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Опубликован текст лекции «Музей в 1941-42-43 годах» сотрудника Ху
дожественного и Художественно-исторического музеев г. Днепропетровска 

Н. П. Григораж, основанной на ееличfiЫХ воспоминаниях. Проведсна кри

тика источника, определены основные черты повседневной жизни жите

лей города в условиях оккупации. Рассмотреи~1 политика нацистов в обла

сти мрейиого дела и информации. 

The author uses the text of the lecture «Mu:Jeum in 1941-1943» that had 
been prepared ап delivered Ьу the N. Grygorazh, an employee of the State Art 
and State History museums of Dnipropetrovsk. That lecture was based оп her 
personal recollections. The main features of routine city life under conditions of 
occupation are shown Ьу the author of this articl1!. The Nazi policy in museum 
:_tdministration area is examined. 

Серед комплексу джерел, що належать до дiяльностi музеi"в 
м. Днinропетровська у перiод нацистськоi· oкynaцii", особливе мiсце 
посiдаt=: лекцiя Нiни Павлiвни Григораж «Музей в 1941-42-43 годах» 
[1] (далi- «Лекцiя»). Як виnливаt=: з низки документiв, Н. П. Григо
раж вiд початку oкynaцii до середини лютого 1942 р. обiймала поса
ду наукового iнвентаризатора Художнього музею [2, Спр. 1808, 
арк. 107], а в об'еднаному Художньо-iсторичному музеi"- наукового 
секретаря [Там само, С пр. 1151, ар к. 436]. Отже, автор «Лекцii"» була 
добре обiзнаною з музейною справою у м. Днiпропетров,:::ьку в оку
пацiйний перiод i дiяльнiстю «новоi"» влади в цiй галузi. 

Ознайомлення з текстом документа дозволило нам дiйти виснов
ку про необхiднiсть nублiкацii" та аналiзу цього неординарного дже
рела, якi, по сутi, i е метою запропоновано'l статтi. 

За жанром. «Лекцiя» являе собою спогади, адже цiлком очевидно, 

що текст написаний уже пiсля визволення Днiпроn~ровська Червоною 
Армkю, але не пiзнiше початку 1946 р., на що вказуе зазначена на ти
тулi приналежнiсть музею до Наркомпросу, ш1е ще не мiнiстерства. 

Титульний аркуш «ЛекцП» пiдnисаний вiд руки, почерком, що 

вiдрiзняеться вiд особистого пiдпису Н. П. Григораж у кiнцi тексту. 

© Теслен ко Д. Л., 2009 



------------------~•~ав~•~'';~ва~А•~•~•~ав~е~р=ва=r.~ра=--~·=·---------------189 

Тим самим почерком нанесений i архiвний номер. Таким чином, на 
архiвний облiк документ був узятий, знову-таки, не пiзнiше 1946 р. 
«Лекцiя» складасrься з 11 сторiнок машинопису, надрукаваних iз 

рукописного оригiналу iншою особою. У текстi наявнi помилки в 

написаннi прiзвищ або навiть пропуски останнiх, щ~ •юлснwс1ЬСЯ 

нерозбiрливiстю почерку оригiналу для машинirmИ. Виправлення 
прiзвищ здiйснене рукою, нка пiдписала титуш.дйЙ аркуш. Крiм того, 
у текстi мiстяться виправлення третьоi" ocrmи, нею ж вписанi й деякi 
з пропущених прiзвищ дiйових осiб. fJ11правлення цiлком доречнi, i 
це дозволю: припускати, що кореi\.-гори вiльно орiснтувалися в rюдi
ях та постатях, згаданих у текстi. 

Документ початково створюнався з просвiтницькою метою i був 
орiентований па широку аудиторiю. Цiлком iмовiрно, що автор 
«Лекцii"» отримала певне :шмовлення на низку публiчних виступiв, 
якi згадом утiлилися у конкретний документ. Також не можна ви

ключати того, що Н. П. Григараж змушена буладавати свiдчення ком

летентним органам iз ПрИВОду дiЯЛЬНОСТi музею В рОI<И ВiЙНИ, ПОВе
дiНКИ конкретних осiб та долi колекцiй, i саме вони покладенi в ос
нову викладення. 

Ни~че наводиться оригiнал документаз незначними нашими ви

правленнями, що стосуютJ,ся здебiльшого пунктуацi"i. Коментарi по

данi у виглядi пiДсторiнкових посилань. 

Днепропетровский 

историко-археологический музей 

им. академика Д И. Я ворницкого 

Комитета по делад1 ~о.ультпросвет учреждений 

Народного Комиссариата просвещепия УССР 

Текст лекции сотрудника музея Гриrораж Н. П. 

на тему «Музей в 1941-42-43 пщах» 

МУЗtЕЙ В 1941-42-43 гг. 

Зимой 1941 -42 г. Днепропетровский художественный музей предста
влял собой •;клад картин и скульптур. Крыша была разбита бомбами. 
Окна забиты фанерой. Экспонаты были сложены на II этаже. 
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СЮда nо-прежнему часто паведывались немцы, пронюхав, что здесь 
хранятся соблазнительные для них вещи. 

Брали мебель, вазы, скульпrуры для украшения особняков, где жило 

начальство. Потом стали приезжать сотрудники штадткомиссара поме

льче И тоЖе хватали, ЧТО МОГЛИ. 

