят Зимний дворец. Но сегодня у меня больше нет сил писать, уже 
суббота, половина двенадцатого ночи, а с 12 до часу я занимался почтой. 
Если у меня завтра будет время, я напишу больше.

прибывший грузовик, отправляющийся в место расположения нашей ди-
визии, согласился взять наш груз вместе с нами и довезти наш груз практи-
чески до  нашего обоза. Опять невезение. Надо все быстро загрузить, 
еще быстрее пообедать, потому что приблизительно в 2 часа мы отъезжаем. 
Вернер, начальник охраны, Шток и я сидим сзади на ящиках, тент отбро-
шен, так что  мы можем смотреть по  сторонам. Очень интересно, спустя 
месяцы, проезжать на машине там, где раньше мы проходили. Я уже давно 
позабыл все названия мест, через которые мы проходили. Но  некоторые 
вспоминаешь снова и снова. Так, например, мы были расположены в одной 
местности после боя, на болоте, мы шли втроем, с нашей повозкой, кото-
рую вела где-то раздобытая русская лошаденка по болотистым лесным до-
рогам, и  наконец вышли на  автостраду. Там, на  прекрасном асфальте, 
в тот же вечер Оскар устроил гонки на своей повозке. В этой деревне мы 
были поначалу расквартированы неподалеку от  дороги, тогда наш плен-
ный Василий, который и сегодня у нас, был первую ночь с нами. В доме мы 
лежали тут и там. На перекрестке стоял медведь с бутылкой водки в лапах 
и щитом на шее «Петербург — 70 км, Берлин — 1780 км». Здесь мы были 
снова очень близко от линии фронта и частично получали огонь русской 
артиллерии. С  этого угла мы опять поворачивали налево, чтобы попасть 
на Красногвардейск 6 и в Пушкин. Потом мы проезжали Красногвардейск. 
Там и тут стояли еще дома. Собственно в Красногвардейске еще по сей день 
появлялись русские бомбардировщики, так как  досюда проходила желез-
ная дорога, по  которой передвигался наш транспорт, чтобы выгрузить 
амуницию. Так очень быстро проходит наша поездка, было не  особенно 
холодно, так что больше, чем раньше, мы не замерзли. Итак, в 4, в 4:30 мы 
прибыли к нашим эшелонам. Водитель вел машину дико быстро. Даже в ус-
ловиях гололеда он умудрялся обгонять каж дую частную машину. Ящики 
были разгружены, я остаюсь ночевать в обозе. Я не очень спешу с возвра-
щением к  месту расположения нашей дивизии, так как  в  таком случае 
я буду вновь до ночи в пути, а мои ящики смогут продолжить путь только 
завтра. Спать я буду в помещении, где спит Вернер. Он отдал мне со своей 
кровати матрас, так что на полу я тоже неплохо устроился. Вечер выдался 
на славу. Играли в скат и смачивали глотки бутылкой немецкого коньяка. 
Сегодня вечером должно и  произойдет большое свинство. Офицеры на-
шей «свинской гавани» (так они всегда называют нашу компанию), а также 
полицейские чины на моих глазах готовят подлое преступление. В обозе 
у нас на службе были заняты трое русских пленных, один из которых был 
наполовину евреем, который до  сих пор выполнял роль переводчика. 
Если  же этот еврейский тип не  имеет права быть занятым на  немецкой 
службе, то  разумно было  бы его отправить со  следующей партией в  кон-
цлагерь, чтобы избавиться от этой проблемы. Что же приказывают наши 
господа? «Тип должен быть убит, и мне об этом доложено, но так, чтобы 
этого никто не заметил». Это, если рассудить разумно, прямой смертный 
приговор. И это убийство было следующим образом инсценировано. В 8 
часов, с  наступлением темноты, когда все гражданские уже спали, Арно 
и унтер-офицер Шрадер (Schrader) вышли на пост, туда, где были размеще-
ны пленные. Они рассказали, что они видели, как кто-то нам на поле пы-
тался украсть картошку с  наших угодий. А  так как  охрана совершенно 

6 Красногвардейск — 
название г. Гатчина 
в 1929–1944 гг.; был 
оккупирован немецкими 
войсками 13 сентября 
1941 г.
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и ночью, то она будет сразу «помещена на свежий воздух». Подпись: «немец-
кая полиция». С почтой приходит неприятная новость. Ефрейтор Шиллинг 
умер 17-го числа этого месяца в лазарете, спустя один день после своего ра-
нения. Он был подстрелен собственными постами. Немного времени спу-
стя снова кое-что радостное. Альфред Фогель возвращается из лазарета. Это 
был наш предпоследний раненый. Ему повезло: осколочное ранение верхней 
челюсти не было опасным. Он рассказал, что последний раненый Кройцен-
бруннер улетел сегодня ночью в Германию, чье ранение было более серьез-
ным. В эту ночь мне повезло. Мне не надо стоять на посту. Суббота. Кроме 
огромного количества работы, ничего особенного сегодня не происходило. 
Враг спокоен, кажется, что  его силы истощены. Как  выяснилось (возмож-
но), снаряды совершенно новые, это могло означать, что у врага не осталось 
больше запасов, так что стреляют они, скорее, всем тем, что в данный мо-
мент производится в  Ленинграде. Мы надеемся, что  это именно так. Зав-
тра 9 ноября. Могилы четырех товарищей, которые лежат здесь в Пушкине, 
были более или менее приведены в порядок. Работа сегодня никак не могла 
закончиться. Вечером я  еще  немного пописал, но  из  этого ничего толком 
не вышло, и когда мы все собрались вечером, у меня не было необходимого 
мне покоя, в кабинете я не мог продолжать сидеть, так как у нас не хватает 
топлива для двух ламп. Керосин давно закончился, теперь мы сжигаем все 
дерьмо: сырое масло, бензин, и все, что мы можем использовать. Продолже-
ние завтра, сегодня у меня нет больше сил.

Понедельник, 10.11.41

Итак, что случилось вечером в субботу? Лейтенант Г. заказал у сапожни-
ка пару сапог, которые еще не были готовы. Это, собственно, уже вторая пара 
сапог, не считая тех, которые он заказывал еще у нашего сапожника. У рус-
ского сапоги еще не были готовы, потому что у него не было кожи. Откуда же 
ей взяться, когда все офицеры заказали себе по две пары сапог. Он получает 
от офицера в лицо и должен последовать за ним. На всю ночь он был заперт 
в маленькой пустой комнатенке, которая не топилась, в которой были разби-
ты окна. При этом это помещение всегда использовалось как курятник. Негде 
сидеть, да и лежать можно только на полу в дерьме. Но это не самое страшное 
для него, так как каждый боится, что будет повешен. И этот страх не безос-
нователен, так как господа смеются над ним и произносят всякие садистские 
фразы. В неведении остаются жена и дети, которые не знают, увидят ли свое-
го отца и мужа. Русский обещает добыть кожу, так как у него самого ее боль-
ше нет. В Слуцке 7, который расположен в 5–6 км отсюда, он мог бы что-ни-
будь еще раздобыть. Но деньги русские теперь не принимают. Что они могут 
на них купить? Хлеб — вот основное средство расчета. За хлеб он мог бы даже 
получить овечью кожу. Итак, завтра рано утром Ройтер (Reuter) должен про-
снуться и  поехать с  русским в  Слуцк, чтобы раздобыть кожу, причем хлеб 
он должен взять из солдатской кухни, товарищи опять останутся в дураках 
только из-за  того, что  господин лейтенант хочет дешево себе справить но-
вые сапоги. Но на всю ночь русский все равно останется в курятнике. Поч-
ти до 12 я пишу свой дневник. С 12 до часу я должен занять место на посту. 

7 Слуцк — название 
г. Павловска в 1918–

1944 гг.; был оккупирован 
немецкими войсками 

17 сентября 1941 г.

Воскресенье, 09.11.41

Снова 8 часов, воскресенье не  принесло много пользы, хотя работы 
больше, чем в будние дни. Но я должен еще что-то писать в своем дневнике, 
иначе я упускаю все больше и больше. Когда Петер прочитает эти строки, 
он поймет, почему он получает от меня так мало почты. Но вернемся к тек-
сту. Итак, четверг. Наконец-то я распаковал мои ящики из кабинета; можно 
приступать к работе. Сегодня 7 ноября. Начало русской революции. Бомбар-
дировщики выбрасывали листовки о том, что русские хотели отпраздновать 
свой праздник, как это было всегда, в г. Пушкине. Перебежчики сообщили 
нам, что 7-го русские попытаются пойти в наступление именно в районе на-
шей дислокации. Так что у нас все находятся в полной готовности к тревоге. 
Я должен писать покороче, иначе я забуду самое важное. Сегодня вечером 
должны были прийти четыре человека с двумя охранниками из взвода к нам 
на передовую, и пришли. Мы должны всю ночь напролет с 12 до 7 выстав-
лять двойные посты. Совместно с 13-й ротой. Мне кажется, что у некоторых 
«господ» полные штаны. Ведь если «Русский» действительно начал наступать 
или  же прорывать нашу линию обороны, мы были  бы своевременно опо-
вещены, чтобы мы смогли укрепить наши позиции. Особенно преуспевает 
в волнении наш будущий шеф. Я выхожу в дозор с 12 до часу, но перед этим 
я не ложусь спать. А использую свободное время для написания очередно-
го письма домой и продолжения писания моего дневника. Стоять на посту 
очень приятно. Время проходит быстро и не особенно холодно. Благодаря 
полной луне и светлому снегу становится особенно светло. Несмотря на то, 
что  свет расположен на  расстоянии 100  м от  меня. При  таком освещении 
практически невозможно организовать нападение. На  протяжении всей 
ночи ничего страшного не произошло. С другой стороны, эта ночь опреде-
ленно спокойнее, чем предыдущая. Вальтер сменяет меня в час, и я быстро 
отправляюсь спать. Ночь на три часа короче, и я уже отвыкаю от долгого сна. 
Пятница. На протяжении всего дня никаких особенных событий, кроме того, 
что  у  меня куча работы. Незаметно, что  «Русский» собирается наступать. 
Опять произошло большое свинство. Подобные поступки офицерского со-
става я характеризую как свинство. Это даже стало для меня своего рода един-
ственным, характерным, собирательным определением их поступков. Здесь 
у нас были две симпатичные девочки, которые помогали офицерам в «веде-
нии хозяйства». К ним недавно присоединилась еще одна, которая должна 
была помогать нашему портному шить маскировочные халаты. Первые две 
заняты у  нас уже две недели, последняя  — только несколько дней. Кстати 
говоря, все они русские студентки, которые немного говорят по-немецки. 
Вечером господам взбрело в  голову пригласить девушек к  себе на  беседу, 
но им не повезло. Они уже спали и, естественно, не появились, но с предва-
рительными извинениями. Подобную грубость по отношению к себе немец-
кие офицеры не могли перенести, и им это, естественно, не понравилось, так 
что последние, кто стоял на посту, получают приказ — вышвырнуть баб. Это 
называется выгнать их из предоставленной им квартиры. Насколько я слы-
шал, этот приказ исходил преимущественно от шефа 13-й роты, а наши го-
спода его поддержали. Если какая-то девка не будет выполнять пожелания 
нашего начальства и не будет «предоставлять себя в их распоряжение» днем  
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в чем-то провинился, с того момента уже прошло больше полугода, но теперь 
он получил за тот случай наказание. Мы сегодня уже подготовили комнату 
для  штрафников. Я  еще  забыл рассказать об  одном случае. Господам стало 
жалко, что  они вышвырнули девушек вон, и  когда они пришли, чтобы по-
просить прощения, унижаясь перед нашими свиньями из-за голода, им было 
позволено вновь занять их  квартиру. Только наш шеф остается последова-
тельным — Елена не может больше въехать в дом. Таким образом, господа 
использовали тяжелое положение женщин, и некоторые из них, те, которые 
не хотят умереть с  голода, часто склоняются господами к блядству. Таковы 
результаты воскресенья. Спокойной ночи, всего хорошего, я только хочу по-
желать, чтобы они в один прекрасный день обожгли свои члены. А теперь бы-
стро о самых важных событиях сегодняшнего дня. (Понедельник.) Их просто 
нет. После полудня на передовой выступил наш наступательный полк. Как ре-
зультат — несколько пленных, но и с нашей стороны есть потери — несколько 
раненых, от попадания собственного же пулемета. К вечеру я наконец-то за-
кончил свои описи, хотя меня часто отвлекали разговорами. Это были инте-
ресные разговоры, но я очень устал. Теперь, Хайди, срочно в кровать, вши 
кусаются. До настоящего момента у меня их, правда, нет. Спокойной ночи.

Среда, 19.11.41

В последнее время, собственно, ничего значительного не происходило. 
Русские не  начали наступление до  9 ноября, наши две резервные коман-
ды и те, что стояли в полку, возвращаются обратно во взвод. Нам больше 
не надо по ночам стоять на постах, мы можем снова спать непотревоженны-
ми. Русские самолеты снова частенько здесь появлялись, но не принесли нам 
никакого вреда. Лейтенант Г., этот трутень, возвращается через некоторое 
время обратно во взвод. <...> Он снаряжен для зимы, как лыжник. Команды 
оснащены также лыжами. Таким образом, ежедневно по семь часов проходят 
занятия и  муштра. На  передовой расположен старый русский завод игру-
шек. Там был организован дом для детей. Несколько мешков с резиновыми 
игрушками, машинками и пушками лежат у нас в кабинете для всеобщего 
использования. Из них же мы собираем подарки на Рождество для наших 
детей, родственников и знакомых. В прошедший четверг я сделал себе два 
укола против холеры. Грудь побаливает до сих пор. В воскресенье мы с Пау-
лем хотели немного прогуляться, но из-за лености не пошли. Еженедельная 
чистка. Смена белья и т. д. отнимает слишком много времени, а когда было 4 
часа вечера, для прогулки было уже слишком холодно. В понедельник 17-го 
произошел сильный скандал. Все послеобеденное время шеф был не в луч-
шем настроении.

Вторник, 25.11.41

Сейчас половина девятого вечера, я  переместился в  кабинет. В  нашей 
общей столовой я не мог обрести покоя для письма, а начать я должен, пока 
все не забылось. Итак, восемь дней назад произошел скандал. Шеф входит 

Снова все потрясающе спокойно. Идет снег. Посты из 13-й роты проспали, 
так что я накручиваю круги до половины первого ночи в одиночестве, потом 
я наконец-то отправляюсь к дневальному 13-й, чтобы он разбудил своих то-
варищей; приблизительно через 20 минут появляется мой компаньон. Когда 
мы еще накрутили пару кругов, в 0:45 объявляется наша подмена. Когда меня 
сменяет Вальтерхен, этот день заканчивается для меня, и я иду спать. Сегодня 
я снова раздеваюсь, так лучше спится, чем в шмотках. Наплевать на возмож-
ные сигналы тревоги, русские все равно не придут.

Воскресенье, работа в кабинете началась сразу очень весело. <…> В 8 ча-
сов пришел Ройтер в  кабинет, он вынужден поехать с  русским за  кожей 
в  Слуцк. От  лейтенанта он получил приказание, что  если возникнут ка-
кие-нибудь трудности с русским, то он должен его просто пристрелить. Так 
он и свалил. Немного позднее появляется почетный караул, который муштру-
ет смену караула в столовой в нашем здании. В один из прошедших дней това-
рищи должны были принести еловые ветки, чтобы покрыть могилы. Один то-
варищ связал красивый венок из еловых веток, и сегодня рано утром команда 
должна была в очередной раз отдать честь могилам падших. В 10 утра была 
выставлена охрана — два человека в почетном карауле с оружием, был воз-
ложен венок, перед могилами развевался флаг со свастикой. Это выглядело 
достойно. Могилы всех наших четырех погибших товарищей, вокруг них за-
бор из берез, впереди венок и знамя, а по обеим сторонам — почетный кара-
ул. Рядом с этими могилами были расположены могилы других рот, здесь же 
лежал и лейтенант Баум (Baum). Но могилы наших сослуживцев выглядели 
действительно достойно, тем более — с выставленным почетным караулом. 
Другие роты не выставили почетного караула. Сослуживцы не очень замерз-
ли без пальто, потому что они должны были простоять всего один час, но они 
простояли больше. Так часто, как сегодня, в солдатскую бытность их никогда 
не фотографировали, каждый, у кого был с собой аппарат, фотографировал. 
А под конец, незадолго до наступления темноты их фотографировал репор-
тер одной из  газет. Перед обедом Ройтер вернулся с  сапожником, который 
получил кожу в обмен на хлеб. За шитье сапог он получил еще один хлеб, все 
за счет товарищей. Шеф разрешил работать в воскресенье. Но это немного 
принесло. У меня еще куча работы, у Вальтера тоже. Ко всему этому после 
обеда появились восемь человек из  подкрепления, так что  работа все при-
бавляется, а не убывает. В 4 часа мы заканчиваем работать. «Давай, Бютнер, 
нам необходимо еще раз осмотреть могилы наших товарищей». В итоге мы 
идем по парку гулять, находим Китайскую деревню, которую я так долго ис-
кал. Уже слишком темно, чтобы что-то увидеть, но теперь, по крайней мере, 
я знаю, в каком направлении мне в следующий раз искать. Вечером я еще не-
много поработал в кабинете, после чего присоединился к своим отдыхающим 
товарищам, так что больше о писанине не было времени думать. Мы еще пока 
не знаем, должны ли мы этой ночью вновь выставлять посты, должна прий ти 
директива от унтер-офицера из 13-й. Если до половины одиннадцатого не по-
следует никакого приказа, то опасность постов прошла и мы можем спокойно 
пойти спать. Сегодня шеф назначил еще два штрафа. Трое суток ареста мо-
ему «сопливенькому» товарищу Францу за невыполнение воинских обязан-
ностей на посту и пять суток нашему сослуживцу, который недавно вернул-
ся с пополнением и который раньше был с нами во Франции. Еще тогда он 
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Защита перед Ленинградом, но не построенная 
на горах из цемента и стали, а прорытая, скрытая 
в  лесах,  спрятанная  в  кустах  и,  по  уверенности 
комиссаров, непоколебимая!

Здесь дивизия в первый раз встретила своего 
врага.

1100  км  они  маршировали  с  людьми,  лошадьми 
и повозками. Здесь поступил приказ атаковать Лугу 
и  взять  ее.  Рядом  с  людьми,  которые  были  испы-
таны  огнем…,  маршировало  много  молодых,  которые 
боялись огненных крестин. Луга была началом ис-
пытаний.

Испытанием  была  также  битва  и  для  артилле-
ристов, которые без труда решали первые задания 
в огневых битвах Первой мировой войны.

Дивизиям,  которые  с  самого  начала  [военных 
действий]  встречали  большевиков,  враг  был  изве-
стен. Но СС и полицейская дивизия впервые встре-
тили советских перед Лугой.

По рассказам пленных, враг намеревался защи-
щать свои позиции любыми силами. Результаты раз-
ведки  в  этой  лесной  болотистой  местности  были 
неутешительными.  Природа  способствовала  больше-
викам. Минные поля и бесконечные линии бункеров 
в  лесах  не  могли  быть  обнаружены  при  воздушной 
разведке.  Разведывательные  войска  обнаруживали 
тогда вражеские укрепления, когда начинался беше-
ный пулеметный огонь из бункеров. Земля взрыва-
лась тысячью осколками мин.

Знаешь ли ты это, товарищ?

Среди людей нашей дивизии СС есть одно сло-
во, которое никогда не потеряет своего значения. 
Это  секретный  опознавательный  знак  «стариков» 
СС  и  полицейской  дивизии,  каждого,  кто  знает, 
что они вместе перенесли. Это слово, которым ты 
можешь развязать язык самым скрытным людям: Луга!

Прошли месяцы с дней битвы за Лугу, но это 
время не будет забыто никогда. Могилы мертвых — 
вечный  памятник  борьбе  и  победе,  в  ранах  ране-
ных это слово…, оно стало знаком чести… сегодня 
и всегда: Луга!

«Тогда  неподалеку  от  Луги…»  —  это  проживет 
дольше, чем отчеты и история полка, — когда встре-
чаются два человека, которые плечом к плечу вы-
стояли в этой битве.

Тогда  неподалеку  от  Луги…  неделями  длился 
марш  через  бесконечность  Востока.  Это  выглядело 
так, как если бы ночь безжалостно прятала дорогу, 
которая днем под палящим летним солнцем была най-
дена вновь. Кто-нибудь мог подумать, что солнце 
Тибрука  и  Соллума  взошло  также  над  нами.  Дюны 
в качестве дорог, деревни серые, безутешные и не-
описуемо бедные. И снова лес, похожий на джунг-
ли, который шел по краям дороги и был без начала 
и конца, в котором мы тонули, как в непроходимых 
болотах, лес без души, дико разросшийся и, несмо-
тря на игру света в листве, мертвый.

Луга — сегодня это уже понятие

1100 км продолжался марш на север, пока за пы-
лью, лесами и болотами фронт не дал о себе знать. 
Марш  сквозь  смертельное  лето  подошел  к  своему 
концу. Где-то перед дивизией лежала первая цель 
сражения  —  Луга.  Кто  до  этого  знал  это  назва-
ние?  Никто!  Существуют  исторические  поля  битвы, 
чьи названия сами по себе для сражавшихся солдат 
представляют  собой  программу,  программу  победы, 
бесчисленных жертв, потерянных надежд. Противник 
на Западе надеялся на магию старых имен, но вой-
на  проходила  без  чудес.  Здесь,  на  Востоке,  они 
наступали на новую землю, попадали на территории, 
на которые еще не ступала нога немецкого солда-
та. Названия ничего не значили — эпизоды победы, 
и больше ничего.

Здесь  формировались  новые  понятия  победы 
и поражения.

Удар 22 июня отрезал большевикам Балтийское 
море, с которого они планировали произвести свой 
удар  по  Германии.  «Линия  Сталина»,  задуманная 
как железный пояс, была прорвана. Леса, природ-
ные  поля  битвы  советских  хищников,  превратились 
в  молчаливые  могилы  тех,  кто  стоял  на  защите. 
Война начала бредить в мозгах большевицких мар-
шалов. Поля сражений приближались к большевицким 

центрам.  Война  подбиралась  к  оружейным  кузницам 
Ленинграда, поэтому они сделали Лугу замком пе-
ред укрепленным городом. Под кнутом и пистолетом 
комиссара  женщины  и  дети  должны  были  недалеко 
от Луги рыть окопы…, потому что Плескау [Псков], 
Остров, Порхов, Себеж и Опочка были невосполни-
мыми  потерями.  Луга  не  должна  была  к  ним  при-
соединиться.  Укрепления  перед  Ленинградом  могли 
в одиночку спасти Северный фронт. Как грибы после 
летнего дождя вырастали бункеры в чаще леса, про-
кладывались  длинные  минные  поля  вокруг  города, 
строились противотанковые рвы, протягивались за-
граждения из колючей проволоки, строились гнезда 
для  пулеметов,  батарея  за  батареей  отправлялась 
туда, чтобы с помощью вновь восстановленных линий 
помешать немецкому маршброску.
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удачно он использовал возможность, когда мы отдали аппарат. Теперь ему 
обещана месть. Но сначала ультиматум: если недостающая деталь не будет 
доставлена в целости и сохранности, его шмотки, которые валяются у нас 
в  каждом углу, будут выброшены на  улицу и  начальству будет заявлено 
о  «воровстве». Это сработало. Ответ был таков: «Я  достал три подобные 
детали, так что спокойно могу забрать, по крайней мере, одну». Во-первых, 
это ложь и обман. Ни одного правдивого слова. Единственный пригодный 
аппарат происходит из 13-й роты, которая нам его подарила, так как в нем 
была сломана игла. Украденной детали, поначалу тоже недоставало. Тог-
да Оскар ее действительно где-то раздобыл, но она была не лучше. Потом, 
практически в первый же день, я раздобыл шкаф-аппарат и кучу пластинок, 
а сам аппарат мы выбросили, потому что он не работал, эту деталь мы также 
не могли использовать, потому что она не подходила к нашему чемоданному 
аппарату. Я, правда, раздобыл второй аппарат, у которого была подобная же 
проблема. Его также невозможно было использовать по  назначению, поэ-
тому я хотел засунуть в этот чемодан часы, именно поэтому я перенес его 
к себе в кабинет. Но эта деталь была в порядке, мы ее могли еще использо-
вать. Вот как раз Оскар и выкрал. Он бы мог взять одну из двух других, но он 
преподнес себе эту в подарок, при этом выставил себя в своей легкой манере, 
как всегда ребенком. Таким образом, на его ленивые отговорки и ложь по-
лучает он еще  один контраргумент, теперь, правда, в  более доказательной 
форме. Это действует. На следующий вечер я получил от Оскара очень ми-
лое письмо. Обер-ефрейтору Курту Бютнеру. «Дорогой Курт, труба снова 
у тебя, правда? В любом случае я хочу поблагодарить тебя за товарищеские 
отношения». Он держит меня за всемирного судью в подобных ситуациях, и, 
собственно, он в чем-то прав, но в этой ситуации он ошибся. Пауль принес 
мне письмо прямо в кабинет, тут же подошел Хайнц. Нам всем любопытно, 
что же написал нам наш «милый» Оскар. Я тут же написал ответ на обратной 
стороне письма: «А не пошел бы ты? В данном случае именно ты не понял, 
что такое товарищеские отношения». Я тут же хотел отдать письмо обратно. 
Но  этого товарищи не  поняли. В  итоге ответ он получит от  всех четырех. 
Вальтер: «Оскар, не оставайся, а становись нормальным человеком». «Оста-
вайся нормальным человеком» — любимое выражение Оскара, которое он 
говорит при любой подходящей и неподходящей возможности. Пауль: «То-
варищество  — высшая цель, но  его присутствие, к  сожалению, мало дока-
зывается». Хайнц: «От тебя я такого не ожидал». Я сам еще раз внимательно 
прочитываю письмо Оскара, еще раз вычеркиваю слово «да», там, где речь 
идет о возвращении детали, пишу «нет», подчеркиваю слово товарищество. 
В таком виде завтра утром письмо отправится обратно. Тут Оскару не по-
везло, так как товарищ, который принес письмо, забыл недостающую деталь, 
поэтому мы смогли написать такое письмо. На  следующее утро, когда все 
еще спали, появился персонально Оскар и принес деталь обратно. Письмо 
он пока еще не получил. Жаль, ведь это было хорошее письмо. К всеобще-
му несчастью, Оскар возвращается в воскресенье обратно, таким образом, 
был закончен этот диспут. Подпись: именно так надо воспитывать товари-
щей. И он это заметил. Хайнц придумал еще один трюк в продолжение этой 
истории: когда Оскар вернется, аппарат будет убран. Обоснование этому та-
ково, что мы разбили его от злости. Что оставалось нам сделать с аппаратом  

к  нам, ища поваров. «Где они? И  где прячется Беддиг (Beddig)?» Мы дела-
ем невозмутимый вид, точно знаем, где они находятся, но  придерживаем 
язык. Полчаса назад приходил Адольф и забрал Оскара вместе с граммофо-
ном и пластинками с собой. Теперь они сидят с женщинами. Когда выходит 
Хайнц, который должен отнести сапоги нашего «старика» сапожнику, шеф 
останавливает его: «Нагель, пойдемте со мной»; так они идут к бабам. Нагель 
старался отказаться и  ускользнуть, чтобы предупредить своих товарищей. 
Когда шеф отворил двери, вы можете себе представить, какие беспомощные 
лица были у всех. Он их всех вышвырнул вон, что, собственно, не стоило два 
раза повторять нашим товарищам, которые сразу принялись наутек. Хайнц 
примчался к  нам, чтобы доложить о  скандале. Он еще  не  успел уйти к  са-
пожнику, как вошел «главный». «Где Беддиг? Срочно доставить». Он сидит 
на  кухне вместе с  двумя другими пойманными виновными, но тем  не  ме-
нее тут же приходит. «Закончить все, собрать вещи, вы отправляетесь в 3-й 
взвод, на место 4-го стрелка». Оскару не остается ничего, кроме как собрать 
вещи и  свалить. При  этом у  него было такое лицо. Настроение среди нас 
стало не лучшим… Когда Оскар уходит и шеф тоже куда-то исчезает, наш 
разговор продолжается дальше. Нам жаль Оскара, ведь мы его столько раз 
предупреждали, что  когда господа офицеры проявляют неподдельный ин-
терес к бабам, то простые солдаты должны убирать руки прочь — на этом 
тема была закрыта. Что же еще было интересного? Сначала заболела лошадь, 
которая была сразу убита и  разделана. Мы ведь не  можем себе позволить 
убивать здоровых лошадей. Речь идет о пони, русской трофейной лошади. 
Я не знаю, может быть, Гауль в действительности сломал себе заднюю ногу, 
в любом случае у нас появилось мясо на несколько дней. Гуляш и котлеты.

Суббота, 29.11.41

Прошла еще одна неделя. Сегодня вечером я должен наконец сесть и до-
писать недостающее, потому что я целую неделю не притрагивался к своим 
записям. Между тем была окончательно доедена лошадь. Оскар, тот, который 
был оштрафован, сыграл с нами еще одну «красивую» штуку: он украл иглу 
от нашего граммофона. Мы слушали его в приятные вечера, когда мы мог-
ли спокойно обсудить, как бы еще нам позлить и наказать Оскара, при этом 
разозлился только Оскар. Оскар был первый вечер не с нами, тогда пришел 
Ганс, чтобы одолжить у нас аппарат и пластинки. Против этого мы ничего 
не имели, потому что из нас его больше никто не слушал. Но когда на сле-
дующий вечер мы захотели получить аппарат, отсутствовала игла, а также 
пропали лучшие пластинки. Никто ничего не имеет против того, что Оскар 
забирает свои собственные пластинки. Но  то, что  он у  нас украл трубу 
от граммофона, когда он забирал у нас кофе, — это подлость, но, с другой 
стороны, это типично для  Оскара. На  передовой он себя опять-таки захо-
чет представить в  лучшем виде и  стать главной персоной, поэтому-то  ему 
и нужна наша игла, чтобы проигрывать товарищам их новые дорогие пла-
стинки. Мы одалживали ее ему на  один или  два вечера, но  ему этого, ви-
димо, было недостаточно. С другой стороны, он знал, что на долгое время 
мы бы ее ему добровольно не дали, поэтому он ее просто украл. Особенно 
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огонь, в этот раз, правда, с русской стороны. Когда в воскресенье пришли 
люди, которые доставляли нам провизию, рассказали, что русским удалось 
в  темноте пройти на  нашу левую соседскую сторону. Было еще  не  совсем 
светло, так что  «Русский» сумел пройти без  потерь. Но  попытка прорыва 
была остановлена. В  воскресенье артиллерийский огонь не  прекращался 
целый день. Русские все-таки хотят вернуть свой Ленинград. То, что было 
выработано в  Ленинграде за  месяц, было расстреляно буквально за  один 
день. Но  нам не  были нанесены значительные потери. Товарищ, которого 
я встретил на кухне при раздаче пищи, рассказал, что за то время, что он 
стоял на посту, он насчитал 60 выстрелов тяжелого гранатомета. Это впол-
не может выглядеть как саботаж — это было хорошим решением, или же 
у Ленинграда просто нет больше сырья для производства снарядов. Я же се-
годня просто жду, когда шеф подпишет мне бумагу, позволяющую мне сва-
лить, я хочу в два, самое позднее в три, быть в обозе, чтобы оттуда начать 
продвижение к Луге за покупками. В час я получаю подпись и около двух 
выезжаю на велосипеде в путь. Со мной едет начальник, который на вело-
сипеде должен опять по ехать обратно в  обоз. В  2:15 я  прибыл, несмотря 
на холод, стало очень тепло. В половине пятого мы продолжили путь, ун-
тер-офицер Нибулер, Шродер (Schroder) и я. В этот раз нам больше повезло, 
чем в предыдущую нашу поездку в Лугу. После получасовой ходьбы мы на-
шли грузовик, который нас довез до Красногвардейска. В открытом кузове, 
между бочками с бензином, было немного неудобно и холодно, но все равно 
всегда лучше плохо ехать, чем хорошо идти. В 6 часов, после того как мы 
прошли последние 25 минут пешком, мы добрались до вокзала. А поезд от-
ходит около 3 часов. Так что теперь у нас много времени ожидания. Русские 
продолжают развлекать нас. Они пытаются бомбардировать вокзал. Около 
10 часов появляются русские самолеты, и начинается такой обстрел, кото-
рый я никогда в жизни не видел. Они сбрасывают две бомбы и сваливают. 
Но сбрасыванием бомб не было нанесено никаких потерь. До 11 в зале ожи-
дания еще горит свет, так что можно что-то еще почитать, если что-то есть 
с собой, потом становится темно. Так и сидишь, пока не становится совсем 
холодно, выходишь на улицу, разомнешь ноги и продолжаешь сидеть вну-
три. В 2 часа мы наконец-то можем сесть в поезд. Поезд забит до отказа. Так 
что втроем нам не удается сесть в одно купе. Я попадаю в полукупе, которое 
рассчитано, собственно, на шесть человек, но в нем мы стоим и сидим в ко-
личестве 11 человек, при этом еще много багажа. Из них большая часть — те, 
кто едет в отпуск. В 3 часа поезд не спеша отправляется. В половине восьмо-
го мы наконец в Луге, сразу отправляемся к торговцам, которые начинают 
работать в 9.

Среда, 10.12.41

Сначала мы пошли забрать провизию и  позавтракать. Чашка горячего 
чая с нашими собственными запасами, после чего мы вновь отправляемся 
в  путь. В  магазине толпа. Хотя, собственно, там  практически ничего нет. 
На одного две пачки сигарет, на десятерых — бутылка Хеннесси и еще ка-
кое-то барахло. За этим мы часами втроем стояли в очереди. И даже если это 

без  детали? Что  тогда будет делать Оскар со  своими пластинками по  15 
марок каждая? Так мы и  сделали. Успешно. Оскар злится, а  мы веселимся. 
Как выяснилось, Оскар намного более восприимчив: пока мы веселимся, он 
начинает злиться. Прошедшая неделя принесла еще одно изменение: наш на-
чальник, может быть без особого желания, вернулся в обоз. Мы и так пере-
живем без него, нам не нужен надсмотрщик. В субботу шеф получил из пол-
ка радиоприемник, который должен был быть установлен в покоях «господ» 
офицеров; со своей стороны, я должен был проложить провода, чтобы уста-
новить колонки в  нашей столовой, чтобы мы тоже могли слушать радио. 
Но воскресенье приносит столько работы, что я даже не имею возможности 
притронуться к установке радио. Наши три последних поста тренируются 
вместе с «лыжным взводом» в обозе, впоследствии они будут располагаться 
в Пушкине. Эти три бригады будут расположены внутри города, а не на глав-
ной линии электропередач, чтобы, если русские все-таки будут наступать, 
удержать этот участок. Взвод будет распущен, его начальник остается у нас, 
а у нас появляется еще один мучитель. Новый управляющий войсковой ча-
стью нашей роты. Для него, естественно, должна быть подготовлена кварти-
ра. Так как не было найдено подходящей, я должен прибрать свою комнату. 
Был найден еще один матрас, а также шкаф. Эту работу смогут выполнить 
в понедельник оба моих арестанта. Я не знаю, говорил я это или нет, но мы 
снова организовали штрафной батальон, расположенный в  настоящий мо-
мент на расстоянии 2 км от нас. Смешно. Из-за срочной работы Оскар был 
вызван в  воскресенье обратно. Оставшиеся два страдальца, наши повара, 
в  этом случае самые большие пострадавшие, которые практически все ве-
чера проводили у  этих грязных русских баб, получили на  этот раз сполна. 
Есть еще много о чем рассказать, но я не уверен, что сегодня вечером успею 
это сделать. Хотя я и хотел как можно скорее покончить со своими дневни-
ковыми записями, чтобы закрыть эту тетрадь и отослать на родину. Завтра 
(воскресенье, 30.11) я опять должен ехать в Лугу, чтобы закупить подарки 
на Рождество. Таким образом, у меня опять несколько дней не будет возмож-
ности писать. Еще  кое-что из прошедшего воскресенья. Я не смог установить 
радио, так как  шеф после обеда не  был на  месте, но  он разрешил опробо-
вать аппарат у нас в столовой. Это мы и сделали. Радио. Мы его очень долго 
не слышали, поэтому получили от прослушивания особенное наслаждение. 
Из-за того что в тот день было «мертвое» воскресенье, в эфире не было ника-
кой веселой музыки, но это нам не помешало, мы не избалованные. При этом 
опять не было времени подумать о писанине. Сегодня (29.11), когда у нас по-
явились свои колонки, с писаниной все пошло опять не так. До настоящего 
момента я держался. Но теперь я восстаю. Программа настолько интересная, 
и  я  хочу, хотя уже полдесятого, тоже что-то  услышать. Хватит на  сегодня. 
Спокойной ночи. Четыре страницы на сегодня вполне достаточно.

Понедельник, 08.12.41

Очень много пропало в моей памяти, скорее всего, я не смогу все восста-
новить, по крайней мере, в правильном порядке. Ночь на воскресенье 01.12 
была относительно неспокойной. Постоянный тяжелый артиллерийский 
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заблуждение. Ужин, болтовня, слушание радио и, конечно, чтение, отнима-
ют много времени. По вечерам все так заняты, что у нас даже не остается 
времени на наши длинные дискуссии, в скат мы просто не успеваем сыграть. 
Большие заботы, самые большие заботы связаны с освещением, мы сидим 
вечерами вокруг стола, на котором стоит жалкая керосиновая лампа или ка-
кой-нибудь огарок, так что у нас просто нет места и света, чтобы что-то пи-
сать. В прошлый четверг мне было очень плохо, болел живот и был понос. 
Это ни в коем случае не связано со вчерашней водкой, я просто очень сильно 
простудился во время нашей последней поездки в Лугу, поэтому в 8 часов 
я уже ползу в постель. Пятница, никаких особенных происшествий. До ве-
чера я голодал, оставил желудок в покое, чтобы он немного прошел, таким 
образом, я  более или  менее избавился от  боли в  животе. Суббота, выход-
ные. Нехорошо со стороны русских — в субботу и в воскресенье мы были 
подвергнуты бомбардировке и обстрелу. Сегодня, например, в половине ше-
стого утра русские бомбардировщики снова были над нами и очень непри-
ятно разбудили нас сбросом двух бомб. Во  всей комнате вылетели стекла. 
Не удивительно, ведь взрывы были где-то на расстоянии 100 м от нас. Самое 
неприятное то, что утром надо было вставать в холодной комнате, потому 
что стекла были разбиты. Так что перед обедом у меня опять много работы — 
надо восстановить разрушенное. В воскресенье ничего особенного не прои-
зошло. Стало холоднее, к тому же выпал свежий снег. Русские наступают са-
молетами, правда, без особенного успеха. Свободное от работы время после 
обеда я посвятил писанине и чтению. Для прогулок слишком холодно. Соб-
ственно говоря, от писанины я на сегодня и так сыт по горло. Важнейшие 
новости. В понедельник пришло пополнение, во вторник поездка на лыжах 
в место расположения нашего полка, а сегодня наконец-то получил все бу-
маги полностью. Хватит. В следующий раз не забыть: товарищеские пожерт-
вования, пьянство унтер-офицеров, пополнение, поездка на коньках, сауна.

Россия, пятница, 19.12.41

Для того чтобы сегодня вновь приняться за писанину, я перешел после 
ужина в кабинет. Не хватает топлива для ламп, но если я организовываю его 
доставку, то могу себе позволить пользоваться маленькой лампой в гордом 
одиночестве в  кабинете. Сегодня очень влажно. Сегодня мы обнаружили, 
что у нас были украдены почти весь хлеб и мед, а у меня еще вдобавок банка 
рыбы. Я очень серьезно подозреваю нашего прекрасного товарища Оскара, 
который каждый раз выменивает этот ценный товар у русских. Вчера вече-
ром он тоже отсутствовал, ходил к какому-то русскому художнику и вернул-
ся с полными руками, но нам всем понятно, что все это он не может получить 
от изголодавшихся русских просто так. Сегодня я его застал за тем, как он 
из нашего общего котла наполнял тарелки для прачки. От нее он уже полу-
чил некоторые драгоценности, само собой, что  он хочет быть хоть сколь-
ко-то благодарным, пожалуйста, но не за счет товарищей. Но я позаботился 
о том, чтобы он выложил всю еду обратно в котел. Сначала едим мы, потом 
те товарищи, которые находятся у  нас в  гостях, а  уже потом то, что  оста-
ется для  нашей свиньи, о  которой, кстати, мы тоже должны заботиться,  

так мало, как же нам все это вывозить? На улице я ищу подходящий нам при-
паркованный транспорт, и это опять работает. Один грузовик, принадлежа-
щий Люфтваффе 8, едет в Красногвардейск. На нем мы и поедем. Наши три 
маленьких ящика быстро заполняются. Грузовик должен сначала доставить 
провизию в службу обеспечения офицеров. В это время мы успеваем выпить 
еще кофе на одном из постов. В 2 часа мы наконец выезжаем, это уже позд-
новато. Несмотря на гололед, водитель ехал быстро и аккуратно. Однажды 
мы чуть не угодили в кювет, когда нас пытался обогнать другой грузовик. 
В 4 часа мы прибыли в Красногвардейск. Каждый берет по ящику, и мы идем 
дальше, чтобы отыскать нам новый транспорт. Кажется, что нам придется 
идти все расстояние пешком, потому что ни один грузовик не едет в нашем 
направлении. А если и едет, то для нас троих у него нет места. Еще в городе 
мы находим грузовик, который отвезет нас почти до дома, но у него замерз-
ли колеса. Пока машина приводится в порядок, нам надо ждать и у нас есть 
время. Наконец-то мы уселись и поехали. По дороге он еще несколько раз 
останавливается, чтобы еще подобрать некоторых военных. Это, собствен-
но, последний «трамвай», все «гости» из одного войскового соединения, 44-й 
польской дивизии. Мы обменялись последними новостями. Оказывается, 
дивизия получит отпуск на Рождество. В 5:45 мы выходим и должны идти 
последними 25 минут пешком. Макс и  унтер-офицер Нибулер тащат свои 
ящики в руках. Я же к этому хорошо подготовился, достал еще в Луге верев-
ку, обмотал мой ящик с бутылками водки, обувным кремом и т. д. и тяну его 
за собой. Когда я поставил сверху еще один ящик, мои «коньки», не дойдя 
до конечной цели, сломались. Был хороший вечер. На ночь я остался в обозе, 
спал в кровати Арно в оружейной комнате. Когда все уже спали, я и Вернер 
еще сидели, я читал, и Вернер гравировал мою пепельницу, и мы болтали. 
В 11 мы заснули. Завтра в 9 один человек должен был довезти мою коробку 
в расположение нашей роты. Я поеду за ним на велосипеде, но до этого мне 
еще надо кое с чем разобраться. Мои сапоги должны быть заново начище-
ны. К тому же я хотел поменять мою флягу, там появились новые, поэтому 
мне не надо оставлять мою старую прострелянную. В 10:30 я вновь оказался 
у себя. Шеф удивлен, что все так быстро прошло. Большой добыча не была, 
но  все равно лучше, чем  ничего. Кое-что  пришлось раздать, но  в  основ-
ном все остается до Рождества. Несколько бутылок коньяка остается сразу 
у шефа, который выпивает их в первый же вечер. У нас не остается выбо-
ра, так как  у  шефа, есть все полномочия. На  следующий день (среда) нам 
было даже кое-что выдано. Каждый взвод получил по бутылке коньяка. Это 
на  11–30 человек  — одна бутылка. К  этому прилагалась русская рыба. Из-
за этого в нашей компании был организован милый вечерок, и так как у нас 
у всех была жажда к капле алкоголя, мы не стали дожидаться ужина и напи-
лись с малого. Мы уже не так избалованы. Я выблевал все, что выпил и съел, 
и другие вскоре тоже последовали моему примеру. Арно находился в этот 
момент тоже с нами, к сожалению, началась дикая пальба. В его комнату по-
пали сквозь стену, там случайно никого не оказалось, а то мог бы произой-
ти несчастный случай. Работа у меня не прекращается, но, к сожалению, я, 
как правило, должен заканчивать работу в 4 часа из-за нехватки света, по-
этому я работаю в полдень. Если поискать в этом преимущества, то я дол-
жен бы был иметь больше времени на написание писем, но это глубочайшее 

8 Люфтваффе 
(нем. Luftwaffe) — гер-
манские Военно-воздуш-
ные силы.
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особенно Вальтер, которого этот унтер-офицер много раз наказывал. Сам 
шеф получает командование 2-м батальоном — после обеда мы все приняли 
прекрасную сауну. У 13-й и 14-й теперь есть своя собственная сауна. О стро-
ительстве этого сооружения я должен рассказать отдельно. Приблизительно 
неделю назад у шефа родилась прекрасная идея: мы должны иметь собствен-
ную сауну; тут  же этот план должен был быть претворен в  жизнь. Хайнц 
тут же на санях привез необходимый материал, это были скамейки и доски 
из находившейся в Пушкине бани, а также камни. Один товарищ, который 
по профессии столяр, был мгновенно вызван в роту, и началась работа. Сна-
чала Пауль и [неразб.] должны были очистить помещение, которое они ис-
пользовали под свою мастерскую, которая располагалась в соседнем доме, не-
подалеку от кухни. Это будет сама комната для мытья. В полу была проделана 
дырка, чтобы вода могла вытекать, была сделана ванна, емкость для воды, это 
все. Комната перед этим помещением была раньше кухней, плита еще стоит 
внутри, здесь, собственно, и будет устроена сауна. На плиту были положе-
ны камни, которые должны были выполнять роль отопления. Единственно, 
что было построено, так это огромная деревянная лестница, ведущая прак-
тически до потолка, на которой можно париться. Из комнаты для мытья была 
проделана дверь в соседнее помещение, мы попали в двухкомнатную кварти-
ру. Это помещение теперь наш гардероб, несколько скамеек по стенам и до-
ски составляют весь интерьер. В прилегающей кухне готовится горячая вода 
для мытья. На эту комнату ушло мало времени. А то, что в потолке кухни было 
отверстие от попадания снаряда, это нам не мешает. Вот, собственно, сауна 
и готова. Все плиты нагреты, чтобы наполнить помещение теплым воздухом, 
особенно само помещение сауны, и шеф принял пробную ванну. Катастрофа: 
слишком холодно, в сауне не хватает жары. Камни недостаточно нагрелись. 
Вечером я обсудил с Хайнцом, нашим «ответственным прорабом», возмож-
ные изменения. После чего решили, что необходимо перестроить плиту. Ды-
рка в потолке должна быть заделана, и сооружена труба над плитой, чтобы 
пламя и дым проходили через камни, а не как раньше — под камнями. <…> 
На плите была сооружена стена из кирпичей таким образом, что дым не мог 
беспрепятственно распространяться по  комнате. Теперь сауна работает от-
лично. Итак, в прошлую субботу я принял первую ванну. Сначала в сауну. 
Невыносимая жара. Когда «управляющий баней» подлил воды на  камни, 
она стала практически непереносимой. Собственно огонь и  пар  — самое 
страшное в бане. Мы сидим или лежим на ступенях деревянной лестницы, 
пот течет градом. Чем  выше поднимаешься, тем  жарче. На  самой верхней 
ступеньке никто не  выдерживает больше минуты. Но  мы постепенно при-
выкаем и  поднимаемся выше. Я  лежу на  предпоследней ступеньке, чтобы 
хорошенько пропотеть. Труднее всего дышать, но я приспособился, свесив 
голову на ступеньку ниже, там еще не так жарко, тело выдерживает больше, 
чем легкие. После того как я хорошо пропотел, я пошел в комнату для мытья 
и залез в ванну с ледяной водой. Но только на мгновение, после чего я вновь 
отправился в  сауну. Мы удивляемся, почему так задымлено и  болят глаза. 
Не удивительно, ведь загорелась часть стены. Это скоро было ликвидирова-
но, но мы даже не выходили из помещения. Подобное сменное мытье — хо-
лод ное-горячее — я повторил три раза, после чего мне хватит. Тщательно вы-
мылся и закончил на сегодня. Я не думаю о работе, потому что стало слишком 

и уж затем он может взять сколько угодно и подарить русскому народу. Мне 
тоже жаль изголодавшееся население, но сначала надо позаботиться о том, 
чтобы мы были сыты. Ну а теперь о событиях, которые развернулись за про-
шедшее время. Будут собраны пожертвования сослуживцам. Тем, которые 
находятся раненые в лазарете, и тем, кто находится в запасном подразделе-
нии, на Рождество будет выслано по 20 марок. Наш фонд, из которого вы-
деляются эти пожертвования, скоро закончится, так что  не  остается ниче-
го, как вновь послать по рядам лист для добровольных пожертвований. Он 
еще не всех обошел, но я надеюсь, что мы все-таки наберем под конец 1000 
марок. Шеф где-то добыл 30 литров пива. Но это не может помочь. Оно было 
выпито на одном из собраний командиров взводов, к тому же бутылка ко-
ньяка и сигареты, все это, естественно, было отнято из рождественской про-
визии для сослуживцев. Когда вернулся фельдфебель Лигманн (Ligmann), он 
был сильно пьян, пришел к нам в столовую, где все нам и рассказал. На со-
брании было, видимо, «весело», каждый выкрикивал различные правды 
и неправды, строил из себя героя и еще черт знает что вбивал себе и другим 
в головы. На прошлой неделе к нам прибыло еще семь человек пополнения. 
Шесть раненых и один из отпуска. Поэтому наши разговоры сразу измени-
лись, в них было внесено разнообразие, а также появились сигареты. Но все 
равно все одно и  то  же. Все рады, что  они оказались в  старой компании. 
В запасных войсках никто не хочет долго задерживаться. Из-за этого у меня 
появилось опять огромное количество работы. Кстати, о  самом главном: 
на прошлой неделе два товарища отправились в отпуск, вчера третий. Это 
немного. Но главное, что начало положено. По прогнозам дивизии, если это 
так будет дальше продолжаться, мы все побываем в отпуске через восемь лет 
и два месяца. Прекрасно. На прошлой неделе позвонили из полка и сказали, 
что 13-я и 14-я должны приехать на санях, чтобы забрать рождественские 
подарки. У  нас не  было никого, у  кого было  бы свободное время. У  меня, 
собственно, тоже, но я должен был ехать. Это была прекрасная зимняя про-
гулка. Мы поехали на нашем пони Гауле, к которому были прикреплены сани 
без сидений, со мной поехал представитель 13-й. Но Гауль не ехал слишком 
быстро. Он весь день должен был возить воду и дерево, так что вечерами он 
обычно ленив. Стоя не очень приятно ехать, но все равно поездка доставила 
мне много удовольствия. Мне, правда, до сих пор не понятно, было ли это 
столь необходимо ехать на  санях, чтобы забрать 2000 открыток, одну губ-
ную гармошку, один комплект игральных карт, один фонарик, «11 25-пфен-
ниговых романов» и еще какие-то брошюры. Не проще ли было все это не-
сти в  руках? Таким образом, в  прошлую субботу все было очень хорошо, 
а как это будет развиваться впоследствии, надо ждать.

Суббота, 20.12.41

Ровно неделю назад был интересный день. Шеф редко появлялся в каби-
нете, прощался с другими офицерами. Из-за чего он прощался, мы не знали, 
пока он однажды не пришел к нам в кабинет и не заявил, что он нас покидает. 
Еще сегодня после обеда унтер-офицеру Утгенанту (Utgenannt) будет переда-
но командование нашей ротой. От такого откровения мы не были в восторге, 
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из-за закупки товаров в Риге. Мы заходим внутрь. Но там нет никого, кто бы 
нам мог бы что-либо продать. При этом большие бочки с красным вином сто-
ят там одна за другой. Нам не остается ничего, как возвращаться, взобраться 
в наш грузовик и снова поехать домой. Отъезд в 3 часа, в 7 мы приехали. Это 
была среда, и на сегодня достаточно, потому что от писанины у меня болит 
рука. Спокойной ночи.

Понедельник, 22.12.41

Послезавтра Сочельник. Но  у  меня пока совершенно не  рождествен-
ское настроение. Посылка, которая недавно пришла с  пирогами и  сигаре-
тами, бесследно исчезла. Погода со вчерашнего дня изменилась. Да, если бы 
я  сейчас был дома, я  бы сейчас праздновал 60-й папин день рождения. 
Но я совсем забыл его поздравить. Вчера днем мне сказал обер-лейтенант, 
что сегодня едет грузовик в Лугу. К счастью, я уже успел об этом доложить 
унтер-офицеру Нигулеру, так что  он еще  вчера вечером добрался до  нас. 
Сегодня я  проснулся рано, в  половине шестого, разбудил унтер-офицера, 
еще  раз позаботился о  бочках, дал ему необходимые деньги и  документы 
для покупки из магазина и прилег еще ненадолго. К счастью, мне не надо 
было с ним ехать, иначе бы я не знал, когда я закончу работу. У меня и так 
много дел с ранеными и погибшими сослуживцами, к этому еще добавились 
документы на  покупку товаров на  Рождество. Шеф понял, что  различные 
товары будут оплачены из  ротной кассы и  впоследствии подарены сослу-
живцам как  рождественский подарок от  роты. Самая страшная работа 
предстоит мне завтра: упаковывать подарки отдельно для каждого. Я при-
нял эту работу с подачи шефа. К сожалению, я ничего не могу подготовить, 
потому что  отсутствует часть рождественских подарков, поэтому я  совер-
шенно не  знаю, что  мне следует распределять. И, самое страшное, у  меня 
совершенно нет упаковочной бумаги. Ладно, подождем, все образуется. 
160 подарков — это не опасно. Арно помогает. На прошлой неделе третий 
человек уехал в отпуск. Был отпущен один товарищ, потому что погиб его 
брат. Русские не оставляют нас в покое, нападают на левом фланге танками. 
Шесть из  них были подбиты. На  этом наступление было закончено. Наш 
человек, который носил нам еду, недавно был сильно обстрелян из пулеме-
та, но  все обошлось. На  прошлой неделе одна рота перебралась за  линию 
фронта, но ей пришлось вернуться обратно, потому что нападала русская 
артиллерия и гранатометчики. Кажется, что мы заняли пункт В. Возможно, 
теперь они оставят нас в покое.

Россия, 26.12.41

Праздники закончились. Слава богу, мы пережили радостное и груст-
ное. Сегодня у Пуппы (Puppe — неразб.) дома день рождения, я надеюсь, 
что она не так злится, как ее папочка. Надеюсь, она хорошо отпраздновала 
свой день рождения. А  теперь о  нашем фронтовом Рождестве. Посылки 
и письма из родного края пришли всем, и в том числе мне, не вовремя. Они 

темно. О том, что снова выходные, напоминают нам русские. В воскресенье 
мы просыпаемся в половине шестого утра, противотанковые орудия без раз-
бора обстреливают Пушкин. Лежа в кровати, мы отчетливо слышим свист 
гранат над нами. Как всегда, так же как и на прошлой неделе, русские стано-
вятся более активными. <…> Последняя неделя принесла также несколько 
маленьких сюрпризов, а именно: Вилли — сапожник опять появился у нас. 
Сапожник, портной и художник отправляются на передовую, шеф и Хайнц 
уехали, теперь в нашей столовой появилось больше места. На вторую ночь, 
после того как трое переехали, рано утром в 6 (понедельник) мы получили 
приветствие от русских, прямо в спальню. Снова танки или пехота, которая 
стреляет в темноте, а при дневном свете снова исчезает. Одна граната попа-
дает к сапожнику в мастерскую через окно, через тонкую деревянную стену 
на потолке в спальне, и падает Оскару на кровать. С ним ничего не произо-
шло, он даже этого не заметил и продолжал спать дальше, подумав, что ему 
на одеяло упал кусок штукатурки. Немного распухла рука, и это все. И только 
застилая кровать после завтрака, он находит половину противотанковой гра-
наты в кровати. Во вторник вечером приходит шеф (Утгенант) к нам в нашу 
столовую, чтобы посмотреть, есть ли у нас тара. Завтра грузовик едет в Лугу, 
и  я  должен поехать с  ним, чтобы забрать красное вино на  Рождество. Две 
50-литровые пивные бочки мы берем с собой. Машина должна выехать зав-
тра утром в семь, поэтому у меня сегодня должно быть все готово, мне долж-
ны подписать некоторые документы и т. д. О нашей поездке в Лугу я расска-
зал нашему начальнику, он был в бешенстве. Унтер-офицер и два человека 
уехали на поезде, чтобы забрать некоторые товары. На то, что мы получим 
грузовик, никто не  рассчитывал. Теперь я  должен ехать за  ними с  бочка-
ми, чтобы мы также смогли получить красное вино, потому что  на  поезде 
они его не могут привезти. Каждые 10 дней мы можем забирать эти товары, 
и в последний раз нам сказали, что есть вино. Я, собственно, хотел отказаться 
от поездки, потому что при таком холоде нет никакого удовольствия ехать 
на поезде или грузовике и тем более сидеть в залах ожидания. У меня и так 
очень много работы, и я и так не знаю, когда я с ней справлюсь. Итак, в сре-
ду вовремя проснулся, тепло оделся, теперь можно ехать. Меховая жилетка, 
пальто, сапоги для стояния на посту слегка предохранят от холода. Загрузили 
бочки. Один товарищ из 13-й едет с нами. Если бы я не взял достаточно оде-
ял, которые я мог бы обернуть вокруг ног, я бы замерз напрочь. А так было 
довольно-таки терпимо. Единственно, что  плохо,  — у  меня нечего курить. 
Было полдевятого утра, когда мы выехали, в половине первого мы приехали 
в  Лугу. Табаком мне помог товарищ. Магазин все равно закрыт с  12 до  14, 
поэтому машина сначала едет на вокзал в Красный Крест. Еще не наступил 
полдень. Но чашка горячего кофе и самокрутка к ней очень хороши на хо-
лоде. Я больше не выдерживаю, иду искать унтер-офицера и двух моих со-
служивцев, чтобы они могли поехать с нами. Машину я встречаю в 2 часа 
дня у магазина. Я прихожу к магазину — закрыто. Унтер-офицера я не нашел. 
В субботу 20-го магазин закрыт из-за приемки товара. Вся наша поездка про-
шла впустую. Я пошел обратно к вокзалу и рассказал об этом товарищу. Вот 
дерьмо. Но  в  любом случае мы можем еще  дождаться обеда. Каждый съе-
дает по  две тарелки супа, и  этого хватает. Потом мы идем снова к  магази-
ну, пока оба водителя меняют колесо. Ничего не поделаешь. Магазин закрыт  
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лись у вражеского бункера, на советской позиции… 
Эти два часа моей жизни я никогда не забуду. Мы 
потеряли  велосипеды  с  багажом,  но  мы  привезли 
донесения разведки домой, которое имело огромное 
значение для нашего наступления».

Потом было само наступление. Наконец-то люди 
оказались на открытом поле. Наконец-то они видели 
врага, видели цель и штурмовали со всей накопив-
шейся яростью 13 дней. Если б в легких было больше 
воздуха, они бы достигли Луги уже вечером 23 ав-
густа. Бункер захватывался за бункером. 50-кило-
метровый марш удался, большевики бежали.

24 августа в 13:20 командир одного из полков 
доложил на рыночной площади Луги командиру диви-
зии о взятии города.

Луга пала, Ленинград больше не был защищен.
Словно через тысячи антенн донесение коман-

дира полка было передано во все подразделения — 
до  последнего  человека  в  обозе.  Луга  пала.  Они 
почти отбили друг другу плечи от радости, пожима-
ли друг другу руки. Луга пала.

Путь на Ленинград был свободен. Когда сегодня 
сидят в бункерах железного кольца вокруг Ленин-
града, кто-то вдруг начинает: «Тогда под Лугой…»

Кто кивает ему в ответ, понимает, о чем он 
говорит.

Мы прокладываем себе дорогу

Приказ всем: дивизия должна наступать на Лугу 
и захватить ее. В воскресенье 10 августа [1941 г.] 
началось сражение. Ты еще помнишь это, товарищ?

Дождь  размыл  все  дороги,  защитники  тонули 
в этой жуткой массе. Грязь на сапогах была пло-
хим  багажом  и  для  штурмовиков.  Но  лес  и  болота 
проглатывали  гранаты.  Война  —  не  борьба  ли  это 
против врага, единоборство человека с человеком? 
Здесь все было по-другому. В гуще кустов стояли 
полчища термитов, которых невозможно было разгля-
деть  сквозь  листву,  которая…  внезапно  начинала 
стрелять. Отовсюду сыпались выстрелы. Начался ад. 
Среди первых погибших был генерал.

Первый день…, в который нужно было захватить 
местность для первого штурма. Потому, что перед 
ними  лежала  Луга  и  Лугу  нужно  было  захватить. 
И пали Смерды, и Бараново, и Стояновщина.

Враг  находился  в  непосредственной  близости 
от  наступающей  дивизии.  Он  должен  был  получить 
назад потерянную местность, иначе был бы открыт 
путь к Ленинграду. Высотки Стояновщины не должны 
были оставаться в немецких руках, поскольку отту-
да  существовала  опасность  захвата  Луги.  Поэтому 
артиллерийский  огонь  был  сконцентрирован  на  не-
мецкой линии.

Но батальоны выдержали, хотя атака за атакой, 
час за часом, день за днем, накатывала на высоты 
<…> в 12-м часу… большевики направили свои танки 
на высотки. Они продвигались в пламени. Ночью они 
снова появились в плотном тумане и напали… В это 
мгновение человек был всем. И они выжили, эти люди 
на высотках Стояновщины. За 24 часа они подбили 
16 танков и минимум три привели в небоеспособное 
состояние. Там, где не помогали гранаты, должны 
были  помочь  ручные  гранаты.  Пять  среднетяжелых 
танков были готовы в две минуты. Высотки Стоянов-
щины остались в немецких руках.

В это же время разгорелась и битва между озе-
рами,  жестокая  и  безжалостная.  <…>  Так  дивизия 
продвигалась метр за метром вперед к цели, кото-
рая называлась Лугой и должна была пасть.

На седьмой день дивизия продвинулась на шесть 
километров — шесть километров минных полей, шесть 
километров бункеров, лесов, воды и болот, шесть 
километров укреплений большевиков было отвоевано 
перед  Ленинградом.  Никто  больше  не  считал  бун-
керы,  и  когда  командиры  батальонов  писали  свои 
ежедневные  отчеты,  они  писали  число  100  —  100 
бункеров, но это была лишь условная цифра, полу-
ченная от скромности немецких солдат.

На седьмой день враг потерял в атаках 39 тан-
ков, которые он тщетно бросал в огонь.

На  12-й  день  дивизия  изменила  направление, 
…в  соответствии  с  планом  решили  зайти  на  фланг 
и со спины врага.

Путь был свободен

Решение было жестким и безоговорочным. Флан-
ги марширующей дивизии были охраняемы тонкой за-
весой.  Враг  предпринимал  попытки  нападения.  Два 
моста в то время должны были определить нашу по-
следующую  судьбу.  Ночью  бесконечно  лил  дождь, 
но дивизия продолжала маршировать. И 28 августа 
[1941 г.] предприняла последнюю попытку наступле-
ния на Лугу.

«Мне  было  приказано  доставить  донесение  12 
августа  в  разведывательный  отряд.  Со  мною  было 
пять  человек,  мы  ехали  по  дороге,  которая  была 
очищена от врага, так говорили». Вот что расска-
зал молодой офицер. «Вдруг мы все впятером оказа-
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Каждому по плитке шоколада и т. д. 12 000 сигарет — это приблизительно 
по 70 на человека. Нет смысла спать. Я включаю свет и закуриваю, размыш-
ляя, как бы все получше устроить. 110 литров красного вина, к нему 20 ли-
тров самогона, если я это разделю по бутылкам, каждый получит по одной 
бутылке. Запишу. Счет в  тысячу марок надо оплатить, а  у  нас нет денег 
в кассе. Возможно, мы вычтем — это с носа по шесть марок, а товары сослу-
живцы смогут получить к Новому году. Об этом я должен поговорить с ше-
фом. Записал. Когда мне становится ясно, как поступать, было уже 12 часов, 
и я могу спокойно поспать. Сочельник. Сразу с утра начинается дальнейшее 
распределение подарков. Вещмешки готовы, кексы взвешены, винные бу-
тылки сосчитаны, три, к  сожалению, разбились. Для  нас, для  персонала 
роты, я готовлю из наших яблок, кексов и пастилы тарелки ассорти. Васи-
лий, наш пленный, тоже получает одну. При  этом я  еще  должен открыть 
ящики с алкогольными напитками, посчитать, отсортировать. Шампанское, 
водка, красное вино, коньяк — куча выпивки. Я все это проделал в столовой. 
Вальтер скажет мне определенно, когда шеф освободится, и в половине две-
надцатого я могу ему доложить, что я готов с приготовлениями к Рождеству. 
Также я  высказываю свои пожелания и  предложения. Все будет сделано. 
Итак, об алкоголе: кроме бутылки белого вина на каждого, каждые четыре 
человека получают одну бутылку водки, красное вино не  будет роздано, 
вместо этого мы приготовили вечером глинтвейн. На  каждого по  одному 
литру. Шампанское, коньяк и прочие крепкие напитки будут придержаны. 
Обеденное время. Сегодня я отвел на обед больше времени, да и позавтра-
кал я хорошо. Потом мы разделили остатки, лампы (1 на 3 человека), остав-
шиеся бутылки были расставлены по ящикам и заколочены. Так спокойнее. 
Я готов, выкуриваю в спокойствии сигарету, и тут же появляется первый 
взвод забирать свои вещи. Пересчитываю. 1, 2, 3… 27 мешков. 27 бутылок 
вина, 27 делим на 4, по 7 бутылок водки (одна на четверых), 27 фунтов пер-
цовых пряников — это 12 кг. 12-килограммовый ящик и три фунта сверху, 
и лампы. Все точно. Вон, следующие. Около половины третьего я и это за-
кончил. «Бютнер, мне надо 12 пачек сигарет, мне нужна водка для каждого 
взвода, дополнительная бутылка Хеннесси. В 3 часа я еду в ставку, чтобы 
пожелать товарищам счастливого Рождества». И так все время, покоя мне 
не  будет. Наше подразделение сегодня празднует вечером вместе с  13-й. 
Шеф вернется только в 8 часов. Так что до этого времени я могу отдохнуть. 
Покой? Меня еще долго не оставят в покое. Мы хотим, чтобы у нас было 
наше Рождество, и  шеф разрешил мне организовать для  всех нас рожде-
ственский стол. Было составлено два стола, они были покрыты бумагой, 
на мельнице я достал доску, которая была использована в качестве подсвеч-
ника и для того, чтобы все подарки не распадались. Дерево, которое закон-
чил крестьянин, было украшено, наши 13 пакетов были распакованы и ак-
куратненько разложены на столе. Сзади — бутылка вина, впереди — тарелка 
с ассорти, а между ними другие приятные вещи. Между тем я растопил печь, 
у  сослуживцев и  так есть чем  заняться, по  крайней мере, у  меня никто 
не стоял на пути. Пауль навел порядок в нашей комнате, кроме него, так ни-
кто и не появился, тут и там надо еще что-то привести в порядок, но звонят 
и  говорят: почта уже в  пути. Но  это не  помогает, потому что  посыльный 
должен ехать во взвод, чтобы люди, находящиеся там, могли забрать свои 

до сих пор приходят и приходят еще. Посылки от родителей, одна из дома, 
две от  наших соседей по  Лангенфюлю (Langenfühl), одна из  Мекингена 
(Mekingen), также от  полицейского управления. Подарок к  Рождеству 
от фирмы я получил за три недели до самого праздника. Письма и газеты 
из дома, от родителей, фирмы, Мекингена, Мунхвайера (мой старый квар-
тирант тоже сподобился) и  от  госпожи Кудольски. Что  же происходило 
в последние дни у нас? Во вторник, в предпоследний день перед Сочельни-
ком, я вместе с унтер-офицером Куйясом (Kujas) сидел вместе и распреде-
лял подарки. Это, правда, не была работа, но тем не менее она доставила 
мне удовольствие. К столу вечером я прибыл в половине девятого, что мне 
особенно повредило. Унтер-офицер Нибулер во вторник еще не вернулся 
из Луги. Вопрос об упаковке подарков еще не был решен, так что не остает-
ся ничего, как начать работать. В 10 утра прибыло несколько саней из обоза, 
которые принесли подарки на Рождество из дивизии. Я только могу сказать, 
что  очень много. Этого никто не  ожидал. Каждый получает рождествен-
ский подарок, вместе с теми товарами, которые мы оплатили из нашей кас-
сы, стоимостью 15 марок. Для каждого: одна бутылка вина, более ста сига-
рет, одна упаковка табака, одна плитка шоколада, шесть упаковок конфет, 
одно-два яблока, две коробки печенья, один перцовый пряник, на  1–1,50 
марки туалетной бумаги. Этого должно хватить. К тому же все вместе полу-
чают 12 бутылок шампанского, 23 бутылки водки, 13 бутылок белого пива 
и около 10 бутылок коньяка. Если этого не хватит, то еще то, что привезет 
с собой Нибулер из Луги. А теперь за работу. Сегодняшняя закупка не при-
нимается в расчет. Я и Арно начинаем складывать все в столовой на 92 че-
ловека на столе и обеих кроватях. Каждому одна плитка шоколада, две упа-
ковки печенья и  т. д. и  т. п. Потом мы позвали шефа, который хотел 
взглянуть на  процесс разделения подарков. У  него тоже глаза вылезают 
на лоб. Спички, зажигалки, крем для кожи, зубная паста, лосьон после бри-
тья, писчая бумага, табак. Как это все упаковать? Самое простое и лучшее 
решение: каждый человек сдает свой вещмешок и получает его заполнен-
ным обратно. В 3 часа дня у нас все было готово — кучки. Но тут же снова 
принимаемся за работу, так как первые вещевые мешки уже тут. Куча сига-
рет, табака, зубной пасты, крема для кожи, шоколада, кекса, к этому по од-
ному яблоку из ящика, шесть пастилок — закрываем, и следующий. Больше, 
даже при  самом большом желании, не  запихать внутрь. Бутылка вина 
и фунт перцовых пряников будут получены позднее при построении взво-
да. Арно халтурит, у него начинает болеть голова. Не удивительно при та-
ком объеме работ. Последние десять мешков помогают упаковать товари-
щи. Кучки перемешались, и  я  должен был их  еще  раз отсортировать. В  8 
часов я наконец-то закончил и сажусь сначала поужинать. На это мне по-
требовалось десять минут, я должен еще быстро просмотреть мою почту, 
которая прибыла между делом. Унтер-офицер Нибулер приехал обратно, 
тогда я еще не был полностью свободен от упаковки. Покупок сегодня мно-
го. Почти на 1000 марок товаров, 12 000 сигарет, 12 кг табака, 110 литров 
красного вина и еще кое-какие мелочи. Это мы все сохраним, наше Рожде-
ство и  так обошлось нам очень дорого. К  этому прибавилась еще  работа. 
Посмотреть, сосчитать. Когда я  пошел в  половине одиннадцатого спать, 
я совершенно не мог заснуть. Цифры еще долго крутились у меня в голове. 
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80 лошадьми в крайнем случае останется только семь человек. Но до этого 
не дойдет. Так что же произойдет? Слева от нас «Русский» организовал мощ-
ную атаку. Тяжелая артиллерийская подготовка — такая, какой мы никогда 
вблизи себя не видели. Но до нас еще не долетало. Этим и объясняются пе-
редвижения противника в прошлую ночь. Еще перед наступлением дня рус-
ские начинают атаковать. Танки прорвались, а следующая за ними тяжелая 
артиллерия была остановлена. По рассказам пленных, здесь было высажено 
целых три дивизии. Это, должно быть, из совершенно нового пополнения, 
так что у «Русского» в Ленинграде еще хорошие резервы, чтобы формировать 
новые войска, но это в основном люди из пополнения. По рассказам русских, 
наша артиллерия должна быть уничтожена. Во время этого нападения была 
вновь мобилизована вся наша артиллерия и  авиация, чтобы все очистить, 
а вообще кое-что происходит и у нас. В любом случае у нас вновь появилась 
работа: нужно сформировать эшелон. Нужно позаботиться о  вооружении 
и амуниции. К счастью, все это в нужном количестве оказалось у нас в обозе. 
Один человек едет с поручением туда, так как у нас стояла машина с поруче-
нием из обоза. После того как все было улажено, мы вернулись к насущным 
проблемам, а именно: мы празднуем Рождество. Сначала мы основательно 
поужинали, потом началось пьянство. Хотя пьянство — это чересчур громко 
сказано, потому что на 13 человек у нас было только три бутылки водки, а это 
действительно немного. Мы не можем слушать радио, потому что аппарат, 
к сожалению, сломался. Вместо этого мы поем и рассказываем шутки. Мы 
все находимся в  хорошем приподнятом настроении. Фельдфебель С., наш 
начальник роты, на  некоторое время исчезает куда-то  и  вскоре появляет-
ся с  русской. Это, якобы, русская певица, говорит хорошо по-французски, 
а для меня была четверть года назад при осмотре этого дома переводчиком. 
Собственно, она происходит из старого дворянского русского дома, возмож-
но даже, что она породнена с царской семьей. В настоящее время, я думаю, 
сожительница для  всех и  каждого, чтобы заработать себе и  детям на  хлеб. 
Она уже научилась хорошо говорить по-немецки. Да, она нам совершенно 
не мешает. Она должна нам что-нибудь спеть, но, к сожалению, не делает нам 
такого одолжения. Фельдфебель С. очень рассержен: начинает размахивать 
своим пистолетом, пугать женщину и палить вокруг. Его цели — часы и кар-
тины на стене. Он должен был давно остановиться, потому что от такого не-
большого количества шнапса никто, кроме него, не  напился. Когда он рас-
стрелял все патроны из своего пистолета, хотел начать стрелять из автомата. 
По божьей воле, он его получает, но без патронов ничего не может сделать. 
Стрельба положила конец празднеству. Шеф 13-й что-то слышал, и когда он 
увидел еще  женщину в  нашем помещении, ему этого хватило. Окончание, 
и  через 10 минут все должны быть в  кровати. Фельдфебелю было поруче-
но доложить об окончании праздника, а именно, когда мы все будем в кро-
вати. Тут началась настоящая трагедия. Он отправляется, чтобы доложить, 
но от своего подпития он неправильно пошел, так что обер-лейтенант под-
вел его к двери. Вероятно, он его ударил, а может быть, просто толкнул. В лю-
бом случае он просто упал. [«] Ударен офицером, что он о себе мнит, это мне 
не нравится. Бютнер, срочно пишите рапорт [»]. Если бы так действительно 
было, я бы так и поступил, но переждал бы, по крайней мере, предписанные 
24 часа. Но мне не остается ничего, как написать рапорт. Это говорит о том, 

рождественские посылки. Я  отсортировал почту, для  меня там  тоже ко-
е-что было, сейчас я могу ненадолго прилечь. Но это длится недолго, прихо-
дит первый, чтобы забрать почту, и так продолжается дальше, так, что по-
коя мне ждать неоткуда. После чего я немножко послушал радио. Все вместе 
мы сидим в темной столовой и поем домашние рождественские песни. Шеф 
и  фельдфебель приедут обратно только после восьми. Был включен свет, 
и каждый товарищ мог получить свой подарок, шеф и фельдфебель расска-
зывают о  Рождестве на  боевых позициях в  бункере. Товарищи удивлены 
и рады нашему богатому рождественскому столу. Я же в свою очередь раду-
юсь, что  огромная работа, проделанная мной, принесла столько радости. 
В 9 часов мы переходим к 13-м для совместного празднества. Было бы луч-
ше, если бы остались у нас, но так тоже приемлемо, несмотря на то что по-
началу долго не  могло установиться правильное настроение. Пели песни, 
слушали радио и между делом пили много глинтвейна. Вино и совместное 
хорошее настроение делают свое дело, особенно для тех, кто еще не устал. 
Но в час мы все готовы. И праздник закончился. Спокойной ночи, в кро-
вать. Кажется, что русские что-то планируют, нет ни минуты покоя. Пуле-
метные и гранатометные выстрелы, чуть дальше — артиллерийский огонь. 
Но это мне не мешает — это лучшая музыка, чтобы заснуть. Но на этот раз 
и этого не понадобилось.

Перед Петербургом, 25.12.41

Поспал я так, что лучше не придумаешь. В 9 утра я наконец-то заставил 
себя встать. На завтрак перцовые пряники, сегодня первый день праздников. 
Но, к сожалению, есть немного работы, но я ее вскоре заканчиваю, тогда же 
подходит время обеда. Очень большой обед, праздничный, такой, который 
сегодня вряд  ли подают на  родине. Соленый картофель, зеленый горошек 
и две котлеты. После еды я прилег, хотел наверстать сон. Как назло, я толь-
ко что слегка задремал, и тут пришел шеф. Ничего, чему бы стоило прида-
вать значение. «Лежите, лежите. Я  должен быстро съездить в  полк, чтобы 
они точно знали, когда я приступлю к командованию». Я переворачиваюсь 
в другую сторону. О сне уже и не думаешь. Приходят посыльные, приносят 
и забирают почту, есть возможность снова немного поболтать. Другое длин-
ное окончание — завтра. Сейчас 11 часов, и я устал.

Воскресенье, 28.12.41

Итак, я уже начинал свои записи о первом дне праздника. Около 3 часов 
шеф вернулся из полка. «Русский» прорвался слева от нас 39-ю 52-тонными 
танками. Тяжелая артиллерия пыталась их отбить. Танки до сих пор ездят 
где-то  позади нас. Закрытие прорыва поручено резервному батальону, по-
тому что полк в данный момент не располагал резервами. Из взводов роты 
срочно были сформированы резервы, чтобы организовать защиту некото-
рых дислокаций взводов против прорвавшихся танков, если вдруг русским 
придет в голову еще раз организовать прорыв. Для ухода за приблизительно 
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Здание холодное. «Бютнер, вы позаботитесь о том, чтобы был организован 
огонь». Арно в этот момент забирает покрывало. Едва шеф ушел, Арно сра-
зу же выдохся, и я должен был разводить огонь. При этом он положил мне 
одно полено на спину, оно упало и разбилось, следует сложить все поленья 
у двери, а то не останется ни одного целого. Тут со мной заговорил пленный: 
«Я  знаю, Бютнер, что  вы на  службе и  ничего не  можете сделать, вы не  мо-
жете мне помочь, я  вас за  это не  виню. Но  скажите товарищам, что  меня 
заперли, что я здесь смертельно замерзну и что мне должны принести шнапс 
и сигареты». Я рад, что могу закрыть за  собой двери. Сначала я спокойно 
поел свиную отбивную, к  сожалению, уже почти совсем холодную. Ввиду 
того что арест фельдфебеля не штраф, он получает свое полное обеспечение 
и даже сигареты. Арно и я сразу все это ему приносим и немного подтапли-
ваем. Он до сих пор еще не успокоился, возмущается дальше, но уже с мень-
шей силой. Больше я не видел Арно наверху. У меня теперь появилась работа 
с арестованным. Здание неделями не топилось, не удивительно, что оно хо-
лодное. Сначала каждые полчаса, потом каждый час я  захожу туда, чтобы 
протопить и осведомиться о месте нахождения подопечного. Единственное, 
что неудобно, каждый раз надевать стальной шлем. Но зато мне есть чем за-
няться. Затем ему понадобилось покрывало и подушка для ночи, кофе, при-
нести ему… все, что еще возможно, чтобы его пребывание в этом помеще-
нии было по возможности переносимым. Единственно, подло то, что шеф, 
когда в 4 часа уходит, приказывает отстоять в вечерних постах. Также при-
шла почта, ее надо сортировать, так что я не получаю покоя. Вечерний пост 
мне не подходит, потому что я должен топить, чтобы не замерз наш арестант. 
Так я откладываю написание писем и дневника до 11 часов. Потом я падаю 
в кровать, и второй рождественский праздничный день закончен. Какое сча-
стье, что  он последний. В  субботу принимаюсь за  работу с  новыми сила-
ми так, как будто вообще не было никаких праздников. Но тем не менее мы 
проснулись в половине девятого утра, потому что раньше было еще темно. 
До 9 утра совершенно не думаешь о работе, к тому же я должен обязатель-
но думать о моем арестанте. Топить, приносить кофе, обеспечивать водой 
для мытья и внимательно следить, чтобы он не наделал глупостей. Сегодня 
он уже полностью протрезвел, но злость все равно кипит в нем. Почти в 10 
утра я снова закрываю за ним дверь. Я положил там достаточно дерева, что-
бы он не мерз. В 12 утра я выпускаю его, и он докладывает о своем возвраще-
нии шефу. Что происходит дальше, разыгрывается за закрытыми дверьми. 
Он рассказывает нам, что он заберет рапорт, потому что он хочет написать 
более короткий, но потом меняет свое мнение. «Я уверен, что я абсолютно 
прав, но я все-таки после того, что со мной произошло вчера, заберу свой 
донос». Итак, битва заканчивается обоюдным, удовлетворяющим обе сторо-
ны примирением. Свой пост командира роты он потерял. Завтра он должен 
поехать на место дислокации в качестве начальника войскового взвода. Это 
еще терпимо. Что же еще произошло в субботу? Кроме обычной субботней 
сауны, ничего. В  послеобеденное время было достаточно работы, потому 
что прибыло очень много почты. Вечером мы вместе с фельдфебелями до-
давили последние капли алкоголя. Однако я еще забыл из вчерашнего дня: 
четвертый человек уехал в отпуск. Это тоже хороший рождественский пода-
рок, хотя и достаточно поздний. В этот раз фельдфебель Бахман (Bachmann) 

что  обер-лейтенант будет, естественно, вышвырнут вон, безапелляционно. 
«Сукин сын, он мне ничего не может сделать. Что он из себя строит? Всем 
известно, что изнасиловал 17-летнюю девочку (Шура), после чего долго за-
тыкал рот русской, я еще больше могу рассказать и т. д. и т. п.». Все, конечно, 
очень хорошо, возможно, даже правда. Но что он хочет делать? Арно и мой 
дар убеждения в конце концов побеждают. Фельдфебель идет в свою комна-
ту, а мы идем спать. Этим закончился наш первый праздничный день.

