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ВВЕДЕНИЕ 

Как жили наши соотечественники в период оккупации? 
Ответ на этот вопрос мы тщетно будем искать в многочис
ленной литературе, выпущенной в нашей стране в после
военные годы.  Разумеется, в книгах о войне встречаются 
описания периода оккупации,  положения россиян , остав
ш ихся по ту сторону фронта. Но выглядят эти письмена по 
меньшей м ере странно. П одчас даже неправдоподобно. 
Так, всегда принято было считать, что население либо еди
нодушно поддерживало партизанское движение, либо сто
нало п од и гом оккупантов, было ими убиваемо, мучимо. 
Да, прислуживали гитлеровцам немногочисленные преда
тели - какие-то старосты, полицейские. Однако это были 
одиночки,  чаще из числа пьяниц,  лодырей, уголовников ... 

П очему же на события, связанные с оккупацией, суще
ствует столь упрощенный взгляд? Да и сама Вторая миро
вая война,  хотя и окончилась сравнительно недавно, до 
сих пор остается малоизученным событием отечественной 
истории .  Причина заключается в том ,  что эта война со
впала по времени с апогеем сталинской тирани и ,  в ре
зультате многие ее негативные моменты, как в сталинские 
времена, так и в последующие десятилетия , тщательно 
скрывал ись или ретушировались, а позитивные - утри
ровались. В итоге написанная под идеологическим прес
сом тоталитарного режима история Второй мировой пред
ставляет ряд ее событий не такими ,  какими  они были в 
действительности , а таким и ,  какими  их хотелось бы ви
деть существовавшему в СССР строю. 
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Хотя политика нашего государства за последние годы 
претерпела ряд позитивных изменений,  вылившихся в пе
ресмотр официального отношения к ряду событий совет
ского периода, историческая оценка некоторых моментов 
военных лет фактически не сдвинулась с мертвой точки, в 
целом оставшись такой , какой она была в сталинские вре
мена. Все, что не вписывалось в прокрустово ложе офици
альных догм , было принято считать очернительством исто
рии. Идеологический запрет объективно освещать все то, 
что могло бы поколебать штампы о морально-пол итиче
ском единстве советского народа в Великой Отечественной 
войнеl ,  привел к тому, что отечественные авторы на про
тяжении десятилетий оставляли тему сотрудничества на
ших сограждан с внешним врагом за рамками исследова
ний. Между тем можно согласиться с немецким историком 
к.г. Пфеффером, что «немецкие фронтовые войска и служ
ба тыла на Востоке были бы не в состоянии  продолжать 
борьбу в течение долгого времени , если бы значительная 
часть населения не работала на немцев и не помогала не
мецким войскам» .  Следовательно, и гнорирование такой 
важной проблемы,  как коллаборационизм, создало брешь 
в истории Второй мировой войны ,  в результате некоторые 
ее страницы были и остаются труднодоступны для пони-

I Газета « П равда» 29  июля 1 94 1  г .  в передовой статье «Великая 
дружба народов СССР» писала: « ... когда наша страна вступила в смер
тельную схватку с разбойничьими ордами Гитлера, весь наш народ 
един в своей ненависти к германскому фашизму, в своей готовности 
бороться против него,> . «Пролетарская правда» 19 июля 1941  г. писала: 
«При помощи угроз, шантажа и «пятой колонны»,  при помощи про
дажных холопов, готовых за тридцать сребреников предать свою на
цию, Гитлер смог осуществить свои гнусные намерения в Болгарии, 
Хорватии, Словакии .. . Даже в Польше, в Югославии и Греции .. . вну
тренние противоречия между нациями и классами и многочисленные 
измены как на фронте, так и в тылу ослабили силу сопротивления 
оккупантам . Но грабительские козни Гитлера неминуемо будут раз
биты в прах теперь, когда он вероломно напал на СССР, МОГУ'IУЮ 
страну, вооруженную . . .  несокрушимой дружбой народов, непоколеби
мым морально-политическим единством народа . . . ,> 