В некоторых случаях это имело сравнительно официальный харак

тер. Предъявлялись бумажки с nечатями, составлялись списки взятых 

экспонатов. Но большинство случаев были иными. Ломились в музей 

среди ночи, заставляли испуга:нного Мефодия Васильевича РАДЕНЬ

КОГО под револьвером открывать комнаты, в темноте (света не б.ьшо, 

окна были закрыты фанерой) хватали что-то и увозили. Утром мы с 

ПОГРИБ[НЯКОМ] наугад записывали потери. Брали экспонаты и в на

шем присутствии, тогда мы старались получить хотя бы расписку, но 

это удавалось далеко не всегда. 

После ухода Вячеслава Васильевича КОРЕНЕВА из музея директо

ром был назначен Феодосий Емельянович БЕЛОЗУБ* . Это был дирек
тор землеустроительного техникума, помещавшегося в комнате 1-го эта
жа здания музея. Там даже шли какие-то занятия. В канцелярии техни

кума топили плиrу, там собирались преподаватели и мы rуда ходили 

греться, т. к. в помещении музея был мороз. 

Когда немцы забира.JJИ экспонаты мы снова горевали, возмущались и 

просили БЕЛОЗУБА принять какие-нибудь меры, чтобы прекратить гра

беж. Но БЕЛОЗУБ тяготился существованием музея. На наши жалобы 

он обычно говорил: «Хай беруть! Нам менше мороки буде! Хай швидше 

розвозять всi цi картини, тодi i для технiкума буде бiльше мiсця!». 
До войны он преподавал в землеустроительном техникуме геодезию, 

об искусстве и о музее не имел никакого понятия, патриотизмом он не 

отличался и всеми силами способствовал грабежу музея. Он хорошо знал 

все помещения, охотно водил немцев всюду и не было никакой возмож

ности что-нибудь спрятать. 

Отделом культуры городской управы ведал «профессор» Иван Ива

нович ЗЕЛЕНСJКИЙ- приятель БЕЛОЗУБА, заместителем ЗЕЛЕИСКО
ГО был Евгений Иванович ДОБРОВОЛЬСКИЙ (до войны - преподава
тель металлургического инстиrута). Однажды в управе, в присутствии 

БЕЛОЗУБА, ЗЕЛЕИСКОГО и ДОБРОВОЛЬСКОГО, я стала плакать и 

жаловаться на то, что музей грабят. Я жаловалась на БЕЛОЗУБА и гово-

* Правильно БIЛОГУБ- Д. Т 
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rила,. что он способствует грабежу. «Начальники» сидели с непроницае

мыми лицами. Позже ДОБРОВ,ОЛЬСКИЙ сказал: «Вы странный чело
век! Вы. что; добиваетесь, чтобы мы вас уволили? Сейчас война! Немцы 

- ·3авоеватели! Управа защитить музей от немцев не мож1~Т. Будете ког

да .. нибудь писать мемуары и вспомните все это». 
Слова эти мне очень запомнились. БЕЛОЗУБ был доволен, а меня 

1то не утешило. Я пошла в канцелярию управы, чтобы просить о какой

нибудь о.хр?.нной грамоте. 

Ответственный секретарь управы ничего мне не ответил, а САХАР

СКИЙ вышел в коридор со мной. Сказал, чтобы мы по возможности 
составляли списки лохищенных экспонатов и добавил: «Нашли где пра

вду искать•>. Мечты БЕЛОЗУБА не сбьшись. Ранней весной 1942 года 
техникум перевели куда-то в другое помещение, а потом закрьши. 

В один из весенних дней к нам пришли сотрудники исторического 

музе:я М. Я. БЕЛЫЙ и И. Н. ТРОЛО. От них мы услыцщл"', ';IJO J~стори-
ческий музей будет персведен к нам. . . :,, 

Оказалось, что здание Исторического музея приглянулось щтадтко

миссару КЛОСТЕРМАНУ и он там хочет устроить свою резиденцию. 

КЛОСТЕРМАНУ особенно нравился центральный зал с верхним 

светом, где была хорошая акустика. 

Мы с ПОГРИБНЯКОМ сначала nросто не поверили, что огромное 

количество ценнейших эксnонатов Исторического музея перевезут в зда

ние без крыши. 

Фронт был очень далеко и наш город был глубоким немецким ты-· 

лом. Мы ничего толком не знали и жили одними противоречивыми сЛу
хами. Да и откуда было что-нибудь знать? В Днепропеr:ровске выходила 

«Днепропетровская газета», где правды нельзя было найти. Работала 

радиостенгазета «Зендер ГУСТАВ». На украинском языке передача была 

10 минут в день. И тут тоже никакой правды не было. Жили слухами, 
говорили, что зимой русские воинские части были в Павлограде, что из 

п.орьмы убежали пленные матросы, сделав ложками подкоп, что в ново

московском лесу действуют партизаны и немцы очень этим напуганы. 

Говорили, что немцев побили nод MQCJ5BOЙ, но nо-настоящему мы об 

этом узнали значительно нозже от А. С. КЛИМЕНКА. 