Россия, 29.12.41

Первый праздничный день закончился потерями и большим скандалом. 
На протяжении всей ночи «Русский» не давал нам покоя, но, несмотря на это, 
я прекрасно спал. Так как у нас есть второй праздничный день, я спал до по-
ловины десятого. В  11 часов шеф пришел в  кабинет, кажется, что  он знал 
про аферу, где фельдфебель Зигман (Sigman). Еще внизу, сегодня рано утром, 
он был очень активен и разбудил рабочих. После того как шеф все подписал, 
он пошел к фельдфебелю. Теперь будет еще один скандал, но фельдфебель 
не раскаивается, напротив, он чувствует себя очень сильным. Я хочу быть 
первым, я стараюсь, было бы лучше, если меня ударил подобный сукин сын. 
Обер-лейтенант спокоен, фельдфебель кричит; в таком состоянии они при-
ходят в кабинет. Фельдфебель пил всю ночь напролет из-за злости. «Госпо-
дин начальник, я  позволил себе написать рапорт против обер-лейтенанта 
Хофера (Hofer)». «Зигман, вы же пьяны, идите, ложитесь спать». — «Я спал 
всю ночь, я не устал, я просто хочу добиться правосудия». Уговоры ни к чему 
не приводят. Обер-лейтенант просто вышвыривает фельдфебеля и ведет его 
в свою комнату. «Зигман, я даю вам служебное приказание оставаться в сво-
ей комнате, пока вы не протрезвеете». Мы едва закрыли дверь, как начался 
скандал. Дикий свист. Звенят окна, к тому же — крик. «Товарищи не допустят, 
что меня без причины запирают. Да. Я хочу своего правосудия. Я не позволю 
себе заткнуть рот. Рапорт пойдет дальше и сейчас же». Когда обер-лейтенант 
появляется в кабинете, он дает нам приказ время от времени присматривать 
за фельдфебелем. Арно и я решили посмотреть, что он там творит. Еще в ко-
ридоре мы услышали крик. Он снова взорвался от злости, орет на товари-
щей, которые безуспешно пытаются его успокоить. Когда мы ему указыва-
ем на то, что он вновь должен пойти в свою комнату, он совершенно на это 
не реагирует. Напротив, он пытается получить свой автомат, чтобы устроить 
пальбу. Наконец Оскару удается затащить его наверх. В итоге они сидят вме-
сте на кровати фельдфебеля. Оскар играет на своей флейте, чтобы успокоить 
его. Я должен зайти к обер-лейтенанту, во время моего разговора он спросил, 
где я был, и я доложил ему о случившемся театре. «Хорошо, Бютнер, нет ли 
у нас еще какой-нибудь закрывающейся комнаты». — «Есть только камера 
для арестованных из 13-й». Шеф еще раз идет к фельдфебелю, пока мы воз-
вращаемся в наш кабинет. Незадолго до этого я и Арно получаем приказ воо-
ружиться и надеть стальные шлемы. Шеф появляется вновь со страдальцем, 
который теперь производит очень подавленное впечатление. «Итак, Зигман, 
я  заставил себя посадить вас в  карцер на  24 часа. Это не  штраф, поэтому 
это никак не  отразится в  ваших бумагах. Пожалуйста, следуйте за  мной». 
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поехал из Литвы на корабле «Ахой» (Ahoi). Так проходит день за днем. Также 
прошло вчерашнее воскресенье. Как обычно в праздничные дни, мы больше 
спали, но потом до обеда мы прилежно работали. Сегодня я наконец-то за-
кончил работу над бумагами о раненых товарищах. После обеда я ненадолго 
прилег. Я себя не чувствую хорошо, немного простудился. И к тому же ощу-
тимая резь в левой руке. Снова была куча почты, что опять, конечно, озна-
чало работу, которая в этот раз имела смысл для меня. Из фирмы пришла 
посылка с лампочками, собранными товарищами по работе. Из дома пришел 
пакет с пирогами, от женского общества — сигареты, от Кадольски — пер-
цовые пряники. Этого хватит на некоторое время, к тому же еще и некото-
рые письма. Вечером мы играли в скат, мы должны «освятить» новые карты. 
Потом я еще немножечко написал в своем дневнике. И после того, как в 10 
часов мы послушали сообщение по радио, я пошел спать. Наконец-то я в по-
кое, и еще час я не засыпаю, потому что я не могу спать из-за боли в руке. 
Ну а  что  случилось сегодня, я  расскажу позже. Я  опять не  могу заснуть, 
но для писанины я сейчас слишком ленив. Сегодня, в понедельник, ничего 
больше не произошло, кроме работы, у нас ничего не было, вечером — почта, 
и мы сыграли маленькую часовую партию в скат, и потом — в кровать. Вот, 
собственно, и все. Хайнц Нагель (Heinz Nagel) забирал вечером почту и рас-
сказал несколько милых интересных случаев и слухов… [неразб.]

Россия, 09.01.42

Снова закончился военный год. Что нам принес его конец? Нам самим 
ничего плохого. Как  уже говорилось, между Рождеством и  Новым годом 
в соседнем месте русские нападали. Они сейчас сидят в нашем старом рас-
положении. Оставим их там в покое. Контрнаступление не было предприня-
то. Зачем? Наше новое местоположение намного приемлемей, так что теперь 
«Русский», а не мы находится на открытой равнине. Единственное, что обид-
но, — это то, что товарищи не могут больше спасти свои рождественские па-
кеты из бункеров, так что теперь ими во всю распоряжаются русские. Между 
делом, от  них и  так в  принципе ничего не  осталось. Как  нам рассказывал 
Хайнц в  один из  вечеров, товарищи на  передовой в  окопах стали ленивы-
ми и безответственными, не удивительно при таком морозе. В один из вече-
ров командир 4-го батальона вместе с Хайнцем обходили позиции. На про-
тяжении 750  м они не  встретили ни  одного поста. Пулеметные установки 
покинуты, у орудий нет никакой охраны. Не удивительно, что у господина 
начальника произошел нервный срыв и он учинил скандал. Когда про этот 
обход, как обычно, было рассказано и господа начальники роты появились 
на  месте дисклокации и  доложили командиру: «Никаких происшествий 
нет», — естественно, они обманули шефа. «Никаких происшествий» — ко-
гда не видно ни одного поста. Свинство, все сидят в теплых бункерах, это 
не  помогает, когда так холодно, но  посты все равно должны стоять, иначе 
мы здесь просто покинуты и проданы. 41-й год закончился для нас бесшум-
но. «Русский» попытался повторить наступление, но  без  какого-либо успе-
ха. О прорвавшихся танках никто больше ничего не слышал. Обратно они 
не  вернулись. Некоторые рассказывают, что  они сдались без  боя, потому 

1. Попадание советской 38-см гранаты вблизи бывшего императорского дворца

2. Царскосельский дворец также был захвачен войной. В то время как немецкая артил-
лерия охраняла исторические дворцы, советские люди направляли огонь тяжелой артил-
лерии прямо на них. Так был полностью разрушен Большой бальный зал Царского Села 
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что  любой бой был бессмысленным. Русские самолеты обстреливали Пуш-
кин, но  также без  особого успеха, также неудачно действовала и  русская 
артиллерия, которая наступала в  последний день года. Настроение у  всех 
поганое, потому что  у  нас нечем отпраздновать, хотя кое-что  еще  лежит 
в ящиках. К обер-лейтенанту мне не подобраться, потому что перед обедом 
его нет на месте, а после обеда — у него посетители. Это называется «выжи-
дай подходящий момент». Вчера я попытался об этом поговорить: «Господин 
обер-лейтенант, у нас осталось еще вино, шампанское и коньяк, которое мы 
припрятали еще с Рождества. Могу я это выдать, платить за это не нужно, 
потому что это остатки рождественских подарков из дивизии». — «Чтобы 
все снова нажрались?» Да или нет, он так и не сказал. В новогоднее послеобе-
денное время становится уже поздно, а посыльные из эшелона спрашивают 
уже давно, будет ли сегодня что-нибудь для празднества. Я посылаю парня 
к обер-лейтенанту. Я хотел спросить господина обер-лейтенанта, что же бу-
дет с напитками, но я не хотел его беспокоить. Через час он приходит к нам 
в кабинет, и я представляю ему лист распределения. После некоторых сомне-
ний он все понял и позволил все раздать. Для того чтобы нажраться, этого 
все равно не хватит. Для нас, 12 человек, осталось три бутылки шампанско-
го, полторы — белого вина, одна бутылка коньяка, бутылку водки я для нас 
специально припас. Когда шеф спросил, что мы планируем на вечер, я сказал 
ему, что мы собираемся все посидеть в нашей компании, он сказал, что зай-
дет в половине двенадцатого. До этого момента мы выпили все, кроме шам-
панского. Таким образом, Новый год мы встретили шампанским. Сюрпри-
зом для нас было то, что шеф выдал нам еще остатки красного вина, в виде 
глинтвейна. К сожалению, повара слишком много его варили, и вкус у него 
походил больше на горячую земляничную воду. Мы еще хорошо пообщались 
до половины третьего ночи. Между делом мы слушали радио. Настоящего 
новогоднего настроения мы так и не добились, потому что количество алко-
голя не достигало необходимого уровня. Но, впрочем, и так было очень уют-
но и прошло у нас без пальбы. Вместо этого, 13-е … сегодня напились и па-
лили в округе. Но это старая пословица, когда двое делают одно и то же — это 
не одно и то же. Нам нельзя было оказаться в этот раз на их месте, иначе 
был бы снова скандал. Таким было наше празднование Нового года.

Конец 1941 года

Новогодняя ночь принесла нам еще одного раненого. В 11:30 один из на-
ших товарищей был ранен тяжелым орудием. Последний раненый в 1941 г., 
к счастью, ничего опасного.

«И ОДНАЖДЫ ОТКРОЕТСЯ ДВЕРЬ…»
ПИСЬМА С ФРОНТА. 1941

Г. ХАРМЗЕН

Письма немецкого офицера Г. Хармзена с Восточного фронта жене в Германию 
появились в нашем музее благодаря одной не совсем обычной встрече. В августе 
2014 г. супруги Хармзен из Мюнхена впервые посетили Царское Село и поже-
лали встретиться с сотрудниками музея. Из их рассказа стало известно, что отцы 
Йенса и Франциски Хармзен в годы войны были на Восточном фронте и в разное 
время, не зная друг друга, находились в оккупированном г. Пушкине.

На память каждый из них увез «сувениры» из дворцов. Чета Хармзенов, в доме 
которых оказались предметы из Царского Села, пожелала передать их в музей: 
так вернулись книга из личной библиотеки Александра I, икона, принадлежавшая 
фрейлине А. Гендриковой, и две вазы из Александровского дворца.

Кроме вещей, в распоряжение музея Хармзены предоставили письма и фотогра-
фии отца, который долгие годы был вне семьи — на фронте и в плену — и регуляр-
но писал домой. Сыновья, собравшие вместе все письма, дали рукописи назва-
ние «И однажды откроется дверь…» по книге Ф. Хуха (1909), которую любили 
родители, имея в виду, что после долгих лет ожидания однажды открылась дверь 
и на пороге дома появился отец…

Хайнц (Ганс) Хармзен, отец пятерых детей, был на войне и в плену в 1940–1947 гг. 
Из его писем понятно, что он находился на Ленинградском фронте, где отвечал 
за снабжение армии с августа 1941 г. В октябре 1941 г. он упоминает в своих 
письмах Царское Село.

Перевод на русский З. Былянович.
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Почти все тексты и фотографии созданы нашим отцом. Снимки в Рос-
сии делались на аппарат Minox и поэтому, к сожалению, очень зернистые.

Так как  не  все читатели знакомы с  жизнью наших родителей, я  хочу 
в этот раз также привести короткие биографии родителей.

Наш отец (Хайно, как  его называли жена и  друзья) родился 8 ноября 
1901  г., был вторым сыном Генриха Хармзена (Heinrich Harmsen) и  его су-
пруги Жули (Julie), урожденной фон Гайзо (v. Geiso), вырос в  Гамбурге 
в  районе Хамм (Hamm). После посещения реальной школы у  Любекертор 
(Lübeckertor) и окончания реальной гимназии Johanneum в 1920 г. он поехал 
изучать юриспруденцию в Мюнхен, Гёттинген и Гамбург, где в 1923 г. сдал ре-
ферендарский 2 экзамен. В 1924 г. последовало присуждение ученой степени, 
в 1926-м он сдал ассессорский экзамен, а в 1927 г. вступил в должность млад-
шего партнера в частном адвокатском бюро Утешера (Utescher) в Гамбурге 
на улице Große Allee (сейчас Adenauerallee).

Наша мать (которую муж называл Кате (Kathi) родилась 26 декабря 1907 г. 
в Гамбурге, была второй дочерью Генриха Сварта (Heinrich Swart) и его жены 
Берты, урожденной Фрауэн (Frauen). Она тоже росла в районе Хамм. После 
посещения лицея Миттель (Mittell) она перешла в реальную гимназию мо-
настырской школы St. Johannis am Holzdamm в районе Св. Георга (St. Georg) 
и сдала там выпускные экзамены осенью 1927 г.

Наши родители познакомились в 1926 г., в июле 1928 г. была помолвка, 
а первого декабря того же года была свадьба. В 1930 г. родился их первый 
сын, Харм, который умер через пару дней. В 1931 г. родился Петер, в 1933 г. — 
Кай, в 1935-м — Йенс и в 1940-м — Харм и Хеннинг.

В  октябре 1935  г. семья переехала из  Гамбурга (из  дома на  улице 
Ohlendorfstraße, 9) в новый дом в Аренсбурге (Arensburg, Hansdorferstraße, 
13), где сейчас живут Хеннинг с Бригитте и Харм.

Начиная с 1935 г. наш отец каждый год участвовал в добровольных уче-
ниях в  г. Хайде (Heide), Гольштейн, которые длились по  нескольку недель. 
В сентябре 1939 г. он получил звание лейтенанта запаса. После начала войны 
он был освобожден от военной службы, но в марте 1940 г. был призван и от-
правлен в казарму в Гамбурге. В октябре 1940 г. был переведен в противотан-
ковый отряд в  Люттихе (Lüttich)3. Здесь начинается переписка. Тогда отцу 
было 38 лет, а матери 32 года. Мать умерла в 81 год, а отец в 94.

За  прочтение исправлений хочу поблагодарить Эльке (Elke), которая 
очень редко видела меня последние три года, но общалась со мной при по-
мощи компьютера, хочу также поблагодарить своих братьев, которые тоже 
содействовали мне в этой работе. Особенная благодарность Йенсу, который 
взял на себя копирование и переплетение книг (как это было и с письмами 
нашей матери).

Кай Хармзен 
Ноябрь 2008 г. 

Из Люттиха в Ленинград

2 Референдар — кандидат 
на занятие должности 

на государственной службе.
3 Люттих — немецкое 
название бельгийского 

г. Льеж, оккупированного 
с мая 1940 г.

Вступительное слово

После того как письма военного времени, написанные нашей матерью 
и  адресованные нашему отцу, вызвали большой интерес, для  меня было 
вполне последовательным записать и фрагменты писем отца. Меня больше 
всего интересовало, где и как наш отец пережил войну и плен, о чем он ду-
мал (если он мог об этом сообщить) и чем занимался с начала войны, охва-
ченного эйфорией побед, и до удручающего конца и каково было его мнение 
по вопросу виновности уже после краха.

У меня было твердое намерение выбрать ограниченное число из остав-
шихся писем и  открыток (их  всего более 800), что  мне, должен признать-
ся, не удалось. Материал оказался для меня настолько важным, что я не мог 
не поделиться им с семьей. И кто, задаю я себе вопрос, когда-либо снова за-
хочет прилагать усилия, чтобы переработать эту гору трудночитаемых пи-
сем! А теперь я рад, что закончил работу, и надеюсь, что появится заинтере-
сованный читатель.

Как было и с письмами нашей матери, я опустил все личные детали, ко-
торых в письмах очень много: некоторые письма содержат только интимные 
детали и написаны частично стенографическим письмом. Также я опускал 
приветствия и заключительные формулировки писем.

Письма в основном написаны на листах почтовой бумаги формата А4 
и (кроме писем из плена) занимают минимум лист с двух сторон. Часто воз-
никали сложности с расшифровкой текста, потому что наш отец использо-
вал видоизмененный шрифт Зюттерлина 1. Но  терпеливое сопоставление 
шрифтов решило проблему. То же справедливо и для писем из плена, кото-
рые зачастую можно прочитать лишь с лупой: пленные вписывали как мож-
но больше текста в заданное количество строк.

Чтобы облегчить чтение и избежать перелистывания страниц, в этот раз 
я написал примечания в форме максимально коротких сносок. Для разъяс-
нения военной ситуации того времени я смог использовать сводки Вермахта, 
которые были предоставлены мне одним моим другом.

Многоточия означают пропуски вне зависимости от того, пропущены ли 
отдельные слова, предложения или целые абзацы. Многие слова сокращены 
(в  особенности имена и  географические названия), я  их  записывал полно-
стью. Примечательно, что почти отсутствует пунктуация, я ее восстановил, 
так же как и слово «и», которое в письмах часто заменялось знаком «+».

1 Современная форма 
немецкого готического 
курсива.
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Решение о местонахождении детей 9 ты должна принять гораздо раньше, 
чем  мы втайне надеялись. Как  мы и  договаривались, я, разумеется, предо-
ставляю решать тебе. Ведь о положении можно судить только тогда, когда 
находишься непосредственно рядом.

Только что приходил зеленщик. Сейчас на рынке совсем нет апельсинов. 
Как только ему удастся их получить, я куплю 2 ящика <…>

Вчера вечером играли в казино, был небольшой обед. <…> Затем поли-
тический доклад, в котором сообщалось много интересного, а после этого 
была непринужденная беседа. Сегодня вечером показывают фильм «Ура, 
я стал отцом!» (Hurra, ich bin Papa!). Мне будет что сказать об этом. <…>

(74) 
Место расквартирования 15.03.41

<…> Уже сегодня днем на  территории части мы смогли заметить пер-
вые зеленеющие кусты. Мы радуемся весне каждый год, но  я  никогда 
еще не встречал ее с такими большими надеждами, стремлениями и жела-
ниями. Наверное, это так из-за беспокойства по поводу того, когда, как и где 
будут приниматься решения. Здесь, однако, пока что все спокойно. Повто-
рившиеся бомбардировки Глазго, о которых сообщалось сегодня, показыва-
ют последовательность в уничтожении английских кораблей, которые были 
лишь повреждены 10. Что  касается остального, решающие сражения будут 
перенесены в область политики, а именно в Югославию 11. Для нас было бы 
действительно очень важно, если бы огромная армия этой страны перешла 
на нашу сторону.

Как  же я  счастлив, что  теперь ты гораздо спокойнее, чем  была в  про-
шлый раз. Этому поспособствовали привычка, надежда на скорую встречу 
и весеннее настроение. Поэтому хорошо, как мне кажется, что ты работаешь 
в саду. Ведь каждый росточек, прорастающий зеленый листок, каждый цве-
ток для  нас, простых людей, является таинственным источником энергии. 
Не переутомляйся и береги себя в пасмурную погоду. <…>

(75) 
Место расквартирования 16.03.41

<…> Было прекрасное тихое и, как все дни до этого, спокойное воскре-
сенье. Утром встали (для  воскресенья) рано, уже в  девять часов была це-
ремония памяти павших солдат нашей армии. Отряд был построен буквой 
«П» вокруг военного флага, двух орудий и двух пирамид из винтовок. Фон 
Лепель (v. Lеpel) произнес короткую, но очень хорошую речь в память о по-
гибших товарищах по отряду. Днем мы все слушали речь фюрера, вы тоже 
обязательно должны ее послушать. С какой серьезностью и с каким вооду-
шевлением он взывал к  нам. Какой ответственностью за  каждую доверен-
ную ему жизнь исполнен этот человек. Это первоисточник всего доверия, 
которым все мы исполнены. <…>

9 Обсуждался переезд Кете 
с детьми в Фархау, в се-
мью Хеншель (Henschel).

10 Основной удар немецких 
бомбардировок Глазго 

в марте 1941 г. пришелся 
на гражданское население; 

верфи пострадали 
незначительно.

11 Как Гитлер, так и Сталин 
старались перетянуть 
Югославию (подход 
к нефти в Румынии) 

на свою сторону.

(71) 
Место расквартирования 12.03.41

<…> после полудня я сижу в казарме и хочу сейчас, по крайней мере, пе-
редать привет <…> На протяжении всего пути с севера все было тихо. Толь-
ко что из сводки Вермахта 4 я узнал, что Томми 5 на севере Германии. У вас 
уже были сигналы тревоги? До моего отъезда в Гамбурге было спокойно <…> 
Мне досталось хорошее место, и я все время, несколько часов, спал то сидя, 
то лежа. В Маастрихте не было автомобиля, поэтому я смог продолжить путь 
лишь к полудню <…>

Во  время пребывания в  М[аастрихте] я  справился насчет кастрюль. 
Алюминиевых уже совсем нет, только черные снаружи и с художественной 
эмалью внутри. Продавец убеждал меня, что в ней можно готовить. Я в этом 
ничего не понимаю. <…>

(72) 
Место расквартирования 13.03.41

<…> Сегодня днем мы узнали из  звонка через Дельфса, что  прошлой 
ночью и  еще  за  ночь до  этого в  Любеке была объявлена тревога. Думаю, 
у вас также была тревога… судя по сводке Вермахта уже много погибших 
и раненых. В случае если атаки будут учащаться, я буду очень признателен, 
если ты также и утром будешь отмечать на своих вечерних письмах, что все 
в порядке. Будет достаточно, если ты или Паппель (Pappel) в углу напишете 
o.k., чтобы я был в курсе. Впрочем, следующие восемь дней покажут, есть ли 
вероятность более мощных и частых бомбардировок.

Та встреча 6 должна была состояться уже сегодня. Незадолго до нее я уз-
нал после долгого телефонного разговора, что она перенесена на пятницу, 28 
марта, 9 часов 5 минут. Я надеюсь, что освобожусь от службы до понедель-
ника, чтобы побыть дома с вечера пятницы до понедельника, и что я смогу 
оказаться в четверг в Бремене (так как я должен еще изучить документы), 
куда ты, возможно, могла бы приехать <…> Мы бы тогда переночевали вме-
сте в Бр[емене] <…> Если ты приедешь в Бр[емен], привези, пожалуйста, де-
нег. Здесь сложности с обменом. <…>

Здесь по-прежнему сияют лучи весеннего солнца. На  душе радостно. 
<…>

(73) 
Место расквартирования 14.03.41

<…> Сегодня днем в сводке Вермахта 7 сообщалось (наряду с жестокими 
бомбардировками Глазго, которых я уже ожидал) об, по-видимому, очень же-
стоких атаках на Гамбург. Несчастные! Надеюсь, что вас пощадят. Но при яр-
ком лунном свете самолетам будет проще найти Гамбург. Какие госпитали 
пострадали? Один точно был разрушен. Надеюсь, что не Бетесда 8 <…>

4 Сводка Вермахта 
от 13.03.41: «Враг 
прошлой ночью сбрасывал 
на населенные пункты 
северно-немецких при-
брежных областей <…> 
зажигательные и фугасные 
бомбы в огромном коли-
честве. <…> Оплакиваем 
жертв среди гражданского 
населения» (Вермахт 
(нем. Wehrmacht) — 
вооруженные силы 
гитлеровской Германии 
в 1935–1945 гг.).
5 Томми — прозвище 
солдат британской армии.
6 Заседание военного суда 
в Бремене, в котором 
участвовал Хайнц.
7 Сводка Вермахта 
от 14.03.41: «Части 
военных летчиков провели 
успешную атаку судостро-
ительного центра в Глазго. 
<…> Возникло множество 
пожаров, которые за ночь 
объединились в огненное 
море. <…> Враг прошлой 
ночью атаковал <…> 
в особенности Гамбург. По-
вреждения промышленных 
территорий незначительны. 
Среди гражданского 
населения появляются ра-
неные и убитые, особенно 
в госпиталях».
8 В больнице Бетесда 
(Bethesda) Кете (Käthe) 
родила всех своих сыновей.
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(78) 
Место расквартирования 21.03.41

<…> Только что <…>, сидя в казарме, я закончил переписывать дневник 
до конца февраля, и, таким образом, он доработан, осталось лишь внести 
кое-какие статистические данные. <…>

<…> Сегодня днем я отправил тебе: 1) мешок с ковриком, 2) ящик с ви-
ном, открой его, там лежит кое-что еще, 3) 2 ящика с апельсинами, 4) три 
маленьких пакета с вещами, которые тебя точно порадуют. Удачно получить 
посылку! <…>

Я очень рад, что у Йенса прорезается зуб. Какой он еще маленький и хо-
рошенький. Как и договорились, его фото теперь в моем портмоне. Скажи 
ему, что  он очень смелый мальчик, которым папа гордится, поцелуй его 
от меня. <…>

22.3. <…> Только что оказался в казино. Важное сообщение: у западно-
африканского побережья потоплено 69 000 т (тонн)!13 Sieg Heil! храбрым под-
лодкам!! <…>

(79) 
Место расквартирования 23.03.41

<…> Только что мы вернулись с замечательного концерта. Лучшее сред-
ство для  укрепления духа, которое можно найти в  апрельскую погоду, го-
сподствующую со вчерашнего дня. «Маленькая ночная серенада», «Концерт 
для  фортепиано с  оркестром» Шумана и  «знаменитая»… «5-я  симфония» 
Чайковского. Выступление этого оркестра было, как всегда, великолепным, 
сам Моцарт сыгран хорошо, точно и притом вдумчиво. Фортепианный кон-
церт в  ярких, романтичных тонах. <…> Пятая симфония была исполнена 
роскошно, со славянским темпераментом и тонкостью западной культуры.

<…> Я по-прежнему надеюсь, что встреча в Бремене состоится. В любом 
случае я уже оформляю все бумаги 14. <…>

(80) 
Место расквартирования 31.03.41

<…> Сегодня утром поезд прибыл в Маастрихт, как ни странно, на час 
раньше. Так как поезд уже прибыл, я смог в 10 утра оказаться в «приемке» 
и приступить к своим обязанностям.

Сегодня днем был официальный обед, дежурный офицер Генерального 
штаба также присутствовал, чтобы распрощаться со «своим» истреблением 
танков из-за перевода по службе. <…>

<…> По  запросу Шведт (Schwedt)15 сообщил мне, что  уже говорил 
с Дельфсом о праздновании Пасхи 16. С этим все будет в порядке. У меня сло-
жилось впечатление, что он в основном говорил о себе, а обо мне — лишь 
между прочим. Но в любом случае все точно получится.

13 Общий тоннаж пото-
пленных судов. Немецкий 

подводный флот избрал 
тактику потопления тор-
гового флота Великобри-
тании: необходимо было 

потопить больше кораблей, 
чем могла построить ан-

глийская промышленность, 
чтобы поставки товаров 
и сырья для островного 

государства прекратились. 
Корабли различались 
по тоннажу, и подсчет 

велся не по количеству 
кораблей, а по суммар-
ному тоннажу, при этом 
в сводках цифры часто 

значительно завышались.
14 Это и вправду 

получилось. Кете встретила 
Хайнца в Бремене, и оба 

затем поехали в Аренсбург. 
В воскресенье, вечером 

30 марта, ему снова 
нужно было отправиться 

в Люттих, куда он приехал 
на следующий день.

15 Обер-лейтенант 
Шведт (из Любека) был 

 адъютантом Дельфса.
16 Хайнц и Шведт собира-

лись встретиться с женами 
в Аахене на Пасху.

<…> Сегодня я  не  получил от  тебя письма, лишь только Hamburger 
Fremdenblatt, с  первым докладом о  бомбардировке Гамбурга, в  котором 
из пропагандистских соображений сообщалось больше о не попавших в цель 
бомбах. В Brüsseler Zeitung писали о мощных атаках, особенно на район Свя-
того Георга и больницу Бармбекер и о 50 убитых и покалеченных. <…> Если 
вдруг произойдет что-либо подобное, попытайся связаться со мной по теле-
фону через коммутационную станцию Аахена (Aachen), а не Гамбурга. Если 
не получится, звони. В этом случае проси соединить с казармами Альстер-
дорф, а оттуда соединить со мной. Для большей надежности телеграфируй. 
Не думай, что есть чего бояться, но следует рассматривать любые возмож-
ности. <…>

(76) 
Место расквартирования 17.03.41

<…> преисполненный счастья, я  получил твое письмо от  тринадцато-
го марта и  понял, что  вы не  просто хорошо перенесли ночь бомбардиро-
вок, но еще и «пережили» ее. Это было поистине великолепное представле-
ние. <…> то, что прожектора так хорошо работали, очень успокаивает. Это 
не идет ни в какое сравнение с прошлым годом, когда прожектора не могли 
обнаружить самолеты. Правда, что только в Гамбурге было подбито девять 
самолетов? <…> Это было бы отличным результатом. В этом успехе лежит 
причина тишины последующих ночей. Могу также предположить, что если 
с Томми это произойдет несколько раз <…>

Я невероятно рад, что я своевременно получил отпуск, ведь в ближайшее 
время их давать не будут. Служебные поездки, конечно, могут быть. <…> То, 
что я смогу попасть домой на Пасху, практически исключено. Как младший 
лейтенант я, конечно же, не могу этого ожидать. <…>

(77) 
Место расквартирования 18.03.41

<…> Из-за суда мы никуда не поехали. <…> Но я все улажу. <…>
<…> Какими счастливыми мы можем быть за то, что, несмотря на пло-

хое поведение Петера (которое вполне можно исправить воспитанием), он 
здоров и  телом, и  духом. Лучше всех справился с  диктантом и  на  гимна-
стике. Скажи Петеру, что я им очень горжусь, моим любимым маленьким 
мальчиком. <…> Он и Кай получают от меня дополнительный поцелуй, Кай 
за то, что он так старается во всем. Почаще подбадривай его, ему это пойдет 
на пользу.

<…> Вчера было наконец-то хоть что-то годное: Кёльнский драматиче-
ский театр давал спектакль «Братья и  сестры» и  «Разбитый кувшин»12. Ве-
ликолепно играли. Но  на  солдат впечатления не  произвели. Так как  у  них 
нет исторического понимания, они не чувствуют смысла Гёте. Во время сцен 
признания в любви и при коленопреклонениях раздавался оглушительный 
гогот, собственно, как в других неподходящих случаях. <…>

12 «Брат и сестра» — пье-
са И. Гете (1776), «Раз-
битый кувшин» — пьеса 
Г. фон Клейста (1806).
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минания о времени, проведенном дома, еще не обращают тебя к написанию 
писем. Но, как только взгляд упадет на письменный стол, приходит мысль 
о том, что получить письмо было бы не так уж плохо. И когда оно приходит 
на пятый день, радуешься ему как дитя! <…>

(84) 
Место расквартирования 06.04.41

Наконец-то  сегодня брошен жребий! Наши войска вошли в  Грецию 
и Югославию! Досадно, что теперь и Ю. [Югославия] стала нашим против-
ником, но наши преимущества в выступлении облегчат положение в отно-
шении Ю[гославии], тем более что там начинается мобилизация и первые 
выступления. К тому же действует наша пропаганда относительно Хорватии 
и Словении, которая, пока они находятся в союзе с Сербией, подорвет их бо-
евую мощь. Непростая территория. Я предполагаю, что мы попытаемся пре-
жде всего <…> захватить, включая Белград, а кроме того, совершить прорыв 
через северную Сербию до Албании, чтобы разделить север и юг.22

Когда я сегодня проснулся в 8 утра, я услышал громкоговоритель, из ко-
торого звучал голос Геббельса. Тогда я уже подумал, что уже все началось, 
и бросился из кровати, когда услышал обе песни 23. <…> Да, <…> ты будешь 
радоваться вместе со мной тому, что мы подходим к концу войны огромны-
ми шагами. Наших планов, конечно, это не коснется, так как они уже дли-
тельное время установлены, мы только лишь не знаем, когда именно и где 
все начнется. <…>

<…> Затем, Шведт мне рассказал, что  он был вчера вечером в  отеле 
Quellenhof в Аахене и что ему там было так хорошо, что он снял себе номер. 
Мы теперь тоже туда хотим. Спальное место стоит 8 марок за ночь. Но это 
совсем недорого для такого замечательного отеля с мировой известностью. 
И должны же мы иногда быть безрассудными. Кроме того, мы надеемся, что 
как минимум один из нас будет в поезде, чтобы забрать вас, возможно, обо-
их. Если нас не будет там, то мы будем в Quellenhof.

<…> Досадно, что  Петер получил 4 24 по  географии. Расскажи ему, 
что у меня, кроме аттестата, всегда были только единицы, поэтому и у него 
они должны быть. Возможно, ты сможешь справиться с  ним при  помощи 
нравоучений. <…>

(85) 
Аахен, 16.04.41

<…> сейчас 11:30, и я все еще сижу в холле отеля и жду водителя. Поэто-
му я пользуюсь возможностью, чтобы еще раз выразить тебе свою радость 
и  благодарность за  прекрасные пасхальные дни. После волнительных ми-
нут расставания я снова вполне спокоен. И я не думаю, что ты чувствуешь 
что-то  другое. Насколько спокойнее и  счастливее можем мы быть сейчас, 
чем  в  первые дни войны, когда после опыта (Первой) мировой войны мы 
ожидали самого худшего.

22 После распада 
Австро-Венгрии в 1918 г. 

югославянские земли 
объединились в государ-

ство, получившее название 
Королевство сербов, 

хорватов и словенцев, 
переименованное в 1929 г. 
в Королевство Югославия. 

В годы Второй мировой 
войны Королевство было 
оккупировано нацистской 

Германией в результате 
т. н. Югославской операции 

(или Апрельской войны). 
Операция длилась 

с 6 по 17 апреля 1941 г., 
вооруженные силы Юго-

славии были разгромлены, 
а правительство бежало. 

В ходе конфликта Хорватия, 
при военной поддержке 

Германии, объявила неза-
висимость. Одновременно 
с операцией в Югославии 
немцы начали вторжение 

в Грецию.
23 Deutschlandlied, Horst-

Wessel-Lied игрались после 
особых сообщений.
24 Система оценок 

в Германии следующая: 
1 — высший балл,  

5 — низший.

(81) 
Место расквартирования 02.04.41

<…> Три дня как я выехал из Гамбурга, и уже снова все по-старому, и по-
следние пять дней кажутся мне прекрасным сном. И  теперь я  уже снова 
предвкушаю дни Пасхи, которые мы должны провести вместе. <…>

Сейчас здесь много работы. Идет подготовка к военным действиям. Ког-
да, где и как это произойдет, никто не знает, даже и Дельфс, хоть он и ве-
дет себя так, будто ему известно гораздо больше. У нас у всех такое чувство, 
что  все начнется вскоре после Пасхи. Но  это всего лишь предположения, 
которые подпитываются ситуацией в Югославии. Кстати, если ты в газетах 
заменишь банатских немцев 17 и фольксдойче 18 на судетских немцев и сербов 
на чехов, то у тебя сложится то же впечатление, что было 2,5 года назад 19. Бу-
дущий исход будет не так далек от тогдашнего. Только на этот раз, к сожале-
нию, прольется кровь 20. Все это вернет сербов, страдающих манией величия, 
к  Сербии до  1914  г. Италия присоединит к  себе Далмацию и  Черногорию, 
Хорватия и Словения получат положение стран, прикрывающих Словакию, 
мы вернем себе Южную Каринтию и,  возможно, доступ к  Средиземному 
морю, Венгрия также что-нибудь получит за  свое послушание. США тоже 
не смогут изменить положения дел, разве что только продлить войну.

Продолжает радовать количество потопленных судов. Не потому ли на-
леты так редки? А еще и потому, что Англия экономит топливо из-за боль-
шого количества потопленных танкеров?21

(82) 
Место расквартирования 04.04.41

<…> Вчера и позавчера я был свободен. Вчера весь день гулял в типич-
но апрельскую погоду: то  дождь и  град, то  солнце. Возможность прийти 
в штаб-квартиру подразделения я использовал для того, чтобы снова насла-
диться хорошим зерновым кофе и пирогом.

<…> Позавчера вместе с командиром и адъютантом я был в биваке сол-
дат. Они разместились в  сараях и  проводили вечера и  ночи на  сене. Чай 
с  ромом и  коньяком восстановил душевное тепло. А  еще  солдатские пес-
ни под две гармони. Все это создавало особое настроение, и все говорили, 
что такая жизнь гораздо лучше, чем вечное безделье в Люттихе. Но человек 
никогда не бывает доволен: проведи мы так дней восемь, снова заскучаем 
по своей постели в Люттихе.

События, впрочем, постоянно обостряются. Интересно все то, что сейчас 
можно услышать. Нас может успокоить все, даже кажущийся кризис. <…>

(83) 
Место расквартирования 04.04.41

<…> Сегодня прибыло твое письмо от  31 марта, и  я  снова ему очень 
обрадовался. Всегда кажется, что только что был дома. Два, три дня воспо-

17 Банатские швабы (нем. 
Banater Schwaben) — об-
щий термин для обозна-
чения немецкоязычного 
населения исторической 
области Банат в юго-вос-
точной Европе.
18 Обозначение «этниче-
ских германцев», которые 
жили за пределами 
Германии.
19 Вскоре после Аншлюса 
Австрии под нажимом 
Германии без участия 
Чехословакии было за-
ключено четырехстороннее 
Мюнхенское соглашение 
1938 г. (между Герма-
нией, Великобританией, 
Францией и Италией), 
в результате которого 
территория судетских нем-
цев оказалась в составе 
Германии.
20 После германо-ита-
ло-венгерского вторжения 
в Югославию в оккупи-
рованной Сербии был 
образован автономный 
регион Банат с немецким 
самоуправлением.
21 По словам У. Черчилля, 
налеты английской 
авиации в 1941 г. носили 
ограниченный характер, 
были слабыми и малоэф-
фективными. «Осущест-
вление нашей собственной 
программы бомбардиро-
вок, — отмечал он, — 
пока еще не оправдывает 
наших надежд. Бомбарди-
ровки… еще не достигли 
надлежащего размаха… 
Мы не можем надеяться 
достичь и в 1942 г. 
такого масштаба операций 
по бомбардировке 
Германии, который был 
нами намечен…» (цит. по: 
Роскилл С. Флот и война. 
Т. 2. М., 1970. С. 96).
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беспокоюсь о  том, что  ты в  таких случаях выходишь прогуляться в  сад. 
При  быстром приближении низколетящего самолета нельзя оставаться 
в безопасности, и ты знаешь также, что Томми в таких ситуациях с преве-
ликим удовольствием пускают пулеметную очередь. Ладно балкон, но сад! 
Не заставляй меня переживать. Также стоящее неподалеку моторизирован-
ное зенитное орудие тоже может внезапно открыть огонь.

<…> В ближайшие дни в мыслях я буду очень близок тебе 27, вообще всем 
вам. Ты это точно почувствуешь. <…>

(89) 
Место расквартирования 26.04.41

<…> Какое особенное чувство, когда проезжаешь в предрассветных су-
мерках по своим родным местам. Первые солнечные лучи появляются в си-
яющем небе. Когда мы проезжали через вокзал, пытался высмотреть хоть 
одну знакомую или родную душу. Но, понятное дело, было слишком рано. 
Когда у нас была маленькая остановка в Любеке, я был очень рад слышать 
ваши родные голоса. <…>

Сегодня в полдень закончился наш долгий путь. Мы прошли не так мно-
го, как мы думали, а именно почти дошли до пункта назначения, где я встре-
тился с Кайнингом (Keining), это было в половине пути от того места, откуда 
я только что вернулся. Что будет дальше, не известно никому.

Мы разместились в  деревне. Я  думаю, что  я  получил вполне неплохую 
квартиру, вместе с моим денщиком 28. Местность схожа с той, через которую 
мы проходили маршем, разве что здесь не такие богатые крестьяне. Дает о себе 
знать период с 1918 по 1939 г. Весна практически еще не ощущается. <…>

Поездка была приятной, хотя на  нас, на  10 офицеров, было всего два 
купе, в общем, весьма тесно. Я ехал с четырьмя офицерами компании Брю-
нинга (Brüning), с которыми мы нашли общий язык.

Наш отъезд из Л. оказался весьма неожиданным. <…>

(90) 
Место расквартирования 27.04.41

<…> После дождливого воскресенья я  сижу вечерами и  пишу тебе 
в квартире главного врача и главного казначея, так как у меня в квартире 
нет отопления.

Сегодня пришла первая почта, а именно письма от 22-го и 23-го… За по-
чтой я ходил сам, это оказалось возможностью ознакомиться с местностью 
<…>

28.04. <…> Сегодня утром хозяйка моей квартиры, милая пожилая вдо-
ва, пригласила меня позавтракать яйцами и  вырезкой. Сейчас я  нахожусь 
в  служебном помещении нашего отряда, которое разместилось в  пустом 
доме священника нашей небольшой деревни.

Воскресенье (вчера) было наполнено важными событиями. Афины, Ко-
ринф, переход через Пелопоннес. Еще и новые потопленные суда. По моим 

27 К этому моменту Хайнц 
уже знал, что его дивизия 
будет проезжать на поезде 

непосредственно через 
Аренсбург.

28 Солдат, который помогал 
офицеру, например с убор-
кой комнаты или чисткой 

обуви.

Так что  выше нос! Постоянно думаю о  том, что  каждый день разлуки 
приближает нас к концу войны и что жертва, которую мы приносим своим 
расставанием, смехотворна по сравнению с теми, которые приносят многие 
наши знакомые. <…>

(86) 
Место расквартирования 17.04.41

<…> Первая ночь снова станет для  тебя, судя по  сводке Вермахта, но-
чью бомбардировок. Однако вряд ли дела обстоят так уж плохо. В ближай-
шее время Томми снова, если они все еще могут сделать так, как им хочется, 
совершат отчаянную попытку крупной наступательной операции, пото-
му как прошлой ночью Лондону пришлось 25 пережить страшные события. 
Из этого можно сделать вывод, что множество фронтов может нас ослабить. 
Мы можем лишь радоваться, что наше руководство, которое действительно 
демонстрировало терпение, сейчас беспощадно наносит удары.

<…> Дельфс сообщил мне вчера, что из соображений теперешней ситу-
ации мое заявление о предоставлении отпуска, к  сожалению, отклоняется. 
<…> По-прежнему бродят слухи о нас. Никто ничего точно не знает. Но не-
сомненно то, что мы здесь надолго. <…>

(87) 
Место расквартирования 21.04.41

<…> Кажется, Кай потратил втихаря немало спичек 26. Как ему удалось 
поджечь траву в  такую погоду? Так или  иначе, нужно в  будущем прятать 
от детей спички, не оставлять их в том числе и на курительном столике. Пе-
тер оказался очень внимательным. Меня очень радует, что в подобных слу-
чаях он уже демонстрирует зрелость. Наверное, он вообще одарен больше 
с практической стороны. Как думаешь?

<…> Снова Йенс доставляет много забот. Удивительно, однако, что он 
казался самым сильным из всех. Я бы внимательно за ним наблюдал и до-
ждался бы теплой весны, чтобы посмотреть, каким он станет. <…>

Что касается службы, то сейчас много дел. Поэтому, возможно, пару дней 
ты не будешь получать писем. Ты не должна из-за этого беспокоиться. <…>

(88) 
Место расквартирования 22.04.41

<…> Сегодня я реализовал свои талоны и на них купил три нижние ру-
башки (трикотажные) без рукавов, семь пар чулок (в память о моем ничтож-
ном поведении в Аахене), шелковый платок (чтобы спасаться от пыли) и шер-
стяной платок: все получилось 38 марок. Я думаю, это вполне недорого. <…>

<…> Особенно меня заинтересовал твой рассказ о самолетном обстреле. 
<…> Твой охотничий азарт теперь вознагражден. Но я тем не менее очень 

25 17 апреля 1941 г. 
Верховное командование 
Вермахта сообщило: 
«Как акт возмездия за воз-
душный налет британских 
ВВС на жилой и культур-
ный центр столицы Рейха 
в ночь на 10 апреля, 
в предыдущую ночь 
люфтваффе совершили 
крупный налет на британ-
скую столицу. Многочис-
ленные немецкие боевые 
эскадрильи в течение всей 
ночи сбрасывали на город 
взрывные и зажигатель-
ные бомбы. Благодаря 
хорошему обзору можно 
было наблюдать за эф-
фективностью проведенной 
атаки. В портовой части 
города и в других его 
частях уже с отлетом 
первой волны люфтваффе 
начались большие пожары, 
перекинувшиеся частично 
на другие места. Всполохи 
этого пожарища были 
видны уже с побережья, 
а частично даже с бель-
гийского побережья.
26 Кай устроил небольшой 
пожар.
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Вчера днем в деревне отбирали быков-производителей, о чем я расска-
жу сейчас подробнее, уверен, что  это будет интересно Петеру. Отбор про-
исходил под контролем государства и имеет целью увеличение производи-
тельности крупного рогатого скота. Отбираются только те быки, у которых 
есть «документы», то есть те, которые происходят от коров, дающих хоро-
шие удои. Вчера крестьяне пытались жульничать. Так получилось, что мно-
гие быки не были выбраны. С другой стороны, были и такие огромные эк-
земпляры, каких я до этого никогда не видел. Удерживали их при помощи 
носовых колец. Некоторые быки были награждены: хозяева должны были 
их  плотно покормить. Здесь принято пить «до  дна», то  есть выпивать все, 
что есть в стакане.

Так получилось, что в воскресенье мы прослушали по радио новые со-
общения, часто сменявшие одно другое. Тем временем кампания на берегах 
Греции закончена. Плохо тем, кто оказался там на юге. Но железная дорога 
разрушена, проехать можно только по  горным дорогам в  одном направле-
нии, в основном в сторону противника, поэтому, конечно же, почту не до-
ставляют. Если мы вступим в военные действия, ты должна это учитывать, 
если долго не будешь получать писем. <…>

(93) 
Место расквартирования 03.05.41

<…> сейчас, вечером, я  сижу в  своей более или  менее отапливаемой 
комнате, чтобы еще поболтать с тобой, напротив расположился мой денщик, 
ему тоже нужно теплое место. Снаружи по-прежнему бушует снег с дождем. 
Помимо главных улиц, то есть улиц, которые ведут на восток и на запад, бо-
ковые улицы абсолютно размыты, сверху грязный скользкий слой глины, та-
кой, что транспорт постоянно застревает. В общем и целом: ужасная погода! 
<…>

Сегодня получили замечательные новости: фантастическое количество 
потопленных судов в апреле и восстание в Ираке против Англии. Надеюсь, 
что мы не станем в это вмешиваться. Интересно, кто-нибудь хоть раз слы-
шал о воздушном флоте Ирака?

Наше денежное довольствие сократилось, стало меньше на  23 марки, 
чем было в Гамбурге. Хоть у меня с собой немало денег, я бы хотел обходить-
ся меньшим количеством. <…>

(94) 
Место расквартирования 05.05.41

<…> Воскресная речь фюрера и приглашение моей хозяйки к ужину по-
мешали мне вчера написать тебе письмо, сейчас я сижу в своем автомобиле 
в маленьком городке и ожидаю бургомистра, чтобы провести с ним перего-
воры. <…>

Речь фюрера снова была впечатляющей. С одной стороны, поразительны 
достижения армии и руководства, а с другой — ничтожные потери. Из речи 

оценкам, уже через 3–4 дня мы займем все греческие земли.29 Следующая 
цель — это Крит. <…>

В  остальном мы здесь снова обязаны сохранять секретность. Также 
ясно, что никакие сведения после смены позиций не должны разглашаться, 
даже в виде намека. Если ты по каким-либо причинам что-то узнаешь, ты 
не должна разглашать даже самые незначительные детали. Также не должно 
быть никаких упоминаний прежнего местоположения, собственно данных 
о  местах, где мы встречались во  время отпусков в  Рейхе, также подобные 
сведения о третьих лицах должны сохраняться в тайне. Так что, пожалуйста, 
будь осторожна!

Что касается здоровья, то я чувствую себя прекрасно. Нам всем, конеч-
но же, интересно, что будет дальше. Ходят всяческие слухи, о которых лучше 
не говорить. <…>

Прошу тебя также уведомить и Каля (Kahl) о вышеупомянутых обязан-
ностях сохранения тайны. <…>

(91) 
Место расквартирования 29.04.41

<…> Передай Петеру мою благодарность за письмо. Понимаю его злость 
по  поводу вскрытия писем. Детей нельзя слишком рано принимать все-
рьез. Я  прекрасно понимаю, что  ему гораздо интереснее послушать о  том, 
что происходит со мной, чем какие-то нравоучения. Но это не должно боль-
ше повторяться так часто. Я бы хотел гораздо больше рассказывать о своей 
жизни, но из-за соображений секретности этого делать не могу. Обязанность 
сохранять секретность должна восприниматься очень серьезно, я  прошу 
и тебя в том числе не сообщать никому и ничего из того, что я тебе пишу, 
ведь даже самые безобидные вещи могут привести к серьезным последстви-
ям, что я уже видел не раз в последнее время.

Новое место, где мы расположились, — это глухая деревня с крестьян-
скими домами. Воинскую команду разместили по несколько человек в ком-
нате. Наше казино располагается в местной пивной. Радио также есть, чтобы 
мы могли слушать новости. Хозяйка моей квартиры <…> это пожилая вдова 
(честно говоря, достаточно молодая) пятидесяти лет. Ее сын фельдфебель, 
по-видимому, на Балканах. Последняя весточка от него была одиннадцатого 
апреля. <…>

(92) 
Место расквартирования 01.05.41

<…> Где я обосновался, сообщить не могу. В любом случае, как оказыва-
ется, я хорошо устроился. <…> Каждый вечер мне подают чай, вчера вече-
ром ужинал яичницей с ветчиной. Я живу один в большой комнате в старом, 
ветхом, но чистом доме. Постель простая, но чистая и опрятная, я прекрасно 
сплю, жаль только, что тебя нет рядом.

29 После разгрома Юго-
славии немцы и итальянцы 
бросили все силы в Гре-
цию. Уже 23 апреля был 
подписан акт об общей 
капитуляции греческих 
вооруженных сил. 24 апре-
ля король Георг II вместе 
с правительством бежал 
на Крит. 27 апреля 1941 г. 
захвачены Афины.
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Моя новая обстановка  — это отлично обставленная комната, в  кото-
рой хорошо себя чувствуешь даже в ненастье. После официального визита 
с моей стороны хозяева квартиры <…> еще не показывались. Кажется, они 
меньше рады тому, что кто-то у них остановился, чем этому были рады жи-
тели предыдущей деревни, хоть их сын и помолвлен с дочерью брата Геринга.

<…> После того как я провел порученное мне занятие и сделал записи 
в дневнике, чувствую себя теперь снова гораздо свободнее…

(97) 
Место расквартирования 11.05.41

<…> Сегодня у меня был хороший и интересный день: до полудня были 
соревнования по стрельбе среди унтер-офицеров, в котором принимали уча-
стие и мы, шесть офицеров: я занял третье место после Дельфса и Шведта, 
так что пусть это и не так здорово, я могу быть вполне доволен.

Днем меня пригласили на кофе, где я познакомился с невесткой Геринга 
и ее дочерью. Ее муж, профессор Геринг, врач в Висбадене. Рассказала мно-
го интересного, особенно о  Германе (Hermann). Затем поездка по  местам 
военных действий в открытом автомобиле (по холодному ветру, несмотря 
на солнце) в теплом пальто, укрывшись толстым покрывалом, вечером был 
приглашен на ужин…

<…> Ты не думаешь, что я оптимистичен? Ты заблуждаешься. Я очень 
даже оптимистичен. Мы должны, естественно, предполагать, что будут во-
енные действия, которые, конечно, могут оказаться достаточно продолжи-
тельными. Но, разумеется, я не рассчитываю больше чем на 2–3 месяца! <…>

(98) 
Место расквартирования 12.05.41

<…> с  нетерпением ожидаю твоего письма от  09.05, которое должно 
было стать первым сообщением о  большой наступательной операции. Се-
годня я получил письмо и счастлив, что вы не пострадали. Хорошо, что ты 
решила уехать с детьми в Фархау (Farchau).

<…> Прежде всего передай семье Хеншель (Henschels) мою сердечную 
благодарность за то, что они готовы всех вас принять. Действительно очень 
великодушно с их стороны, ведь это добавит им немало хлопот.

<…> О  политическом положении ходят самые фантастические слухи. 
Лучшее, что можно сделать, это не распространять их. Ведь это лишь способ-
ствует беспокойству. И  даже если кто-то  узнает что-либо содержательное, 
то, во-первых, он не имеет права это разглашать, во-вторых, никто никогда 
не узнает, что это было именно так, а не наоборот. Прекрасно и важно то, 
что мы можем полностью полагаться на наше командование. Если сравнить 
наши потери в течение всей войны с потерями итальянцев (119 000 погиб-
ших и 180 000 пропавших без вести), тогда можно понять, насколько лучше 
наше командование оберегает нас. И этого должно быть достаточно, чтобы 
все преодолеть, полагаясь на командование и веря в конечную победу. <…>

стало, кстати, ясно, что  мы никак не  рассчитывали на  отступление Юго-
славии, также очевидно, что еще многие страны втянутся в войну, отсюда 
следуют два вывода: предстоит захват еще многих земель, и вряд ли война 
закончится к концу года. Для вас, жен, это особенно горько, но лучше сейчас 
узнать об этом, чем разочароваться впоследствии. Все это не исключает того, 
что решающие бои пройдут еще в этом году. Но лучше пусть война продлит-
ся на год дольше, чем если мы добьемся ее конца кровавыми жертвами.

Манера речи фюрера была снова очень властной. Был отмечен коварный 
нрав англичан. Черчилль, в сущности, прогорел. Даже если он и уйдет, пози-
ция англичан вряд ли изменится. <…>

(95) 
Место расквартирования 06.05.41

<…> В десять вечера я в своей новой квартире, в которой я живу со вче-
рашнего дня. Нас перевели в отдаленную местность, где до сих пор в дожд-
ливую погоду <…> состояние дорог такое же, как в Польше. Я разместился 
у зажиточного крестьянина, чуть ли не крупного землевладельца, жена кото-
рого оказалась двоюродной сестрой моей предыдущей квартирной хозяйки. 
Два сына на войне. Один из них офицер авиации. Пока что, кроме формаль-
ного знакомства, мы общались немного. <…>

Сегодня я для разнообразия снова присутствовал на заседании военного 
трибунала, где рассматривались очень интересные, в том числе и с правовой 
точки зрения, дела. Затем был обед в штабе дивизии, где я даже имел честь 
сидеть за одним столом с генералом. <…>

Я  тебе еще  ничего не  сообщал о  конноспортивных соревнованиях на-
шего подразделения, которые проходили в прошлое воскресенье на старом 
месте? Было множество роскошных лошадей <…> Фантастическими были 
и сами номера. Все движения были необыкновенно четкими. В конце была 
демонстрация всей батареи во главе с трубами и литаврами, все на белых 
лошадях, имеются в виду не только белые лошади, но и те, у которых шерсть 
изначально, например, серая, но со временем становится белой, независимо 
от породы. <…>

(96) 
Место расквартирования 08.05.41

<…> Вчера я узнал, что мешки с почтой пролежат несколько дней. Воз-
можно, такие задержки объясняются цензурой переписки. Так или  иначе, 
снова приказано сохранять конфиденциальность, даже стенография катего-
рически запрещена! Это касается даже, например, сведений о третьих лицах. 
Нельзя написать, например, что услышал о том, что X сейчас находится в Y. 
Это неудобно, но необходимо и будет донесено до каждого. <…>

Все, что ты пишешь о детях, в общем и целом меня очень радует. Как здо-
рово, что у вас хорошая погода и дети, особенно Йенс, могут много времени 
проводить на улице. У нас же погода просто отвратительная. <…>
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Фотографии из архива семьи Хармзенов (ФРГ)
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Пюппи (Püppi). За Йеннеля ты можешь написать на открытке, что он сам 
захочет сказать. В общем, я надеюсь, что ты все понял.

О себе я не могу рассказать много нового. Мы снова переезжаем и, таким 
образом, переезжаем в новое место расквартирования.

Сегодня наконец‑то была теплая солнечная, но ветреная погода. Здесь, 
к слову, очень плохая почва, особенно для пшеницы, свеклы, капусты, кроме 
того, мака, рапса (для масла), тмина и прочего. Для хорошего урожая зерно 
здесь даже вскапывают руками. Конечно, этим занимается дешевая рабочая 
сила, сезонные работники, как их называют, приезжают всегда на время, ко‑
гда проходят работы, а на зиму они снова уезжают домой.

Итак, мой любимый, большой, старший мальчик, я желаю тебе и твоим 
младшим братьям хорошо провести время в Фархау. Сердечный привет так‑
же Тее и Ирмгарду, кроме того, Хорсту‑Фолькеру (Horst‑Volker) и Ане‑Бирке 
(Anja‑Birke), твой папа.

(100) 
Место расквартирования 14.05.41

<…> сегодня снова не получил от тебя письма, но это и понятно, ведь 
я снова в пути и завтра снова заночую в новом месте. Все кажется подготов-
кой к мирному времени. <…>

Я думаю, что это письмо будет у тебя в руках в воскресенье. В воскресе-
нье должен быть День матери. Мы знаем, что этот день, особенно первона-
чально, возник как бизнес-идея и не нужен людям, для которых уважение 
матерей является само собой разумеющимся, как, например, для нас. Но это 
тем не менее хороший повод для меня, раз я не могу сообщать о внешних 
вещах, поговорить с  тобой об  этом. Кое-что  особенное в  этом есть! Я  так 
сильно уважаю всех матерей, я так сильно хочу, чтобы наши дети восприня-
ли это чувство.

(101) 
Место расквартирования 15.05.41

<…> сегодня я  пишу тебе письмо, сидя за  «нашим» столом в  казарме, 
куда мы были переведены сегодня. Я пишу за «нашим», потому что я делю 
комнату, собственно, это комната фельдфебеля, с одним товарищем. Я знал 
его еще в Гамбурге, где мы как раз были ефрейторами. <…> Я думаю, что мы 
хорошо поладим. Местность, конечно, совсем другая, но в  принципе все 
как и было в Гамбурге, и здесь проезжает мимо трамвай, да и название ка-
зарм то же, что было в Гамбурге. Все мы, офицеры, живем вместе в казарме, 
даже Д. [Дельфс], чему мы все очень удивляемся. Сколько мы здесь пробу-
дем, не известно никому. Да и политическая ситуация нам, маленьким лю-
дям, как  и  прежде, абсолютно не  ясна, отсюда и  берутся многочисленные 
слухи. <…>

Сейчас мы хотим немного прогуляться и затем рано лечь спать, прошлой 
ночью мы совсем не спали. <…>

(99) 
Место расквартирования 13.05.41

<…> Так как сегодня я не получил от тебя писем, я предполагаю, что се-
годня утром ты отправилась в Фархау, я направляю и это письмо туда, в наде-
жде, что так ты его получишь быстрее. Сегодня в качестве замены обычному 
письму пришла твоя воскресная посылка от 04.05. Уже девять дней, как мы 
в пути. Пирог прекрасно сохранился, на вкус он замечательный. Единствен-
ный недостаток в том, что он в то же время очень питательный. <…>

Что касается остального, то мы все еще под впечатлением от шага Гесса 30, 
который вряд ли кто-либо мог считать возможным. Он явно слетел с кату-
шек. Поначалу я надеялся, что речь пойдет лишь о попытке самоубийства, 
но сегодня мы получили другие сведения. Объективно: дезертирство. Субъ-
ективно: никакой вины? Просто непостижимо. Вряд ли можно себе предста-
вить, что душевнобольной может сам пролететь 1800 километров и прибыть 
в нужное место 31. Лишь идея фикс!? Вся эта ситуация просто несчастье на-
ционального масштаба! Мы надеемся лишь на то, что он не имел сведений 
или знал лишь немного о будущих операциях, ведь иначе англичане немало 
выведают у этого уже откровенно ненадежного человека.

Хуже всего в этой ситуации самому фюреру. Одного за другим он остав-
ляет своих последователей позади себя. Он всегда будет одинок. Из его сто-
ронников лишь Герман (Геринг) все еще рядом. Как же жаль фюрера. Этот 
удар может для нас всех стать лишь поводом еще больше доверять ему и под-
чиняться его приказам. Что об этом думаешь ты? <…>

Кроме этого, не могу сообщить ничего нового. У меня, как и прежде, все 
хорошо. Время от времени случаются мелкие неприятности. Я много сплю, 
теперь пью мало, мы все стали очень серьезны. <…>

Место расквартирования 14.05.41

Мой дорогой, взрослый Петер,
судя по тому, что я узнал от мамы, вы все хотите переехать в Фархау. Так 
как мне ничего не говорили о том, что ты не едешь, я предполагаю, что ты 
тем временем уже прибыл на место, и поэтому я пишу тебе именно туда.

Прежде всего, мой любимый мальчик, спасибо тебе за то, что ты в по‑
следнее время стал писать чаще. Особый повод для моего сегодняшнего пись‑
ма — это День матери, который, насколько я знаю, должен быть в воскре‑
сенье.

Вчера у нас в столовой можно было купить открытки ко Дню матери, 
и  тогда я  подумал, что  было  бы очень мило, если  бы вы, пять мальчиков, 
подарили маме по  открытке. За  Харма и  Хеннинга, которые сами ничего 
еще не могут сказать, я уже кое‑что написал. Ты и Кай должны сами что‑ни‑
будь придумать и  написать на  открытках, на  которых написаны ваши 
имена. Это должна быть лишь пара слов, которыми вы выскажете любимой 
маме, как вы ее любите и как вы ей благодарны за ее заботу и старания. Кай 
может сам написать все, что он хочет сказать, но ты ему в этом, возможно, 
поможешь. Маленькая девочка на его открытке может быть его подружкой 

30 Рудольф Гесс (1894, 
Александрия — 1987, 
Западный Берлин) — го-
сударственный и полити-
ческий деятель Германии, 
заместитель фюрера 
в НСДАП и рейхсминистр 
без портфеля. В 1941 г. 
в одиночку, тайно 
от немецкого руковод-
ства совершил перелет 
в Великобританию с целью, 
по его словам, убедить 
британцев заключить мир 
с нацистской Германией; 
был арестован британски-
ми властями и пребывал 
в плену до окончания 
войны, затем был передан 
Международному военно-
му трибуналу.
31 Сенсационный перелет 
видного гитлеровца 
в Великобританию 10 мая 
1941 г. положил 
конец его политической 
карьере и одновременно 
породил одну из главных 
исторических загадок XX в., 
обросшую многочисленны-
ми конспирологическими 
теориями.
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из-за чего все невероятно усложняется. Вчера утром и днем я воспользовал-
ся возможностью погулять по окрестностям и подышал воздухом при хоро-
шей весенней погоде. Что касается остального, то у меня все очень хорошо. 
Только казарменная жизнь имеет две стороны. Утешительно то, что из ка-
зарм можно выйти и хорошо прогуляться.< …>

(106) 
22.05.41

<…> Каким милым было поздравление Кая с Днем матери, остальным 
я  вдвойне сочувствую, жаль, что  мое письмо с  инструкциями для  Петера 
пришло слишком поздно.

<…> Сегодня я  должен был совершить замечательную служебную по-
ездку по  окрестностям. Поля покрыты первой свежей зеленью, а  березы 
первыми нежными листьями. Теплое солнце, холмы, поля, леса, берег — все 
складывается в пейзаж мирного времени! (от которого мы (конечно, с нашей 
точки зрения, с  позиции простых людей) находимся, к  сожалению, очень 
далеко). Кроме того, мы проезжали через деревню; поместье, находящееся 
здесь (а здесь в основном располагаются большие поместья), принадлежало 
Кайзеру и сейчас, наверное, принадлежит ему 33. Все здесь идеально чисто: 
и красивые дома, и даже мелкие сараи. Во время этой поездки у нас еще сло-
мался карбюратор, мой умелый водитель смог, пускай и не с первого раза, 
устранить эту поломку.

Сегодня вечером будет общий офицерский обед, для  которого я  мог 
кое-что «организовать». К сожалению, нам здесь не хватает ранних свежих 
овощей.

<…> Вот такие повседневные или не просто повседневные маленькие со-
бытия. Кроме того, скажу еще о ежедневном раздражении от бумажной во-
локиты и, что еще хуже, от ненадежности подчиненных. Временами их есть 
за что просто выгнать.

Кстати, вчера вечером мы той же троицей снова прогулялись по холмам 
за городом. С самой высокой «горы», с обелиска, был широкий обзор, и мы 
могли наблюдать темно-красный закат.

Теперь я с большим интересом читаю Es began in einer Mittsommernacht 34. 
<…>

(107) 
Место расквартирования 23.05.41

<…> сегодня с 7 утра и до половины седьмого вечера я бегаю без пере-
дышки, чтобы должным образом выполнить все поручения. «Бумажная во-
локита» здесь должна писаться с большой буквы; не то чтобы она была аб-
солютно бесполезной, но она очень досаждает тому, кому приходится в нее 
ввязываться. Но зато так пролетают дни простоя.

<…> Сейчас мне просто необходимы мои плавки, напиши, пожалуйста, 
в  Аренсбург (Ahrensburg), чтобы они прислали мне их как  можно скорее. 

33 Поместье Ромин-
тен — охотничья усадьба 

кайзера Вильгельма II; 
после Первой мировой 
войны принадлежала 

государству. В настоящее 
время поселок Краснолесье 

в Нестеровском р-не  
Калининградской обл.

34 Роман норвежского дра-
матурга, поэта, писателя 
О. Гульвага (Olav Gullvag, 
1885–1961), опублико-

ванный в 1937 г.

(102) 
Место расквартирования 16.05.41

<…> Как раз читаю в Hamburger Zeitung огромный список из 209 жертв 
воздушной бомбардировки англичан, и тут же некролог лейтенанта одного 
из противотанковых подразделений, Глиницки (Glienicki), нашего бывшего 
сослуживца. Обе новости меня просто потрясли. Судя по твоим новостям, 
в Гамбурге тоже дела обстоят плохо.

<…> посылаю тебе два не постановочных, а настоящих снимка по пути, 
«где-то в Германии». Они, однако, вполне милые. Не правда ли? Кстати, после 
того как эти снимки были сделаны, во сне мне вставили в рот сигару, я послуш-
но закрыл рот, а после того, как ее зажгли, я проснулся под всеобщий смех.

К слову, ты не открывала еще ни одного письма, которое бы ни о чем не со-
общало. <…>

(103) 
Место расквартирования 17.05.41

<…> Солнечный вечер, я сижу у окна в своем кабинете, отсюда видно не-
большие кусты и форсайтии 32, которые показывают первую робкую зелень 
и  желтизну, также видно въезд в  казармы, за  которыми туда-сюда бродит 
часовой. Я сижу здесь, чтобы продолжать еще весьма значительную бумаж-
ную волокиту. <…>

Вчера вечером я с моими товарищами по комнате ходил в кино на фильм 
«Шведский соловей» (по сценарию Йенни Линд и писателя Андерсена). Ни-
чего особенного, но, поскольку мы уже давно отвыкли от таких вещей, хоть 
какое-то  разнообразие. Еженедельное обозрение, как  всегда, интересное. 
Сегодня вечером мы снова, возможно после прогулки, пойдем в город, что-
бы снова «хорошо» поесть. <…>

(104) 
Место расквартирования 19.05.41

<…> вчера пришло твое первое письмо из Фархау… Тысяча благодарно-
стей тебе за то, что, несмотря на все заботы, ты так быстро села за письмо…

…Вчера был прекрасный день. Сначала двухчасовая прогулка на  паро-
ходе, потом купание и красивейший берег с множеством деревьев. И нако-
нец-то  действительно солнечный весенний день. Это было просто замеча-
тельно! И как же хочется, чтобы можно было показать тебе все это. <…>

(105) 
Место расквартирования 20.05.41

<…> Моя деятельность сейчас  — это сплошная бумажная волокита. 
Я должен прямо сейчас связаться с бесчисленными розничными торговцами, 

32 Форзиция 
(лат. Forsythia), 
также форсайтия, — род 
кустарников семейства 
маслиновых.
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На мой взгляд, взгляд профана, развитие событий будет таково: когда Крит 
будет захвачен, мы попытаемся, при поддержке Франции, наступать на Еги-
пет с  трех сторон (со  стороны Сирии, Северной Африки и  Крита). Таким 
образом, в то же время удастся вынудить Англию перевести значительные 
части своего флота в Средиземное море и пожертвовать ими. Мне кажется, 
так можно будет добиться того, что  однажды будет предпринята высадка, 
которая приведет к дальнейшему ослаблению Большого Флота 38. Что будет 
с нами, известно лишь богам. <…>

(110) 
Место расквартирования 27.05.41, 21:00, на террасе

<…> после недолгого отсутствия почты сегодня я  обрадовался твоим 
письмам вдвойне. Меня удивляет то, что в солнечную теплую весеннюю по-
году у тебя снова случился ишиас. Пора принять серьезные меры. <…> Ты 
принимаешь радоновые ванны Обершлеме (Oberschlemе)? <…>

Только что  пришли печальные вести о  смертельной битве «Бисмар-
ка»39. Какое мужество и какая самоотверженность! Какое это, должно быть, 
страшное чувство, оказаться зажатыми со  всех сторон и  подвергаться же-
стоким атакам. Вряд  ли можно надеяться, что  последние выжившие и  об-
ломки судна (вряд ли останется что-то большее) окажутся в наших руках. 
Англичане будут трубить о доказательствах «своего мирового господства».

<…> Прекрасно понимаю, что ты снова через восемь дней чувствуешь 
тоску по дому и по саду с прекрасными цветами. <…> С другой стороны, мне 
кажется очень милым, что Кекс оказала тебе такой теплый прием. Запасы ее 
наверняка истощаются. Поприветствуй ее от меня. <…>

(111) 
Место расквартирования 12.06.41

<…> после того как до вчерашнего дня 3–4 недели была замечательная 
теплая солнечная весенняя погода, начался сильный проливной дождь. Су-
хая земля жадно впитала в себя влагу. После этого был очень свежий воздух. 
Сегодня ночью было тепло, чем мы смогли насладиться в полной мере, ведь 
спать мы легли только в четыре утра. Сегодня утром, в 8 часов, мы просну-
лись при проливном дожде и резкой перемене погоды, при этом очень хо-
лодно, так холодно, что даже пока я сидел в машине, в ожидании встречи, 
мои пальцы окоченели. Поэтому такой плохой почерк.

<…> В остальном у меня все хорошо. Я здоров и бодр, если не считать 
того, что  вчерашний день начался с  чиханий, а  сегодня утром у  меня был 
нистагм. Надеюсь, что хуже не станет.

Я надеюсь, что ты, после твоей поездки, благополучно вернулась в Фар-
хау. С какой радостью я вспоминаю те замечательные 14 дней, которые мы 
провели там вместе. <…> Прежде всего я теперь хочу, чтобы ты написала 
мне, как там дети. <…>

38 Флот Великобритании.
39 «Бисмарк» — линкор 

немецкого военного флота, 
названный в честь первого 

канцлера Германской 
империи О. фон Бисмарка. 

Принят на вооружение 
в 1940 г. Во время своего 

единственного похода 
в мае 1941 г. потопил 

британский флагман, 
линейный крейсер Hood. 

Потоплен британским 
флотом 27 мая 1941 г. 

Из 2220 членов команды 
«Бисмарка» погибли 

2004 человека.

Спортивные брюки тоже. Уже совсем скоро у  нас появится возможность 
купаться, а пока мы не на вражеской территории, стоит все-таки скромно 
прикрывать свои ценнейшие части тела. Может, у  тебя получится заодно 
прислать мне еще и какую-нибудь интересную книгу. Журналы я тоже полу-
чал еще только от 1 мая. Пришли мне следующие номера, пожалуйста. Тебе 
будет легче их найти в Ратцебурге (Ratzeburg), чем мне здесь, ведь мы снова 
собираемся перемещаться в деревню.

<…> Тем временем уже был обед, после которого я отправил своего сно-
ва пьяного фельдфебеля спать, что заняло много времени, ведь я пытался 
сделать это по-хорошему, и я могу продолжить писать. <…>

(108) 
Место расквартирования 25.05.41

<…> воскресным утром я  сижу на  высокой террасе отеля и  смотрю 
на  расположенную внизу, на  холмах, деревню и  на  окрестности: это наше 
новое место пребывания, куда мы перебрались вчера. Все офицеры штаба 
живут в этом отеле, остальные на частных квартирах. Здесь можно было бы 
хорошо отдохнуть летом. Позади начинаются леса и холмистая местность…
мирное утро, вряд ли можно представить себе более спокойное. Лишь толь-
ко наше пребывание может напомнить о войне.

Вчера снова сообщили о важных событиях. Воздушно-десантные войска 
атаковали Крит, и  теперь западная его часть надежно захвачена нами! Ка-
кое мужество, какая отвага, какая самоотверженность снова воспитываются 
и какая это хорошая подготовка для еще более высоких целей! А кроме того, 
огромный успех нашего линкора, который некоторые из  нас недавно слу-
чайно видели 35. Наряду с этим первые жертвы, которые никого не оставили 
равнодушными: Прин (Prien)36 и Гранат (Granat). И в этой войне погибают 
самые отважные, из-за встречи с умелым врагом или из-за неудачных обсто-
ятельств, которые ведут их к гибели.

Мы сами по-прежнему не знаем, что будет дальше, можем лишь ждать. 
Секретность еще больше ужесточилась. <…>

(109) 
Место расквартирования 26.05.41

<…> в конце долгого дня, который начался без пятнадцати пять, я сижу 
в одной из красивых комнат нашего отеля, сейчас 22:15 <…> До недавнего 
времени мы сидели на нашей великолепной террасе, играли в скат 37 и одно-
временно наслаждались великолепным красочным закатом. Сегодня утром 
мы долго были в окрестностях, я тем временем занимался своими рутинны-
ми делами. Днем выспался, а затем снова поехал по делам по этой красивой 
местности. <…>

Политическое развитие своеобразно. У меня такое впечатление, что бу-
дет принято предварительное решение по  Англии на  Ближнем Востоке. 

35 24 мая 1941 г. бри-
танский линкор Prince of 
Wales и линейный крейсер 
Hood пытались воспре-
пятствовать германскому 
линкору Bismarck и тяже-
лому крейсеру Prinz Eugen 
прорваться через Датский 
пролив в Северную 
Атлантику. В результате 
линейный крейсер Hood 
был потоплен вместе 
с адмиралом Л. Холландом 
и 1415 членами экипажа.
36 Гюнтер Прин (1908–
1941) — один из самых 
результативных немецких 
подводников времен 
Второй мировой войны.
37 Популярная карточ-
ная игра, возникшая 
в Германии в конце XVIII — 
начале XIX в. на основе 
нескольких старинных игр. 
В 1886 г. в Альтенбурге 
состоялся первый Конгресс 
ската, на котором были 
утверждены правила игры. 
Играют в скат втроем 
(существуют варианты 
для 4–6 игроков), одной 
колодой карт в 32 листа.
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(115) 
Место расквартирования 16.06.41

<…> после того как мы снова легли спать в четыре утра, у меня совсем 
мало времени, чтобы написать тебе. Поэтому снова придется ограничиться 
лишь коротким приветом. У меня все хорошо. У меня (пока еще) есть кро-
вать. <…>

(116) 
Место расквартирования 17.06.41

<…> как же я рад твоему письму, которое мне только что выдали на по-
левой почте.

Вчера вечером в кино, в деревне, в которой мы сейчас разместились, по-
казывали фильм «Вечный жид» (Der Ewige Jude)43. Фильм выполнен доволь-
но хорошо. <…> Сцены насилия в конце становятся просто отвратительны. 
Одной было вполне достаточно, особенно в таком переполненном и душном 
зале. Поэтому я на двух других сценах закрывал глаза. Но все равно каждый 
должен увидеть этот фильм.

<…> Сегодня мы сможем поспать снова только половину ночи. И сно-
ва у меня будет время вспомнить счастливые 14 дней, которые мы провели 
вместе. <…>

(117) 
Место расквартирования 19.06.41

<…> сейчас полдень, я сижу в одной из комнат квартиры нашего отде-
ления (сам я  живу у  учителя), чтобы написать тебе, пока я  не  отправился 
получать продовольствие. С половины четвертого и до девяти я успел хоро-
шенько поспать в своей новой квартире. Сегодня день отдыха. Передо мной 
на открытом окне стоит радио таким образом, чтобы и во дворе его было 
слышно. Играет милая, немного сентиментальная, побуждающая к размыш-
лениям о жизни музыка.

Весна переходит в лето, нас окружают цветущие сады этой плоской мест-
ности, и мы не имеем никакого представления о том, что будет в последую-
щие дни. Все взволнованы страшными событиями, но я счастлив и горжусь 
тем, что являюсь их частью. Я никогда не был неблагодарен за свою жизнь, 
но, будучи солдатом, жизнь видится в другом свете. В нынешних условиях 
нас вырывают из равномерной обывательской рутины, и в постоянных из-
менениях мы остаемся молоды.

В моей вчерашней квартире, в небольшом городке, меня приняли наи-
лучшим образом. Хозяева приглашают меня на кофе и ужин, хотя сами они 
живут бедно. По поводу продолжительных обязательств по расквартировке 
они говорят, что рады иметь возможность помочь. Так что все люди очень 
отличаются друг от друга.

43 Антисемитский 
пропагандистский фильм. 

Режиссер Ф. Гиплер; 
премьера состоялась 

28 ноября 1940 г.

(112) 
Место расквартирования 13.06.41

<…> снова я  сижу в  своей машине, теперь уже при  хорошей погоде, 
и жду встречи. <…>

Накануне я почти не спал. Постепенно к такому привыкаешь. Я очень 
часто в пути, и днем редко удается передохнуть. <…> сегодня прими лишь 
такой небольшой привет. <…>

(113) 
Место расквартирования 14.06.41, 12:25

<…> пока лишь пять минут свободного времени. Возможно, позже бу-
дет еще. Я сижу в своей большой комнате, которая первоначально предна-
значалась для командира, и собираюсь по делам, которые теперь занимают 
много времени. Вчера днем был небольшой дождь, а сегодня сильный. Благо 
для иссушенной земли.

Вчера вечером после дневного сна прогулялись по  территории. Здесь 
много примечательных старых строений, в  том числе старый замок, о  су-
ществовании которого я  даже не  подозревал. Сегодня и  завтра мы хотим, 
если будет время, продолжить нашу экскурсию. Что  касается меня лично, 
то я здоров и бодр <…>

Как у вас дела? Я уже давно не получал новостей, очень жду их. <…>

(114) 
Место расквартирования 15.06.41, воскресенье, 12 часов

<…> Сейчас я  сижу за  столом в  своей комнате в  казарме, все дела за-
кончились, и  у  меня есть время написать тебе. Вчера я  вернулся только 
в полпятого и сразу лег спать на свою жесткую кровать, на которой я сплю 
в спальном мешке и еще накрываюсь одеялом. Так что по ночам мне теп-
ло. Вечером я  попытался достать билет в  театр на  «Марию Магдалину», 
но  у  меня не  получилось, так как  билеты были раскуплены. На  фильм 
«Оперетта» (Operette)40 мне также не удалось попасть, но все-таки я нашел 
билет на  фильм «Юнгенс» (Jungens)41. В  фильме играют ребята из  гитлер-
югенд, и создан фильм тоже для них, разве что такая идеальная молодежь 
еще  должна появиться на  свет и  быть воспитана. Интересно, что  фильм 
снимали в  Данциге и  на  Куршской косе. <…> Еженедельное обозрение, 
как всегда, интересное, особенно фотографии о. Крит, который до сих пор 
стоил самых больших потерь, которые тем не менее ничтожны перед лицом 
целей и успехов.

<…> долг снова зовет. Сегодня вечером снова буду думать о тебе в пути 42. 
<…>

40 По-видимому, речь 
идет о фильме В. Форста, 
снятом на Венской кино-
студии, премьера которого 
состоялась 20 декабря 
1940 г.; первая часть т. н. 
Венской трилогии Форста.
41 Фильм режиссера 
З. А. Штеммле; премьера 
состоялась 2 мая 1941 г.
42 С 15 июня 1941 г. 
дивизия начала безоста-
новочное передвижение 
на Восток.
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Вчера вечером я снова получил большую почту. От всего сердца благода-
рю тебя за то, что ты мне снова так подробно обо всем написала. <…>

Хеннинг, похоже, хочет быстро восполнить задержку в своем развитии. 
Интересно, как  он пытается теперь проявить свою волю. Да, воспитание 
определенно должно начинаться вовремя. Отставание в развитии Харма уже 
точно позади, теперь он развивается нормально. <…>

Меня очень успокоило то, что Йенсу снова лучше. С Кайем, как и раньше, 
трудно. С этим нам придется смириться раз и навсегда. Его оправдательный 
рассказ в принципе смешон. Конечно, речь идет лишь о доводах разума. <…>

<…> Я счастлив знать, что вы в безопасности, за меня тебе не стоит бес-
покоиться. <…>

(121) 
23.06.41

<…> сейчас одиннадцать утра, я  нахожусь в  крестьянском поселении 
на обочине дороги, в болотах, куда мы переместились, трясясь в автомобиле, 
вчера вечером, в двенадцать. Врага пока не видно. С недавнего времени мы 
слышим далекие артиллерийские выстрелы. Мне очень интересно, как  по-
ведет себя население, и прежде всего молодежь, территорий, захваченных 
Россией (против нашей воли)47. В остальном нашей армии будет удобно идти 
вперед. Говорят о немалых успехах, причем, естественно, не ясно, насколько 
эти слухи преувеличены. Вчера я много ездил и видел войска на марше. Про-
сто фантастика, насколько все взаимосвязано и как, несмотря на страшный 
опыт, все осуществляется в тишине, без волнения и криков.

Прошлой ночью я испытал всю прелесть резинового матраса и спально-
го мешка. О квартире уже и думать нечего. Кто-то нашел сарай для сена, где 
я смог мягко улечься, хотя мне мешала сенная лихорадка и тучи болотных 
мошек. Под утро мне пришла прекрасная мысль закрыть лицо гимнастеркой, 
так что мне ничего не мешало. Мы спали до половины девятого, плотно по-
завтракали, а теперь ожидаем последующих приказов.

В остальном у меня все хорошо. Настрой у армии хороший. Все рады, 
что  наконец-то  это началось. У  всех такое чувство, что  война с  Россией 
в  первую очередь нужна для  того, чтобы можно было свободно бороться 
с Англией. Все мы с нетерпением ждем новостей о первых днях. Вражеских 
самолетов мы пока что вообще не видели. <…>

(122) 
На фронте 24.06.41

<…> сейчас полдень, и я сижу на камне между двумя деревьями, справа 
от меня наша палатка, в которой мы, офицеры, и штаб спали прошлые пол-
ночи. Вокруг нас поля <…> снова картина полного умиротворения, если бы 
не канонада вдалеке и не лежало несколько тел русских. Вот так вживаешься 
в войну.

47 В 1940 г. самосто-
ятельные государства 

Латвия, Литва и Эстония 
были заняты советскими 

войсками, а после 
«выборов» присоединились 

к Советскому Союзу.

<…> Вчера я  провел приятный день с  доктором Нибуром (Niebuhr)44, 
произвел разведку соседствующих водоемов (которые подобны ранее упо-
мянутому Куршскому 45). Вересковые пустоши и болота. Над этим освещен-
ное солнцем голубое небо. Рыбацкие лодки, подобные тем, что  в  недавно 
увиденном фильме. А в остальном люди здесь прекрасны: высокие, сильные, 
красивые женщины, дети с русыми волосами. Замечательный день!

Прямо сейчас передают, что  наконец-то  заключен договор о  дружбе 
с Турцией, который мы так ждали. Отлично! Конечно, это потребовало дол-
гой предварительной работы, но  это очередной шаг вперед! Мы снова от-
правляемся в поход?

В  остальном все о’кей, здоров и  бодр. Небольшой нистагм и  насморк, 
но терпимые! <…>

(118) Открытка 
Место расквартирования 21.06.41

<…> Сегодня обойдусь открыткой, была опять очень короткая ночь. 
У меня все хорошо, Здоров и бодр. Вчера охотились на оленеподобных жи-
вотных, которые здесь все еще водятся, но, к сожалению, не увидели ни од-
ного. Зато мы сидели в засаде Германа (Геринга)46. <…> Что касается осталь-
ного, то мы сейчас у черта на куличиках. <…>

(119) 
Место расквартирования 21/22.06.41

<…> У меня все хорошо. Все мысли сейчас о тебе. Передаю тебе привет 
от всего сердца. <…> Только что получил два твоих письма от 16 июня, одно 
из Ратценбурга, другое из Аренсбурга, затем два журнала. Тысячи благодар-
ностей! <…>

(120) 
Место расквартирования 22.06.41

<…> сейчас, после долгих раздумий и  колебаний, жребий брошен. То, 
в чем за последние дни подготовки появилась уверенность, случилось: вой-
на с Россией. Для тебя это уже вряд ли новость. Но я думаю, что сегодня, 
воскресным утром, многие попадают со стульев. <…>

Со вчерашнего вечера я нахожусь в хозяйственной усадьбе, но у меня 
есть даже кровать, а под покровом ночи будет перевезено продовольствие 
для  армии. <…> То, что  это начнется, я  знал еще  вчера. Я  встал без  пят-
надцати четыре и  со  стороны неприятеля услышал артиллерийский огонь 
и рев моторов самолетов. Собственно, пришло время. Теперь иногда вдалеке 
слышны выстрелы и изредка рев моторов. В усадьбе все идет своим чередом: 
картина глубокого спокойствия и мира.