и. Эренбург 4 ноября 1 94 1  г. писал: «Эта война - не гражданская 
война. Это отечественная война. Это война за Россию. Нет ни одного 
русского против нас. Нет ни одного русского, который стоял бы за 
немцев,> (Эренбург и. Нет тыла // Война. М . ,  2004. С. 1 3 1 ) . 
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мания и правильного научного осмысления.  К таковым
можно отнести экономику, и нфраструктуру, религиозную 
жизнь,  судебную и правоохранительную системы на ок
купированных территориях СССР, особенности оккупа
uионного режима и самоуправления , созданного с ведома 
оккупантов на временно захваченных территориях, парти
занского движения. 

Для читателей  этой кни ги будет пол ной неожидан
ностью,  что советские граждане,  оставшиеся за линией 
фронта, в ряде случаев вели довольно нормальную и снос
ную жизнь. В частности, сами осуществляли самоуправ
ление своими населенными пунктами, были защищены от 
уголовников и прочих нарушителей порядка, могли от
стаивать с во и  права в суде . В случае болезни имели 
возможность обратиться за медиuинской помощью, а по 
выходны м  - сходить в кино, в театр, в музей. А подрас
тающее поколение могло продолжать получать не только 
школьное, но и профессиональное образование. Конечно, 
права наших сограждан в период оккупаuии были огра
ничены,  но тем не менее с приходом немеикого солдата 
жизнь на оккупированн ых территориях не остановилась. 
Разумеется , жить под пятой наuистов было невозможно 
без сотрудничества с ними.  И каждый , кто вел какую-то 
разрешенную германскими властям и  деятельность, по 
терминологии сталинского правительства считался «из
менником » ,  « немеuким прихвостнем» , «врагом народа» . 
М ежду тем в ходе Великой Отечественной войны оккупа
UИИ подверглись, если не брать Прибалтику, территории 
пяти союзных республик.  Только в РСФСР были пол
ностью или частично оккупированы двенадиать краев и 
областей.  П ричем за линией фронта оказалось около 40% 
населения Советского Союза. Общее количество населе
ния СССР, вынужденного прожить под гитлеровской ок
купаuией два, а то и три года, составило не менее 80 млн 
человек, из них населения РСФСР - около 30 млн чело
век. В ходе этого среди части населения РСФСР возникло 
такое явление,  как коллабораuионизм (от франu. collabo
ration - сотрудничество, совместные  действия) ,  под ко
торым следует п о н имать любую форму добровольного 
сотрудничества с врагом в ущерб и нтересам своего госу-
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дарства, проявившуюся в период военных действий .  Осо
бое место в ряду известных форм коллабораuионизма яв
ляется его проявление в гражданской сфере. 

Гражданский коллабораuионизм - терми н  в истори
ческой науке новый, до сих пор даже не упоминавшийся 
в спеuиальных работах - отечественные авторы предла
гали и ную классификаuию форм сотрудничества с про
тивни ком\ .  Граждански й  же коллабораuионизм - термин 
собирательный. Он преДСПlВляет собой сотрудничество 
советских граждан с оккупантами в административной, 
экономической и идеологической сферах. Сотрудничество 
наших сограждан с противником в гражданской сфере 
стало довольно масштабным. Так, если в военных колла
бораuионистских проuессах, то есть вооруженной борьбе 
против своего правительства, приняло участие, по различ
ным оиенкам , от 1 до 1 , 5 млн советских граждан ,  то в 
гражданской сфере с оккупантами сотрудничало около 
22 миллионов граждан ссср2. 

В данной книге к гражданским коллабораuионистам 
периода Великой Отечественной войны отнесены следу
ющие категории советских граждан : 

1 .  Сотрудники органов местного самоуправления , соз
данных на оккупированных территориях СССР и способ
ствовавших проведению «восточной» политики гитлеров
ской Германии.  

2 .  Руководители ,  технический персонал и работники 
промышленных и торговых предприятий,  работа которых  
была направлена н а  удовлетворение потребностей как 
местного населения ,  так и германской армии.  

3 .  Сотрудники органов полиuии, судов и учреждений  
юстиuии, созданных с uелью поддержания так называе
мого нового порядка. 