В городе nоявились виселицы. На углу Короленковской и Шевченко

некой висел человек с надписью «партизан», то же было на углу Испол

комовской и Комсомольской. Прилетели советские бомбардировщики и 

разбомбили узел, где стояли эшелощ,.I с войсками и горючим. Но немцы 
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держались уверенно. Были открыты театры. В помещении клуба Желез

нодорожников для «цивильного населения» открыли «музыкально-дра

матический театр»- ставили «Запорожец за Дунаем», «Наталку-Полта

вку», «Ревность» Арцыбашева. Спектакли начинались в 2 часа дня, что
бы зрители успели домqй до комендантского часа. Для военных был 

открыт театр в помещении театра им. Шевченко. Было открыто неско

лько кинотеатров, в том числе один для цивильного населения, в поме

щении бывшего театра Юного зрителя (теперь гостиница «Украина»). 

Там шли картины с участием Гарри Пилая и \1арики Гекк. Ходили трам

ваи по линии N2 1 и N!! 2. Вагоны с окнами, забитыми фанерой. В мотор
ный вагон цивильному населению входить воспрещалось. Впрочем нам 

было ни до кино, ни до театров, ни до трамваев. Жизнь была голодная. 

Деньги ничего не стоили. В основном меняли вещи на продукты в близ

лежащих деревнях. По карточкам давали хлеб из лагеря (400 rp), 10 гр 

постного масла в неделю, 1 кг пшена в неделю. Можно еще иногда было 

доставать сыворотку на молзаводе. 

Тогда постепенно стали перевозить экспонаты Исторического музея 

к нам на Шевченковскую. Этим занимались ПОГРИБНЯК, РАДЕНЬ

КИЙ и БЕЛЫЙ с женой, Паша ДУЗЬ, Зинаида Дмитриевна БУРЯКОВА, 
Ксения Ивановна (фамилию не помню), Сергей Константинович НАКЕ

ЛЬСКИЙ, Андрей Сергеевич КЛИМЕНКО, Иван Несторович ТРОЛО. 
Экспонаты возили двумя подводами, а грузили и сгружали их сотру

дники музея. На помощь прислали сотрудников управы. Этот переезд 

тянулся долго. Возили вещи до середины лета. Очень тяжело было пере

возить каменные кресты, бабы. Памятник IЕкатерины в то время был 

уже похищен. Kapery XVIII века ш~ревозили, а по дороге кто-то отрезал 
ремни. Вероятно, соблазнился кто-то из работников управы. 

Штадткомиссар КЛОСТЕРМАН торопил с переездом, вероятно, хо

тел поселиться в здании музея. Все мы оч1~Нь уставали, в обеденный . 
перерыв отдыхали во дворе и не столько обедали (нечего было), сколько 

делились новостям11. Особенно много интересного рассказывал Андрей 

КЛИМЕНКО. От него мы узнали, что немцен разбили под Москвой, что 

на Днепропетровщине есть сильные партизанские отряды, что немцы 

большие трусы, если им хорошо дают сдачи. Говорил об этом уверенно, 

с большим знанием дела. · 
КЛИМЕНКО был очень общительный человек. Он быстро со всеми 

перезнакомился и даже подружился с работниками землеустроительно

го техникума, которые к нам заходили по старой памяти. Это были Зоя 
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Васильевна САВЕЛЬЕВА (бухгалтер) и Галина Семеновна КАЩЕНКО 

(секретарь). 

Конечно, и я, и Паша, и Николай Степанович ПОГРИБНЯК, и все 

остальные обращали внимание на странное поведение КЛ ИМЕН КА. Он 

иногда исчезал на некоторое время, иногда не выхощш из музея по не

скс)Льку дней. Он хорошо был осведомлен о событиях, о которых нигде 

не писали. И главное, мы всегда убеждались, что он говорит правду. Он 

однажды пришел весь избитый. Объяснил, что его схватили nолицаи, 

побили и посадили в тюрьму, но ему удалось бежать. Каждый из нас 

догадывался о том, что КЛИМЕНКО занят чем-то более опасным, чем 

работа в музее. Когда он после долгого отсутствия приходил измучен

ный и голодный, мы кормили его, чем могли, а потом ждали его ново

сп:й. У него было много разнообразных документов и от музея, и от 

Землеустроительного техникума (Галина Семеновна сделали). С после

дними он мог передвигаться по всей области. 

Кое~как экспонаты Исторического музея перевезли и сложили на пе

рвом ;паже (в бывших классах). Переехали в музей на житье Паша ДУЗЬ 

с Любой и БЕЛЫй с женой. Управа нам дала название «Историко-худо
жественный музей». Однако сотрудники считали себя работниками двух 

музеев. Прятали отдельно. Директором был назначен «профессор» 

П. А. КОЗАРЬ. После того как последние экспонаты были перевезены, 

у11рава сократила БУРЯКОВУ, ТРОЛО, КЛИМЕНКА. Ксения Ивановна 

1< 1ому времени скоропостижно умерла. БУРЯКОВА перед уходом про

си:-ш меня <:прятать ценные экспонаты. Когда она мне их показала, я едва 

удержалась от смеха. Это были аляповатые тарелки завода Кузнецова, 

слабенькие картинки, похожие на олеографии, [ ... ], шитый бисером и 
·1~ д. Я тогда только поняла, что БУРЯКОВА (сестра жены ЯВОРНИЦ

КОГО) ничего не смыслила ни в искусстве, ни в истории. 

Ценные экспонаты были спрятаны qез нее более знающими сотруд

никами му:3ея (ТРОЛО, НАКЕЛЬСКИМ и БЕЛЫМ). . 
Летом ]'942 года город по-прежнему был глубоким тылом, даже све

томаскировка не очень соблюдалась. Свирепствовало гестапо. 