44 Врач.
45 Куршский залив подобен 
Финскому, находится 
на севере Восточной 
Пруссии.
46 Имеется в виду 
охотничье поместье 
Вильгельма II Роминтен, 
которое с 1936 г. исполь-
зовал Г. Геринг. На краю 
Роминтенской пущи он 
построил новый охотничий 
домик (взорван в октябре 
1944 г. при приближении 
Красной армии).
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(124) 
На фронте 27.06.41

<…> сейчас четверть девятого, я сижу перед сараем для дров, откуда от-
крывается прекрасный вид. Мы ждем приказа продолжить марш, <…> вчера 
вечером мы выдвинулись в 10 утра и оказались тут сегодня утром, в 11. Было 
много остановок, на которых мы уже привыкли спать. Мы беспрерывно дви-
жемся вперед. В  ближайшие дни будут новости, которые поразят родину. 
Пока что мы сталкивались лишь с рассеянными частями противника, кото-
рые разбежались по лесам. Пока что они почти не оказывают сопротивления. 
По пути мы видели сегодня немало следов войны, в том числе несколько бро-
невиков, подстреленных одним из наших эшелонов. Другая крупная часть, 
вероятно, под впечатлением, сбежала из танков. Наша дивизия понесла по-
тери, но относительно небольшие. <…> У нашей части пока что потерь нет.

<…> Население Литвы радуется нашему приходу. Они измучены русски-
ми. Уже четверть года население принудительно депортируют, скот увозят 
и т. д. В остальном пыль, пыль, пыль! <…>

Вчера я был так рад! Получил письма от тебя и от Петера от 19 и 20 июня. 
<…>

(125) 
На фронте 28.06.41

<…> смеркается, сейчас полдесятого, пишу тебе это короткое письмо, 
чтобы сказать, что у меня все хорошо. Прошлой ночью мы были в пути с де-
сяти до пяти утра, затем снова с восьми до двенадцати, вперед, вперед. Все 
уже до смерти устали. Но нам стоит молчать, если посмотреть на достиже-
ния пехоты, которая преодолевает все расстояния пешком. Завтра появятся 
первые новости! Мы здесь знаем больше, чем знают на родине, но все равно 
мало.

Сегодня наша часть должна была выполнить интересное задание, но оно 
было отменено, так как  его выполнили уже в  другом месте. Рыцарский 
крест 48 для Дельфса пока что, к сожалению, ускользнул. <…>

(126) 
Воскресенье 29.06.41

<…> сейчас четверть десятого, воскресный вечер, я сижу у входа нашей 
большой палатки. Я тут один. Остальные ушли, поэтому я в тишине. Сегод-
ня был первый день отдыха за последние 16 дней, а точнее, ночей пути, этот 
отдых действительно всем был необходим. Сон по  три-четыре часа очень 
утомляет. И завтра ночью мы тоже сможем отдохнуть.

Мы находимся в двух километрах от крупного по здешним меркам горо-
да. Все забито солдатами, потому что здесь пересекаются маршруты подраз-
делений. Я там был сегодня два раза. Множество деревянных домов. Выше 

48 Высшая награда Третье-
го рейха (одна из степеней 

Железного креста).

Тем временем мне нужно сделать очень многое, и сейчас я отправляюсь 
в путь. <…> Моя сенная лихорадка сейчас в полном расцвете. <…> Вчера 
Нибур сделал мне инъекцию кальция. <…> пока что, к  сожалению, не  по-
могло. <…>

(123) 
На фронте 25.06.41

<…> Последнее письмо мне пришлось внезапно прервать из-за получен-
ного из штаба приказа к действию. Мне пришлось взять на себя управление 
целым обозом, и только сегодня, после того как, к счастью, наладилась ра-
диосвязь, днем я смог связаться со штабом. Вообще, конечно, невероятно: 
я не знал, где Дельфс, он не знал, где я, а через этот вызов в эфире мы смог-
ли снова найтись. Я должен был весь день висеть на телефоне, чтобы могли 
дойти звонки, возможно, предназначенные мне, поэтому я очень многое ус-
лышал, из чего я сделал вывод, что был жестокий бой за речную переправу. 
Ввод в действие нашей части казался излишним. А вообще, переправа необ-
ходима, теперь мы снова быстро наступаем. В общем, мы, очевидно, еще да-
леко. Об успехах нам известны лишь слухи. После сводки Вермахта, кажется, 
еще предстоит немало узнать. Как обычно, теперь пройдет несколько дней, 
пока что-либо скажут, иначе противник слишком много сможет узнать о на-
ших намерениях. <…>

Самолетов с вражеской стороны вообще практически не видно. Самих 
врагов я видел совсем мало, да и то мертвых. То ли они пытались бежать, 
то ли их вообще мало, мы не знаем.

Вот настоящая катастрофа: отвратные дороги и  жуткая пыль. Улицы 
здесь в  основном  — это просто лишь местами широкие, песчаные доро-
ги, где пыль поднимается такими густыми облаками, что  не  видно ничего 
на десять метров. Так что <…> просто благодать, когда съезжаешь с улицы, 
как мы съехали сейчас, на лесную поляну. То, что делает пехота, просто не-
вероятно. На  протяжении 14 дней, с  самого начала, они проходили почти 
по 30 километров за каждую ночь, затем четыре дня и четыре ночи снова не-
прерывно идут дальше, проводят поисковые и разведывательные операции; 
как и вчера, где это возможно, часами идут маршем, постоянно глотая пыль; 
едят они на ходу. Пусть все покрыто пылью, ничто не мешает их настрою! 
С такими солдатами любая война, достаточно обеспеченная техническими 
средствами, должна быть выиграна.

Так, теперь у  вас есть небольшой «отчет с  фронта». О  самой стране 
и о людях нужно еще сказать, что население здесь бедное, одного года вла-
сти России им более чем достаточно. Дома только деревянные, один другого 
проще и ветше. Земли не возделываются, отсюда бедный урожай, в общем 
и целом: край света или как минимум Европы.

В ближайшие дни я получать письма не буду, как я узнал недавно, введе-
но ограничение права переписки. <…>



«И однажды откроется дверь…» • 207206 • «Помнить, нельзя забыть!» Дворцы и парки города Пушкина. 1941–1946

В данный момент мы ведем достаточно спокойную жизнь, продвигаем-
ся позади пехоты, в ее темпе. Все мы тем не менее устали, особенно я, ведь 
у меня начались приступы кашля. Нибур так трогательно обо мне заботится. 
Нападения оставшихся русских в этой местности, очевидно, сошли на нет. 
Однако, к несчастью, многие оказались их жертвами. С точки зрения хозяй-
ства эта местность более плодородна. Здесь есть яйца, куры, а вчера был гусь. 
В общем, мы ни в чем не нуждаемся. Сегодня днем я хочу снова съездить 
на «совещание». <…>

[Почта] вчера не ушла. Сегодня третье июля. У меня все хорошо. Я полу-
чил вчера твою бандероль. Тысячи благодарностей.

(129) 
Место расквартирования 03.07.41

<…> После того как мы вчера очень поздно (в час ночи) прибыли в лагерь 
(в новой стране 51), сегодня утром, в восемь, мы снова отправились в путь 
в сторону фронта, где, естественно, при быстром продвижении еще шатает-
ся немало русских (russkis). Пока что, однако, ничего с их стороны не слышно 
и не видно. По крайней мере они могут еще прятаться по окрестным лесам.

Литва на востоке просто страна грязи! Это особенно заметно, когда при-
ближаешься к границе с соседними странами. В Литве все дома из дерева, ну 
в крайнем случае из глины. Почти все разваливается. Сами города уродливы 
и заброшены. Здесь, где мы сейчас, снова каменные дома, красивые дворы, 
прилично одетые люди. Прошлой ночью, впервые с  воскресенья, восемь 
дней назад, я спал, хотя, конечно, и не на кровати, в доме. Это достаточная 
причина впервые за десять дней снять на ночь штаны! Вот так мы здесь жи-
вем, вдали от какого бы то ни было этикета.

Продовольствие, которое мы получаем из деревни, все лучше. Недавно 
мой продовольственный обоз реквизировал более чем 1000 яиц для отделения. 
На сегодняшний день на каждого приходится один фунт масла (по 0,35 мар-
ки) и т. д. и т. п. Как бы я хотел прислать и вам что-нибудь. Но из-за жары 
полевая почта работает очень медленно. Сегодня мы снова получили офици-
альное указание, в силу необходимости, двигаться дальше. <…>

Результаты на  Востоке не  воодушевляют. Конечно, нам очень жаль, 
что мы не смогли внести своего вклада. Но, с другой стороны, мы, естествен-
но, на это обстоятельство не злимся.

Когда ты получишь это письмо, ты уже, наверное, будешь во всю гото-
виться к своей лечебной поездке 52. <…>

На Востоке 03.07.41

Мой любимый, маленький Йеннель,
вот уже две недели, как ты живешь у тети Ханны и у дяди Константина. 
Как все‑таки мило с их стороны, что они смогли тебя у себя принять. Поза‑
вчера я получил письмо, в котором они передавали мне привет. Пожалуйста, 
передай им привет и от меня и поблагодари их. У меня все хорошо. К счастью, 

51 В Латвии.
52 Обершлема 

(Oberschlema) близ Хемни-
ца (Chemnitz), курорт, где 

производилось лечение 
ревматизма радием.

всех белая сверкающая православная церковь. Я зашел в нее во время бого-
служения. Церковь набита битком, люди стоят на коленях даже на ступенях, 
справа мужчины, слева женщины, почти все в цветных платках: живописная 
картина. Снаружи почти все дома украшены цветами флага, которые жите-
ли смогли снова показать после года гнета красного ига. Кажется, население 
облегченно вздохнуло.

Днем я был вместе с Цали (Zahli)49, ездили на «организацию». В одной 
русской казарме мы нашли много необходимого для наших людей.

Сегодня был день важных специальных сообщений 50. О некоторых успе-
хах нам уже стало известно, чтобы мы могли сообщить войскам об их до-
стижениях. Чтобы каждый отдельный солдат, пехотинец знал, что происхо-
дит вокруг него. Русских самолетов в небе не видно, мы это поняли по тому, 
как мы движемся: обстановка в небе в расчет не берется. В нашем нынешнем 
местоположении, слава Богу, закончились (к  сожалению, частично успеш-
ные) нападения русских, которые действовали зверски. В  остальном наш 
путь усеян танками, гусеничными тракторами и  орудиями. Им прошлось 
оставить танки, в одном месте около 30, потому что им просто не хватило 
бензина! Русские явно еще не успели подготовиться. Однако литовские до-
роги они значительно расширили и улучшили.

Пока что наша часть подорвала шесть танков, и по пути, случайно, при-
нимая обычные меры безопасности, мы захватили в  общей сложности 20 
пленных. С нашей стороны пока ни одного пострадавшего!

Ну, теперь ты имеешь представление о нашем участии в войне. Теперь 
у нас будут новые цели наступления. Если продолжатся такие фантастиче-
ские успехи, то мы управимся уже за 8 недель. <…>

(127) 
На фронте 29.06.41

<…> Какое же это блаженство наконец-то поспать восемь часов, как нам 
удалось этой ночью. У нас есть шанс остаться здесь и на следующую ночь. 
Уже несколько дней я  не  получаю писем, явно из-за  запрета, который все 
еще сохраняется. На данный момент следов войны практически не заметно. 
У меня все хорошо. <…>

(128) 
На Лугу 02.07.41

<…> в качестве привета с родины, после того как был снят запрет на по-
чту, пришли пленки Кэмпбелла, которые были встречены очень радостно. 
Я упустил уже множество возможностей пофотографировать. Мы, офицеры, 
и штаб сидим после обеда у входа в палатку, с сегодняшней ночи непрерывно 
идет дождь. Поэтому в палатке мокро, но в ней все же лучше, чем под от-
крытым небом. Мой матрас и спальный мешок вызывают у всех зависть, им 
приходится спать на носилках или больничных матрасах.

49 Казначей по имени 
Вайткамп (Weitkamp).
50 В воскресенье, 29 июня, 
в течение дня немецкому 
народу делалось 12 
разных докладов о кам-
пании на Востоке. Первое 
сообщение: «Для защиты 
от угрожающей опасности 
с Востока 22 июня, в три 
часа ночи немецкий 
Вермахт выступил против 
вражеских сил». Последнее 
сообщение: «Операции 
против советской России 
в короткие сроки с 22 
по 27 июня 1941 г. 
привели к большим ре-
зультатам, несмотря на то, 
что пока что невозможно 
определить примерное 
количество жертв. <…> 
Немецкий народ должен 
быть искренне благодарен 
храбрым солдатам».
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Да, <…> для тебя сейчас начнется действительно сложное время, ведь те-
перь все началось. Но оно должно было начаться. Это сразу становится понятно, 
если посмотреть на то, как русские, а точнее, советские, жили в этой местности 
в течение года. На повестке дня ОГПУ были крайняя жестокость, пытки и т. д.

Теперь Эрих тоже уехал! Он будет, вероятно, в  Румынии. Я  так рад, 
что вы, обе солдатские жены, сейчас вместе, ведь вы друг друга правильно 
понимаете. Других людей, которые никак не участвуют в войне, обходят за-
боты и мысли остальных. <…>

(132) 
На фронте 07.07.41

<…> Мы снова движемся на Восток через огромные леса. Голова нашей 
колонны далеко впереди. Со стороны врага ничего не видно и не слышно. 
Надеюсь, что лишь немногие из них болтаются по окрестным лесам. Но даже 
это «советским» не  поможет. Впрочем, мы помогаем латвийским «борцам 
за свободу» в чистке. <…> Я прилагаю к письму вырезки из нашей армей-
ской газеты, в том числе статью о тюрьмах ОГПУ в Риге: все 100 % правда. 
Многие наши товарищи, в том числе и Нибур, использовали возможность 
осмотреть тюрьму. Поэтому описание абсолютно правдиво. <…>

Что касается «корма», то я в последнее время мало этим занимаюсь. Так 
как я веду всю колонну нашей части, у меня просто нет на это времени. Фельд-
фебелю приходится обходиться без меня, у меня забота лишь в том, чтобы 
обоз со снабжением успевал. Поэтому я чаще всего езжу ему навстречу.

<…> Для меня является облегчением то, что мои письма тебя успокаи-
вают. Но и действительно нет повода переживать. Помимо нашего передо-
вого отряда, который случайно столкнулся с противником, у нашей дивизии 
было всего два дня сражений, а так мы просто перемещаемся. <…>

(133) 
На фронте 08.07.41

<…> Сейчас мы сидим за необработанным деревянным столом и ждем 
обеда. Мы много выпили, поэтому почерк такой кривой. Стол стоит в боль-
шом парке с красивыми деревьями. Наша палатка стоит на лужайке. Дома 
пустуют, хозяева исчезли! <…>

(134) 
На фронте 09.07.41

<…> Сегодня днем снова на  -ть километров к  северо-востоку. Жарко 
и солнечно, настолько, что пот течет даже в тени. И это притом что мы ни-
чего не делаем. Мы все время жалеем пехоту, которая день за днем должна 
маршировать сквозь просто безумную пыль. Вот это настоящие достиже-
ния! Мы же ничего не достигаем, а лишь терпим.

насморк почти прошел. Мы уже в нескольких днях от севера России и наде‑
емся, что все скоро продолжится, чтобы мы могли окончательно победить 
русских. Сердечный привет всем Ломенерам и тебе приветы от твоего папы.

(130) 
На фронте 05.07.41

<…> Сейчас мы сидим в  очень опрятном маленьком домике, на  бере-
гу прекрасного озера, которое похоже на то, что находится в Мекленбурге. 
Почти все оконные стекла побиты, а еще обнаружилось, что водопровод весь 
в трещинах, потому что здесь стояла 88-мм зенитная пушка. Здесь осталось 
орудие и множество боеприпасов.

Сегодня мы проезжали через большой город 53 <…> Здесь были сильные 
боевые столкновения, часть города просто выжжена. Все украшено латвий-
скими национальными цветами: красный, белый, красный. Приятно ока-
заться в городской местности. В остальном здесь все радуются, что советские 
солдаты, которые здесь жили достаточно распутно, уехали. Правда ли все это 
и правда ли то, что местное население нас недолюбливает, еще вопрос. После 
1918 г. они ведут себя гораздо лучше, чем когда наш добровольческий кор-
пус уже освобождал их от красных 54. Но, возможно, они чему-то научились. 
Русские не причинили много вреда народному духу. Церкви, национальные 
памятники остались. Лучшие дома пустуют, также и лучшие квартиры. Про-
шлой ночью мы ночевали на вилле директора фабрики. <…>

Позавчера я наконец-то получил твое письмо (от 21-го числа!), воскрес-
ным вечером перед началом похода. Получается, что я не получал от тебя ве-
стей ровно 14 дней. Я надеюсь только, что мое письмо ты получила быстрее. 
Для нас нет никакого почтового запрета. <…>

А  так я  устал, устал, устал. Прошлой ночью снова совсем мало спали. 
В два часа явился дежурный офицер дивизии, чтобы зачитать нам приказ 
о  следующих передвижениях. До  утра приходили связные, а  утром их  ста-
новилось все больше. К полудню мы буквально засыпали на ходу. Сегодня 
днем я  немного посплю и  отправлюсь за  продовольствием, сегодня доста-
точно недалеко, вчера нужно было ехать за  65 километров, но наконец-то 
удалось помыться.

Купить здесь практически ничего нельзя. Белье и сапоги дорогие! Мыло 
снова очень дешевое, но его мало. Вчера купил один кусок за 13 пфеннигов, 
а еще небольшую упаковку чая <…>

(131) 
06.07.41

<…> Только что мы помылись. Какая же это радость — наконец-то сно-
ва полностью раздеться и основательно помыться. Первый раз за несколько 
недель. Теперь я сижу у озера и, раздетый по пояс, греюсь на солнце <…> 
и хочу тебе <…> прежде всего сразу сказать, что твое первое письмо за неде-
лю с 22 по 26 июня я получил сегодня. <…>

53 Рига.
54 1918 г. — независи-
мость Латвии. Изгнание 
большевиков немецкими 
частями (состоящими 
из балтийских немцев). 
Затем присоединение 
Латвии к Советскому Союзу. 
Экспроприация имуще-
ства частных немецких 
землевладельцев. Высе-
ление примерно 60 000 
балтийских немцев.



«И однажды откроется дверь…» • 211210 • «Помнить, нельзя забыть!» Дворцы и парки города Пушкина. 1941–1946

Вчера я был дважды и впервые в старорусской местности — сама часть 
тут недалеко. На старой границе изгородь из колючей проволоки, и каждую 
пару километров стоят огромные наблюдательные башни, с которых «совет-
ские» следили, чтобы ни  одна овца не  ускользнула. Дорога становится все 
хуже. Примерно десять километров одни кусты и топи. Везде крепкая защи-
та: ограда из колючей проволоки держится частично на деревянных колыш-
ках. Просто смешно! Справа и  слева от  дороги, очевидно, свежевырытые 
противотанковые рвы. Ширина с  обеих сторон около пятидесяти метров: 
тоже смешно. В общем и целом очень успокаивает. Вчера 57 было подорвано 
7000 танков. Всего у них должно быть около 15 000. Из них 3000–4000 на Вос-
токе. С танками мы справились, тем более что даже боеприпасов у наших 
обычных танков хватит, чтобы разгромить их. В  остальном трудно быть 
близко к врагу.

Моя вчерашняя поездка привела меня в первый русский город 58, нахо-
дящийся на широкой реке, вблизи большого озера. Тут можно вблизи полю-
боваться советским раем. Сам городок вполне неплохой. Центральная часть 
города выжжена. Трамвай, который, понятное дело, уже не ходит, жутко не-
ровная мостовая, какую у нас не найдешь. Люди одеты опрятно, но достаточ-
но бедно. А вот как они стирают: идут к реке, снимают одежду, полощут ее 
в реке туда-сюда — и вот все постирано!

Хотя мы и не вблизи врага, все равно приходится соблюдать меры без-
опасности. В  деревне, в  которой мы сейчас находимся, тут мы все ходим 
в плавках, мы решили прочесать окрестности, как вдруг наткнулись на рус-
ского, уже в  штатском, который попытался в  нас выстрелить. Результат: 
по военному закону расстрелян! Он был отважным и погиб с поднятым ку-
лаком. Таких здесь болтается много.

Сегодня я тебе отправлю шоколада. Он уже размягчился, возможно, ты 
его получишь все еще целым. <…>

(137) 
На фронте 13.07.41

<…> сегодня третье воскресенье восточной войны. С  позавчерашнего 
дня мы все еще в том же месте, <…> в маленькой пограничной эстонской 
деревеньке, простые, но по большей части чистые срубы. Жара и пыль прак-
тически уже невыносимы для тех, кому приходится идти маршем. Почтовые 
условия все сложнее. Но главное то, что все продолжается, как стало ясно 
из вчерашнего специального сообщения. <…>

(138) 
В наступательном марше 14.07.41

<…> вчера вечером снова ожидание, снова получил письмо, а  именно 
письмо от второго июля. <…> Я очень рад твоему письму, ведь оно мне при-
несло хорошие вести о нашем Кае, который в летней тишине Фархау нако-
нец-то окреп. Да, это действительно так, я никогда даже и думать не хотел 

57 В сводке Вермахта 
от 11.07.41 сообщалось 
о многочисленных мате-

риальных потерях русских 
и огромном количестве 

пленных.
58 Имеется в виду г. Псков, 

захваченный немцами 
9 июля 1941 г.

Сегодня я  получил вместе со  служебным письмом записку от  доктора 
Мейера (Dr. Meyer)55, из которой я узнал, что стоит вопрос о новом призыве. 
<…> Я только что написал Ротенбергеру (Rothenberger)56. Надеюсь, у нас все 
получится.

<…> Сегодня мы ели яйца, масло и пили молоко. Яйца по 2–3 пфеннига, 
фунт масла по 30 пфеннигов, литр молока по 5 пфеннигов. При такой жаре 
больше ничего есть и не хочется.

В общем, ты чувствуешь, как часто и как много я о вас думаю, а особенно 
о тебе. Всегда перед сном я стараюсь живо представить себе тебя и вспом-
нить о наших совместно проведенных днях, ночах и моментах. <…>

(135) 
На фронте 10.07.41

<…> Вчера с восьми вечера и до двух ночи и сегодня снова с восьми утра 
до двенадцати дня мы в пути. И вот мы снова прошли так много, что мы уже 
совсем близко к границе «святой матери-России». Справа и слева от дороги 
все еще можно увидеть яркий ряд опрокинутых русских танков, бензовозов, 
тракторов и т. д.

Сводка Вермахта снова отмалчивается. Возможно, предстоят большие 
свершения. Я думаю, что мы самое позднее через восемь дней возьмем Ле-
нинград.

В общем, наши спутники, как и прежде, — это жара и пыль. За машиной 
дорога просто исчезает в море пыли. Думаю, ты можешь себе представить, 
как мы выглядим после дороги. Мы ограничиваемся лишь тем, что умываем-
ся водой из сомнительных источников и выбиваем мундир и брюки. Во вре-
мя отдыха мы ходим в основном в плавках от командира и до солдат. Так 
мое тело домоседа может наконец-то подышать. <…> К  сожалению, здесь 
слишком много мошек, которые заставляют все-таки снова одеться.

<…> Сейчас, в шесть вечера, я сижу во время отдыха в мастерской, пока 
чинят машины. Я  хочу съездить, найти обоз снабжения и  поехать за  ним 
вслед. <…>

(136) 
На фронте 12.07.41

<…> сегодня в  семь утра случилось кое-что  неожиданное! Вчера днем 
был отправлен автомобиль за почтой. По крайней мере за 300 километров, 
и это по ужасным дорогам, по которым еще и марширует несколько колонн. 
Ночью в  полтретьего машина снова вернулась. Мне привезли оба твоих 
письма от 30 июня и от первого июля и письмо Петера. <…>

<…> Вчера я не смог написать тебе. С десяти утра до десяти вечера я был 
в пути, и это при постоянной пыли, к которой мы уже даже немного привык-
ли, и при температуре 43 градуса на солнце. Хорошо то, что до сих пор вез-
де есть ледяная вода из источников, которой можно умыться и остудиться. 
Пить можно, конечно, только кипяченую воду.

55 Адвокат в конторе 
Утешера-Хармзена;  
имел бронь.
56 Curt Rothenberger, 
в то время председатель 
Ганзейского высшего 
земельного суда.
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важные события. Самолеты уже видно, с русской стороны что-то слышно, 
когда они бомбят Псков, упомянутый мной первый русский город. <…>

(141) 
На фронте 16.07.41

<…> Сегодня почта работала усердно: я получил два дорогих мне пись-
ма: от 3 и от 4 июля… Меня очень расстраивает то, что до 4-го числа тебе 
не приходили мои письма. <…>

Так, насчет почты. Дороги теперь просто катастрофические, да еще и под-
рыв мостов русскими усугубил положение, так что транспорту требуется 8, 10 
или даже 12 часов, чтобы сдвинуться с места. Так что мы находимся сегодня 
на нашем вчерашнем привале просто потому, что ехать дальше возможности 
нет. Пока войска не введены в действие, они вовсю занимаются восстанов-
лением дорог. Мы оплакиваем первых жертв нашей части, которые погибли 
из-за коварно замаскированных мин. Эти мины сейчас самая большая беда 
для нашего подразделения. Это явные признаки присутствия частей, распо-
ложенных за  огромным морем, которые относятся к  пока еще  невидимой 
для нас «Линии Сталина»61. <…>

Твои письма снова обрадовали меня. Как  приятно слышать только хо-
рошее. Или  ты умалчиваешь что-то  нерадостное? Пожалуйста, не  делай 
этого! Так трудно ждать от  письма к  письму, и  я  ожидаю пусть и  не  толь-
ко радостных новостей, и  все равно, что  мы можем ими поделиться толь-
ко лишь в письмах. Петер отважно делает большие успехи в плавании? Это 
очень радует, да и для тебя, для матери со спортивным значком, это особенно 
приятно. <…>

(142) 
В наступательном марше 20.07.41

<…> Нашу вчерашнюю цель (в  70 км пути), к  которой мы выступили 
позавчерашним днем, мы еле смогли достичь из-за состояния дорог за 19 (!) 
часов. Бесчисленное множество раз наша кухня с прицепом застревала в пе-
ске. Так же часто 30–40 человек толкали транспорт, чтобы сдвинуть его с ме-
ста. В 9 утра мы были на месте. Введенные в действие части быстро продви-
нулись вперед, а я со своим обозом остался неподалеку от огромного моря. 
Теперь смог немного выспаться и выполнить кое-какие служебные обязан-
ности. После полудня вдоль берега неожиданно прошло что-то наподобие 
небольшого рыболовного судна. Это могли быть как русские, так и немцы, 
расстояние 3 км. Флага не было. Через некоторое время было слышно взры-
вы артиллерийских снарядов и пулеметные очереди к югу от нас. Скорее все-
го, это были русские. Хотя в моем распоряжении было всего одно орудие, 
я его так и не задействовал, ведь не рассчитывал, что русские снова появятся. 
В действительности же они снова явились, и если бы я мог выстрелить, я бы 
их  точно затопил. На  третий раз выход на  позицию оказался запоздалым. 

61 «Линия Сталина» —  
система узловых оборо-
нительных сооружений 

на старых границах СССР 
(до 1939 г.), состояв-
шая из укрепрайонов 

от Карельского перешейка 
до берегов Черного моря. 

В Советском Союзе эти 
укрепрайоны официально 

никогда не называли 
«Линией Сталина». Так 

их именовала только 
немецкая пропаганда 

и западная пресса.

о том, что он не одарен, скорее, чуть медлит в своем развитии. Но и это кажет-
ся мне временным. Если бы я не надеялся на него, я бы со временем оказался 
озадачен. Как же мы можем быть радостны и благодарны. Его проблемы в по-
следнее время в основном имеют своей причиной беспокойства войны. Ему 
нужно много отдыхать, и он нуждается в уходе.

Также и вторая новость, в которой говорится о Харме, я очень рад. Он, 
кажется, сейчас догоняет своего брата семимильными шагами. Если честно, 
то самое обидное в войне сейчас — это то, что я не могу пережить их раннее 
детство вместе с ними. <…>

А вообще, мы продолжаем движение. Сегодня ночью мы прошли первый 
русский город. Радует появление ветра, который приносит легкую прохладу. 
Первое удручающее впечатление от советского рая при ближайшем рассмо-
трении не изменилось. <…>

(139) 
В наступательном марше 15.07.41

<…> Голова нашей дивизии уже несколько дней борется с противником. 
Это происходит так: части, идущие впереди, стреляют. Пехота занимает по-
зиции, атакует, и все — русский бежит. Уже много больших воронок, кото-
рые с трудом, но приходится обходить. Солнце, жара и пыль — наши неиз-
менные спутники. <…>

Вчера вечером мы поселились в красивом лесу, расположенном на воз-
вышенности у озера: мекленбургский или голштинский ландшафт. Можешь 
себе представить, с каким воодушевлением мы, все в пыли, бросались в воду. 
<…> Вечером мы точно продолжим движение. <…>

Вчера и сегодня снова без почты. Твое последнее письмо было от второ-
го июля. <…> Возможно, будет еще сложнее, чем дальше мы продвигаемся 
на северо-восток. <…>

(140) 
На фронте 16.07.41

<…> Со вчерашнего дня была гроза и сильный дождь. Вдруг стало очень 
холодно, так холодно, что  не  посидишь снаружи. Даже и  в  палатке нужно 
хорошенько закутываться, но все равно прохладно. Сегодня утром мы снова 
купались и плавали в озере. <…> Теперь я сижу в своем автомобиле, чтобы 
написать тебе. <…>

Мы сидим на месте уже два дня. Из-за плохих дорог мы не продолжим 
путь до  завтра. Саперы, организация Тодта 59, строительный батальон уже 
введены в действие, чтобы построить многокилометровую бревенчатую до-
рогу. Тем временем наша пехота движется вперед. Она уже на 50 км впереди 
нас, это расстояние мы преодолеем после того, как дорога будет закончена.

Судя по докладу верховного командования вооруженных сил, снова го-
товятся важные решения 60. На нашем северном фланге происходят не самые 

59 Organisation Tod названа 
по имени главы, Ф. Тодта; 
эта организация отвечала 
за строительство зданий, 
дорог и мостов для войск.
60 16.07.41: «На Востоке 
успешно продолжаются 
операции. Попытки обо-
ронительных атак со сто-
роны Советской армии 
подавляются, что ведет 
к кровавым жертвам 
со стороны врага».
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к  позиционной войне и  ждем русских, которые должны появиться с  запа-
да. Вчера по  радио мы услышали, что  войска, продвигающиеся к  востоку 
от Псковско-Чудского озера, сдвинули линию фронта у Нарвы. Теперь эти 
войска должны ждать соединения с дивизиями, наступающими на Эстонию 
из русских областей, чтобы с ними объединиться.

<…> В общем, об экономическом положении здесь у тебя все еще непра-
вильное представление. В деревнях стоят грязные деревянные дома, насто-
ящие блокгаузы, из которых, без всяких прикрас, 95 % частично разрушены, 
в остальном столько грязи и мусора, что вряд ли кто-нибудь рискнул бы пить 
молоко, которое собрали местные жители. В деревнях практически нет мага-
зинов. Крупные населенные пункты разрушены, магазины уже разворованы 
или опустошены проходившими там передовыми частями. В Риге, с другой 
стороны, все магазины были закрыты, к слову, пустые. Так что покупать не-
чего. Если я что-нибудь и смогу прислать, это будут случайные трофеи.

<…> Если мы вот так спокойно расположимся, как сейчас, мы хорошо 
поспим: с половины одиннадцатого вечера до 7–7:30 утра и час-другой днем. 
Иногда мы в пути по 10, 12, 15 или 20 часов, и ночной сон поэтому редкость.

У  меня создалось такое впечатление, что  потери на  этот раз едва  ли 
не меньшие, чем на Западе. Я частично ознакомился с сообщениями о жерт-
вах. <…> В  остальном тебе не  стоит переживать. Я  сам забочусь о  предо-
ставлении необходимых мер безопасности. Тем временем мы уже добавили 
к нашему обозу достаточное количество русских пулеметов. <…>

(145) Открытка 
На фронте 24.07.41

<…> так как моя группа вчера не подоспела, я отправился днем ее искать. 
Это дало мне возможность самостоятельно отнести на почту мое длинное 
вчерашнее письмо. Как и прежде, сложности с подвозом. Отсюда же перебои 
с  почтой. <…> Мы все еще  находимся на  старом месте и  ждем последую-
щего развития событий. Погода как и прежде: солнечная и жаркая. Сейчас 
мы с  Нибуром хотим навестить фон Лепеля и  его роту, которые тоже от-
дыхали после боевых действий последних дней. Ты еще помнишь Шнапси 
(Schnapsi’s)62? Он порядочно вырос, тем  не  менее забавный. Он всех нас 
очень веселит. Сегодня я снова кое-что делал по службе. <…>

(146) 
На фронте 25.07.41

<…> Вчера пришли твои письма от 9 и 12 июля, <…> оба с очень краси-
выми <…> фотографиями, кроме того, письмо от Утешера от 27 июня!, от-
крытка от Пауля Лутца (Paul Lutz)63, служебное письмо, капли и мазь из ап-
теки, в общем, на зависть много всего.

На  фотографиях в  действительности видно, что  дети и  вправду пре-
восходно себя чувствуют. Очень милые фотографии близнецов. Если я од-
нажды вернусь домой, они удивятся чужому человеку. Очень симпатичны  

62 Шнапси, такса, принад-
лежавшая Штралю.

63 Член студенческого 
совета, в котором состоял 

Хайнц, крестный отец 
Петера, в то время зани-
мался так называемым 

имуществом неприятеля.

Возможность проявить себя в  бою оказалась мною упущена. Больше они 
не появлялись.

Затем, мы снова выдвинулись в путь, чтобы, преодолев 44 км к одиннад-
цати вечера, снова присоединиться к отряду, боевая задача которого заклю-
чалась в том, чтобы помогать быстрому продвижению пехоты.

Все уже спланировано, и в ближайшие дни вы точно услышите о крахе 
русской Балтийской армии. Пехота и разведка нашей дивизии также за по-
следние дни с  небольшими потерями взяла в  плен более тысячи человек. 
Среди них должны быть и женщины-солдаты. Я сам, вероятно, увижу сегод-
ня еще многих.

<…> Только что пришел приказ отправляться, снова в 20 км от отряда, 
который сегодня утром тронулся в путь <…>

(143) 
На фронте 22.07.41

<…> Сейчас мы снова оказались в очень приятном месте, в ста метрах 
позади нашего привала располагается широкая река, в которой мы усердно 
отмывались. Что  уже не  очень приятно, русские самолеты разворачивают 
активную деятельность, так что нам стоит быть очень осторожными. Часть 
нашего отряда приняла участие в  последних трудных боях на  переднем 
фронте и лишь с немногими жертвами хорошо себя проявила. Было получе-
но несколько Железных крестов I степени.

Что касается меня, то все хорошо. К тому, чтобы получать почту так ред-
ко, постепенно привыкаешь. <…> Досадно лишь то, что в обратную сторону 
письма идут так же медленно, так что тебе приходится так же долго ждать 
моих писем. <…> Я уже говорил тебе, что, если тут все начнется, нужно рас-
считывать, что письма будут идти по три недели. Такое положение дел уже 
совсем близко. <…>

(144) 
На фронте 23.07.41

<…> Вчера утром была большая радость! А  именно: я  получил целую 
стопку твоих писем. <…> Твое письмо от  8 июля, написанное на  вокзале 
в Любеке, и письмо от 10-го числа того же месяца. <…> Как я был счастлив 
снова получить и читать письма, написанные твоей рукой, ни слова тревоги, 
ты так мужественно подавляешь в себе беспокойство. Я могу лишь снова по-
вторить: тебе не о чем беспокоиться. Все гораздо безобиднее, чем представ-
ляется. Настоящая опасность ожидает только роты, введенные в действие, 
и там вторая рота (рота Лепеля) проявила себя, разумеется, очень хорошо, 
сам Лепель и еще один унтер-офицер получили Железные кресты I степени. 
Другой унтер-офицер смог под вражеским огнем подстрелить своим оруди-
ем пять бронеавтомобилей. <…>

Сегодня мы все еще  сидим в  блокгаузе, в  котором находимся уже два 
дня  — для  безопасности штаба дивизии! Сейчас мы постепенно перешли 
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опытными руками, транспорт стал готов к продолжению пути и т. д. Со вче-
рашнего дня мы спим из-за самолетов в дерево-земляном сооружении, где 
нам вчетвером очень тесно и плохо. В 8:15 встаем, хорошенько умываемся 
и бреемся, затем, в невообразимую жару, купаемся в прохладной реке. По-
сле кофе несколько часов внимательного чтения газет, полученных по почте, 
письмо в контору, обед и теперь пишу тебе. Затем, после недолгого полуден-
ного сна, поездка примерно на 80 км в ближайший населенный пункт, на по-
левую почту, чтобы посмотреть, не пришло ли что-нибудь мне. <…> Таким 
образом мы проводим наши короткие дни <…>

(149) Открытка 
На фронте 28.07.41

<…> Мои зубы тем  временем так сильно болят, что  сегодня я  пошел 
к  зубодеру. В  конце концов было обнаружено воспаление корня зуба. Зуб 
просверлен, и теперь малыш свободен и (без распухшей щеки) может выз-
доравливать. <…> Тут, где мы находимся уже восемь дней, постепенно ста-
новишься невообразимо ленивым. <…>

(150) 
На Востоке 29.07.41

<…> вчера снова был радостный день почты. После нескольких дней 
«ничего», пришли твои письма от 13, <…> 15 и 16 июля. <…> Да, ты сама 
сейчас узнаешь это радостное чувство, которое охватывает тебя, когда дер-
жишь в руках новое письмо от любимого существа. Почта приходит всего 
раз в  два дня <…>, поэтому от  каждого письма поднимается настроение. 
Каждый удаляется в  уголок и  наслаждается счастливым моментом беседы 
со своей любимой! Так я сам <…> забрал почту, но прочитал только в тихом 
уголке «дома». Только лишь для того, чтобы никто не помешал. Ты можешь 
это понять? <…>

(151) 
На Востоке 30.07.41

<…> Мы сейчас… на том же месте вот уже десять дней и чувствуем себя 
уже чуть ли не каким-то подобием оккупационных войск. <…>

Только что обер-лейтенант Шварцманн привел пленного, которого пой-
мали с кучей оружия и который предъявил удостоверение (Ausweis) на рус-
ском языке, гарантировавшее перебежчикам хорошее обращение. Он ото-
рвался от  своего отделения, которое бежало с  фронта. Остальные хотели 
добраться еще до Ленинграда, этот же поверил удостоверению, поверил тому, 
что немцы будут хорошо с ним обходиться. То же самое ему сказал и его отец, 
который был взят в плен во время Первой мировой войны. Нам же очень  

фотографии Петера, а особенно снимки с тобой. Лучше всего ты получилась 
с близнецами, разве что заметны мешки под глазами, это, наверное, из-за жары, 
надеюсь, я в скором времени получу еще несколько фотографий. <…>

По поводу возможности покупок я уже говорил. О «казино» здесь нет 
и  речи. Здесь все очень скудно. Вчера днем мы с  Нибуром проехали пять 
километров, чтобы навестить фон Лепеля. Хоть на карте не было никаких 
обозначений, мы оказались вдруг перед огромным промышленным зданием 
с примыкающим к нему поселением. Издалека, особенно с улицы, все выгля-
дит весьма мило: белые каменные дома с балконами и зелеными насаждения-
ми, правда, без деревьев. Чем ближе подходишь, тем безрадостней пейзаж. 
Целый ряд домов, которые еще не были достроены, — у них частично нет 
балконов, каменные лестницы, перила, входные двери ветшают, осыпается 
штукатурка, обрушиваются стены, балконы обваливаются. К этому полная 
безлюдность, потому что все население было сослано или захвачено русски-
ми. <…> Ясно, что  к  жителям ворвались внезапно, все еще  стоят в  беспо-
рядке тарелки с  едой. Все это двух-трехкомнатные квартиры, оснащенные 
только лишь самым необходимым. Кровати иногда с досками вместо матра-
сов. Всюду портреты Сталина и пропагандистские плакаты. От этого всего 
снова создается впечатление, что многое предпринималось, но мало удалось 
осуществить. Например, стоит огромная стройка фабричного здания, кото-
рое, вероятно, должно было занимать несколько этажей. На определенной 
высоте пробиты дыры в  стенах и  протянуты деревянные перекрытия. Так 
все и оставлено. Собственно, как всегда: «райский уголок»! <…>

(147) 
На фронте 26.07.41

<…> Пока что положение не изменилось. В ближайшие дни все должно 
продолжиться. Однако все оттягивается на большие сроки, чем мы предпо-
лагали до  этого. Пока это письмо будет идти к  тебе, газеты уже снова со-
общат о больших успехах на севере. <…> К сожалению, в последнее время 
русские самолеты создают нервную обстановку. Но мы предприняли все не-
обходимые меры безопасности, так что все должно быть в порядке.

<…> Вчера у  лейтенанта Хаманна был день рождения. Вечером был 
замечательный клубничный пунш. Вино и  шампанское из  старых запасов 
из  Люттиха. Клубника, а  скорее даже земляника, была собрана Хаманном 
в жесточайшей борьбе с комарами и слепнями на берегу реки. <…>

<…> В остальном у меня все хорошо. Сенная лихорадка все продолжа-
ется, но сейчас переносимо. <…> Каждое утро холодное купание и плавание 
в реке <…>

(148) 
На фронте 27.07.41

<…> Мы, как и прежде, сидим на месте. <…> Для армии это, конечно же, 
очень хорошо. Все снова ремонтируется, белье стирается более или  менее 
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(153) Открытка 
На Востоке 01.08.41

<…> Как и прежде, мы находимся тут же, передние части лицом к лицу 
с врагом. <…> Все еще очень жарко… но выносимо благодаря легкому ветру 
и реке неподалеку. <…>

Позавчера здесь у нас появилась автомашина с громкоговорителем роты 
пропаганды (Propagandеkompanie) и порадовала нас граммофонной записью 
концерта. Были лучшие популярные песни, которые пробудили воспомина-
ния о старых добрых временах.

В последние дни у нас здесь появляется все больше летчиков, которых 
сбивают за фронтом. Некоторые из них провели в пути много дней и были 
лишь в  плавках и  рубашках, ведь им неоднократно приходилось переплы-
вать реки. Кстати, вчера случайно слышал, что фон Хэфтен (Haeften), несмо-
тря на то что его полк неоднократно вводился в действие, находится в до-
бром здравии. <…> Сенная лихорадка продолжается. <…>

(154) 
На Востоке 02.08.41

<…> Радостный день, который был пять дней назад, оказался превзой-
ден вчерашним днем почты. Пришло <…> шесть писем, и все они наполне-
ны любовью и тоской! <…>

Твои письма выражают надежду на то, что все очень быстро продолжит-
ся. Но тем  временем есть обстоятельства, которые могут отрезвить такой 
пыл. Если задержки и запаздывания снизят количество жертв, то они будут 
стоить того. <…>

И  у  меня такое часто бывает, как  у  тебя, спрашиваю себя: что  делает 
в этот самый момент, вечером субботы, 2 августа 1941 г., в 23:20 моя люби-
мая? Могу тебе даже точно сказать, что я делал 20 июля в час дня: я сидел 
с отрядом Тросса в огневой точке D и по радиоканалу получил приказ от на-
ступающего отряда подтягиваться и сам отдал приказ выступать в половине 
второго. <…>

(155) 
На Востоке 03.08.41

<…> Сегодня уже шесть недель, как мы введены в действие, и седьмое 
воскресенье, которое мы проводим таким образом. <…> Течение жизни 
подчинено определенным правилам. После более или  менее хорошего сна 
в нашем самодельном бункере подъем между 7 и 8 часами. Я нахожусь в од-
ном бункере с  Нибуром и  Цали. Размеры его примерно 1,90 на  2  м, а  вы-
сота метр. Над ним двойной ряд железнодорожных шпал, а над ним снова 
земля и песок. <…> Затем мы сначала купаемся и основательно отмываемся 
<…> и плаваем. После этого я обычно в половине десятого сажусь завтра-
кать. Но я поклялся: если снова будет мир, то я не буду суетиться по утрам, 

интересно влияние пропаганды, которую мы, кстати говоря, до этого счита-
ли примитивной. <…>

Позавчера <…> пришла огромная стопка газет Hamburger Fremdenblatt. 
Теперь в них все можно прочитать в мельчайших деталях. Количество жертв 
вызывает ужас, среди них есть много тех, кого я  знал лично, в  том числе 
и наш прежний любезный стажер <…> (невысокий, с рыжеватыми волоса-
ми), ты с  ним однажды знакомилась. Он погиб в  звании обер-лейтенанта 
бронетанковых войск. <…>

(152) 
На фронте 31.07.41

<…> Вот кончился и июль, а мы последние 11 дней на одном и том же 
месте. Если прокрадется подозрение, что здесь ничего не продолжится, тог-
да эти сомнения сразу же снова рассеются верой в то, что все под нашим 
контролем. Если так продолжится и дальше, то на это будут основания: воз-
можно, это будет значить, что западные части эстонской армии окажутся 
разгромлены. Во  всяком случае, мои предположения о  восьминедельной 
войне точно будут превзойдены. Но все еще может измениться. Мы можем 
только благодарить Господа за то, что не дошло до красного вторжения. Это 
было бы ужасно: умерщвление всей интеллигенции (это не преувеличение), 
национализация, право на существование только для рабочих. Крестьяне 
живут еще  хуже, чем  рабочие. Под  угрозой огромных штрафов позволя-
ется держать только одну корову, кроме молодняка, каждая последующая 
должна отдаваться. Поле обрабатывается совместно, и  все вместе собира-
ют урожай. Каждый получает столько, сколько еле хватает, чтобы выжить, 
все остальное должно сдаваться. Если кто-либо не может сдать достаточное 
количество урожая, он должен докупить, чтобы сдать. Итог: никто не  де-
лает больше, чем нужно обязательно сделать, ведь все делается не для себя. 
Поэтому с домами не делалось ничего уже двадцать лет. Во-первых, на это 
нет денег, во-вторых, зачем следить за домом, если он больше мне не при-
надлежит. Здесь царит всеобщая тупость. Сначала следует заново научить 
здешних людей, во всяком случае, в деревне, работать и обучить радоваться 
жизни.

Пленные сообщают о 50 % потерь среди введенных в действие русских 
войск. Мертвых мы почти не видим, потому что русские забирают по воз-
можности всех их с собой и тайно хоронят где-то в лесу.

Сегодня утром интересное переживание: около девяти часов утра вне-
запный рев мотора, и вот уже над нами, на высоте ста метров, мчатся три 
русских истребителя. Через 45 минут снова шум мотора: на большой высоте 
4–5 русских бомбардировщика преследуются двумя немецкими истребите-
лями, которые, к счастью, снова здесь. Первый истребитель сразу отстал, за-
тем второй, в итоге два падения и одна вынужденная посадка. <…>

В остальном у меня все по-прежнему хорошо. Еда, сон (со множеством 
сновидений и тревог), купание, игра в скат, случайные поездки в отдел про-
довольственного снабжения (на  несколько десятков километров), чтение 
и письмо — вот наши основные виды деятельности. <…>
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<…> Пленка на  50 снимков. К  тому  же очень продуманный и  простой ме-
ханический экспонометр. Все в  одном: и  это 68,15 марки! Пленка стоит 
48 пфеннигов, то есть одна фотография стоит меньше пфеннига: все это изо-
бретение одного немца, которое, однако, было отклонено немецкой инду-
стрией. Главная проблема состоит в том, будет ли в дальнейшем возможно 
найти к нему пленку. Что скажешь? <…>

(157) 
На фронте 05.08.41

<…> после нескольких недель солнечной погоды вчера впервые была 
пасмурная, после полудня начался сильный дождь, который продолжал-
ся около двух часов. К счастью, почва настолько высохла, что наш бункер 
тем не менее остался сухим. <…>

Здесь проводится ожесточенная борьба с  партизанским движением, 
<…> Население постоянно подстрекается листовками, которые разбра-
сываются русскими самолетами с  целью проведения малой войны. Есть 
также достаточно точные указания длиной в несколько страниц. Большое 
количество оружия и боеприпасов, которые валяются здесь повсюду, так-
же достаточно эффективное оснащение и  множество больших лесов, ко-
торые подходят для укрытия. Когда я был позавчера в населенном пункте, 
где находится наш отдел продовольственного оснащения, отряд полиции 
привел 35 гражданских, 6 женщин и  4 русских солдат, половина которых 
были расстреляны в тот же вечер. Многие из них зарезали почти всех сви-
ней на  хозяйственной усадьбе (которая, как  и  все, принадлежит государ-
ству), чтобы те не попали нам в руки как продовольствие. Русские солдаты, 
находясь в лагерях для военнопленных, совершали попытки тайком переда-
вать русскому гражданскому населению планы местности с точно отмечен-
ными позициями наших частей. Для устрашения проходят показательные 
расстрелы и содержание пленных. Задержанные должны лежать в палисад-
нике на  животе лицом к  земле. Все очень сурово, но  достичь цели здесь 
можно только лишь кнутом. Нужно учитывать, что  коммунистическая 
пропаганда продолжается вот уже 23 года и, конечно же, действует. Здесь 
достаточно фанатиков, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради 
идеи, так как  людям рассказывают, что  якобы жизнь заграницей гораздо 
хуже, чем в России.

Тем же днем я побывал еще в одной местной церкви, где все еще оста-
вались алтари и  иконы. Полевой почтмейстер рассказал мне, что  церковь 
по утрам даже и без попов была набита битком. Многие, скорее всего, при-
ходили только из любопытства, но даже и эти люди якобы скоро вставали 
на колени. Когда я туда зашел, там было, наверное, восемь женщин и один 
мужчина, которые с благоговением падали ниц перед каждым алтарем, каса-
ясь лбом пола, а затем целовали иконы. Было видно, что эти люди нуждались 
в посещении церкви. Сама церковь была маленькой и сплошь украшена яр-
кой тканью, гораздо более яркой и на наш вкус безвкусной, чем римско-ка-
толические церкви. <…>

64 Узкопленочный фото-
аппарат MINOX C.

а как минимум час буду с тобой спокойно завтракать. Затем я «работаю». Вы-
полняю все, что  нужно сделать. Обычно я  заканчиваю к  полудню. Между 
половиной первого и часом мы едим на террасе нашего блокгауза. После это-
го курится одна из с трудом добытых сигар до начала новостей. Через день 
в час я проезжаю 92 км туда и обратно в отдел продовольственного снабже-
ния. В остальные дни я сплю или, чаще всего, пишу. После полудня читаем, 
пишем, общаемся, навещаем друг друга, ведь здесь располагается множество 
войсковых частей. В половине седьмого мы ужинаем и долго играем в скат. 
Без пятнадцати десять здесь уже темно. В десять часов новости, небольшая 
прогулка, и снова в бункер. <…> Ну, ты видишь, что наша жизнь тут спо-
койна и похожа на отдых. Ночью туда-сюда летают самолеты. Я, как и пре-
жде, очень доволен своим резиновым матрасом и могу теперь в прохладном 
и влажном бункере пользоваться спальным мешком. Кстати, мне уже прихо-
дилось несколько раз латать этот матрас: мелкий песок легко протирал его 
насквозь.

<…> После лечения зубные боли исчезли. <…>

(156) 
На Востоке 04.08.41

<…> Вчера, как  я  и  надеялся, пришли твои письма от  24 и  25 июля. 
Я  очень расстроился, что  ты за  меня так переживаешь <…> из-за  того, 
что  сейчас возникают трудности с  почтой. Утешает меня убежденность 
в том, что ты тем временем получала письма через Фархау, а с сегодняшне-
го дня будешь получать их напрямую. Вероятно, тогда на тебя обрушится, 
как и на меня, целый поток писем. Я хорошо могу тебя понять. Еще совсем 
недавно, наряду с постоянными переживаниями обо мне, забота о пятерых 
детях, день проходит быстро, и  нет времени на  раздумья. А  затем совер-
шенно внезапно одна, в  абсолютно новой среде, в  покое, который неиз-
бежно приводит к возникновению множества мыслей. И тут день ото дня 
ни письма! Сердце часто не на месте, и возможно, хочется даже рыдать! <…> 
В твоих письмах я замечаю, насколько ты по сути несчастна, если ты это так 
смело подавляешь в себе. Если ты поэтому пишешь, что хотела бы видеть, 
«что ты здоровым и бодрым маршируешь по русской земле», тогда я читаю 
между строк. <…> Однако за  то, что  ты так самоотверженно подавляешь 
свою озабоченность, я возьму в свои ладони твое личико, нежно и искренне 
тебя поцелую! <…>

<…> Перед Рождеством точно будет отпуск. Здесь, на севере, мы в лю-
бом случае закончим к середине сентября, ведь дальше тут начнется зима. 
Впрочем, упорно держится слух о том, что мы снова пойдем на Запад, когда 
закончится война.

У нас со вчерашнего дня сенсация — новый фотоаппарат, который мы 
купили для  общего пользования 64. Это нечто особенное. В  маленьком ко-
жаном чехле он выглядит как большой карманный нож (10 × 3,5 × 2 см). Све-
тосила 1,5, единственная диафрагма: 3,5. Фотоснимки выполняются за одну 
тысячную секунды! Размер снимков 8 на 6 мм, фокусное расстояние 20 см! 
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Сейчас было приведено в исполнение упомянутое мной выше разделе-
ние на командирскую и снабженческую колонну, что снова сопровождалось 
неприемлемым поведением Дельфса. С  утра стоит пасмурная, дождливая 
погода. Рано утром я искупался в реке под дождем. Сейчас очень прохладно, 
так что я пишу письмо в машине, поэтому почерк такой корявый.

<…> Наш отряд потерял восемь человек, примерно столько же раненых. 
<…>

(160) 
На Востоке 09.08.41

<…> Тем временем, что касается почты, примерно 21 день нашего про-
стоя оказался очень кстати. Операции отлично развиваются. Сегодня утром 
снова специальное сообщение о том, что мы разбили 25 дивизий на Украине, 
то  есть примерно 400 000 человек. В  ближайшее время и  мы продвинемся 
вперед. Нам предстоит расколоть очень твердый орех. До того как это про-
изойдет, падет Москва и Одесса. Насколько я могу судить, война как таковая 
продлится еще четыре недели. <…>

Одновременно с твоим письмом от 26 июля пришло очень аккуратное 
и чистое (правда, со множеством ошибок) письмо Петера от 28 июля 67. <…> 
Он пишет, как у него дела. Веселый и радостный, постоянно мило шутит. Мы 
можем радоваться, что ему досталось чувство юмора. <…>

Наше питание меняется, но пока что остается вполне насыщенным, осо-
бенно хорошо, когда при случае можно получить продукты из страны, что, 
однако, становится все труднее. Недавно мы снова получили масло «экстра». 
Послать продукты по почте, к сожалению, не получится. <…>

(161) 
На Востоке 11.08.41

<…> После вчерашней солнечной погоды снова льет дождь. Вчера впервые 
переночевали в нашем замечательном дощатом блиндаже, мы и сейчас в нем, 
здесь не так влажно. Я сделал открытие: влага попадает не из почвы, а через 
вход, который мы теперь завесили брезентом. В полдесятого в кровать, сон 
до половины восьмого. Мы так уже привыкли к ожиданию, что можем ждать 
и дальше, тем более что место, где мы разбили лагерь, нам очень нравится. Все 
готовятся к новому наступлению. Подготовка сможет сократить число жертв 
и гарантировать успех. Тем временем русские войска, находящиеся в Эстонии, 
разделены на две части, и половина уже практически разбита. <…>

Меня очень радует, что ты помирилась со своей сестрой 68 и ее мужем. Те-
перь мы, по крайней мере, не совсем остались без сестер и братьев. То, что Валь-
тер 69 даже сейчас, когда он прекрасно знает, что я на войне, не пошел на при-
мирение, свидетельствует о его низости. Постыдно и в то же время грустно. 
Мы очень разные. Тем не менее я и пальцем не ударю, чтобы помириться с ним.

<…> Где находится Эрих, по твоим описаниям мне не понять. А так он 
маленький хвастун. «Введен в действие» означает дивизию.

67 В это время Петер 
находился в усадьбе семьи 

Хальброк (Hahlbrock) 
в Тиммдорфе у Маленте.

68 Старшая сестра Кете, 
Илзе, была замужем 

за Францем Фоссом. Они 
не только стерегли дом 

во время пребывания 
семьи в Фархау, но и кон-

сервировали фрукты 
и овощи из сада.

69 Старший брат Хайнца. 
Братья были в ссоре 

и не общались, хотя Валь-
тер и его жена Элизабет 

жили в Гамбурге.

(158) 
На Востоке 06.08.41

<…> По прошествии первых недель бурного продвижения вперед скла-
дывалось впечатление, что все будто бы скоро закончится. В этом мы, одна-
ко, как непосвященные сильно обманулись. Но если принять во внимание, 
что уже в первые 3–4 недели занятые земли намного превышали по своей 
площади всю Францию (включая те ее территории, которые мы не заняли), 
то нет ничего удивительного. Должен был следовать целый подвоз, что в этой 
печальной стране значит многое. Когда ты получишь это письмо, значитель-
ная часть здесь на севере будет закончена. Естественно, каждый день заду-
мываешься о  положении дел, сводки Вермахта сообщают совсем немного, 
ведь нас постоянно прослушивают. Да и от своих мы слышим не так много. 
В любом случае очень радует, что советские солдаты наконец-то перестали 
удирать и начали борьбу. Жертвы, к сожалению, существенны. Сын Б., оба 
сына Р.! Мы можем быть просто счастливы, что наши сыновья еще совсем 
маленькие.

После того как мы получили военного техника в Сухаче (польск. Suchacz, 
нем. Succase; название деревни), вчера прибыл еще один инженер, на служ-
бе от военной администрации 65. Теперь штаб увеличился до девяти человек, 
поэтому Дельфс разделил нас на командирскую и административную колон-
ну, каждая из которых состоит, конечно же, из «лучших» людей. Я военный 
руководитель второй колонны, со мной Цали и оба техника. Мне показалось, 
что, пока мы здесь в тишине, нужно заняться делом, и я сразу поручил по-
строить нам четверым два новых блиндажа. В итоге: два отличных блинда-
жа, гораздо лучше, чем для командирской колонны, мой выложен досками, 
включая «зеркальную галерею»: как  только я  забрался внутрь, я  повесил 
на стену зеркало. Конечно, в такой темноте ничего не видно. Я безумно ра-
дуюсь этому зеркалу, ведь это предмет роскоши. Ты понимаешь, что я имею 
в виду. Следующим успехом оказалось то, что до того, как мы двинемся даль-
ше, нам позволено обедать за «господским» столом.

P. S. Как раз пришло четыре специальных сообщения. Я потрясен. Пер-
вое касается нас!!!66

(159) 
На Востоке 07.08.41

<…> вопреки ожиданиям, все-таки вчера пришла почта и, в частности, 
твои письма от 27-го числа и оба журнала. <…>

Вчера я как раз успел сделать записи из специальных сообщений. Мы все 
сидели на террасе отдела информации, когда в 12:30 стали поступать сооб-
щения. В душе я представляю тебя рядом с собой, как ты тоже слушаешь эти 
сообщения и так же волнуешься. Разве и ты не гордишься, что в том числе 
и благодаря мне (как сообщалось в первом специальном сообщении) после 
жестоких боев «Линия Сталина» у Пскова была прорвана и, таким образом, 
оказалось возможным скорое продвижение на  восток от  Чудского озера 
в сторону Нарвы. <…>

65 Член военного совета 
Форетник (Foretnik).
66 Специальное сообщение 
от 06.08.41: «Настал 
момент, который <…> 
делает возможным 
подвести итоги ожесточен-
ной борьбы <…> После 
того как Западная Двина 
<…> была преодолена, 
а Латвия очищена 
от врага, перед группой 
армий генерал-фельдмар-
шала Риттера фон Лееба 
встала задача прорвать 
«Линию Сталина», которая 
располагается вдоль лат-
вийско-советской границы. 
<…> В жестоком штурме 
<…> армии удалось это 
сделать с помощью танко-
вого отряда генерал-пол-
ковника Хёппнера, были 
разгромлены укрепленные 
позиции к югу от Чуд-
ско-Псковского озера. <…> 
Псков также пал после 
короткой, но жестокой 
борьбы <…>».
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Фотографии из архива семьи Хармзенов (ФРГ)
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Со  вчерашнего дня к  нам снова присоединился военный техник Ленц 
(Lenz)70, с которым ты также познакомилась в Сухаче. С момента ввода войск 
в действие он оказался в другом формировании. Что касается транспорта, он 
показал себя как потрясающий организатор и исполнитель, в тяжелейших 
условиях, в глубине леса (10 км) он обнаружил скрывавшиеся там советские 
автомобили и взял в плен 63 солдата. Как «чиновник» он получил всего лишь 
крест за заслуги 71. Кроме всего прочего, он взял с собой замечательный пе-
реносной радиоприемник (за 56 марок!). Он сейчас стоит рядом, на канале 
Лахти я слушаю чудесную симфонию Моцарта, которая периодически пре-
рывается из-за русской радиостанции, ведущей провокационные передачи. 
Вчера вечером по  случаю возвращения Ленца командирская колонна при-
гласила нас к себе. В другое время мы к ним не ходим, потому что нам чет-
верым это не нужно, мы отлично ладим и постоянно вместе. Новое военное 
руководство — немецкий дипломированный инженер из Мерена (Mähren), 
очень харизматичен, и мы часто ведем интересные беседы…

Кстати, ты случайно не вспомнила, что у старика 72 сегодня день рожде-
ния? Я ему написал уже 31-го, чтобы мой привет пришел вовремя. Ему уже 
76 лет. Какой печальный закат жизни! Если ты ему еще не написала, сделай 
это, пожалуйста, и пришли ему фотографию нас всех. Когда я задумываюсь 
о  его несчастной жизни, снова и  снова радуюсь и  благодарю Бога за  свой 
прекрасный брак… Как же ты обогатила мою жизнь! И я всегда снова и сно-
ва радуюсь тому, что делаю тебя счастливой. А еще дети! Было бы здорово, 
если бы у нас, а особенно у тебя, была дочь. Как ты думаешь, когда наступит 
мирное время, как организуется жизнь мирных жителей? Когда Петеру бу-
дет 15–16 лет, тогда старшие братья тоже смогут заботиться о младшем, если 
я не смогу этого делать. Я очень надеюсь, что по нашему примеру дети будут 
испытывать большую любовь к родным, чем мы с братом. <…>

(165) 
В наступательном марше 15.08.41

<…> Я рад, что снова могу писать о своем местонахождении. Вчера на-
чалась долго готовившаяся атака, которая, я думаю, принесла плоды. Мы на-
ходимся за 10–15 км от переднего рубежа и ждем, пока будут восстановлены 
взорванные мосты. Отряд был частично переведен на передовую. К сожале-
нию, самый дельный и любимый всеми полковник фон Боген (при котором 
фон Хафтен служит ординарцем и с которым я, как «сопровождающий офи-
цер», как я тебе рассказывал, был в домике в Люттихе) был ранен в плечо 
осколком гранаты.

Сейчас десять утра, и я сижу в прицепе, в котором я и спал <…> Издале-
ка то и дело слышатся выстрелы и артиллерийские удары. Иногда над голо-
вой пролетают наблюдатели под прикрытием истребителей. Русских самоле-
тов уже не видно. Вчера была атака пикирующих бомбардировщиков.

Передо мной твое письмо от 5 августа, в котором ты подтверждаешь по-
лучение моих писем от 21–23 июля. <…>

Мы находимся на  том  же месте, что  и  вчера. Атака не  смогла продол-
житься из-за неблагоприятных условий в этой местности и из-за жесткого 

70 В церковной книге 
Св. Йоханнеса в Ниблуме 

на Фёре: «Технический 
инспектор Юрген-Бернд 

Ленц, 58, пехотная 
дивизия, противотанковый 
отряд, род. 17 января 1911 
в Штольценберге/Поммер-
не, погиб 16 апреля 1945 
под Фишхаузеном/Восточ-
ная Пруссия». На кладби-

ще есть памятник с его 
именем.

71 Крест «За военные 
заслуги» — немецкий 

военный крест, уч-
режденный Гитлером 

на период Второй мировой 
войны. Предназначался 

для военнослужащих, чьи 
подвиги были совершены 

не непосредственно 
под вражеским огнем либо 

недостаточны для полу-
чения Железного креста, 

а в варианте без мечей — 
за действия вне поле боя 
(в тылу) и для граждан-

ских лиц.
72 Отец Хайнца, Г. Хармзен, 

которого Хайнц и Кете 
называли «старик». Он 

развелся со своей женой 
и жил с другой женщиной, 
что испортило отношения 

с сыновьями.

(162) 
На Востоке 12.08.41

<…> Когда будет отпуск по  окончании борьбы против основных сил 
русской армии, еще трудно предположить. Я думаю, что войска еще будут 
здесь оставаться, чтобы быть готовыми к массированной войне на Востоке 
и к малой войне на занятых территориях. Партизанская война вовсю про-
должается. Войска должны защищаться денно и нощно. По некоторым ули-
цам проехать можно только под защитой пулеметов, иначе начнется стрель-
ба. Ночью вообще запрещены передвижения. К  счастью, налеты авиации 
стали значительно реже. Как видишь, войска действуют, и кто знает, к чему 
мы придем. Однако если мы снова придем на запад, то получить отпуск ока-
жется гораздо проще. Возможно, даже на три месяца или даже на полгода. 
<…>

<…> Это письмо будет первым, которое ты получишь в Фархау. Посы-
лаю тебе сердечный привет за 2400 км. Как же крепко ты обнимешь своих 
трех малышей!

<…> Что  касается здоровья, все просто замечательно. Кстати, я  един-
ственный из девяти человек из штаба, кто еще не пострадал от кишечных 
колик и поноса! <…>

(163) 
На Востоке 13.08.41

<…> Несмотря на то что почты вчера много не было, я получил не только 
твое письмо от 2 августа, но и отставшее письмо от 19 (!) июля. <…>

Мне тоже кажется, что  поездка в  Ломен была не  год назад, а  гораздо 
раньше. С  того момента, как  мы вот уже два месяца ведем кочевой образ 
жизни, кажется, что прошлое было в другой жизни. Нормальная жизнь да-
леко. Кровать с  тех пор мы и  не  видели. Но  это быстро забывается, даже 
и не вспоминаем больше.

Тем временем, ты точно узнаешь, что война на Востоке приближает на-
ступление мира. Поэтому войны ни в коем случае нельзя было бы избежать. 
Насколько было бы все труднее, если бы мы не вовремя начали военные дей-
ствия. Таким образом, мы получили свободу действий. <…>

Я очень обрадовался милому письму Франца и Ильзе. Как хорошо пи-
шет Франц! Они стали невероятно прилежными. Кстати, ты не забыла во-
время окучить картошку? <…>

(164) 
На Востоке 14.08.41

<…> Наконец-то началось! После 23 (!) дней ожидания сегодня все про-
должится. Было приятно наслаждаться здешней тишиной, и  я  не  скучал 
ни минуты, тем более что мог эти три недели заботиться о снабженческом 
обозе. <…>
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Вообще, сейчас больше денег. Прежде всего, первого сентября будет вот 
уже два года, как я в звании лейтенанта, а значит, у меня будет уже другой до-
статок. Если будут какие-то вести по этому поводу, пожалуйста, сразу сооб-
щи мне! Тогда денежное довольствие и прибавка на одежду будут увеличены, 
ежемесячно 25,50 марки. Это, конечно же, очень радует. <…>

(168) 
На Востоке 18.08.41

<…> Слава Богу, кризис преодолен, и последний столп здесь, на севере 
прилегающей к России территории 74, рухнул. Цель, которая была у нас перед 
глазами вот уже четыре недели, наконец-то достигнута. Конечно, не нашей 
дивизией, а передовым отрядом наших войск, идущих с запада. Тем не менее 
наша дивизия вынесла основную нагрузку этой схватки. Наша атака загна-
ла русских в угол, они сосредоточили свои силы, и теперь для идущих с за-
пада войск задача упростилась. С половины двенадцатого вчерашнего утра 
над  городом Орденсриттербургом (Ordensritterburg), который, вероятно, 
уже превратился в  руины, развевается флаг со  свастикой. Завтра все про-
должится. Позавчера положение дел было критическим. Оставшиеся части 
полка фон Хафтена и части нашего второго полка, которые располагаются 
по ту сторону реки (мосты через которую постоянно крушатся русской ар-
тиллерией), оказались полностью отрезаны, их судьба была неизвестна. Вче-
ра утром снова восстановилась связь. Основные силы русских явно заранее 
были отведены. Потери нашей дивизии значительны. Как я тебе недавно пи-
сал, полковник ранен <…>, его преемник, майор, погиб от тяжелого ранения. 
<…> фон Хафтен, к счастью, не пострадал. <…> Теперь, я надеюсь, дорога 
к «Бремену»75 свободна.

Вчера пришли твои письма от 7 и от 8 августа. <…>
Мы стараемся по  мере возможности сглаживать нехватку комфорта. 

Например, я  сейчас сижу в  вышеупомянутой деревянной беседке на  само-
дельной скамейке за самым настоящим столом. Со вчерашнего дня снова так 
тепло, что потеешь даже в рубашке.

На войне 18.08.41

Мой маленький любимый Йенс!
Только 18‑го мне пришло в голову, что 22‑го, то есть через четыре дня, 

у тебя день рождения. Вот, тебе уже будет шесть лет, и ты станешь совсем 
большим мальчиком, настолько большим, что сможешь пойти в школу. Но 
из‑за того, что ты долго болел, будет, конечно, лучше, если мама отправит 
тебя туда только в следующем году. Хорошенько насладись годом без школы; 
ты знаешь от своих братьев, что не сможешь уже столько играть, ведь тебе 
нужно будет делать домашние задания.

Письмо будет идти минимум 8 дней, то есть ты получишь его уже после 
дня рождения. 22‑го я подумаю о тебе и буду молить Бога, чтобы в новом году 
ты был здоров. Подарок, к сожалению, из России прислать не выйдет. Но вчера 

74 Говорится о Нарве, 
которая была оставлена 

советскими войсками 
17 августа 1941 г.

75 Закодировано  
«Ленинград».

сопротивления русских, потери, к сожалению, значительны. Теперь мы все 
возлагаем наши надежды на  приближающееся подкрепление и  разгрузку 
на Западе и на Востоке. <…>

(166) 
На Востоке 17.08.41

<…> Открытое письмо 73 меня очень заинтересовало. Какие тяготы долж-
ны выносить наши люди в Африке! <…> Хельмуту тоже непросто в Нарвике. 
Летом еще куда ни шло, а зимой? <…>

К  сожалению, я  должен ездить на  своем, в  сущности, жалком Peugeot. 
В  последнее время он ломался после каждой поездки. Мой водитель <…> 
прикладывает все мыслимые усилия. Запасных деталей нет, поэтому если 
они нужны, то они свинчиваются с оставленных на обочине автомобилей.

В  то  время как  командирская колонна строила себе два блиндажа, об-
шитые деревом, а перед тем устанавливала палатку, для нас сделано ничего 
не было. Должна была быть построена постовая будка, которая готова лишь 
наполовину. Мой Цали спит в машине, а я в том прицепе. <…>

(167) 
На Востоке 17.08.41

<…> Этим воскресным утром (через 8 недель с  начала моего участия 
в войне на Востоке) после почти бессонной ночи я сижу в беседке из разру-
бленного ствола дерева и пишу тебе письмо. Сияющее солнце говорит о на-
ступлении хорошей погоды.

<…> Сражающиеся части штаба находятся от нас за четыре километра. 
Наш отряд остался на  вчерашнем месте. Теперь я  в  ответе за  100 человек 
и 30 единиц транспорта. Судя по вчерашним вечерним сообщениям, русская 
боевая разведывательная группа прорвалась через наши позиции, из-за чего 
теперь нам стоит стать в два раза осторожнее. Кроме того, мне нужно было 
обеспечить безопасность дивизионного медицинского пункта, который ра-
ботает день и ночь. Мы находимся на опушке леса, в двухстах метрах от бе-
рега реки, за которой простирается густой лес. Часовому я поручил не терять 
бдительности. Постоянный артиллерийский огонь легких орудий и  удары 
тяжелой артиллерии каждые пару минут — все это совсем неподалеку. Мы 
все делаем для  того, чтобы быть начеку. Мои часовые уже несколько раз 
стреляли, заслышав подозрительное шевеление в кустах.

<…> А  так у  меня все хорошо. Разве что  мы все немного обеспокое-
ны положением. Наша атака <…> остановилась и не может продолжиться 
из-за жесткого сопротивления и непреодолимых болот. Теперь нужно удер-
живать завоеванное, несмотря на все трудности и потери. К счастью, с  за-
пада и востока подтягивается подкрепление. Мы задержимся на этом месте 
еще пару дней.

Сейчас и снабжение станет лучше. Вчера большая сенсация: первый то-
варный поезд прибывает к ближайшей железнодорожной станции.

73 Открытое письмо № 35, 
июль 1941 г., в котором 
Хармзен сообщает о воен-
ной кампании в Африке.
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тов, от которых пострадали многие наши солдаты, мы прятались в земля‑
ных бункерах, так что стали самыми настоящими пещерными людьми.

Теперь, после трех дней жестких схваток с  врагом, мы находимся у  го‑
рода близ Финского залива. Вдалеке мерцают башни церквей, а также ста‑
рых замков, которые были построены рыцарями 600 лет назад. Это самая 
восточная точка, где когда‑либо жили немцы. А  теперь мы продвинемся 
еще дальше на восток.

Как  мило, что  Ленци может быть с  тобой в  Дикзеехофе (Dieckseehof). 
Горячий привет тебе и твоему другу, особенно фрау Хальброк, твой папа.

(170) 
В наступательном марше 21.08.41

<…> после того как я писал тебе позавчера вечером, произошло много 
всего. В  упомянутый вечер мы переместились непосредственно на  город-
скую окраину, в самый первый дом. Там мы остались на две ночи. Это был 
деревянный дом, продырявленный выстрелами как решето, с выбитыми сте-
клами, совершенно разграбленный. После того как  командирская колонна 
приготовила себе комнату, конечно же, я нашел место и для нас четверых, 
<…> Таким образом, <…> снова на  две ночи у  нас была крыша над  голо-
вой. Вчера постоянно говорили, что  вот-вот мы снова двинемся дальше. 
Но только сегодня в 10 утра началось движение. Поэтому вчера мы гуляли 
по городу. На левый берег мы не переходили, раньше здесь было два моста, 
один — железнодорожный, который был подорван самолетной бомбой, дру-
гой, деревянный автодорожный, был сожжен. Река (ее вода примерно в 30 м 
внизу) бурная 78, ведь перепад в высоте от огромного озера, из которого она 
берет начало, до моря составляет 1 м / 1 км. Саперы войск, идущих с запа-
да, построили понтонный мост и  занимались возобновлением дорожного 
моста, а  рядом создавался запасной рельсовый мост. Я  уже писал об  обо-
их замках, расположенных друг против друга. Так как я не был на другом 
берегу, я  забрался на русский замок, построенный в 1603  г.79 <…> Внутри 
типичная русская церковь, которая используется в  качестве арсенала: бес-
численное множество уже смазанного оружия, множество запасных деталей. 
Затем я забрался на узкую, заляпанную птичьим пометом колокольню и на-
сладился оттуда прекрасным видом и сделал множество фотографий. Кстати, 
с железнодорожного моста сорвался поезд: ужасный хаос из рельсов, дерева 
и мостовых балок.

Сегодня утром Шведт уехал. Пару дней назад он свалился с подножки 
своего (известного тебе) автомобиля и  повредил локтевую кость. На  руку 
была наложена шина. Более точный диагноз Нибур поставить не смог. А те-
перь его отправили в Дорпат 80, вернее говоря, в Ригу, чтобы сделать там рент-
геновский снимок. Мы не думаем, что во время боевых действий он к нам 
вернется. Это ведь такая неудача для честолюбивого Шведта!

Уже три дня я не получал от тебя писем. Из-за походов туда и обратно 
снабжение сбилось и нарушилось движение почты. Тем более что партизаны 
снова подорвали железнодорожный перегон, о котором я тебе как раз писал. 
<…>

78 Река Нарва.
79 Ивангородская крепость

80 Возможно, имеется 
в виду г. Дерпт.

я послал полфунта пралине, мама тебе задним числом даст в честь дня рожде‑
ния на пару больше. Они могут прийти только к середине сентября.

Как  тебе понравилось в  Ломене? Ты хорошенько трепал за  щеки дядю 
Константина? Но  теперь ты точно рад снова быть в  Фархау, где ты мо‑
жешь поиграть со своими братьями.

Самый сердечный привет и крепкие поцелуи, твой папа.

(169) 
В наступательном марше 19.08.41

<…> Как  только я  сел за  письмо, пришел приказ о  марше. Мы ехали 
по местам боев, о которых я писал в последних письмах и где были такие 
тяжелые сражения. Множество крестов на обочине, некоторые из которых 
были сколочены прямо тут же из ящичной драни, а имена написаны на бу-
мажках, говорят о героизме и самоотверженности известных и неизвестных 
солдат.

После того как русские несколько дней назад снова подорвали мосты че-
рез реку в 50 м шириной 76, сегодня мы беспрепятственно перебрались через 
реку под защитой зенитных орудий. Два моста для транспорта до четырех 
тонн и один паром для тяжелого транспорта. Теперь мы находимся перед во-
ротами города, который так долго является нашей целью 77. Врага здесь нет, 
русские в десяти километрах отсюда, где бушует борьба за северную часть 
«Линии Сталина».

Мы приятно удивлены. Мы боялись, что увидим груду развалин. Но мы 
видели в  пригороде действующие фабрики и  множество башен церквей 
и замков. В городе два замка, один на западном берегу реки, другой — на вос-
точном, один был построен тамплиерами примерно в  1300 году, которые 
следовали за торговцами Ганзейского союза, второй был построен русскими. 
Город — самый восточный угловой рубеж немецкого заселения. А что если 
здесь снова будет наша восточная граница?

Здесь, в  Эстонии, снова доступны овощи, и  мы очень рады, что  нако-
нец-то можем получить картофель и даже морковь с огурцами. Наш техник, 
Ленц, привез из Риги помидоры и масло, которые мы и съели. Как я насла-
ждаюсь теперь помидорами и вспоминаю о том времени, когда мы ели бу-
лочки с маслом и помидорами в первые замечательные, иногда горькие, ино-
гда сладкие дни нашей любви. Уже 15 лет прошло <…>

В наступательном марше 19.08.41

Мой дорогой Петер!
Несколько дней назад мне пришло твое письмо, которому я невероятно 

радовался. И оно не только очень аккуратно написано, но еще и было весьма 
длинным и шутливым. Да, ты прав, я на поле, а ты в поле!

Когда я получил твое письмо, мы и не думали, что мы три с половиной 
недели будем на одном и том же месте. Но мы сидели на месте и ждали другие 
войска, чтобы двинуться дальше. В первые ночи из‑за атак русских самоле‑

76 Река Нарва.
77 Город Нарва.
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истребители 83, тоже не  отваживаются на  атаки. Они появляются лишь 
под покровом ночи.

Только что я вернулся из района боевых действий. Очень необычное чув-
ство. Колонны маршируют, тут же лошади и автомобили, сами люди спеш-
но стремятся достичь цели, никто не хочет задерживаться в пути. Дороги, 
испещренные воронками, постоянно извиваются, артиллерия обеих сторон 
с  любовью к  противнику обстреливала немногочисленные маршруты про-
движения войск. Справа и слева тела погибших, горящие дома и обстрелы 
артиллерии, ответный огонь противника. После первого волнения насту-
пает спокойствие, потому что приходишь к выводу, что здесь против своей 
судьбы пойти не удастся. Конечно же, мы стараемся быть осторожными.

Отряд был только что введен в действие для противотанковой обороны 
штаба дивизии, так что и командир дивизии 84 подвергся опасности оказать-
ся в  бою. Своевременные поставки горячего и  холодного питания вместе 
с консервами помогли мне значительно поднять боевой дух солдат. Мы про-
должаем быстрое движение вперед.

Кстати, удивительно, сколько еще укрепленных линий оставлено здесь 
русскими. Многое, правда, было достигнуто в  последние недели, однако 
значительная часть задачи выполнена. Бесчисленные танковые колеи по-
перек улиц и  на  прилегающих территориях, к  тому  же еще  противотанко-
вые надолбы, такие ты тоже видела. Чаще всего их можно просто поставить 
и  не  закреплять. Надеюсь, дальнейшее продвижение будет таким  же бы-
стрым. Один фельдфебель противотанковой роты нашего пехотного полка, 
ставший лейтенантом, получивший до этого Рыцарский крест, сейчас точно 
получит Рыцарский крест с дубовыми листьями 85. Лишь с небольшой гор-
сткой людей он захватил две вражеские батареи и взял в плен 60 выживших 
русских.

Сегодня ночью внезапно началась стрельба в 400 м от места нашего при-
вала. Тревога! Я выбежал на улицу, собрал своих людей, разбил их на группы 
для охраны территории. Через час разведка выяснила, что территориальная 
оборона 86, выставленная для  охраны 400  м от  нас, увидела белых мышей. 
Волнующие минуты этой темной ночи.

А  теперь о  нас. Сегодня тебе посчастливится провести первое воскре-
сенье в кругу детей. В мыслях я с вами. Вчера от тебя пришла с опозданием 
открытка от 12 августа, из которой, к своей радости, я сделал благоприятный 
вывод о твоем здоровье. <…>

О наших потерях я тебе уже писал. Среди нас, офицеров, кроме Швед-
та, мы пока никого не потеряли. Десять унтер-офицеров и рядовых погибли, 
около 30 ранено, то есть в сравнении с пехотой и артиллерией удивительно 
мало. <…>

(173) 
На Востоке 25.08.41

<…> Я очень, очень рад тому, что ты довольна лечением и тебе кажет-
ся, что  оно помогло. Теперь я, старик, тебе разонравлюсь, когда вернусь 
с войны. Я должен тебе сейчас сказать: мне кажется очень храбрым с твоей 

83 Истребители И-16 — 
советские одномоторные 
истребители-монопланы 

1930-х гг. Во время Граж-
данской войны в Испании 
СССР поставил республике 

сотни истребителей 
И-15 и И-16. Франкисты 
называли И-16 — Rata 

(крыса), а республи-
канцы — Mosca (муха). 
Первое название распро-

странилось и в фашистской 
Германии.

84 Генерал-лейтенант Иван 
Хойнерт (Iwan Heunert).

85 Рыцарский крест 
со следующей иерархией: 

Рыцарский крест с дубо-
выми листьями, мечами 

и бриллиантами.
86 Старые солдаты, исполь-

зовавшиеся для охраны 
пленных, железных дорог 

и прочего.