I Кудряшов С В. «Предатели», «освободители» или жертвы режима? 
Советский коллаборационизм ( 1 94 1 - 1942) // Свободная мысль. 1 993. 
Ng 14. С. 89, 9 1 ;  Раманичев н.М. Власов и другие // Вторая мировая 
война: актуальные проблемы. М . ,  1 995.  С. 293; Семuряга м.и. Колла
борационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй миро
вой войны. М . ,  2000. С. 1 1 . 

2 Кульков Е.Н., Мягков М.Ю., Ржешевскuй О.А. Война 1 94 1 - 1 945. 
М., 2004. С.  2 14. 
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4. Работники сферы обслуживания , здравоохранения и 
социал ьного обеспечения ,  образования,  культуры ,  де
ятельность которых в той или иной мере способствовала 
осуществлению интересов Германии в занятьiх областях 
Советского Союза. 

5 .  Служители религиозных культов, в той или иной мере 
способствовавшие осушествлению оккупационной политики. 

6. Идеологи , пропагандисты, основатели и У'lастники 
различных партий и движений антисоветского толка, жур
налисты , авторы листовок, воззваний, а также иные лица, 
так или и наче участвовавшие в идеологических меРОRРИ
ятиях, обосновывавших сотрудничество советских граж
дан с нацистами .  

Что касается историографии проблемы,  содержашиеся 
в различных трудах советского периода эпизодические 
упоминания о сотрудничестве граждан СССР с врагом во
все не раскрывают дан ную тему, так как авторы изданий 
были вынуждены преподносить коллабораuионизм не 
иначе,  как в рамках идеологии того времени ! .  То же мож
но сказать об анализе всего спектра причи н  возникнове
н ия и развития гражданского коллаборационизма. 

В качестве исследователей зачастую выступали не про
фессиональные историки , а журналисты , военные, юри
сты , сотрудники органов госбезопасности . В их трудах 
говорится не столько о коллаборационизме, сколько о кол
лаборационистах, то есть об отдельных личностях, одиноч
ках, вставших на путь сотрудничества с врагом. В этом про
сматривается попытка указать на коллаборационизм не как 
на явление,  а скорее как на недоразумение, крайне несвой
ственное советскому народу2, а также преуменьшить мас
штабы коллаборационизма, сделать его незаметным на 
фоне массового патриотизма народов СССР в годы войны. 
Некоторы е  авторы указали ,  что в период оккупации с гит
леровцами хотя и сотрудничали русские, никакого отноше
ния к советскому народу они не имели ,  так как значитель-

1 См. ,  напр.:  Вторая мировая война. Итоги и уроки. М . ,  1 985. 
С.  1 6 1 ;  Макашов А.и. В центре России. Орел, 1 994. С.  36. Фефелов В.и. 
Подвигу жить вечно. Тула, 1 983.  С. 28-42. 

2 История Великой Отечественной войны Советского Союза. Т. 2. 
С. 346. 

9 



ная их часть была из эмигрантов, носителей белой идеи .  
Так, Л.В .  Котов указал , что «на руководящие посты в этом 
аппарате (в органах местного самоуправления. - И. Е.) на
значались прибывшие в обозе гитлеровской армии бело
эмигранты, в том числе члены белогвардейской организа
uии Наuионально-трудовой союз ( НТС) , находившейся на 
службе у фашистов . . .  Они всячески помогали германской 
армии . . .  Но советские люди не мыслили свободы своей Ро
дины без ее верных сынов-коммунистов» l .  В другом труде 
по истории войны говорится: «Верными лакеями фашистов 
в проведении всех мероприятий по порабощению народа и 
уничтожению советских патриотов были буржуазные на
uионалисты .. . в том числе наuионалистическое отребье ,  
прибывшее в обозе гитлеровской армии»2. 