Рядом с музеем по Шевченковской N2 19 бьшо два старь1х дома, кото
рые немцы снесли. Потом согнали пленных и сделали «плац». Измучен

ные пленные работали медленно, но над ними висели нагайки полица
ев. Когда «плац» был готов, в домах по улице Клары Цеткин устроили 

каз;армы для полицаев, набранных из русских пленных. На «плаuу» на

чалось обучение. Из окон музея нам было хорошо видно все. Муштра 
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была очень жестокая. Били по лицу, заставляли приседать с автоматами 

по сто раз. Заставляли бегать вокруг «плаца» с кирпичами на плечах и в 

руках. Все время раздавались крики и ругательства. 

Однаждьt утром мы услышали страшные крики из подвалов ка

зарм. Оказалось, что секли ~:~ескольких полицаев, которые подали 
жалобу начальству на жестокое обращение. Обучали полицаев боль

ше месяца, наконец, выдали им автоматы и одели в черные шинели с 

серыМJ.f воротниками и обшлагами. На следующий день в казарме 
оказались всего несколько человек. Остальные все убежа.:ш к парти
занам. 

Во время· фронта в городе было разбито много домов, но немцы еще 

и мноГО ломали. Почему-то сносили все угловые дома. НаГорный рынок 
решено было освободить от цивильного населения и заселить только 

немцами и фольксдойчами. Кроме того, хорошие дома во всех районах 
тоже заселялись немцами. Некоторые семьи выселялись по 3-4 раза. По 
улица:\1 все время двигались люди с тачками, детскими колясi<ами, узла

ми и свертками. Молодежь угнали в Герман11ю. Никому не было ни од-

ной минуты покоя. ' 
В музее шла своя Жи~нь. Директор музея Павел Антонович kОЗАРЬ; 

который хоть и называл себя «профессором», но видно быЛо по всему; 
что весьма ограниченный человек, имеющий об истории очень с~уtное 
представление. · · 

Сразу nосле того как немцы зашли в город, была организовс:tiщ ·кро~ 
ме городской управы·, обЛастная управа, председателем которой был 
ОЛЕЙНИЧЕНКО, его заместителями были И. И. ЗЕЛЕНСКИЙ, 
П. А. КОЗАРЬ. Помещалась она в Здании биологического корпуса госу

ниверситета. Обл'астная управа просуществовала недолго, как и rазета 
«Вiльна Украlна». 'Управу ликвидировали, а газету перенl\tеновали в 
«Днiпропетровс~ку газету» и .сменили состав редакции. · 

Это, вероятно, объяснялось :гем, что в управе и в редакции [бьmо] 

много украинских нациощuшстов, которые почувствовали себя чуть ли 
не хозяевами nоложения. Немцам это не было нужно. Этих людей они 

потом использовали только как помощников. Таким был и КОЗАРЪ. Он 

был директором музея, но работал также и в генералкомиссариате. Что 

он там делал, я не знаю, но в 1942 году был награжден каким-то немец
ким орденом на зеленой ленте. 

Му'зеем он интересовался мало, только церковная утварь вызывала в 

нем какой-то интерес. В бывшем кабинете директора Художественного 
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музея были сложены евангелия, кресты, чаши и т. д. Ключи от комнат 

были только у КОЗАРЯ. 

С 1941 года во многих церквях возобновилась служба, причем слу
жили священники[ ... ] церкви (на украинском языке). Из церковных 
вещей музея КОЗАРЬ r.f ЗЕЛ:ЕНСКИЙ сделали комплекты (риза, чаша, 
евангелие, крест, дароносица и т. д.) для вновь открытых церквей. 

Впрочем, мы очень скоро поняли, что за эти комплекты ЗЕЛЕНСКИЙ 
и КОЗАРЬ получали из сел вознаграждение в виде кур, сала, меда 

и т. Д. 

С весны 1942 года в музее все чаще и чаще стали бывать работники 
Айнзацштаба РОЗЕНБЕРГА, который помещался на улице 8-го марта. 

Это были доктор Иоган ЭЙ НИКЕ и доктор Вальтер МОДРИЯН. Их до
лжности нам были неизвестны. Они приходили с пожилой переводчи-· 

цей из «фою,ксдойчей», которую звали Елена Карловна. НоЭЙНИКЕ и 
МОДРИЯН ничего не брали в музее. Их интересовали только материа

лы отдела археологии. 

Вообще с переездом к нам Исторического музея грабежи· почти 
прекратилиеь. Главного врага Художественного музея Ф. Е. БЕЛО

ЗУБА не было, КОЗАРЬ в музее бывал мало, а Художественный му

зей его вообще не,интересовал. Если иногда и приезжали «л~~JIТ~Ш1 
искусств», то мы обычно показывали чумацкие возы, отдел, flрf'еоло

гии и т. д. Все соблазнитепы-юе - фарфор, картины, ме,бель --:- бьщо 
скрыто хламом. 

Оставшиеся экспонаты Художественного музея мы сложили в биб

лиотечную комнату и заставили большим шкафом, в других комнатах 

экспонаты завалили хламом. Большие картины оставили в коридоре, так 

как ими никто не интересовался. Многие картины мы с ПОГРИБНЯ

КОМ покрыли густой акварелью и написали на них футуристические 

композrщии, В таком страшном виде они были в сравнительной безо nа-
с н ости. 