(171) 
На Востоке 22.08.41

<…> 22.08: день рождения нашего маленького, а сейчас уже почти боль-
шого Йенса. Я с благодарностью вспоминаю о времени шесть лет назад, ко-
гда благосклонное провидение и твоя любовь снова доверили мне жизнь ма-
ленького человека. Пару дней назад я уже писал Йенсу. <…>

За долгие дни ожидания я был вознагражден четырьмя твоими письма-
ми: от 10, 11, 13 и 14 августа. <…>

Мы располагаемся в том же месте, что и вчера, и перед нами находит-
ся центр контрнаступления русских. Перехваченная радиограмма русского 
военачальника свидетельствует о том, что уже захваченный нами город бу-
дет удерживаться. Теперь они попытаются любым способом как минимум 
освободить ближайшее русло 81, но им не удастся справиться с нашей армией. 
<…> Уже проявляют себя попытки захвата.

К  сожалению, вчера во  время артиллерийского обстрела мы потеряли 
одного товарища, а  еще  один оказался ранен. В  вышеупомянутом горо-
де, куда они отвезли погибшего, в  том месте, где уже покоятся 20 товари-
щей, я подошел посмотреть, как его похоронят. Постоянно находившийся 
там католический священник произнес пару слов, и мы шестеро попроща-
лись с погибшим. Группа эстонцев, состоявшая в основном из женщин, сто-
яла без дела, проливая слезы, а затем принялась украшать могилу цветами, 
как были украшены другие захоронения. Родные у многих из этих эстонцев 
были убиты большевиками. Теперь я, пожалуй, примусь за чтение твоих пи-
сем. <…>

(172) 
На Востоке 24.08.41

<…> война, которая здесь снова продолжается, определяет всю осталь-
ную жизнь и заставляет отступить какую-либо переписку на второй план. 
Сегодня, в воскресенье, <…> я остался со своим обозом и не ездил в от-
дел продовольственного снабжения. Мой автомобиль постоянно ломает-
ся, поэтому сегодня я сэкономил время. Наша дивизия находится в самом 
эпицентре боевых действий. Русские обороняются, проявляя невероят-
ную стойкость и  мастерство. Зачастую приходится совершать 2–3 атаки, 
чтобы в конце концов достичь цель. Наш главнокомандующий генерал 82 
сам был недавно здесь и сообщил командиру дивизии о выдающемся про-
движении войск на восток от нас в сторону Нарвы, и создалось впечатле-
ние, что нашей дивизии досталось особенно непростое задание: разбить 
острие неприятельского клина. С  сегодняшнего утра началась концен-
трированная атака. Все войска действуют сообща, снова решающую роль 
играет люфтваффе. Боевые летчики беспрестанно атакуют позиции не-
приятеля. Конечно, и к нам наведываются русские самолеты, так и сегодня 
ночью снова неподалеку было сброшено 10 бомб. Это небольшие бомбы, 
от которых нас отлично защищают блиндажи. Впрочем, русские самолеты 
постоянно удирают при  виде наших. Русские «Рата», маленькие толстые 

81 Русло реки Луга.
82 Генерал, командую-
щий 38-м армейским 
корпусом.
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Что это может значить? Должны ли мы всей колонной приготовиться к дви-
жению? Может, русские, которые вчера были отброшены назад, совершили 
попытку контрнаступления? Может, им даже удалось прорваться? Может, 
промедление станет опасным? Должен  ли я  бежать вместе со  всей колон-
ной? Передовые линии нашей армии поредели за  последние дни тяжелых 
сражений, за ними стоят лишь тыловые службы, правда, командный пункт 
находится за 25 км. Тем временем я отправляю связного к обер-лейтенанту 
Шварцманну, чьи колонны распределены по пехотным полкам <…> и кото-
рый находится в  непосредственной близости, узнать, что  он имеет в  виду. 
Пока он не вернется, я, преодолев первое странное чувство, разбудил колон-
ну и взвод связи и приказал им приготовиться к пути. С таким решением 
согласился и Шварцманн, который только что приехал. Мы спросили в от-
ветной радиограмме, должна  ли колонна подтягиваться. Решение не  было 
вынесено. Десять волнующих минут мы прождали ответа. Короткий ответ: 
подтягивайтесь! Вот такое сейчас положение. Мы еще не знаем, что происхо-
дит, а я могу только предположить, что красные предприняли неожиданную 
контратаку, возможно, с использованием танков и артиллерии, и что, к со-
жалению, и с нашей стороны есть потери.

И  на  мне лежит ответственность, пусть и  незначительная. Главное 
для меня остается неизменным: насколько хорошо я защитил себя и свою 
колонну? Затем, если мы совершаем вылазку, готов ли отряд в кратчайшие 
сроки прийти в боевую готовность? <…> Чем больше единиц, пускай даже 
и малых, сконцентрировано в одном месте, тем проще обеспечить безопас-
ность, конечно, при этом все единицы должны договориться о мерах безо-
пасности, чтобы одна единица не перекладывала ночные посты на другую.

Борьба с гражданским населением продолжается, как и прежде. Недавно, 
под вечер, было подожжено несколько домов в непосредственной близости 
от  150-метрового временного моста. Подозрение: поджог, чтобы горящие 
дома послужили факелом для русских самолетов. В самом деле, я поймал му-
жика, которого, естественно, сразу поставил к стенке. Иногда так хочется, 
чтобы сверху поступил приказ полностью истребить всю эту страну. Почта 
приходит редко, потому что уже упомянутая железнодорожная линия сно-
ва подорвана. Ехавшая впереди дрезина была атакована, солдаты, ехавшие 
на ней, уничтожены, следующий за ними поезд наехал на подрывную шашку, 
локомотив и два вагона сходят с рельсов. Затор минимум на 24 часа. Вот так 
выглядит война, но это все не стоит беспокойства. У меня точно самый без-
опасный пост в отряде.

Недавно сломались мои золотые очки. Хорошо, что у меня с собой были 
очки времен, когда я был в Хайде. Кроме того, я лечусь у зубного. Периодон-
тит постепенно отступает. <…>

Только что пришло сообщение о том, что один из пехотных батальонов 
одной нашей колонны был атакован: снова трое погибших, один тяжело ра-
нен, двое с  легкими ранениями! Надеюсь, что  мы скоро достигнем нашей 
цели!

Итак, моя любимая! Сегодня снова отправляю по-настоящему военное 
письмо. Но ты хочешь знать, что происходит, а я не хочу ничего умалчивать 
<…>

стороны то, что ты, несмотря на военное положение, поехала в Обершлема 
(Oberschlema). Ты точно знаешь из моих писем, что я сразу достаточно хоро-
шо понял твое внутреннее состояние. И за эту храбрость в моем сердце ты 
получишь особенный орден, я крепко целую тебя за это.

<…> Тебе не стоит переживать, что мы неосторожны. Кстати, партиза-
ны показываются только там, где нет немецких войск. Мы приходим только 
туда, где есть войска, потому что все концентрируется всего на нескольких 
дорогах. Ведь на дорогах происходят задержки, и мы надеемся, что «русские 
самолеты не появятся». Сюда, назад (мы находимся все на том же месте, где 
были вчера) за 20–30 км от переднего фронта, они прилетают только по но-
чам. <…> А так воздушное пространство принадлежит нашим Ju 88 87 и пе-
рехватчикам. Часто мы можем наблюдать, как 6–12 самолетов бесперебойно 
обстреливают позиции противника.

Вчера вечером я  снова был на  командном пункте отряда при  команд-
ном пункте дивизии. Отдельные эшелоны моей роты подчиняются пехоте, 
кто  будет командиром роты, пока неизвестно, рота вместе с  отрядом раз-
ведки объединена в передовой отряд, и командир руководит только второй 
ротой, которая вместе с ним охраняет штаб дивизии и, как любая единица, 
которая находится отдельно ото всех, должна расставлять ежей, чтобы за-
щититься в этих необозримых лесах со всех сторон. Они подвергались трем 
атакам штурмовой авиации русских, но благодаря вовремя вырытому бун-
керу никто не пострадал. Большая часть деревни выжжена. Наша артилле-
рия вела непрерывный обстрел справа и слева, обе деревни, которые видны 
за полем, стояли в пламени: ужасающе красивый вид! <…>

(174) 
На Востоке 26.08.41

<…> и сегодня мы с моей колонной находимся на том же месте. Тем вре-
менем наша дивизия снова продвинулась вперед, насколько именно, в  ко-
мандном пункте не  сказали. Сам командный пункт продвинулся только 
на три километра и расположился там, где находятся позиции артиллерии. 
Стоял жуткий грохот. Мы хотели любой ценой воспрепятствовать тому, что-
бы русские снова расположились у важной для нас цели, перед «Бременом». 
И сегодня крупная операция военно-воздушного флота. Русские, как и пре-
жде, упорны.

Вчера я рассматривал совсем новый русский разведывательный броне-
автомобиль, пробитый метким выстрелом сквозь переднее и заднее стекло. 
Интересно то, что эмблема автомобиля была Büssing-NAG 88. Вот так часто 
нам приходится бороться со своими же изделиями. <…>

(175) 
На Востоке 27.08.41

<…> сегодня под утро, в четыре часа, мы с Цали, спавшие в нашем бунке-
ре, были грубо разбужены. Радиограмма из дивизии: «Тревога!» Черт возьми!  

87 Юнкерс Ju 88 — много-
целевой немецкий самолет.
88 Фирма Büssing-NAG — 
одна из наиболее крупных 
немецких производителей 
грузовых автомобилей 
и поставщиков автомо-
бильной техники для гер-
манских вооруженных сил. 
С 1923 г. экспортировала 
в СССР автобусы, грузовики 
и шасси.
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Несмотря на холод и влажность, у меня все хорошо. Постоянная жизнь 
под открытым небом определенно закаляет. Очень надеюсь, что скоро снова 
придут твои письма. Твое последнее письмо датируется 15-м числом! <…>

(178) 
На Востоке 30.08.41

<…> после нескольких дней ожидания от  тебя пришли две весточки: 
письмо от 19-го числа из Ломена <…>, а затем открытка с бастионом <…>

Только что мы снова продвинулись километров на двадцать, на что мы 
потратили добрых три часа. Центр проезжей части хоть и выложен булыж-
ником, но неравномерно: от езды, бомб и гранат появились дыры. Летняя 
дорога в  обе стороны гораздо ниже, от  постоянных ударов рессоры лома-
ются уже четвертый или пятый раз. Снова чиним. Ко всему прочему, ливень 
и глинистая почва. Все покрыто жидкой грязью. Когда выходишь из маши-
ны, ноги вязнут в болоте.

Медленно, но верно, мы движемся вперед. Идет дождь, я сижу в своей 
машине, справа и слева слышны артиллерийские удары. <…> То и дело вда-
леке, откуда-то сверху позади нас, слышатся атаки Ju 88.

Я был потрясен новостью о гибели Ериха Фулендорфа (Erich Fuhlendorf)92. 
Снова один из лучших. Победа на Востоке обходится нам слишком дорого.

Вчера сообщалось о встрече Гитлера и Муссолини 93, говорилось в том 
числе и о том, что они обсудили длительность войны. Это сообщение мне 
показалось совершенно особенным. Зависит ли длина войны только от нас 
или нам все-таки стоит быть готовыми ко второму году войны на Востоке?

Среди руин домов я нашел шиповник. Он все еще пахнет. Пока его тебе 
доставят, он уж точно завянет и утратит свою красоту. Но он должен сво-
им прежним ароматом, своим ярким цветом и хрупким строением передать 
тебе мою любовь.

Сейчас один унтер-офицер рассказывает, что взял троих в плен. И в дан-
ный момент эти три поволжских немца являются нашими переводчиками. 
Их первый вопрос унтер-офицеру был: не будут ли они тотчас же убиты? За-
тем уже я им задавал вопросы: три дня без пищи, почти никаких боеприпасов. 
Сами они были рабочими в Санкт-Петербурге, никогда не служили, просто 
были мобилизованы и отправлены на фронт, а оттуда они незаметно сбежа-
ли. Впереди стреляют немцы, сзади комиссары. Они не отважились расстре-
лять этих троих, потому что тогда бы и их самих расстреляли. Я отправил 
их строить бункеры, а потом послал обратно, в лагерь для военнопленных 94.

Вы, наверное, готовитесь к воскресенью. А здесь разницы между будня-
ми и выходными нет никакой. Об этом лишь воспоминание. <…>

(179) 
На Востоке 31.08.41

<…> чтобы отметить воскресный вечер, мы включили радио и услыша-
ли: «У колодца перед воротами!» (Am Brunnen vor dem Tore). Охватывает 

89 Политические комиссары 
были представителями 
партии в советских войсках. 
При попадании в плен 
они должны были быть 
немедленно расстреляны 
(«Комиссарский приказ»).
90 Расстояние около 80 км.
91 Нынешний Таллин.

(176) Открытка 
28.08.41

<…> Льет дождь, я сижу в открытом прицепе и пишу тебе холодными 
и мокрыми руками. Уже стало дико холодно, ведь льет с утра до ночи. Поч-
ти сразу после того, как я написал тебе вчерашнее письмо, мы сдвинулись 
с места. <…> Ночевали мы снова в бункере, который на этот раз был таким 
низким, что в него приходилось заползать. Всю ночь лило, поэтому утром 
все было затоплено. Тем  временем почти все неполадки были устранены. 
Несмотря на  дождь, у  нас у  всех хорошее настроение, потому что  теперь 
мы не одни в этой лесистой местности: обе соседние дивизии теперь рядом. 
Теперь уж точно мы двинемся вперед с еще большей скоростью, тем более 
что русских мы сильно побили. <…>

(177) 
На Востоке 29.08.41

<…> Вчера вечером вернулся водитель, который отвозил Шведта 
на рентген в Дорпат, то есть в Ригу. В результате ему пришлось ехать в Кё-
нигсберг, где было установлено, что у него перелом руки в двух местах. Время 
на восстановление: предположительно три месяца. Так как движение на Вос-
ток для него на этом закончилось, он разумно решил перевестись в Любек, 
и теперь он уже несколько дней в объятиях своей жены, несчастный счаст-
ливчик. Я очень надеюсь, что он созвонится с тобой, чтобы ты могла узнать 
подробности… Он привез домой центнер! масла. Возможно, и ты сможешь 
что-нибудь получить! <…>

Вчера, к сожалению, была первая потеря в офицерском составе: лейте-
нант Шван вместе с четырьмя солдатами из своей колонны оказались ране-
ны, к счастью, эти ранения не угрожают их жизням. Объединение с другими 
дивизиями значительно облегчило и разгрузило нам жизнь. Но в нашей ди-
визии тем не менее есть большая необходимость. В свое время я тебе рас-
сказывал о  майоре Швартинге (Schwarting), кавалере Рыцарского креста, 
который в конце концов командовал полком фон Хэфтена. И он, к сожале-
нию, пал в бою несколько дней назад. Он покоится в нескольких минутах 
пути отсюда, на красиво украшенном кладбище героев вместе с еще 20–30 
немецкими солдатами и офицерами. Теперь, когда началась новая атака, мы 
стали замечать, как мягко и благополучно мы избегали трудностей. Но здесь, 
на севере, все определенно близится к концу: вряд ли у русских остался про-
виант, боеприпасов тоже еле хватает. Однако они страшатся комиссаров 89 
и боятся попасть в немецкий плен. Но кольцо вокруг города, который мы 
прозвали «Бременом», все сужается <…> Мы находимся дальше всех оттуда, 
примерно как  расстояние Брунсбюттельког  — Аренсбург 90. Вчера пал Ре-
вель 91, следовательно, освободились силы. Я думаю, что мы достигнем цели 
до 10 сентября. Какими же счастливыми мы тогда будем! В остальном я ду-
маю, что вышеупомянутый город будет разгромлен и брошен. А что будет 
дальше? Иссякнут ли русские, с чьими полками мы раз за разом сталкиваем-
ся? Мы надеемся на это. <…>

92 Эрих Фулендорф: брат 
Эльфриды Дабельштайн 

(Elfride Dabelstein).
93 Муссолини — итальян-
ский глава правительства.

94 Отправка в лагерь 
для военнопленных 

за линией фронта.
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(181) 
На Востоке 03.09.41

<…> сейчас 11 утра, и я за столом, который мне, к счастью, удалось вы-
нести на улицу, ведь сегодня снова светит солнце и вполне ощутимо греет. 
Однако сильно дует холодный ветер с Ледовитого океана. Сегодня ночью 
появились первые признаки зимы. Хорошенько подморозило, и еще утром 
был толстый слой инея. В  отличие от  тех, кто  спал в  своих автомоби-
лях и  там  мерз, я  снова заполз в  свой бункер, где меня встретило тепло, 
как  только я  начал туда заползать <…> Только утром мне стало холодно, 
но я хорошенько завернулся, и мне снова стало тепло. Так я поспал с десяти 
вечера до восьми утра. По ночам я, конечно, часто просыпаюсь, чтобы при-
слушаться, что все тихо. Мы здесь почти одни и защищаем еще один такти-
чески важный мост, чтобы его не разрушили партизаны. В этих местах мы 
пока что не видели ни одного, а после того, как мы захватили нескольких 
в  плен, окрестности, скорее всего, очищены. Фронт нашей дивизии нахо-
дится примерно в 30 км отсюда.

Вчера снова был день почты, по  порядку: 1) длинное письмо от  дяди 
Августа 96… 2) открытка от Утешера… 3) твое отставшее письмо от 20 авгу-
ста, 4) слушай и удивляйся — открытка от Вальтера! Наверняка тут не обо-
шлось без  мамы, от  которой 5) пришло еще  одно письмо, в  котором она 
спрашивает, не писал ли мне Вальтер. У меня была мысль проигнорировать 
открытку Вальтера, ведь он так меня обидел, да и тебя тоже! Будто бы я могу 
вот просто все забыть. Так как здесь, на Востоке, все началось, а он знал, 
что я тут, он должен был сразу мне написать и что-нибудь сказать по этому 
поводу. У всего есть пределы! <…> Я думаю, что ты со мной согласна. Ин-
тересно и примечательно для меня то, что Элизабет не передавала привета. 
Вот откуда дует ветер!

Кстати, мама прислала мне сообщение о  помолвке Траута (Traut)97 
и Зонти, то есть Зонтовски (Sontowski), и написала также, что его перевели 
в Африку, он как раз сейчас летит туда на самолете. Надеюсь, ее обойдет 
участь Марии 98! <…>

Ты спрашиваешь о  том, как  продвигаются военные действия здесь, 
на Востоке. Я очень надеюсь, что в этом году мы возьмем Москву, ну а Ле-
нинград уж точно. Русские ожесточенно обороняются, в то же время палят 
из тяжелых орудий с кораблей, удивительным образом им удалось сохра-
нить артиллерию, но все-таки основные силы здесь, на севере, сломлены. 
Однако вряд ли мы быстро справимся на Востоке. Но зимой точно будет 
тихо и будет возможность взять отпуск. <…>

(182) 
На Востоке 04.09.41

<…> Наша надежда на длительное улучшение погоды оказалась, к со-
жалению, ложной. Уже сегодня ночью начался ливень. <…> Я сижу в ма-
шине Дельфса, потому что здесь теплее, и пишу тебе. Ноги снова мокрые. 
Теперь это, к сожалению, уже обычное дело, но мне вреда это не приносит. 

96 Дядя Август: брат 
Г. Хармзена, отца Хайнца.

97 Траут ф. Гайзо, 
двоюродная сестра Хайнца. 
Ее жених, Курт Зонтовски, 

был обер-лейтенантом 
танкового полка.

98 Мария Уленхаут, 
урожденная ф. Гайзо, 

сестра Траут. Ее муж уже 
погиб в Польше.

удивительное чувство, когда звучат такие хорошие, старые народные пес-
ни в этих дебрях, в слякоти и грязи, где в земле покоятся твои товарищи, 
которые никогда больше не  услышат этих мелодий. Внешне никто не  по-
казывает своих чувств. Но все замечают, что испытывают тоску по роди-
не. Кто-то сидит тихо, кто-то громко подпевает. Каждый господин своему 
волнению.

Тем временем уже настало первое сентября. Вчера вечером светло было 
совсем недолго, мы успели поиграть в скат и поужинать. В восемь вечера 
уже совсем темно <…> В девять вечера мы заползаем спать. Я в свой очень 
просторный бункер. Только вчера вечером пришла почта <…> Твое под-
робное письмо от 18 августа.., а затем письмо от 21-го числа. <…>

<…> Теперь, после стольких дней промокших ног, влажного воздуха 
и периодических ливней, можно сильно заболеть. Слава Богу, я пока ничего 
не чувствую, за два с половиной месяца жизни под открытым небом я зака-
лился. Теперь я хочу тебя попросить, чтобы ты тотчас же по моей карточке 
на одежду взяла три пары толстых шерстяных носков и послала их мне. До-
пускаются бандероли до ста граммов. Ты можешь каждый носок отсылать 
по отдельности. <…>

(180) 
На Востоке 02.09.41

<…> Вчера пришел крупный снабженческий подвоз, что говорит нам 
о  том, что  нам предстоит еще  очень многое. Потери тоже очень велики. 
В  каждом выпуске Hamburger Fremdenblatt печатается до  15 сообщений 
о погибших. Интересно, в других местах дела обстоят так же? Мой преж-
ний отряд 95 стоит с той же целью, что и мы здесь, в наших краях. Мы точно 
скоро встретимся в  «Бремене». Мне известно, что  один из  знакомых мне 
офицеров погиб.

Сейчас я сижу на том же месте, где мы находились и вчера, прислонив-
шись к стене разрушенного дома, на стуле, с блокнотом на коленях (отсюда 
и  такой почерк!), мне удалось частично защититься от  ветра и  располо-
житься на солнце. <…> Я снова согрелся и высушил сапоги!

Мои люди только что мне сообщили, что у предмостного укрепления, 
где проходил ожесточенный бой и  где уже были три солдатские могилы, 
лежит наш погибший товарищ. Я  отдал приказ похоронить его рядом 
с остальными, и теперь он покоится, как и десятки тысяч других, в русской 
земле, отдав свою жизнь за Германию!

Позавчера мы захватили в  плен троих, вчера шестерых. Один из  по-
волжских немцев, схваченных нами, обнаружил последних, когда те попы-
тались прокрасться мимо нас и снова проникнуть к своим. Он их оклик-
нул диким воплем. Те подошли, оружие они выбросили раньше и показали 
немецкую листовку в качестве просьбы перебежать на нашу сторону. Они 
ничего не ели семь дней. Музыку нам! <…>

P. S. Мне срочно нужны сальные свечи, да и восковые подойдут. <…>
95 20-й бронетанковый 
отряд.
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между прочим, осуществился без моего содействия. По пути через Прибал-
тику он купил центнер и взял его с собой. <…>

Я  могу себе представить, как  ты была счастлива, когда смогла обнять 
сначала маленьких, а потом и Петера. Я могу только позавидовать. Но меня 
тоже когда-нибудь ожидает такая радость. <…>

(184) 
На Востоке 06.09.41

<…> Сегодня ночью лило как из ведра, и сейчас, в полдвенадцатого утра, 
также льет без остановки! Даже представить себе невозможно, откуда берет-
ся столько воды. Но близость моря, огромных озер и, наконец, обширные 
леса уж точно могут доставить достаточно воды.

Слава Богу, что в месте нашего привала есть крыша над головой. Однако 
это тоже несколько спорно: несколько гранат прошли насквозь, должен быть 
устранен неразорвавшийся снаряд, все стекла разбиты и частично  кое-как 
заслонены, но есть кровля, пускай и частично протекает, и есть печь, кото-
рую мы добросовестно топим, так что слева мне тепло, а справа дует через 
незаделанную дыру в  окне. <…> Вчерашняя сводка Вермахта 103 уже сооб-
щает об обстреле Ленинграда. Так достижение этой цели станет обозримым. 
Все, что я тебе здесь описываю, ни в коем случае не жалоба, а лишь описа-
ние положения дел. Если задуматься о том, что в действительности сейчас 
должна переносить воюющая армия, тогда мы в  сравнении с  этим просто 
на седьмом небе. К сражающимся войскам относится также рота Брюнинга 
и колонны роты Шварцманна, все остальные находятся позади и могут, сле-
довательно, также занимать имеющиеся в наличии дома. <…>

<…> Как  приятно, какой благодарностью наполняешься, когда смо-
тришь на близнецов. Теперь они тоже начинают говорить. Как замечательно, 
что и это все у них проходит нормально. Да, я буду, если я как-нибудь приеду 
в отпуск, частенько тихо сидеть в углу и наблюдать за ними. Много детей — 
это такой подарок небес!

<…> Трудности, которые здесь возникли, идут в конце концов от само-
го характера Дельфса, которому не  хватает гражданской и  военной смело-
сти. Тем временем все само снова кое-как улаживается. Из наших погибших 
(их 16–18) ты не знаешь никого. Брюнингу теперь тоже пришлось выбыть. 
Ему нужно было сделать операцию на слепой кишке, и было уже самое вре-
мя. Горько за такого смельчака. <…>

(185) 
Воскресенье 07.09.41

<…> «дождь льет изо дня в день» — теперь наш повседневный лозунг. 
К сожалению! Мы, однако, это можем вынести. Лишь нашей пехоте прихо-
дится чертовски непросто. Денно и нощно в грязи, когда на теле ни единой 
сухой нитки, а к тому же еще постоянно рисковать своей жизнью. Вот она, 
жертва!

103 Сводка Вермахта 
5 сентября 1941 г.: 

«На восточном фронте 
военные действия проходят 

успешно. Блокада Ленин-
града продолжается. Сам 
город находится под об-

стрелом тяжелой немецкой 
артиллерии. Эстония 
зачищена от врага».

Пальцы снова сырые, поэтому почерк еще  более непонятный. Мы нахо-
димся все в том же месте, где и раньше, и я воспользовался возможностью 
украсить могилы семи героев, что находятся неподалеку, и отремонтиро-
вать временный мост, который уже расползался по швам. Так что у моих 
людей есть занятие. Так как наша дивизия сделала небольшой поворот, мы 
останемся на прежнем месте, пока кто-нибудь снова не выйдет на главную 
дорогу 99 и мы не сможем, избежав объездов, двинуться дальше.

К письму я прилагаю вырезки из последних фронтовых газет 100, которые 
тебя тоже заинтересуют. Наши газеты не оставляют места сомнениям в том, 
что Латвия, Литва и Эстония (во всяком случае, две последние) ни в коем 
случае не будут отданы нами обратно. Постоянно говорится только о вос-
точных немецких землях. В Hamburger Fremdenblatt опубликовали инфор-
мацию о  том, что  наш гауляйтер Лозе (Lohse)101 стал здесь губернатором 
двух последних стран, а  бургомистр Любека, Дрексель (Drexel),  — губер-
натором Латвии. Какие еще будут задачи? Наконец, снова выросли шансы 
юристов. Надеюсь, что эти три народа не скоро забудут, из какого отврати-
тельного положения мы помогли им выбраться. После мировой войны они 
достаточно плохо обошлись с нашими солдатами 102.

Наши войска уверенно продвигаются вперед, хотя и  достаточно мед-
ленно из-за нынешней погоды. Предположительное время для достижения 
нашей промежуточной цели вряд ли будет сильно превышено <…>

Из-за  плохих дорожных условий я  езжу на  своем автомобиле только 
тогда, когда это действительно необходимо. У нас поэтому много времени 
на игру в скат, в которой я совершенствуюсь, чтобы научить вас, когда мы 
снова будем сидеть на Хансдорферштрассе (Hansdorferstrasse).

Вчера мы снова взяли в плен одного русского <…> Он отделился от сво-
их войск еще 25-го числа, солдат морской пехоты из Кронштадта. Вообще 
с  нами уже далеко не  раз воевали моряки, это хороший знак, русские ис-
пользуют на поле боя свои последние резервы. <…>

(183) 
На Востоке 05.09.41

<…> Я был <…> весь день в разъездах, прежде всего, чтобы найти место 
для колонны, затем, чтобы доложить о результатах разведки в командном 
пункте отряда и в итоге вернуться и вести колонну дальше. В общем и це-
лом всего 100 км, по испорченной из-за дождя и размокшей грязной дороге 
и из-за артиллерии, которая создавала заторы, путь занял 10 часов.

Теперь я  с  радостью могу подтвердить доставку первой почты из  Фар-
хау, а именно вчера пришли твои письма от 24-го, 25-го и 26-го, а сегодня 
еще от 27-го. Больше всего я рад тому, что Шведт позвонил тебе сразу 25-го 
и  ты могла с  ним пообщаться вживую уже на  следующий день. <…> Пре-
жде всего мне кажется невероятно милым с его стороны, что он так щедро 
тебя одарил маслом. После <…> определенных сложностей, с которыми мы 
с Цали столкнулись, я не надеялся на то, что он будет так внимателен. Теперь 
меня, естественно, радуют вдвойне его поведение и его щедрость. Подарок, 

99 Дорога от Нарвы, через 
Кингисепп в Ленинград.
100 Фронтовые газеты 
выпускались нерегулярно, 
были предназначены 
для оповещения войск 
об итогах сражений. Есте-
ственно, такая информация 
несла пропагандистский 
характер.
101 Генрих Лозе (1896–
1964) был гауляйтером 
Шлезвиг-Гольштейна 
и стал в июле 1941 г. 
главой «Рейхскомис-
сариата Остланда», 
который охватывал страны 
Балтии и часть Белорус-
сии. О Дрекселе ничего 
не известно.
102 После окончания 
Первой мировой войны 
балтийские немцы 
потеряли все политические 
и экономические приви-
легии. Были отменены 
дворянские титулы, конфи-
скованы помещичьи земли. 
В Латвии конфискация 
собственности «нелаты-
шей» затронула не только 
сельское хозяйство, 
но также промышленность 
и городской жилищный 
фонд.
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белье. «Это как съездить в отпуск» — было их приветствие мне, на что я за-
метил, что  воздушная атака прошлой ночи в  непосредственной близости 
(как в Аренсбурге) прошла для нас без ущерба и что в остальном мы нахо-
димся в таком же трудном положении, как и передовая. Но таковы эти го-
спода. Чтобы уговорить самих себя, что они сами являются «войсками, сра-
жающимися на передовой», они ведут такие разговоры. Мы над этим только 
смеемся. Вчера я вместе со своими колоннами хотел продвинуться вперед, 
так как мы находились за километр от командного пункта, я передал радио-
грамму, мы, кстати, все сообщение проводим по радиосвязи, что очень хоро-
шо получается. Ответ: «Пока не подтягиваться». Тогда бы «воюющий» штаб 
перестал бы быть «воюющим». Конечно, то, что я здесь говорю, не относится 
к введенным в действие ротам и колоннам, чьи военные достижения мы глу-
боко уважаем и признаем. «Не злиться, а только удивляться!» — мой руково-
дящий принцип, и «посмеяться над этим» — мой девиз, который я повторяю 
внутри себя.

В остальном у меня все хорошо. Наконец-то мне сегодня утром удалось 
снова помыть ноги. <…>

На Востоке 10.09.41

Мой дорогой Петер!
Вчера мне пришло только одно письмо, это было твое письмо от 20‑го 

числа, в которое ты вложил красивую фотографию террасы. И то и другое 
меня очень порадовало, так же как и вложенный цветочек. <…>

Вчера был интересный день. Я  продвинулся дальше, туда, где у  коман‑
дира дивизии был наш командир со  своим небольшим штабом. Это было 
в  нескольких километрах за  передовой. Вокруг стояла легкая и  тяжелая 
артиллерия, которая беспрестанно обстреливала русских, которые снова 
создали линию обороны. Звонкий лай легких орудий постоянно прерывает‑
ся глухими взрывами тяжелых. Я  стоял в  ста метрах, но мог каждый раз 
наблюдать дульное пламя во время удара и даже ощутить взрывную волну. 
Также и  в  воздухе можно было увидеть много интересного. Неоднократно 
на  большой скорости и  с  большим шумом приближались русские истреби‑
тели, но тут же появлялись наши истребители и разгоняли почти их всех. 
Внезапно один русский начал стрелять и понесся к земле, оставив огромное 
черное облако в  виде гриба. Наискосок, позади нас поднялся немецкий при‑
вязной аэростат, который должен был проследить за результатами нашей 
артиллерии, а  затем по  телефону сообщает сведения на  землю, где, соот‑
ветственно, они будут приняты во внимание. Теперь, подумали мы, снова 
появятся русские истребители. Но  сначала появились немецкие, сразу 12 
штук, которые явно были нужны для защиты аэростата. Однако они сразу 
снова улетели. Как только они улетели, из облаков появился русский истре‑
битель, который атаковал аэростат. Немецкое зенитное орудие палило 
вовсю, но, к сожалению, не попало, и вот русский вонзил пулеметную очередь 
в брюхо огромному животному, по крайней мере это выглядело именно так. 
Но  с  аэростатом ничего не  произошло. Его потихоньку начали отводить. 
Вторая атака! Тот  же результат. Теперь примчались уже три немецких 

Прямо сейчас <…> поступает приказ двинуться дальше. Теперь все сно-
ва продолжается. Слава Богу! Сейчас мы пройдем через огромные леса, ко-
торые еще отделяют нас от цели. Конец уже не за горами. Мне нужно на этом 
закончить писать. Хочу только сказать, что пришло твое письмо от 28 авгу-
ста, вчера, без задержки. <…>

(186) 
На Востоке 08.09.41

<…> Вчерашнее письмо мне пришлось прервать, потому что  мы дви-
нулись дальше. С  наступлением темноты я  снова получил от  тебя почту: 
от 29 и 30 августа, а затем еще огромную стопку длинных писем от Петера: 
в  каждом по  журналу. Еще  чуть-чуть, и  для  моей почты понадобился  бы 
отдельный почтовый автомобиль. <…> В  любом случае большое спасибо 
за труд, который потребовался на многочисленное написание адреса. <…>

Позапрошлой ночью мы испытали особое русское удовольствие. Из-
за дождливой погоды мы переехали в один дом, хоть и очень грязный и запу-
щенный, но все-таки крыша над головой. <…> Владелец с немецким именем, 
эстонец, говорил также и по-немецки. В ответ на наш вопрос о паразитах он 
решительно все отрицал. Теперь мы растопили печь и легли спать. Я не мог 
заснуть, и  у  меня постоянно было ощущение, что  что-то  ползает по  лицу 
и  шее. «Наверное муравьи»,  — подумал я. Но  ощущение становилось все 
неприятнее. Я включил свет. И что я там вижу! По моему резиновому ма-
трасу ползала толпа трех поколений клопов. Мы стремительно вскочили, 
кое-как поубивали тех из них, кого было видно. Всю ночь я к тому же дико 
мерз. Тем временем я надеюсь, что мне удалось истребить их всех. В теплых 
домах я пока что спать больше не буду. <…>

(187) Открытка 
На Востоке 09.09.41

<…> сегодня снова времени хватит только на небольшую открытку. Все 
утро я был в отлучке, ездил в командный пункт отряда и разузнавал насчет 
места привала для колонн. Вероятно, мы сейчас и двинемся в путь. Сегодня 
пока что, тьфу-тьфу-тьфу, дождя не было, напротив, не раз выходило солнце. 
Настроение снова заметно улучшилось. Мы все ближе продвигаемся к эпи-
центру военных действий. Об  этом свидетельствует большое количество 
артиллерии и активность передвижений по воздуху. <…> А так у меня все 
хорошо. <…>

(188) 
10.09.41

<…> Тебя также заинтересует очень конкретный рассказ Петера. Сей-
час, кстати, к нам с передовой приехали Дельфс со Штралем, чтобы сменить 
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рывно ведут атаку. Шлиссельбург 104, кстати, уже взят моей прежней диви-
зией. <…> Надеюсь, что потери при взятии этого важного укрепления были 
не слишком большими.

Вчера <…> мне пришло письмо из  Гамбурга с  печатью 5 (!) сентября, 
всего 6 дней пути. Удивительно. Поезд должен подъезжать довольно близко. 
<…> От Каля я получил очень благоприятный доклад, в котором он сообща-
ет обо всяких новых, крупных делах. Как же это успокоительно. Насколько 
проще сейчас все проходит, если сравнить с первыми сложностями войны.

Сегодня ночью снова были самолетные атаки. Неподалеку от нас стоит 
тяжелое зенитное орудие, которое привлекает внимание самолетов. Кроме 
того, я  со  своими колоннами сдвинулся в  сторону от  главных дорог, ведь 
обычно атакуют именно их, военные действия здесь, в России, происходят 
в основном только на дорогах.

У меня все хорошо. Только по ночам дико холодно. Я сплю в прицепе, 
над которым натянут только брезент, я накрываюсь спальным мешком, оде-
ялом, пальто, гимнастеркой и мешком, и все равно мне холодно. <…>

(191) 
На Востоке 13.09.41

<…> сегодня своеобразное утро. <…> С передних линий фронта ничего 
не слышно. После тяжелых бомбежек вчерашнего утра, после дневного зе-
нитного огня по русским самолетам, летавшим среди низких облаков, и це-
лого дня артиллерийских обстрелов сейчас такая тишина кажется зловещей. 
«Русский», кажется, напуган нашими атаками, отошел непосредственно 
к  городу, и  мы теперь меняем позиции, особенно в  артиллерии, которая 
может непосредственно бомбить сам город, до центра города осталось все-
го лишь 16–18  км, перед ним находятся лишь пригороды, как  районы За-
сель и Вандсбек 105, взять их будет легко. Вчера лейтенант Тофарн (Tofahrn), 
не  раз отличившийся в  этой кампании, беседовал с  русским майором са-
перных войск, который разговаривал по-английски. Этот ему рассказал, 
что русские смогут продержаться максимум еще 4–5 дней. Руководство уже 
не раз сбегало. Кроме того, у города не будет электричества и водоснабже-
ния, так что все продолжится пару дней 106. Это, конечно, зависит от того, 
насколько продвинулись другие наши дивизии. Однако мы все с уверенно-
стью смотрим вперед, зная то, какие силы здесь введены в действие. К слову, 
большая часть города будет для начала разрушена, чтобы коммунисты ис-
пытали к нам должное уважение, а потом уже мы двинемся далее. Нам всем 
очень любопытно, что будет дальше. Я лично уверен, что моторизирован-
ные дивизии свернут в  сторону «Дрездена»107, из политических соображе-
ний нам достаточно важно взять столицу до конца года. Мы сами, по моему 
мнению, сдвинемся немного на  восток, чтобы там  занять стратегическую 
линию обороны.

У  меня все хорошо. Ноги снова мокрые и  замерзшие, но  это все ерун-
да! Сегодня ночью я снова спал в бункере, в котором было хоть и влажно, 
но тепло. <…>

104 Шлиссельбург находится 
в 30 км к востоку от Ле-
нинграда у истока Невы 

из Ладожского озера. Нева 
течет от этого места через 

Ленинград в Финский 
залив. Сводка Вермахта 

от 09.09.41: «Дивизии не-
мецкой армии… широким 

фронтом достигли Невы 
с востока от Ленинграда. 

Город Шлиссельбург 
на Ладожском озере 

был взят штурмом 
силами пехотного полка. 
Теперь немецко-финское 

кольцо вокруг Ленинграда 
замкнулось, город отсечен 

ото всех путей сообщения». 
Так было положено начало 

осаде, которая длилась 
900 страшных дней. 

От 700 000 до 800 000 
умерли от голода, 

всего погибло около 
миллиона. Единственный 
способ доставить в город 

продукты или эвакуировать 
людей — это по Дороге 
жизни, по замерзшему 

Ладожскому озеру.
105 Районы Гамбурга.

106 Блокада Ленинграда 
длилась с 8 сентября 
1941 г. по 27 января 

1944 г.
107 Имеется в виду Москва.

истребителя. Хотя русский совершил попытку еще  одной атаки, уничто‑
жить аэростат ему не  удалось. Теперь мы подумали, что  русский пропал. 
Но, чем быстрее были немцы, тем проворней оказывался русский и тут же 
мчался прочь.

Позже мы снова смогли наблюдать, как примерно в 10 км 25 наших бом‑
бардировщиков пикируют на  русских. Русские начали яростный обстрел 
из зенитных орудий, но самолеты ухолят неповрежденными.

После полудня аэростат снова обстреливался, случайное попадание пе‑
ребило трос, на  котором он держался. Оба наблюдателя дернули стропы 
и выпрыгнули с парашютом. Сам аэростат и оба наблюдателя невредимы. 
Они рассказывают, что сверху им удалось хорошо рассмотреть не только 
большой город, но  и  дульное пламя войск наших союзников, которые идут 
с  севера. Так что мы надеемся, что здесь все продолжится не более восьми 
дней.

В ответ на твой цветочек присылаю тебе цветок из России! Спасибо 
за поцелуй на ночь. За это я также крепко целую тебя и твоих братьев.

(189) 
На Востоке 11.09.41

<…> Сейчас полдень, и солнце светит уже все утро… Теперь бомбарди-
ровочные эскадрильи постоянно движутся в сторону к «Бремену», поража-
ющее и в то же время успокаивающее зрелище. Сегодня ночью наконец-то 
со стороны русских была тишина. Только когда я сегодня встал в шесть утра, 
неподалеку были сброшены две бомбы с самолета «Рата», но нам это вреда 
не причинило. Возможно, они видели на дороге транспорт, который двигал-
ся в нашу сторону. Бомбы, которые находятся на борту истребителей, кстати, 
совсем небольшие.

Сегодня я хотел тебе подробно написать, что вчера я получил два твоих 
письма, а именно письмо от 29-го / 30-го и от 31-го, <…> но сегодня должна 
будет произойти смена позиций, которая была запланирована еще на поза-
вчера. <…>

(190) 
На Востоке 12.09.41

<…> Сегодня уже четверть года, как мы в пути, с того момента, как мы 
двинулись в Сухач. Когда я вспоминаю о наших прошедших медовых меся-
цах (что со мной происходит уже довольно долго) и думаю о том, сколько 
я уже здесь, понимаю, что время летит стремительно. Мы очень надеемся, 
что на севере мы управимся за восемь дней. Что будет дальше, мы не знаем. 
Но мы не думаем, что сильно продвинемся. Настоящая зима начинается тут 
с ноября. Борьба за решающую цель здесь, на севере, становится все ожесто-
ченнее. <…> Сам я с колоннами располагаюсь примерно за 35 км от черты 
города, наша передовая примерно за  половину этого расстояния. Продол-
жительная артиллерийская дуэль. Наши бомбардировщики все утро непре-
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рукава 108 и, таким образом, отрежет цель от  красных, стоящих на  западе, 
вследствие чего здесь появятся два котла. Между тем подводится все боль-
ше артиллерии с  целью ослабления цели. Интересно, что  при  этом сейчас 
еще и часть наших прежних заклятых врагов, наших теперь уже окончатель-
но побежденных будущих друзей в  новой Европе, подтягивается сюда  

109. 
Но это происходит достаточно медленно, но все-таки продвигается. Сегодня 
с утра «Русский» снова совершил попытку побега и прорыва. До нас доходи-
ли звуки стрельбы из винтовок и пулеметов. Но он снова потерпит неудачу, 
тем более что приближаются новые войска.

Могу себе хорошо представить, как много ты работала в А. <…> Я также 
очень счастлив, что ты только мое «присутствие» считаешь тем, что по-на-
стоящему делает дом совершенным, как ты пишешь в своем письме от 6 сен-
тября. Но  важны и  дети, которые живут в  этом доме. Но  каким пустым 
был бы дом без тебя. Если я, глава семьи, то ты уж точно ее центр, ее сердце, 
ее душа, из которой исходят силы для других и из которой подпитываемся 
и мы, шестеро (!) мужчин. Как же я счастлив, когда ты мне пишешь, не могу 
себе даже представить, какая тоска и любовь рождаются в тебе, когда ты пи-
шешь эти письма. <…>

Партизан я просто не могу понять. Бесчестно и позорно: днем общаться 
с немцами нейтрально, как гражданское население, а ночью убивать солдат! 
Вот это уж точно настоящее убийство! <…>

(194) 
На Востоке 17.09.41

<…> сейчас, то есть с прошлого четверга, мы находимся на том же месте 
и  останемся здесь до  тех пор, пока все не  завершится. Мы не  подвергаем-
ся артиллерийским обстрелам, а  только воздушным атакам <…> Сегодня 
в этой местности начинается настоящая осень со средними температурами 
от 0 до –10 градусов. <…> Рано утром температура достигает нуля градусов. 
Для закалки и чтобы подать пример я, как правило, по утрам моюсь голым 
по пояс даже в такую холодную погоду. Трясусь от холода, пальцы окочене-
вают, кожа красная. Но я воображаю себе, что это полезно.

Из  сводок Вермахта 110 ты отлично осведомлена о  нашем положении. 
Самые большие трудности сопряжены с  налетами красных, с  их  батарея-
ми на побережье и огромными военными кораблями, с которых они могут 
стрелять далеко вглубь суши. Сегодня ночью снова была тяжелая артилле-
рийская дуэль. Под землей, в бункере, все слышится гораздо лучше и ближе, 
чем есть на самом деле.

Я, кстати, сейчас отправил тебе большую упаковку табака (за 7,20 мар-
ки). Ей ты можешь распоряжаться как  тебе угодно. Господину Нойбауэру 
(Neubauer)111 понадобится не весь, можешь порадовать еще и Паппеля.

А так ничего нового сообщить не могу. У меня все хорошо, кроме того, 
что я постоянно мерзну, пальцы постоянно сырые. Но даже и к этому при-
выкаешь. <…>

108 Финский залив.
109 Подразумеваются члены 
французского «доброволь-
ческого легиона», которые 
сражались с немецкой сто-
роны на Восточном фронте 
(примерно 2500 человек); 

помимо немецких, 
финских и испанских войск 

в блокаде Ленинграда 
участвовали добровольцы 

из захваченных стран. 
Кроме того, европейские 

страны активно помогали 
Гитлеру техникой, в том 

числе крупнокалиберными 
орудиями.

110 Сводка Вермахта 
от 14.09.41: «После 

того как немецкие силы 
прорвали линию обороны 

Ленинграда, продолжается 
блокада города, несмотря 
на ожесточенное сопротив-
ление». Сводка Вермахта 

от 15.09.41: «Кольцо 
вокруг Ленинграда в ходе 

ожесточенной борьбы 
продолжает смыкаться. По-
вторные попытки контрна-
ступления при поддержке 

тяжелых танков окончились 
для врага крахом».

111 Нойбауэр был садов-
ником в семье Хеншель 

в Фархау.

(192) 
На Востоке 15.09.41

<…> Прежде всего сегодня утром я  заштопывал огромную дыру в  но-
сках, которые проносил всего три дня, а затем наконец-то снова через две 
недели сменил белье. Так как не снимаешь белье днем и ночью, носишь его 
практически четыре недели. Оно выглядит соответствующе. Но чаще всего 
менять белье не выходит, потому что при такой влажной погоде оно почти 
не сохнет.

<…> После неспокойной <…> ночи, в прохладную <…> погоду я сижу 
в  покрытом прицепе за  столом, чтобы побеседовать с  тобой. Я  выполнил 
все свои служебные обязанности, а  прежде всего позаботился о  том, что-
бы по-новому разделить колонны отдельных рот. Разделение  — это един-
ственный способ на будущее уберечься от налетов, какие были вчера ночью. 
Только мы собрались отдохнуть, как справа и слева началась дикая стрельба 
артиллерии, а также легких орудий. Наша дивизия располагается на кончи-
ке клина (снова ближе всех к цели), повернутого на северо-восток, другие 
подключаются в западном направлении, так что мы с моими колоннами на-
ходимся с севера ближе к врагу. В этой местности сегодня ночью советские 
солдаты совершили мощную попытку прорвать оборону, но, к счастью, без-
успешно. Для меня это, конечно же, стало поводом подумать, а что было бы, 
удайся им этот прорыв. К  тому  же теперь самолеты постоянно атакуют 
местность в  ста метрах от  главной дороги, а  еще  используются бортовые 
орудия и бомбы. <…> К счастью, место нашего привала они пока что явно 
не обнаружили, так что <…> все идет хорошо <…> О сне в таких ситуациях 
особо не задумываешься, ну, вообще для сна есть достаточно возможностей, 
тем более что в половине восьмого вечера уже совсем темно. Вчера вечером, 
в качестве исключения, мы играли при свечах в скат, в который я, собствен-
но, как всегда, проиграл.

<…> Вчера не пришло ни одного письма от тебя, поэтому я занимался 
твоими письмами от 2 и 3 сентября. <…>

Вчера днем я снова был в командном пункте отряда, чтобы ощипать ку-
рицу вместе со Штралем, которого ты так точно распознала с первого взгля-
да. Он, кстати, жалуется на то, что его с недавних пор постоянно критикуют. 
Но это совсем не несправедливость! Не стоит от него принимать никакой 
помощи. Но, как я уже говорил, я больше не злюсь, а просто «поражаюсь». 
Этот добрый человек пытается затем своими приемами снова вернуть обще-
нию миролюбивый тон. Но с нами у него ничего не выходит. Мы все очень 
рады, что Шведт, которого мы так любим, уехал. Ведь он слишком часто по-
зволял Штралю садиться на шею. <…>

(193) 
На Востоке 16.09.41

<…> Тем  временем кольцо вокруг нашей цели становится все уже. 
И всегда впереди наша дивизия! Сегодня она дойдет до большого морского  
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защищать город до последнего выстрела, войдем мы только в руины. <…> 
Можешь себе представить, с каким интересом мы все это наблюдали.

<…> Да, мы должны постепенно приспосабливаться к  зиме. Мы все 
еще надеемся, что найдем в городе шубы или тулупы. К сожалению, нельзя 
рисковать надевать уже ношеные, они могут, чего доброго, и убежать. <…>

(197) 
20.09.41

<…> Сегодня все просто превосходно, великолепное настроение, после 
того, как мы вчера услышали все три специальных сообщения: 1) взят Киев, 
последнее укрепление Восточной Украины; 2) взята Полтава, так что  Дон-
басс явно уже наш; 3) очень грустное, но при этом и успокаивающее сооб-
щение о  том, что  число погибших и  пропавших без  вести к  31 августа со-
ставляет 100 000 человек 114. Тяжело и больно, но тем не менее с точки зрения 
пережитого нами успокоительно, ведь в  сравнении со  средними цифрами 
потери нашей дивизии выше на 50 %. К сожалению, и среди нас, офицеров, 
появились потери: лейтенант фон Кальхштейн (Kalchstein), двоюродный 
брат фон Лепеля. Его пост сместился ближе к  цели, он находился гораз-
до дальше, чем  мы, офицеры, был тяжело ранен и  сразу связался с  одним 
из своих унтер-офицеров. На следующий день, после того как ему удалось 
испытать радость от получения Железного креста II степени 115, он скончался 
и теперь покоится тут неподалеку.

Я только вернулся с обхода нашего лагеря. Он находится на берегу жи-
вописного озера, берега которого возвышаются с  обеих сторон. На  озере, 
на небольшом возвышении <…> стоят сплошь большие красивые деревян-
ные загородные дома еще  царского времени. С  нашей стороны они были 
включены в  состав уже упомянутого мной лагеря обучения, в  котором, 
кстати, есть и  галереи, и  концертный павильон, выполненные из  дерева, 
местного строительного материала. Сами загородные дома еще в хорошем 
состоянии, все остальное в полном запустении: озеро заилилось, пристань 
сгнила, лодки развалились, сады одичали. Если поискать, то  можно найти 
и цветочные клумбы, которые говорят о лучших временах. Я тебе посылаю 
один красивый экземпляр. Я говорил с одним из наших обо всем этом. Все 
как всегда: «не, господин лейтенант, кто из нас любезничал с коммунистами, 
теперь абсолютно поменял свое мнение».

Вчера снова было множество писем: <…> 3) твое письмо от  12-го; 
4) письмо от фройляйн Вендлер (Wendler) к фройляйн Цербе (Zerbe), кото-
рая сейчас в отпуске <…> 5) деловое письмо, из которого я узнал, что погиб 
наш бывший референдар доктор Киллер (Killer) (большой, с вьющимися во-
лосами), наш второй погибший; 6) письмо от старика <…>

Очень трудно достать транспорт. Русские оставляют совсем мало. Своих 
погибших они закапывают без опознавательных знаков, в скрытых местах, 
чтобы нельзя было сделать никаких выводов. <…>

114 В сводке Вермахта 
от 19.09.41 сообщается 

о потерях с 22.06 
до 31.08.41: с немецкой 

стороны 106 000 человек 
погибшими и 297 000 

ранеными. Число русских, 
попавших в плен, — око-

ло 1 800 000 человек; 
столько же погибших.

115 Железный крест — не-
мецкая военная награда 

за боевые отличия. 
Во время Второй мировой 

войны было вручено около 
3 млн Железных крестов 
II степени и 300 тыс. — 

I степени. 

(195) 
На Востоке 18.09.41

<…> Вчера было множество писем. Помимо газет и  журналов <…> 
от тебя и от мамы 3–4 письма от 6–8 сентября. Ты можешь представить себе, 
как  я  ждал вестей об  операции Хармса и  как  я  был рад и  благодарен по-
лучить такую хорошую весть. Как хорошо, что это сделано. Это точно был 
настоящий прорыв. <…>

<…> Как здорово, что от Эриха снова пришли вести. Сводки Вермахта 112 
сообщают информацию о том, что многое было достигнуто в той местности. 
<…>

По  мере возможности я  опишу тебе свои переживания, это уже 
что-то вроде дневника. <…>

(196) 
На Востоке 19.09.41

<…> после вчерашней смены позиций, продвижения вперед (пример-
но на  25  км)113 впервые за  долгое время мы находимся в  теплой комнате, 
без соседей. Удивительное чувство снова оказаться в теплом помещении, где 
можно находиться не стуча зубами. Мы сидим на складе. <…> Командный 
пункт отряда находится в 4 км по прямой отсюда в сторону нашей цели, наш 
передний фронт находится непосредственно в  16  км от  цели. Наша диви-
зия снова ближе всех к  врагу. Несмотря на  то что  командир нашей диви-
зии резко, прямо перед нашей целью ушел. О причинах ничего неизвестно, 
по крайней мере мне. В своем суточном приказе об отставке он в том числе 
сказал: «Но я всегда смогу положиться на свою дивизию». Наш новый коман-
дир дивизии очень известен в области военной науки и, по-видимому, очень 
активный. Теперь он пожнет все плоды, а наш прошлый командир дивизии 
не получит Рыцарского креста, хотя дивизия завоевала для него эту награду. 
Но это все, конечно же, на мой дилетантский взгляд, как положение вещей 
видит маленький лейтенант Макс.

А  теперь о  моем вчерашнем переживании! Итак <…> я  смог увидеть 
нашу цель. С резкой подзорной трубой я рассмотрел город во всех деталях: 
башни церквей, промышленные сооружения, большое партийное здание, 
которое я знал по фотографии, я даже довольно точно узнал порт с двумя во-
енными кораблями, среди них тяжелый крейсер, который мы должны были 
уступить при заключении договора с русскими, а еще я увидел нефтехрани-
лище. Над всем городом нависали огромные облака, то ли от пожара, то ли 
от фабричных труб, этого мы не распознали. <…> Когда мы прибыли на на-
блюдательный пост, 17 русских самолетов напали на нашу передовую. К со-
жалению, несмотря на ожесточенную оборону, ни одного сбить не удалось. 
Только за немецкой линией фронта внезапно загорелся бензовоз. И проти-
воположный берег был виден, так  же как  лесистая местность и  зона бое-
вых действий по левую сторону. Фронты становятся весьма своеобразными. 
Большего я, конечно, сказать не могу. Теперь советские солдаты собираются 

112 Сводка Вермахта 
от 15.09.41 сообщила, 
что немецкие войска 
в области о. Ильмень, 
где находилась дивизия 
Э. Хеншеля, достигли 
больших успехов.
113 Отряд находился 
под Красным Селом, при-
мерно в 30 км к юго-запа-
ду от центра Ленинграда, 
а именно в Дудергофе, 
чуть южнее Красного. 
Дудергоф должен был 
в ближайшие месяцы стать 
дислокацией отряда.
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(200) 
На Востоке 23.09.41

<…> Только что приходил русский — зовут Николай, очень ловкий юно-
ша, и в остальном всегда готов выполнять поручения — очень смущенный, 
пришел показать, что вырвал огромный треугольник в голове моего незаме-
нимого надувного матраса, когда я сказал ему, что он должен вынести мои 
вещи из бункера на солнце (!). Я ему объяснил, что пристрелю его, если он 
не приведет все в порядок. Надеюсь, все будет заклеено.

Только что послышался дикий шум. На огромной высоте над нами про-
тив красных подтягиваются несколько десятков пикирующих бомбардиров-
щиков. Выбежав на свободное пространство, я смог наблюдать их атаку, ве-
роятно, Кронштадта. Уже на большой высоте до них долетал огонь зенитных 
орудий, но это не помешало нашим самолетам продолжить уверенно описы-
вать круги. Вдруг они начали стрельбу, и вскоре на горизонте появился гриб. 
Вероятно, они попали в склад боеприпасов.

Позавчера наконец-то  пришли десять упаковок свечей. <…> Вчера во-
время пришло твое письмо от 15 сентября. <…>

Перебранки со Штралем у меня уже были, и вот снова <…> Он, каки-
ми обычно бывают маленькие люди, обладает невероятным тщеславием, за-
ботится о материальном и желает повелевать там, где ему и сказать нечего. 
Со Шведтом у него это выходило. Но сейчас, к счастью, это не так. Линден-
берг (Lindenberg)118 не подпускает его к своим делам, и теперь Штраль жа-
луется, что «с недавних пор все ополчились против меня». Раньше я часто 
злился из-за того, что Дельфс и Штраль ведут себя всегда так, будто они рас-
полагаются в месте крупных боевых действий, в то время как мы будто бы 
находимся в  полном мире. <…> Вчера Штраль после артиллерийских об-
стрелов нашего лагеря и окрестностей собирался к подносчику пищи и ска-
зал: «Должно быть, это были бомбы», — вся колонна смеется так, что стены 
трясутся. Зачем он говорит это? Чтобы потом сказать, что им в командном 
пункте гораздо труднее! Курам на смех! Нибур тоже изменился, не в лучшую 
сторону. Он раздражен и агрессивен. Всему виной война и ее продолжитель-
ность. <…>

(201) 
На Востоке 24.09.41

<…> ты еще  помнишь 24.09.27!? День выдачи аттестата? Сейчас, когда 
я  нахожусь на  поле боя, а  мысли постоянно возвращаются домой, я  живу 
в воспоминаниях о прошедших счастливых днях и часах. Ты знаешь, как мне 
было не по себе, когда с тобой в Рождество 1926 года произошло несчастье 119, 
хотя чем больше я убеждаюсь в том, что за этим стояла антипатия или даже 
ревность госпожи Дергенхардт (Dergenhardt)120, тем больше я тобой горжусь, 
ведь у тебя, несмотря на все пробелы, 24.09 все-таки все получилось! <…>

Вчера я, кстати, снова был в упомянутой мной точке обзора, которая ох-
раняется зенитным орудием, во время моего присутствия оно действовало. 
Один раз мне пришлось запрыгнуть в  траншею из-за  небольшой гранаты.  

118 Адъютант Герберт 
Линденберг (из Любека) 

был заместителем 
обер-лейтенанта Шведта.

119 Кете не допустили 
к выпускным экзаменам, 
что было заявлено уже 

в осеннем аттестате 1926 г. 
(«За недостаточные 

знания по трем предметам 
и в латинском языке ставят 
под сомнение возможность 

допуска к выпускным 
экзаменам»).

120 Доктор Б. Дергенхардт 
была учительницей Кете. 

Их отношения не скла-
дывались.

(198) 
На Востоке 21.09.41

<…> Здесь вовсю используется всевозможная пропаганда, чтобы заста-
вить красных капитулировать и в котле, и в городе. Возможно, мы особо от-
метим тот факт, что маршал Ворошилов 116, наш противник, убежал в Москву. 
Я предполагаю, что известие об этом побеге нанесет значительный вред воле 
к борьбе среди красных. Если мы не превратим город в руины, а возьмем 
измором, все это может продлиться еще долго. Но гораздо важнее поберечь 
людей, чем быстро войти, ведь здесь все кончится, когда с нами соединятся 
наши северные союзники 117.

Итак, 26, а точнее, 29 сентября ты сожгла мосты в Фархау. <…> Я очень 
рад, что  ты смогла там  хорошо провести время, хотя, вопреки ожиданию, 
пребывание там  было совсем не  обязательным. <…> Сейчас я  тебе пишу, 
а дом и земля постоянно содрогаются от выстрелов тяжелой артиллерии.

<…> Какие очаровательные, наверное, сейчас близнецы. В конце концов, 
я видел их в конце мая, то есть уже полгода назад. Тогда они еще лежа пыта-
лись приподняться. А сейчас, наверное, уже ходят!

Впечатления войны теперь меня уже не так трогают. Я могу достаточно 
беспристрастно и без содрогания осматривать трупы погибших, у которых 
проломлены черепа, распороты животы и проч. Чувства притупляются. <…>

(199) 
На Востоке 22.09.41

<…> Семь дней пути для почты становится правилом, фронт снабжения 
установился и стал лучше действовать. Так что я получил вчера <…> твое 
письмо от 14 сентября. <…>

<…> Могу себе представить, как на тебя, окруженную любовью и радо-
стями, иногда обрушивается страх из-за того, что война, из-за того, что я тут 
среди всего этого. Но, чем  дольше все длится, тем  больше свыкаешься 
не только с самой ситуацией, но и со всеми ужасами, которые с ней сопря-
жены!

<…> С маслом у нас все отлично, с тех пор как Ленц (Lenz) (тот толстяк 
из Сухача) снова с нами. <…>

<…> Через день (как  минимум) сильные дожди, каждый день чистое 
небо. Летная погода для красных, которые нас навещают ночь от ночи. Я рас-
порядился укрепить свой бункер и сделал все, что в моих силах.

Я  могу себе вообразить, как  дети увлекаются «войнушками». Я  также 
достал уже пару вещей, конечно, эти вещи не для игр. Очень трудно взять 
с собой многое, тем более что мой чемодан постоянно ломается, а на мешке 
с одеждой уже показываются дыры.

<…> Только что пришел фельдфебель, чтобы забрать мою почту. Поэто-
му на этом все! <…>

116 Маршал Ворошилов 
был смещен, так как ему 
как главнокомандующему 
Северо-Западнным 
фронтом не удалось 
предотвратить блокаду 
Ленинграда.
117 Финские союзники 
находились в тот момент 
между Ладожским озером 
и Финским заливом.
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самостоятельная второстепенная война, в которой мы сможем обойтись сво-
ими силами, и нам не нужно подкрепление, ведь на юге оно гораздо нужнее. 
На пути к цели нам нужно преодолеть еще один котел. Когда и его силы ос-
вободятся, начнутся активные действия. Пикирующие бомбардировщики, 
тяжелая артиллерия ослабят нашу цель, которой останется лишь капиту-
лировать. Затем мы займем стратегическую линию к востоку, конечно, тог-
да возможно, что мы останемся не там, где находимся сейчас. Это было бы 
не самым худшим вариантом. <…>

Недавняя атака Гамбурга была наверняка ужасна. Я  хорошо понимаю, 
почему ты хочешь подольше задержаться в Фархау. <…> Скорее всего, в ос-
новном виной тому погода. Тебе стоит быть осторожнее, ведь у тебя ревма-
тизм, будь также осторожна и с двуокисью углерода!121 <…>

(203) 
На Востоке 26.09.41

<…> Передо мной два твоих письма, которые я получил вчера, а именно, 
письма от 17 и 18 сентября. <…> Могу себе представить, какое душевное об-
легчение ты испытала, когда почта стала приходить быстрее. Уверен, что каж-
дое мое письмо для тебя как камень с души. Но вы, как непрофессионалы, 
представляете себе войну гораздо более страшной, чем она есть на самом деле. 
Вчера, например, за весь день здесь в окрестностях не упало ни одного сна-
ряда и ни одной бомбы. Сегодня утром <…> неподалеку (то есть на расстоя-
нии 2–4 км) с бомбардировщика была сброшена бомба. Происходит все так: 
слышно самолеты и снаряды. Затем нужно просто быстро броситься на зем-
лю, таким образом можно защититься от осколков. А прямое попадание гра-
наты или бомбы — это редкость, такое может произойти и в Гамбурге. <…>

Хорошо, что оказывается помощь в поправке здоровья Хармса. Хеннинг, 
наверное, замечательный малыш. Какая это радость для тебя <…>! Самые 
теплые пожелания твоему горячему, любящему материнскому сердцу, по-
здравляю с первыми шагами Хеннинга. Думаю, Хармс тоже не заставит себя 
ждать, когда увидит, что умеет его брат. Так они и будут подменять друг дру-
га в хороших и плохих делах. Как здорово, что мама переживает все это вме-
сте с ними. <…>

Жаль, что Кай все еще слаб. Думаю, ты правильно за ним ухаживаешь. 
Ему необходим, по возможности, внимательный уход. По-моему, единствен-
ная причина — это малокровие. <…> Но все-таки хорошо, что он избежит 
тех школьных трудностей, с которыми пришлось столкнуться тебе. <…>

(204) 
На Востоке 27.09.41

<…> Впервые за долгое время мне нужно было снова съездить в отдел 
продовольственного снабжения, чтобы обсудить приказы. Весь путь зани-
мает 120  км. Мы сейчас находимся в  цивилизованной местности, дороги 
по большей части асфальтированы. Представь себе, какое благо, когда есть 

121 Деревянный дом 
в Фархау обогревался 

печью, поэтому понятно 
беспокойство насчет 
двуокиси углерода.

Панорама была еще  более фантастической, чем  до  этого. Идеальная види-
мость! На  самом горизонте можно было увидеть морскую крепость Крон-
штадт и облака густого дыма над городами, лежащими по эту сторону, ко-
торые сейчас штурмуют другие дивизии. С  противоположной стороны 
подобная картина: огни артиллерии. Там атаку ведут соседние дивизии, ко-
торые постепенно следуют за нашей. Можно было даже увидеть, как отдель-
ные пехотинцы взбираются по холму. А прямо перед глазами город. Над ним 
лежат облака густого дыма. При ближайшем рассмотрении стало понятно, 
что это не от пожаров, а от фабричных труб. Там вовсю работают. Я увидел 
даже едущий поезд. Нас это поразило, ведь вчера в Hamburger Fremdenblatt 
мы прочитали, что П. [Санкт-Петербург] в огне и в некоторой степени уже 
превратился в руины. В общем, пока что это не так. Один из военных кора-
блей исчез. Совсем вдалеке можно было рассмотреть огонь сражающихся 
войск, которые двигаются с севера.

К слову, вчера было еще одно событие. Я первый раз полностью помылся 
в теплой воде с тех пор, как мы были в Эльбинге (Elbing), то есть первый раз 
за  четыре месяца. В  одном из  домов неподалеку есть большая кухня с  че-
тырьмя <…> замечательными медными котелками: один для  нагревания 
воды, другой для готовки, третий для стирки, а четвертый для мытья. Если 
подогнуть ноги, то можно погрузиться в воду по шею. Представь, как я этим 
наслаждался… и сколько грязи я с себя смыл. Русский, Николай, был моим 
камердинером. Наконец-то  я  снова подстригся, так что  теперь я  выгляжу 
вполне прилично. <…>

(202) 
На Востоке 25.09.41

<…> Вчера пришло твое письмо от 16-го числа, в котором ты радостно 
пишешь о доставке моих писем от 3–6-го числа… как здорово, что сверток 
с  пралине был доставлен неповрежденным. А  вот второй сверток, с  таба-
ком, наверное, разочаровал детей. Но тебя он точно порадовал. <…> Кстати, 
я могу прислать тебе еще. У нас его полно, но он плохо расходится, потому 
что у нас нет ни трубок, ни папиросной бумаги.

Последние ночи были морозными. Поэтому нужно хорошенько уте-
плять бункер. Вход в  бункер мы завесили трижды: войлоком, брезентом 
и  камышовой циновкой. Конечно, остались и  дырки, через которые тянет 
холодом. На ночь я одеваюсь так: все то же, что днем (со свитером), гимна-
стерка заменяется русской рубашкой на вате, сапоги снимаю. Затем я заби-
раюсь в спальный мешок, который лежит на резиновом матрасе, под матрас 
я  постилаю джутовый мешок, потому что  иначе будет слишком холодно. 
На  все это ложится шерстяное одеяло, поверх него пальто, а  для  полной 
герметизации я затыкаю все щели гимнастеркой. На мне лежит целый тюк. 
Но это необходимая мера.

Мы, конечно же, ломаем голову над тем, как и когда все продолжится, 
где мы окажется зимой. Пессимисты даже думают, что мы останемся на этом 
самом месте всю зиму, но они явно драматизируют, ведь мы пока что оса-
ждаем город. Мне кажется, все это чепуха. Я думаю, у нас здесь абсолютно 
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письмо дошло за пять дней. Удивительное достижение, если подумать о том, 
что доставляются также и боеприпасы, продовольствие, снаряжение и пр.

Я  очень рад, что  вы наконец-то  снова выбрались в  кино. <…> Не  все 
фото в  киножурнале настолько настоящие, какими они кажутся. Недавно 
на дороге стоял 52-тонный танк, облитый бензином, а затем его обстреляли 
из противотанковой пушки, после того как до этого даже заделали все от-
верстия сварочным аппаратом. Вскоре танк стоял объятый пламенем и был 
«захвачен», получается, уже во второй раз.

<…> Понимаю, как тебе непривычно вставать в 6:15, чтобы самой раз-
жигать огонь. Действительно, совершенно непривычная для  тебя деятель-
ность. В это время у вас наверняка еще темно. Здесь на час раньше рассве-
тает, но и вечером на час раньше темнеет. <…> Но тебе точно легче оттого, 
что рядом твой старший сын, это вносит в работу радость и удовольствие. 
<…>

Очень мило с твоей стороны, что ты могла бы прислать мне свою шубу. 
Мы все еще надеемся, что в Петербурге найдем что-нибудь. Возможно, мы 
получим разрешение прислать нам, как  офицерам, зимнюю одежду, ведь 
мы приобретаем обмундирование за  свой счет. <…> Мне срочно требу-
ются: теплое белье, если есть в  наличии набрюшник и, возможно… шта-
ны от  ишиаса (на  всякий случай), потом длинный, связанный вручную 
шарф. Напульсник у  меня тут. <…> Спальный мешок мне необходим, 
но для зимы он слишком тонкий (даже несмотря на подкладку!), поэтому 
мне нужен с меховой подкладкой. Да, мы скоро сами как-нибудь сможем 
себе помочь. <…>

(207) 
На Востоке 01.10.41

<…> Сегодня утром я один в своей хибаре, что совершенная редкость, 
обычно тут шумная суматоха. Поэтому теперь я  могу писать в  тишине. 
Я пишу за столом, который мы достали в числе другой мебели. В качестве 
скатерти — прочитанные газеты. Но стол даже украшен примулой в горшке. 
Тут неподалеку есть садоводство, где мы цветы меняли на табак. Деньгами 
этих нищих и опустившихся жителей окрестностей счастливыми не сделать, 
ведь покупать здесь просто нечего. Больше всего можно получить за хлеб. 
Так, за два хлеба нам перестирали огромную гору белья.

Только что я сыграл роль бургомистра. Через наших поволжских немцев 
местные попросили разрешения выводить свой скот на пастбище. Я сейчас 
выдаю им свидетельство: «Жителям <…> разрешено выводить скот на паст-
бище под  наблюдением. Выводить этот скот без  письменного приказа ди-
визии запрещено. Вступление на  территорию лагеря запрещено». Второе 
предложение очень важно, потому что иначе умелые солдаты сразу крадут 
этот скот.

В то время как я тебе сейчас пишу, по радио передают «Тиля Уленшпи-
геля» Штрауса, каждую секунду дрожат стекла и буквально трясутся стены 
от выстрелов нашей и от попаданий красной артиллерии. Различить трудно. 
Но  я тем  не  менее сижу в  комнате. «Они сюда точно не  станут стрелять», 

такие дороги. Но  нужно всегда следить, не  появился  ли вдруг красный са-
молет. По возможности они бомбят дороги, ведь по ним производится все 
снабжение. Я уже раз лежал в кювете, как оказалось, совершенно зря, ведь 
зенитные орудия, которые стоят повсюду, уже прогнали самолет «Рата». Се-
годня рано утром они, кстати, снова появились тут неподалеку, но не совсем 
рядом. Кажется, они не догадываются о нашем местоположении. Я требую 
также хорошей маскировки, а  особенно безупречной светомаскировки. Я, 
как и прежде, сплю в бункере, я его так хорошо утеплил, что теперь не мерз-
ну. Погода, что радует, стала суше, но по-прежнему очень прохладно. <…>

Вчера снова точно прибыло твое письмо от  19 сентября, всего шесть 
дней пути. <…>

Победа на востоке от Киева просто фантастична. На сегодняшний день 
уже 472 000 пленных. К концу действий будет, наверное, всего около 700 000. 
У  русских пленных мы уж  точно возьмем гораздо больше. Количество по-
гибших приближается к  миллиону. На  юге, наверное, немногим больше, 
по крайней мере среди регулярных войск. Перед такими достижениями чув-
ствуешь себя маленьким и незначительным. <…>

(205) 
На Востоке 28.09.41

<…> сегодня утром был солнечный, но при этом достаточно прохладный 
день. Даже печальная Россия нарядилась в осенние цвета. Просто удивитель-
но, как  быстро это здесь происходит. Еще  восемь дней назад нельзя было 
заметить ни  одного желтого листа, а  теперь уже все окрасилось в  рыжий. 
Опадают первые березовые листья. <…> Мы совершили отличную прогулку 
по другой стороне нашего озера, холмы <…> поросли хвойными деревьями. 
С высоты перед нами открылся красивый, хоть и несколько туманный вид.

В остальном здесь, на севере, если вообще есть какое-то движение, то оно 
очень медленное. Но это не должно считаться оценкой. Чертовски сложно 
двигаться вперед. А так уже с уверенностью можно сказать, что зимой мы 
будем тут, на востоке. Это уже не изменится. До тех пор мы точно достигнем 
здесь всех наших целей. Но в итоге к востоку должна быть проведена линия 
охранения. Возможно, так нам не придется начинать новую кампанию. Мы 
все очень надеемся, что  зимой получим отпуск. Это, конечно, будет очень 
сильно зависеть от того, насколько мы отдалимся от линий транспортного 
сообщения. Будет ли это так, мы пока не знаем. А самое главное — это то, 
что я здоров и бодр и чувствую себя прекрасно. Если задуматься о том, на-
сколько тяжелее мне могло быть, тогда сразу становится радостно, что все 
так, как оно есть. <…>

(206) 
На Востоке 30.09.41

<…> вчера снова пришли ваши письма: от тебя, от Петера <…> от 22-го 
числа и  даже уже твое письмо от  23-го числа со  штемпелем от  24-го! Это 
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«В ближайшие недели три их основные индустриальные области будут 
полностью в ваших руках», — он, наверное, имел в виду Ленинград, Москву 
и Донбасс. Так что к концу года мы точно возьмем Москву.

«<…> но наконец-то создана предпосылка для последнего мужественно-
го удара, который еще до наступления зимы должен разбить противника». 
У нас здесь зима начнется через 4–5 недель. Это и будут «ближайшие неде-
ли», о которых говорит фюрер. А второго октября, в день рождения нашего 
любимого и почитаемого Гинденбурга (Hindenburg) 124, начался «последний 
большой решающий бой этого года». Теперь мы не повторим ошибку, то есть 
не  будем больше недооценивать русских. Вероятно, операции и  вправду 
пока что удачны, так что это не просто пророчество. Надеюсь!

Как же хорошо фюрер знает своих солдат! Было время, когда он подба-
дривал уставших, изнуренных и переутомленных пехотинцев. Новая волна 
доверия и уверенность оживила и самых уставших.

Этот приказ распространялся по радио? Не знаю. Попозже сегодня фю-
рер откроет подробности в своей речи по поводу зимней помощи 125 немец-
кому народу. <…>

(210) 
На Востоке 04.10.41

<…> вчера днем мы попытались послушать речь фюрера, связанную 
с объявлением Soldaten der Ostfront. К сожалению, помехи были настолько 
сильными, что мы смогли послушать речь лишь фрагментарно. <…> Самые 
важные вещи я написал тебе уже вчера. Мы ожидаем в ближайшие недели 
большие события. Мы все очень надеемся, что на этот раз наше верховное 
командование в курсе имеющихся у русских сил, чтобы мы не подумали сно-
ва слишком рано, что хребет русских уже переломан. Но мы всегда учимся 
на своих собственных ошибках. <…>

<…> Красные, как и прежде, активны. Их артиллерия яростно сражает-
ся. Вчера они совершили безуспешную попытку высадки десанта в коридоре, 
которым мы разделили красных на две части. <…> Тем временем артилле-
рия и  авиация вовсю обстреливают город. Теперь над  городом постоянно 
видны облака дыма.

Вчера, к  сожалению, ранили и  обер-лейтенанта Шварцманна, в  над-
плечье попал осколок ручной гранаты (возможно, и в легкое), а также в пле-
чо. Каждый день стоит, к  сожалению, своих жертв. Но  сообщение о  том, 
что скоро здесь все кончится, ободряет. <…>

(211) 
На Востоке 05.10.41

<…> Вчера снова был интересный день. С Лепелем и Липпольдом я был 
в  знаменитой царской резиденции Царское Село <…>. Здесь подолгу жил 
последний царь, и здесь его арестовали, чтобы в конце концов убить в Ека-
теринбурге, в Сибири.

иначе я бы постоянно сидел в бункере. Конечно, у русских постепенно кон-
чаются боеприпасы, поэтому они выбирают самые важные цели. <…>

Вчера Цали и Ленц вернулись из десятидневной поездки за продоволь-
ствием. Посылаю тебе килограмм масла. <…> Пришли мне поскорей жест-
кую зубную щетку и, если получится найти, хорошую трубку для курения. 
Эти двое привезли также на всех по одному комплекту белья, по две пары 
носков и по одной верхней сорочке. <…>

(208) 
На Востоке 02.10.41

<…> Вчерашняя сводка Вермахта сообщала об  атаках прибрежных 
районов Германии, осуществлявшихся Томми, надеюсь, что вас в Гамбурге 
и Аренсбурге пощадят. Время основных атак, кажется, еще впереди. Я поэ-
тому очень рад, что вы остаетесь в Фархау до конца октября.

Вчера вечером, когда я лежал в бункере, со мной лежал и инспектор Ленц, 
мы болтали обо всем на свете. Я узнал, что он женат на дочери художника 
Корса (Cohrs) из Ниблума на Фере (Nieblum auf Föhr). Родители или родите-
ли жены этого художника держат в Ниблуме большой пансионат. Это точно 
тот, где ты была в детстве. Мне даже кажется, что речь была о «гостинице 
Корса»122. Фрау Ленц зовут Эрика, и ей 27 лет, она была главой Союза немец-
ких девушек 123. Возможно, ты знаешь ее еще маленьким ребенком. <…>

<…> Новостей сообщать не  дозволено. Мы сейчас усердно готовим-
ся к зиме под девизом «Помоги себе сам!». Я боюсь, что мы будем страшно 
мерзнуть в деревянных, продуваемых сквозняком домиках. Но солдаты изо-
бретательны.

Сегодня ночью в бункере было достаточно тепло, так что я утром даже 
не хотел вставать. Так как мы внимательно заделали все дыры, совсем не вид-
но, когда начинает светать. <…>

(209) 
На Востоке 03.10.41

<…> Я еще под впечатлением от заявления фюрера Soldaten der Ostfront, 
с  которым я  ознакомился сегодня утром. Снова я  поражаюсь тем  значи-
тельным свершениям, которые были достигнуты на Востоке, я испытываю 
огромную благодарность фюреру за то, что он награждает своих солдат про-
стыми и незатейливыми речами. И раз мы и вправду так хорошо справляем-
ся, то невольно и сам начинаешь испытывать гордость, ведь ты тоже к этому 
причастен, ты тоже делаешь все, чтобы поспособствовать победе, даже если 
и не получаешь личного признания. Важно быть честным со своей совестью.

В начале приказа стоит явный вывод о том, что мы недооценили крас-
ных, они были «вооружены так, что и самые большие опасения были пре-
взойдены». Какие же трудности стояли перед фюрером в первые недели, ко-
гда мы поняли, что предполагаемому уничтожению основных сил красных 
положено лишь начало!

122 Упомянутый Ленцом 
отель назывался «Бансен» 
(Bahnsen).
123 Bund Deutscher 
Maedchen (нем.) — объ-
единение для девушек 
14–18 лет, соответ-
ствовало Гитлерюгенд 
(Hitlerjugend) для юношей.

124 Генерал-фельдмаршал 
Пауль фон Гинденбург 

(1847–1934) — полко-
водец Первой мировой 
войны. Как президент 
Германии он назначил 
Гитлера (30.01.1933) 

рейхсканцлером.
125 Речь идет о зимней 

помощи: по случаю 
уличных сборов средств 

для зимней помощи 
нуждающимся каждый год 

Гитлер выступал с речью.
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здесь. Если мы переместимся в другое место или вообще уйдем, то запасы 
достанутся другим войскам, а мы получим те запасы, которые были оставле-
ны войсками в другом месте. Так что подготовка хорошая.

В остальном <…> все остается по-старому. Окопная война в пригородах 
с частыми контратаками русских, частично с моря. В общем и целом, веро-
ятно, мы торопиться не будем. Ведь прокормить четыре миллиона жителей 
не такая уж и простая задача. <…>

(213) 
На Востоке 09.10.41

<…> В ночь с 30 сентября на 1 октября в Аренсбурге должна была быть 
страшная ночь. Бомбы всех видов и  так близко. <…> Когда в  сводке Вер-
махта я услышал, что атака не нанесла ущерба, я испугался, что, как и всегда 
в подобных случаях, именно окраины терпят удары. До этого момента всегда 
так было. А так обычно получается, что, как мы сами постоянно отмечаем, 
чем больше подвергаешься атакам, тем больше к этому привыкаешь, а если 
атаки прерываются, то  от  этого становится беспокойнее, чем  от  возобнов-
ления бомбежек. Да, это счастье, что  в  Аренсбурге ничего не  случилось и 
что последние ночи ты провела в тишине и теперь снова находишься в Фар-
хау. <…> Запасной койки, которая лежит в подвале, вполне достаточно, если 
дети будут спать на сене, которое можно положить на доски. К этому тоже 
можно привыкнуть. А кроме того, достаточно тепло.

Вопрос картофеля в  А[ренсбурге] решен? Недавно я  читал в  газете, 
сколько каждому полагается. Хорошо, что близнецы тоже считаются и мы 
получим еще.

Начинается туманная осень, что, учитывая попытки русских вырваться 
из окружения на тяжелых танках, совсем не хорошо. <…>

Да, мы очень благодарны и счастливы, что у нас теплая комната. Щели 
в деревянных стенах <…> мы заколотили картоном, чтобы не задувал ветер. 
<…>

<…> Дети (у которых сейчас осенние каникулы!) были очень рады сно-
ва поехать в Гамбург. Вы были в конторе? Фройляйн Линц (Linz)126 только 
что прислала мне очень милое <…> письмо, они все очень жалели, что так 
долго не видели детей. Я даже и не думал, что ими будут так интересоваться. 
<…>

(214) 
На Востоке 09.10.41

<…> сейчас два часа дня, и я слушаю специальное сообщение об окру-
жении трех советских армий под Брянском, это около полумиллиона наших 
противников. К тому же еще блокада 6–7 дивизий, еще около 130 000 людей. 
<…> На севере я пока не могу себе представить, что оставшиеся способные 
сражаться силы будут полностью разбиты, и на юге я тоже не могу себе этого 
представить. <…> Снова и снова все выглядит так, будто наше руководство 

126 Кете Линц, одна 
из надежных секретарей 

в конторе.