К трудам советской эпохи , эпизодически коснувшимся 
вопросов гражданского коллабораuионизма' , относятся 
работы Г. Глазунова3 , Н .  Майорова4, А. Ананьева, Ф. Ту
линова5, Н .  Мюллера6• Этой же проблеме посвящены 
отдельные места общих трудов по истории Великой Оте
чественной вой н ы7 ,  л итература ,  оп исы вавшая работу 
советских органов госбезопасности во время воЙны8• Со
ветские авторы упрощали создание оккупаuионн ых учреж-

I Котов л.в. В тылу группы армий «Центр» // Герои подполья: Сб. 
статей .  М .О 1 970. С. 6. 

2 История Великой Orечественной войны Советского Союза. Т. 2. 
С. 346. 

J Глазунов r. Эrо было в Краснодоне / / Неотвратимое возмездие: Сб. 
статей / Сост. Н.Ф. Ч истяков, М .Е .-Карышев. М_, 1 974. С. 1 67-1 84. 

4 Маiюров Н. Краснодарский процесс / / Неотвратимое возмездие. 
С .  200-2 13 .  

5 Ананьев А . ,  Тулuнов Ф.  Трагедия на Анчупанских холмах / / Не
отвратимое возмездие. С. 27 1-288. 

Ь Мюллер Н. Вермахт и оккупация. М_, 1 974. 
, BOUlla в тылу врага: о некоторых проблемах истории советского 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны.  М .О 
1 974; ВдовUII А. Русские в хх веке. М_,  2004; Павлов В.в. Сталинград: 
мифы и реальность. М_, 2003. 

8 Чекисты: Сб_ статей / Сост. А. В_ Сапаров. Л . ,  1 967. С. 1 9 1 -201 ;  
Армейские чекисты. Воспоминания военных контрразведчиков Ле
нинградского, Волховского и Карельского фронтов / Сост. А.А. Бог
данов, ия. Леонов. Л . ,  1 985. С. 57-64, 74, 79-80, 1 14- 1 1 7, 145- 1 46 ,  
149- 1 50; Ч екисты: Сб. статей.  М . ,  1 970. С .  260-279; З а  линией фрон
та: Сб. статей .  Тула, 1 968. 
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ден и й  и работу в н и х  советских граждан до банального 
прислуживани я  немцам. А мотивами вступления на путь 
коллаборации считали тщеславие, карьеристские побуж
ден и я ,  трусость, ш курные и нтересы . 

Можно согласиться с Е.Ф. Кринко И О.А Чубарьяном, 
что тема коллаборационизма как научная проблема в со
ветской историограф и и  полностью и гнорироваласы�. А 
также с Л.М.  Млечи н ым, что жизнь на оккупированных 
территориях не была изучена, будучи «запретной темой 
для советской историографии » 2. 

В перестрое ч н ы й  период в СССР прон икл и  работы 
западных исследователей,  в частности книга А И .  Солже
н и цы н а  «Архи п елаг ГУЛАГ» 3, преподнесшая коллабора
ционизм в ином ракурсе, были изданы мемуары политза
ключенных4, представлявшие любую форму коллаборации 
с германским нацизмом как вызов большевизму. Они воз
будили интерес исследователей к проблеме коллаборацио
низма, возможность для реализации которого значительно 
возросла после распада СССР. 

Из работ и сториков постсоветского периода стоит на
звать труды М . И. Семиряги5, Ю. Н .  Арзамаскина6, АФ. и 
Л. Н .  Жуковых7, с.и. Дробязк08, Б.В .  Соколова, отлича-

I Кринко Е.Ф. Коллабораuионизм в СССР в годы Второй мировой 
войны:  старые и новые подходы / / The Soviet and Post-Soviet Review. 
2003. Ng 2.  С. 144; Чубарьян О.А. Дискуссионные вопросы истории вой
ны // Вторая мировая война: актуальные проблемы. М ., 1995. С. 1 1 . 

2 Млечин л.м. Адольф Гитлер и его русские друзья. М . :  иентрпо
лиграф, 2006. С. 388.  

3 Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Париж, 1989. Т.  5 .  С. 224-
232. 