Работники Айнзацштаба интересоnались не только :экспонатами, но 

и картотеками. 

КЭЙНИКЕ и МОДРИЯНУ присоединились приехавшие из Нюрн
берГа профессор ГОРНУНГ и доктор ГЮЛЛЕ. Все они не были военны
ми, но носили форму табачного цвета. Только МОДРИЯН нос1ш на рук(: 

краСН)Ю повязку со свастикой. Ранней осенью 1942 года была организо
ван_а археологическая экспедиция по островам Днепра. Днепрогэс не 

работал, вода сильно упала и обнажились берега и острова. Там часто 
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на поверхности находили много предметов эпохи палеолита, неолита и 

бронзы. 

По этим местам бродил все время археолог-самоучка Шура БОДЯН

СКИЙ - постоянный гость Исторического музея. Вероятно он находил 
много инт~ресного, иногда даже кое-что показывал немцам, но ничего 

не отдавал и не продавал, а потом говорил, что потерял или что выбро

сили родители. 

Немцы очень интересавались его находками и хотели сделать БОДЯ

ИСКОГО своим проводником, но он обычно надолго исчезал и никто из 

сотрудников музея «не знал его адре'са». Потом он снова появлялся, дра
знил немцев какой-нибудь необыкновенной находкой и снова пропадал*.· 
Немцы вели раскопки по берегам Днепра (Стрильча скеля, с. Вовниги), 

руководил раскопками доктор ГЮЛЛЕ. Все найденное привозилось в 

музей, нас (меня, Пашу, ПОГРИБНЯКА) заставили мыть чер·~пки и по

суду. Профессор ГОРНУНГ целыми днями стучал на пишущей машин

ке. МОДРИЯН разбирал экспонаты и писал карточки. С холодами архе

ологическая экспедиция свернула свою работу. Остался МОДJ?ИЯН, ко

торый стал готовить выставку археологических находок, куда вымогал 

и большинство экспонатов археологического отдела музея. 

Зимой 1942-43 годов мы (работники Художественного музея) стара
лись учесть оставшиеся экспонаты, привести в какой-то порядок доку

менты, но делать это нужно было с оглядкой, т. к. в музее бессменно 

присутствовал МОДРИЯН. В канцелярии поставили плитку, топлИва 

было много на чердаке (щепа). Здесь же, в канцелярии, стоял стол МОД

РИЯНА, где он чертил какие-то карты, схемы, делал этикетки. За дру

гим столом сидел НАКЕЛЬСКИЙ й занимался починкой галош (поэто
му мы все ходили с сухими ногами, в аккуратно залатанных галошах). · 
Паша готовила завтрак (в складчину). В общем обстановка была дово

льно мирная. МОДРИЯН косился на наши ароматные кул~ши, но есть 

отказывалс~ и ходил завтракать в казино.[ ... ] Вот далеко не полный.riе
речен.ь этих слов: торбохват, малахольный, урка, сивка, шпана и ·т. д. 
Были слова и совершенно непечатные. Когда он просил объяс~ить Их 

значение, я обычно уклонялась, объясняя, что плохо знаю немецкий язык. 

Надо отдать должное Елене Карловне, она никоrда не переводила ему 

* Насправдi О. В. Бодянський брав участь як помiчник археолога в археолоriч
них експедицiях на порожисту частину Днiпра пiд керiвництвом керованих 

Айнзацштабом Розенберга [2, Спр. 159, арк. 112]. 
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прав!Uiьно, а говор1ша, что это шутки и значительно смягчала значение 

«загадочных слов». Часто МОДРИЯН бьш очень веселый, пел песни, 

иногда даже танцевал от холода в залах, но работал много. 

Среди зимы подготовка к выставке была закончена. Залы 2-го этажа 

нобелили, ПАША и БЕЛАЯ помыли ПО.fiЫ (в мороз). Были расставлены 

витрины, МОДРИЯН разложiUI и расставил экспонаты, развесил схемы 

и карты. В день открытия выставки съехалось много немцев- военных 

и штатских, был штадткомиссар КЛОСТЕРМАН, председатель управы 

ССЖОЛОВСКИЙ, секретарь управы ФАБЕР и многие другие*. Объяс
нения давал Модриян. 

К тому времени я уже немного гoвopiUia по-немецки. Во всяком слу

чае могла сказать многое, но понимала немцев плохо, вероятно потому, 

что говорили они очень быстро, картавили и шепелявили. 

Выставка меня интересовала, так как я видела, что ей немцы прида

вали очень большое значение. 

При:иомощи своих скудных знаний немецкого языка и снекоторой 

помощью Елены Карловны я поняла следующее: немцы считают себя 

потомками готов. На выставке показаны в основном экспонаты готской 

культуры, найденные на Украине. На карте, которую вычертил МОДРИ

ЯI-1, были показаны следы готской к-ультуры, обнаруженные как раз до 

самой Волrи. Следовательно, делал вывод МОДРИЯН, вся территория 

Украины и дальше на восток до Сталинграда принадлежала готам, а 

поэтому немцы имеют на нее право: Вот «теоретическая база» фашист

ского ученого для оправдания гитлеровской авантюры. 