Была прекрасная солнечная осенняя погода и  прохладный ветер (мы 
ехали в открытом автомобиле). О войне напоминали следы бомбежек и мо-
гилы военнослужащих, преимущественно СС, на  которых, кстати, были 
не кресты, а руны. Сначала мы проехали через большие ворота, украшенные 
мраморными бюстами в стиле ренессанс, частично поврежденные снаряда-
ми. Затем мы попали в огромный регулярный парк, но, кстати, в английском 
стиле. Постоянно из-за листвы (вчера все окрасилось в осенние цвета) по-
являлись небольшие храмы, капеллы, маленькие дворцы, пока мы не  ока-
зались у огромного дворца. С другой стороны можно было попасть на плац, 
обрамленный дворцом (который простирается на  250  м) с  одной стороны 
и постройками, расположенными полукругом, с другой — с той же стороны 
расположены большие ворота из кованого железа.

Сам дворец белоснежный, в стиле рококо, был построен в 1710 г. В лучах 
солнца он прямо-таки сверкал золотом и белизной. Но уже внешне заметны 
следы войны. Большевики, которые, кстати говоря, поддерживали хорошее 
состояние дворца и сохраняли его прежний вид как достопримечательность 
для привлечения иностранцев, хотя и забили ряд окон досками, но этим им 
не удалось уберечь дворец от гранат. Внутри были по большей части пустые 
помещения. Практически все предметы мебели и картины (без рам) вывезе-
ны. Особенно ценные паркеты, в  частности с  интарсией перламутром, по-
крыты песком. Можно было свободно бродить по  всему дворцу. Паркеты 
были усыпаны осколками стекла и  стеклянной крошкой. Шелковые обои, 
явно сорванные красным сбродом, висели лоскутами. К  письму прилагаю 
кусочек шелковых обоев. Шелк уже очень ветхий. Мы были также в подсоб-
ных помещениях, где обнаружили старые гравюры, картины и даже бесчис-
ленное количество фотографий царской семьи. В опочивальне Екатерины II 
жил солдат, который варил кофе прямо в камине. Огромная конюшня была 
разрушена прямым попаданием. В музыкальном зале все еще стоял рояль, 
который даже мог еще  издавать звуки, похожие на  стон. Sic transit Gloria 
mundi! <…>

(212) 
На Востоке 06.10.41

<…> После двух дней без  почты пришло твое письмо от  25-го числа. 
<…> Я очень рад, что в Фархау все еще стоит такая замечательная осенняя 
погода. Погода <…> здесь, конечно  же, гораздо холоднее, что  совершенно 
естественно, если подумать о  том, что  мы <…> находимся на  той  же дол-
готе, что  и  Осло. В  любом случае все еще  вполне терпимо. Но, когда мы 
выходим на улицу, надеваем пальто, а в открытом транспорте, конечно же, 
очень холодно. Со вчерашнего дня строится большой бункер на нас четве-
рых, не из-за самолетов или артиллерии: и то и то в общем и целом больше 
не появляется, а из-за зимы. Он должен быть глубиной в два метра и площа-
дью 2 на 4. <…> В остальном мы все усердно готовимся к зиме. Привозится 
огромное количество картофеля и  овощей, которые  бы по  большей части 
просто замерзли, все делается для того, чтобы зимой не было необходимо-
сти в снабжении. По-моему, это не свидетельствует о том, что мы останемся 
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нии, но оба его плеча и обе руки все в гипсе! <…> И только переместить его 
в санитарную машину — уже большая трудность. <…>

Сегодня вид был совершенно особенным. Еще остается листва на дере-
вьях. Земля почти сплошь белая. Все лужи замерзли. В течение двух недель 
с начала осени здесь точно начнется зима.

Кстати, вчера я отправил посылку на адрес в Фархау, снова сласти. От-
правлять посылки все сложнее. Но тем не менее я бы хотел от тебя получить 
пару коробок. <…>

А  так я, слава Богу, как  и  прежде, здоров и, как  и  прежде, благодарен 
за это и счастлив. Ведь заболеть здесь — сомнительное удовольствие.

Моя внутренняя жизнь — это тоска по вам и любовь к вам. Завтра будет 
год с тех пор, как я направился в Люттих. С каким тревожным сердцем ты 
тогда меня отпускала, сколько произошло за этот год! И какими мы можем 
быть благодарными за  то, что  провидение меня пока что  оберегает. И  ты, 
прежде всего после первых переживаний начала кампании, успокоишься. 
В  действительности и  нет никаких причин для  беспокойства. Хотя я  тебе 
это уже часто писал, я думаю, что ты рада это слышать еще чаще! Хотя то, 
что я испытываю ужасную тоску по вам, а особенно по маленьким сладким 
близнецам, которых я  растил лишь четверть их  жизни, вполне понятно. 
Но настоящей тоски по родине я пока что абсолютно не испытываю. Я бла-
горазумно смиряюсь с необходимостью и постоянно думаю о миллионах лю-
дей, которым приходится гораздо тяжелее, чем мне и нам. <…>

(217) 
На Востоке 12.10.41

<…> 12.10 — день, который сыграл роль в моем развитии. Ровно год на-
зад я ушел в отставку, чтобы найти себе применение на фронте. Оно принес-
ло некоторое разочарование, но прежде всего стоит осознание того факта, 
что я тоже могу внести лепту в победу, и мысль о том, что я позднее смогу 
дать ответ своим сыновьям, когда они спросят, принял ли я участие в вели-
кой германской борьбе за победу или прятался за печкой.

Сегодня прошло пятнадцать лет с тех пор, как я попросил «маленькую», 
юную, восемнадцатилетнюю школьницу встретить меня в половине второго 
на <…> улице, где я должен был предстать перед экзаменационной комисси-
ей. Экзамен 128 оказался в действительности самым удивительным успехом, 
который я пережил за свою профессиональную карьеру. <…> Я даже не мог 
отважиться на  надежду о  таком успехе. <…> И  как  ты радовалась вместе 
со мной моему блестящему результату. И как я радовался, что мог принести 
такую радостную весть матери, которая уже год терпела горе 129. <…>

<…> Это последний лист в  моем блокноте. Я  начал его в  конце июля 
и писал тебе тогда, что, когда кончится блок, кончится и война. Но случи-
лось по-другому. Но это нас не испугало, а наполнило нас волей, тем более 
после слов фюрера! Когда-нибудь все-таки наступит день пускай и не воз-
вращения домой, а отпуска. А в этот же день, но через год, война уж точно 
закончится. <…>

128 Экзамен на должность 
асессора 12.10.1926.
129 Родители Хайнца 
разошлись в 1925 г.

собирается удерживать окруженные в  Ленинграде армии, при  этом не  за-
хватывая сам город. Страшно для  передовой, которая должна постоянно 
сдерживать попытки прорыва. <…> Недавно снова начались ближние бои 
между нашими истребителями танков и между русскими 52-тонными тан-
ками. Наша легкая противотанковая пушка, к сожалению, не смогла подбить 
ни одного. Наши сражались <…> как львы. Один запрыгнул на движущийся 
танк, схватил ручную гранату, засунул в ствол орудия танка и еще придер-
жал штыком, чтобы граната не выскочила. И все это под диким вражеским 
огнем. Другой разбил топором (!) пулемет танка. К  сожалению, у  нас есть 
и некоторые потери (и снова среди лучших). Когда слышишь что-либо по-
добное, становишься тихим и скромным, больше не говоришь о своих тяго-
тах и проч.

<…> Со здоровьем у меня все отлично. Продовольствие хорошее и в до-
статочном количестве. Только лишь мало света. <…> По вечерам мы всег-
да сидим при простом переносном фонаре, а это, конечно, всегда несколько 
утомительно. <…>

(215) 
На Востоке 10.10.41

<…> сейчас утро, и  я  сижу один в  нашей комнате. Цали с  докладом 
у  Дельфса, Ленц в  пять утра уехал в  служебную поездку, а  член военного 
совета 127 уже восемь дней в Польше, чтобы там попытаться найти запчасти 
и сменные двигатели для наших износившихся автомобилей. Так что я сно-
ва могу немного насладиться тишиной… Чаще всего командир приходит 
как минимум раз в день, также Штраль, мой особенный друг. Он воплоще-
ние любезности, но постоянно старается меня очернить, я же веду себя сдер-
жанно.

Наш новый бункер вовсю строится. На два метра под землей, два слоя 
шпал, картон, чтобы не сыпался песок, а сверху глина, которую мы выко-
пали. Земля невероятно твердая. Ее нужно сначала колотить киркомоты-
гой. Внутри все будет обшито досками и оклеено белым картоном, справа 
и слева по две кровати друг над другом. В центре стол, самодельная печка, 
у  нас почти для  всего есть специалисты, переносной фонарь будет осве-
щать помещение. За двойной дверью пара ступенек вверх и проход в нашу 
комнату. Все будет готово за пару дней, но тогда уже может начаться зима. 
<…>

(216) 
На Востоке 11.10.41

<…> Все утро я был в пути, чтобы найти еще какие-нибудь картофель-
ные или овощные поля. После долгих поисков я все-таки что-то нашел. По-
путно я заехал в главный медицинский пункт, к Шварцманну, куда он был 
отправлен прямиком с аэродрома… Он был в достаточно хорошем настрое-

127 Член военного совета 
Форетник.
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Сегодня я прежде всего думаю о событиях пятилетней давности, когда 
мама, могу сказать «наша мама», нас покинула. Она была тем редким челове-
ком, который был достоин любви и который любил меня. Поэтому я очень 
рад, что она в течение года могла наслаждаться счастьем нашего нового дома. 
Вместе с ней ты многое потеряла, но вынесла эту потерю очень мужественно. 
<…> Как хорошо, что при ее слабом здоровье и в такое тяжелое время ей 
не  пришлось все это переживать. А  если заглянуть в  теплые глаза Петера, 
разве это не ее наследие <…>?

Снова о  наступающей зиме! День за  днем сельские жители все чаще 
и чаще попрошайничают. Необычно то, что, когда мы ходим без пальто, рус-
ские крадутся закутавшись. Они выносят холода гораздо тяжелее, чем мы. 
Возможно, это в том числе и от недоедания. <…>

(220) 
На Востоке 15.10.41

<…> Вчера вечером впервые с Эльбинга мы собрались у командира по-
пить мозельских вин и  шампанского. Старые запасы еще  с  Запада. Жаль, 
но  многих с  нами не  было, прежде всего Калькштейна, мимо могилы ко-
торого мы часто проходим. <…> Вечер был одновременно приветствием 
обер-лейтенанта Бистерфельда (Biesterfeld), приехавшего к  Шварцманну, 
гамбуржца <…> Когда такие мероприятия проводятся не  слишком часто, 
от них получаешь больше удовольствия. <…>

Общее положение дел пока что не и не менялось. После попытки боль-
шого прорыва 8–10 октября, о котором сообщалось и в сводке Вермахта 130, 
русские больше не  совершали подобных попыток. Тем  временем большие 
успехи продолжаются, снова 500 000 пленных. Наша цель, кажется, являет-
ся гораздо большим, чем последней целью. Мы полагаем, будет, возможно, 
миллион пленных. Это кажется похожим <…> на  Францию, Россия тоже 
будет захвачена, падет и Москва. Не умолкают слухи о том, что нас сменят 
или что как минимум в скором времени будет отпуск. В первое я не верю, 
второе я считаю возможным. <…>

<…> Как мило, что оба старших, если нужно, помогают тебе. Помнишь 
еще  то  время, когда считала ужасным, что  я  раньше помогал своей маме? 
<…>

(221) 
На Востоке 16.10.41

<…> Прошлой ночью мы в  первый раз спали в  нашем новом бункере. 
Как минимум он просторный. Пока что, однако, холодно, потому что печь 
еще не работает. <…>

<…> Мы очень надеемся, что бог погоды будет милостив к атакующим 
войскам, чтобы они достигли целей, которые им поставил фюрер. Эрих 
со своей армией точно будет там. <…>

130 Сводка Вермахта 
от 09.10.41: «Новая 

попытка врага прорвать 
при поддержке танков 

фронт окружения с запада 
от Ленинграда окончилась 

крахом и множеством 
жертв со стороны 

противника. Многочислен-
ные советские танки были 
подорваны <…>». Сводка 

Вермахта от 10.10.41: 
«На западе от Ленинграда 

снова была отбита 
попытка врага совершить 

прорыв при поддержке 
танков».

(218) 
На Востоке 13.10.41

<…> Четырехдневное ожидание теперь вознаграждено. Вчера я  полу-
чил твое письмо от третьего октября. <…> Пока недостает писем от первого 
и второго чисел. <…> А теперь еще кое-что важное: 25 октября будет снят 
запрет на  почтовые мешки с  родины на  фронт. Можно будет снова посы-
лать килограммовые посылки. <…> Пошли мне в первую очередь теплое бе-
лье и книги. Но нужно, кстати, рассчитывать на несколько недель доставки. 
Но это ничего.

<…> Все действительно так: с пятью детьми заботы не кончаются, а точ-
нее, одна сплошная забота. Как мне жаль, что у сына желтуха. Как же мож-
но было заразиться, если Петер был здоров все лето. Я, конечно же, теперь 
переживаю, как  бы не  заразились и  остальные. <…> Теперь ты, наверное, 
останешься из-за него в Фархау дольше, чем до двадцатого? <…>

Мой любимый маленький желтый Петрус!
Я от всего сердца благодарю тебя за письмо, содержание которого и ри‑

сунки меня очень порадовали. Цветы, которые ты мне присылал в позапро‑
шлый раз, еще совсем не высохли, вереск держится очень долго. Брошюра, ко‑
торую я вам послал, я забрал у одного нашего пленного.

Какой самолет ты построил в школе? Это модель или самый настоящий 
планер?

Наша дивизия была вчера упомянута в  сводке Вермахта, так как она 
три дня назад подорвала 28 сверхтяжелых танков. В этом участвовало тя‑
желое зенитное орудие. Один из танков был починен и привезен к нам. Это 
действительно огромный зверь. Водитель по ошибке въехал в дерево, бум — 
и дерево ломается, как спичка. Ты прав, мне будет что рассказать вам в ди‑
ванном уголке.

А теперь, мой любимый старший мальчик, ты очень огорчил меня сво‑
ей желтухой. Мамочка написала мне, что ты очень храбрый. А это очень 
правильно. Если трудно держаться, то подумай о наших храбрых солдатах, 
которые должны выносить еще больше, и тогда тебе станет гораздо легче. 
Привет тебе и твоим братьям, и выздоравливай скорее, твой папа.

(219) 
На Востоке 14.10.41

<…> зима, кажется, окончательно наступила. Зимой теперь постоянно 
мороз, а днем столбик термометра редко поднимается выше нуля градусов. 
<…> Озеро тоже начинает покрываться тонкой ледяной коркой. Все силы 
сконцентрированы, если они не задействованы в окопной войне, на оконча-
тельной постройке зимнего жилья и доставке дров. Здесь топят только дро-
вами, а деревянные дома совсем не теплые, поэтому на растопку тратится 
огромное количество дров.
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на козлах. Мысли Петера становятся все более остроумными. Я от души по-
смеялся над  его рассказом о  желтухе. <…> Примечательно, что  такой ма-
ленький мальчик уже может сам над собой иронизировать. Это дает право 
надеяться на то, что он, будучи взрослым, будет хорошо понимать сам себя. 
<…> Как хорошо, что Кай так здорово развивается внутренне и внешне. Из-
за чего Петер так медленно растет? Не иначе как в семье Сварт есть предрас-
положенность к низкому росту. <…> Упоминая Йенса, ты пишешь о воспи-
тательных мерах. Что он натворил? Ты можешь все это спокойно рассказать. 
Я не стану волноваться из-за этого. <…>

(224) 
На Востоке 19.10.41

<…> Вчера из восьмидневной поездки приехал Ленц, которого мы встре-
чали очень радостно, ведь он привез хорошую керосиновую лампу. Ты даже 
не  сможешь поверить, сколько радости приносит такой уже презираемый 
в нормальной жизни предмет. Больше нам не нужно сидеть при переносном 
фонаре, который светит только вверх, но не освещает сам стол. Кроме того, 
он привез замечательного лосося, которого мы с огромным удовольствием 
вчера поглотили.

Путь к  командному пункту отряда, который составляет сейчас всего 
лишь один километр, оказался вчера вечером очень утомительным. Днем все 
растаяло, а вечером снова замерзло, получился гололед. Транспорт в нашей 
колонне весь вышел из строя, поэтому нам пришлось идти пешком. Повсюду 
располагаются другие колонны. Мне показалось это хорошей переменой.

Наш бункер постоянно совершенствуется. В  печке, которую Штаде 
(Stade)132 построил сам из кирпича и глины, постоянно горит веселый огонь. 
Сверху бункер выглядит так: <…>

(225) 
На Востоке 20.11.41

<…> Как же ты меня вчера порадовала своими письмами от 8-го и 9-го 
числа <…> Теперь время доставки почты снова достигает десяти дней.

<…> Когда мы вчера вечером (после печеного картофеля с глазуньей (!) 
и игры в скат, на который мы пригласили (читай и удивляйся) Штраля, по-
тому что  он вновь стал ничтожным и  неприятным и  постоянно пытается 
присоединиться к  нам) забрались в  бункер и  развели огонь, чтобы ночью 
было тепло и  уютно, все помещение заполнилось дымом. Мы подумали, 
что  все из-за  наступившей оттепели, и  легли спать, но  дверь мы все-таки 
оставили открытой. Когда ночью стало совсем холодно, я ее закрыл. Вдруг 
к нам запрыгнул Ленц и закричал: «Мы все задымили!» И вправду, бункер 
заполнился густым дымом. Мы пришли к выводу (так как огонь в печи дав-
но потух), что должны тлеть балки, расположенные вокруг дымовой трубы. 
Я сказал разбудить нашего строителя Штаде, и мы оба в четыре часа ночи 
раскапывали бункер снаружи, пока не наткнулись на тлеющие балки. Водой 

132 Штаде воевал в сапер-
ном батальоне.

(222) 
На Востоке 17.10.41

<…> сегодня я сел писать.., после того как я с утра совершал разведку 
дорог. <…> По  пути можно было увидеть всевозможную военную техни-
ку, которая все еще валяется. Всюду в деревнях, которые еще на удивление 
по большей части остались целыми, работают над постройкой зимнего жи-
лья. <…>

Какая  же, наверное, радость, что  и  Харм неожиданно пошел… жаль, 
что я не смог быть рядом в этот момент. Но мне остается еще время первых 
детских слов, которые тоже приносят радость. Замечательно, что Тея (Каль) 
так хорошо ухаживала за детьми. Пожалуйста, передай ей от меня большой 
привет и передай благодарность. <…>

(223) 
На Востоке 18.10.41

<…> Кино стало вчера реальностью. Так странно сидеть в затемненном 
помещении всего лишь в паре километров от фронта. Интересно, что была 
показана и недавно описанная мной возвышенность с наблюдательным по-
стом. Речь шла о месте, с которого царь наблюдал прежде за маневрами. Вда-
леке можно было увидеть жилые кварталы города.

В качестве игрового фильма показали «Венеру в суде», неплохо сыграно, 
но тенденция за тенденцией, для рядовых сейчас в таком нет особой ценно-
сти. Им больше нравится смотреть фильмы о любви. <…>

Позавчера вечером мы с  фон Лепелем снова объезжали окрестности, 
чтобы посмотреть на  пожары в  городе. Но  в  подробностях тем  не  менее 
мы ничего не выяснили. Это был огромный пожар. Мы сконцентрированы 
на взятии города измором, чему также способствуют обстрелы. Один коман-
дир полка получил недавно Рыцарский крест за успешное оборонительное 
сражение с 8 по 10 октября.

Только что получил письмо от коллегии адвокатов. Я писал туда по служ-
бе, а особенно просил о том, чтобы пост в имперском суде 131 не занимался 
на время войны. Дорманн (Dormann) послал мне только что вышедший но-
мер нашей профессиональной газеты, в которой была выставлена вакансия 
со сроком до 20 ноября. «Особенно приветствуются претенденты среднего 
возраста с глубокими знаниями в области патентного и конкурентного пра-
ва», то есть как раз наш случай. Поэтому я сразу написал <…> в министер-
ство. Меня это еще ни к чему не обязывает. И даже если я не подам окон-
чательного заявления, мне кажется достаточно важным снова напомнить 
господам за  зелеными столами о  солдатах-фронтовиках. Утешеру я  тоже 
послал копию.

Вчера снова был день почты. По порядку. <…> 3 письма от вас, от 5, 6 
и 7 октября. Я от всего сердца обрадовался репортажам Петера и Кая. Думаю, 
просто превосходно, что Кай тоже делает что-то подобное. Вообще, мне ка-
жется, что у него больше способностей к рисованию, чем у Петера, особен-
но если посмотреть, например, на рисунок, где Кай изобразил себя кучером 

131 Имперский суд 
в Лейпциге.
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(227) 
На Востоке 22.10.41

<…> 7 (!) писем принесла вчерашняя почта. Твои письма от  10–13 ок-
тября, два (!) письма от  Петера и  одно длинное благодарственное письмо 
от Нойбауэра (Neubauer). <…>

Но особенно я рад письмам Петера. Передай благодарность ему от меня 
заранее. Какое это счастье, иметь такого прелестного, одаренного и весело-
го ребенка! Что за чудо, как этот ребенок растет! Как хорошо и остроумно 
он пишет! Я в его возрасте вряд ли писал такие вещи. У него всегда такие 
изящные мысли, целуй его за это всю неделю. Здорово, что он рядом с тобой. 
Уверен, он будет твоим облегчением в трудное время. Как только мне будет, 
что  написать о  войне, я  пришлю ему ответ. В  данный момент происходит 
совсем мало, хотя красные и стреляли две прошлые ночи.

<…> Я уже писал тебе, что с 25-го числа можно посылать на фронт по-
сылки до  одного килограмма. Кроме того, мы, офицеры, которые сами по-
купают себе обмундирование, в  скором времени получим официальную 
карточку на одну посылку с полным комплектом зимней одежды. Лучше все 
прислать сразу. Все посылки будут собираться в Тильзите, а оттуда они от-
правляются только тогда, когда заполняется полный вагон. Может пройти 
определенное время, прежде чем посылка прибудет. Жалко, что здесь нельзя 
получить овчину. Но мы точно получим толстые шерстяные пальто, и они 
будут достаточно теплыми, чтобы вынести здешние температуры вплоть 
до <…> сорока градусов. Конечно, штаны от ишиаса мне бы очень пригоди-
лись <…> Пришли мне их, только если на самом деле сможешь найти, иначе 
пришли, например, набрюшник.

<…> Армия Эриха наверняка снова в пути. Должно быть, на юге, между 
Ладожским и Онежским озерами, наверняка есть еще один котел. <…>

(228) 
На Востоке 23.10.41

<…> Несмотря на то что вчера от тебя пришло четыре письма, сегодня 
пришло еще одно, от 14 октября. Твои письма — это моя ежедневная радость. 
Они всегда снова и снова наполняют меня благодарностью за мою и нашу 
судьбу, которая нас свела.

Обращение фюрера к нашим солдатам (я прилагаю оригинал, пожалуй-
ста, сохрани) мы получили во множестве экземпляров. Я самолично зачитал 
его товарищам из моей колонны, а в конце, добавив пару слов от себя, завер-
шил речь нацистским приветствием в честь фюрера и верховного главноко-
мандующего.

<…> Очень интересны намерения Франца и Илзе 134. Цена участка вполне 
сносная. Место тоже совсем неплохое, но, мне кажется, не очень солнечное. 
<…> Помимо этого, близость к родственникам — это палка о двух концах. 
Для  тебя, конечно, точно хорошо, что  Илзе, которая совсем не  навязчива, 
сейчас рядом с тобой. <…>

134 Франц и Ильзе 
Фосс (Voß) собирались 
купить участок на углу 
улиц Manhagener Allee 

и Hansdorferstraße, что им 
удалось.

потушили тлеющий огонь. В половине шестого мы смогли снова лечь. Теперь 
снова придется перестраивать дымовую трубу <…> А так рассказать больше 
нечего.

<…> Могу представить, как хорошие новости с Востока наполняют тебя 
счастьем, радостью и благодарностью. После того как в первый раз, после 
сражения под Минском, мы обманулись насчет сил русских, постоянно бес-
покоишься о том, а не сделана ли снова подобная ошибка. Теперь еще прихо-
дят зимние условия, хотя они, если не слишком холодно и если не слишком 
много снега, зачастую гораздо выгоднее, чем другие. Во всяком случае, ты мо-
жешь быть уверена, что в опасных ситуациях я всегда осторожен и никогда 
не бываю легкомыслен из ложного чувства участия. Безрассудная смелость 
и легкомыслие я оставляю молодым, но и они становятся менее ветреными.

<…> Вчера пришли твои милые посылки. <…> Одновременно пришли 
десять пленок, заказанные у Кэмпбелла <…> Для моего маленького фотоап-
парата я получил еще четыре пленки на 200 кадров. Надеюсь, этого хватит 
до конца войны на Востоке. <…>

(226) 
На Востоке 21.10.41

<…> сегодня все начало основательно таять. Все в  вязкой грязи, боль-
ше мороза не  было, поэтому земля всюду глинистая. Это еще  одна причи-
на, почему приостановились операции под Москвой. <…> Мы также сидим 
на  месте в  ожидании начала действий. Сегодня было нечто примечатель-
ное: я видел, как ехал немецкий локомотив! Он ехал достаточно медленно 
и осторожно, радостно свистя! Что удивительного в том, что задумываешь-
ся об отпуске? Поговаривают, что первого ноября все начнется. Но я в это 
не верю. Потому что мы не ожидаем никакого подкрепления. <…>

<…> Сегодня утром я сначала беседовал с руководителями колонн. Затем 
я должен был съездить в дивизию, которая продвинулась дальше, чем мы, 
чтобы обсудить вопросы осады, а в конце в отдел продовольственного снаб-
жения дивизии. Случайно в лавке мелкого торговца я встретился с началь-
ником хозяйственной службы пехотного полка, о  нем я  тебе рассказывал, 
потому что он знаком с тетей Бертой 133. Он школьный советник, участник 
Мировой войны, получил крест за заслуги и орденскую планку к Железному 
кресту. Наконец-то поощрение для начальника хозяйственной службы. <…> 
Теперь мы отпраздновали эту награду бутылкой отличного ликера и побол-
тали о всевозможных, частично полезных вещах, я тоже узнал что-то инте-
ресное.

<…> После полудня обычно только мелкие служебные дела. По вечерам, 
как  правило, читаем или  играем в  скат. Мои проигрыши больше не  такие 
крупные, потому что я стал лучше концентрироваться. <…>

Вчера я снова нашел повод для приятного удивления. Налаженные свя-
зи с прибывшей сюда мастерской дали мне возможность подвести к нашей 
комнате электричество (!), и вот впервые загорелся свет. Здесь нет стольких 
вещей, которые в нормальной жизни являются сами собой разумеющимися. 
<…>

133 Берта Хармзен, тетя 
Хайнца, была учительни-
цей в г. Штаде.
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После дворца мы хотели посмотреть на  большую настоящую русскую 
церковь. Подойдя поближе, мы увидели, что в каменной стене были встрое-
ны бункеры. Поэтому в саму церковь попадали снаряды. <…> Когда мы обо-
шли вокруг здания, мы увидели, что люди спускаются в подвал, мы пошли 
туда же и оказались в крипте почти в полной темноте. Бесчисленное множе-
ство людей стояли вплотную перед маленьким алтарем и иконами и усерд-
но пели минорные и меланхоличные русские церковные песнопения. Попа 
не видно, не слышно. Был слышен только мелодичный голос. Хор, то есть 
почти все, кто был там, создавали очень опрятное многоголосие. Царил свое-
образный дух волшебства. Уже третий раз я убеждаюсь в том, что для рус-
ского церковь — внутренняя необходимость.

Вчера пришло твое письмо от 16 октября. <…> а сегодня днем я обнару-
жил твое письмо от 18-го <…>. Как здорово, что Петрусу нравится масте-
рить. Может быть, кто-нибудь из  наших детей получит техническую про-
фессию. Так выровняется одностороннее гуманитарное образование. <…>

А теперь кое-что, что я сначала не хотел тебе писать. Вчера у нас собрал-
ся обедать весь оставшийся штаб. Там я услышал, что должны распределять 
«кресты за военные заслуги»136, я предчувствовал что-то ужасное, и вправ-
ду, с банальными речами наградили Ленца и меня. Я теперь единственный 
офицер в отряде, у которого нет Железного креста. Поэтому я не сдержался 
и спросил у адъютанта Линденберга (Lindenberg), почему ко всем подходят 
с разными мерками, и Штраль, участие которого на Западе было менее ак-
тивным, получает Железный крест. Он не  нашелся, что  мне ответить. Ну, 
я теперь попытаюсь носить этот крест с достоинством. Самое главное — вы-
держать перед самим собой. К слову, с той стороны делались намеки на то, 
что  уже есть предложение дать мне Железный крест. Ордена можно но-
сить вместе. Нашим сыновьям можешь сказать, что папочка получил орден 
за службу без оружия. То, что ты сама об этом думаешь, я знаю, и мое мнение 
в общем и целом совпадает и с твоим пониманием. <…>

(231) 
На Востоке 28.10.41

<…> Теперь я исполняю роль могильщика. Все могилы, которые были 
сделаны наспех, должны быть, если необходимо, подготовлены к зиме. Поэ-
тому я, возможно, ближайшие дни буду в разъездах, думаю, писем не будет. 
<…>

Сейчас как раз я подсчитал, что среди нас погибло 34 товарища: один 
офицер, 10 унтер-офицеров и 23 человека из рядового состава, горькие циф-
ры, которые значительны по сравнению с Западом, но низкие по сравнению 
с цифрами Мировой войны.

Больше ничего нового сообщить не могу. Есть чувство, что война здесь 
погружается в  зимнюю спячку. Когда мы вчера вышли на  улицу, было не-
обычно светло. Загорелся большой барак. Так как здесь все построено из де-
рева, то прекратить пожар трудно. Уже через десять минут обвалилась кры-
ша. В таких случаях нужно радоваться, что не пострадал. <…>

136 Крестом за военные 
заслуги II степени награ-

ждались военные, заслуги 
которых не считались до-

статочными для вручения 
Железного креста.

(229) 
На Востоке 24.10.41

<…> Вчерашние новости: прорыв внешней линии обороны Москвы, 
наши передовые отряды в  60 км оттуда, замена Тимошенко 135. Выгля-
дит все так, будто Москва будет взята вследствие фронтальной атаки. 
Но  по  опыту мы знаем, что  значит 60  км перед городом, который дер-
жит оборону. То, что  для  русских положение стало критичным, доказы-
вает и смещение Т[имошенко]. Если не известно, как исправить положе-
ние, то с постов снимают ответственных. Так было всегда, будь то у нас 
в  1918-м, во  Франции в  1940  г. или  сейчас в  1941-м в  России. Поэтому 
я придаю этому сообщению большое значение. Однако я все еще думаю, 
что если не  получится взять штурмом Москву, то  город будет окружен. 
Нужно еще  обсудить, возможно  ли найти в  Москве подходящее зимнее 
жилье для армии. <…>

А так еще одна <…> новость: вчера мы выяснили, кто, где жил, а точнее, 
близ какого вокзала. Так потом будут составлены, как это специально назы-
вается, поезда отпускников. Но это указывает на то, что в данный момент 
отпуск не планируется. Но все-таки обрисовывается на горизонте. То есть, 
если я бы приехал в отпуск в январе, это было бы всего три месяца!

Вчера вечером мы отпраздновали окончание строительства бункера. Он 
теперь отлично выглядит. Внутри стены обиты как обоями небесно-голубой 
бумагой, с  нарисованным черным орнаментом. Даже висят рисунки. <…> 
Печь хорошо топится. Теперь и  в  самом бункере есть электрический свет 
и даже выключатель, которым его можно включать и выключать. На празд-
нование мы пригласили наших обоих строителей, моего денщика и денщика 
Цали, Штаде… была жареная курица, которая хоть и была жесткая, но и соч-
ная, так что получился замечательный соус. <…>

(230) 
На Востоке 26.10.41

<…> Сегодня в  честь воскресенья мы поехали в  место, которое рас-
положено на юге, посмотрели на расположенный там Гатчинский дворец, 
то  есть внутрь мы зайти не  смогли. Но  и  снаружи это было интересно. 
Прежде всего там располагается невероятно красивый парк в английском 
стиле. Строительство дворца началось при  <…> Екатерине Второй. <…> 
он был построен и подарен ее фавориту, графу Орлову. После его смерти 
дворец перешел сыну Екатерины, позже ставшему Павлом I. Русский «царь 
солдат» его расширил. <…> Вокруг построил казармы. Сегодня и не пой-
мешь, что  это была летняя резиденция. Все выглядит неуютно, холодно, 
«по-прусски». Перед зданием стоит памятник Павлу I, такой мог стоять 
и в Потсдаме. На пандусе стоит множество старого оружия. Труб нет. Ве-
роятно, они были бронзовые и их забрали русские для ленинградских ору-
жейных заводов, так же как и медные провода с железной дороги непода-
леку. <…>

135 С. К. Тимошенко 
(1895–1970) был 
командующим Западным 
фронтом и, соответствен-
но, Москвы; замещен 
маршалом Г. К. Жуковым 
(1896–1974). Тимошенко 
стал командующим 
Южным фронтом.
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Я получаю также и сигареты, но их так мало, что отправлять не имеет 
смысла. Обычно я меняю их на сигары, которых снова становится мало. Ты 
читала, что курение сигарет для женщин до сорока лет может быть вредным? 
<…>

(234) 
На Востоке 30.10.41

<…> Недавно мы с Ленцом разговаривали о фотографии. У него было 
бракосочетание на фронте 139 (с четырьмя днями отпуска), и в апреле у него 
родилась дочь, которую он еще  не  знает. Он тоже снимает, и  у  него с  со-
бой альбом с  фотографиями, который я  еще  просмотрю. Он рассказывал, 
что у него есть замечательный альбом с фотографиями обнаженной натуры. 
Он, конечно, очень хочет, тем более в этой глуши, иметь снимки своей об-
наженной жены. Возможно, он сделает эти фотографии в отпуске, если он 
хорошо попросит свою жену. Я  спросил его, испытывал  бы он смущение, 
если бы снимки проявлял кто-то другой. Он сказал, что ему все равно. Я от-
метил только, что такие снимки наверняка дорогое удовольствие. <…>

(235) 
На Востоке 31.10.41

<…> «На северо-восточном фронте без перемен!» — так можно было бы 
описать каждый день с позиции сводок Вермахта, но это не так. Пару дней 
назад на рассвете мы заметили двух человек, которые пытались прокрасться 
через линию фронта в  сторону врага. Наши догнали их, одного застрели-
ли, второго схватили, с нашей стороны несколько раненых, которые попали 
под осколки ручных гранат. Один из красных рассказал, что им был отдан 
приказ прорваться в город. То есть это были какие-то шпионы, или тайные 
агенты, или  что-то  подобное. После последней попытки прорваться один 
из русских с утра, держа над головой оружие, шел к городу вброд в ледяной 
воде. Железные нервы. Он прошел, несмотря на  обстрел из  винтовок, пу-
леметов и противотанковых орудий. Вчера снова активно летали самолеты, 
скорее всего, город вовсю обстреливался нами, что снова и снова вызывает 
ответный огонь со стороны русских. Так выглядят дни, в которые «ничего 
не происходит» и в которые стратеги, распивая дома пиво, ругаются, что все 
еще ничто никуда не продвигается.

Прилагаю очень хорошую статью из фронтовой газеты о «лице войны». 
Очень правильно сказано в третьем абзаце. Затем я посылаю тебе <…> фо-
тографию из Hamburger Fremdenblatt, которую ты и сама точно видела 140. Бе-
лое, что видно на заднем плане, — это возвышенности на финской стороне. 
Тонкая белая линия в середине — это акватория порта. Большие грузоподъ-
емные краны видны у правого края изображения. Такой вид примерно с того 
места, где находятся передовые отряды нашей дивизии.

<…> Только что к нам внезапно пришел новый генерал 141. Такой человек 
и нужен. Его интересуют и колонны. Прошлого не интересовали. Я подошел 

139 Такие бракосочетания 
совершались по упро-

щенной процедуре. Часто 
их целью была финан-
совая поддержка жены 
в случае гибели мужа.

140 Речь идет о фотографии, 
которая была снята немца-
ми на перископическую ка-

меру перед Ленинградом. 
На фотографии трудно 

рассмотреть детали.
141 Генерал-лейтенант 

Ф. Альтрихтер (Friedrich 
Altrichter).

(232) Открытка 
На Востоке 29.10.41

<…> Когда я вчера вечером поздно, в 18:30, вернулся домой из служеб-
ной поездки, к своей радости, получил три твоих письма: от 16, 17 и 19 ок-
тября. <…>

<…> Спустя долгое время впервые в небе показались «Рата». Они опре-
деленно разведывали наши позиции.

<…> В  поездке по  поводу могил я, к  счастью, вероятно, участвовать 
не буду, и я очень рад этому. <…>

(233) 
На Востоке 29.10.41

<…> сегодня утром в спешке я тебе написал открытку, чтобы ты получи-
ла еще один привет с сегодняшней почтой. Почту нужно отдавать до 10 ча-
сов, если она должна быть отправлена в  тот  же день. Очень часто это, ко-
нечно, невозможно. Поэтому на  мои письма, да  и  на  твои тоже, ставится 
штемпель следующего дня.

В  этот день, шесть лет назад, я  начал свою солдатскую жизнь призыв-
ником 137. Сколько переживаний, трудностей, забот и радостей меня сопро-
вождало с  того момента, сколько энергии нужно иметь, сколько недостат-
ков, в том числе и материального характера, связаны с этой службой, уже 
не  говоря о множестве потерь в  личной жизни. Если  бы я  тогда не  запи-
сался, возможно, сидел  бы сейчас на  важном месте при  какой-нибудь ди-
рекции или  в  администрации Остланда. Но  все-таки так было правильно. 
То, что я должен был получить, я получил, как мне кажется, здесь, а точнее, 
я стал выносливей и тверже!

<…> Как  прелестно ты пишешь о  детях в  письме от  16-го числа <…> 
Я хорошо понимаю, что ты хочешь рассказать мне по порядку о своих пяти 
мальчиках (сейчас они только лишь твои). Какое радостное чувство для тво-
его материнского сердца, если маленький Харм хочет твоей ласки. <…>

Я рад, что Петеру быстро становится лучше. Давай ему масло, возможно, 
также и то, которое ты отложила для отпуска. Потому что у нас здесь пока 
что достаточно, я уже достаточно потолстел, а тебе и детям оно важнее. Если 
будет отпуск, я больше буду интересоваться фруктами и овощами.

<…> Каю нужно попытаться <…> объяснить, что в жизни нужно хоро-
шо и аккуратно делать вещи, которые могут даже и не нравиться. К примеру, 
эта война! Попытайся, если будет удобный случай!

Йенса нужно ставить на  место. Надеюсь, он не  будет приносить тебе 
слишком много трудностей в год до школы.

Только что  специальное сообщение: завоеван подход к  Крыму!138 Фан-
тастика! У красных на перешейке была линия обороны, сравнимая с линией 
Мажино! Поклон почтения всем доблестным жертвам, которые без ура-па-
триотизма, а  из  простого долга отдают за  нас (!) жизни. А  так в  Крыму 
еще предстоит многое преодолеть.

137 Учения в Хайде (Heide).
138 Сводка Вермахта 
от 29.10.41: «Как стало 
известно из специальных 
сообщений, в тяжелом бою 
пехотные дивизии вместе 
с люфтваффе освободили 
подход к полуострову 
Крым. <…> Задокумен-
тировано изгнание врага. 
<…>».
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военный советник рассказал много интересного о своей поездке в Варшаву 
и о своих впечатлениях.

Четырнадцать лет прошло с того дня, когда мы впервые должны были 
расстаться на долгое время. Ты ездила в Коттенхайде через Берлин 143. Мне 
тогда было не по себе, я ужасно ревновал. Но я собрался с силами, чтобы 
ничего не  было внешне заметно. Ревность была тогда абсолютно неоправ-
данной, так ведь!? Что было бы, если б Райссаус 144 тогда рассказал, что врач 
сообщил ему о том, что он полностью здоров?!? <…>

Как здорово, что Петер снова может ходить в школу. Что касается дик-
танта Кая, то  очень плохо, что  он считает, что  ему не  нужно готовиться. 
Как правило, потом следует провал. <…> Но хорошо, что у него есть инте-
рес к чтению и он хорошо считает. Когда у него появится понимание того, 
что работа необходима, нам точно не придется больше заботиться о его обу-
чении.

Меня очень успокоили новости о  Йеннеле, сладком малыше! Как  он 
изменился за  семь месяцев! Он пример тому, что  лучше всего растить де-
тей в материнской заботе, но тогда, когда мама такая же самоотверженная, 
как некая Кете, урожденная Сварт. <…>

Невероятное счастье для малышей — узнавать что-то новое в поездке, 
хотел бы я тоже пережить это с ними. Пока я с ними увижусь, они, вероятно, 
уже начнут лепетать. <…>

У меня все хорошо, как и прежде! Я тебе давно этого не писал, повторю 
еще раз: ты можешь быть абсолютно спокойна. Здесь безопасно на 95 %, поч-
ти как в тылу! <…> Почти год назад я был в Люттихе и в обозримом будущем 
выходил в отпуск. <…>

(238) 
На Востоке 04.11.41

<…> Медленно, но верно становится все холоднее! И в течение дня тем-
пература теперь не поднимается выше нулевой отметки. Так что мы посте-
пенно замерзаем все больше. Озеро тут у нас уже почти замерзло, Финский 
залив тоже начинает покрываться льдом. Мы больше не думаем о том, когда 
здесь все продолжится. Мы уже свыклись с ожиданием. Снега не так много, 
около 20 см. Здесь уже вовсю ездят на санях.

Как и всегда бывает на резервных позициях, снова возникает бумажная 
волокита. Мне теперь нужно заниматься также и  делами администрации, 
особенно в  области правосудия. Скоро я  снова буду председательствовать 
в военном суде. Снова я в такой ситуации, когда сложно решить, нужно ли 
вынести дисциплинарное наказание арестом, которое теперь снова внедре-
но, или решение должно выноситься военным судом. Настолько ли серьез-
ное дело (например, оскорбление начальства), что за ним кроются признаки 
разложения, тогда должны приниматься серьезные меры, или это стихотво-
рение, повешенное в бункере, в котором содержится (если посмотреть трез-
вым взглядом) клевета на унтер-офицера, написанная лишь в духе юмори-
стического журнала? Сегодня днем я сначала отчитаю этого человека, чтобы 
посмотреть, что выйдет из моего знания людей и опыта.

143 С ноября 1927 г. 
до июня 1928 г. Кете 

работала домработницей 
в семье старшего лесниче-
го Герлаха (Gerlach) в Кот-

тенхайде у Клингенталя 
(Klingenthal) близ чешской 

границы (тогда там жило 
70 человек). Герлахи 

позднее жили в Ломене 
(Lohmen) у Пирны (Pirna) 
в Эльбских Песчаниковых 

горах.
144 Райссаус был поклонни-

ком Кете.

к нему и доложился: «Пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь». Тогда я снова 
мог идти. <…>

(236) 
На Востоке 01.11.41

<…> 01.11.41! И вот уже ноябрь, который в этой местности точно при-
несет зиму, то есть пока что температура от нуля до минус десяти. В нашем 
понимании зима здесь уже длится 2–3 недели, потому что с этого момента 
снег еще не исчезал. Разумеется, температуры либо около нуля, либо ниже. 
Снег здесь точно останется… Снег будет оставаться до апреля-мая. Навер-
ное, мы это переживем.

Вчера мы смогли лучше обустроить нашу общую комнату (на нас четве-
рых), потому что присоединился еще один хороший человек. Мы выбросили 
походные кровати, потому что спим теперь в бункере, поставили два шкафа, 
установили полки для газет и для книг и большое зеркало, в котором я хо-
тел бы видеть что-нибудь другое, кроме своего лица с постоянно растущим 
лбом, я сижу прямо перед зеркалом!

Вчера из четырехнедельной поездки в Варшаву вернулся член военного 
совета, там он должен был обменять целый ряд наших двигателей, что ему, 
вопреки ожиданиям, удалось. Теперь я получу новый двигатель для своего 
автомобиля, хотя сама машина как таковая того не стоит. Он также, к нашей 
радости, привез целый ряд книг, так что теперь есть что почитать.

Вчера я отправил тебе посылку <…>: восемь пленок 6 х 9. Попроси Пап-
пеля проявить их у Шваброха (Schwabroh)142, потому что он делает это лучше 
всех, пусть обращается с ними как со «снимками с поля боя». <…> Пленки 
Minox <…> я лучше принесу сам, чтобы дать более подробные объяснения. 
То есть я тебе их не пошлю.

Первое ноября для  меня снова двойной день воспоминаний. Первого 
ноября 1927 г. я начал работать у Утешера, и в общем и целом это было не-
плохим союзом. За год до этого я начал работу в госслужбе Гамбурга. Это 
было то время, когда я по утрам под ручку вел школьницу в красном берете 
по насыпи в школу и не обращал внимания на то, что происходит вокруг! 
Вот бы вернуть это время! <…>

(237) 
На Востоке 02.11.41

<…> вчера наконец-то пришла почта… а именно два письма от тебя от 21 
и 22 октября. <…> Сегодня в полдень вдруг, совершенно неожиданно, про-
яснилась погода <…> и над синим небом и блестящим белым снегом засияло 
солнце. <…> Я пошел прогуляться, затем мы вместе с членом Военного сове-
та забрались на возвышенность за озером. Жалко, что постепенно появился 
туман, так что мы не могли рассмотреть «наш город» даже в сильную под-
зорную трубу. Часовая прогулка была очень приятной и освежающей, и сам 

142 Наряду с магазином 
Кэмпбелла, магазин 
фототоваров Шваброха 
был также известен 
в Гамбурге.
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чтобы раздобыть шнапса, нам было приказано присоединиться. Пили 
до шести вечера. Впервые (за время восточной кампании) после нашей по-
следней встречи в  Waldhöhe 145 я  был пьян. Но  был важный повод! В  две-
надцать начнется день русско-советской Октябрьской революции. Мы 
предполагаем, что  будет попытки атак со  стороны русских! И, к  счастью, 
мы к этому готовы. Я тоже удвоил количество часовых, которые дежурят 
каждую ночь. <…>

Сегодня днем приходили <…> поздравительные письма в  честь моего 
дня рождения, одно сердечнее другого. <…> Потом пришло две посылки 
от Паппеля с теплой одеждой, которую я так ждал… а еще две твои посылки 
из Ратцебурга. Но самым важным для меня, как и всегда, было твое письмо 
от 27-го, пришедшее одновременно.

Понятно, что вам трудно осознать, как же здесь ничего не продвигается, 
если мы так близко. Но если учесть, что мы оттеснили красных, что у нас нет 
оснований кормить 4–5 млн человек и что прежде всего сам город является 
огромным укреплением, в котором (по нашему опыту) все главные дороги 
охраняются, в  котором нужно преодолеть 3–7, в  некоторых местах очень 
широких, речных потоков, тогда становится понятна часть причин.

Твое мнение о сообщении из Лейпцига я прекрасно понимаю. Конечно, 
я не могу, будучи на войне, думать всерьез о подаче заявления на работу, по-
тому что  тогда мне придется ехать в  Лейпциг, чтобы уладить администра-
тивные, библиотечные и прочие вопросы. <…> Если Утешер обидится, я ни-
чего не смогу с этим поделать. Это было бы с его стороны нечестно, потому 
что у меня есть право подавать заявление на работу, в отношении него я по-
ступил объективно. Он должен отметить, что я за это время стал самостоя-
телен. <…>

P. S. Сегодня ночью все прошло хорошо! 07.11.41

(241) 
На Востоке 07.11.41

<…> Сейчас, в два часа дня, мы сидим в бункере, в нашей комнате делают 
прививки всей колонне, под это заняли всю комнату. <…>

Я хожу вокруг обеих посылок и ломаю голову, что могло бы быть внутри. 
Но, когда я потряс их, тайна все равно не раскрылась. Я сгораю от любопыт-
ства, как маленький мальчик. <…> Пока что я радуюсь вашим фотографиям. 
Надеюсь, среди них есть и твоя. <…>

Одновременно с этим я получил от Цербе (Zerbe) расчет за три квартала 
этого года, который стал для меня приятной неожиданностью. Совокупный 
доход общего счета около 58 000 марок, затраты, не  считая доктора Мейе-
ра (Meyer), около 24 000 марок, так что, если доктору М[ейеру] достанется 
около 4500, около 28 000–29 000 остается на выдачу, из которых Утешер уже 
получил 11 000, а я 9100 марок. Теоретически остается еще около 9000 марок 
на  выдачу. <…> Это очень успокаивает, и  мы можем действительно радо-
ваться тому, что доктор Мейер так хорошо может регулировать этот вопрос. 
К  тому  же я  думаю, что  удастся получить еще  около 5000 марок. Мы мо-
жем спокойно смотреть в будущее. <…> Поэтому я также хочу, чтобы у тебя 

145 Отель в Сухаче  
(до русской кампании).

Воскресным вечером мы с Цали были в командном пункте отряда, что-
бы поиграть в скат со Штралем, командиром, который, в то время как все 
остальные разъехались, не должен был оставаться один. За скатом вели фор-
мальные разговоры, которые были вполне дружелюбными. Это был первый 
за  несколько месяцев вечер в  этом кругу, когда было приятно проводить 
время, он точно не  был выброшен впустую. У  нас также было ощущение, 
что в свое время принятое решение не общаться с командиром должно быть 
отменено. Откровенно говоря, при нынешнем положении вещей нам гораз-
до комфортнее. <…>

(239) 
На Востоке 05.11.41

<…> Вчера снова пришло два твоих письма: от 25 и от 26 октября, <…> 
Ничего нового сообщить не могу, но, что для тебя важно, у меня все хо-
рошо.

Вчера была замечательная погода! — 11 градусов! <…> В полдень свети-
ло солнце, блестел снег, тени были прекрасного синего цвета, и я прогулялся 
по озеру, которое уже замерзло, к обзорной точке. Города почти не видно… 
Если бы не беспрестанная стрельба, можно было бы представить себя в зим-
ней спортивной поездке. <…>

Брюнинг (Brüning) уже несколько недель как  прибыл. <…> Также 
и Шван, который как раненый был тем временем в Верхней Баварии, тоже 
прибыл. Шведт должен вернуться в декабре. <…>

Мне очень жаль, что я не смог выполнить желание детей, а именно полу-
чить Железный крест. Если бы я остался в Гамбурге, я бы уже как год носил 
орден за  заслуги как  начальник гражданской обороны. Мой прежний ун-
тер-офицер получил его почти сразу после моего отъезда. На Западе не толь-
ко Штраль получил орденскую планку, но и молодой предводитель колонны 
при руководителе подвоза дивизии, хотя они и далеко позади меня. Ну, на-
верное, он [Железный крест] еще будет! <…>

(240) 
На Востоке 06.11.41

<…> Когда я  собирался начать писать это письмо, было полвторого. 
Тем временем заходил командир Дельфс и ворчал, как подобает прусскому 
командиру в прусской армии, и вот мы уже выпили столько шнапса в этом 
поганом крае, что все опьянели. <…>

И  вот уже десять вечера. Я  только что  проспал три часа, а  в  девять 
меня разбудили со  словами, что  командир звонит мне по  телефону. Я  ду-
мал, что уже утро, помчался с «кровати» к телефону, на том конце Линдберг, 
который заметил, что ему пришлось меня долго ждать. Он, конечно, прав, 
но что тут удивляться, если меня сначала нужно было разбудить.

Попойка началась так: старик был здесь с адъютантом и Штралем <…> 
и ворчал. Затем он пошел в столовую, которую мы здесь тоже обустроили,  
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потом заветная праздничная посылка от  Кая с  зубной щеткой и  письмом, 
к тому же еще цветы, которые еще не совсем завяли и издавали аромат. Пре-
жде всего хочу тебя поблагодарить за <…> замечательное слоеное печенье. 
Оно было еще вполне свежим. <…>

Вчера еще пришел счет за мое военное жалованье. <…> В следующем ме-
сяце ты получишь 388,20 марки, кроме того, будет доплата в сумме 67,90 мар-
ки. Это просто здорово! Из доплаты, я думаю, ты можешь оплатить расходы 
на шубу!? <…> что ты рассталась со своей любимой шубой, конечно, боль-
шая жертва, которой я  очень рад. Надеюсь, ты этим не  очень расстроена. 
<…>

От Ротенбергера я получил очень душевное письмо… Он действительно 
один из немногих, кто готов стараться для других. Надеюсь, у него все полу-
чится 147. <…>

01.11 отпуск, к сожалению, не начался. Я уже тебе писал, почему здесь 
ничего не продвигается. И если мы подумаем о товарищах, которые от Вол-
хова до Азовского моря сражаются на морозе и должны идти вперед, тогда 
мы тоже не имеем права требовать большего или чего-то ожидать.

(244) 
На Востоке 11.11.41

<…> Теперь, кажется, зима наступила всерьез. Сегодня утром -21! Для на-
чала, пожалуй, достаточно. К тому же в этой деревянной хибаре чертовски 
мерзнут ноги. Растопка тоже не совсем спасает. Радует только, что сегодня 
нет ветра. Действия наших солдат к востоку от Волхова, где снова проходят 
боевые действия, направлены на соединение с финнами и полное окружение 
Ленинграда по Ладожскому озеру, и то, что им приходится терпеть этот со-
бачий холод, просто ужасно. Отрадно, что другим все-таки приходится тя-
желее. Писать утром письма тоже стало сложно, ведь по утрам холод просто 
нестерпимый.

Вчера пришло <…> твое длинное письмо, которое ты написала вечером, 
первого ноября, после твоего возвращения в Фархау. <…>

(245) 
На Востоке 12.11.41

<…> Новостей нет. У меня все хорошо. Сегодня днем мы были пригла-
шены к фон Лепелю на чаепитие с самоваром, по радио передавали филар-
монический концерт Фуртвенглера (Furtwängler)148. Вчера мы ели отличного 
гуся, которого привез Ленц. Затем был обед унтер-офицеров штаба и взвода 
связи, на который я был также приглашен. <…> Теперь у нас есть даже пиа-
нино. Так что мы пытаемся разнообразить наше существование, и, несмотря 
на ожидание, скоро настанет тот день, когда я наконец-то смогу обнять тебя. 
<…>

147 Речь идет о должности 
доктора Мейера в Соеди-

ненном Королевстве.
148 Вильгельм Фуртвенглер 
(1886–1954) — немец-

кий дирижер и композитор.

была помощница, чтобы ты сохранила свежесть молодости. <…> В  газете 
Deutsche Zeitung im Ostland, кстати, появилось множество берлинских пред-
ложений для девушек. Можно воспользоваться, к примеру, и этим. В Риге 
тоже большинство людей хоть как-то  говорит по-немецки. Но  для  начала 
нужно спросить у рейхскомиссара Остланда в Риге, нашего Лозе (Lohse), по-
лучают ли такие девушки разрешение на выезд и въезд. Думаю, это вполне 
можно устроить. <…>

(242) 
На Востоке 09.11.41

<…> Мой вчерашний день рождения прошел очень здорово, и я очень 
рад, что все так хорошо получилось. Прежде всего, накануне очень прият-
ное начало: трансляция празднования 75-летия Пауля Линке (Paul Linke)146 
с очень любезным обращением Геббельса и передачей летящих, легких мело-
дий из оперетт. <…>

<…> Вчера утром я  должен был съездить в  отдел продовольственного 
снабжения, вернулся в полдень, когда пришли Дельфс, Штраль и Линдберг, 
которые меня от всей души поздравили. И так продолжалось весь день: либо 
личные визиты, либо телефонные звонки товарищей… так что у меня было 
чувство, что, несмотря на все сложности, связанные с моим постом, ко мне 
есть определенное уважение. <…>

Я позвал на ужин господ из штаба. Были холодные блюда, я мог восполь-
зоваться нашими запасами на черный день. Для начала был коньяк (русский). 
С  едой пили черный (!) чай. Затем были поданы две бутылки мозельского 
вина, которые, конечно же, были быстро опустошены восемью мужчинами. 
Днем Ленц снова вернулся из поездки за продовольствием и привез Дельфсу 
20 бутылок пива. Дельфс дал нам восемь из  них, так что  мы могли хоро-
шо (в разумных пределах) выпить. Дельфс, Штраль (!) и Цали говорили обо 
мне очень хорошие вещи. <…> Штраль говорил очень приятные слова (если 
только это все было по-настоящему, возможно, он чему-то научился) о моей 
семье, то есть о нашей, которая точно сейчас мыслями рядом со мной, здесь, 
в России, а Цали говорил о дружбе в нашем узком кругу. <…> Стол мы кра-
сиво украсили пихтой. <…> Особенно меня порадовало то, что именно мой 
день рождения стал поводом для такой приятной встречи. Есть ощущение, 
будто, после того как закончился переполох, связанный с маршем, и мы при-
выкли к ожиданию, все страсти утихли. <…>

То, что  однажды мои пять детей <…> будут желать мне доброй ночи, 
пока я себе представить не могу. <…> Когда это будет? Может, уже в 1942-м? 
Я боюсь, что нет! Но мы уже переживали множество неожиданностей. <…>

(243) 
На Востоке 10.11.41

<…> Вчера снова было много почты, по большей части поздравительной. 
Доставили твою книгу Ваггерля (Waggerl), которой я очень радовался <…> 

146 Пауль Линке (Paul Linke, 
1866–1946) — компози-
тор, писавший оперетты 
и шлягеры.
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Фотографии из архива семьи Хармзенов (ФРГ)
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можно назвать временем экономии. Большой доход смог  бы помочь. 
Но не это главное. Я бы с удовольствием отказался от некоторых удобств 
жизни. Мне будет достаточно иметь счастье любить тебя и детей и быть 
с вами рядом.

Мне очень приятно, когда ты пишешь о том, что дети ко мне очень при-
вязаны. Каким несчастным стал папа, его дети всегда от него скрывались.

Вчера было кино: киножурнал и «Газовщик» (Der Gasmann)151, забавный 
фильм, но были проблемы со звуком. <…>

(248) 
На Востоке 15.11.41

<…> У  меня все хорошо, только появилось уплотнение в  правой груд-
ной мышце, потому что сегодня (второй раз за восемь дней) нас прививали 
от холеры. <…> Все это очень важно в этой печальной стране! <…> Здоровье 
наших ребят <…> отличное. Сегодня было не особенно холодно, но по пло-
ской местности беспрепятственно носился сильный ветер. <…>

К слову, мама писала недавно о семейном письме. Но я ничего не полу-
чал. У Ханса и Элизабет снова ребенок 152. Надеюсь, Элизабет не будет пере-
утомляться слишком долго.

<…> Что касается моего Железного креста, ворчать я смогу только тогда, 
когда кампания окончится, а я так и не получу его. А так во мне идет борьба 
между гордостью и претензиями. Если бы на родине не считали, что не нуж-
но награждать солдат этими крестами, уже было  бы бесчисленное множе-
ство награжденных. Все товарищи здесь заслуживают наград, и  ни  один 
не стал бы шутить по этому поводу. С другой стороны, я очень рад, что мой 
настоящий крест не пострадал. Ведь могло бы быть все совершенно по-дру-
гому. <…>

(249) 
На Востоке 16.11.41

<…> Сегодня утром я в очень приподнятом настроении. Я выпил уже 
4 (!) чашки зернового кофе. Каждому полагается 5 г в день. Это количество 
копится к воскресенью, чтобы в этот день попить действительно хороший 
кофе. Конечно, эффект не заставляет себя ждать.

Я  пишу письмо под  очень приличный концерт органной музыки, Бук-
стехуде, Бах и т. д. Я очень рад, что у меня есть радио. Оно есть почти во всех 
комнатах. Ненужные аппараты переделываются, и к нескольким комнатам 
подключаются динамики. <…>

<…> Множество солдат тренируются сейчас на лыжах. Я об этом, к со-
жалению, вовремя не позаботился. Возможно, я возьму взаймы у кого-ни-
будь. Я уже думал о том, чтобы ты мне прислала мои сапоги и лыжный ко-
стюм. Но такие хорошие вещи просто жалко. <…>

Вчера мы смогли здесь раздобыть несколько окон (со  стеклами!), так 
что теперь у нас будут двойные окна. <…>

151 Комедия режиссера 
К. Фрёлиха; премьера 
состоялась 1 августа 

1941 г.
152 10.10.1941 родился 

Клаас (Claas).

(246) 
На Востоке 13.11.41

<…> когда мы вчера вернулись с чаепития у танкового взвода, которым 
руководит Хаманн, я снова обнаружил письма с поздравлениями, а еще за-
мечательные очки для  вождения, которых я  ждал несколько месяцев, они 
наверняка будут полезны и в метель, если мы следующим летом будем уже 
на Урале?! Я думаю, однако, что мы дойдем только до Волги, это будет в сле-
дующем году. Мне кажется, что Волга более важная стратегическая грани-
ца, чем Урал. В низовье ее ширина составляет 8 км, в середине — 5 км. И ее 
не так и просто пересечь. <…>

<…> Удэ (Uhde)149 был несколько недель на курсах в Финляндии, там он 
учился ведению войны в  зимних условиях. Финны закаляются и  спят но-
чью в  палатках на  снегу, которые накрываются только лишь хвоей. После 
нескольких таких ночей ты должен привыкнуть. Мороз в упомянутой мест-
ности с болотами и озерами делает войну возможной.

Хотел тебе еще сказать, что ты пишешь о детях очень образно, интерес-
но, плавно и стилистически блестяще. Не только содержание приносит ра-
дость, но и сама форма живого описания. Как изящно ты пишешь о близне-
цах. Они, наверное, очень милые. По твоим рассказам Йенс растет быстрее 
всех. <…>

(247) 
На Востоке 14.11.41

<…> Поздравительная почта не знает конца! Вчера из гамбургской адво-
катуры пришла симпатичная книжка. <…> После того как Цербе и прочие 
уже писали мне, я получил от троих 150 еще и посылку, себя они назвали «три 
старых верных друга». Я  очень тронут такой преданностью. Замечательно 
чувство, когда родина думает о нас с такой любовью! Трое друзей прислали 
мне две съемные рамки с фотографиями Гамбурга для «украшения моей вил-
лы». <…> Вчера пришли твои письма от 3 и от 4 ноября, то есть всего 8 дней 
пути! <…>

Вчера я  прочитал во  фронтовой газете речь фюрера от  9 ноября. Она 
была очень содержательной. Ленинград должен быть не захвачен, а выморен 
голодом. <…> В свое время нам предстоит увидеть множество ужасных ве-
щей. Вероятно, русские попытаются вывезти гражданское население, но мы 
всеми средствами будем гнать их обратно. Наша идея требует этого. Кроме 
того, мы попытаемся, будь то зимой, весной или летом, добраться до Волги, 
а на юге дойти до Астрахани, чтобы затем направить все силы против Ан-
глии, если это уже будет возможно, учитывая положение на Ближнем Восто-
ке (в Турции, Ираке, Иране и Египте). Лучше уж война будет длиться на год 
дольше, чем все будет тянуться 5, 10 или 20 лет.

Решение относительно Лейпцига, конечно, во время войны принимать 
нет смысла. Очевидно, что  я  бы уезжал из  Гамбурга с  тяжелым сердцем. 
Но мы должны думать о наших детях и об их будущем. А обеспечить это 
будущее будет стоить 5000–8000 марок на  ребенка, а  нынешнее время  

149 Удэ был командиром 
первой роты.
150 Трое служащих конторы: 
Л. Цербе (Liesbeth Zerbe), 
Э. Вэндлер (E. Wendler) 
и Х. Штур (Herta Stuhr).
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и подарил мне один, на котором есть я. Ты увидишь, что снимки становятся 
лучше. Если подумать о том, что оригинальный размер кадра всего 8 на 4 мм, 
увеличение просто великолепное!

<…> Я очень рад, что Илзе и Франц купили участок Кирста. <…> Они 
хотят начать строительство сразу после войны? Надеюсь, им не  придется 
долго ждать. Единственное опасение, что  Франц слишком впечатлителен 
и не захочет сталкиваться с трудностями. Я со своей стороны готов прило-
жить усилия, чтобы поддерживать наконец-то  установившиеся дружеские 
отношения. Я ему тоже скоро напишу. <…>

(253) 
На Востоке 21.11.41

<…> Завтра главный казначей поедет <…> в Альтону. Он вызвался мне 
кое-что привезти. <…> Речь идет о большой и маленькой посылке, а там мои 
подарки вам на Рождество. Они, конечно, скудные, потому что здесь ниче-
го нет, но это знак моей любви к вам. В большой посылке грампластинки, 
годятся ли они для прослушивания, я не знаю 153. Я не мог их проверить. Го-
ворят, для  них используются деревянные иглы (которые, я  думаю, выпол-
няются из  бамбука). <…> В  маленькой посылке пара трофейных цветных 
карандашей из Кингисеппа, наверное, они, как и все подобные русские вещи, 
не  очень хорошие. В  маленькой коробочке лежат две жестяные коробки 
с двумя экспонированными пленками (от маленького аппарата Minox) в ка-
ждой. <…> Пускай <…> распечатают по две копии хороших снимков, одну 
оставь себе как подарок на Рождество, другую пришли мне. Под этими не-
большими коробками лежит мой подарок лично для тебя. Открой его, пожа-
луйста, в Рождество. <…>

Одновременно отправляю кило масла, чтобы осталось и на Рождество. 
Это последнее, что я могу прислать, потому что все покупки и проч. запре-
щены, в том числе и в Эстонии, там будут введены талоны.

<…> 18 ноября был день рождения командира, банкет (суп из бычьих 
хвостов, такого у нас не было уже полгода) был организован мной, мы празд-
новали в нашей комнате. <…>

(254) 
На Востоке 23.11.41

<…> Вчера снова не  было почты. Последнее твое письмо от  12 но яб-
ря. <…> На  войне становишься таким непритязательным и  скромным, 
что как маленький ребенок радуешься, казалось бы, очевидным вещам: элек-
трическим лампочкам, лампам, скатертям, плите и еще тысяче вещей, кото-
рые порой вызывают восторг детей.

Вчера у  нас был автомеханик дивизии Катляйн (Katlein), из  совета 
по транспортному сообщению, как настоящий венец, который полтора года 
проработал в концлагере, рассказал нам много интересного о его устройстве.

153 Пластинки, несмотря 
на царапины, проигры-

вались, но, к сожалению, 
после войны были 

утеряны.

(250) 
На Востоке 17.11.41

<…> Вчера, то  есть воскресенье, прошло спокойно. Утром  — в  отдел 
снабжения, днем прогулка (по моей инициативе) по снегу, в безветренную 
и солнечную погоду к нашему холму. Снова, впервые за долгое время, был 
прекрасный вид на  Ленинград. Хотя над  городом нависла дымка, можно 
было многое рассмотреть, начиная с грузовых кранов с аэростатными загра-
ждениями, которые располагаются над уже замерзшим портом, и заканчи-
вая жилыми кварталами и фабриками справа. Над этой дымкой виднеется 
позолоченный шпиль Адмиралтейства, которое располагается в центре го-
рода, на Неве. Потом мы вернулись по озеру (толщина льда уже минимум 
10–20 см).

<…> Появляются снежные заносы. Поэтому организованы отряды 
по расчистке, чтобы можно было пользоваться важными дорогами.

(251) 
На Востоке 18.11.41

<…> вчера, как я и надеялся, пришло твое письмо от 7 ноября. Когда два 
дня не получаешь вестей, кажется, что прошла вечность. <…>

Очень интересно, что  ты пишешь о  внутренних переживаниях Пете-
ра. Если он верит в силу, которая всем управляет, тогда он должен верить 
во всевластие, которое управляет абсолютно всем. В то, что существует пер-
сонифицированный Бог, я тоже не верю, и не стоит пытаться ему это объяс-
нять. Я рад, что его занимают такие сложные проблемы, о которых обычно 
задумываются взрослые.

Надеюсь, он не  слишком увлекается земледелием, потому что  в  такой 
профессии о достойном существовании (возделывая свою собственную зем-
лю) нет и речи. Но Ленц, чей отец владеет поместьем и сам является крестья-
нином, сейчас мне говорит, что на Востоке есть множество возможностей 
для развития, особенно на государственных землях, в должности управля-
ющего, и что хороший управляющий может накопить достаточную сумму, 
чтобы позже арендовать землю и  для  себя. Думаю, его выбор профессии 
еще не окончателен. Но все равно поговори с ним как-нибудь обо всем этом 
<…>

(252) 
На Востоке 20.11.41

<…> сегодня я, как и вчера, не ожидаю почты. Так что у меня достаточно 
времени, чтобы заняться твоими письмами от 8–10 ноября.

Я обнаружил, что потерял три уже экспонированные пленки. Очень до-
садно. Я не знаю, стоит ли тебе отправлять пленки Minox. Кэмпбелл написал 
матери одного товарища очень недружелюбное письмо о том, что он не будет 
заниматься таким барахлом. <…> Штраль только что получил свои снимки 
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(256) 
На Востоке 27.11.41

<…> Вчера было много почты! Твое общее письмо, написанное вместе 
с Петером, Тэей и семьей Халке 156, твое письмо от 16-го и 18-го. <…>

Тем  временем вы сегодня или  уже вчера прибыли в  Аренсбург и  буде-
те очень счастливы находиться в своих комнатах, среди своих вещей. <…> 
Как засияют дети, когда они снова смогут поиграть в свои игрушки, а близне-
цы будут удивляться новому окружению и тому, что Паппель 157 это еще и че-
ловек. <…>

<…> Забавно, что Кекс говорит, что я ленюсь писать письма. Она ожи-
дала получить от меня письмо? Эрих писал тебе чаще? Если она не так часто 
получает от тебя новости, то я могу писать ей чаще. А так мне очень приятно, 
что она пишет от души. Но я все еще не могу на 100 % тепло к ней относиться. 
Судя по твоим словам, мне кажется, она ко мне вполне хорошо относится. 
Или она «пьяна от сладкого вина»? Так или иначе, здорово, что вы друг друга 
так хорошо понимаете и  что  ты весной в  следующем году сможешь снова 
приехать.

<…> Очень приятно, что  ты встретишься с  Утешером в  Аренсбурге, 
счастливый он человек, снова в отпуске! <…> Он поговорит с тобой насчет 
дел в Лейпциге? <…>

(257) 
На Востоке 27.11.41

<…> Сегодня я вспоминал 03.12.33, день, когда ты <…> подарила жизнь 
Каю. Сколько забот было в месяцы до его рождения, как я тобой восхищал-
ся, когда ты храбро отправилась на операцию в клинику 158. Как мужествен-
но ты выносила ребенка, несмотря на  то что  почти не  было шансов. <…> 
Как я был поражен, когда в то воскресенье я обнаружил тебя дома, где ты все 
привела в порядок, ты кричала от боли, как мне было стыдно, что я пошел 
на  праздник без  тебя, да  и  вообще, что  пошел. Но  мы ведь рассчитывали, 
что роды начнутся 06.12! <…>

Сегодня было столько почты, что нашим пришлось забирать ее три раза. 
<…>

(258) 
На Востоке 28.11.41

<…> После дней оживленной доставки писем со вчерашнего дня полная 
тишина. С железнодорожным сообщением произошло что-то непредвиден-
ное, так что вчера ничего не пришло, сегодня тоже вряд ли что-то ожидается 
<…>

Событий все меньше, дни становятся все короче. В четыре уже темно. 
К счастью, температура, как и прежде, немногим ниже нуля, так что в ком-
нате вполне можно находиться.

156 Артур и Йесси Халке 
(Artur und Jessie Haalcke) 

из Гамбурга, друзья 
Хеншелей (Henschels).

157 Pappel — на немецком 
означает «тополь»; здесь 

имя.
158 Незадолго до рождения 

Кая Кете должна была 
быть сделана операция 

на слепой кишке.

<…> Только что в нашей введенной в действие роте появилось два пе-
ребежчика, что  вообще рискованное дело, потому что  сначала им нужно 
было пробежать по своим минным полям, затем по нашим, и ко всему это-
му под угрозой в любой момент быть застреленным с той или другой сто-
роны. Перебежчики нам рассказали, что в Ленинграде почти нет еды. Воз-
можно, скоро с городом будет покончено. Но, как показывает опыт, в этом 
отношении слова пленных мало что могут дать. Их слова противоречивы, 
они говорят то, что, как  им кажется, неприятелю должно быть приятно 
услышать, они хотят хорошего к  ним отношения. Кроме того, они жалу-
ются на нехватку продовольствия в надежде на то, что у нас они получат 
достаточно еды. Но они ошибаются, потому что пленные получают совсем 
немного, треть/четверть нашей нормы. Я лично уверен, что вымаривание 
голодом может длиться месяцами, потому что у города будут запасы, кото-
рые будут доставляться красным частям из Ревеля, Риги, Лиепаи, а позднее 
из  Мемеля, Кёнигсберга. В  противном случае население оставят умирать 
с голоду, что не раз уже было в истории России. Если оно поднимет бунт, он 
будет незамедлительно подавлен. Я думаю, русские могут держаться очень 
долго <…>

Очень сожалею о наших потерях: Удет, Бризен, Мёлдерс!!154 Всегда ухо-
дят лучшие! <…>

(255) 
На Востоке 25.11.41

<…> Вчера был день, которого я очень ждал, не поврежденными пришли 
обе твои <…> посылки. <…> Отличная меховая жилетка. Когда я ее увидел, 
мне стало грустно. Как будто ты стоишь передо мной. <…> Сколько связано 
с этим мехом! Носить ее можно поверх гимнастерки под пальто, иначе она 
мне велика. <…> Потом другие замечательные вещи, прежде всего то, что ты 
сделала своими руками, твой пирог. Он нам очень понравился, в жестяной 
коробке он сохранился так, как  будто его испекли вчера. Очень порадова-
ли и игры: скат и шахматы. <…> И конечно, книги. Гипериона 155 с большим 
удовольствием перечитаю. Кто кому подарил эту книгу? <…> Ну и конечно, 
множество приятных мелочей: инжир, кексы и, нельзя забыть, набрюшник 
и кальсоны, которых мне тут не хватало. <…>

<…> Сегодня отправлю тебе в  Аренсбург еще  две посылки. В  одной 
<…> два пакета табака и  лен, которого будет точно достаточно для  двух 
платков, в другой мелочь на 26.12.41! Если ты сможешь удержаться, не рас-
паковывай.

Так как у нас здесь есть вполне неплохое пианино, пришли мне по воз-
можности ноты: классику, арабески Шумана и серые нотные тетради с сона-
тами Бетховена и Моцарта, которые у меня были еще в Люттихе. <…>

Больше ничего нового. Поговаривают, что предстоит отпуск, но ничего 
точного не  говорят. <…> Вчера почты не  было. Я  все еще  радуюсь твоим 
<…> трем письмам от 11, 13 и 14 ноября! <…>

154 Удет (1896–1941, 
совершил самоубийство) 
и Мёлдерс (1913–1941, 
разбился на самолете) 
были известными 
летчиками-истребителя-
ми, а после их смерти 
стали культовыми героями. 
Генерал фон Бризен 
был командиром одного 
из армейских корпусов 
на Восточном фронте.
155 Поэма «Гиперион, 
или Отшельник в Греции» 
И. Х. Ф. Гёльдерлина 
(1770–1843) впервые 
увидела свет в 1797–
1799 гг.
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Письмо от Утешера я прилагаю. Оно написано в любезном тоне, он точ-
но не  обиделся. То, что  он тоже озабочен ситуацией, тебя порадует. Я  со-
всем не хочу оттягивать поиск, потому что я не могу представить, что его 
предложение серьезно. <…> я был бы очень рад решению проблемы. Конеч-
но, Утешер требовал бы доли, нужно еще решить вопрос приема инвентаря 
и  огромной библиотеки, включая вопрос приема отдела товарных знаков. 
Если это письмо придет уже во время его отпуска, то передай ему от меня 
горячий привет. <…>

Очень рад фотографиям… Из 64 фотографий получилась 51. На второй 
фотографии меня тоже можно рассмотреть, а  именно там, где двое стоят 
в воде. Я голышом справа. <…>

(261) 
На Востоке 01.12.41

<…> Это письмо пишу в  память нашей 13-й годовщины свадьбы, оно 
будет доставлено тебе быстрым путем. Я писал тебе.., что Ленц был откоман-
дирован в Гамбург. <…> он выехал сегодня <…> он захватит письмо с собой 
в Гамбург. <…> Кроме того, он тебе позвонит, чтобы передать привет. <…> 
Днем он очень занят, потому что ему нужно осмотреть все машины нашей 
дивизии в Гамбурге, решить, нужен ли ремонт, который тоже должен про-
водиться в Гамбурге. <…> Если ты его пригласишь, то в случае воздушной 
тревоги пусть он останется на ночь, потому что иначе он вряд ли захочет 
вечером ехать в Аренсбург. А так ты уже видела его в Сухаче. <…>

<…> Мы вчетвером вчера уже отпраздновали годовщину. У  нас одна 
бутылка красного вина и две бутылки игристого вина Heidsieck (!), которое 
мы получили еще два месяца назад. Кроме того, у нас было печенье Leibniz 
и сласти из конторы. Празднование было совмещено и с проводами Ленца, 
которого мы еще долго не увидим. <…> Вчера пришло <…> твое дорогое 
мне длинное письмо от 21 ноября <…>

(262) 
На Востоке 01/02.12.41

<…> Первое декабря, вечер, я сижу в нашей комнате, пока что один. Сей-
час пробило восемь вечера. С фронта слышится редкий, но мощный артил-
лерийский огонь. Наверняка красные пытались совершить прорыв, что им 
редко удается. Ленц отбыл сегодня в  Гамбург с  моим утренним письмом. 
Цали еще сидит в финансовой части и делает записи, а Форетник пытается 
развести огонь в печи в бункере. Так что у меня есть время подумать о тебе. 
<…>

Сегодня днем вторая рота праздновала Адвент 160 в своей общей комнате, 
которая стала очень красивой, проводил празднование наш «старый» пастор 
Тиль (Thiel), который стал говорить еще лучше. Я окунулся в воспоминания 
о дне тринадцать лет назад. <…>

160 Адвент — недели 
ожидания, предшествую-
щие Рождеству Христову, 

во время которых католики 
и лютеране готовятся 

к празднику.

По словам Штраля, вышло положение об отпуске, но пока не известно, 
когда он начнется. Но  наша очередь, как  противотанкового войска, будет 
поздно. Сначала идет вся пехота, артиллерия и саперные войска (если они 
находятся здесь с  22.06.41), всего 21 день (отсчет идет от  границы Рейха), 
то  есть в  итоге получится около 17 дней. Действительно  ли все уже реше-
но, я не знаю. Очень хорошо, если действительно будет отпуск. А так нужно 
к правилам относиться с пониманием, ведь части, которые имеют преиму-
щество, и вправду должны сделать гораздо больше, чем мы. <…>

<…> Позавчера я помылся, снова такое благо, потому что я уже восемь 
дней не надевал нижнего белья. Ночью я надеваю поверх рубашки спортив-
ный костюм. <…>

Больше никаких новостей с  Востока! Мы очень переживаем из-за  во-
енных действия в  Африке 159. Надеюсь, англичанам не  удастся освободить 
Тобрук (с юга), потому что тогда вся территория, находящаяся до Саллума, 
будет отрезана.

Я  очень жду ваших рассказов о  вашей жизни в  Аренсбурге. Позапро-
шлой ночью вам точно приходилось спускаться в подвал. <…>

(259) 
На Востоке 29.11.41

<…> Могу представить себе, как был счастлив Йенс, когда снова получил 
свои игрушки, и с каким воодушевлением он за них взялся. Жизнь наших де-
тей в сравнении с жизнью местных как небо и земля. Единственная игрушка, 
которую я видел у здешних детей, — это самокат. В больших городах, навер-
ное, по-другому. Дети здесь грязные и  оборванные, постоянно попрошай-
ничают. Есть лишь редкие исключения: чистые и аккуратные. Они вымани-
вают даже хлеб. Голод нарастает с устрашающей скоростью. Сами пленные 
<…> ищут среди мусора у  кухни что-нибудь съедобное, по  их  дрожащим 
от холода телам и усталым движениям видно, как они плохо питаются. <…>

В ближайшее время ты получишь от меня привет. Ленц, наверное, в бли-
жайшие дни будет командирован на полгода в Гамбург, он хочет тебя посе-
тить. Если он позвонит, пригласи его как-нибудь вечером зайти. Он очень 
хороший и всегда любит пошутить. Нам очень жаль, что он так надолго уез-
жает. <…>

(260) 
На Востоке 30.11.41

<…> Когда я  вернулся вчера из  поездки с  нашим 52-тонным танком, 
я обнаружил свежую почту, в первую очередь твое письмо от 20 ноября <…> 
затем письмо от Утешера как ответ на мое сообщение о Лейпциге, письмо 
от Цербе, очень приятное и также радостное и к тому же еще три (!) посыл-
ки из конторы: две к Рождеству, я их отложил, и одна со сластями, которую 
я сразу открыл… конечно, сласти очень радуют.

159 18 ноября 1941 г. нача-
лась британская кампания, 
которая должна была снять 
немецкую осаду вокруг 
Тобрука.
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<…> Сегодня говорили о том, что отпуска будут тогда, когда Москва бу-
дет полностью окружена. Дело продвигается. Я теперь больше не загадываю 
насчет дат. <…>

(263) 
На Востоке 02.12.41

<…> Я сижу сегодня вечером, чтобы отдать эту карточку с утренней по-
чтой, которая тебе сообщит о том, что у меня все хорошо. Рано утром будет 
офицерское совещание, так что мне некогда будет писать. Новостей никаких. 
Сегодня, к сожалению, снова не было почты. А нет, все-таки кое-что новое 
есть! В четверг утром я, вероятно, поеду в Ревель, чтобы там организовать 
все, что возможно. Масло, мука и прочее там уже все конфискованы. Но есть 
овощи и  прочие вещи, которые можно использовать для  улучшения снаб-
жения войска. Вероятно, я буду отсутствовать восемь дней. Но я надеюсь, 
что смогу регулярно передавать тебе почту. <…> От твоих писем на это вре-
мя мне придется отказаться. Но зато я посмотрю на мирную жизнь, отели, 
театры, кафе и прочее.

В нашем военном положении вряд ли что-то изменится. Красные начи-
нают погибать от голода. Но по своему упрямству сдаваться они не собира-
ются еще долго. Мы рады, что сражение в Африке нам выгодно. 840 броне-
автомобилей трудно компенсировать 161.

В воскресенье, 07.12.41, в 11:38 с вокзала в Тильзите по почте была пере-
дана телеграмма, зачитанная по телефону в Аренсбурге:

<ПРИБЫВАЮ ГАМБУРГ ПОНЕДЕЛЬНИК ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 
УТРО ХАЙНО>

АЛЬБОМ ФОТОГРАФИЙ 
ERINNERUNGEN

Современным людям эмоционально сложно рассматривать изображения разрушений, 
страданий и боли, которые обрушились на Советский Союз в 1941–1945 гг.: фотографии, 
представленные в альбоме, позволяют увидеть картину оккупации г. Пушкина и осо знать 
масштабы трагедии, связанной с гибелью загородных императорских резиденций.

Немецкие солдаты и офицеры на войну брали не только оружие, но и фотокамеры. Фо-
тографировали много: города, деревни, церкви, дворцы, людей. Эту съемку нельзя было 
отправить полевой почтой, поэтому те, кто уезжал в отпуск, брали снимки с собой и, напе-
чатав уже на месте, вклеивали в альбомы.

В альбоме, подаренном музею в 2013 г. военным историком и писателем Б. К. Иринчеевым, 
помещены любительские снимки, отразившие подлинные моменты оккупационной жизни, 
часто запечатленные «случайно», и оттого более ценные, чем кадры, сделанные профессио-
нальными фотографами для официальной хроники.