В декабре- январе 1 943 года веселое настроение МОДРИЯНА исче
зло. До нас доходили слухи о битве на Волге. МОДРИЯН становился 

все мрачнее и мрачнее. Он по-прежнему сидел в канцелярии, но ничего 

не делал. Часами сидел и смотрел в окно на пустой двор и заснеженные 

крыши. В 1юнце января мы узнали о пораженин немцев в Сталинграде. 

Но о настонщих масштабах поражения мы узнали значительно позже. В 

январе по немецкому радио (10 МЩiут на украинском языке) мы услы
шали: «В районi Сталiнграду операцiю закiнчено». В городе увеличи

лось количество лазаретов, для [них] освобождались большие дома, 

выселили Айнзацштаб Розенберга. Решено было выселить и наш Исто

ршео-художественный музей на Гостиную улицу N2 8. Однако решение 

* Урочистостi щодо вiдкриття подiбноТ виставки докладно розглянутi у статтi 
Н. КашеваровоТ [3]. 
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это потом отменили, так как на нашем здании не было крыши. М ОДРИ
АН ПоселИлс:я в музее. Для него побелили маленькую комнату на 1 -м 
этаже (теперь кабинет директора Художественного училища). 

В конце зимы в музее прошло еще одно сокращение штатов- уволи

ли НАКЕЛЬСКОГО и ПОГРИБНЯКА, но приняли на работу библиоте

каря Ольгу Николаевну КРАУЧУН (из фольксдойчей). Она очень горди

лась своим немецким происхождением и на нас посматривала с презре

нием .. Сначала она взялась за приведение в порядок Исторического музея 
(книги Художественного музея хранились отдельно). Заставляла БЕЛО

ГО делать полки, двигать шкафы и т. д. Потом она притихла. Шум в 

библиотеке прекратился. Ольга Николаевна стала читать романы графа 

САЛИАСА, которые обнаружила в журналах «Исторический вестнию>. 

К с.ожалению, она не только читала их, но и воровала, а потом отnравля

ла в Германию своей дочери, куда она собиралась ехать сама. Мне об 

этом рассказала Елена Карловна. 

В конце зимы 1942-43 гг. настроение немцев улучшилосJ,. Приехал 

из Ростова на Дону профессор МЮЛЛЕР'' с семьей (фольксдойч). Нем
цы относились к нему с большим уважением, не то, что к КОЗАРЮ, 

которого чуть ли не в глаза называли «картофель-профессор» и пpoфec

cop-«Brotlessen» (?). 
Как только потеплело, снова приехали из i-Iюрнберга ГЮЛЛЕ и ГОР

НУНГ. Возобновила работу археологическая экспедиция, проводнИком 
которой был профессор МЮЛЛЕР. Языка он не знал и объяснялась с 
немцами его жена Татьяна Александровна. 

Весной мы посадили огороды, землю нам дали там, где теперь Дне

пропетровская улица. ГЮЛЛЕ и МЮЛЛЕР е~.дили на раскопки, а ГОР

НУНГ работал в музее. Он стал учить русский язык. ГОРНУНГ был ве
селый, румяный, семидесятилетний самодовольный немец. Он, по-ви
димому, считал, что все ДоЛжны ·радоваться тому, что он знает несколько 

русских слов и каждое yrpo, поднимаясь по ~1естницам музея, кричал: 
<правствуйте», «командант», «шпоне», «ящию:о. Он заt'тавлял БЕЛОГО и 

РАДЕНЬКОГО делать· многочисленные ящики, куда складывались архе

ологические находки, предварительно вымытые и записанные. 

В конце июля, как-то сразу, у немцев наступило тревожное настрое

ние. Спешно уехали ГЮЛЛЕ и ГОРНУНГ со (:воими многочисленными 

ящиками. Помрачнел КОЗАРЬ. ОГQроды заставили снять в начале ,авгу~ 

'Мова йде про Михайла Олександровича Мi:шера (див. докладно [7]). :, 
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ста, так как боялись партизан (они прятались в кукурузе и подсолнухах). 

КЛИМЕНКО не появлялся. . . 
Стали расти слухи, что жителей из города с приближением фронта 

выгонят. 

За времн оккупации в музее скопилось много раскопок и списков 

похищенных вещей. Все эти бумаги хранились в папке. 

Там же был документ о том, что какая-то воинская часть взяла памя

тник Екатерины из Исторического музея. Папка хранилась в несl·орае

мом ящике, а ключ от него был у меня и ПОГРИБНЯКА. 

С приближением фронта КОЗАРЪ взял ключ себе и больше :v1ы не 

видели ни к 1юча, ни папки. Поэтому сохранились только некоторы~: спи
ски похищенных вещей, с t:оторых я успела снять копии. 

В августе наша армия освободила Сталино и Днепропетровск стал 

фронтовым городом. МОДРИАН и ЕЙ НИКЕ готовили все археологиче
ские экспонаты музея к отправке в Краков. Снова стучали молотки, сби

вались ящики, но однажды утром я пришла на работу, а там ух{е вемт(ев 

не было. Они уехали легковой машиной. Слишком близко бы:l фрон·i" И 

rранспорта для экспонатов они достать не могли. 