Судя по фотографиям, альбом Erinnerungen [Воспоминания], принадлежал молодому офице-
ру. На первых страницах изображения размещены владельцем по годам, начиная с момента 
призыва: снимки г. Илан в Бургундии, занятой Германией в 1940 г., портреты друзей и род-
ственников. Во второй части представлены фотографии, запечатлевшие пушкинские дворцы 
и парки в последний период их исторической жизни, являющиеся свидетельством их гибели.

Снимки выполнены в 1942 г.: город с высоты птичьего полета, заснеженные Египетские 
ворота, разрушенные главки дворцовой церкви, немецкий солдат, выносящий музейные 
предметы на парадную площадь… Рядом еще кадры: люди с ведрами, выстроившиеся в це-
почку под присмотром полицаев, пытающиеся затушить пожар во дворце; указатель Nach 
Petersburg 34 km и снимок солдатского воинского кладбища с березовыми крестами. Наряду 
с этими фотографиями соседствуют обыденные сюжеты с изображением немецких солдат 
и офицеров на фоне Екатерининского дворца, дружеская вечеринка с участием владельца 
альбома в одном из дворцовых помещений…

Чем закончилась военная история этого офицера, мы не знаем, но, судя по всему, он 
пережил войну и сохранил фотографии военных лет. Сейчас эти снимки — документальные 
напоминания о мрачных страницах истории памятника, но в то же время — наглядная иллю-
страция подвига музейных сотрудников и реставраторов, вернувших к жизни дворцы и парки 
Царского Села.

161 Сводка Вермахта 
от 02.12.41: «…по име-
ющимся данным, с на-
чала войны было взято 
9000 пленных, среди них 
три генерала. Помимо 
многочисленного оружия, 
было захвачено или унич-
тожено 814 британских 
бронеавтомобилей, сбито 
127 самолетов».
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БОИ ЗА ПУШКИН. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Освобождение города Пушкина было поручено 110-му стрелковому корпусу 
под командованием генерала И. В. Хазова, в который входили три дивизии: 56, 
72 и 85-я, а также другие соединения. Войска, руководимые генералом, успешно 
справились с поставленной задачей: в результате решительных действий и тяже-
лых боев удалось прорвать оборону немецких захватчиков и вынудить их уйти 
из города. Это произошло на рассвете 24 января 1944 г.

Первыми в город вошла группа разведчиков во главе со старшим сержантом 
А. А. Ивановым, обнаружившая систему проводов, идущих от Екатерининского 
дворца и Камероновой галереи на остров Большого пруда. Разведчики пере-
резали провода, благодаря чему спасли от уничтожения дворец и Камеронову 
галерею, в подвалах которых было заложено 11 авиабомб, подготовленных 
к взрыву. Адъютант командира 213-го полка лейтенант И. Е. Свиридюк водрузил 
флаг над лицейской аркой. Это случилось 24 января в 2 часа 30 минут.

Закончилась оккупация г. Пушкина, длившаяся 859 дней.

Освобожденный город представлял собой страшную картину: дома были превра-
щены в руины, в развалинах стоял Екатерининский дворец, варварски были выру-
блены и повреждены парки, некогда шумевшие кронами вековых деревьев. Из 55 
помещений Екатерининского дворца лишь в 16 частично сохранилась внутренняя 
отделка, четыре парковых павильона были полностью уничтожены, 21 павильон 
получил серьезные повреждения.

Война еще не закончилась, но город начали возвращать к жизни. 23 апреля 
1944 г. было принято решение Ленгорсовета о проведении срочных мер по со-
хранению пострадавших памятников архитектуры. После разминирования 
приступили к расчистке парков и водоемов, к раскопкам и установке парковой 
скульптуры.

Началась тяжелая кропотливая работа по сбору сохранившихся фрагментов 
отделки интерьеров, ставших бесценным материалом для последующей рестав-
рации, в которую верило поколение победителей.
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Е. С. ГЛАДКОВА 
1909–1981

Н. М. ФОМИЧЁВА (ВОРОНОВА)

Героями послевоенного восстановления города Пушкина является не один 
десяток человек. Этот сложный период возрождения дворцов и парков по праву 
заслуживает отдельной летописи, в которую должны быть вписаны имена тех, 
кто верил в возрождение и совершил настоящий подвиг возвращения былой 
красоты.

Воспоминания о Е. С. Гладковой специально для нашего сборника подготовила 
Н. М. Фомичёва (Воронова), художник-реставратор позолоты высшей категории, 
заслуженный работник культуры РФ, кавалер медали «За заслуги перед Отече-
ством», знавшая Е. С. Гладкову лично. Фомичёвой довелось продолжить начатое 
Гладковой дело по дворцовой церкви: пригодились рукописи, чертежи, карто-
граммы и фотофиксация обломков архитектурного декора, выполненные в первые 
послевоенные дни и годы.

Вспоминая Елену Сергеевну, Фомичёва пишет, что «…она всегда была открыта 
для тех, кто к ней обращался за помощью, всем помогала при подборе материа-
лов советом и делом, не жалела на это ни времени, ни сил. Все любили ее за ее 
открытость, доступность, доброжелательность и высокий профессионализм».

Е. С. Гладковой не стало в июле 1981 г., а с историческими справками, состав-
ленными ею в послевоенные десятилетия, до сих пор работают реставраторы, 
возвращающие к жизни дворцовые залы.



304 • «Помнить, нельзя забыть!» Дворцы и парки города Пушкина. 1941–1946 Е. С. Гладкова. 1909–1981 • 305

Елена Сергеевна Гладкова — представитель послевоенного поколения 
музейных хранителей, которая с 1944 по 1973 г. работала над возро-

ждением ансамбля Екатерининского дворца и парка.
Свою работу по  сбору материалов для  восстановления дворца она на-

чала сразу после освобождения г. Пушкина от  немецких захватчиков. Уже 
в  августе 1944  г. Елена Сергеевна была зачислена в  штат Дирекции двор-
цов-музеев и парков г. Пушкина на должность рабочей по сбору фрагментов 
декоративного убранства на руинах Екатерининского дворца, а затем была 
переведена на должность научного сотрудника.

В марте 1947 г. Гладкова стала заведующей секцией хранения и реставра-
ции Центрального хранилища музейных фондов (ЦХМФ), размещавшегося 
в здании бывшей Дежурной конюш-
ни на  Садовой ул. в  доме № 8. Не-
возможно себе представить и  даже 
мысленно сосчитать, сколько этих 
деталей и обломков резного золоче-
ного и лепного декора собрала Елена 
Сергеевна со  своими (теперь мало-
известными) помощниками в  пар-
ках, подвалах, на  чердаках и  в  зава-
лах дворца.

Она сортировала их  по  архи-
тектурным стилям, видам декора, 
материалам основы (дерево, гипс, 
мастика, папье-маше, керамика), 
по залам; прикрепляла пеньковыми 
бечевками к  каждому обломку фа-
нерные бирки с  надписью (что  это 
за фрагмент и откуда он), проводила 
маркировку деталей, раскладывала 
их  по  полочкам, составляя в  про-
цессе работы описи этих деталей, 
заполняла картограммы утрат и раз-
рушений элементов архитектурного  

Фотография с Доски 
почета Дирекции 
дворцов-музеев 
и парков г. Пушкина
Архив В. А. Беланиной
Публикуется впервые

Е. С. Гладкова 
на выставке 

«Дворцовые интерьеры 
XVIII века». 1946

Фотография. Архив 
Н. М. Фомичёвой 

(Вороновой) 

декора цветными карандашами 
и акварельными красками на обмер-
ных чертежах мастерской «Ленпро-
ект», возглавляемой архитектором 
И. И. Фоминым. В этой группе с 1944 
по 1946 г. (на объекте № 421) еще ра-
ботали руководитель архитектурной 
мастерской Е. В. Левинсон, молодой 
архитектор А. В. Васильев, техник 
Подлетова 1.

Стеллажи с  аккуратно разло-
женными в  определенном порядке 
деталями стояли везде: в  Большом 
зале, в  алтаре дворцовой церк-
ви, на  третьем (временном) этаже 
над  Кавалерской столовой и  в  дру-
гих пригодных для  этой цели ме-
стах. Для  удобства в  работе с  эле-
ментами и обломками декора Елена 
Сергеевна составила «Топографию 
стеллажей» в  15 таблицах. Фраг-
менты ожидали своего часа, того 
момента, когда руки реставраторов 
дойдут до воссоздания декора како-
го-либо из  интерьеров и  поставят 
их на свои исторические места. Так 
со  временем и  получилось: приго-
дилось и  было использовано все 
собранное и согретое теплом души 
и  рук этой замечательной, скром-
ной и  совершенно неприметной 
на вид женщины…

Начиная с 1944 г. Елена Сергеевна постоянно работала с архивными ма-
териалами в  Центральном государственном историческом архиве (ЦГИА) 
в фонде Царскосельской конторы от строений и Адмиралтейской коллегии. 
Благодаря кропотливому изучению документальных источников ей удалось 
составить исторические справки по  залам Екатерининского дворца-музея, 
парковым павильонам и паркам г. Пушкина. Ее научное наследие — это поч-
ти 70 машинописных работ, исторических справок, научных отчетов, отно-
сящихся к  комплексному восстановлению не  только дворцов, но  и  парков 
Царского Села. Эти рукописи хранятся в рукописном и историческом архиве 
ГМЗ «Царское Село» и в Государственной инспекции по охране памятников 
Санкт-Петербурга.

Первой такой работой стала историческая справка «1-я  Антикамера. 
История постройки и переделок» (1944)2.

В 1944–1946 гг. она написала справку «Методические работы с натурны-
ми деталями архитектурно-декоративной отделки залов Растрелли («Эрми-
таж», 1-я Антикамера, домовая церковь) с 12 фотографиями 3.

1 Имя и отчество 
неизвестны.

2 ГМЗ «Царское Село».  
Рукописный и историче-

ский архив. Инв. № 592.
3 Там же. Инв. № 586.
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В 1946–1947 гг. Елена Сергеевна занимается классификацией элементов 
декора церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца и оформляет 
эту работу двумя рукописями: «Работа по восстановлению рисунка утрачен-
ных деталей церкви Екатерининского дворца»4 и «История архитектурно-де-
коративного убранства церкви»5 объемом 25 страниц, «Хоры церкви ЕДМ. 
Материалы для восстановления» (рукопись на 19 страницах, с 9 фотографи-
ями)6. Для меня, реставратора с более чем полувековым стажем, составлен-
ные ею научные справки совершенно неожиданно приобрели еще и личный 
окрас: первое «Реставрационное задание по хорам» датировано днем моего 
рождения — большего подарка от судьбы было бы трудно ожидать!

В фотонегатеке музея сохранились малочисленные фотографии тех лет, 
на которых запечатлены Александра Семеновна Иванова (комендант двор-
ца), Татьяна Васильевна Ананьева, Александр Иванович Иванов, реставра-
тор-универсал, проработавший во  дворце 50  лет, Нина Сергеевна Гладко-
ва — младшая сестра Елены Сергеевны, также принимавшая участие в сборе 
и обработке материалов для восстановления дворца.

В 1947 г. Елена Сергеевна занимается аспектами восстановления резного 
орнаментального и скульптурного декора залов дворца и пишет на эту тему 
статью «К восстановлению резьбы в Екатерининском дворце»7 и «Историче-
скую справку по интерьерам Растрелли» объемом 199 страниц 8.

В  1949  г. Елена Сергеевна занимается сложной исследовательской те-
мой, связанной с восстановлением печей и каминов дворца, и пишет справ-
ку «Печи и камины Екатерининского дворца», снабженную фотофиксацией 
в виде 22 фотографий 9. В том же году она изучает лепной декор Парадной 
лестницы и составляет «Историческую справку и опись фрагментов лепки»10 
на 9 страницах.

Весь 1950  г. она пишет работу «Детали архитектурно-декоративного 
убранства фасадов Екатерининского дворца» (28 стр.), в 1951 г. исследует ар-
хивные документы по  истории создания залов растреллиевской парадной 
анфилады для исторических справок: «Портретный зал», «Официантская», 

«Парадная столовая» и  «Описание Стасовской лестницы и  части комнат 
Александра I в Екатерининском дворце»; пишет справку «Фасады полуцир-
кулей»11. В следующем году создает «Краткую историческую справку к вос-
становлению фасадов Агатовых комнат»12.

Интересные исследования проводит Елена Сергеевна в  1952  г. по  теме 
использования декоративной резьбы из дерева в отделке фасадов, которые 
оформляет в  статье «Работы русских резчиков ХVIII  века в  убранстве фа-
садов дворцов в  Царском Селе»13. Резной экстерьерный декор павильона 
«Грот», отреставрированный резчиками после войны, — один из немногих, 
частично сохранившихся до наших дней.

«Словарь русских резчиков»14, составленный Гладковой в  1953  г., сам 
по себе является уникальной научной работой, так как немногие исследова-

Первая стадия 
сортировки деталей 
скульптурного декора 
1944
ГМЗ «Царское Село» Подготовка к сортиров-

ке мастичного лома 
Август 1944 
Фотография  

ГМЗ «Царское Село»

Фрагменты мастичных 
деталей декора церкви 

Февраль 1946 
ГМЗ «Царское Село»

4 ГМЗ «Царское Село». 
Рукописный и исторический 
архив. Инв. № 577.
5 Там же. Инв. № 581.
6 Там же. Инв. № 589.
7 Там же. Инв. № 585.
8 Там же. Инв. № 741.
9 Там же. Инв. № 625.
10 ГМЗ «Царское Село». 
Рукописный и исторический 
архив. Инв. № 1080.

11 Там же. Инв. № 836.
12 Там же. Инв. № 682.
13 Там же. Инв. № 555.
14 Там же. Инв. № 583.
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тели до нее занимались именами русских ремесленников, создавших своими 
руками и  талантом под  руководством выдающихся архитекторов ХVIII  в. 
уникальные произведения декоративно-прикладного искусства. В  литера-
турных источниках значились лишь имена архитекторов, а труд русских ма-
стеров оставался всегда за кадром.

В  том  же 1953  г. в  сборнике «Архитектурное наследие» Елена Сергеевна 
опубликовала статью «Работы русских резчиков ХVIII  века в  пригородных 
дворцах»15, основанную на архивных документах, благодаря изучению которых 
стали известны имена 39 крепостных резчиков. Эта работа Гладковой в 1957 г. 
получила высокую оценку профессора Г. Г. Гримма. Спустя много лет, в 2005 г., 
младшая сестра Елены Сергеевны, Нина Сергеевна, принесла в дар музею руко-
пись с приложением-альбомом, в котором было 74 черно-белые фотографии 16.

Помимо исследовательской работы, Е. С. Гладкова вместе с  коллегами, 
своими единомышленниками, принимала участие в создании послевоенных 
временных выставок, открывавшихся в уцелевших во время войны Камеро-
новой галерее, Агатовых комнатах, павильоне «Верхняя ванна».

В  1955–1957  гг. в  процессе документальных исследований ею было на-
писано несколько исторических справок по парковым павильонам и их ар-
хитектурно-декоративному убранству: «К истории отделки интерьеров Ага-
товых комнат»17, составлена «Опись деталей архитектурно-декоративного 
убранства интерьеров Агатовых комнат», описано внутреннее убранство па-
вильонов «Эрмитаж»18 и «Грот»19. На эти объекты составлены исторические 
справки и архитектурно-реставрационные задания.

Темы научных работ Гладковой, хранящихся в ГМЗ «Царское Село», об-
ширны и разнообразны: «Малые китайские мосты в Александровском пар-
ке», «Система перекрытий и  отопления Екатерининского дворца», «Анфи-
лада Екатерининского дворца», «Описание комнат Екатерининского дворца, 
расположенных на месте Висячего сада», «Живописный кабинет», «Опочи-

вальня Елизаветы Алексеевны в  Екатерининском дворце-музее», «Штан-
дартная-Буфетная и  комната перед чугунной лестницей», «Скульптурный 
кабинет». Ею были написаны «Тезисы доклада о  восстановлении Екатери-
нинского дворца» для выступления на заседании научного отдела дворца.

Вот неполный перечень исторических справок, написанных Е. С. Глад-
ковой: «Малиновая столбовая гостиная Екатерининского дворца», «Голубая 
гостиная», «Плановое задание на восстановление Екатерининского дворца» 
(17 стр.), «Китайская голубая гостиная», «Предхорная. История создания», 
«Китайский зал в Екатерининском дворце по проекту Ч. Камерона», «Исто-
рия создания Екатерининского дворца», «Плановое задание на реставраци-
онные работы в Большом зале», «Гостиная Александра I».

Разрушенный дворец требовал комплексных научных исследований 
в  самых разных областях деятельности только зарождавшейся в  те годы 
школы ленинградской реставрации. Помощь научных сотрудников в поис-
ках исторических материалов была необходима каждую минуту, и она, эта 
помощь, приходила. Очень активной была научная работа в 1958 г. — «Ма-
териалы к  восстановлению плафонов в  Голубой и  Китайской гостиных», 
«Крыльцо среднего дома. Приложение к исторической справке о  создании 
Екатерининского дворца».

Это было время, когда сотрудников дворца всех рангов объединяла одна 
великая цель. Люди работали не за деньги и вознаграждения, они работали 
за идею. Все мечтали скорее восстановить любимый дворец в прежней красе 
и величии, и каждый вносил свою лепту в общее дело. По этой причине дело 
и состоялось.

В 1959 г. Елена Сергеевна вновь подготовила ряд исторических справок: 
«Декор куполов церкви Екатерининского дворца», «Зеркальная площадка  

Хранилище деталей 
в алтарной части 
церкви 
Август–сентябрь 1946 
Фотография
ГМЗ «Царское Село»

Дворцовая церковь 
в период сортировки 

деталей декора. 1947 
Фотография

ГМЗ «Царское Село»

15 Работы русских резчиков 
ХVIII века в пригородных 
дворцах // Архитектурное 
наследие. Кн. 4. Л.-М., 
1953. С. 166–167.
16 ГМЗ «Царское Село».  
Рукописный и исто-
рический архив. 
Инв. № НВ-1424/1.
17 Там же. Инв. № 947.
18 ГМЗ «Царское Село».  
Рукописный и историче-
ский архив. Инв. № 220.
19 Там же. Инв. № 111.
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у Зубовского флигеля», «Плафон Большого зала», «Справка об оконных про-
емах Екатерининского дворца по описи ХVIII в.». Ею были изучены архив-
ные материалы по темам «Зубовский флигель» и «Исторические окраски фа-
садов Екатерининского дворца».

1960-е гг. были посвящены работам «Фасады полуциркулей» (Дополне-
ния к  исторической справке 1951  г.), «Ворота и  решетки Екатерининского 
дворца», «Территория Екатерининского дворца» (Историческая справка 
и  Плановое задание), «Решетки цветного (Фрейлинского) сада в  Екатери-
нинском парке», «Камер-юнгферская».

Стали появляться не только исторические справки, но и первые отчеты 
об  отреставрированных залах: «Отчет о  реставрации комнат архитектора 
Ч. Камерона», «Справка по реставрации резьбы Большого зала»20, «Плановое 
задание на комплексный ремонт Екатерининского дворца».

Елена Сергеевна вместе с коллегами участвовала в издании небольших 
путеводителей, тем  самым способствуя популяризации знаний о  музее 
и парках не только среди местного населения, но и среди гостей нашего горо-
да 21. Сначала это были небольшие по объему и доступные по цене брошюры 
и книги, а впоследствии стали издаваться весьма значительные и красочные 
издания, подарочные альбомы с видами Царского Села.

Начало всему этому было положено, в  те далекие послевоенные годы, 
усилиями совсем небольшого, но слаженного коллектива научных сотрудни-
ков и рабочих производственно-технических мастерских дворцов и парков 
нашего города, так беззаветно любивших свое дело и свою родную, искале-
ченную войной землю, свою малую родину.

Благодаря невероятному энтузиазму этих скромных тружеников, не жа-
левших ни  времени, ни  сил, их  искреннему горячему желанию восстано-
вить утраченное в годы лихолетья, мы и не потеряли свое великое наследие, 

оставленное некогда нашими предками и воссозданное руками наших не ме-
нее талантливых современников.

С 1955 по 1967 г. Елена Сергеевна являлась хранителем парков в Дирек-
ции дворцов-музеев и парков г. Пушкина. В эти годы она совместно с глав-
ным архитектором проекта восстановления дворцово-паркового ансамбля 
А. А. Кедринским готовила и  проводила в  жизнь грандиозные проекты ре-
конструкции Екатерининского парка на участке от Екатерининского дворца 
до Рыбного канала.

Е. С. Гладкова разби-
рает в Предцерковном 
зале обломки декора 
интерьеров дворца 
1946. Фотография
ГМЗ «Царское Село»

Н. С. Гладкова — 
младшая сестра 

Е. С. Гладковой 
за работой 

1950-е. Фотография 
Архив Н. М. Фомичёвой 

(Вороновой)

Е. С. Гладкова проводит 
инвентаризацию 
обломков декора 

интерьеров Золотой 
анфилады дворца 
1946. Фотография

Архив Н. М. Фомичёвой 
(Вороновой)

20 ГМЗ «Царское Село».  
Рукописный и историче-
ский архив. Инв. № 1019.
21 Публикации того време-
ни: Гладкова Е. Пушкинские 
места. Л., 1949; Гладкова Е. 
Илья Неёлов — автор 
проекта Лицея (Новые 
архивные данные 
о постройке каменного 
флигеля близ Дворцовой 
церкви) / Большевистское 
слово. 1949. 8 марта; 
Гладкова Е. С., Емина Л. В., 
Лемус В. В. Город Пушкин. 
Л., 1961; Гладкова Е. С., 
Емина Л. В., Лемус В. В. 
Музеи и парки в Пушкине. 
Л., 1964; Балог Г. П., 
Гладкова Е. С., Емина Л. В., 
Лемус В. В. Музеи и парки 
Пушкина. Л., 1969.
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В  тот период Гладкова иссле-
дует архивные материалы по  Ека-
терининскому и  Александровско-
му паркам Царского Села и  пишет 
исторические справки и  задания 
на  восстановление: «Регулярная 
часть Екатерининского парка» 
(1961), «Плановое задание на восста-
новление регулярной части Екатери-
нинского парка», «Плановое задание 
на  восстановление Екатерининско-
го парка», «Справка о  состоянии 
прудов Екатерининского и  Алек-
сандровского парков», «Пейзаж-
ная часть Александровского парка 
(район Зверинца)», «Северо-запад-
ный берег Большого пруда в  Екате-
рининском парке», «Историческая 
справка по  паркам», «Историческая 
справка по водоснабжению пушкинских парков в 1770–1944 гг.», «Справка 
о водоемах, мостах, плотинах Екатерининского и Александровского парков», 
«Регулярная часть Александровского парка в городе Пушкине».

В годы войны и оккупации в царскосельских парках погибло и было ис-
калечено осколками снарядов более 20 000 деревьев. Восстановление деревь-
ев различных пород требовало не только значительных материальных затрат, 
но и достаточно мужества, чтобы выдержать напор мнения общественности, 
обрушившейся в печати того времени на Е. С. Гладкову с А. А. Кедринского 
за снос старых деревьев перед дворцом 22.

Необходимо было отстоять посадку молодых кустовых лип, предназна-
ченных в  дальнейшем для  стрижки и  создания прекрасных куртин, кото-
рые мы видим сейчас на нижнем ярусе центральной оси парка, организации 
партеров с применением толченого кирпича, мраморной и угольной крошки, 
использовавшихся для создания причудливых узоров.

Дело воссоздания парковой ландшафтной архитектуры весьма сложное 
даже для опытных специалистов, имеющих необходимое образование. Сле-
дует отлично знать все породы деревьев, особенности их  развития, роста, 
их  долговечность и совместимость с  другими породами, учитывать цвето-
вую гамму листвы в разные сезоны года для создания сезонного колорита 
пейзажа, и все это должно быть еще увязано с архитектурными памятника-
ми, находящимися в парках, и привязано к рельефу местности.

Каким пространственным воображением и представлением надо было 
обладать этим двум прекрасным специалистам, чтобы все тщательно изу-
чить, продумать и сохранить исторический облик зеленого памятника пар-
кового зодчества, некогда созданного непревзойденным мастером садового 
искусства ХVIII в. И. Бушем, чтобы мы, их потомки, впоследствии по-преж-
нему могли любоваться красотами родной рукотворной природы!

Елена Сергеевна Гладкова в  начале 1950-х гг. была избрана депутатом 
Пушкинского районного совета, входила в  общественную инициативную 

группу по воссозданию Екатеринин-
ского и  Александровского дворцов 
как  музеев, занималась в  составе 
этой группы вопросами увековечи-
вания памяти знаменитых жителей 
нашего города и  установкой мемо-
риальных досок на  домах, где про-
живали или  бывали наши великие 
земляки.

В эту общественную инициатив-
ную группу входили: В. А. Брызгалов 
(депутат райсовета, ректор Сельско-
хозяйственного института), Л. А. Гу-
ревич (директор ДК), Л. В. Бек, 
А. М. Кучумов (директор ЦХМФ), 
В. В. Лемус (заместитель директора 
по  науке Дворцов-музеев и  парков 
г. Пушкина), А. А. Смирнова (за-
вуч школы № 407), В. Н. Смирнов, 
Е. М. Головчинер (хирург район-
ной больницы имени Семашко), 
Н. А. Трофимова, М. И. Быстров, 
Х. Г. Черных, А. М. Левиант, В. С. Фе-
дотов (директор кинотеатра «Аван-
гард»), А. Г. Малиенко-Подвысоц-
кий, Ф. Е. Невзоров, П. П. Данилов, 
А. В. Сергеева.

Елена Сергеевна принимала ак-
тивное участие и  в  общественной 

жизни коллектива дворца. Как член местного профсоюзного комитета она 
занималась организацией праздников для  детей сотрудников. К  каждому 
празднику детям дарились не только вкусные подарки, но и книжки со сти-
хами С. Я. Маршака, И. А. Крылова, сборники сказок с трогательными надпи-
сями; в  музее устраивались новогодние елки, летом выдавались путевки 
в пионерские лагеря. Время тогда было непростое, но «музейные дети» были 
окружены теплом и заботой взрослых. Елена Сергеевна для всех находила 
время, ее до сих пор с благодарностью вспоминают все, кто помнит те годы.

После выхода на пенсию в 1964 г. Елена Сергеевна продолжала свою де-
ятельность во дворце. Так, с 1968 по 1973 г. она работала научным консуль-
тантом по воссозданию золоченой резьбы в залах Екатерининского дворца 
в СНПО «Реставратор» и во всем помогала реставраторам, активно воссоз-
дававшим в те годы резной декор залов Золотой анфилады Растрелли.

Проведенные ею серьезные исследования архивных исторических до-
кументов и  иконографических изображений послужили в  дальнейшем ос-
новным материалом для  работы архитекторов и  реставраторов самых раз-
ных специальностей. Она всегда была открыта для тех, кто к ней обращался 
за помощью, всем помогала при подборе материалов советом и делом, не жа-
лела на это ни времени, ни сил. Елена Сергеевна осознавала важность своей 

Архитектор 
А. В. Васильев 
Автопортрет

Опись стеллажа № 15 
из папки «Топография 

деталей церкви»
с подписями 

Е. С. Гладковой 
и архитектора 

С. М. Новопольского 
1950

ГМЗ «Царское Село»

22 Лихачев Д. С. Поэзия 
садов. СПб., 1991. С. 329, 
364–369.
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работы и все скрупулезно, спокойно и уверенно доводила до логического за-
вершения. Все любили ее за открытость, доступность, доброжелательность 
и высокий профессионализм.

В процессе визуальных и натурных исследований декора домовой церк-
ви «Воскресения Христова» в  Екатерининском дворце с  целью написания 
«Методики консервации и реставрации» мне довелось продолжать ранее на-
чатое Еленой Сергеевной дело. Пригодились и были тщательно изучены все 
ее рукописи, чертежи, картограммы и фотофиксация обломков архитектур-
ного декора, выполненные в первые послевоенные дни и годы. Это — бес-
ценный материал для реставраторов.

Настоящим открытием в дополнение к трудам Елены Сергеевны было 
обнаружение в архиве дворца 18 графических обмерных чертежей мастич-
ного декора, выполненных в  1944  г. архитектором А. В. Васильевым в  мас-
штабе 1:25, при  увеличении которых на  компьютере до  натуральной ве-
личины получался абрис утраченных элементов декора. При  наложении 
сохранившихся мастичных фрагментов на  полученный рисунок контуры 
чертежа совпадали с натурой с абсолютной точностью. Это вызывало немой 
восторг и восхищение специалистом, который минимальными средствами, 
благодаря таланту графика так блестяще выполнил свою работу. Безупречно 
передавали техническое состояние разрушений памятника и выполненные 
им черно-белые акварели с видами интерьера церкви 1944 г.

Елены Сергеевны нет с нами уже 39 лет, ее не стало в июле 1981 г., а с на-
писанными ею в те далекие годы документами до сих пор работают специ-
алисты-реставраторы, проводится реставрация все новых и  новых залов 
и объектов. В их числе жилые комнаты, созданные по проектам Ч. Камеро-
на, Белый Предцерковный (Стасовский) зал, Золотая анфилада Растрелли, 
лестницы Монигетти и Стасовская. Также можно отметить и совсем недавно 

Заседание Научного 
совета в помещении 
Парадной Голубой 
гостиной 
Секретарь Е. С. Глад-
кова, ведет заседание 
В. В. Лемус. 1948 
Фотография 
ГМЗ «Царское Село»
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2014
Фотография 

Н. М. Фомичёвой 
(Вороновой)
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2015 
Фотография 

Н. М. Фомичёвой
(Вороновой)

Павильон «Эрмитаж» 
2015

Фотография 
Н. М. Фомичёвой 

(Вороновой)
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отреставрированные интерьеры: знаменитую на весь мир Янтарную комна-
ту, Антикамеры, Арабесковый зал, парковые павильоны «Эрмитаж», «Ту-
рецкая баня», «Холодная баня» с Агатовыми комнатами, дворцовая церковь 
«Воскресения Христова»и многое другое. Дело, начатое Еленой Сергеевной, 
успешно продолжается и сегодня.

Елена Сергеевна была тихим и настолько скромным человеком, что мож-
но только удивляться грандиозности проделанной ею работы, без тщатель-
ного проведения которой было  бы просто невозможно воссоздать такой 
потрясающий своей красотой и  величием Екатерининский дворец и  вели-
колепный парк. Любуясь этими красотами сейчас, надо представлять ту не-
исчерпаемую силу веры, надежды и любви, которые помогали ей в работе 
и дали такой блестящий во всех отношениях результат.

К моему величайшему сожалению, мне, краеведу со стажем, не удалось 
установить место захоронения Елены Сергеевны на  Казанском кладбище, 
хотя я приложила много сил и времени для решения этого вопроса. Только 
в районной газете не без труда удалось отыскать небольшой некролог, опу-
бликованный в  субботнем номере газеты «Вперед» 11 июля 1981  г. Целая 
жизнь человека, и всего несколько сухих строк…

Миллионы людей со всего мира приезжают в Царское Село полюбовать-
ся его красотой и невольно поклониться тем безымянным (как это издавна 
принято в  России) людям, благодаря кропотливому и  порой незаметному 
для  окружающих труду которых возможно сотворение настоящего чуда. 
Страна должна знать и помнить своих героев! Мы, реставраторы и «музей-
ные дети», помним!

«В ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРЯТ!»
ДНЕВНИК. 1944–1946

Е. С. ГЛАДКОВА

В данном издании период восстановления музея представлен ранее неопублико-
ванными дневниками научного сотрудника Е. С. Гладковой, заслуженно ставшей 
главным хранителем Дворцов-музеев и парков г. Пушкина.

Начиная с 15 декабря 1945 г. Гладкова почти ежедневно вела записи о проделан-
ной работе. Сохранились три ее дневника: три тоненькие тетради, сшитые из раз-
ных листов бумаги. Последние записи датируются серединой июля 1946 г.

Придя в послевоенный «тяжелобольной» дворец, Гладкова занялась фиксацией 
разрушений интерьеров, нанесенных немецко-фашистскими захватчиками. Па-
раллельно с этим она занималась научной работой, часами изучая архивные дела 
по истории строительства Екатерининского дворца. На основе архивных доку-
ментов Гладкова впоследствии подготовила исторические справки, необходимые 
для составления заданий на реставрацию интерьеров.

Следующим этапом работы было, по образному выражению Елены Сергеевны, 
«няньчанье с обломками»: сбор, инвентаризация и организация хранения деталей 
отделки дворцовых покоев, главным образом церкви и Большого зала.

Война закончилась, люди постепенно возвращались к привычной жизни, и почти 
каждый месяц Е. С. Гладкова читала лекции по истории г. Пушкина, проводила 
экскурсии первым посетителям и работала над планом первой послевоенной вы-
ставки «Пушкин в Царском Селе», которую открыли в здании Лицея летом 1945 г.

В дневниках зафиксированы такие важные события, как возвращение музейных 
предметов из г. Сарапула и передача Александровского дворца Академии наук 
СССР. Кроме того, дневники Гладковой — это множество фамилий известных деяте-
лей и руководителей культуры, научных сотрудников и простых рабочих музея. Од-
ним словом — это память о начале великой эпохи восстановления нашего музея.

Золотая анфилада 
Растрелли. 2015 
Фотография  
ГМЗ «Царское Село»

Золотая анфилада 
Растрелли. 1944 
Фотография 
ГМЗ «Царское Село»
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Дневник работы  
с 15 декабря 1944 г. по 26 марта 1945 г.1

15 декабря. В  научный отдел поступили купленные Черно 2 
книги: Успенский, Лукомский и другие. Есть интересные ма-

териалы о Камероне, о 1812 годе, о художнике Дау [Доу]. Утром был Седа-
во 3 — фотографировал Китайский зал и Агатовые комнаты для фиксации. 
Продолжала работу по  архитектурной инвентаризации I [здесь и  далее  — 
Первая] Антикамеры 4.

16 и 17 декабря. Совершенно бестолковая беготня по адресам, данным 
Райфо [Районный финотдел] для  вылавливания музейных вещей 5 *: одной 
гражданки не было дома дважды (Октябрьский бульвар, д. 21); другого по-
жарника тоже не  застала (ул. Труда, д. 10), а  муж «обладательницы» трех 
кресел нещадно ругался и отказал выдать вещи. Уф! Ничего с этой работой 
у меня не выходит. Во вторую половину начала наносить на чертеж церкви 
отсутствующие детали 6. После совета с Евгенией Леонидовной [здесь и да-
лее Е. Л. Турова]7и Васильевым 8 решили делать наоборот — синим наносить 
то, что осталось. Васильев сдал чертеж помещения под хорами.

18 декабря. Дважды ездила в Архив народного хозяйства, то нет секре-
таря, то заведующей читательским залом. С М. Б. Евзеровой 9 договорилась 
о подборе материала в связи с профилем нашей работы по 20-летиям.

19 декабря. Закончила чертежи-рисунки по  I Антикамере. Евгения Ле-
онидовна предложила план для таких описаний теперь такой: 1. Историче-
ская справка. 2. Подробное описание архитектурной отделки типа инвента-
ризации. 3. Убранство по карточкам. 4. Фиксация разрушений с описанием 
истории работ по данной комнате за период теперешний. Хотелось бы к 1-I 
[1 января] кончить так Антикамеру!

* В  Отчете о  возвращении во  дворцы-музеи предметов убранства и  деталей отделки за  июнь  — декабрь 1944  г., составленном 
А. И. Черно и  Е. С. Гладковой, приводятся сведения о  найденных предметах: «…до  конца года по  разным учреждениям города <…> были 
собраны следующие предметы: кресел — 21, стульев — 26, диванов — 4, столов — 10, этажерок и шкафов — 5, рам от картин разного 
размера — 24, скульптур — 2, живописных вставок — 6, картин — 1. Крупных деталей архитектурной отделки по АДМ и ЕДМ, собранных 
в районе парка, в блиндажах, в захламленных комнатах дворца, в разрушенных домах и также по учреждениям: колонны, пилястры, фигуры 
и головки амуров из церкви, панели Палисандровой гостиной АДМ, панели красного дерева Парадного кабинета Николая II, бронзовые детали 
архитектурной отделки Лионского зала, металлические детали архитектурной отделки Кленовой гостиной АДМ, двери из  личных комнат 
Екатерины II и Елизаветы Алексеевны, металлические рамы и консоли с фарфором Китайского театра, фрагменты обоев росписи I четверти 
XIX века из дома Теппера, деревянные золоченые багеты церкви АДМ, кроме того: бра деревянные золоченые, крупные детали люстр (чеканная 
штампованная бронза), части фарфора, стекла, мрамора, части бронзовых бра, изразцы печей. Всего: 220. Мелких деталей архитектурной 
отделки: части рам, части золоченой резьбы, фрагменты обоев, куски бронзы, мрамора и изразцовых плиток. Всего — 380 предметов…» 
(ГМЗ «Царское Село». Рукописный и исторический архив. Инв. № 1032. Л. 12–13).

1 ГМЗ «Царское Село».  
Рукописный и историче-
ский архив. Ф. III. Д. 284.
2 См. Список лиц…
3 Седаво — фотограф. 
Известно, что после войны 
он занимался фиксацией 
разрушений в Гатчине 
и в г. Пушкине.
4 В результате архитектур-
ной инвентаризации Пер-
вой Антикамеры к 1 апреля 
1945 г. насчитывалось 
200 деталей деревянной 
резьбы, значительно 
поврежденной пожаром, 
60 деталей в сохранности, 
две сильно поврежден-
ные фигуры кариатид 
(ГМЗ «Царское Село». 
Рукописный и исторический 
архив. Инв. № 1456. 
Л. 57–57 об.).
5 С июня 1944 г. в обязан-
ности научных сотрудников 
Дворцов-музеев и парков 
г. Пушкина входил сбор 
музейных вещей и деталей 
по городу. 
6 С 1944 г. Гладкова 
занималась сбором 
деталей архитектурной 
отделки церкви, их сор-
тировкой и инвентариза-
цией, сборкой по частям, 
определением их места 
в интерьере и дальнейшей 
организацией хранения 
в хранилище. Процесс этой 
кропотливой и бесценной 
работы по консервации 
и реставрации церкви 
Екатерининского дворца 
описан в ее работах, храня-
щихся в настоящее время 
в ГМЗ «Царское Село».
7 См. Список лиц…
8 См. Список лиц…
9 Личность установить 
не удалось.

Дневники 
Е. С. Гладковой 

1944–1946 
ГМЗ «Царское Село»

А. В. Васильев. Первая 
Антикамера Екатери-

нинского дворца 
Литография. 1946

ГМЗ «Царское Село»

А. В. Васильев. Церковь 
Екатерининского 

дворца 
Литография. 1946 

ГМЗ «Царское Село»
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20 декабря. Свободный день 
за 16 декабря.

21 декабря. Дежурила в  науч-
ном отделе  — никого не  было, про-
должила описание Антикамеры. Хо-
дили с  Дмитриевой [здесь и  далее 
А. К. Дмитриева, художник-рестав-
ратор] в  Лицей  — устанавливали 
размеры картин… Решили брать ½ 
метра.

22–23 декабря. Опять ущер-
бы!!!10 Распутывание бесконечного 
ансамбля Александра II, переписка, 
подсчет карточек, разбор эвакуиро-
ванных.

24–25 декабря. Горячка с  ор-
дерами, но  это законное явление 
для конца года.

26 декабря. Наконец-то  нор-
мальный день  — 6 часов удалось 
спокойно поработать в  Архиве на-
родного хозяйства. Есть интересное: 
материалы для церкви. Лицейские еще не читала. Выяснить с Евгенией Ле-
онидовной: 1. Как давать характеристику дел. 2. На сколько карточек брать 
дела одной описи. 3. Как библиографически давать карточку.

Из Архива к Кучумову 11. Его нет. Ох, останусь я без карточки. В подъезде 
Зина Скобликова 12 и Лебедева 13. Милая Зина, как она рада. Все-таки детско-
сельские люди…

27 декабря. Утром опять ущербы! На часовом поезде Александр II, Ма-
рия Александровна и фонды уехали в Управление 14, а мы молим судьбу толь-
ко  бы не  вернулись. Если их  примут, останется уже немного. После ущер-
бов — фиксация убранства I Антикамеры.

28 декабря. Заканчивала фиксацию убранства I Антикамеры. Рассказы-
вала Ноне Николаевне [здесь и  далее Н. Н. Солянникова, научный сотруд-
ник] и  Лиде [Еминой] план фиксации, предложенный Евгенией Леонидов-
ной. Сдала Лиде переписать отчет о сборе вещей. Экскурсия 15 танкистов.

29 декабря. Опять ордерная горячка. Выкупили все!!!15

30 декабря. Утром с  реставратором о  работах первой очереди  — Ста-
совский и Камероновский комплекс 16 и второй очереди — Растрелли. Потом 
распределение товаров.

С 31 декабря на 1 января. Дежурила по дворцу. До 12 часов ночи было 
две проверки, записывали кто дежурит, где находятся.

1945 год
2 января до 1 часу — фиксация архитектурного убранства I Антикаме-

ры. Во 2 часу прибежала Л. В. Котова [здесь и далее Лидия Васильевна Кото-
ва, десятник] с сообщением, что валит пар и дым из люков между Кухонным 
флигелем и  Александровским дворцом. Приехали пожарные. Мы, т. е. Ко-
това, я, Москалев [кладовщик], Лидия Владимировна [Емина]17 и Анатолий 

Михайлович [Кучумов]. Искали второй вход в  тоннель, но  не  нашли. По-
том пожарные установили, что он замурован. К 4 пожар был ликвидирован. 
В 7 часов вечера я, Котова и Александрова [здесь и далее А. М. Александрова, 
управделами] пошли проверять постовых, Емина дежурила во дворце.

3 января. Утром приехала Е. Н. Рахманинова [Рахманина]18 — составляли 
акт о пожаре, потом занималась фиксацией убранства I Антикамеры, к вечеру 
удалось попасть к Евгении Леонидовне: установили, что в Архиве выписывать 
максимально все, характеристику дел давать, из описей выписывать могущие 
быть интересными дела. Удастся ли?! На январь — первое срочно закончить 
церковь, так как ее спускать в переписку на машинке. Решено 5 января ехать 
в Академию художеств к Гасилову 19 [фотограф], старые и новые фото церкви.

4 января. Фиксация разрушений по I Антикамере *, опросила А. М. Алек-
сандрову ** о  состоянии до  пожара. Потом составление отчета за  декабрь, 

* В ГМЗ «Царское Село» хранятся записи Е. С. Гладковой, фиксирующие разрушения интерьеров Екатерининского дворца. Все они написаны 
на тонких листах кальки разного формата, сшитых в тетрадь. Каждый интерьер был описан в соответствии с планом, который указан в дневнико-
вой записи от 19 декабря 1944 г. В соответствии с пунктом № 4 плана подробно описаны работы, проводимые «за период теперешний»: «В ав-
густе 1944 г. комната была почти непроходима: обгорелые стропила, куски железа, торчащие повсюду, балки и части карнизов, большие глыбы 
цементированного кирпича, труб, а среди всего — куски холста плафона и детали золоченой резьбы. В сентябре бригада К. А. Титовой, почти 
вся из пожилых женщин, приступила к расчистке I Антикамеры. Вначале работающие во дворце красноармейцы распилили наиболее мешавшие 
проходу балки и стропила и железо. На второй день параллельно с ними начали работать женщины Титовской бригады, тщательно разбирая всю 
захламленность. Они распиливали остальные обгоревшие бревна, разбивали цементированный кирпич, ведрами вытаскали [так в тексте] и вы-
бросили весь мусор, ненужный для засыпки черных полов. Перед разбором этой захламленности бригада была проинструктирована, как отбирать 
части паркета, золоченой резьбы и лепки, а также куски плафонов. В этом отборе приняли участие научные сотрудники, по возможности сразу 
систематизируя собираемый материал и перенося его под крышу. В ноябре были произведены необходимые работы для консервации на зиму…» 
(Гладкова Е. С. Первая Антикамера. Фиксация ущербов. 1944. ГМЗ «Царское Село». Рукописный и исторический архив. Инв. № 595. Л. 11 об.)

** Записано Е. С. Гладковой со слов А. М. Александровой: «В период оккупации города фашистами I Антикамера вначале имела все дета-
ли архитектурной отделки, за исключением немногих стекол, вставленных в фальцы декоративных оконных зеркал и фрамуги над центральным 
проходом во II Антикамеру, вылетевших от сотрясения. У стены, смежной II Антикамере, валялся сброшенный с пьедестала бюст Екатерины II, 
который проходившие мимо немцы пинали ногами. Фарфор с горок, замурованный перед приходом немцев сотрудниками дворца в подвале, 
к рождеству 1941 г. был найден и вытащен немцами в Китайский зал, откуда расхищен представителями фашистского командования». (Гладко-
ва Е. С. Первая Антикамера. Фиксация ущербов. 1944. ГМЗ «Царское Село». Рукописный и исторический архив. Инв. № 595. Л. 11).

10 Речь идет о фиксации 
ущербов интерьеров.
11 См. Список лиц…
12 См. Список лиц…
13 Личность установить 
не удалось.
14 Речь идет об отправке 
в Управление культуры 
документации, фиксирую-
щей разрушения и степень 
сохранности отделки 
в комнатах Александра II, 
Марии Александровны 
и помещениях фондов.
15 Возможно, речь идет 
о товарных ордерах 
на приобретение строй-
материалов.
16 Работы по консервации 
начались с интерьеров 
Камерона, дворцовой 
церкви, хор и Предцерков-
ного зала, где сохранилась 
значительная часть 
декоративного убранства.
17 См. Список лиц…

18 См. Список лиц…
19 См. Список лиц…

Отчет о возвративших-
ся в Пушкинские двор-
цы-музеи предметах 
дворцового убранства 
и деталях архитектур-
ной отделки 
Июнь-декабрь 1944 г. 
Составлен А. И. Черно 
и Е. С. Гладковой 
ГМЗ «Царское Село»

Хоры церкви Екатери-
нинского дворца 

Фиксация разрушений 
1944. Фотография  

ГМЗ «Царское Село»
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плана и  календарного расписания на  январь. С  Екатериной Васильевной 
[здесь и  далее Е. В. Абрамович] 20 о  дополнительной карточке. Опять надо 
ехать.

5 января. Командировка в Ленинград к Гасилову и Соколовой 21 о фото 
для церкви. Получены фото (семь) церковных деталей, заказаны фото со всех 
имеющихся в Академии художеств книжных источников.

6 и  7 января. Выходная. Но  7-го вела трех строителей по  дворцу, так 
как остальные были заняты с елкой.

8 января. Дежурство по дворцу; вела корреспондента одной военной га-
зеты. Интересно его предложение — ряд документов немецкого варварства 
оставить как вещевой материал экспонатов, т. е. не разбирать. Потом — учет 
церковных деталей по фото и список, сколько еще надо снимать.

9 января. Закончила I Антикамеру, надо еще отчет Евгении Леонидовне 
о пожаре и карточки эвакуированного. Собрание с Евгенией Леонидовной — 
подготовка к  лекции по  истории города, вчетвером вечером составляли 
конспект лекции. Днем наносила на чертеж имеющиеся детали церкви.

10 января. Командировка в Ленинград: к Гасилову с деньгами, в Инсти-
тут литературы о стекле, в Управление снабжения — перевод счета по стеклу 
на инкассо. В Архив народного хозяйства — надо сдать новые отношения.

11 января. Дежурство по дворцу. Подготовка материалов для истории 
города.

12 января с 9 до 3 [часов] Архив народного хозяйства — дела ЦДУ [Цар-
скоселького дворцового управления], потом к Кучумову опять о карточке!

13 января. Ущербы по АДМ [здесь и далее Александровский дворец-му-
зей], вечером материалы для городской выставки 24 января 1945 г.

14 января. Выходная.
15 января. Утром последняя 

стена церкви  — наносила детали, 
потом с  1  ч. в  Ленинград  — финан-
сирование списка работ для  Строй-
треста. Командировки моя и  Алек-
сандровой.

16 января. Учет деталей 
по  церкви и  подбор литературных 
цитат для городской выставки.

17 января. Ленинград. Утром 
у Черно — подбор портретов и дру-
гих материалов для  городской вы-
ставки, потом Архив народного 
хозяйства. Интересен договор на ма-
лярные работы, в котором описание 
комнат нижнего и  верхнего этажа 
ЕДМ [здесь и далее Екатерининский 
дворец-музей].

18 января. Корреспондент 
«Большевистского слова»22  — по-
каз дворца и  нашей работы. Потом 
подсчет деталей по церкви *. Сложно 

с  требующими ремонта, и  очень трудоемкая работа подсчет, но  идея пра-
вильная — получается полная картина.

19 января. Дежурство во  дворце, все на  ущербах в  Ленинграде! Днем 
подсчет деталей по  церкви, вечером экскурсия москвичей с  заместителем 
Наркома по  дворцу. Намучилась с  ключами. Надо обязательно выправить 
все замки. От Лидии Васильевны [Котовой] получила один ключ от четвер-
того этажа Лицея, заказала от комнат Пушкина. С Евгенией Леонидовной до-
говорилась, чтобы стеклили комнату. В этот же день Дора Исааковна 23 о ре-
зультатах своего доклада в Райкоме. Требуют от нас всех творческие отчеты. 
Надо будет написать вообще о работе в церкви и в другом плане о Растрелли.

20 января. Выходная.
21 января. Дежурство во дворце, подсчет церковных деталей, экскурсия 

одиночек по дворцу из Ленинграда. Эпизод с девочкой: большие серьезные 
глаза, удивленные движения плечами — «Зачем это они делали?» — при рас-
сказе о каретах и растасканных деталях церкви.

22 января. Свободный день, с Васильевым выяснение вопросов по дета-
лям церкви. Не знаем, что делать с тягами.

* Весной 1944 г. на территории Екатерининского и Александровского дворцов, парков и по городу начался сбор деталей отделки дворцо-
вых интерьеров. В августе того же года была начата работа по сортировке собранных деталей. «К 1 апреля 1945 г. по церкви Екатерининского 
дворца было заинвентаризировано 13 пилястр нижнего яруса, 6 каннелированных пилястр с золоченым основанием, 4 золоченые колонны, 
3 синие колонны с  золочеными гирляндами, 11 фигур ангелов с  полукруглых фронтонов, 2 фигуры ангелов малого размера, 10 головок 
от фигур ангелов нижнего яруса, 120 деталей иконных рам из папье-маше крупного размера, 40 деталей деревянной резьбы от «Царских врат» 
иконостаса, 6 деталей деревянной резьбы иконных рам иконостаса, 400 деталей деревянной резьбы стенной декоративной отделки, 150 де-
талей из папье-маше стенной декоративной отделки, 50 лепных деталей стенной декоративной отделки» (ГМЗ «Царское Село». Рукописный 
и исторический архив. Инв. № 1456. Л. 57–57 об.).

20 См. Список лиц…
21 Речь идет о Соколовой 
Ирине Александровне 
(1901–1976), научном 
сотруднике Музея архитек-
туры Академии художеств 
в 1927–1946 гг.

22 Районная газета «Боль-
шевистское слово» была 

основана 3 марта 1938 г.; 
переименована 3 февраля 
1953 г. в газету «Вперед», 

в 1993 г. — в «Царско-
сельскую газету».

23 Личность не удалось 
установить.

Первая Антикамера 
Екатерининского 
дворца. Фиксация 
разрушений 
1944. Фотография 
ГМЗ «Царское Село»

Календарное 
расписание на январь 
научного сотрудника 
Е. С. Гладковой. 1945 
ГМЗ «Царское Село»
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23 и 24 января. Институт литературы. Заказ Лангера 24 для Дмитриевой 
(копировать). Архив народного хозяйства  — закончен журнал комиссии 
по восстановлению сгоревшей части дворца и Лицея № 1820. Объем дела — 
380 листов.

25 января. Дежурство во дворце, составление отчета по архивным кар-
точкам. В РЖУ [Районное жилищное управление] о зеркале.

26 января. Подсчет церковных деталей. Вечером на  заседании, посвя-
щенном годовщине освобождения Пушкина. В акт о зеркале. Товарищ Ша-
гонова 25 обещала прислать дворника.

27 января. Работа над статьей о Растрелли, подготовка к выступлению 
на митинге дворцов.

28 января. Выходной.
29 января. Редактирование и переписка статьи о Растрелли, редактура 

церкви 26. Дежурство во дворце. С товарищем Румянцевым [Е. А. Румянцев, 
скульптор ЕДМ] о реставрации каминов. Показала один в Зеленой столовой, 
второй в Голубой гостиной, один в Предхорной, один в Китайской голубой, 
один в спальне Елизаветы Алексеевны и белая печь. С ним же о гербе Лицея. 
Размер и материал.

30 января. Работа в Архиве: сдано общее описание темы. Начато дело 
о ремонте сгоревшей части дворца и Лицея № 1688, проработано 274 листа, 
составлено шесть карточек.

31 января. Окончательный подсчет недостающих деталей по  церкви. 
Составление расписания на февраль и отчета за январь 1945 г.

1 февраля. Днем подготовка к  лекции по  истории города Пушкина. 
К  Шагоновой о  зеркале: обещала передать акт Земганиновой 27. Вечером 
лекция для  офицерского состава в  Софии 28. 20 человек. Читала с  переры-
вом 2 часа. Особенный интерес к военным памятникам, частично к истории 
подземных ходов. Материал укладывается при четком выделении периодов 
развития города. Обязательно надо подбирать фото.

2 февраля. Составление расписания работ на февраль. Закончила рабо-
ту по методическому плану, учтя опыт вчерашней лекции. Не забыть для Ан-
тикамеры записать (предложение Е. А. Туровой) воспоминания начальника 
пожарной охраны о пожаре в I Антикамере.

3 февраля. Выходная. В Управление о карточке!!! Рачинским 29 подписана.
4 февраля. Дежурство во дворце.
5 февраля. Работа в Архиве: закончила выписки по делу № 1688 о сго-

ревшей части дворца и Лицея.
6 февраля. Командировка по  делам Управления. 1. В  охрану памятни-

ков за письмом от Бельчкова — запрещение вселять в полуциркули. 2. К ар-
хитектору Баранову 30  — передать письмо Евгении Леонидовны Туровой. 
3. В Комбанк передать письмо-отношение А. В. Огарковой [бухгалтер ЕДМ]. 
В подъезде эпизод со старухой-сторожем — вопросы о Пушкине: как разру-
шены дома, сколько жителей, как восстанавливаются дворцы, и под конец, 
когда я  уже уходила: «А  что  Пушкин, все там  на  скамье сидит?» Чувство-
валось желание еще долго-долго расспрашивать. 4. В Управление к Гессену 
с известиями за позднее представление сведений, к Смирновой [Е. Т., музей-
ная рабочая] оставить бумаги о снятии рабочих стройконторы.

7 февраля. Работа в хранилище — расстановка мебели. Все мы четверо 
(я, Емина, Черно, Серкова [Н. В., научный сотрудник]).

8 февраля. Утром работа вдвоем с  Черно в  хранилище  — разборка 
и сор ти ровка бронзы 31. Во вторую половину дня в научном отделе — обсуж-
дение лекции о Пушкине для комсостава и вечером с 7 до 9:30 читала лекцию 
по истории города для низовых агитаторов. Подтверждается интересность 
темы. При четких периодах материал укладывается. Хорошо освежают вни-
мание анекдоты. В вопросах интерес к Софии, колоннам и воротам.

9 февраля. Утром и в 4 часа в Райкоме надо было взять по поручению 
Стрижевой 32 работу, но из-за будильника опоздала в Бюро, поставили на ра-
боту с  «Большевистским словом» судью. Вечером с  Дорой Исааковной 33 
о  пушкинских статьях. Одна остается до  6 июня. Отзыв о  ней хороший. 
Тема  — историзм Пушкина. Вторая обычная о  дуэли и  смерти напечатана 
в  газете от  10 февраля. Днем обсуждение с  Черно его лекции о  Пушкине 
для комсостава.

10 февраля. В Ленинграде на заседании в Пушкинской квартире, посвя-
щенном 108-й годовщине со дня смерти Пушкина. Лиризм академика Орло-
ва 34. Как обычно, логическая содержательность Эйхенбаума 35. Не любит он 
все-таки Пушкина! Очень сильное по содержанию, но искусственно дидак-
тическое по форме выступление Тиме 36. Изумителен хор — «Реквием» Мо-
царта *.

11 февраля. Выходной день.
12 февраля. Подготовка к составлению актов. Выработка расписания!!! 

Составление актов по Предцерковному залу, Стасовской лестнице и комна-
там на месте Висячего сада.

13 февраля. Составление актов по  комнатам Елизаветы Алексеевны, 
Большому залу, II и III [здесь и далее — Вторая и Третья] Антикамерам, Ара-
бесковому, Лионскому и Китайскому залу, Овальной проходной и Приемной 
в комнатах Александра I. С представителем Горкома партии по дворцу и ин-
формация о работе дворцов-музеев. Вечером с 10 до 12 оформление актов.

14 февраля. Дежурство во  дворце  — экскурсия военных по  дворцу  — 
пять человек. В вопросах интерес к производственным работам по восста-
новлению: «Есть  ли необходимые мастера?», «Как  делали то  или  другое?». 
В остальное время оформление актов.

15 февраля. Составление актов по  ЕДМ: комнаты Елизаветы Алексе-
евны, Большой зал, Антикамеры. Показ 1-й части дворца представителю 
Горкома ВКПб [Городской комитет Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков)] и информация о работе.

16 февраля. Дежурство. Оформление актов по  анфиладе. Экскурсия 
красноармейцев по дворцу.

* Газета «Ленинградская правда» от 11 февраля 1945 г. подробно информировала читателей о  собрании в квартире поэта, которое 
открыл доктор филологических наук, профессор Л. А. Плоткин. Первое слово было предоставлено академику А. С. Орлову. Он отметил: «В дни 
Отечественной войны мы защищали от немецко-фашистских варваров и нашу высокую культуру, освященную именем Пушкина». От Пушкин-
ского Дома выступил профессор Б. М. Эйхенбаум, от имени актеров Театра имени А. С. Пушкина — заслуженный деятель искусств Е. И. Тиме. 
Ответственный секретарь Ленинградского отделения Союза писателей СССР А. Прокофьев в своем выступлении подчеркнул: «Мы отмечаем 108-ю 
годовщину со дня смерти А. С. Пушкина в год наших великих побед. Весь мир преклоняется перед победами Красной Армии, идущей на Берлин. 
И в этот час торжества мы припомним врагу оскверненные святыни нашей культуры — пушкинские места…» Хор Государственной капеллы 
исполнил реквием Д. Верди (см.: Пушкинский музеум: альманах. Вып. 7. СПб., 2015. С. 285).

24 Речь идет о серии 
литографий с видами 
Царского Села (1820) 
художника-акварелиста 
и литографа В. П. Лангера 
(1802 — после 1865).
25 Личность установить 
не удалось.
26 Вероятно, речь идет 
о фиксации ущербов 
церкви.
27 Возможно, фамилия 
записана неправильно. 
Н. А. Зиадинова — 
управхоз; проживала в Ад-
миралтействе; занималась 
работой по организации 
жилищного хозяйства.
28 София — исторический 
район в южной части 
г. Пушкина; основана 
по указу Екатерины II 
в 1779 г. В Софию предпо-
лагалось переселить всех 
жителей дворцовой слобо-
ды. Планировкой района 
занимался архитектор 
Ч. Камерон.
29 Рачинский Петр 
Иванович (1912–1994) — 
в 1943–1946 гг. 
заместитель заведующего 
Управлением по делам 
искусств; в 1946–
1951 гг. — заведующий 
отделом культурно-про-
светительской работы 
Ленгорисполкома.
30 Баранов Николай Варфо-
ломеевич (1909–1989) — 
в 1938–1950 гг. главный 
архитектор Ленинграда.

31 Хранилище было 
организовано в Алексан-
дровском дворце-музее.

32 Личность установить 
не удалось.

33 Личность установить 
не удалось.

34 Орлов Александр 
Сергеевич (1871–1947) — 
литературовед, специалист 

по древнерусской 
литературе, профессор 

МГУ; академик Академии 
наук СССР.

35 Эйхенбаум Борис Ми-
хайлович (1886–1959) — 

литературовед, педагог, 
профессор, толстовед.

36 Тиме Елизавета 
Ивановна (1884–1968) — 

русская драматическая 
актриса, театральный пе-

дагог, профессор, народная 
артистка РСФСР.
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17 февраля. Оформление актов 
пожарища. Утром к  Зубчаниновой 
о  зеркале. Нет дома. И  в  пожарную 
часть. Через четыре дня обещали дать 
описание пожара в I Антикамере.

18 февраля. Составление актов 
по  личным комнатам Александра  I 
и Марии Федоровны. Оформление ак-
тов. Выяснение планировки этих ком-
нат с Екатериной Васильевной.

19 февраля. Утром осмотр дворца. 
Выяснение необходимых работ. Раз-
борка резьбы (карнизы, бра) в  Боль-
шом зале и  перенос их  в  Фонарик 37. 
Оформление актов  — половина Ма-
рии Федоровны. Вечером в  Софии 
лекция о Грибоедове для военных.

20 февраля. Переноска резьбы 
Большого зала в  хранилище резь-
бы, очистка паркета в  Большом 
зале. С  Рахманиной и  др. в  павильо-
не «Нижняя ванна». Фасад остается, 
как  отделывать внутри  — нужны ар-
хивные материалы. Доклад о  церкви. 
Метод работы принят. Консультации 
пяти военных.

21 февраля. Акты по церкви. Экс-
курсия 40 человек  — фронтовики. 
Описание хор для актов.

22 февраля. Командировка в  Ле-
нинград. Институт литературы.

23–24 февраля. Составление ак-
тов по ЕДМ (анфилада).

25 февраля. Выходная.
26 февраля. Дежурство.
27–28 февраля. Инвентаризация бронзы в хранилище АДМ.
1 марта. Составление актов служебного помещения ЕДМ. Первое про-

изводственное совещание. Сбор вещей  — отойдет. Вот вздохнем-то  облег-
ченно!

2 марта. Обработка актов служебного помещения ЕДМ. Двое военно-
служащих по дворцу, сдала отчет за февраль и план на март.

3 марта. Выходная.
4 марта. Дежурство во дворце. С 11 часов уборка снега; упала, подверну-

ла ногу и теперь лежу, нога — пластом.
6 марта. Обработала начисто акты по комнатам Марии Федоровны. Ну 

и переделок с ними было! Выправила частично акты по чердаку и антресолям.
С 5 по 19 марта — бюллетень: дома. 1. Работа над статьей о Растрелли. 

Наметилась проблема: соотношение классики и  барокко в  церкви, архи-

тектурный принцип в  работе Растрелли. Смущает большое отличие церк-
ви ЕДМ от  Петергофа. Неужели Стасов очень изменил Растрелли? Надо 
просмотреть все воспроизведения до  1863  г. Могла изменить Видовская 
[архитектор А. Ф. Видов] реставрация [1863]. 2. Составление плана второй 
половины Пушкинской выставки 38. Надо усилить историческую линию 
в комнате от 1817 г. к 1831 г. Идея — отклики критики 1820-х гг. на большие 
произведения Пушкина, чтобы показать его полумерность через 1831 г. 19-го 
[марта] составление акта о дверях Агатовых комнат. Обработка частей ста-
тьи. Вечером с Евгенией Леонидовной о Растрелли.

20 и  21 марта. Два дня  — подготовка к  докладу «Военные памятники 
города Пушкина» для агитаторов Райкома. 20-го [марта] экскурсия военных. 
Актуальный для них вопрос: «А как вы достанете мастеров?», «А как добить-
ся тех же красок?». Но в восстановление верят. В Большом зале о ширпотребе 
и униках. Упорное мнение, что теперь так не сделать. Это в связи с плафоном.

22 марта. Доклад. Можно принять план и концовку, но надписи колонн 
необходимо заменить простым рассказом о битвах. Для массового слушате-
ля трудновато.

23 и 24 марта. Ленинград. В Обкоме о работе культкомиссии, в ИЛИ [Ин-
ститут литературы — Пушкинский Дом] о литературе — критические ста-
тьи: 1820-х гг. и семиконечной звезде.

25 марта. Выходной.
26 марта. 1. С А. К. Дмитриевой о Пушкинской выставке. 2. В хранилище 

о материалах для выставки и фото церкви Петергофа. 3. Собрание в Архиве 
народного хозяйства — необходима тесная связь в работе. Им надо приез-
жать к нам.

Дневник с 27 марта 1945 г.  
Город Пушкин, ЕДМ, Лицей 39.

27 марта. Проверка с  Л. В. Еминой материалов Пушкинской выставки 
и  синек по  церкви, составление плана работы культкомитета и  членов ко-
миссии. Согласовали с  т. Копытиным [Л. Н. Копытин, прораб ЕДМ]. С  Ев-
генией Леонидовной  — план Пушкинской выставки по  старым комнатам. 
По новому 1812 г. На три комнаты с большим привлечением вещей. Состав-
ление заявок на апрель.

28 марта. С  Евгенией Леонидовной вторая часть плана Пушкинской 
выставки. Усилить иллюстративный материал по сказкам. В основном идет 
данный план. С Крессом 40 сняла буквы на Пушкинской выставке и остатки 
досок + проводка в Агатовых комнатах. Снимаем гвозди — «А еще говорили, 
что немцы культурные! Как это все забивали словно навеки». В тоне — глу-
бокое возмущение. Вечером — методичка по Пушкинской выставке.

29 марта. Дежурство. Обработка первой части плана Пушкинской 
выставки для  сдачи в  музейный совет. Утром с  товарищем Копытиным 
осмотр 4-го этажа Лицея. Хорошо  бы весь 1812  год темно-синий. С  Ма-
лахиной 41  — образцы для  лепки. Необходимо выяснить в  архиве возник-
шие у нее вопросы: как вырезали детали в XVIII веке, по лепному образцу 
или рисунку. Экскурсия по дворцу (офицеры). Заехали по пути. Времени 

38 Речь идет о выставке 
«Пушкин — лицеист», 

которая открылась 
17 июня 1945 г. в здании 
Лицея. С июня по ноябрь 
выставку посетили 2000 

человек; было проведено 
44 экскурсии для воспи-
танников военных школ, 

пионерлагерей и школьни-
ков (ГМЗ «Царское Село». 

Рукописный и историче-
ский архив. Ф. III. Д. 291. 

Л. 15).
39 ГМЗ «Царское Село».  
Рукописный и историче-

ский архив. Ф. III. Д. 289.
40 Возможно, фамилия 
написана неправильно. 
В 1945 г. в Екатеринин-

ском дворце-музее работал 
плотником Митрофан 

Гаврилович Кросс.
41 О. М. Малахина — 

реставратор лепки 
в 1944–1945 гг.

37 Резьбу Большого зала 
переносили в храни-
лище, организованное 
в помещении на первом 
этаже под Большим 
залом; там же хранили 
мрамор и часть резьбы 
из Антикамер, части леп-
ного карниза и лепных 
панно из Арабескового 
зала (ГМЗ «Царское Село». 
Рукописный и исторический 
архив. Инв. № 1456. Л. 36).

Отчет о работе за март 
научного сотрудника 
Л. В. Еминой. 1945 
ГМЗ «Царское Село»
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было 20  минут. Интересно, один 
задержался в  конце и  спрашивает: 
«А  я  раньше слышал, как  экскур-
совод говорил о  каком-то  футляре 
на  дворец». Рассказала ему полно-
стью эпизод с послом Шетарди *. Он 
удовлетворен был и  заявил: «Я  все 
хотел, когда буду снова во  дворце, 
спросить про это».

Вечером, по  Томашевскому **, 
составила список первых изданий 
лицейских стихов и  список мате-
риалов книжно-иллюстративных 
для  выставки. С  Котовой согласо-
вала заявку по  Лицею на  апрель. 
С  художником Соколовым перепи-
сала отобранные им фото. О  карти-
нах и иллюстрациях к Пушкинской 
выставке. Наговорила ему правды 
о  художниках, не  умеющих вникать 
в  Пушкина. И  это справедливо: по-
верхностно все они работают. С Со-
лянниковой об  упаковке фресок 
и теме для Пушкинского бюллетеня.

30 марта. Утром с  Евгенией 
Леонидовной согласовала заявки 
по ЕДМ и Лицею на апрель. Отдала 
печатать. Гале 42 объяснила, как  со-
ставлять для  магазина список книг 
по  Пушкинской выставке. С  Еми-
ной  — общий отчет за  март. План 
с наметкой индивидуальных для нас 
и  молодежи. Надо срочно организовать рабочее совещание. Работа жуть, 
но тема интересна во всех разрезах, кроме учета церковных деталей. Состав-
ляли расписание. Дома гнала во всю подбор цитат для второй половины вы-
ставки. Одна стена будет исписана. Но как давать 19 октября 1825 г.? Все-таки 
неисчерпаем Пушкин! Под каждым углом зрения — новые строки возникают 
сами собой. Так, изумительный конец послания к Горчакову 1816 г.***

* О  впечатлении, производимом новым дворцом на  современников, можно судить по  преданию, записанному П. Свиньиным: «Когда 
императрица Елизавета приехала со своим двором и иностранными министрами осмотреть оконченный дворец, то всякий, пораженный велико-
лепием его, спешил изъявить государыне свое удивление. Один французский посол маркиз де ла Шетарди не говорил ни слова. Императрица, 
заметив его молчание, хотела знать причину его равнодушия и получила в ответ, что он точно не находит здесь самой главной вещи — фут-
ляра на сию драгоценность» (цит. по: Синдаловский Н. А. Пушкинский круг. Легенды и мифы. СПб., 2012. С. 7).

** Томашевский Борис Викторович (1890–1957) — советский литературовед, теоретик стиха и  текстолог, исследователь творчества 
А. С. Пушкина, переводчик, писатель, член Союза советских писателей, заведующий Рукописным отделом и Сектором пушкиноведения Пушкин-
ского Дома. Составитель первого советского однотомника А. С. Пушкина.

*** Из плана экспозиции выставки на тему «Пушкин в Царском Селе». (ГМЗ «Царское Село». Рукописный и исторический архив. Инв. 
№ 812. Л. 157 об. «Встречаюсь я с осьмнадцатой весной, / В последний раз, быть может, я с тобой, / Задумчиво внимая шум дубравный, / 
Над озером иду рука с рукой». / А. С. Пушкин. Послание к кн. А. М. Горчакову. 1816 г.)

31 марта. В  хранилище отобра-
ла и  наметила место в  экспозиции 
для всего Лангера и видов Царского 
Села. В первый раз видела акварели 
Премацци и  др. Это, действительно, 
живой дворец. Свет, солнце, кра-
ски переданы неповторимо. Ага-
товые комнаты впервые я  поняла 
по-настоящему. И все-таки Камерон 
разносторонней, богаче и  сильнее 
в  декорировке, чем  Растрелли. Тот 
только извивает свои золоченые 
линии и  все. На  5  апреля заказала 
в хранилище все по 1812 г. из наших 
и  петергофских фондов. Обещала 
Соколову [художник] достать фото 
домов города. Не  знаю, как  все это 
получится: ведь это первая выставка, 
которую я делаю.

1 апреля. Дежурство: 1. Заполне-
ние дневника. 2. Изменение, согласно 
смотренным вчера экспонатам, пла-
на развески. 3. Дальнейшее оформ-
ление плана второй части выставки 
(Ужасаюсь на  свой почерк!!! Надо 
исправить). Без  конца изменяла ци-
тату из  «Воспоминаний в  Царском 
Селе» 1829  г. Никак она не «уклады-
валась» в  экспозиции. 4.  Экскурсии 
по  дворцу: сначала лейтенант, ра-
бочий и  какая-то  женщина, потом 
четыре бойца, которые 11  месяцев 

стоят в Пушкине. У всех явный интерес к восстановительным работам; вече-
ром — генерал и две женщины. Опять основной интерес к восстановлению. 
Он сам руками гладит отшлифованные квадратики паркета. Надо привести 
срочно в порядок дорожку к дворцу.

2 апреля. Кончила подбор цитат к стене «Критика 1820-х гг.». Согласо-
вала с Екатериной Васильевной заявки на апрель. Бесконечно мучилась с те-
мой «Дом Китаева»43, и результата еще нет.

С 3 по 16 апреля подбор цитат к Пушкинской выставке, договаривание 
[так в тексте] с Дмитриевой об оформлении к маю Первой комнаты, подбор 
материалов в хранилище по Царскому Селу и 1812 году, работа по актам — 
подвалы, редактура и диктовка на машинку всех актов — 34 листа. Смена 
директоров 44, сдача материалов — основная работа этого времени.

20 июня. Пропуск почти два месяца до 17 июня. После истеричной ра-
боты по подготовке актов фиксаций вплотную за Пушкинскую выставку. 
Ремонт 4-го этажа Лицея начат только после 1 июня. Темпы жуткие. Стек-
ла нет. Наконец к 16 июня ремонт частично закончен. Начинаем развеску,  

42 Возможно, студентка 
университета.

43 Дом Я. Китаева, камер-
динера Николая I, построен 

по проекту В. М. Горностаева 
в 1827 г.; после смерти 

владельца принадлежал его 
вдове, А. Китаевой. С 1985 г. 

в доме размещается 
дача-музей А. С. Пушкина.

44 В апреле 1945 г. на долж-
ность директора Дворцов 

музеев и парков г. Пушкина 
вместо Е. Л. Туровой была 
назначена А. А. Смирнова.

Отчет о работе за март 
научного сотрудника 
Е. С. Гладковой. 1945 
ГМЗ «Царское Село»

Лист из Книги реги-
страции посетителей 

Екатерининского 
дворца-музея 

Апрель-май. 1945 
ГМЗ «Царское Село»
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бригада Малахиной ведет ее быстро, но  подавили некоторые экспона-
ты. Очень четка и  внимательна к  Пушкину т.  Периц 45. Благодаря ей реше-
на проблема с гортензиями. Встреча с Легздайном 46, энергично помогшим 
в развеске. «Нервы» бригады Малахиной, не хотят ни с кем работать. Сим-
волическая встреча с Евгеньевым-Максимовым 47, когда-то с любовью пока-
зывавшим нам Некрасовскую экспозицию. Интересен общий мотив запи-
сей в книге впечатлений — благодарность за восстановление. Трогательная 
просьба Рождественского 48.

19 июня. Смотрят выставку Кресс [Кросс] и милиционер — «говорит» 
старина материала для обоих и разрушения — для милиционера.

20 июня. Вызывает школа офицеров-фронтовиков. По главной лестни-
це провожу в Лицей. Ярко на фоне ее выступает отремонтированная часть. 
К  группе присоединяются три девушки  — студентки. В  записях  — опять 
благодарность за  восстановление. Хорошо смотрится комната 1812  года 
и комната разрушений. Вопреки замечаниям товарища Закса 49, разрушения 
говорят о  зверствах. Утром с  Еминой составляли план работы и  расписа-
ние дней. Потом с А. А. [Смирновой] о платных экскурсиях. Запрос сколь-
ко человек посетило выставку. Дежурная на подъезде и Зиадинова просят 
сказать, как открыта для одиночек. Народ их спрашивает все время. Эпизод 
с Берггольц!50

21 июня. В Ленинграде. Месткомовские дела в Обкоме. В музейном от-
деле — отзвуки [неразборчиво] и зависти, наверно. Трудно все-таки будет 
работать. «Закатывая истерику», чтобы не  вести академиков. С  Евгенией 
Леонидовной о гуашах Тулина 51. Снимать их не буду и не считаю нужным. 
О маршруте пушкинской экскурсии по городу. И тут материальные расчеты 
царят.

22 июня. Утром в  Лицее: окно выпало от  взрыва мин; к  моему ужасу, 
увяли гортензии — неужели не отойдут! Отклеился портрет Сталина. Надо 
23-го спросить у Смирновой большой. Синие глазки распускаются и доказы-
вают правоту Игошина 52. Оформление счета Сорокину 53… С Л. В. Котовой 
о входе на выставку — надо закрыть фанерой фон цитатой Горького и дать 
объявление для одиночек. Опять люди администрации; гнев на мое дежур-
ство в  Исаакии А. А. [Смирновой], подчеркивание дворцового эффекта 
Е. В. [Абрамович], «тон»! А. И. [Черно] и  только пока Л. В. [Емина] человеч-
на. Трудно мне будет. Ну что же, привыкла быть сама собой, так терпи. Иду 
поливать цветы, провожает одна из работниц, чтобы посмотреть выставку. 
Сегодня были по глазу недостатки оформления, но это исправимо. Главное, 
что она живет. Пусть теперь набирается сил и хорошо, что открыли ее имен-
но 17-го. Долгий разговор с А. К. Дмитриевой об этом общем нашем детище… 
С 7 часов — первое дежурство в хранилище Исаакиевского собора 54.

23 июня. В Управлении музейным сектором о методичке для академи-
ков с  Кучумовым и  Нетунахиной 55 по  Пушкинской выставке. Расстановка 
мебели. Двое летчиков просят провести — бесконечные вопросы.

24 июня. Открытое воскресенье для одиночек. Прошло человек 40–45. 
Необходимо сразу же заставлять расписываться, не то не учесть всех. Лучше 
всего смотрятся 1812 год и разрушения. Товарищ Персиц 56 опять о переда-
че своей выставки. Надо начать организацию вокруг выставки друзей музея, 
то есть нечто вроде Пушкинского общества. Увязаться с идеей литературных 
четвергов в «Большевистском слове».

25 июня. Вызвали к группе из театрального отдела Управления по де-
лам искусств. Дворец поражает разрушениями в церкви, слабее восприни-
маются комнаты, в  практическом плане галерея. Парк удивляет мирным 

45 Личность установить 
не удалось.
46 Легздайн Михаил 
Александрович (1898–
?) — с 1 июня 1942 г. 
директор Центрального 
хранилища музейных 
фондов ленинградских 
дворцов-музеев. С 1 сентя-
бря 1945 г. по 26 ноября 
1947 г. — директор Музея 
истории г. Ленинграда, 
затем и. о. заместителя 
директора Дворцов-му-
зеев и парков г. Пет-
родворца (с 26.11.1947 
по 3.08.1949).
47 Евгеньев-Максимов 
Владислав Евгеньевич 
(1883–1955) — лите-
ратуровед, исследователь 
творчества Н. А. Некрасова.
48 Рождественский 
Всеволод Александрович 
(1895–1977) — русский 
советский поэт и перевод-
чик, журналист, военный 
корреспондент. Участник 
Великой Отечественной 
войны; с первых дней 
в народном ополчении. 
Работал корреспондентом 
в газетах «На защиту 
Ленинграда», «Ленинград-
ская правда», «Ленинский 
путь». Участвовал в проры-
ве блокады Ленинграда.
49 Закс Исаак 
Тувич — в 1946–
1951 гг. заместитель 
председателя Городского 
отдела культурно-
просветительской работы 
Ленгорисполкома 
(ГОКПРЛ).
50 О чем идет речь, 
выяснить не удалось.

51 Тулин Юрий Нилович 
(1921–1983) — живо-

писец, график, заслу-
женный художник РСФСР, 

заслуженный деятель 
искусств РСФСР, член Ле-
нинградской организации 
Союза художников РСФСР. 
После войны зарисовывал 

разрушенные здания 
Екатерининского дворца 

и павильонов.
52 Игошин В. И. —  
инженер-лесовод.

53 Возможно, М. А. Соро-
кин — в 1951 г.  

и. о. председателя Испол-
кома Ленгорсовета.

54 По распоряжению 
Ленгорсовета от 15 июля 

1941 г. в здании Исаакиев-
ского собора было создано 

Объединенное хозяйство 
музеев (ОХМ). Под свода-
ми собора укрылись сотни 

ящиков с уникальными 
предметами из фондов 

пригородных дворцов-му-
зеев, экспонаты Музея 

истории Ленинграда и Лет-
него дворца Петра I, а так-

же самого Исаакиевского 
собора. Последние ящики 
с музейными экспонатами 

покинули стены собора 
только в 1948 г.

55 См. Список лиц…
56 Личность установить 

не удалось.

Екатерининский 
парк. Пни в районе 
павильона «Эрмитаж» 
до корчевки 
1944. Фотография 
ГМЗ «Царское Село»

Екатерининский  
парк. У павильона  

«Нижняя ванна» 
1944. Фотография 

ГМЗ «Царское Село»
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видом. Отталкивают нерасчищенные пруды. Интересен вопрос о немецком 
кладбище — выкопали ли тела немцев?! 57 Пожалуй, надо бы их было совсем 
вырыть.

26 июня. Группа бойцов на Пушкинской выставке. Хорошо слушается 
материал, и 40 человек в основном все-таки могут смотреть сразу. Труднее 
всего воспринимается 3-я  стена (Жуковский, Карамзин). Неудачно висит 
(тесно) материал об окончании Лицея.

Товарищ Персиц возвратила фото разрушений и передала диаграммный 
материал для Пушкинской выставки. Трогательно отдала ряд личных фото.

С директором об уборщице для выставки и Красного уголка 58. Образец 
платного билета для одиночек. Копия сметы перепечатана.

27 июня. Утром группа бойцов: просьба показать Лицей с фасада и по-
том выставку. Слушается опять хорошо. Материал, по-видимому, будет до-
ходить до всех слушателей.

Две группы из потока академиков. Первая в плане одиночек (пять че-
ловек). Восстановительные работы производят впечатление наравне с раз-
рушениями. Дальше группа Шаповаловой 59, «обросшая» академиками 
из других групп и иностранцами. Экскурсионно ярок Большой зал в плане 
обязанности предкам. Напряженно смотрятся комнаты гестапо 60. Пожари-
ще 1944 года выходит сильнее в лаконичной подаче — названиями комнат. 
Хорошо звучит парк — озеро в связи с Пушкиным и старина деревьев фран-
цузской части парка. Возможны две концовки: первая — у арки с напомина-
нием освобождения города, вторая — у старых лип — в плане возрождения 
жизни во всем городе. Огромное впечатление производят надписи мелом 

на дверях — kein kino 61 11-I-44 [11 января 1944]. P. S. Надо расшифровать 
следующую надпись, о  которой задали вопрос. Очень трудный момент  — 
причина обоих пожаров. Начала писать методразработку экскурсии по вы-
ставке.

28 июня. Экскурсия трем офицерам — большой интерес к быту дворца. 
После привели всю свою группу и отправились слушать второй раз.

Группа академиков с Минцем 62 и Бруевичем 63. Опять сильно звучит ма-
териал разрушения по дворцу, тема обязанности перед строителями дворца 
и пушкинские пейзажи парка. С Минцем и Бруевичем к Египетским воро-
там. Предложение: 1. Сохранить разрушенного, прострелянного Пушкина, 
снабдив соответствующим этикетажем. 2. Работы по  фиксации проводить 
как  научные, впоследствии  — исследования на  кандидатскую степень. Ин-
ститут этнографии с  трогательным эпизодом перелезания [так в  оригина-
ле] через лестницу у Камероновой галереи. Удивляют наши условия работы 
и малое число работников.

29 июня. В Ленинграде — в Институте литературы о книгах для выстав-
ки. В хранилище Исаакия покушаются на нас как дежурных. Это уже сверх 
сил.

30 июня. Выходной, т. е. огородная страда.
1 июля. Воскресенье — шесть экскурсий. Всего более 100 человек по вы-

ставке.
Со 2 по 4 июля. Отпуск.
5 июля. Попытки урвать время для писания методички. Далее местко-

мовские «страдания». С А. А. [Смирновой] — с 6-го дан работник для Пуш-

57 Немецкие военно-
служащие хоронили 
погибших на площади 
около Александровского 
дворца, вдоль Каскадного 
канала в Екатерининском 
парке, ниже террасы 
Руски, где потом появился 
цветник. Все эти кладбища 
после января 1944 г. 
сровняли с землей. 
Останки нацистов были 
перезахоронены в 2010 г. 
(см.: Абрамов В. В. Дворцы 
и парки города Пушкина 
после войны // Город 
Пушкин. Дворцы и люди. 
СПб., 2015. С. 171).
58 Красный уголок — по-
мещение на предприятии 
или в учреждении, 
отведенное под нужды 
агитации и политического 
просвещения.
59 Личность установить 
не удалось.
60 В период оккупации 
в комнатах Александра II 
размещалось гестапо (ГМЗ 
«Царское Село». Рукопис-
ный и исторический архив. 
Инв. № 571. Журнал 
восстановительных работ 
ЕДМ. 1944–1949. Л. 7).

61 Кино нет (нем.).
62 Возможно, Минц 
Исаак Израилевич 

(1896–1991) — историк, 
специалист по новейшей 

истории, профессор; доктор 
исторических наук (1936), 

член-корреспондент 
(1939), действительный 

член АН СССР (1946); 
лауреат Ленинской (1974) 
и Сталинских (1943, 1946) 
премий, Герой Социалисти-

ческого Труда (1976).
63 Бруевич Николай  
Григорьевич (1896–

1987) — ученый 
в области машиноведения 
и вычислительной техники, 
академик Академии наук 
СССР, генерал-лейтенант 
инженерно-технической 

службы; с 10 мая 1942 г. 
по 17 марта 1949 г. 

занимал должность акаде-
мика-секретаря Академии 

наук СССР.

Немецкие захоронения 
перед Александров-

ским дворцом 
1944. Фотография  

ГМЗ «Царское Село»

Большой зал Екатери-
нинского дворца 

Разрушения 
1944. Фотография  

ГМЗ «Царское Село»
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кинской выставки. Заявка на билеты к воскресенью. Надо составить план 
работ к  переводу помещения на  зиму. Принято шесть экскурсий пионер-
лагеря на выставку, одна — дворец и одна — на парк.

До  августа  — основное в  июле методразработка по  парку и  выставке. 
Много экскурсий пионерлагеря по выставке. Ребята воспринимают выстав-
ку неплохо. По воскресеньям экскурсий и одиночек до 100 чел. По дворцу 
и  парку  — интересна группа парткурсов ЦК и  особенно министров Юго-
славии. Доходит материал и форма подачи. Особенно старые липы, как сви-
детели минувших дней. Для Растрелли и Камерона — проверка на группах 
студентов искусствоведческого факультета университета. «Говорит» подлин-
ность резьбы Большого зала и Агатовых комнат. В начале августа — первое 
совещание по обсуждению методички Еминой — первый сплав коллектива. 
Консультационная работа со студентами университета — методика экскур-
сии. Павловск и мы — две системы фиксации. Специфика объекта, безуслов-
но, должна быть учтена. Едва нужно схематически фиксировать расстановку 
вещей (даже на туалете Марии Федоровны!). Нет той исследовательской ос-
новы, которую поставила у нас Евгения Леонидовна.

7 августа. 1. Все утро методика приемов парковой экскурсии: [неразбор-
чиво] деревьев, жест и его роль, подведение к цитате, тон речи в зависимо-
сти от темы, сочетание литературной исторической прогулки с темовым [так 
в оригинале] материалом, показ лирического пейзажа. Два ракурса для по-
каза девушки с  кувшином. Концовка. 2. Составление отчета научного от-
дела за июль. 3. Оборудование рабочего места. Наконец-то сижу за столом, 
а не за воздухом!!! 4. По Успенскому и Вильчковскому — об истории Эрми-
тажа [парковый павильон в Екатерининском парке].

8 августа. Утром экскурсия пионерлагеря по выставке, разбор дел, даль-
ше подбор материала по истории Эрмитажа. Необходимо выяснить, что ре-
ставрировалось и что растреллинское [растреллиевское]. Особенно барелье-
фы на фасаде.

9 августа. В  Ленинграде, библиотека Академии художеств. Хорошо  — 
материал у Бенуа, особенно репродукции. Форма записи на карточки. Необ-
ходимо обсудить всем.

10 августа. Те  же девочки по  Пушкинским местам. Маршрут все-таки 
очень велик. Сборный характер группы сказывается. «Воспоминания в Цар-
ском Селе» маленькими слушается плохо. «Капитанская дочка» лучше. Хоро-
шо концовка в плане героизма труда писателя. Для взрослых лучше оставить 
концовку у фонтана. Для лирического пейзажа необходимо стихи. На словах 
и  неуверенном цитировании не  звучит. С  обеда с  Евстафьевой [студентка 
университета]  — подготовка показа материала по  выставке. Необходимо 
уловить ее тон. Подготовка экскурсовода все-таки желательна в  таком ин-
дивидуальном плане, хотя времени идет на это много. В конце дня работа 
по фиксации барельефов. Удалось установить повторяемость. Выяснить во-
прос о лепке в XVIII веке.

11 августа. Утром с Л. В. [Еминой] о фиксации деталей парадной лест-
ницы. Надо методом Павловска: отдельные детали зарисовывать схематич-
но, предпослав общее описание стен. Одновременно выделить почти сохра-
нившиеся комплексы для укрепления и снятия форм или закрытия на зимы. 
С обеда фиксация Эрмитажа. Описание бокового фасада. Что такое «маш-
кара»? Детали над  боковыми окнами, по-видимому, позднейшие (рисунок 
очень небрежный).

Скульптура «Девушка 
с кувшином» в Екате-
рининском парке 
1945. Фотография  
ГМЗ «Царское Село»

Карточка с выпиской 
из архива (ЦГИА) 

о резьбе иконостаса 
церкви Екатерининско-
го дворца. Составлена 

Е. С. Гладковой 
1945 (?)

ГМЗ «Царское Село»
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12 августа. Утром иностранная группа: трое англичан и две женщины. 
Буржуазная группа в представлении гида. Компенсация костюма внешним 
видом, манерами. Пусть умеют принимать русского лектора не по костюму 
и чувствуют разницу между гидом и сотрудником дворца. Доказать удалось. 
В результате — тон господина Ларсена. Оставляет номер Британского союз-
ника. С обеда экивоки Е. В. [Абрамович] и А. И. [Черно] о заме по научной 
части. Не выдержала и отчитала А. И. [Черно], а косвенно и Е. В. [Абрамович]. 
Как безумно сейчас у нас трудно. Насколько легче с деревьями и животными. 
Много «людей», но мало «человека». Уф, как устала! С обеда экскурсия мо-
сковских студентов по выставке. Материал говорит хорошо. Потом приемка 
материала у Гали 64. Проявляются первые экскурсоводческие жесты. Вечером 
«драма» с машиной англичан. Ларсен в научном отделе. Любит он Камерона 
и сразу же воспринимает наши работы по фиксации. Мы для них, вероятно, 
все еще диковинный народ, но не уважать они нас не могут.

13 августа. Выходная.
14 августа. Утром в Ленинграде. В хранилище поиски фото барельефов. 

С  обеда уточнение места и  рисунка барельефов Эрмитажа. А. М. Кучумов 
верно объясняет «машкару» от  машкаронов. Подозрение вызывают львы. 
Насколько это Растрелли.

15 августа. Экскурсия мальчиков по выставке. Хорошо в отличие от де-
вочек знают военные события. Разговор с А. А. [Смирновой] о кресте. Она 
права по отношению к малоразвитым людям, но жаль, что ее смущают всякие 
мнения, а это так. Даже как директор она должна быть выше их. Со счетом 

Пушкинской выставки опять волынка. Хорошо, что  решено отдать Черно 
портрет. Мне он очень тошен, особенно своей зеленью. Права А. А. [Смир-
нова], что надо переделать небрежную окантовку, но не права, что не дала 
этому бухгалтеру отпор. Ведь все копии без денег сделаны. Пусть переведут 
деньги, а тогда уж и требуют качество. Составляю список работ. В научном 
отделе выработали график дежурств. Весь конец дня мучилась с  сердцем 
и не работала. Началось утверждение штатов!!!

16 августа. Утром с  Матвеевой 65 [здесь и  далее Е. Н. Матвеева, науч-
ный сотрудник] пошла в Концертный зал. Как хорош Гваренги [Кваренги]. 
Ну, слава Богу, наметились формы и ее фиксации. С 10-ти средние девочки 
по  выставке, устают скоро, надо легче давать им материал. С  обеда  — ре-
дактор газеты [неразборчиво], освобождавших Пушкин. Пишу ему статью. 
Н. А. Трофимова 66 хочет готовить выставку. С воскресенья начну с нею за-
ниматься. Все больше намечаются две линии и очень тяжело. Не привыкать! 
Вынесу! От  штатов все трещит и  все трещат. Портрет снят, торжественно 
вернут в научный отдел.

Месткомовские дела тоже трещат, но  одна не  могу и  не  буду их  выта-
скивать. Скорее  бы все образовалось, и  подтянуть всю работу. Как  я  рада 
за свою Нину 67, что она уйдет учиться. Как бы мне хотелось в лес, к деревьям, 
к животным.

17 августа. Перехожу в  стиль «делового» дневника. В  Ленинграде дого-
ворилась с  Коржавиной 68, что  приедут 21-го фотографировать барельефы 
Эрмитажа и посмотреть Концертный зал. В библиотеке Академии художеств 
не оказалось тома «Царское Село» в сборнике «Окрестности Санкт-Петербур-
га». Архитектор Земцов 69 обещал фотографии Эрмитажа. Надо посмотреть 
царскосельский том. Переговорить с Медерским 70 в Охране памятников. По-
добрать цинкографии комнат Камерона в хранилище. Это на 29-е [августа].

18 августа. Фиксация Эрмитажа  — распутывание барельефов. Смета 
Пушкинской выставки. Занятие со  студентами Архитектурного института 
Москвы.

19 августа. Утром с Н. А. Трофимовой об установках и материале для экс-
курсии по Пушкину. Потом с А. А. [Смирновой] о плане работ на 1946 г. и на-
учном отделе. Потом при  помощи Лили [Еминой] с  цветным карандашом 
подвела к  итогу барельефы. Осталось проверить, дать схему, нанести рим-
ские цифры. В конце дня экскурсия военных по выставке. Первые три ком-
наты прослушал Панарский 71.

20 августа. Свободный день.
21 августа. Фиксация Эрмитажа. Прослушивание товарища Евстафье-

вой по выставке. «Скандал» с барельефами Эрмитажа. В рвении к лепке пи-
томцы Малахиной стащили все в мастерскую и свалили в кучу. Инстанции 
и  шипы взаимоотношений. Будем надеяться, что  образуется. Составление 
списка работ по  выставке на  4-й квартал и  списка объектов «восстановле-
ния» на 1946 год.

22 августа. Дежурство: Франческа Галль [Гааль]72. Манера обращения — 
простая, напоминает «Петера». Лицо до половины закрыто круглыми дым-
чатыми очками. Быстро воспринимает интонацию, взволнованно — стихи 
Пушкина у памятника. В конце дня у Малахиной с барельефами опять про-
явление моих ведомственных трений. Куски Малахина различает хорошо.

65 См. Список лиц…
66 См. Список лиц…

67 Речь идет о сестре 
Е. С. Гладковой Нине 
Сергеевне, которая 

в 1945 г. работала в ЕДМ 
нормировщиком.

68 Коржавина Елена Кон-
стантиновна (1895–?) — 

в 1942–1943 гг. районный 
архитектор Смольнинского 
и Фрунзенского районов; 

в 1943–1945 гг. старший 
инженер ГИОП.

69 Земцов (?) — 
в 1944–1945 гг. сотрудник 

издательства «Искусство» 
в Ленинграде.

70 Медерский Лев 
Антонович (1889–1976) — 

инженер, исследователь 
архитектуры; в 1943–

1949 гг. сотрудник ГИОП.
71 Личность установить 

не удалось.
72 Гааль Ф. (1904–

1973) — венгерская 
и американская актриса, 

одна из звезд довоен-
ного кинематографа; 

в 1933–1937 гг. снялась 
в музыкальных комедиях 

«Чиби, забавная девчонка», 
«Скандал в Будапеште» 

и «Петер».
64 Вероятно, речь идет 
о студентке.

Черновые записи 
Е. С. Гладковой, фикси-

рующие разрушения 
и сохранность пави-

льона «Эрмитаж» 
1945 
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23 августа. Фиксация разрушений по  барельефам и  фасаду. Кончила. 
С Беликовым 73 о барельефах. У него система сохранять старые куски, чтобы 
вмонтировать их в новые рельефы. Надо ли? Выяснить это с Крестовским 74. 
Обещано прислать фотографа и живописца-реставратора… для Концертно-
го зала. При  разговоре о  деталях фасада Беликов принимает тот  же прин-
цип Растрелли — «асимметрии и симметрии». Вспоминал, что для выставки 
фотографировались рельефы. Уточнить, где и  когда была выставка, напи-
сать запрос в Сарапул 75 о фото, выяснить сначала у Легздайна. Писать через 
Трончинского 76 или Смирнову.

24 августа. Утром кончила сводку о  сюжетах барельефов. Развертка 
позволила установить место для «быка». Пометки об эвакуации материала 
I  Антикамеры. В  числах чувствуется история. Прослушивала Евстафьеву 
по всей выставке: нет чутья на цитаты, однотонность и отсутствие перехо-
дов к комнатам. Владеет описанием на базе мемуаров.

25 августа. Вызвана в Смольный в отдел пропаганды Обкома РКП (б) 
[Областной комитет Российской коммунистической партии (большевиков)] 
по вопросу об охране пушкинских мест в Кобрине 77 и Суйде 78. На 1 сентября 
наметили выезд к Лбовскому 79.

26 августа. Прослушивание Арской [студентка университета] по  пар-
ку: впадает в однообразный патетизм, слишком часто обращение к группе, 
придаточные предложения и втискивание [так в оригинале] всего материа-
ла, путь от лекции, а не от экспоната. Экскурсионное чутье есть. Дежурство 
на выставке. Несмотря на дождь — более 30 человек. В комнате разрушений 
сняла четыре гуаши, и сразу же оставшиеся стали рельефнее. Нельзя просто 
встать, а надо больше всматриваться в экспонаты.

Домна Васильевна 80 хорошо справилась с  заданием — подобрать цветы 
в комнату Пушкина. Надо больше ей давать самостоятельных заданий. Леп-
щики во время развески пробили одну гуашь в середину гвоздем (благо навер-
ху так не видно!). Придется с ними говорить об отношении к музейным вещам.

27 августа. Выходной.
28 августа. Начала фиксацию внутренней отделки Эрмитажа. Деревян-

ные детали не дают полного совпадения рисунка как в церкви. Композиция 
Большого зала подтверждает асимметрию в симметрии. Составила с Матвее-
вой отношение в охрану памятников о «Концертном зале» и «Зале на острову». 
Вечером — собрание у директора — новые штаты и руководители отделов.

29 августа. До 2-х — зарисовка типовых панно Большого зала, вечером 
дежурство в хранилище 81. Снят забор с портика, народ ходит и спрашивает, 
когда откроют музей. Ребята бегают на  портике: мальчики рассматривают 
барельефы, две девочки (подражая, по-видимому) останавливаются у вход-
ных центральных дверей, опускаются на колени, крестятся и бегут дальше. 
Хранилище совсем сухое. Книги нет. С Нетунахиной о дворце.

30 августа. Выходной за хранилище.
31 августа. Кончила зарисовку типовых панно. Начала фиксацию галереи. 

Очень сложна композиция десюдепортов. Закономерности пока нет. Вечером 
собрание. Утром к А. А. [Смирновой] об освобождении от научного отдела. 
Обещала сделать это. С  обеда поиски фотографа для  съемки кровли церк-
ви. Зинченко 82 из  Сельскохозяйственного [института] как  с  неба. Архитек-
тор со своим фотографом сняли крышу церкви и четыре барельефа Дункера. 

Со 2-го начались работы по церковному куполу. Днем опять студенты Архи-
тектурного института. Вечером продолжала фиксацию галереи.

1 сентября. В Прибыткове по пушкинским местам.
2 сентября. Дежурство. Утром авиастроители — Балакирев, Лозовский 

и  др.; с  4:30 настоящая массовка военного училища с  оркестром; по  всем 
пунктам. Дали первые пробные группы Арской по  парку и  Евстафьевой 
по выставке.

3 сентября. Выходной.
4 сентября. Утром составление отчета за август (сдан Смирновой). Со-

ставление расписания дежурства. В  обед французский посол 83 и  двое аме-
риканцев. Смотрят и воспринимают французы поверху. Темп — пробегом. 
Эпизод с  бумажником и  эффект фразы, сказанной по-французски. Надо 
«воспитывать» иностранцев. Утром со  Смирновой и  архитектором-рестав-
ратором предложение о  старом железе. Бра в  Большом зале оказываются 
растреллинские [растреллиевские], а стволы лепные, позднейшие. В конце 
дня — фиксация по Эрмитажу.

5 сентября. Утром кончила описание архитектурной отделки. С обеда 
перенесла маркировку и  сделала развертку галереи. Трудный и  сложный 
по рисунку и композиции Эрмитаж очень. Для архитектора составила отно-
шение о гипсе. С Трофимовой о системе фиксации и плане ее работ на сен-
тябрь. Период организации научного отдела продолжается. Тошно все-таки.

Весь сентябрь — фиксация Эрмитажа.
Октябрь. Большой зал. В конце октября — доклад о фиксации Растрелли 

на научном отделе и музейном совете. Опять дипломатические ходы и тона! 
Против словесного описания — справедливо, необходимо выработать чет-
кие схемы по комнатам. Для Растрелли думаю составить схему по деталям. 
В октябре шли кровельные работы по куполу и ставили леса в Большом зале. 

73 Вероятно, фамилия 
написана с ошибкой. 
Правильно — Белехов 
Николай Николаевич 
(1904–1956) — архитек-
тор, реставратор, исследо-
ватель. Первый глава ГИОП 
Ленинграда. Автор научных 
работ по архитектуре, 
инициатор и руководитель 
восстановления историче-
ских памятников.
74 Крестовский Игорь 
Всеволодович (1893–
1976) — скульптор, 
художник; преподавал 
в Ленинградском институте 
живописи, скульптуры 
и архитектуры. Как рестав-
ратор возглавлял работы 
по защите скульптуры 
в Ленинграде в начале 
войны. Участвовал 
в восстановлении двор-
цово-паркового ансамбля 
г. Петродворца.
75 В августе 1941 г. в Са-
рапул были отправлены 
4-я и 5-я очереди музей-
ных предметов царско-
сельских дворцов, а также 
архивные материалы, 
рабочая документация 
и фотографии. Решение 
Исполкома Ленсовета 
о реэвакуации было 
принято 24 июля 1945 г., 
но предметы вернулись 
лишь в конце года.
76 См. Список лиц…
77 В настоящий момент 
в д. Кобрино (Гатчинский 
р-н, Ленинградская обл.) 
находится музей «Домик 
няни А. С. Пушкина».
78 В настоящий момент 
в п. Суйда (Гатчинский 
р-н, Ленинградская обл.) 
находится музей-усадьба 
«Суйда», расположенный 
во флигеле бывшего 
поместья А. П. Ганнибала — 
прадеда А. С. Пушкина.
79 Лбовский (псевдоним), 
настоящее имя — Кожу-
хов Ангелис Николаевич 
(1898–1955) — краевед, 
организатор первого (дово-
енного) краеведческого 
музея в Гатчине.
80 Личность установить 
не удалось.

81 Речь идет о хранилище 
музейных предметов 

в Исаакиевском соборе.
82 Личность установить 

не удалось.
83 В 1945–1948 гг. послом 

Франции в СССР был 
Ж. Катру (1877–1969).

Павильон «Эрмитаж» 
в Екатерининском 

парке 
1944. Фотография  
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Ноябрь. Отпуск.
28 ноября. Вышла на работу. Идет подготовка к восстановлению Пред-

хорной и Китайской голубой [гостиной], а также выставки за годы войны. 
На кровле купола заканчиваются работы. Приемки еще не было. В Большом 
зале достали наконец болты, но оказалось, что фермы не подходят!!! Теперь 
их переделывают.

28-го начала снова работу по  заполнению белых мест, отсутствующих 
деталей церкви.

29 ноября. Ленинград. Ленгороформление 84 не берет цитаты, так как ра-
ботают для выборов. На Садовой тоже, и только с материалом заказчика. Вот 
результат распоряжения о безналичном расчете. Деньги останутся, а работа 
стоит. В фотографии Ленсовета договорилась с директором о посылке фото-
графа. Надо снять комнаты Пушкинской выставки и начать съемку деталей 
нижних панно.

Что-то  выйдет из  этих безналичных форм?! Зенковой [здесь и  далее 
Д. С. Зенкова, рабочая ЕДМ] сказала, чтобы сняла экспонаты для переделки.

30 ноября. Утром пришли из редакции — просят статью ко Дню Кон-
ституции. Потом с Дмитриевой — начала она поправку экспонатов, гуаши 
забрала в Ленинград.

С  А. А. Смирновой первое столкновение: «Включайтесь в  выставку». 
А потом будет крик, как за Пушкинскую!

С 1 по 7 декабря. Группа киноработников Ленинграда и Москвы по двор-
цу и  парку в  воскресенье. С  Величко 85 съемка сохранившихся деталей 
для  альбома товарищу Сталину. Из  охраны [неразборчиво] с  фотографом 
и Яковлевым приезжали снимать, в том числе установку ферм в Большом 

зале (две фермы уже подняты). С Белорусовой 86 о схемах фиксации подби-
раемого материала.

Во вторник 4-го сняла все ценное с выставки сначала в научный отдел, 
потом в  шкаф. В  четверг 6-го начала работу по  карточкам архива инспек-
ции — по Растрелли пока материала мало.

С 1-го. Суббота начала снова работу с деталями.
7-го составили начало таблицы пояса Ж и  подготовила часть деталей 

для съемки. Набросала план работы на декабрь для согласования с товари-
щем Смирновой. Добилась приказа о снятии научного отдела.

8 декабря. План работы согласован со Смирновой. Начата сборка дета-
лей — пояса нижних панно церкви — подготовка и фотосъемка. Записаны 
типовые детали по Ленпроекту.

9 декабря. Дежурство в научном отделе. Трофимова уезжает, Матвеева 
и Солянникова больны.

10 декабря. Начала перевод на графическое изображение деталей церк-
ви. Словесное описание вопреки всем высказываниям помогает совершенно 
определенно. Намечается в схематическом изображении весь план дальней-
шей работы по деталям. Закончила разборку гипсового лома.

11 декабря. Окончила сборку гипсовых деталей, дальше внесение дета-
лей церкви в схему. В 5 лекция в типографии. История города Пушкина.

12 декабря. Продолжение схемы  — подсвет деталей, полдня пропало 
на месткомовские дела.

13 декабря. Кончила выяснение типов деталей — набралось 80 экземпля-
ров. С фото Ленсовета — началась новая стадия. Снимали комнаты на месте 
Висячего сада. Проверила состояние экспонатов Пушкинской выставки.

14 декабря. Перенесение на  схему деталей и  подготовка к  докладу 
об истории города. Утром — перенос части экспонатов выставки для библи-
отечной комнаты агитгруппы.

15 декабря. Начала наносить на  схему тяги и  карнизы. Составила та-
блицы к  [неразборчиво]. И  весь день попадала к  А. А. Смирновой. Тяжело 
все-таки.

16–23 декабря. 16-го свободная. День до 20-го подготовила к ящикам все 
уникальные детали.

19-го ездила в Ленгороформление за этикетажем к портретам Пушкина. 
Художники трогательно прощались с портретом и шутили: «Пушкин поехал 
в Пушкин». 21-го составила схему для 12 ящиков и передала Белорусовой. 
Также дала заявку в стройконтору на подрамник к Пушкину и ящики для де-
талей. Итак, начинаем организовывать хранилище деталей Растрелли.

22 декабря. В Ленинграде за материалом для обивки стульев. День со-
вершенно неудачный. В хранилище куда-то затеряли наше отношение.

23 декабря. Часа два занималась. История архитектуры барокко, потом 
составлением окончательной схемы деталей церкви.

24 декабря. Перенос экспонатов Пушкинской выставки. Подсчет в церк-
ви основных деталей.

25 декабря. Закончено: перенос деталей — переведены на зимнее хране-
ние, переписка схемы деталей. Показана схема Кучумову и обсуждена с ним. 
Считка методразработки Пушкинской экскурсии по парку.

84 В мастерских треста 
изготавливались плакаты, 
писались лозунги.
85 См. Список лиц…

86 Белорусова Т. М. —  
архитектор (проектно-ре-

ставрационная мастерская 
№ 3 ГИОП); по ее проекту 

в 1947–1950 гг. велись 
работы по воссозданию 

Нижних конюшен.

Установка лесов 
в Большом зале Екате-
рининского дворца 
1946. Фотография  
ГМЗ «Царское Село»
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26 декабря. Закончила правку методички. Добилась гвоздей для заказа 
ящиков. Учет расходов по смете Пушкинской выставки. Закончена упаковка 
экспонатов Пушкинской выставки.

27 декабря. Выходная.
28 декабря. Разгружают ящики, пришел сарапульский поезд. Привезены 

четыре первых ящика с бюстами Камероновой галереи. Сгружены под «Ви-
сячий садик». 28-го «громкий» разговор о ящиках для упаковки деталей. За-
кончена работа с гипсовыми деталями верхнего пояса. Подготовлен список 
для фотосъемки.

29 декабря. Месткомовские дела.
30 декабря. Составление отчета о работе за 4-й квартал 1945 г. и по об-

служиванию семей военнослужащих.
31 декабря. Окончание отчета, сдан А. А. Смирновой. Получены первые 

шесть ящиков и уложены детали. Итак, начато наконец открытое хранение 
деталей церкви. Конец.

Дневник Е. С. Гладковой, старшего научного сотрудника.  
С 1 января 1946 г. до 14 июня 1946 г.87

1–2 января. Не работала.
3 января. В  Ленинграде музейный совет. Появление в  нашем обиходе 

понятия «коллектив всех пригородов» и «руководство». Жалко, что все эти 
инструкции не были спущены годом раньше. Хорошо поднята роль научно-
го отдела.

4 января. Совещание у директора [А. А. Смирновой] о плане работ. Ин-
цидент с Н. Н. Солянниковой. Опять «столкновение» из-за ящиков, из-за мо-
его няньчанья с обломками. Ящики все-таки сделаны, и детали упакованы. 
Получили инструкции и схемы. Работа входит в русло.

5 января. Сплошной М. Н. [так в оригинале]. Подготовка к елке!!!
6 января. Дежурство. Один посетитель — школьник со старым путево-

дителем: «А мне сказали, что в Пушкине ничего нет». Кросс лыжников. Вече-
ром — вызов в Софию — прорыв на 48-м участке. Летим, а не шагаем с товари-
щем Белкиным. Обратно о Пушкине, опять интерес как к особенному городу.

7 января. Свободный день.
8 января. Подготовка к елке!!! И вечером елка.
9 января. Годовой отчет, вечером сдан А. А. Смирновой.
10 января. Первое полюбовное совещание «четырех» — выработка ин-

дивидуальных планов работы научных сотрудников: я, Емина, Солянникова, 
Матвеева. Вечером «нашествие» нас на директора.

11 января. Составление общего плана научного отдела на 1-й квартал 
после обсуждения индивидуальных планов научных сотрудников.

12 января. В Ленинграде оформление в Архиве народного хозяйства. Бе-
седа с Соколовой и Лебедевой. Поиски сведений о рельефах Дункера и амво-
не церкви. Установление по фото места одной детали иконостаса. Проверить 
по детали.

13 января. Выходной, но вечером вызвали в агитпункт читать историю 
Пушкина.

14 января. Разбор архивных карточек и выписок по Эрмитажу. Начало 
планировки выставки невозможно без сметы и плана ремонта Лицея.

Проверка статей для стенгазеты — редактура и консультация учитель-
ницы русского языка со стихотворением о городе Пушкине.

15 января. Фото Лёлика  — начало работ по  фундаментальной съемке 
Растрелли: снята бригада, работающая над крышей, и сам зал, далее детали 
церкви. Вечером — лекция по истории Пушкина для 48-го избирательного 
участка.

16 января. Утром в Райком — поручение В. В. Стремилова 88 выступить 
на встрече с делегатом. Потом весь день поиски научных книг.

17 января. Утром  — занятие с  Эсидиным [студент] по  истории фило-
софии. Дальше в архиве заказ дел, потом поиски философии под редакцией 
Александрова. Вечером — подготовка к выступлению 18-го.

18 января. Выступление в  Доме культуры на  встрече с  депутатом 
А. А. Козновым.

19 января. Выходной.
20 января. Дежурство в научном отделе. Составление соцобязательств 

рабочих ЕДМ и своего. Работа над планом экспозиции.
21 января. Выходной.
22 января. Работа в архиве, указатель к 1-й описи и ряд дел. Есть ука-

зание, что Стасов заказывал резьбу для цоколя колонн, где сейчас мастика.
23 и 24 января. Работа над планом экспозиции.
25 января. Утром ознакомление с  инструкцией хранения и  втроем 

с  Н. Н. [Солянниковой] и  Лемус составление отношения с  перечислением 
необходимых мероприятий. Начало эпопеи с Лемус 89.

26 января. Утром план на  год всей моей работы, список фотосъемок. 
Сняла с заведующим здешней фотографии часть царских врат. Делаем пробу, 
чтобы «приручить» Жукову 90. Вызвать очень трудно, каждый раз это хож-
дение по мукам. Вечером совещание о восстановлении комнат на месте Ви-
сячего сада. Маловыразителен доклад Т. М. [возможно, Белорусовой]. Моя 
«истерика» о консервации. Опять крыша, все еще крыша Большого зала. Ин-
тересно замечание Н. Н. [Солянниковой] о «белых комнатах». С Кучумовым 
об экспертизе для «гипса» церкви; сведения об опускании пола, он думает 
у  Успенского. Учту его замечание о  безобразии цоколей колонн с  двумя 
плинтусами. Надо добиться восстановления Растрелли в церкви.

28 января. Днем статья о выставке. Картина волнующая, все-таки пра-
вильно, что, несмотря на дефекты, ее открыли. Вечером собрание со Стре-
миловым. 2-я годовщина освобождения 91.

29 января. Архив. Укажем по две описи с систематизацией работ.
30 января. Утром с Ипполитовой [здесь и далее — Н. К. Ипполитова, де-

сятник], потом Еминой поиски жилплощади. Обрели землю, не знаю только, 
скажется ли она обетованной. Потом согласовали статьи со Смирновой. Да-
лее информация Н. М.92 о горячих делах, о днях и людях Управления. «Туда 
я больше не ездок!» Затем неудачный поход в фото и с угрызениями совести 
(накопила 10 дней) восстановление дневника.

Вечером совещание по  годовому плану. Бой за  конкретные планы 
М. [Матвеевой?] и Тр. [Трофимовой?]. В наши планы не должна входить экс-
курсионно-методическая работа, если она бесплатно.

87 ГМЗ «Царское Село».  
Рукописный и историче-
ский архив. Ф. III. Д. 292.

88 Стремилов В. В. — пер-
вый секретарь райкома 

партии г. Пушкина.
89 См. Список лиц…

90 Личность установить 
не удалось.

91 27 января 1944 г. — 
День полного освобо-
ждения Ленинграда 

от фашистской блокады.
92 Личность установить 

не удалось.
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31 января. Ленинград. Просмотр в архиве дел по позолоте дворца. Вече-
ром «разнесение» по полочкам «материалов» моего отчета. Все-таки невер-
но — отчет обезличенный.

1 февраля. Составление годового плана для всех научных сотрудников. 
Графы еще очень нечеткие. Опять жилфонд! Смирнова освобождена для из-
бирательного участка. Кузьминский 93 начал работать директором.

2 февраля. Продолжение работы по плану. Экстренно вызвала Н. Н. [Со-
лянникова]. С 4 часов — совещание со Смирновой. Воспитание Тр. [Трофи-
мовой?]. Обсуждение плана.

3 февраля. Выходной.
4 февраля. Ленинград. Кончила в  архиве просмотр и  выборку дел 

из  описей ЦДУ. Переключаюсь на  XVIII  в. В  редакцию «Вечерний Ленин-
град»94 сдана статья.

5 февраля. Кончила Кобеко 95. Осмотр дворца с Липилиной [здесь и да-
лее — А. А. Липилина, комендант]. Со Смирновой о переброске Зенковой 96 
на  дворец. Проверка соцобязательств с  Котовой. Научный отдел опять 
не  сдал! Свое сдала на  конкретном материале. Опять товарищ Муравьев 
и редакция. Чувства, эмоции в срочном плане.

6–9 февраля. Работа в архиве по ЦДУ о переделке в Большом зале. Со-
ставление плана отдела фашистских разрушений и восстановления. Подбор-
ка цитат.

10 февраля. Выходной.
11 февраля. Подбор цитат.
12 февраля. Подбор цитат в Ленинграде и работа в архиве.
13–16 февраля. Окончание работы по  плану Пушкинской выставки 

с подбором цитат.
17 февраля. Выходной.

18 февраля. Обход Лицея с Зенковой.
19 февраля. Утром в  Ленгороформление. Они принимают все заказы 

с окантовкой, по нашим стенкам. Совещание о подготовке к лету.
20 февраля. Заседание Пушкинского комитета в  Ленинграде с  Б. П. Горо-

децким 97 о Лицее. Пушдом не хочет переселяться. Организовалось Пушкинское 
общество с Мичуриной-Самойловой 98 во главе. О приеме у С. И. Вавилова 99.

21 февраля. Со Смирновой о плане выставки 1812 г. в арке, клеветникам 
России и юбилеи передвигаем на 1947 г. Необходимо вызвать на совещание 
Лемус, Черно и  Попову 100. Боюсь, что  будут не  товарищами из-за  дворцо-
вой дипломатии. В научном отделе по-прежнему разгром. Обещают в поне-
дельник новоселье. Заместитель Солянниковой  — Белорусова. Она  же от-
ветственный хранитель. С Веселовским 101 о нимбах и ключевом хозяйстве. 
Тон «секторовский». Как все-таки тошно. Пришло дополнительное питание. 
Музейная бригада получила вся. Рада я за них очень. Ожидается посещение 
товарища Тюркина 102.

28 февраля. На  Ленсовете вопрос о  деньгах для  нас. Хоть  бы удалось 
получить что-нибудь побольше. Вечером кончала подбор цитат для второй 
комнаты. [неразборчиво] Лицея решили убрать во дворец.

22 февраля. Утром со Смирновой отношение к Тюркину, Вавилову и Ку-
чумову. С Ипполитовой о ящике для ключей. Сняла экспонаты выставки пе-
ред Красным уголком. Подбор цитат к 4-й комнате.

С 23‑го по 1 марта окончание работы по подбору цитат и составление 
плана экспозиции Пушкинских комнат. Дней пять ушло на переделку и до-
полнения и годовому плану. Установлена связь с Пушкинским обществом.

Март. Наконец-то  получено помещение для  научного отдела. Привела 
в  систему материалы выставки. Вместе с  Еминой «расставились» в  новом 
помещении.

Числа 4-го начала работать арх [итектурная] группа по поручению Бели-
кова [Белехова]. 13-го переданы детали — началась зарисовка деталей церкви.

9-го с М. П. Сержантовым [архитектор] обследовали четвертый этаж Ли-
цея для выполнения ремонта. Необходимы двойные стенные рамы.

12 марта. Обсуждение с  Туровой, Лемус и  Нетунахиной первой части 
плана Пушкинской выставки. Накануне 11-го встреча с подполковником Во-
лынчуком — бои за Пушкин. Заключаем договор на подбор материала.

13 марта. 1. С Кузьминским — письмо Рачинскому о занятии дома Эн-
гельгардта 103 РЖУ [Районным жилищным управлением]. 2. Липилина и ее 
бригада кончили переноску паркета с  парадной лестницы в  первый этаж. 
3. Подготовка и смета по Пушкинской выставке. 4. Экскурсант — железнодо-
рожник с Урала. В Пушкине впервые. После нас ходили по паркам и первой 
части дворца. Вопросов 10 о датах построек, о стилях (интересует различие 
Екатерининского и Александровского дворцов). Стремление уяснить хроно-
логию. Об исторических памятниках.

Вставка. 8-го с Трончинским о выставке. Основной недостаток — мало 
экспонатов  — надо избежать этого в  новой экспозиции. С  Веселовским 
о хранилище — системе стеллажей. Все-таки детали церкви и Большого зала 
лучше оставить у места работ. Лучше установить как можно больше на ме-
сто, чем тратиться на хранилище. Для сгоревших комнат хранилище, безус-
ловно, необходимо. 13-го Липилина и ее бригада начали чистку антресолей 

93 Кузьминский Василий 
Викторович — директор 
Дворцов музеев и парков 
г. Пушкина с 1 февраля 
до ноября 1946 г.
94 «Вечерний Ленинград», 
позднее «Вечерний Пе-
тербург» — ежедневная 
городская газета, выхо-
дившая с 1917 по 2015 г.; 
освещала различные 
аспекты жизни города.
95 Вероятно, речь идет 
о чтении одного из трудов 
Д. Ф. Кобеко, посвященно-
го Царскосельскому лицею.
96 Личность установить 
не удалось.
97 Городецкий Борис 
Павлович (1896–1974) — 
историк литературы, 
пушкинист; заместитель 
директора (1941–1942), 
старший научный сотруд-
ник (1935–1972) Инсти-
тута русской литературы 
Академии наук СССР; после 
смерти Б. В. Томашевского 
возглавлял сектор пуш-
киноведения, позднее — 
сектор новой русской 
литературы Пушкинского 
Дома (1957–1972).

98 Мичурина-Самойлова 
Вера Аркадьевна (1866–

1948) — театральная 
актриса, педагог, мемуа-
рист; народная артистка 

СССР (1939). В 1941 г. 
сменила на посту пред-

седателя Ленинградского 
Пушкинского общества 

эвакуировавшегося из Ле-
нинграда А. Н. Толстого 

и исполняла председатель-
ские обязанности до своей 

кончины.
99 Вавилов Сергей Ивано-

вич (1891–1951) — уче-
ный-физик, общественный 

деятель, действительный 
член и президент (1945) 

Академии наук СССР;  
лауреат четырех Сталин-

ских премий.
100 См. Список лиц…

101 Веселовский Всеволод 
Глебович (1914–2001) — 

архитектор, художник. 
В 1944–1945 гг. — 
главный архитектор 

Управления по делам 
искусств Ленинградского 

горисполкома; восста-
навливал г. Петродворец, 
дворцы-музеи в городах 

Павловске, Пушкине, 
Гатчине.

102 Тюркин Петр Андреевич 
(1897–1950) — госу-

дарственный и партийный 
деятель; председатель 

Ленгорисполкома, народ-
ный комиссар просвещения 

РСФСР (1937–1940); 
участник Великой 

Отечественной войны, 
генерал-майор; после 
войны — заместитель 
председателя Ленгор-
исполкома, директор 

Института истории партии 
при Ленинградском обкоме 

ВКП (б).
103 Дом директора Лицея 

(Дом Е. А. Энгельгард-
та); здание построено 

в 1752–1753 гг. архитек-
тором С. И. Чевакинским; 

перестроено архитектором 
В. П. Стасовым в 1811–

1816 гг.

Большой зал Екатери-
ниского дворца. Подъ-
ем досок на крышу 
1946. Фотография  
ГМЗ «Царское Село»



«В восстановление верят!» • 347346 • «Помнить, нельзя забыть!» Дворцы и парки города Пушкина. 1941–1946

от  снега. В  научном отделе опять местком, телефон, холодно. Опять надо 
как-то перекомбинировать.

14 марта. Томашевский о  лицейском периоде. Учесть для  выставки: 
1. Национальные песни. 2. Что начал Пушкин с больших замыслов (Монах, 
[неразборчиво]). 3. Тень Фонвизина. 4. Более сильное вначале влияние Ба-
тюшкова.

15 марта. Дежурство в научном отделе с Липилиной. Обход дворца. На-
метила комнаты бывшего научного отдела для одного хранилища и бывшую 
экскурсионную для  церкви. Архитектурная группа приступила к  зарисов-
кам Растрелли. Передала им по акту ряд деталей церкви. Приготовила ма-
териалы для сметы Пушкинской выставки и переписала обсужденную часть.

16 марта. Утром в музейном секторе. Известно переданное из Москвы 
по телегр. [амме] решение Совнаркома о передаче Александровского дворца, 
Лицея, Китайской деревни, домов Энгельгардта, Теппера и  Китаева в  Ака-
демию наук 104. Вавилов, очевидно, добился своего *. Подробностей поста-
новления еще нет. С 11 до 4 обсуждали также вчетвером вторую часть Пуш-
кинской выставки. Они все бóльшие экспозиционеры, чем  я. Хорошо  бы 
работать таким коллективом. Вводим Руслана 105 широко. Сокращаем отдел 
фашистов, осколков отделки показывать не стоит. Заканчиваем постановле-

* В 1945 г. президент АН СССР С. И. Вавилов представил проект организации в г. Пушкине, к 250-летию поэта, национального гуманитар-
ного научного центра имени А. С. Пушкина. Поскольку восстановление прежней экспозиции дворца-музея в то время было невозможно, подоб-
ное целостное использование Александровского дворца позволяло решить вопрос сохранения памятника (ускорить реставрацию и гарантировать 
ее финансирование). Проект Вавилова был принят, и в марте 1946 г. Александровский дворец передали Институту литературы АН СССР. Здание 
предполагалось приспособить под Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Литературный музей АН СССР, библиотеку и рукописный отдел. При этом 
было решено сохранить комнаты последних владельцев, отделка которых не была полностью утрачена в годы войны. К юбилею А. С. Пушкина 
привести в порядок все помещения не успели; часть экспозиции пришлось декорировать тканями и другими материалами. Юбилейная выставка 
была открыта 10 июня 1949 г. Однако Институт литературы располагался в Александровском дворце недолго: 31 августа 1951 г. здание дворца 
было передано Военно-морскому министерству в бессрочное пользование (см.: Ботт И. К. Александровский дворец. Судьба после Романовых // 
Александровский дворец в Царском Селе и Романовы. М., 2017. С. 156–157).

нием Совнаркома. С него г. Пушкин вступает в ново-исторический период. 
Пожалуй, пример перехода количества в новое качество путем скачка.

10‑го. Дежурство в научном отделе. Консультация (!) Липилиной по со-
ставлению соц. [иалистического] обязательства и с Климашевским 106 о пла-
не занятий по литературе для культпросветников. Урывками обработка вто-
рого раздела выставки. Ждали комиссию из Академии, не приехали.

Начались «Академические» визиты!
18 марта. Приехали Плоткин 107, Калаушин 108, Модзалевский 109 и из хо-

зяйственного управления А. Н. Моисеенко. Осмотр зданий, подлежащих пе-
редаче.

19 марта. Дежурила. С  архитектурной группой о  зарисовках Растрел-
ли. Хотим попробовать дать проектирование для  царских врат. Смотрела 
их зарисовки — четче надо давать линию слома. С Липилиной обход дворца. 
Антресоли не годятся для архитектурного хранилища. С Зенковой наметим, 
как ей счищать снег на чердаке Лицея. Продолжала переписку шестого раз-
дела экскурсии. Вечером первое собрание интеллигенции города Пушкина 
в Райкоме.

20 марта. В  Ленинграде. Заказы по  выставке почти все берет Ленгор-
оформление. Оставила перечень работ для расценок. Учесть для выставки 
«Пушкин в работе Палена» и каталог Всесоюзной Пушкинской выставки.

21 марта. Приехала академическая комиссия: Лебедев-Полянский 110, Ка-
лаушин, архитектор [фамилия не названа], Федосеев 111 и Академстрой — два 
человека. В течение месяца они принимают здания и имущество. В четвертом 
этаже Лицея для Пушкина остается пять комнат. Вход по лестнице, как ле-
том 1945 г. Придется перерабатывать весь план. Неизвестно еще, как быть 
с  экспозицией к  этому лету. Визит начальника радиовещания. Информа-
ция о работе, просит выступить по радио. Не знаю, как рассказать понятно 
о моих осколках. Оформилась на работу Зандер [здесь и далее — Е. А. Зан-
дер, старший научный сотрудник]. С 1 апреля буду вводить ее в Растрелли. 
Снег прямо душит. У  пролома надо попробовать организовать конвейер. 
Зенкова запарилась совсем. Приезжал Веселовский по хранилищу. Не знаю, 
как и прикинуть площадь для Растрелли.

22 марта. Не  знаю, что  будет с  выставкой. В  Лицее «междуцарствие», 
верное историческим традициям. Калаушин обещает ответ к 1/04 [1 апреля], 
но без Пушкина некультурно открывать парки. Радио и газета снова в науч-
ном отделе. Опять терзают интервью. Незачем все это. Сделаем, тогда и надо 
писать.

25 марта. …установили расценки на  работы для  выставки. Турова на-
чинает делать. Она права, но как все это выйдет. Ленгороформление тянет 
расценки. Ничего, уломаю.

23 и 24 марта. Выходные.
26 марта. Опять радио. Тон о моей работе высок, но не конкретен. Не го-

дится это. На 2 апреля намечаем собрание о редакциях газеты. Надо давать 
как  в  Павловске, систематические обзоры по  истории города. Втравливаю 
весь научный отдел в лекции. Понемногу поддаются. Сегодня закончила по-
следнюю композицию цитат для выставки. Завтра возьмусь за смету. Меж-
дуцарствие в разгаре. Хранилище нас ждет с выставкой.

104 Распоряжение 
Ленгорисполкома № 660 
от 15 июля 1946 г.
105 Речь идет о поэме 
А. С. Пушкина «Руслан 
и Людмила».

106 Климашевский П. П. — 
заведующий массовым 

отделом Дворцов-музеев 
и парков г. Пушкина 

в 1946 г.
107 Плоткин Лев Абрамович 

(1905–1978) — лите-
ратуровед, литературный 
критик, доктор филологи-
ческих наук, профессор; 

с 1938 г. и. о. ученого се-
кретаря Института русской 
литературы (Пушкинский 
Дом); с 1941 г. замести-

тель директора ИРЛИ.
108 Калаушин Матвей 

Матвеевич (1904–
1968) — первый директор 

Всероссийского музея 
А. С. Пушкина.

109 Модзалевский Лев Бо-
рисович (1902–1948) — 

историк литературы, 
пушкинист, архивист.

110 Лебедев-Полянский 
Павел Иванович (1882–

1948) — литературовед, 
критик, большевик, один 

из видных функционе-
ров государственного 

идеологического аппарата 
1920–1940-х гг.;  
академик АН СССР, 

профессор МГУ.
111 Федосеев Петр Нико-

лаевич (1908–1990) — 
философ, социолог 

и общественный деятель; 
академик Академии 

наук СССР.

Книга отзывов посети-
телей Екатерининского 
дворца-музея. Запись 
командира полка 
Пушкинской дивизии 
А. Волынчука. 1945
ГМЗ «Царское Село»
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27–31 марта. Бесконечные переговоры о судьбах выставки. На ремонт 
Лицея денег нет. Академия еще не начинает. Управление настаивает на вы-
ставке. Экспозиция по плану требует 30 000 без макетных работ. 28-го сдала 
смету, но она формальна. Вопрос остается открытым. 28-го лекция для X [де-
сятого] класса о  том, как  г. Пушкин стал историко-культурным памятни-
ком. Слушали хорошо. Особенно о литературных памятниках, их отличии 
от памятников литературно-бытовых. Моя лекция — начало цикла. Дальше 
должна читать Солянникова о неоклассицизме. Емина о парках. Трофимова 
о  военно-исторических памятниках. 29-го корреспондент Колтунов о  пла-
фоне церкви и хор. Где репродукции их? Потом всякие факты о сборе вещей 
для литературных очерков. Опять подчеркивает необходимость литератур-
ных дневниковых записей.

30 марта. Мытарства со сметой Пушкинской выставки. Проверки числа 
окантовок и этикетажа. Вечером лекция в Доме культуры.

31 марта. Выходной.
1 апреля. С А. А. Смирновой о списке работ на дополнительное ассигно-

вание. С Зандер обход части дворца для установления первоочередных ра-
бот по живописи [в залах] Растрелли.

2 апреля. Консультация о литературных домах с товарищем из Райкома.
Совещание у директора — обсуждение титула, вопроса о Пушкинской 

выставке. Лучше, если  бы нам делать выставку. Будет суматоха спешки 
из-за крыши. Да и с деньгами сложно. Дальше считка экспозиции выставки.

3 апреля. В музейном секторе с Туровой о выставке. Управление кате-
горично, чтобы делать. Главное мероприятие к открытию парков. В два дня 
надо дать примерный подсчет стекла, чтобы доложить Менсону. Перепе-
чатанный экземпляр сдан Туровой. Придется выставку делать. Академия 
до  1949  г., очевидно, никакой литературно-выставочной работы в  городе 
вести не будет.

4 апреля. Утром совещание у директора и составление сметы на выстав-
ку. Остальной день  — установление размеров стекла для  экспонатов. Все-
го 313 экспонатов. С Липилиной в середине дня срочно перетащили куски 
с плафона из Предцерковного зала в церковь, так как началось сильное от-
потевание.

5 апреля. 1. С Туровой в Управлении о смете, порядке получения стек-
ла и  докладе экспозиционного плана у  Рачинского. Намечено на  вторник. 
2. У А. К. Дмитриевой. Выяснение взятых ею экспонатов на переделку для пе-
редачи на  учет Матвеевой. 3. Составление перечня работ по  оформлению 
выставки со списками книг и фотосъемок для установления ответственного. 
По каждому разделу с А. А. Смирновой.

6 апреля. Утром с А. А. [Смирновой] об ответственных по выставке 112. 
Увы, общего тона нет. Если я передам, ответственности не будет. Так и вы-
шло. Не хочу я делать эту двуххозяйную [так в оригинале] выставку. Пусть 
Академия подвизается. Я  скоро возненавижу Лицей и  вообще всякие экс-
позиции. Весь день выписывала из  плана материал для  заказов. Основное 
подготовила.

7 апреля. Выходной.
8 апреля. Утром написала и  сдала Белорусовой отчет и  план. Загоня-

ла опять материал по  полкам. В  Гособеспечение, согласовав с  Анастасией 

Алекс. [Смирновой], наконец отослала отчет о  семьях военнослужащих. 
Была строительная комиссия. Веселовский пришел решать вопрос с цитата-
ми, но Е. И.113 унесла на обед ключи, и в комнату мы не попали. Опять бо-
лезнь роста!!! У Лемус и Нетунахиной о показе юбилеев. 1899 г. экспозици-
онно лучше, как открытие памятников. Цитаты решаем тонированные. Им 
на выставку вместо 86 000 Управление дало 6000! Это еще хуже моего. У меня 
все-таки 16 000. К выставке Лемус относится лучше меня, а я — как бы сбе-
жать в Растрелли.

9 апреля. День сплошных истерик! Пошла с Зандер по дворцу, рассчи-
тали полки под  мои детали. Вид у  Большого зала грустный очень. Ветер, 
сырость. Части деталей падают, а мы — выставку!!! И хранитель Растрелли 
бегает, собирает экспонаты. Закатила истерику, но А. А. [Смирнова] упорно 
стоит на своем. Заготовила все отношения и списки для заказов. Вечером 
пятиминутное совещание. Закрепили людей, то есть нас, за темами экскур-
сий. Хорошо, что Н. Н. [Солянникова] будет на выставке. Несмотря на дру-
гое, как работник она хороша. Стекло через Виноградова тоже не сорвется. 
Боюсь за  цитаты [ответственная Белорусова]. Никакой ответственности 
не чувствуют, а я сама в шрифтах, где криво, где нет?! Ни за что не разбе-
русь.

10 апреля. Ленинград. Заказ первый в Ленфото. Там не получила фото 
по Растрелли. Хорош метод сборки деталей. Проверка впечатления этих фото 
на моем руководителе (смотрит с серьезным интересом). Ленгор оформление 
за 3000 отказали делать копию с Репина. В Институте литературы жаднича-
ют. Экспонаты яркие не дают. Все время — «мы» и «вы». Тоска нудная. [не-
разборчиво] помогает на словах, а А. А. [Смирнова] поверила. Нашла указа-
ние на карту путешествий, а Ел. Патр. — «Не можем найти». Жизни теперь 
не дам. Пусть ищут. Сразу облегчится работа, и сэкономлю 620 руб. Вообще 
их картотеку исследую вглубь и что смогу — выдеру. А все-таки не лежит 
душа к  этой выставке. А  все А. А. [Смирнова]! Не  поддержала тогда перед 
Туровой. Загорелась для  всех делать и  делать. Пусть  бы Академия сделала, 
а нам хватит быть сиделками и врачами при нашем тяжелобольном, то есть 
дворце.

11 апреля. Ленинград. Утром в Управление. С Туровой о выставке. Ре-
шено копию с Репина заказывать. Пусть будет конфликт. С крышей обещают 
академиков прижать, как только они примут здание! В институте потепле-
ние. Тон на полградуса приветливее. Очень удачно с картой. Хорошая, боль-
шая и с прекрасным прошлым с эрмитажной выставки. Итого сэкономила 
620 руб. Днем лекция Томашевского в университете. Правильно, что в экс-
позиции «Руслана и Людмилу» мы связали с народностью.

12 апреля. Утром у А. А. [Смирновой]. Фотографии на 3 — ДА! Велич-
ко не заменить. Опять пишу отношения. Консультация по вопросам Лицея 
и осмотр здания с прорабом Академии и Н. Н. Андреевым. Приехала Жуко-
ва. Снимала с Солянниковой, а для меня «лицейский герб». Начала выборку 
цитат для заказов и проверила, что сдано по фото. Какая нудно-кропотливая 
работа эти экспозиции. Ученого хранителя архитектора у нас не будет. Жаль, 
я надеялась с ним привести в систему Растрелли, а теперь опять сама изобре-
тай, как знаешь. Надписала полученные фото и передала Матвеевой. У нас 
тон и стиль педагогически-воспитательные!!! Такова судьба.

113 Личность установить 
не удалось.

112 Речь идет о выставке 
«Пушкин в Царском Селе», 
организованной в Лицее.
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13 апреля. Весь день я в Институте литературы, кончила просмотр трех 
ящиков пушкинской картотеки. В  понедельник дадут материалы. Потепле-
ние продолжается. У  Плоткина подписали отношение, а все-таки мне моя 
«Альма-матер» так себе. Выписала заказ на картину с Репина. Вечером под-
писала у Смирновой.

14 апреля. Выходной.
15 апреля. Ленинград. В Управление сдала для Туровой изменения плана 

на II квартал. В Институт литературы — отбор школьных рисунков и иллю-
страций. Кончила кроме «Евгения Онегина». Не  найти Соколова!114 В  Лен-
гор оформление — сдала заказ на копию с картины Репина.

16 апреля. С Зенковой обход выставки. А. А. [Смирновой] доклад о по-
ездке в Ленинград. Весь день выписка для заказа цитат по первым четырем 
комнатам. Окончательная проверка и  монтаж. Закончила, унифицировав 
подписи с прошлогодними цитатами.

17 апреля. Ленинград. Весь день отбор материалов в Институте литера-
туры (рукописи).

18 апреля. Ленинград. Оформление актом отобранного материала и про-
должение отбора материала.

С  19‑го по  26 апреля опять запустила дневник! Основное: 1. Доклад 
Кучумова о  поездке в  Кёнигсберг 115: удалось установить, что  были две ян-
тарные комнаты и сгорела прусская, а наша куда-то завезена. 2. Обсуждение 
с  пушкинистами (Модзалевским и  Томашевским) плана экспозиции. При-
нята вся [экспозиция], только выкинуть велели — Пролог и [раздел] Палеха. 
Ничего, заменим диваном. Хорошее было обсуждение — повеяло мне жиз-
нью лицейскою. 3. Ругань с Матвеем Матвеевичем [Калаушиным] о крыше, 
с Бескиным о заказах. Уф! Это междуцарствие и темпы Ленгороформления. 
Висит моя выставка на  воздухе! 25-го оставила Трончинскому письмо-жа-
лобу на  Бескина. Теперь надо натравить пушкинистов и  А. А.  [Смирнову] 
на  Матвея Матвеевича. Ну, уж  к  нему под  начал [o], упаси Боже! Провела 
выпись [так в  тексте] цитат, подготовила заказ. Заказала подобрать книги 
в библиотеке ИЛИ [Института литературы].

С  комнатой  — одни огорчения. Не  умеют у  нас быть внимательными 
к работникам научного отдела и вообще. С 24-го началась реставрация па-
мятника Пушкину-лицеисту.

27 апреля. Ленинград. Подбор негативов в  Лафоки [Лаборатория на-
учно-прикладной фотографии и  кинематографии]. Обсуждение с  Мануй-
ловым 116 плана экспозиции. Снята таблица успеваемости Пушкина и  эпи-
граммы на  педагогов. Предложены типовые цитаты вводить, а  материалы 
на  стенах давать меньше. В  Управление с  Туровой об  ускорении работы 
по выставке. Долго вечером запись материалов для протокола обсуждения.

29 апреля. В Ленгороформлении оставила заказ на калькуляцию цитат. 
С Бескиным о срочном выполнении заказов. В Лафоки нашли негативы и при-
няли заказ на фотографирование. В Пушкинском Доме «выжимала» с муче-
нием из  Матвея Матвеевича крышу, бюст Пушкина-лицеиста и  лицейские 
доски. Жадничает Матвей Матвеевич. Академическая важность  — нудно. 
Кажется, порой не вытяну. И сколько времени идет на все это «уламывание».

30 апреля. Срочный переезд в  отремонтированную комнату. Первая 
стадия жилищной проблемы разрешилась.

114 Возможно, речь идет 
о портрете А. С. Пушкина 
П. Ф. Соколова 1836 г.; 
портрет был эвакуирован; 
в настоящее время 
в ГМЗ «Царское Село» 
не представлен.
115 Подробнее об этой 
поездке см.: Воронов М. Г., 
Кучумов А. М. Янтарная 
комната. Шедевры 
декоративно-прикладного 
искусства из янтаря в со-
брании Екатерининского 
дворца-музея. Л., 1989.
116 Мануйлов Виктор 
Андроникович (1903–
1987) — литературовед, 
доктор филологических 
наук, профессор ЛГУ, автор 
работ о М. Ю. Лермонтове.

3 мая. Ан. Ал. [Смирнова] о выставке. С Н. Н. [Солянниковой] о деньгах 
для макетчицы. Мы начинаем обращаться со сметами. С Кучумовым о ма-
териалах для  выставки. Сняла размеры с  пяти картин для  багетов. Успела 
урвать минуту и просмотреть книгу «Архитектура города Пушкина» Брон-
штейна.

4 мая. Ленинград. В  Ленгороформлении неудача. Заказ не  спущен. Со-
ставила список материалов последних, чтобы отобрали в музее. Неудачные 
поиски ОГИЗа [Объединение государственных книжно-журнальных изда-
тельств].

5 мая. Выходной.
6 мая. У Бескина — добилась, заказ спущен, в Ленфото — ничего не сде-

лано. В Управлении получила альбом. С М. О.117 подобрали по списку весь 
материал. Гудон очень хорош.

В библиотеке подобрала все книги. Неужели не дадут!!! М. М. Канаушин 
явно мешает. С  Мерсоном 118 о  выставке: бронзу должно дать Леноформ-
ление [Ленгороформление]. Начинаю пробовать войти в  сердце Мерсо-
на. Окантовку явно нельзя давать Ленгороформлению. От первого бревна 
(фото Дементьева) придется пока отказаться. Фонд внештатной зарплаты 
очень мал.

7 мая. Разносила материал по комнатам. Отдельные моменты уже четки. 
С А. А. [Смирновой] о выставке. 1000 на [неразборчиво] и тарелки дает. Ле-
мус оплатим иным путем. С Н. Н. Солянниковой выбрали детские рисунки. 
Просмотрела заново весь материал, отбросив постороннее. Во дворце день 
комиссии. Беликов [Белехов] и гр. о Камероновой галерее, кажется, Андре-
ев. Отношения в Институт литературы и Лафоки. Далее опять проверка уже 
который раз, чего еще не хватает. Хранилище придется торопить. Ну! Этот 
бой до пятницы.

8 мая. Ленинград. Хождение по мукам. Опять нет калькуляции. <…> Ве-
чером согласовывала с  Управлением. Репина спасли. Вечером снова в  Лен-
гороформление  — сняла заказ. В  библиотеке ИЛИ  подобрала книги, заго-
товленные без  разговоров. Лицейский круг чтения придется делать после 
открытия.

9 мая. Дежурство.
10 мая. Заготовка отношений во все инстанции. Письма для Рачинского. 

Окантовка висит в воздухе. Счет Дмитриева наконец подписан.
11 мая. Скачка с препятствиями по Ленинграду. На заседание Пушкин-

ского комитета, конечно, не  попала! Модзалевскому дала заказы на  фото 
с рукописей, оформили снятие заказа на Репина.

Два часа пробивала брешь в крепости графиков Леноформления. Конеч-
но, срывают цитаты к сроку. Был бой с Бескиным за 50 гр. бронзы!!! Победа 
за мною. Забрала все книги в библиотеке ИЛИ. В хранилище — провал, дали 
лишь четыре вещи!

12 мая. Дежурство. Составила обмеры по всем рисункам ребят и этике-
таж по всем имеющимся экспонатам. Как бы хотелось вытянуть все отделы 
к открытию.

Опять пропуск — неделя. Сплошные бои с Ленгороформлением. Итог — 
даны графики для каждой комнаты. В. Лемус не втянуть. Хранилище все пе-
реезжает. С  цитатами решаю на  свой риск. Провал окантовки экспонатов.  

117 Личность установить 
не удалось.

118 Мерсон Е. Г. — 
в 1939–1957 гг. сотрудник 

ГОКПРЛ.
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Спасает К. Ник.119. Отдаем в  музей Малого оперного [театра]. Пятница 
сплошное мученье. Выставка уже полита моими слезами, так как  Анаста-
сия Алексеевна [Смирнова] отказалась подписать договор. В 11 часов ночи 
после доклада договор наконец подписан. В понедельник 20-го сдали Кире 
Николаевне первую партию экспонатов. Теперь горячка со стеклом и фото. 
До сих пор ни из одной фотографии еще не получен заказ. В Дирекции рез-
кое состояние, а я лезу в раковину или шалею и не могу найти с А. А. одного 
языка. Все-таки музейщики  — специфические люди. Из  Академии начали 
опись работ по Лицею. О судьбах людских душ П. И. Лебедев-Полянский все 
еще думает! Аспирантуру я забросила — с выставкой, хозяйством и огоро-
дом задержалась в конец. Когда же будет газ! Сколько бы времени он сэконо-
мил. Послала в Управление парковую методичку по Пушкину. Начала писать 
методичку по выставке.

Пишу после открытия:
Выставка принята. Наконец-то Рачинский без «но». Стиль «белой и алой 

розы» в период оформления выставки особенно ярко выступил в эпизоде 
с ковром для Пушкинской комнаты: четыре раза я и Зандер сходили за ним 
в Александровский дворец!!! Опять трудности с оформлением счетов. Опять 
нервное дерганье по  ремонту и  «крашению» уборных. Очень счастлива, 
что удалось заплатить Дмитриеву и тем кончить долг 1945 года.

9 июня 120. Первая экскурсия из Павловска. Хорошо говорит материал, 
волнует выставка. Интересно замерли студенты, вначале пробовавшие с кас-

сиршей спорить о билетах и вообще 
«развязничать»… Клееные мною 
до  ночи 8-го и  с  4 утра 9-го брон-
зовые буквы отвалились все, и труд 
оказался трудом Пенелопы.

9-го мы опять обижены Ана-
стасией Алексеевной, не  представ-
лены гостям, не  кормлены обедом. 
Да! Не  хватает дворцам этой поло-
жительной академичности. Сейчас 
опять атмосфера чугунная, толки 
темные. Мне придется сражать-
ся и  трудно выбирать: хранение 
Растрелли или  Пушкина, а  совме-
щать  — невозможно. Весь этот пе-
риод  — терзало «Большевистское 
слово». Им статьи, статьи и еще ста-
тьи!!! Две с  грехом пополам напи-
сала. В  это  же время консультация 
и экскурсия для педагогов, которые 
идут читать на предприятиях «Пуш-
кин в  Царском Селе». Лекция сму-
тила, экскурсия ободрила их. Итого 
прочитали неплохие лекции. Я  уже 
третий день с  открытия не  могу 
прий ти в себя: ноет все, знобит, бо-
лит сердце, и  почти стоя засыпаю, 
хотя сплю немало. Как-то  сердце 
образуется. Сдала счеты по  стеклу, 
составили с Н. Н. Солянниковой акт, 
отправила художнику Кириллову 
переделать этикетаж  — схалтурить 
хотел.

Теперь придется вести бой 
за оформление оставшихся счетов. Сейчас с 13 по 15 дома. С воскресенья 
начну систематически дневник без лирики.

С 1 по 15 июля. 1 и 2 июля проведена фиксация работ по хорам, чтобы 
добиться их восстановления. На выставке — первая группа иностранцев — 
англичан. Материал смотрят с интересом. Первая группа ребят — большим 
успехом пользуется стена сказок. Начала снова работу по  деталям. Подго-
товка к  хранилищу деталей церкви, но  снова пришлось все бросить, так 
как Пушкинскую выставку «спускают» в доходность.

Придется готовить экскурсоводов, писать рекламы.
С 10 июля опять вплотную за выставку. Надоело же все это жутко! Опять 

Растрелли стоит. В сферах — темная вода. Зам. все «входит», конечно, трудно 
ему. Пока «земля велика и  обильна, а  порядка еще  нет». Товарищи трусят 
браться за выставку, а мне уже хочется «спускать шкуру», но добиться, что-
бы отводили. Попробую начать с Матвеевой и Трофимовой.

119 Личность установить 
не удалось.
120 С 9 июня по 10 ноя-
бря 1946 г. в комнатах 
Александровского дворца 
проходила выставка 
«Художественное убранство 
русских дворцов XVIII в.». 
Главным художественным 
решением основных 
выставочных залов стало 
воспроизведение в них 
фрагментов отделки двор-
цов Пушкина, Павловска, 
Гатчины и Петергофа.

Пригласительный би-
лет на открытие летне-
го сезона в парках 
г. Пушкина. 1946 
ГМЗ «Царское Село»

Программа открытия 
летнего сезона в пар-
ках г. Пушкина. 1946

ГМЗ «Царское Село»
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Отчет о работе за III квартал:
 I. История перепланировки архитектурно-декоративного убранства 

церкви.
  а)  составлена систематизированная картотека выписок из  литератур-

ных источников;  б) учет деталей хор; в) опись строительных работ 
по хорам.

 II. а)  организовано хранение гипсовых деталей;  б) временное хранение 
для  паркета; в) текущая работа по  комплексу Растрелли (обходы, за-
крытие проемов и т. п.).

 III. Фотофиксация гипсовых деталей по церкви. Фотосъемки работ для вы-
ставки (по реставрации).

 IV. а) участие в реставрационных работах по гербу во фронтоне дома Эн-
гельгардта;  б) обеспечение материалов для  реставрации мебели Пуш-
кинской выставки.

 V. Оформлены акты и составлены паспорта на комнаты выставки.
 VI. Оформлена и открыта в десяти комнатах Лицея Пушкинская выставка 

с общим числом 480 экспонатов. Составлен дополнительный этикетаж. 
Составлен и отпечатан на машинке путеводитель по выставке для оди-
ночек. Написана методичка по выставке. Объем два листа.

 VII. Проведены десять экскурсий по выставке и две по пушкинским местам 
парка. Методическая экскурсия по пушкинским местам для педагогов. 
Экскурсия для научных сотрудников Павловска по выставке.

 VIII. Занятие с  педагогами (в  парткабинете). Подготовка их  к  докладам 
о Пушкине. Лекция (в Доме культуры) «История гор. Пушкина» для мо-
лодежи.

 IX. Участие в организации ремонта выставки.
 X. Организация системы работы работников выставки.

10.07.1946. Е. Гладкова

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ДВОРЕЦ 
В ГОРОДЕ ПУШКИНЕ. 1944

Е. С. ГЛАДКОВА

Е. С. Гладкова была одним из первых сотрудников, пришедших в 1944 г. на помощь 
«израненному» дворцу. По собственным воспоминаниям, она описывает начало 
работ по консервации дворца и основные направления деятельности по подготов-
ке его к реставрации.

В 1959 г. Е. С. Гладкова написала историческую справку «Екатерининский дворец 
в г. Пушкине. 1944 год» (представлено факсимиле текста), в которой описала 
впечатления первых очевидцев, побывавших на развалинах любимого пригорода 
сразу после освобождения города.

В справке автор приводит воспоминания корреспондента П. Н. Лукницкого, 
литературоведа В. А. Мануйлова, журналистки и поэтессы В. М. Инбер, коллеги 
Е. Л. Туровой; глазами очевидцев описан пожар, случившийся в феврале 1944 г. 
в Екатерининском дворце (ГМЗ «Царское Село». Рукописный и исторический 
архив. Инв. № 777).
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ВОСПОМИНАНИЯ О МАМЕ, 
ПОЛИНЕ СЕРГЕЕВНЕ ГУНИНОЙ

Э. И. МЕТЁЛКИНА

П. С. Гунина относится к подвижникам музейного дела, которым пришлось изучать 
и хранить уникальные экспонаты дворцов-музеев г. Пушкина.

В 1937 г. она окончила Педагогический институт политпросветработы имени 
Н. К. Крупской и поступила на работу экскурсоводом в Александровский дво-
рец-музей.

В 1940 г. Гунина была назначена инструктором Пушкинского райкома партии; 
город покинула в день его захвата немецкими войсками, спасая документы лю-
дей, оставленных на оккупированной территории для организации партизанской 
борьбы. Вместе с двумя детьми была эвакуирована из Ленинграда в г. Кострому.

В 1945 г. вернулась в г. Пушкин, где была принята на работу старшим научным 
сотрудником в Центральное хранилище музейных фондов (ЦХМФ). Вместе с кол-
легами занималась поиском сохранившихся фрагментов и утраченных дворцовых 
ценностей, работала над подсчетом ущерба, нанесенного захватчиками, вела 
научно-исследовательскую работу по сбору материалов к проектам воссоздания 
убранства залов Екатерининского дворца.

В 1958 г. Полина Сергеевна вышла на персональную пенсию, но в 1965 г. 
вернулась в музей и до конца своей жизни работала в Екатерининском дворце. 
Современники запомнили ее как серьезного и знающего специалиста, но вместе 
с тем отзывчивого и жизнерадостного человека, относящегося к поколению музей-
ных работников, благодаря которым царскосельские дворцы возродились из руин 
и получили вторую жизнь.
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Моя мама, Полина (Пелагея) Сергеевна Гунина, родилась в Пе-
трограде 8 мая 1908 г. в среде городских низов и до революции 

получила только начальное образование. После революции семья выехала 
в Воронеж из-за голода в Петрограде.

Она рано и активно включилась в комсомольскую, а потом в партийную 
работу (была даже… секретарем Воронежского горкома комсомола). Рабо-
тая на  разных работах, окончила 
рабфак, который давал право на по-
ступление в вуз.

Уже в Ленинграде в 1937 г. окон-
чила исторический факультет Ин-
ститута политпросветработы имени 
[Н. К.] Крупской 1 и  получила на-
правление на работу в Александров-
ский дворец-музей экскурсоводом. 
Вскоре она была избрана секретарем 
первичной партийной организации 
музея, а в 1940 г. переведена в Пуш-
кинский райком партии, где работа-
ла инструктором и была секретарем 
первичной партийной организации. 
На этой работе и застала война.

Руководство г. Пушкина до  са-
мого последнего момента в день его 
захвата (17 сентября 1941  г.) оста-
валось на  местах. Небольшая груп-
па людей разместилась в  подвале 
Александровского дворца, в бывшем 
жилом корпусе семьи Николая II 2, 
и  среди них была только одна жен-
щина — П. С. Гунина.

Бой шел уже в Александровском 
парке, совсем недалеко от  дворца. 
Основной боевой силой сопротив-

ления немцам были ополченцы. Их задачей было задержать врага как мож-
но дольше, так как основная часть населения потоком уходила в Ленинград 
по единственно возможной дороге — через Колпино.

Для себя руководство города оставило небольшой автобус, чтобы отъ-
ехать в последний момент, но вот воспользоваться им не пришлось: внезап-
ный телефонный звонок оповестил о  том, что  остался неэвакуированным 
детский дом с  малолетними детьми. И  тогда первый секретарь райкома 
Ф. И. Бабайкин распорядился отправить автобус за детьми.

Сразу же в Ленинград пешком была отправлена П. С. Гунина. Она должна 
была доставить в Смольный портфель с бланками партийных билетов и до-
кументами тех, кто остался на оккупированнной территории для нелегаль-
ной работы и организации партизанской борьбы. Полине Сергеевне удалось 
добраться в места назначения — где пешком, где на подножках автомобилей.

В  блокаду она работала в  Володарском райкоме партии, занималась 
эвакуацией людей, а зимой потребовалась эвакуация и нашей семьи. Отца 
уже не  было в  живых, он с  первых дней войны был рядовым ополченцем 
и пропал без вести в августе 1941 г., предположительно в боях на Пулковских 
высотах. Мама заболела дистрофией, на ее руках осталось двое маленьких 
детей двух и трех лет. В январе 1942 г. мы эвакуировались через Ладогу в Ко-
строму. Сначала мама работала на лесоповале, а потом в горкоме Костромы.

В 1944 г. она написала письмо Ф. И. Бабайкину о возможности возвраще-
ния в Ленинград. Он не советовал пока ехать и с горечью написал о разру-
шениях в г. Пушкине. Это письмо мама сдала в краеведческий музей нашего 
города 3.

Летом 1945  г. мы вернулись в  г. Пушкин. Мама оформилась на  работу 
в ЦХМФ старшим научным сотрудником и стала секретарем парторганиза-
ции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. П. С. Гу-
нина была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». В 1957 г. она получила памятную медаль «В честь 
250-летия Ленинграда», в 1975 г. — медаль «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Нынешние научные сотрудники музея не помнят и не знают тех, кто при-
шел сюда сразу после войны  — в  1944, 1945 и  1946  гг. и  несколько позже, 
когда дворцов-музеев уже не существовало. Научных работ, справок, печат-
ных публикаций на эту тему за редким исключением нет 4. На совместных 
фотографиях порой неизвестные лица, но без них — научных сотрудников 
и каких-то «служителей» музея, разнорабочих, кузнецов, конюхов и т. п. — 
сегодняшнего музея не было бы.

Прежде всего все они были «искателями» — собирали фрагменты, валяв-
шиеся вокруг, разыскивали закопанную в землю скульптуру 5. Награбленное 
немцами порой находили в самых неожиданных местах: и в окопах, и в кре-
стьянских избах, и  в  уцелевших пушкинских домах  — двигаясь по  следам 
убегающих врагов. Все находки приносились в Центральное хранилище.

Были и  более масштабные поиски и  находки. У  нас дома долгие годы 
хранились командировочные удостоверения А. М. Кучумова и П. С. Гуниной. 
Эта командировка была в 1946 г. в Кёнигсберг — первая попытка поисков 
Янтарной комнаты 6.

1 В 1918 г. был 
основан Петроградский 
институт внешкольного 
образования, который 

в 1924 г. переименовали 
в Педагогический институт 
политпросветработы имени 
Н. К. Крупской. В настоящее 

время — Санкт-Петер-
бургский государственный 

институт культуры.
2 Жилая половина послед-

него владельца дворца 
находилась в правом 

флигеле Александровского 
дворца.

3 Письмо П. С. Гуниной 
в настоящее время 
хранится в фондах 

Историко-литературного 
музея г. Пушкина.
4 Биографические 

данные и сведения 
о деятельности сотруд-
ников Дворцов-музеев 

и парков г. Пушкина были 
опубликованы в сбор-

нике XI Царскосельской 
конференции «Хранители», 
а также в издании «Город 
Пушкин. Дворцы и люди», 

выпущенном ГМЗ «Царское 
Село» к 70-летию Победы 

(СПб., 2015).
5 В 1944 г. в г. Пушкине 

работали: Е. В. Абрамович, 
А. И. Черно, Л. В. Емина, 

Е. С. Гладкова, Н. Д. Алексе-
ева; только на территории 

Ленинградской обл., 
Эстонии и Латвии сотруд-

никами были найдены 
и возвращены 15 328 

предметов (ЦГАЛИ. Ф. 468. 
Д. 85. Л. 3).

6 В изданиях и документах, 
посвященных поездке 
в Кёнигсберг в 1946 г. 

для поиска Янтарной ком-
наты, обычно указывают 

А. М. Кучумова и С. В. Трон-
чинского. Сведения 

об участии в командировке 
П. С. Гуниной встречаются 

впервые.

П. С. Гунина 
1960-е. Фотография 
Из архива  
Э. И. Метёлкиной
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Конечно, Янтарной комнаты они не нашли, но нашли большое количе-
ство различных художественных ценностей из  других российских музеев. 
Все отправлялось в Центральное хранилище, где надо было все разобрать, 
оценить, взять на учет, определить места хранения.

А  главным для  всего коллектива ЦХМФ было утверждение: «Мы все 
сможем, все восстановим! Дворец будет таким, каким был!»

Скептики, а  таких было немало, 
потерпели поражение. Коллектив 
работал в  неимоверно тяжелых бы-
товых условиях и  при  малых зар-
платах. Было много женщин с  деть-
ми, потерявших на  фронте мужей. 
Жилплощадь была служебной: жили 
в полуциркулях и бывших кухонных 
корпусах, кавалерских домах ХVIII в., 
в Лицее, в Камероновой галерее, в по-
луразрушенной Китайской деревне, 
где не  было ни  канализации, ни  во-
допровода, было печное отопление, 
и приходилось самим (и даже детям) 
пилить и колоть дрова.

Тем  не  менее наблюдалось при-
поднятое настроение, желание ра-
ботать, дружелюбие по  отношению 
круг к другу. Жили какой-то особой 
«дворцовой колонией». Все друг дру-
га знали, дружили семьями, подки-
дывали детей друг другу, если надо 
было куда-нибудь уехать, развозили 
совместно дрова, устраивали огоро-
ды, занимали деньги у соседей до по-
лучки. Сообща отмечали и  устраи-
вали дни рождения, были и свадьбы, 
и  праздники, и  экскурсии. Не  игно-
рировали и  общественную жизнь. 

Профсоюз устраивал елки для детей (главной здесь была Е. С. Гладкова), вы-
писывали газеты и журналы, которые можно было читать в красном уголке 
(сохранилась его фотография), позднее в нем появился телевизор с малень-
ким экраном и большой линзой. Красный уголок вечером, когда показывали 
кино или спектакль, заполнялся полностью. Здесь же проводились партий-
ные, комсомольские, профсоюзные собрания, политзанятия. У «дворцовых» 
был свой избирательный округ. Но главным делом все же была работа. На-
учные сотрудники тогда в основном были хранителями различных фондов.

Гунина хранила кареты, потом мебель, книги. Места хранения часто ме-
нялись. Тогда трудно было найти помещения для  фондов  — годились все, 
лишь бы не протекала крыша. Помню, как старинные книги навалом разме-
щались в Знаменской церкви. Часто работа научных сотрудников превраща-
лась просто в физический труд. Менялось и месторасположение самого ЦХ, 
пока наконец оно не переехало в Павловск. Не все сотрудники могли туда 
переехать, сообщение было трудным. Наша семья осталась в г. Пушкине.

П. С. Гунина была признана партийным персональным пенсионером 
и могла выйти на пенсию в 50 лет. Этим своим правом она и воспользова-
лась, так как дворцов-музеев в это время еще не существовало, а дворцовые 
парки стали парками культуры и  отдыха трудящихся  — с  аттракционами, 

П. С. Гунина за рас-
паковкой ящиков 
с музейными предме-
тами, вернувшимися 
из эвакуации 
1945. Фотография 
ГМЗ «Царское Село»

П. С. Гунина на Перво-
майской демонстрации. 

Начало 1970-х 
Фотография 

Из архива  
Э. И. Метёлкиной
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спортплощадками, концертными эстрадами и соответствующими массовы-
ми мероприятиями.

В третий раз Полина Сергеевна вернулась во дворец уже в 1965 г. Тогда 
погиб при исполнении служебных обязанностей ее сын, мой брат, военный 
летчик, и в том же году умерла ее мама. Сидеть дома она не могла и вернулась 
туда, где всегда хотела работать.

Уже шло восстановление исторического декора Екатерининского дворца, 
часть залов была открыта для посетителей, шли экскурсии. Открытие каждо-
го зала было торжеством и отмечалось веселым капустником. Дворец тогда 
был уже полноценным музеем. Было много новых сотрудников, но многие 
еще знали ее, помнили. Мама работала на разных должностях, выполняла 
любую работу, закончив служебную карьеру музейной смотрительницей, 
а по партийной линии была персональным пенсионером и членом Совета 
старых большевиков при Пушкинском райкоме партии.

Умерла мама 2 января 1976  г.; она похоронена на Казанском кладбище 
Царского Села.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Л. В. БАРДОВСКАЯ

Очерк Л. В. Бардовской, главного хранителя музея в 1984–2015 гг., освещает промежуточный 
этап работы коллектива музея-заповедника по возвращению перемещенных музейных ценностей 
в Царское Село.

Поиск похищенных предметов начался в январе 1944 г., сразу после освобождения г. Пушкина 
от фашистских оккупантов, параллельно с воссозданием зданий, интерьеров дворцов-музеев 
и парков. При этом характер и направленность поиска с годами принимали разные формы. Пер-
вый этап пришелся на послевоенное время: при разборке завалов в парках, дворцах, павильонах, 
городских кварталах находили отдельные брошенные предметы. Потом поиск вели по следам от-
ступления немецких войск: в освобожденных населенных пунктах, на местах боев, на территории 
бывшей Восточной Пруссии, Германии и Силезии. Затем на несколько десятилетий поиск прекра-
тился — коллектив музея всецело был занят воссозданием и реставрацией дворцов.

В конце 1980-х гг. наступил новый этап. Первая зарубежная выставка, организованная в сотруд-
ничестве с фондом «Замок Бритц» в Берлине в 1990 г., привлекла внимание международной 
общественности и специалистов к проблеме утраченных музеем экспонатов. Возник устойчивый 
интерес к Царскому Селу. Начались регулярные поездки туристических групп и индивидуальных 
гостей, некоторые из которых были обладателями «военных трофеев» из дворцов г. Пушкина. Успех 
этой программы превзошел все ожидания: частные лица по всей Европе начали возвращать в му-
зей некогда похищенные исторические предметы. Большинство из них были возвращены в музей 
по доброй воле людьми, которые воевали в составе оккупационных войск, либо их потомками.

Не все переговоры с владельцами увенчивались успехом. Не удалось вернуть в музей фраг-
мент китайского шелка XVIII в., которым были декорированы стены Голубой Китайской гостиной; 
не удалось приобрести некоторые царскосельские предметы, которые новые законные владельцы 
выставили на продажу на аукционах в 1990-х гг. До сих пор вне досягаемости частных инициатив 
остаются наиболее значительные ценности, вывезенные из дворцов Царского Села по государ-
ственной программе Третьего рейха.

Важную роль в документальном обеспечении розыска пропавших предметов сыграло издание 
«Сводного каталога культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой 
войны» (2000). Благодаря содействию Министерства культуры РФ уже в этом же году в музей-за-
поведник «Царское Село» вернулась одна из четырех флорентийских мозаик «Осязание и Обоня-
ние» и комод из убранства Янтарной комнаты, которая была воссоздана к 300-летнему юбилею 
Санкт-Петербурга в 2003 г.