Но о картинах художественного музея немцы забыть не Могли, и хотя 

работники Айнзацштаба Рс•зенберга картин не брали, о них вспо,\1нили 

другие. В один из дней авгу•;та 1943 года в музейприехали гестаповцы и 
потребовали по казать музей. Их не интересовали. ни археология, .ни, эт

нография, они искали картины, которыми до.сих пор никтоне интересо

вался. Они ничего не увидt:ли, так как уцелевшщ~ от грабежа картины 

были хорошо замаскированы. Итрr.ца к цашему ужасу они стал.и ВЬ\f!О· 

сить большиекартины и груз11ть щ:_J:l~ машины, Среди этих картин бы.1и 
работы Панина Н. ,М. ~<Иван ГрQЗНЫЙ», Домьянова «Старые годы», Ко

лесникова И. Ф. «9сень», ,Цро:Здова «Перекупщики» И др. 
~<;:рез несколько дней был обьявлен по радио приказ, что все населе

ние. ДОЛ~НО, через два ДНЯ iВЫЙТИ ИЗ города И ИДТИ на запад: «Там вас 
Ждет работа и ~илъе» .... _" тщ<: о,канчивался этот nриказ.Лервый раз его 
читал Евгений САВЧЕНКО (редактор «Днепропетровской газеты»), а 
второй раз Ярослав ЦЬJБАКЙН- работник генерал комиссариата. Из 
нагор~;~ого района все жители должны были уходить немедленно, так как 

этот район объявлялся запретной Зоной. Я по грузила какие"то вещи на 
тatti<Y И с ребенком И матерьiО переселилась в муjей. Мы сиделИ там 
несколько дней в подвале, но убежище было . ненадеЖное. Все время 
приходили солдаты и требовали, чтобы мы уходили, но м~1 все (моя се-
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мья, БЕЛЫЙ, Паша с Любой, РАДЕНЬКИЙ с женой) твердо решили не 
трогаться с места. Семья КОЗАРЯ тоже жила в музее. Они собирались 

уезжать все, кроме жены КОЗАРЯ*. 

Вокруг бушевали пожары. Горел физический корпус. 

Григораж Нiна Павлiвна 

ОригiнШI. Машuнопис. Пiдпис- автограф. 

Архiв Д! М. - Cnp. 540. - Арк. 35-46. 

Попри заголовок «Музей в 1941-42-43 годах» наведений текст 
мiстить надзвичайно важливу iнформацiю про повсякденне житrя 

мешканцiв окупаваного Днiпропетровська, полiтику окупацiйноi" 

влади, насампереду галузi музейноi" справи, а також щодо дiяльностi 

каральних органiв, принципiв культурноi" роботи та особливостей 

iнформування населения. Нарештi, важливою складавою частиною 

документа е данi про поведiнку конкретних особистостей в умовах 

окупацii". 

У «Лекцi"i» описуються надзвичайно важкi умови житrя мешкан

цiв Днiпропетровська, якi залишилися пiд окупантами. У першу чергу 

це стосуеться хронiчноi" нестачi продукТiв харчування. Згiдно з до
слiдженнями В. В. Стецкевича щодо цiн наринках мiста узимку 1941-
1942 рр., «невеличкий буханець хлiба низько"i я.кос;тi ~оштував 120-
150 крб., стакан пшона- 20-25 крб., стакан «самосаду»- 40-50 крб., 
одна порцiя сахарину ... -до 20 крб., 1 кг сала- 1600-1700 крб., лiтр 
молока 50-70 крб., кiлограм вершкового масла - 800-900 крб., ста
кан солi- до 300 крб. тощо» [5, 1 02]. Зарплатня ж музейних робiтни
кiв упродовж того самого перiоду, за винятком директора В. В. Коре

нева ( 1200 крб) та науконого iнвентаризатора Н. П. Гр игораж 
(600 крб), становила вiд 200 до 350 крб. [2, Спр. 159, ар к. 105, 112]. 
Навiть за умови згаданих у «Лекцii"» щотижневих пайкiв - 400 гр 
хлiба, 1 О гр oлii", 1 кг пшона - спiвробiтники музею були приреченi 

на голодне iснування. 

Ще важче жилося узимку, особливо пiд час сильних морозiв. 

Будинки, у тому числi й споруда музею, не ремонтувалися. У цьо-

* Насправдi дружина П. А. Козаря змушена була залишитися в Днiпропетро.в
ську через хворобу дитини [9, с. 16]. 
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му контекстi незрозумiло, чому пiд час розгляду дiяльностi 

П. А. Козаря як посадовця (до вересия 1942 р.) обласноi" управи 
його здобутком вважають ремонт будiвлi Iсторичного музею, якщо 

останиШ iз середини лютого 1942 р. був резиденцiею штадткомi
сара Клос:термана [9; 1 О, с. 445]. Помешкання на вул. Шевченка, 
21 з ексПонатами двох музеi"в залишалося без даху i на початку 
1943 р. 