Поиск произведений искусства, вывезенных из царскосельских дворцов, продолжается.
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Российская и зарубежная общественность знает о преступлениях на-
цистов во время Второй мировой войны: о миллионах убитых людей 

в оккупированной Европе, разрушенных городах, уничтоженной экономике. 
В то время как другие последствия деятельности фашистов не привлекают 
широкого общественного внимания, достаточно острой является проблема 
возвращения похищенных национальных сокровищ искусства.

Сведения об ущербе в сфере культуры, подготовленные Чрезвычайной 
государственной комиссией сразу после окончания Второй мировой вой-
ны, постоянно уточняются. В  последние годы проводится корректировка 
данных о  ценностях, вывезенных в  Третий рейх, похищенных на  местах 
или возвращенных из Германии после войны.

Сегодня, в дни празднования 75-летия Победы, можно подвести проме-
жуточный итог работы по  возвращению перемещенных музейных ценно-
стей в  Царское Село. Особенность процесса в  последние десятилетия (по-
сле 1988  г.) состоит в  том, что большинство похищенных предметов были 
возвращены в  музей по  доброй воле частными лицами, которые воевали 
в составе оккупационных войск на территории СССР, либо их потомками. 
Вместе с тем, значительные произведения искусства вывозились с оккупи-
рованной территории СССР в годы войны организованно по государствен-
ному плану оперативным штабом рейхсляйтера А. Розенберга, который 
действовал на Северо-Западе СССР (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg für die 
besetzten Gebiete)1.

Первый этап поисков пришелся на  послевоенное время: при  разборке 
завалов в парках, разрушенных дворцах, павильонах, городских кварталах. 
Затем поиски велись по следам отступления войск: в освобожденных насе-
ленных пунктах, на местах боев, на территории бывшей Восточной Пруссии, 
Германии и Силезии.

В 1948 г. в Берлине, на элеваторе, сотрудником пригородных дворцов-му-
зеев А. М. Кучумовым была обнаружена большая партия художественных 
предметов из Екатерининского дворца-музея. Среди них был найден фраг-
мент одной из  двух картин Никколо Росси, находившихся в  Картинном 
зале,  — «Тюремщик, подносящий Иродиаде голову Иоанна Крестителя»2. 
Живопись на полотне сохранилась только на 50 %, что не дает возможности 
полноценно определить ее художественные достоинства. Вторая картина 
Н. Росси «Смерть царя Кандавла» так и не была найдена.

До  1941  г. обе картины находились на  южной стене Картинного зала. 
Полотна не  успели эвакуировать, так как  они были большого размера 
и  смонтированы высоко на  стене. Работы проводились научными сотруд-
никами — женщинами, которые боялись испортить холсты и ждали помо-
щи от ополченцев, закапывавших в это время в парке скульптуру. 14 самых 
больших живописных полотен все еще  оставались на  стенах Картинного 
зала, когда начались военные действия. Сразу после начала оккупации меж-
ду 17 сентября 1941 г. и 10 октября 1941 г. картины были сняты, упакованы 
и вывезены в Германию.

Вместе с  другими обнаруженными в  Берлине перемещенными произ-
ведениями картина была отправлена в  Ленинград (акт № 6 от  06.01.1948). 
В 1957 г. полотно было передано из г. Павловска (акт № 145/17) для проведе-
ния реставрационных работ и последующего размещения в Картинном зале. 
Реставрацию осуществили Р. Саусен, Б. Косенков, Н. Бычков. В реставраци-
онном паспорте № 88 (с. 2) перечислены проделанные операции: «Картина 
дублирована на холст первоначального размера (133,0 × 215,0. — Авт.). Ле-
вая недостающая половина восполнена грунтованным холстом по фактуре, 
аналогичной подлиннику. Укреплен грунт и красочный слой. Лак частично 
снят, оставшийся — восстановлен. Утраты и стык холстов — замастикованы. 
Проведена живописная реставрация. Загрязнения удалены. Картина покры-
та мастичным лаком». После реставрации 22 апреля 1958 г. картина была по-
мещена в фонд живописи музея. Более она не экспонировалась.

При  воссоздании живописного убранства Картинного зала в  1967  г. 
на  место полотен Н. Росси были помещены «Аллегория четырех стихий» 

1 Оперативный штаб 
размещался в Берлине. 
Начальником штаба 
был генерал Г. Утикаль. 
Перемещение в нацист-
ский Рейх исторического 
и культурного наследия 
производилось с привлече-
нием квалифицированных 
специалистов, входивших 
в состав зондерштабов. 
Они шли вслед за немец-
кими армиями, действова-
ли централизованно: ими 
с середины сентября по се-
редину декабря 1941 г. 
была вывезена основная 
часть коллекций дворцов 
г. Пушкина (в пяти ваго-
нах). Местонахождение 
ценностей не установлено 
до настоящего времени. 
Эта информация следует 
из «Отчета о состоянии 
царских дворцов», до-
кумента, который 
хранится в Центральном 
государственном архиве 
высших органов власти 
и управления Украины 
(Центральний державний 
архів вищих органів влади 
та управління України. 
Ф. 3676. Оп. 1. Д. 148. 
Л. 1–5. См.: Кантор Ю. 
Срочное изъятие и транс-
портировка в Германию 
были бы необходимы // 
Дилетант, № 4 (40) 
апрель, 2015, С. 50–55).

2 Росси Никколо (Rossi 
Niccolo). «Тюремщик, под-
носящий Иродиаде голову 
Иоанна Крестителя». Х., м. 
133,0 × 215,0 (живопись 
сохранилась на ½ холста, 
вторая часть представляет 

собой грунтованный холст). 
ГМЗ «Царское Село». 

Инв. № ЕД-71-Х.

Н. Росси. 1645–1700 
Неаполитанская 

школа. Тюремщик, 
подносящий Иродиаде 
голову Иоанна Крести-

теля. Холст, масло 
ГМЗ «Царское Село»
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фламандского мастера А. Янсена (1575–1632) и «Спящий Ной» работы неиз-
вестного художника XVII в. круга Луки Джордано.

Работы по  возвращению предметов продолжались параллельно с  вос-
созданием из руин зданий, интерьеров дворцов-музеев и парков, но харак-
тер их менялся. История каждого вновь обретенного экспоната может стать 
темой для небольшой повести или рассказа.

Символ парков Царского Села «Девушка с  кувшином» (скульптор 
П. П. Соколов) из  фонтанной композиции «Молочница»3, как  и  почти всю 
скульптуру, не успели эвакуировать и укрыли в парке: подняли при помощи 
лебедки и  опустили в  вырытую рядом с  постаментом яму глубиной 1,5–2 
метра; уложили на доски, закрыли рубероидом и засыпали землей вровень 
с окружающим грунтом, сверху прикрыли дерном. Примятая трава к 17 сен-
тября, когда в город вошли войска оккупантов, проросла и закамуфлирова-
ла место захоронения. Эти работы помогали выполнять ополченцы, среди 
которых было много членов Ленинградского Союза писателей. Находился 
здесь и поэт В. Лившиц, который в 1942 г. в блокадном Ленинграде (на слу-
чай, если все участники акции погибнут) написал стихотворение, строки ко-
торого могли помочь в поисках скульптуры:

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Косоприцельным огнем бил из дворца пулемет.
Мы, отступая последними, в пушкинском парке священном
Деву, под звяканье пуль, в землю успели зарыть.
Время настанет — придем.
И молча под липой столетней
Десять саперных лопат в рыхлую землю вонзим…
«Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой!»
Льется, смывая следы крови, костров и копыт 4.

Статую извлекли из земли ранней весной 1944 г. и установили на задра-
пированном тканью ящике в одной из комнат в здании Лицея — это была 
первая пушкинская экспозиция 5.

История «Девушки» на этом не закончилась. В 1987 г. в Министерство 
культуры РСФСР обратился с письмом доктор М. Шперлих, директор двор-
ца-музея Шарлоттенбург в Западном Берлине, который считал, что скульп-
тура «Девушка с  кувшином»  — трофейная, вывезенная советскими сол-
датами в  г. Пушкин после окончания войны из парка Глинике в Потсдаме. 
Началась переписка по этому вопросу с приложением архивных документов, 
стихотворений А. С. Пушкина и В. Лившица, чтобы доказать, что в Глинике 
(во  дворце Карла Прусского, брата императрицы Александры Федоровны) 
до  1941  г. находилась копия царскосельского оригинала, которую любя-
щая сестра подарила брату на день рождения в 1840-е гг. и которая исчезла 
со своего исторического места в годы войны.

Директор Екатерининского дворца-музея И. П. Саутов 6 предложил 
создать копию, которую можно подарить парку в  Глинике *. В  процесс из-
готовления копии был вовлечен, как  консультант, скульптор, народный 
художник СССР М. А. Аникушин. В итоге была изготовлена бронзовая ко-
пия, которую доставили в  Берлин и  установили на  исторический камень 
в Глинике. Фонтан был открыт в 1989 г. в присутствии М. Шперлиха 7, док-
тора Х-Й. Фогеля 8 с немецкой стороны; с советской стороны на церемонии 
участвовали генеральный консул СССР в Западном Берлине Р. Ф. Алексеев, 
И. П. Саутов, Л. В. Бардовская и другие члены делегации.

В ноябре 1988 г. И. П. Саутову поступило предложение из Министер-
ства культуры СССР направить специалиста для осмотра в одной частной 
коллекции в Цюрихе фрагмента настенного шелка XVIII в. предположи-
тельно из  Китайской Голубой гостиной Екатерининского дворца. Шелк 
(по  бытовавшей легенде) в  1941  г. был снят со  стены гостиной одним 
из  солдат Вермахта. В  командировку для  осмотра ткани был отправлен 
главный хранитель Л. В. Бардовская, которая взяла с  собой довоенные 
фотографии интерьера и маленький фрагмент шелка, уцелевший в годы 
войны за карнизом гостиной.

Из Москвы самолет прилетел в Берлин, откуда небольшая делегация 
во  главе с  генеральным консулом Р. Ф. Алексеевым направилась в  Цю-
рих. Вечером в здании банка был осмотрен кусок шелка, который оказал-
ся подлинным фрагментом обивки стен Китайской Голубой гостиной 9. 
По  возвращении в  г. Пушкин был составлен отчет о  проделанной рабо-
те и  составлено обращение в  Министерство культуры СССР с  просьбой 
приобрести этот шелк, крайне необходимый для достоверной реставрации 
интерьера 10. Руководство МК было не готово к такому повороту событий 
и  считало, что  шелк должны вернуть безвозмездно. Вопрос был закрыт. 

* Сегодня у «Девушки с кувшином» имеется несколько «сестер», которые появились в результате исторических перипетий: 1. Авторский 
оригинал, созданный скульптором П. П. Соколовым из алебастра в 1810 г. (Государственный Русский музей). 2. Экземпляр из мрамора по ори-
гиналу П. П. Соколова подарен Бетанкуру и увезен им в Испанию. 3. Экземпляр из бронзы отлит по модели П. П. Соколова в 1816 г. (в собрании 
музея-заповедника «Царское Село», хранилище). 4. Копия с оригинала из бронзы, отлита в 1989 г., находится в настоящее время в парке 
Царского Села. 5. Экземпляр скульптуры выполнен из чугуна, по модели П. П. Соколова, отлит в 1829 г. для П. М. Волконского; находится в пар-
ке Суханово (под Москвой). 6. Экземпляр отлит из бронзы в 1989 г. для парка Глинике (Потсдам, Германия). 7. Экземпляр, отлитый из бронзы 
в 1989 г. подарен музеем-заповедником Культурному центру в замке Бритц (Берлин).

3 Весной 1809 г. 
А. де Бетанкур, испанец 
по рождению, один 
из известных инженеров 
XIX в. был зачислен 
в штат при императоре 
Александре I для «специ-
альных поручений». Одно 
из первых заданий было 
связано с родником в пар-
ке Царского Села: нужно 
было «облагородить» 
место, где на поверхность 
земли выходил созданный 
природой источник. Инже-
нер Бетанкур предложил 
соорудить фонтан: найден 
и обтесан камень-пьеде-
стал (Суханов), фигуру 
из алебастра (позднее 
переведенную в бронзу) 
исполнил скульптор 
П. П. Соколов, проведением 
воды сквозь камень 
занимался гидротехник 
Бикбулатов. В 1810 г. фон-
тан заработал. Окончен-
ный вид комплекс получил 
в 1816 г. «под смотрени-
ем» инженера Ф. Каноб-
био. В 1830 г. фонтан 
прославил А. С. Пушкин, 
и вскоре «Девушка 
с кувшином» приобрела 
огромную популярность; 
поэты назвали скульптуру 
фонтана «Лицейских муз 
бессмертная сестра».
4 Лившиц В. Царскосель-
ская статуя / Сб. Миллион 
братьев. Л., 1943.

5 О создании стихотво-
рения автору рассказала 

З. И. Левит — жительница 
города, жена автора книги 
Е. Левит «Осталась только 

на фотографиях» (М., 
1978). Это стихотворение 

переписала в свой дневник 
14 декабря 1946 г. 

С. Н. Балаева (главный 
хранитель Гатчинского 

дворца-музея) (см.: 
Балаева С. Н. Записки 
хранителя Гатчинского 
дворца. 1924–1956. 

Дневники. Статьи. 
СПб., 2005. С. 220). 

Об этом же упоминал 
А. М. Кучумов: «Откопали 
Девушку с урной; долго 

искали, нашли с большим 
трудом, перенесли ее 
в Лицей… в комнату 

Пушкина… и посадили 
на скромный пьедестал…» 

(см. подробнее: Статьи. 
Воспоминания. Письма. 

СПб., 2004. С. 113).
6 Директор Государ-

ственного музея-запо-
ведника «Царское Село» 

в 1987–2008 гг.
7 Мартин Шперлих (1919–

2003) — до 1969 г. 
директор Объединенных 
дворцов и парков Запад-

ного Берлина (Verwaltung 
der Staatlichen Schlösser 

und Gärten, Berlin).
8 Ханс-Йохен Фогель (род. 

в 1926 г.) — председа-
тель СДПГ в 1981–1991 гг.

9 На полотнище шелка 
цветной тушью были 

исполнены композиции 
в стиле «горы и воды», ха-
рактерные для китайского 
традиционного искусства.

10 Владелец оценивал 
шелк в 1 млн швейцар-

ских франков.

П. П. Соколов 
Девушка с кувшином 
1816. Фонтан в Екате-
рининском парке



Возвращение музейных предметов • 379378 • «Помнить, нельзя забыть!» Дворцы и парки города Пушкина. 1941–1946

Это была одна из первых попыток вернуть музейный предмет на истори-
ческое место*.

История перемещенных музейных ценностей полна противоречий. Од-
новременно с нами свои похищенные предметы искали и польские специа-
листы. В  послевоенные годы некоторые предметы, помеченные латинской 
буквой «P», были отправлены в г. Пушкин, так как немецкие оккупанты этой 
буквой помечали ящики с предметами из царскосельских музеев (Puschkin). 
Этой  же литерой помечались и  некоторые предметы из  Польши, Пскова 
и даже Ростова.

В 1980-е гг. часть реставрационных работ в Царском Селе вела польская 
компания PKZ (Polska Ochrona Zabytkow). В один из своих приездов историк, 
президент польской Академии наук профессор Александр Гейштер увидел 
в  экспозиции Екатерининского дворца четыре десюдепорта 1765  г. фран-
цузского живописца Ж. Пиллемана, в которых он сразу узнал живописные 
композиции из Королевского замка в Варшаве: они были воспроизведены 
в путеводителе 1933 г.11

Советская сторона приняла решение вернуть картины Пиллемана 
Польше. К передаче живописных произведений И. П. Саутов подготовился 

* Просьбу музея о приобретении шелка поддержали академики Академии художеств М. К. Аникушин, В. А. Леняшин, А. А. Мыльников, 
академик АН СССР Б. Б. Пиотровский, архитектор, лауреат Ленинской премии А. А. Кедринский: «…поддерживаем просьбу руководства Екатери-
нинского дворца-музея в городе Пушкин о приобретении за счет средств и при содействии МК СССР у частного лица в г. Цюрихе (Швейцария) 
подлинного фрагмента настенного китайского шелкового штофа XVIII в. из Китайской Голубой гостиной Екатерининского дворца-музея за 1 мил-
лион швейцарских франков. Полотнище этого шелка входило в композицию северной стены Китайской Голубой гостиной, что подтверждается 
изображениями на старых фото и экспертизой, исполненной сотрудником музея. Нельзя упустить возможность вернуть на Родину частицу нашего 
национального достояния, которому трудно найти денежный эквивалент, и тем самым восполнить эталонный фрагмент шелка для восстанав-
ливаемого из руин уникального памятника-гордости русской художественной культуры. Учитывая все вышесказанное, считаем приобретение 
шелка за 1 миллион швейцарских франков целесообразным» (ГМЗ «Царское Село». Рукописный и исторический архив).

основательно: картины были ре-
ставрированы, оправлены в  рамы, 
составлены экспертные заключе-
ния, получены объяснения поль-
ских и  советских искусствоведов. 
Музей предоставил материалы 
и  справки в  Министерство куль-
туры РСФСР 12. После получения 
разрешения МК в Варшаву вылетел 
самолет с представителями СССР — 
И. П. Саутовым, Л. В. Бардовской, 
реставраторами Б. Н. Лебедевым 
и  Ю. М. Шитовым. В  Королевском 
замке был подписан документ о  пе-
редаче четырех живописных поло-
тен, вывезенных советскими войска-
ми из Силезии в составе трофейных 
коллекций.

Возвращаясь к сюжету о скульп-
туре «Девушка с  кувшином», хочет-
ся обратить внимание на то, что эта 
история имела совершенно неожи-
данное продолжение и  косвенно 
способствовала возвращению в  му-
зей не  одного десятка предметов 
исторического собрания. На  торже-
ственной церемонии передачи ко-
пии скульптуры во  дворце Глинике 
директора И. П. Саутова познакоми-
ли с  Р. Штефан (Regina Stephan), ко-
торая возглавляла открытый после 
реконструкции муниципальный му-

зейный комплекс в замке Бритц в районе Нойкельн в Берлине (Kulturstiftung 
Schloss Britz). В  результате этой встречи родилась программа сотрудниче-
ства, разработанная на десять лет и затем пролонгированная, которая вклю-
чала выставочную деятельность музея, работу с  муниципалитетом г. Пуш-
кина, гуманитарную помощь району. Вскоре по приглашению И. П. Саутова 
в СССР прибыла официальная делегация, подписавшая договор о сотрудни-
честве. Благодаря этому договору ГМЗ «Царское Село» открыл новую стра-
ницу своей истории.

В  рамках этого договора в  г. Пушкин прибыл фотограф К. Г. Иррганг 
(Christian G. Irrgang) для  подготовки первого совместного буклета «Цар-
ское Село. Загородная резиденция русских царей вблизи Санкт-Петербур-
га». Вскоре в замке Бритц была открыта одноименная выставка. Берлинская 
пресса широко осветила открытие выставки  — оно было подано как  важ-
ное информационное событие. Коллектив музея был воодушевлен успехом. 
В 1990 г. в Бритце была открыта следующая знаковая выставка «Янтарь — 
гордость царей», на  которой были представлены около 200 исторических 

11 Десюдепорты Пиллемана 
прибыли в г. Пушкин 
летом 1945 г. с территории 
Германии в ящиках 
с пометками «P» вместе 
с книгами, фарфором 
и картинами. Они были 
обнаружены в подвалах 
и на чердаках замка 
Кинау в Силезии.

12 В процессе реставрации 
на тыльной стороне каж-
дого полотна открылись 
надписи: “Fait par Jean 
Pillementen 1765 par ordre 
de Stanislav Auguste Roy de 
Pologne”, до того скрытые 
дубляжным холстом.

Китайская Голубая 
гостиная в Екатеринин-
ском дворце 
1917. Автохром  
ГМЗ «Царское Село»

В замке Бритц, Берлин 
Открытие выставки 

«Янтарь — гордость 
царей» 

Слева направо: 
А. А. Журавлев,  

Р. Штефан, И. П. Саутов 
1991. Фотография
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предметов из Янтарной комнаты 13. В процессе работы выставки сотрудники 
музея читали лекции, проводили занятия, реставраторы — мастер-классы, 
вырезая на глазах посетителей элементы декора знаменитого интерьера 14.

Выставке предшествовала большая пресс-конференция, проведенная 
Р. Штефан и  И. П. Саутовым. Они рассказали о  проекте, о  музее, о  поиске 
перемещенных музейных ценностей из царскосельских дворцов и, в первую 
очередь, об  исчезнувшей легендарной Янтарной комнате. Директор прямо 
обратился к широкой аудитории с просьбой вернуть похищенные предметы.

После завершения выставки в  Германии возник устойчивый интерес 
к Царскому Селу. Начались регулярные поездки туристических групп и ин-
дивидуальных гостей, некоторые из которых были обладателями «военных 
трофеев» из дворцов г. Пушкина. Специальная программа посещения Цар-
ского Села «Империал» (сначала для  немецких, позднее  — для  всех ино-
странных туристов) предусматривала сочетание экскурсии с  небольшими 
вечерними приемами и концертом в Екатерининском дворце, а также посе-
щением янтарной мастерской. Успех этой программы превзошел все ожида-
ния. На волне интереса к Царскому Селу однажды в музее появился необыч-
ный посетитель Герхард Экштейн (Gerhard Ekstein), приехавший в составе 
группы из  местечка Графинг (Grafing) под  Мюнхеном. В  руках посетителя 
находилась большая спортивная сумка, а  в  ней  — японская фарфоровая 
ваза 15. Визит Экштейна произвел на музейных работников большое впечат-
ление: это был первый гражданин Германии, который по собственному же-
ланию решился вернуть некогда похищенный из дворца предмет. Экштейн 
сообщил, что воинская часть его отца во время войны стояла в Екатеринин-
ском дворце. При отступлении отец забрал фарфоровую вазу на память. Вы-
полняя волю родителей, просивших вернуть предмет на историческое место, 
сын привез вазу в музей.

В течение месяца возвращенная ваза экспонировалась в Большом зале 
Екатерининского дворца. Эпизод стал событием большой важности. На сле-
дующий год, в августе 1992 г. Экштейн с двумя детьми (16 и 14 лет) был при-
глашен И. П. Саутовым в  музей как  почетный гость. Они провели в  музее 
четыре дня.

Успех выставки «Янтарь — гордость царей» способствовал ее популяр-
ности по всей Германии. В 1991–1992 гг. она была показана в музеях Гёттин-
гена, Франкенталя, Люнебурга, Мюнстера, Аалена и  Крефельда. Выставки 
сопровождались встречами с журналистами, лекциями и беседами. Немец-
кие посетители узнавали об истории Екатерининского дворца, о военных по-
терях, о трудностях реставрации, о сложностях поисков Янтарной комнаты. 
Эта своеобразная агитационная кампания привела к тому, что частные лица 
по всей Европе начали возвращать в музей некогда похищенные историче-
ские предметы. Так, старый солдат Вермахта Э. Шпренгер (Erich Schprenger) 
вернул оттиск на шелке по гравюре К. Брожа «Коронация Александра III»16.

Среди активных участников помощи музею в реализации проекта ока-
зался господин Т. Бёттгер (Tete Bottger) из Гёттингена, представлявший не-
мецкое издательство Arkana. Музею стали возвращать книги с  печатями 
и номерами Екатерининского и Александровского дворцов, а также дарить 
различные предметы  — монеты, брелоки, жетоны, медали, веера, пасхаль-
ные яйца, гравюры, миниатюры и даже мандолину.

Многие дарители стали друзьями музея, как, например, госпожа Ротра-
ут Хаазе (Rotraut Haase) из Берлина. Она была гостьей всех выставок музея, 
проводимых в Берлине, и, в свою очередь, с радостью принимала у себя со-
трудников музея. Немалый вклад в поддержку музейных акций внесла Пе-
тра Кюммер (Petra Kummer), которая способствовала размещению выставки 
«Янтарь — гордость царей» в помещении банка Stadtssparkasse в Мюнстере. 
На  выставке был иллюзорно воспроизведен интерьер Янтарной комнаты 
в  натуральную величину. В  затененном пространстве мерцали подлинные 
янтарные предметы, выставленные в  витринах, что  вызывало оцепенение 
посетителей. Видение фантома Янтарной комнаты делалось реальным бла-
годаря едва слышным звукам морского прибоя, пению птиц, запаху хвой-
ного леса, сопровождавших выставку. Открытие выставки совпало с возро-
ждением исторического бело-сине-красного государственного флага России. 
Все букеты, скатерти на  столах, ленты на  свечах были украшены цветами 
российского триколора. Это вызвало сильное воодушевление у всех собрав-
шихся.

Во  время работы выставки в  г. Франкентале (1992) один из  посетите-
лей, пожелавший остаться анонимным, передал музею томик стихов Г. Шва-
бе Wolkensсhatten und Hohenglanz (1904) из  библиотеки Александровского 
дворца. Ценность заключалась в дарственной надписи с поздравлением им-
ператрице Александре Федоровне в день ее рождения 6 июня 1905 г. Новый 
владелец также оставил свою запись по-немецки: «На память из Пушкина 
07.11.41». Однако угрызения совести заставили его перед передачей книги 
представителям музея удалить свое имя из надписи и вложить письмо с из-
винениями (вместе с  банкнотой в  100 марок «во  искупление греха»). Этот 
человек оставил в памяти сильное впечатление своей искренностью17.

13 Особый интерес 
к выставке определялся 
не столько отдельными 
экспонатами (хотя каждый 
из них был уникальным), 
но их комплексом, 
подчиненностью основной 
идее — воссозданию 
убранства одного из самых 
знаменитых парадных 
залов Екатерининского 
дворца — Янтарной 
комнаты. В 2000 г. было 
подписано соглашение 
между музеем, МК РФ 
и AG Ruhrgas о финансиро-
вании завершающего эта-
па воссоздания интерьера, 
торжественно открытого 
в 2003 г. к 300-летию 
Санкт-Петербурга.
14 Реставратор А. А. Жу-
равлев (1943–2009) 
с 16 по 20 октября 
1990 г. провел около 30 
мастер-классов, рестав-
рировал принесенные част-
ными коллекционерами 
янтарные предметы.
15 Ваза. Япония, XVIII в. 
Инв. № ЕД-3466-I.
16 ГМЗ «Царское Село». 
Инв. № ЕД-794-XII.

17 Инв. № ЕД-505-XIV. 
Автограф на форзаце: “For 

Darling Aliky with best 
wishes for her birthday June 

6-th 1905 from her loving 
Irene — Harry” («Дорогой 

Алисе с наилучшими 
пожеланиями в день ее 

рождения 6 июня 1905 г. 
от любящих ее Ирены 

и Гарри»). Ирена — род-
ная сестра Александры 

Федоровны, Гарри — су-
пруг Ирены, принц Генрих 

Прусский.

Мюнстер. Открытие 
выставки «Янтарь — 

гордость царей» 
И. П. Саутов  

и П. Кюммер. 1992 
Фотография
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Выставки, организованные сотрудниками музея в замке Бритц, издание 
буклетов, их обсуждение с привлечением немецких специалистов и публи-
ки расширяли контакты с людьми, создавали атмосферу доверия *. Они дали 
нам бесценный опыт и знания, которыми мы по праву гордимся.

Параллельно проходила красной нитью еще одна, очень важная гума-
нитарная тема: возвращение в Германию останков погибших во время ок-
купации немецких военных, захоронения которых находились в том числе 
на  территории царскосельских парков и  перед фасадом Александровско-
го дворца. Вопросом эксгумации занимались религиозные организации. 
Один из таких подвижников, Р. Бютнер, привез с собой и передал в музей 
дневник своего отца — старшего ефрейтора К. Бютнера, который находил-
ся в г. Пушкине с первых дней оккупации — 20 сентября 1941 г. и вначале 
даже не  знал точного названия города, в  котором оказался, называя его 
«Бушкин»18.

Незадолго до этого в музей были переданы фотографии и фотопленки 
времен оккупации, которые через посредничество Л. Ф. Рубаник-Ланнер пе-
реслала И. Кройдер, урожденная Валлиш. Ее отец сделал эти снимки летом 
1942 г. Сама фрау Кройдер приехала в г. Пушкин летом 1993 г. и подарила 
музею фотоаппарат отца, которым были сделаны снимки. Казалось, что эти 
фотографии — иллюстрация дневника Бютнера: «совмещенные» с текстом, 
они помогли установить состояние Екатерининского дворца и  других по-
строек, уточнить степень разрушений, представить некоторые детали быта 
времен оккупации.

Инициатива частных лиц, которых побудила к  действию активная вы-
ставочная работа музея, позволила вернуть важную, но малую часть похи-
щенных офицерами и  солдатами армии оккупантов музейных предметов. 
Смена поколений привела к  тому, что  наследники, не  мучимые угрызени-
ями совести, либо выполняя волю родных, стали расставаться с  «трофея-
ми», привезенными их отцами и дедами из России. Похищенные из музеев 
предметы нередко стали появляться на международном антикварном рынке. 
Однако наиболее значительные ценности, вывезенные из дворцов Царского 
Села по  государственной программе Третьего рейха, оставались вне дося-
гаемости частных инициатив. Только сотрудничество России и  Германии 
на  правительственном уровне позволило изменить формат решения про-
блемы перемещенных ценностей. К этому времени уже появился «Сводный 
каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период Второй 
мировой войны», в  котором были зафиксированы данные о  похищенных 
музейных ценностях 19.

* 1989. «Царское Село. Загородная резиденция русских царей под Санкт-Петербургом» (Zarskoje Selo. Die Sommerresidenz der russischen 
Zaren bei St. Petersburg); 1991–1992. «Янтарь — гордость царей» (Bernstein — der Stolz der Zaren. Schatze aus dem Bernsteinzimmer in 
Zarskoje Selo bei St. Petersburg), помимо Берлина выставка прошла в  Гёттингене, Франкентале, Люнебурге, Мюнстере, Аалене, Крефельде; 
1992–1993. «Немецкие принцессы на русском троне» (Deutsche Prinzessinnen auf russischem Thron. Schatze aus Zarskoje Selo, der Sommerresidenz 
bei St. Petersburg); 1994. «Царские сыновья — королевские внуки» (Zarensohne — Konigsenkel. Malerei, Skulptur und Kunsthandwerk als Brucke 
zwieschen Berlin und Zarskoje Selo bei St. Petersburg); 1996. «Александровский дворец: от Александра I до Николая II» (Der Alexanderpalast 
in Zarskoje bei St. Petersburg. Von Alexander I. bis Nikolaus II); 1998. «Александр II. Сын Шарлотты Прусской, император России, реформатор 
и освободитель крестьян» (Alexander II. Sohn der Charlotte von Preusen, Kaiser und Zar von Russland, Reformer und Befreier der Bauern. Sein Leben 
und Wirken in Zarskoje Selo / St. Petersburg); 1999. «Стрелы Амура в Царском Селе» (Amor Pfeile am Zarenhof. Die Erotiksammlung der russischen 
Zaren in Zarskoje Selo, der Sommerresidenz bei St. Petersburg); 2000. «Янтарная комната» (Das Bernsteinzimmer. Ein konigliches Geschenk fur einen 
kaiserlichen Saal in Zarskoje Selo, Sommerresidenz der Zaren bei St. Petersburg); 2002–2003. «Детский мир. Личная жизнь семьи Николая II» 
(Kinderwelten. Das Familienleben des Zarenpaares Nikolaus II. und Alexandra in der Sommerresidenz von Zarskoje Selo bei St. Petersburg).

После подписания в  1999  г. cоглашения, по  которому компания «Рур-
газ» взяла на  себя финансирование завершающей стадии воссоздания 
Янтарной комнаты, реституция культурных ценностей обрела новый им-
пульс. Уже в следующем 2000 г. в музей-заповедник «Царское Село» верну-
лась одна из четырех флорентийских мозаик из Янтарной комнаты «Осяза-
ние и Обоняние»*. Одновременно с мозаикой был возвращен комод (один 
из двух) русской работы XVIII в., составлявший мебельное убранство зна-
менитого интерьера**.

29 апреля 2000 г. флорентийская мозаика и комод были внесены в ящи-
ках в Большой зал и торжественно открыты при стечении представителей 

* Фрагмент декора и предмет убранства Янтарной комнаты были похищены частными лицами и обнаружены у частных лиц. К похи-
щению мозаики был причастен В. Ахтерманн, обер-лейтенант запаса автомобильной колонны 269-й пехотной дивизии Вермахта. Находясь 
на  территории Екатерининского дворца, улучив момент, он, предположительно, вывез мозаику на  санитарном автомобиле. Вплоть до  его 
смерти в 1978  г. мозаика хранилась на  чердаке его дома в Бремене. Сын В. Ахтерманна пытался продать мозаику, но неудачно: полиция 
Германии 13 мая 1997 г. ее конфисковала. Началась процедура подтверждения подлинности и возвращения, длившаяся почти три года (см. 
подробнее: Айхведе В. Возвращение мозаики — c черного рынка в Янтарную комнату Царского Села // Город Пушкин. Дворцы и люди. СПб., 
2015. С. 258–277).

** Как комод попал в Германию — сведений нет. Достоверно известно, что предмет был приобретен в антикварном магазине в Берлине 
и находился в частном владении. Реставратор, в руках которого комод побывал в 1970-х гг., сообщил в редакцию журнала Spiegel о том, 
что видел предмет с маркировкой кириллицей: ЦДУ (Царскосельское дворцовое управление) и ЕДМ (Екатерининский дворец-музей). Редакция 
журнала нашла спонсора, который выкупил предмет у владелицы за полмиллиона марок (см.: Айхведе В. Возвращение мозаики — с черного 
рынка в Янтарную комнату Царского Села // Город Пушкин. Дворцы и люди. СПб., 2015. С. 258–277).

18 ГМЗ «Царское Село». 
Инв. № ЕД-300-XV.
19 Сводный каталог 
культурных ценностей, 
похищенных и утраченных 
в период Второй мировой 
войны. Государственный 
музей-заповедник «Цар-
ское Село». Екатеринин-
ский дворец. Т. 1. Кн. 1–2. 
М., 2000.

«Осязание и Обоня-
ние». Флоренция. 1751

По оригиналу 
Д. Дзокки, мастерская 

Л. Сириеса
Янтарная комната, 

Екатерининский 
дворец
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ВРЕМЯ «СОБИРАТЬ КАМНИ…»

И. К. БОТТ

Майский день 1945 г. стал рубежом, который навсегда отделил Вторую мировую 
войну от мирной Европы. Однако и сегодня эта война напоминает о себе без-
возвратными потерями, утраченными и перемещенными памятниками: оккупи-
рованные пригороды Ленинграда, несмотря на сверхусилия тех, кто участвовал 
в эвакуации коллекций, потеряли значительную их часть.

Из царскосельских дворцов были украдены мебель, люстры, предметы европей-
ского и русского фарфора, иконы, живописные полотна и даже паркет. Книги 
из дворцовых библиотек оккупанты частично вывезли в Германию, частично ис-
пользовали как топливо для печей. Конфискация ценностей, оставленных во двор-
цах, проводилась специалистами Sonderkommando, но немало предметов стали 
«военной добычей» офицеров и солдат, вывозивших их как сувениры. Прошли де-
сятилетия, и сегодня оказывается, что не все из оставленного на оккупированной 
территории погибло: некоторые предметы, пережившие тяжелое время, не только 
сохранились, но возвращаются на свои исторические места.

За последние десятилетия в результате совместных усилий сотрудников, коллег 
и друзей музея возвращено более 100 предметов из исторического собрания. 
У каждого из них — своя судьба и своя история возвращения, и за этой историей 
всегда стоят неравнодушные люди, которые хотят восстановить справедливость 
и сохранить культурное наследие для будущих поколений.

таможенных служб обеих стран, журналистов и музейной общественности, 
в присутствии Президента РФ В. В. Путина и немецкого министра Науманна. 
Это был акт государственной реституции, знаменательный момент для всех, 
кто внес свой вклад в захватывающую историю поисков, находок и усилий 
по возвращению произведений искусства из Германии в Россию 20.

На  фоне этой сенсации незаметным событием стало публичное пред-
ставление Вольфгангом Айхведе в  Библиотеке иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино акварели «Бракосочетание Николая II и Александры 
Федоровны 14 ноября 1894 года» работы М. Зичи из Александровского двор-
ца-музея. После чего акварель была передана в ГМЗ «Царское Село»21.

22 июня 2002  г. уполномоченный Федерального правительства по  де-
лам культуры и средств массовой информации Германии Ю. Нида-Рюмелин 
на церемонии в Гатчине передал министру культуры РФ М. Е. Швыдкому две 
картины, похищенные в  годы войны из  Екатерининского дворца: полотно 
французского живописца А. И. Ладурнера «Лагерь лейб-гвардии Преобра-
женского полка под Красным Селом» из кабинета Николая I и копию порт-
рета императора Александра I с оригинала Д. Доу 22. В настоящее время по-
лотно Ладурнера после проведенной реставрации регулярно экспонируется 
на музейных выставках, а копия портрета Александра I остается свидетель-
ством трагической участи пострадавших в войнах произведений искусства.

20 Cм.: Айхведе В. Возвра-
щение мозаики — с чер-
ного рынка в Янтарную 
комнату Царского Села // 
Город Пушкин. Дворцы 
и люди. СПб., 2015. С. 274.
21 На тыльной стороне 
акварели сохранился 
инвентарный номер 
АДМ-16241 (ГМЗ «Царское 
Село». Инв. № ЕД-532-XI).
22 ГМЗ «Царское Село». 
Инв. № 1196-X. А. И. Ла-
дурнер работал в России 
с 1831 по 1835 г.; 
по заказу Николая I 
исполнил большую серию 
картин, в состав которой 
входило возвращенное по-
лотно. Потрет Александра I 
возвращен в тяжелом со-
стоянии — утрачена часть 
изображения (голова); 
холст имеет многочислен-
ные разрывы.

Гатчинский дво-
рец-музей. И. К. Ботт 
и Л. В. Бардовская 
на церемонии возвра-
щения картин Екатери-
нинского дворца-музея 
из Германии. 2002 
Фотография
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Изучение предметов и  коллекций из  императорских дворцов  — 
увлекательное занятие: вещи, как люди, могут многое рассказать, 

а сюжеты их бытования очень схожи с человеческими историями и интерес-
ны не менее, чем судьбы людей.

Майский день 1945  г. стал рубежом, навсегда отделившим Вторую ми-
ровую войну от  мирной Европы. Однако и  сегодня эта война напоминает 
о  себе безвозвратными потерями, утраченными и  перемещенными памят-
никами. Оккупированные пригороды Ленинграда, несмотря на сверхусилия 
тех, кто  участвовал в  эвакуации коллекций, потеряли значительную часть 
своего имущества, столетиями формировавшегося коронованными вла-
дельцами 1.

Прошли десятилетия, и сегодня оказывается, что не все из оставленного 
на оккупированной территории погибло: некоторые предметы, пережившие 
тяжелое время, сохранились и даже возвращаются на свои исторические ме-
ста. Свидетелями таких возвращений стали и сотрудники музея-заповедни-
ка «Царское Село».

Как известно, конфискация нацистами ценностей, оставленных во двор-
цах, проводилась специалистами Sonderkommando, но  немало предме-
тов стали «военной добычей» офицеров и солдат, вывозивших их для себя 
как сувениры. В письмах тех, кто побывал в Екатерининском дворце, встре-
чаются, к  примеру, такие строки: «К  письму прилагаю кусочек шелковых 
обоев. Шелк уже очень ветхий». Судя по фотографии софы из Предхорной, 
со  спинки которой варварски был вырезан большой кусок шелка XVIII  в., 
«сувениры» могли быть и большого размера. Пятьдесят лет спустя некото-
рые из таких трофеев появились на антикварном рынке. Так, в декабре 1994 г. 
на  аукционе Christie`s (Лондон) была продана янтарная головка римского 
воина, определенная экспертами как подлинный элемент декора Янтарной 
комнаты — этот «сувенир» откололи от янтарной рамы лезвием ножа. Спу-
стя несколько лет в  Германии появился один из  двух комодов, входивших 
в убранство уникального интерьера, а в Бремене была обнаружена флорен-
тийская мозаика «Осязание и Обоняние»2. История с шелком Китайской Го-
лубой гостиной описана Л. В. Бардовской 3.

Из царскосельских дворцов были украдены мебель, люстры, коллекции 
европейского и русского фарфора, иконы, живописные полотна и даже пар-

кет. Книги из дворцовых библиотек оккупанты частично вывезли в Германию, 
частично использовали как топливо для печей 4. К началу октября 1941 г. два 
дворца стояли практически пустыми: остававшиеся в залах предметы были 
вывезены или растащены нацистами по квартирам и бункерам. Тем не менее 
еще в марте 1942 г. здания находились в относительной сохранности. Весной 
в г. Пушкине участились пожары; в ночь с 13 на 14 мая 1942 г. запылал и Екате-
рининский дворец — в огне погибла знаменитая Золотая анфилада Растрелли.

Предметное изучение потерь военных лет началось в  конце прошлого 
столетия: благоприятная политическая и  идеологическая обстановка того 
времени способствовала не только получению ранее закрытой информации 
об  утраченных (или  считавшихся утраченными) произведениях искусства, 
но  помогла возвращению многих из  них на  исторические места 5. К  числу 
сенсационных эпизодов относится возвращение флорентийской мозаики 
«Обоняние и Осязание» и комода из убранства Янтарной комнаты. С каж-
дым годом этот список становится все больше. Видимо, наступило время 
«собирать камни»…

В связи с этим хочется рассказать о нескольких эпизодах из жизни кол-
лекций царскосельских музеев. Судьба одной из  них  — коллекции Алек-
сандровского дворца — на фоне других императорских собраний выглядит 
особенно трагично: дворец начали разорять еще в 1918 г., в 1930-е гг. сотни 
художественных экспонатов передали в музеи Москвы и Ленинграда, а бы-
товые вещи распродали на  торгах прямо в  Детском Селе. Многое из  того, 
что составляло собрание в предвоенный период, было утеряно в годы войны, 
и эти потери поражают своими цифрами. Показательно, что из экспонатов 
Александровского дворца по  плану подлежали эвакуации лишь художе-
ственные предметы XVIII  — начала XIX  в., но  на  самом деле удалось эва-
куировать значительно больше «единиц хранения», в том числе и предметы, 
относящиеся к другой исторической эпохе: профессионализм сотрудников 
помог спасти большой комплекс мемориальных вещей, связанных с послед-
ними владельцами царскосельской резиденции 6.

Сегодня отрадно понимать, что часть оставленных экспонатов не погиб-
ла в годы войны: время от времени мы получаем сведения о существовании 
предметов с дворцовыми номерами, которые позволяют идентифицировать 
их по музейным описям 7. И эти вещи разными путями возвращаются в род-
ные стены…

Один из таких эпизодов относится к 2004 г., когда в петербургском анти-
кварном магазине был обнаружен стул из Полукруглого зала Александров-
ского дворца. Этот парадный интерьер вошел в историю как место, где в ночь 
на 1 августа 1917 г. семья Николая II провела последние часы перед отправ-
кой в Тобольск. В начале XX в. в этом зале по воскресным дням члены им-
ператорской фамилии собирались на завтраки или устраивали просмотры 
кинофильмов, которые любили дети. В мебельное убранство зала входили 
48 стульев, изготовленные по рисунку архитектора С. А. Данини на фабрике 
Ф. Ф. Мельцера. Благодаря находке вместе с семью вывезенными в эвакуацию 
предметами из  этого гарнитура в  восстановленный зал сможет вернуться 
еще один стул, переживший войну 8.

Отдельного рассказа заслуживает история возвращения в Царское Село 
трех акварелей из  Туалетной (Мавританской) императора Николая II. Две 

1 Подготовка к эвакуации 
продолжалась 83 дня. 
Оккупанты вошли в город 
17 сентября 1941 г. Вывоз 
нацистами художествен-
ных ценностей был 
осуществлен в течение 
2–3 недель с начала 
оккупации.
2 Подробнее см.: 
Айхведе В. Возвращение 
мозаики — с черного 
рынка в Янтарную комнату 
Царского Села // Город 
Пушкин. Дворцы и люди. 
СПб., 2015. С. 258–276.
3 Подробнее см.: Бардов-
ская Л. В. Возвращение 
музейных предметов // 
«Помнить, нельзя забыть!» 
Дворцы и парки города 
Пушкина. 1941–1946. 
С. 373.

4 До войны в двух 
дворцах-музеях находилось 

39 тыс. книг.
5 Подробнее см.: Бардов-
ская Л. В. Возвращение 

музейных предметов // 
«Помнить, нельзя забыть!» 

Дворцы и парки города 
Пушкина. 1941–1946. 

С. 373.
6 Подробнее см.: Попо-

ва Т. М. Отчет об эвакуации 
музейных экспонатов 

из дворцов-музеев г. Пуш-
кина в г. Горький, Сарапул 

и в Антирелигиозный 
музей (Исаакиевский 
собор) // «Помнить, 

нельзя забыть!». Дворцы 
и парки города Пушкина. 

1941–1946. С. 51. 
Многие предметы, 

вывезенные в эвакуацию, 
не вернулись в Цар-
ское Село. Основное 

ядро эвакуированной 
коллекции хранится в ГМЗ 

«Павловск».
7 В Царском Селе, 

как и в других пригород-
ных резиденциях, полная 
инвентаризация прошла 

в 1860-х, 1917–1918 
и 1938–1939 гг. 

Первая и последняя описи 
сохранились; благодаря им 
удается идентифицировать 

памятники из исторической 
коллекции.

8 Стул был возвращен 
в музей благодаря финан-

совой поддержке фонда 
St. Petersburg Collection.
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из  них принадлежат кисти двор-
цового хроникера М. Зичи, автора 
изображений всех официальных 
событий при  Дворе трех импера-
торов  — Александра  II, Алексан-
дра III и  Николая II. В  маленьких 
акварелях (11,0 × 7,5), созданных 
в  1897  г., художник зафиксировал 
эпизоды частной жизни последнего 
русского царя — прогулки по парку 
с  супругой и  императорскую чету 
у  дерева, на  котором Александр III 
вырезал букву А. На  этой акварели 
сохранилась надпис ь: Въ 1892  году 
въ сентября мъсяце государь импе‑
раторъ Александръ III во время охо‑
ты отдыхая подъ этимъ деревомъ 
собственноручно изволилъ выръзать 
букву А.9

Третья акварель  — «Голубой 
будуар в  доме графа Бреверн де ла 
Гарди» — принадлежит кисти Г. Кум-
минга и  представляет собой один 
из  интерьеров графского дома в  ку-
рорте Гапсаль (Хаапсалу, Эстония), 
известном своими грязями. Здесь 
часто отдыхала семья великого князя Владимира Александровича, дяди Ни-
колая II, останавливавшаяся в  доме, «любезно предоставленном… двумя 
очень милыми старыми девами графинями Бреверн де ла Гарди…»10. Воз-
можно, на  память о  посещении водолечебницы появилась эта небольшая 
акварель, занявшая место в Мавританской императора.

Сохранившиеся на акварелях номера и подписи свидетельствуют о том, 
что  в  Александровском дворце они находились до  1941  г.11. Работы Зичи 
и Кумминга не были эвакуированы и считались утраченными. Вместе с со-
общением об их существовании мы узнали и послевоенную историю акваре-
лей. Выяснилось, что в первые месяцы оккупации г. Пушкина немецкий офи-
цер (оставшийся безымянным) забрал из дворца висевшие на стене картины, 
провез их  с  собой по  военным дорогам (отступающей армии!) и  в  1946  г. 
передал герцогу Константину Лейхтенбергскому, жившему в то время в Ба-
варии. При передаче офицер пояснил, что акварели забрал из опустевшего 
дворца, «чтобы они не  погибли», и  возвращает их  герцогу, «как  русскому 
и имеющему отношение к Дому Романовых». После смерти герцога акварели 
перешли к его дочери К. К. Граббе, переехавшей в США. Чета Граббе в 2003 г. 
передала акварели в царскосельский музей.

Маленькие фиксационные зарисовки помимо дворцового и  музейного 
номеров сохранили владельческие знаки  — вензель под  короной и  номер 
личного собрания Николая II, что в сочетании с сохранившимися рамками 
с  оригинальными стеклами и  паспарту придает им особую историческую 

9 В 1857 г. из Петергофа 
в Гатчину была переведена 
царская охота. В Зверинце 
площадью около 400 га 
было 347 экземпляров 
различных животных. 
Александр III не был 
страстным охотником: 
«На… охоте при восходе 
солнца он мог любоваться 
чудными картинами 
природы. На облавах он 
даже не всегда стрелял… 
стоя на номере, вырезал 
ножом фигуры и вензеля 
в коре деревьев и пропу-
скал зверя без выстрела, 
только любуясь на него, 
как на картину» (цит. 
по: Вельяминов Н. А. 
Воспоминания об импе-
раторе Александре III // 
Российский архив: История 
Отечества в свидетельствах 
и документах XVIII–XX вв.: 
Альманах. М., 1994. Т. V. 
С. 276).
10 Великий князь Кирилл 
Владимирович. Моя жизнь 
на службе России. СПб., 
1996. С. 46.
11 Произведения зафик-
сированы в предвоенной 
описи и вошли в каталог 
В. И. Яковлева «Алексан-
дровский дворец-музей 
в Детском Селе. Убранство. 
Вместо каталога», издан-
ный в 1928 г.

Стул из Полукруглого 
зала Александровского 
дворца
По проекту С. А. Да-
нини, фабрика 
Ф. Ф. Мельцера. 1909
ГМЗ «Царское Село»
Приобретен 
на средства фонда 
St. Petersburg Сollection, 
Великобритания

М. Зичи. Император 
Николай II и Алек-
сандра Федоровна 
на прогулке. 1897
ГМЗ «Царское Село»
Дар К. К. Граббе, США

М. Зичи. Император 
Николай II и художник 
перед деревом, на ко-
тором Александр III 
вырезал букву А. 1897
ГМЗ «Царское Село»
Дар К. К. Граббе, США

Г. Кумминг. Голубой 
будуар в доме графа 
Бреверн де ла Гарди
ГМЗ «Царское Село»

Дар К. К. Граббе, США
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ценность. И  хотя художественный смысл акварелей невелик, история дол-
гой дороги домой заслуживает внимания, а сам акт подарка имеет большое 
значение для музея.

Вещи из дворцовых собраний начинают возвращаться. И даже тогда, ко-
гда информация о предметах, исчезнувших во время войны, лишь фиксиру-
ет их физическое существование, а возвращение в родные пенаты не пред-
ставляется возможным, мы рады тому, что предметы сохранились. В такие 
моменты вспоминается граф В. П. Зубов, который, будучи хранителем Гат-
чинского дворца, в  1917–1918  гг. дважды воспротивился эвакуации в  Мо-
скву дворцовой коллекции, отвечая, что  рассматривает художественные 
ценности как ценности международного значения и предпочитает «…видеть 
их в целости в неприятельских музеях, чем погибшими на русских железных 
дорогах с их расстроенным транспортом»12.

Нам эта позиция понятна и сегодня. Мы знаем, к примеру, что несколько 
лет назад в Стокгольме выставлялся на продажу шкаф-шифоньер 1770-х гг. 
из  довоенного царскосельского собрания. Предмет, оставленный в  1941  г. 
в музее, как выясняется, не сгорел, был вывезен оккупантами и теперь при-
надлежит владельцам, подтвердившим его законное приобретение. Шифо-
ньер не вернулся во дворец, но не погиб в огне войны и, возможно, когда-ни-
будь, окажется в родных стенах…

Веру в  такое развитие событий поддерживают реальные сюжеты 
возвращения вещей. Так, некоторое время назад музей-заповедник по-
лучил в  дар появившийся на  антикварном рынке стул русской работы 
конца XVIII в., имеющий царскосельские номера, включая первую двор-
цовую инвентаризацию 1860-х гг. Сохранившаяся маркировка без труда 
позволила определить его довоенное местонахождение в Картинном зале 
Екатерининского дворца  — одного из  парадных дворцовых интерьеров 
Растрелли.

Другой эпизод связан с  московским антикварным салоном «Русская 
усадьба», в котором музей приобрел кресло из комнат Александра I, а в по-
дарок получил стул из этого же гарнитура. Эти предметы, не эвакуирован-
ные в 1941 г., были вывезены оккупантами в Прибалтику, где при отступле-
нии были брошены.

В канун 2006 г. музей получил поистине «царский» подарок. В коллекции 
появились две акварели, хранившиеся когда-то в Александровском дворце. 
На  одном из  двух портретов 1895  г. изображена императрица Александра 
Федоровна с младенцем на руках, на другом — она же, также с младенцем, 
но в нарядном уборе русской царицы XVII в. Датировка акварелей дает по-
нять, что новорожденный ребенок — великая княжна Ольга, первенец в им-
ператорской семье. Акварели имеют авторскую подпись Е. Бём, творчество 
которой любили Романовы,  — ее работы в  большом количестве находи-
лись в Александровском дворце, но во время войны не были эвакуированы 
и не сохранились. Как оказалось, погибли не все произведения художницы — 
две из них вернулись в царскосельское собрание.

История их возвращения началась с появления в музее С. Л. Голлербаха, 
представителя известной царскосельской фамилии. Во время оккупации он 
вместе с матерью был вывезен в Германию и после войны оказался в Амери-
ке. Во время одного из визитов в город своего детства Голлербах рассказал,  

что его нью-йоркская знакомая М. С. Гевлич-Шацкая хочет сделать музею по-
дарок: передать две акварели с изображением императрицы, которые были 
приобретены на  рынке в  Данциге в  1944  г. Что  послужило причиной при-
обретения в  военные годы портретов Александры Федоровны  — носталь-
гия по родине или монархические взгляды, — сейчас уже не узнать, но это 
и не столь важно. Главное, что акварели из Александровского дворца сохра-
нились и вернулись домой.

В августе 2014 г. Царское Село впервые посетили супруги Й. и Ф. Харм-
зены из  Мюнхена, пожелавшие встретиться с  сотрудниками музея. Оказа-
лось, что их отцы в годы войны были на Восточном фронте и, не зная друг 
друга, в разное время находились в оккупированном г. Пушкине. На память 
каждый из них увез «сувениры». Чета Хармзенов, в доме которых оказались 
предметы из  Царского Села, пожелала вернуть их  в  музей. Так в  коллек-
ции вновь оказались книга, икона и две вазы с музейными инвентарными 
номерами. Икона Богоматери принадлежала близкому другу Александры 
Федоровны фрейлине А. Гендриковой (о  чем  свидетельствует сохранивша-
яся на ней надпись), которая разделила судьбу императорской семьи; книга 
происходила из  личной (комнатной) библиотеки Александра  I в  Большом 
Царскосельском дворце, а маленькая вазочка Императорского фарфорового 

12 Зубов В. П. Страдные 
годы России. Воспоминания 
о революции. 1917–1925. 
Munchen, 1968. С. 19.

Е. Бём. Портрет импе-
ратрицы Александры 

Федоровны с великой 
княжной Ольгой 
на руках. 1895

ГМЗ «Царское Село»
Дар М. С. Гевлич- 

Щацкой, США

Е. Бём. Портрет импе-
ратрицы Александры 

Федоровны в костюме 
царицы с великой 

княжной Ольгой 
на руках. 1895

ГМЗ «Царское Село»
Дар М. С. Гевлич- 

Щацкой, США
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завода оказалась редким свидетельством опытов этой мануфактуры над так 
называемыми кристаллическими глазурями, которые прервали Первая ми-
ровая война и революции. Спустя несколько лет свою интересную историю 
«поведала» и японская ваза, украшенная ирисами в технике клуазоне: этот 
предмет, находившийся перед войной в  Палисандровой гостиной, скорее 
всего, был преподнесен императрице в 1916 г. японским принцем Котохито 
Кан-Ин, который нанес визит Александре Федоровне после посещения Ни-
колая II в ставке в Могилеве. Изящная вазочка с ирисами фантастической 
красоты — один из последних дипломатических подарков, который появил-
ся в Александровском дворце 13.

В распоряжение музея Й. Хармзен предоставил также письма и фотогра-
фии своего отца, который долгие годы был вне семьи — на фронте и в пле-
ну — и регулярно писал домой. Собрав письма в единый блок, сыновья дали 
ему название «И  однажды откроется дверь…», имея в  виду возвращение 
отца 14. Назвав так выставку, подготовленную музеем в 2015 г. и посвящен-
ную возвращенным в  Царское Село предметам, мы вкладывали в  назва-
ние свой смысл: однажды все тайное станет явным, и  вещи, похищенные 
из дворцов, вернутся домой.

Возвращаются предметы и  благодаря друзьям музея-заповедника. 
И здесь прежде всего хочется назвать имя М. Ю. Карисалова, благодаря ко-
торому в  родные стены вернулись многие произведения. История возвра-
щения началась с двух картин из собрания Александра II, принадлежавших 
кисти К. Ф. Шульца: «Взвод Его Величества короля прусского Фридриха 
Вильгельма полка» (1849) и «Военный лагерь» (1851). Обе композиции, нахо-
дившиеся до войны в Зубовском флигеле Екатерининского дворца, не были 
эвакуированы. Обнаруженные на одном из аукционов Германии, они были 
приобретены Карисаловым и в 2015 г. возвращены в музей.

13 См.: Лебединская М. П. 
Декоративный металл 
и буддийская пластика 
Китая и Японии XVII — 
начала XX века / Каталог 
коллекций. Т. IV. Кн. 2. 
СПб., 2019. С. 116–117.
14 Рукопись, переданная 
музею, опубликована: 
Хармзен Г. «И однажды 
откроется дверь…» 
Письма с фронта с фронта. 
1941 // «Помнить, 
нельзя забыть!» Дворцы 
и парки города Пушкина. 
1941–1946. С. 177.

Икона, принадле-
жавшая фрейлине 
императрицы  
А. В. Гендриковой
ГМЗ «Царское Село»
Возвращена 
Й. и Ф. Хармзенами, 
ФРГ

Ваза из Александров-
ского дворца

Императорский фарфо-
ровый завод. 1910-е
ГМЗ «Царское Село»

Возвращена 
Й. и Ф. Хармзенами, 

ФРГ

Ваза из Палисандровой 
гостиной Александров-

ского дворца
Япония. 1900-е

ГМЗ «Царское Село»
Возвращена 

Й. и Ф. Хармзенами, 
ФРГ

Книги из Царско-
сельской дворцовой 

библиотеки,
возвращенные в музей

ГМЗ «Царское Село»
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К. Ф. Шульц
Взвод Его Величества 
короля прусского 
Фридриха Вильгельма 
полка. 1849
ГМЗ «Царское Село»
Дар М. Ю. Карисалова

К. Ф. Шульц
Военный лагерь. 1851
ГМЗ «Царское Село»
Дар М. Ю. Карисалова

Г. Г. Чернецов
Молитва Александра I у гробницы Александра 
Невского накануне отъезда в Таганрог 
После 1825. ГМЗ «Царское Село»
Дар М. Ю. Карисалова
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15 Альбом включает 69 
гравюр; 64 — идентичны 
инвентарным описаниям; 
четыре, также созданные 
Бартолоцци, были вклеены 
взамен утраченных позд-
нее; 69-я гравюра «Святое 
семейство с ангелом» 
ранее не входила в состав 
альбома.
16 Часть книг в конце 
1940-х гг. была обнаруже-
на в Австрии и возвращена 
в Центральное хранилище 
пригородных дворцов-му-
зеев. В настоящее время 
в собрании ГМЗ «Царское 
Село» находится 7,5 
тыс. томов из 24 тыс. 
книг, входивших в состав 
библиотеки Александров-
ского дворца.
17 Начиная с 1933 г. 
резиденция Гитлера 
в Бергхофе стала центром 
государственной власти 
нацистской Германии. 
Кроме виллы Гитлера, 
гостевых домов и казарм 
СС по соседству появились 
дома Г. Геринга, Й. Геббель-
са и М. Бормана. Почти все 
здания были уничтожены 
в 1945 г. в результате 
бомбардировок союзников.

Спустя некоторое время бла-
годаря меценату в  музей вернулись 
еще  пять предметов из  довоенно-
го собрания: два кресла и  два сту-
ла волнистой березы начала XIX  в. 
и  знаковая для  истории Царского 
Села картина «Молитва Алексан-
дра  I у  гробницы Александра Нев-
ского накануне отъезда в  Таганрог» 
кисти Г. Г. Чернецова.

Известно, что Александр I отпра-
вился в свое последнее путешествие 
на  юг России из  Каменноостров-
ского дворца. По  воспоминаниям 
очевидцев, выезжая из столицы, им-
ператор остановился на  Троицком 
мосту и долго смотрел на Петропав-
ловскую крепость, а затем несколько 
часов молился в  Троицком соборе 
Александро-Невской лавры. Этот эпизод и запечатлен художником.

Сцена в соборе до недавнего времени была известна благодаря копиям 
и гравюре: живописному изображению на бумаге, наклеенной на холст, и ра-
боте гравера И. В. Ческого (обе работы в собрании Эрмитажа). Живописный 
оригинал Г. Г. Чернецова, до  войны находившийся в  Царском Селе, по  не-
известным причинам не был эвакуирован. О том, что картина не погибла, 
а была похищена, стало известно, когда несколько лет назад она появилась 
на торгах в Берлине. Тогда полотно не удалось купить. Карисалову понадо-
билось больше года, чтобы найти и вернуть холст в музей.

Последним значительным событием в жизни царскосельской коллекции 
стало возвращение альбома с гравюрами Ф. Бартолоцци, состоявшееся в де-
кабре 2018 г.

Альбом синего сафьяна с  золотым тиснением входил в  состав библио-
теки Александровского дворца, что подтверждают штамп «ЦАРСКОСЕЛЬ-
СКАЯ ДВОРЦОВАЯ БИБ ЛIОТЕКА» и инвентарные номера 1940 г.15. Как уже 
упоминалось, дворцовая библиотека не  была эвакуирована во  время вой-
ны — книги снесли в подвал, откуда оккупанты часть библиотеки вывезли 16.

Печатные штампы военных лет 
на форзаце альбома поведали о том, 
что  гравюры известного художни-
ка заинтересовали специалистов 
Sonderkommando и  что, возможно, 
их  рассматривал Г. Геринг, посколь-
ку альбом находился на  его вилле 
в  Берхтесгадене, недалеко от  Берг-
хофа, баварской резиденции А. Гит-
лера17.

Путь от  виллы до  магазина ма-
дридского антиквара, где альбом 

Штамп Царскосельской 
дворцовой библиотеки

Альбом с гравюрами 
Ф. Бартолоцци
ГМЗ «Царское Село»

Лист из альбома Ф. Бартолоцци

Штамп Sonderkommando на форзаце альбома Штамп Второй французской танковой дивизии
маршала Леклерка на форзаце альбома
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был обнаружен в 2017 г., удалось реконструировать лишь частично. Извест-
но, что  в  Берхтесгадене Геринг разместил часть своих коллекций; именно 
здесь находилось собрание гравюр и книг, среди которых был альбом Бар-
толоцци. 4 мая 1945 г., после того как Геринг сдался американским военным, 
в его поместьях были изъяты шедевры, награбленные в годы войны.

Альбом Бартолоцци (возможно, как трофей) был получен в мае 1945 г. 
командованием Второй танковой дивизией маршала Леклерка (сохранилась 
печать на форзаце) и после возвращения дивизии во Францию был подарен 
коммуне Вальруа-ле-Сек (Вогезы) в  знак признательности за  прием, ока-
занный дивизии в сентябре 1944 г. Остается открытым вопрос, как альбом 
из Франции попал в Испанию, Мадрид, к антиквару… Здесь его обнаружил 
начальник отдела рисунков и гравюр музея Прадо Х. М. Матилья, сообщив-
ший о своей находке в музей-заповедник и в Министерство культуры Ис-
пании 18.

За последние десятилетия в результате совместных усилий сотрудников 
музея, коллег и друзей ГМЗ «Царское Село» возвращено более 100 предме-
тов из исторического собрания. У каждой вещи — своя судьба и своя исто-
рия возвращения, но  за  этой историей всегда стоят неравнодушные люди, 
которые хотят восстановить справедливость и сохранить культурное насле-
дие для будущих поколений.

18 Музей приобрел 
альбом Ф. Бартолоцци; 
помощь в приобретении 
и оформлении документов 
на вывоз культурной цен-
ности из страны оказали 
Министерство образования, 
культуры и спорта Испании 
и Посольство Испании 
в России.
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СПИСОК ЛИЦ,  
УПОМЯНУТЫХ В ПУБЛИКАЦИИ

Абрамович Екатерина В., после замужества (1947) Литвиненко (1908–1964); 
до 1941 г. — штатный экскурсовод Екатерининского дворца-музея; с сентября 1941 г. 
по лето 1942 г. работает в Объединенном хозяйстве музеев в Исаакиевском соборе, 
в 1944 г. — заместитель директора Дворцов-музеев и парков г. Пушкина, с мая 1945 г. 
по 1947 г. — научный сотрудник ЦХМФ; с 1947 по 1964 г. — научный сотрудник Му-
зея Революции (Москва).

Белехов Николай Николаевич (1904–1956); архитектор, реставратор, исследо-
ватель; первый руководитель Государственной инспекции по охране памятников Ле-
нинграда; автор научных работ по архитектуре, инициатор и руководитель проектов 
восстановления исторических памятников.

Васильев Александр Викторович (1913–1976); художник-архитектор, гра-
фик; член Союза архитекторов СССР. Окончил Ленинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры (1938), получив две специальности: архитектора и графика. 
По инвалидности не подлежал призыву в армию, но во время войны работал худож-
ником при штабе партизанского отряда, рисовал боевые листки, плакаты, карикату-
ры; участвовал в маскировке городских зданий от налетов вражеской авиации; созда-
вал макеты тиражных агитационных плакатов. В 1944–1945 гг. занимался зарисовкой 
и  обмерами архитектурных деталей Екатерининского дворца; запечатлел разрушен-
ный Екатерининский дворец (акварели хранятся в собрании ГМЗ «Царское Село»).

Величко Михаил Антонович (1898–1986); фотограф Гатчинского дворца-му-
зея, участвовал в  Генеральной инвентаризации музейных коллекций музея в  1938–
1940 гг.; много снимал в г. Пушкине и Петергофе. Во время Великой Отечественной 
войны находился в блокадном Ленинграде; после войны специально для И. В. Стали-
на и Государственной чрезвычайной комиссии подготовил фотографии с видами раз-
рушенных войной памятников искусства Ленинграда и пригородов; эти снимки ста-
ли свидетельствами обвинения, предъявленными на Нюрнбергском процессе. В мае 
1944 г. награжден медалью «За оборону Ленинграда», позже медалью «За доблестный 
труд во время войны».

Воронов Михаил Григорьевич (1906–1991); сын кузнеца; окончил Свердлов-
ский педагогический техникум имени М. Горького с  присвоением квалификации 
политпросветработника; служил в РККА; с 1933 по 1938 г. работал экскурсоводом 
в Екатерининском дворце-музее; в 1938–1939 гг. — в отделении перевозки почт Ви-
тебского вокзала Ленинграда; с  сентября 1939 г. по март 1946 г. служил в Красной 
(Советской) Армии, участник Финской и  Великой Отечественной войн. С  декабря 
1946 г. по март 1958 г. — научный сотрудник ЦХМФ; до апреля 1969 г. — старший 
научный сотрудник, затем главный хранитель Дворцов-музеев и парков г. Пушкина.
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в г. Новосибирске, с августа 1944 г. — старший научный сотрудник Музея-хранили-
ща; с 1949 г. заведует культотделом исполкома г. Пушкина; с 1951 г. — и. о. главного 
хранителя Дворцов-музеев и парков г. Пушкина; с июля 1952 г. — старший научный 
сотрудник ЦХМФ; с  мая 1953  г. по  июнь 1954  г.  — инструктор отдела пропаганды 
Пушкинского райкома КПСС; с февраля 1955 г. — библиотекарь Павловского двор-
ца-музея, с сентября 1955 г. — научный сотрудник ЦХМФ; с августа 1956 по ноябрь 
1965 г. — старший научный сотрудник ПДМ. Похоронена на городском кладбище г. 
Павловска.

Легздайн Михаил Александрович (1898–1976); до  1941  г.  — директор Музея 
истории города Ленинграда. В 1942–1945 гг. — директор Хранилища ленинградских 
дворцов-музеев в г. Сарапуле. С 1 сентября 1945 г. по 26 ноября 1947 г. — директор 
Музея истории города Ленинграда, затем и. о. заместителя директора Дворцов-музе-
ев и парков г. Петродворца (с 26 ноября 1947 г. по 3 августа 1949 г.).

Лемус Вера Владимировна (1905–1987); в 1934 г. окончила Московский государ-
ственный университет; поступила на работу в Дирекцию детскосельских дворцов-му-
зеев методистом экскурсионной работы; в июне — августе 1941 г. участвовала в упа-
ковке коллекций дворцов-музеев; до марта 1942 г. находилась в Исаакиевском соборе, 
откуда была вывезена в тяжелом состоянии (дистрофия) в Горьковскую обл.; жила в г. 
Джержинске, работала в подсобном хозяйстве в д. Большие Вишенки; спустя неко-
торое время продолжила работу научным сотрудником Хранилища ленинградских 
дворцов-музеев в г. Сарапуле; после войны работала в ЦХМФ; в 1958 г. возглавила  
научный отдел музея. В 1980 г. написала справку, посвященную эвакуации музейных 
ценностей в г. Сарапул. Похоронена на Казанском кладбище г. Пушкина.

Матвеева Елизавета Николаевна (1907–1972); до 1941 г. — экскурсовод Екате-
рининского дворца-музея; сопровождала музейные предметы в г. Сарапул; с 13 апре-
ля 1945  г. — музейный сотрудник ЦХМФ; была командирована в Эстонию для ро-
зыска музейных ценностей; в  конце 1960-х  гг.  — 1972  г.  — музейный смотритель 
Всесоюзного музея А. С. Пушкина.

Мышковская Мария Михайловна, сестра З. М. Скобликовой; в 1941 г. — штат-
ный экскурсовод; принимала участие в  подготовке к  эвакуации коллекций двор-
цов-музеев в 1941 г.

Нетунахина Галина Дмитриевна (1905–1988), литературовед; с 1934 г. — экскур-
совод, научный сотрудник Екатерининского дворца-музея, в 1941 г. — заведующая 
ЕДМ; принимала участие в эвакуации музейных ценностей. С 1942 по 1944 г. — от-
ветственный хранитель Музея-хранилища ленинградских дворцов в г. Новосибирске, 
в 1944 г., после отъезда в Ленинград А. М. Кучумова, — директор Музея-хранилища. 
С декабря 1944 г., после возвращения в Ленинград, работала в должности главного 
хранителя отдела музеев и памятников Управления по делам искусств Ленгориспол-
кома. После ликвидации отдела с июня 1945 г. по январь 1947 г. — главный хранитель 
ЦХМФ. С  января 1947  г.  — заведующая отделом художественного надгробия Госу-
дарственного музея городской скульптуры; с января 1952 г. по 1963 г. — директор му-
зея. Последнее место работы — заместитель начальника производственной группы 
по охране и эксплуатации памятников истории и культуры. Похоронена на Волковом 
кладбище Санкт-Петербурга.

Попова Тамара Феодосьевна (1904–1980); в  1941  г.  — заместитель директора 
по научной работе Дворцов-музеев и парков г. Пушкина; участвовала в подготовке 
к эвакуации музейных ценностей; оставила воспоминания об эвакуации коллекций 
из дворцов-музеев г. Пушкина. После войны работала в Музее городской скульптуры, 
в последние годы — в ГРМ. Похоронена на Волковом кладбище Санкт-Петербурга.

Гасилов Сергей Гаврилович (1893–1968); фотохудожник, библиофил, крупный 
специалист в  области техники фотографической репродукции; по  его инициативе 
были созданы фотографическая лаборатория Государственной Публичной библио-
теки (1925) и лаборатория научно-прикладной фотографии и кинематографии Ака-
демии наук СССР (1931); руководил фотографической лабораторией Ленинградского 
института живописи, скульптуры и  архитектуры; организовал научный архив фо-
тографических репродукций произведений искусства из  разных музеев и  собра-
ний СССР (1965); с  его именем связано появление многих изданий по  живописи 
как в России, так и за рубежом; автор цикла фотографий блокадного Ленинграда.

Гладкова Елена Сергеевна (1909–1981); в августе 1944 г. зачислена в штат Дирек-
ции дворцов-музеев и парков г. Пушкина на должность рабочей по сбору фрагментов 
декоративного убранства Екатерининского дворца, затем переведена на должность 
научного сотрудника; в марте 1947 г. — заведующая секцией хранения и реставрации 
ЦХМФ, размещавшегося в  здании бывшей Дежурной конюшни на  Садовой ул., 8; 
с  1944 по  1973  г. вела исследовательскую работу, подготовила исторические справ-
ки по  дворцовым интерьерам и  парковым павильонам, необходимые для  проведе-
ния реставрационно-восстановительных работ. Награждена медалями «За трудовую 
доблесть» (1957), «В память 250-летия Ленинграда» (1957), значками «За отличную 
работу» (1964 и 1967). Похоронена на Казанском кладбище г. Пушкина, место захо-
ронения неизвестно.

Емина Лидия Владимировна, Цира Вульфовна (1919–1998); в апреле 1944 г. за-
числена в штат Дирекции дворцов-музеев и парков г. Пушкина на должность инвен-
таризатора хранилищ, затем старшего научного сотрудника; в 1945 г. осуществляла 
надзор за выкапыванием, приведением в порядок и расстановкой скульптуры; впо-
следствии вела хранительскую работу, совмещая хранение парковых сооружений, 
рукописных материалов и  других музейных фондов; в  1972  г. переведена на  долж-
ность заведующей экскурсионным сектором. С 1976 по 1986 г., после выхода на пен-
сию, работала во  дворцах-музеях и  парках г. Пушкина по  договору, вела большую 
работу по популяризации коллекций царскосельской скульптуры.

Крестовский Игорь Всеволодович (1893–1976); скульптор, художник; с  1937 
по  1940  г. и  с  1948 по  1976  г. преподавал в  Ленинградском институте живописи, 
скульптуры и архитектуры; реставратор, возглавлял работы по защите скульптуры 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны; после войны как реставратор уча-
ствовал в восстановлении дворцово-паркового ансамбля г. Петродворца.

Кучумов Анатолий Михайлович (1912–1993); в  1932–1933  гг.  — инвентариза-
тор Павловского дворца-музея, в  1933–1935  гг.  — научный сотрудник Екатеринин-
ского дворца-музея, с 1936 по март 1938 г. — хранитель в Екатерининском и Алек-
сандровском дворцах, с  1938  г.  — заведующий Александровским дворцом-музеем; 
в январе 1942 г. — директор Музея-хранилища ленинградских дворцов в г. Новоси-
бирске; в  1944–1945  гг. командирован в  Прибалтику для  розыска похищенных му-
зейных предметов; в 1945 г. назначен на должность директора ЦХМФ; в 1947 г. нахо-
дился в служебной командировке в Германии; в 1951 г. — научный сотрудник музея 
А. В. Суворова, в 1952 г. назначен его главным хранителем; в 1955 г. вернулся в ЦХМФ 
на должность главного хранителя; в 1956 г., в связи с реорганизацией ЦХМФ, был 
назначен главным хранителем Павловского дворца-музея и оставался на этой долж-
ности до 1977 г. Похоронен на городском кладбище г. Павловска.

Кучумова Анна Михайловна (1910–1993); с  1933 по  1940  г.  — научный со-
трудник, с  мая 1941  г. по  август 1941  г.  — штатный экскурсовод Екатерининского 
дворца-музея; в  сентябре 1941  г. назначена сопровождать груз музея в  г. Горький; 
с февраля 1942 г. — научный сотрудник Музея-хранилища ленинградских дворцов 
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и  в  открытии Центрального военно-морского музея. В  июне 1943  г. награждена  
медалью «За оборону Ленинграда», в 1945 г. — медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне». После освобождения г. Пушкина с февраля 1944 г. на-
значена директором Дворцов-музеев и парков г. Пушкина. С 1944 по 1955 г. под ее 
руководством ведутся реставрационно-консервационные работы во  дворце, парке 
и парковых сооружениях, работа по сбору утраченных вещей и элементов отделки 
интерьеров. С апреля 1945 г. по январь 1948 г. — инспектор сектора музеев отдела 
культурно-просветительской работы Ленгорисполкома; в  1948–1951  гг.  — главный 
хранитель Дворцов-музеев и парков г. Пушкина. В 1951–1952 гг. — и. о. директора 
ЦХМФ; в конце 1940-х — начале 1950-х гг. составляла исторические справки по объ-
ектам Царского Села. С  декабря 1955  г. по  1971  г.  — старший научный сотрудник 
Ленинградского музея городской скульптуры (хранитель архивных материалов, на-
учно-исследовательская работа).

Скончалась 7 ноября 1971 г., на 61-м году жизни. Похоронена на Казанском клад-
бище в г. Пушкине.

Черно Александр Ильич (1909–1984?); в 1936 г. пришел на работу в Екатеринин-
ский дворец-музей на  должность штатного экскурсовода; участвовал в  подготовке 
эвакуации музейных предметов. С 10 ноября 1941 г. по 11 января 1944 г. служил в ар-
мии; участвовал в обороне на Московском направлении, в 1942 г. был ранен. С 15 
июля 1944 г. по 10 мая 1948 г. — старший научный сотрудник в ЦХМФ; с 3 июля 1948 г. 
по 10 ноября 1952 г. — экскурсовод Городского экскурсионного бюро; с 25 января 
1953 г. по 31 декабря 1953 г. работает по договору с ЦХМФ. Со 2 сентября 1953 г. по 1 
февраля 1956 г. — научный сотрудник Государственной инспекции по охране памят-
ников архитектуры Ленинграда. С 16 октября 1956 г. по 29 августа 1969 г. — научный 
сотрудник Государственного музея городской скульптуры.

Рахманина Елизавета Николаевна (1899–?); архитектор; окончила архитектур-
ный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и  архитектуры; 
проектировщик гражданских сооружений; работала в  Государственной инспекции 
по охране памятников Ленинграда.

Рачинский Петр Иванович (1912–1994); в 1943–1946 гг. — заместитель заведу-
ющего Управлением по делам искусств; в 1946–1951 гг. — заведующий Государствен-
ным отделом культурно-просветительской работы Ленгорис полкома.

Скобликова Зинаида Михайловна (1902–?); в  1932–1938  гг.  — экскур-
совод Екатерининского дворца-музея, в  1939–1941  гг.  — научный сотрудник- 
инвентаризатор, затем ответственный хранитель фондов и библиотеки; в июле 1941 г. 
командирована сопровождать музейные ценности в г. Горький, затем ответственный 
хранитель коллекций в г. Новосибирске, с 1945 г. — ответственный хранитель «фонда 
№ 1» в  Ленинграде, затем старший научный сотрудник дворцов-музеев в  Ораниен-
бауме.

Трончинский Станислав Валерианович (1905–1949); историк искусства; 
с 1936 г. работал в Павловском дворце-музее и преподавал историю в средней школе; 
старший научный сотрудник, затем помощник директора по научной работе, вр. и. 
о. директора, заместитель директора отдела музеев и  парков Управления культур-
но-просветительными предприятиями Ленсовета; в  1941  г. руководил эвакуацией 
пригородных дворцов-музеев; в  августе 1942  г. эвакуирован из  Ленинграда; 1945–
1949 гг. — заведующий музейным сектором ГОКПРЛ. Похоронен на Волковом клад-
бище Санкт-Петербурга.

Трофимова Нина Александровна (1901–1999); научный сотрудник; работала 
в  Екатерининском дворце-музее до  и  после войны; основатель Краеведческого му-
зея г. Пушкина; почетный гражданин города. Похоронена на Казанском кладбище г. 
Пушкина.

Турова Евгения Леонидовна (1911–1971); родилась в Санкт-Петербурге в семье 
адвоката Л. И. Гиринского и  М. М. Гиринской (урожденной Гнедич); в  семье увлека-
лись литературой и искусством, устраивали литературно-поэтические вечера с уча-
стием известных поэтов и писателей; дети получили хорошее домашнее образование; 
летом семья снимала квартиру в Детском Селе, недалеко от Александровского дворца.

Школьные годы пришлись на период военного коммунизма; в 16 лет получила 
должность конторщицы, затем статистика Детскосельского потребительского обще-
ства; с 1930 по 1932 г. работала токарем по металлу на заводе «Красный путиловец» 
(позднее — Кировский завод), в 1933–1934 гг. — ответственным секретарем Детско-
сельского райкома МОПР; была заведующей отделом кадров Детскосельского отдела 
Ленпищетреста.

С  февраля 1935  г. работала экскурсоводом, с  1939  г.  — научным сотрудником, 
хранителем музейных фондов дворцов-музеев (хранение парков и  парковых пави-
льонов); с 1938 г. обучалась на заочном отделении исторического факультета Ленин-
градского государственного университета; в 1939 г. вступила в КПСС.

С начала войны активно участвовала в эвакуации музейных коллекций; 16 ав-
густа 1941  г. пешком ушла в  Ленинград, в  Исаакиевский собор (Объединенное хо-
зяйство музеев); в  сентябре 1941  г. принимала участие в  вывозе из  зоны военных 
действий библиотеки Пулковской обсерватории; 24 ноября зачислена рабочим 
при  кладовой Объединенного хозяйства музеев, исполняет обязанности научного 
сотрудника и хранителя.

С  лета 1942  г. по  октябрь 1943  г. назначена комиссаром, позднее зампо-
литом эшелона оборонной трассы Октябрьского района (Карельский пере-
шеек); после возвращения с  оборонных работ участвует в  создании выстав-
ки «Героическая оборона Ленинграда» (будущий Музей обороны Ленинграда) 
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АДМ — Александровский дворец-музей
АН СССР — Академия наук СССР
ВКП(б) —  Городской комитет Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков)
ГДМ — Гатчинский дворец-музей
ГИМ — Государственный исторический музей
ГИОП — Государственная инспекция по охране памятников
ГОКПРЛ —  Городской отдел культурно-просветительской работы 

Ленгорисполкома
ГОМЭЦ —  Государственное объединение музыкальных, эстрадных и цирковых 

предприятий
ГПБ  — Государственная Публичная библиотека
ГРМ — Государственный Русский музей
ГЭ  — Государственный Эрмитаж
ДК  — Дом культуры
ЕДМ — Екатерининский дворец-музей
И(Р)ЛИ — Институт (русской) литературы (Пушкинский Дом)
ЛВО — Ленинградский военный округ
МИК — Местная инвентаризационная комиссия
МОПР — Международная организация помощи борцам революции
МПВО — Местная противовоздушная оборона
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НСДАП — Национал-социалистическая немецкая рабочая партия
ОГИЗ — Объединение государственных книжно-журнальных издательств
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление
ОМАК — Объединенный межведомственный архив культуры
ОХМ — Объединенное хозяйство музеев
ПДМ — Павловский дворец-музей
ПСО — Пожарно-сторожевая охрана
ПТМ — Производственно-технические мастерские
РЖУ — Районное жилищное управления
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РХМ — Реставрационно-художественные мастерские
СНК СССР — Совет народных комиссаров СССР
УКПЛЛ —  Управление культурно-просветительными предприятиями 

Исполкома Ленсгорсовета
УДПЛ —  Управление Ленинградскими и пригородными дворцами-музеями 

Ленгорсовета
ЦГА  — Центральный государственный архив
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив
ЦДУ — Царскосельское дворцовое управление
ЦИК — Центральная инвентаризационная комиссия
ЦК  — Центральный комитет
ЦРМ — Центральные реставрационные мастерские
ЦХМФ — Центральное хранилище музейных фондов
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