Напевне, ще тяжчим життя за тих умов робив iнформацiйний 

«голод». У «Лекцii"» пiдкреслюеться брехливiсть засобiв масовоi 

iнформацii·, якими опiкувалися органи окупацiйноi" влади. Просте

жуеться засилля нiмецькоi" мови i вилучения з iнформацiйного про
сторуросiйськоi", адже «Днiпропетровська газета» видавалася укра
iнською. Прагнення отримати правдиву iнформацiю про подii" на 

фронтi супроводжувалося ризиком для життя. Про це яскраво свiд

чить дiяльнiсть А. С. Клименка, пастать якого ще необхiдно дослi

дити. Ще однiею репрезентованою в текстi подiею, що потребус 

окреi\юго аналiзу, е втеча i подальша доля вiйськовополонених, якi 
заради отримания зброi пройшли жах тренувальнога табору для 

полiцейських. · 
· ЖОрстка nолiтика окупацiйноi" влади на сторiнках «Лекцii» пода

еться не лиllie у виглядi згадок про жорстоке гестапо та шибеницi на 

вулицях, установленi длЯ деморалiЗацii мешканцiв. «Новою» владою 

вИсе.riЯлися ·жliтелi цiлих кварталiв нагiрноi частин и мiста, призна

ченоi виключно для нiмцiв. Органiзацiя справ у культурнiй галузi 

пiдкреслювала зверхне ставлення окупантiв до мiсцевого населен

ия. Як справёДЛИiiо зазначають Н. В. Киструськата Г. А. Борисов, у 

1941-1943 рр. у Днiпропетровську дiйсно дiяли театри i найбiльш 
популярним iз них був музично-драматичний iм. Т. Г. Шевченка [ 4, 
с: 177]. Протеза свiдченням очевидця, яким виступае автор «Jleкцii"», 
дш1 мiсцевого цивiльноrо населения був органiзований театр у Клубi 

залiзничникiв, у той час як у театр iм. Шевченка допусiСалися тiльки 

вiйськовi. Ураховуючи наявнiсть у Днiпропетровську вiйськових 

шпиталiв, кiлькiсть яких iз часом збiльшувалася, iнтерес до театру з 

боку вiйськовослужбовцiв дiйсно не зменшувався. Тому i не дивно, 
що актори та музиканти отримували зарплатню в райхемарках [ 4, 
с. 178]. Ще гiрша ситуацiя була з кiнотеатрами. За даними 
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Н. П. Григораж, iз кiлькох подiбних закладiв цивiльному населению 

був дозволений вхiд лише до кiнотеатру, розташованого в театрi 

Юного гмдача. 

Лолiтика окупацiйноi' влади в галузi музейно'i справи не була ви

н~пком. Цiлком очевидно, що. ексnонати Художнього музею цiкави

ли нацистiв тiльки з nоrляду об'скта пограбування, чого веможна 

сказати про археологiчну спадщину. Дiяльнiсть Айнзацштабу Розен

берга була насамперед спрямована на пошук готських старожИтнос
tей як у музейних колекцiях, так i niд час археологiчних розкопок. 
Зокрема, експедицiя. на чолi з д-ром Гюлле та д-ром Модрiяном зосе~ 

редилася на дослiдженнi «готських» пам'яток- могильншш черня

хiвськоi' культури (у сучаснiй археологiчнiй номенклатурi) поблизу 

с. Новоолександрiвка в Днiпровському Надпорiжжi. 1 хоча розкопки 
не входили до першочергових завдань Айнзацштабу, вони були запо

чаткованi з огмду на «важливiсть з точки зору iдеологiчноi' бороть

бю> [6, с. 26]. 
Яскраво оп и сане у «Лекцi'i» вiдкриття 1 2 грудня 1942 р. археоло

riчноi' експозицii' музею зайвий раз демонструе:, щодiяльнiст.ь. науко

во-дослiдних установ Райху була покликана обrрунтувати «iстqрич

ну мiсiю» нацистiв на Сходi. Теза про велиi<:е значення цiб виставки 

для культурного життя в окупаваному мiстi не витримуе критики, 

адже створювалася во на винятково для нiмцiв, iз метою показати вНj

ськовослужбовцям вермахту «зрiз ранньоi' ic:тopil зайнятого схiдного 

простору» [8, с. 396]. 
Ураховуючи характер документа, який був покликаний сформу

вати чiтке ставлення до вороrа-окупанта, цiлком зрозумiлi деякi оцi

нки автора. Зокрема, Н. П. Григараж пiдкре·::люе: власне; у1~рай нега

тищiе, ставлення насамперед до дiячiв обласноi' та мiськоi' допомiж

ноi.' управ - П. Т. Соколовського, I. 1. Зеленськоrо ·та iн. Усю 
вiдповiдальнiсть за пограбування музеi'в авrор «Лei<цii'» перекладае: 

саме на них. Особливо нищiвнi·характеристики наданi П. А. Кр~~

рю. Аналiз архiвних матерiалiв не дае пiдстав для спростування остан

нiх. Ут~м Н. П. Григараж не згадуе про власну дiяльнiсть на лосадах 

науконого iнвентаризатора та науковоrо с~кретаря i того факту, щр з 
листопада 1942 р. саме во на пiдписувала абсолютну .бiльшiсть доку
ментiв об'еднаного Художньо-iсторИчного музею. Автор«Лекцii'» по-
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зицiонус себе поруч з iншими спiвробiтниками допомiжного nерсо

налу музея, чiтко nроводячи межу мiж <\МИ» (npocтi працiвники му

зею, якi опинилися в безвихiднiй ситуацii) та «вони» (керiвшщтво 

управн, ПО).;!iчники окупантiв). Подiбна оtюзицiя визначальна для 

цього тексту спогадiв. Тшшм чином, основною наративною страте

гiсю документа с виправдання. 

Отже, запропонований документ- безперечно ва)!\ЛИВе та iнфор

мативне джерело для всебiчних i незаангажованих дослiджень про
блем перiоду нацистськоУ окупацii'. Останне особливо актуальне '3 

огляду на сучасну iсторiографiчну ситуацiю. 
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