4 Пани/l Д.м. Лубянка - Экибастуз: Лагерные записки. М., 1990. 
Семиряга М.и. Тюремная империя наuизма и ее крах. М., 199 1 ;  

0/1 же. Военнопленные, коллабораuионисты и генерал Власов // Дру
гая война: 1 939- 1 945 / Под ред. Ю.Н .  Афанасьева. М., 1 996. С. 3 1 3-
339; 0/1 же. Судьбы советских военнопленных // Вопросы истории. 
1 995. Ng 4 .  С .  1 9-33; 0/1 же. Коллабораш1ОНИЗМ. Природа, типология 
и проявления в годы Второй мировой войны.  М . :  РОССПЭН,  2000. 

ь Арзамаски/l Ю. Заложники Второй мировой. М. ,  200 1 .  
7 Жуков А .Ф., Жукова л.н. К вопросу о коллабораuионистах в Ве

ликой Отечественной войне // Клио. 1997. N22. С.  1 73- 1 8 1 .  
8 Дробязко с.и. Русская Освободительная Армия. М . :  000 <,Фир

ма �Издательство АСТ,>, 1 998; 0/1 же. Локотской автономный округ и 
Русская Освободительная Народная Армия // Материалы по истории 
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ющиеся объективным анализом причинности коллабора
ционизма. Определенным вкладом в н ауку стал выход 
сборника «Под оккупацией в 1 94 1 - 1 944 П.», включивще
го исследования А.с. Гогуна, кл. Таратухина, И.В. Гриб
кова, т. с. Джолли, Р . И .  М атвеевой-Рацевич , Р.В. П ол
чанинова 1 .  Объективностью в исследо вании отдельных 
моментов гражданского коллаборационизма отличаются 
труды А. Перелыгина1, Д. И .  Чернякова3, М .В.  Шкаров
ского4, Д.В.  П оспеловског05. Отрывочные сведения о 
локализованных фактах проявления гражданского колла
борационизма сообщаются также на страницах периоди
ческих печатных изданий6, в религиозной литературе7• 

Заслуживают внимания исследования коллаборацио
нистских процессов среди казачества8• Данные труды демон
стрируют новый подход к событиям,  заключающийся в рас-

Русского Освободительного Движения / Под ред. А.В.  Окорокова. М . ,  
1 998. Вып. 2 .  С.  168-2 1 6; Он же. Под знаменами врага. М . ,  2004. 

1 Под оккупацией: Сб. статей и воспоминаний / / Под ред. Б .с. Пуш
карева. М . ,  2004. 

2 Перелыгин А. Орловская епархия в 1 94 1 - 1 945 гг. // Истории рус
ской провинции :  Сб. статей / Под ред. Н .  М акарова. СПб. ,  2006; 0/1 
же. Русская Православная Церковь в Орловском крае ( 1 9 1 7- 1 953 гг.) .  
Орел: Типография «Труд,>, 2008. 

) Черняков д.и. Состояние школьного образования в оккупиро
ванном Брянске (октябрь 1 94 1  - сентябрь 1 943 гг.) // Наш край в 
судьбе Отечества: Материалы научно-практической конференции / 
Сост.: Управление по делам архивов Брянской области. Брянск, 2008. 
С. 7 1 -86. 

• Шкаровский М.В. Нацистская Германия и православная Церковь. 
М . ,  2002. 

5 Поспеловекий д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М . ,  
1 995. 

6 Лукашев А., Головачев П. Волки охотятся ночью // Брянский ра
бочий. 1 993.  1 6  апреля. N.! 7 3 ,  2 1  апреля .  N.! 76, 22 апреля.  N.! 77,  
27  апреля.  N.! 80,  7 мая. N.! 85 ;  «Казаки» со свастикой // Родина. 1 993. 
Ng 2. С. 1 5-2 1 ;  Мангазеев И.А. Трудовая жизнь в оккупации // Твер
ские губернские известия . 1 998. 1 5-2 1 июля. Он же. Тверской колла
борационизм // Вечерняя Тверь. 200 1 .  2-8 ноября. Он же. Коллабо
рационисты // Вечерняя Тверь. 2005. 1 8  февраля.  

7 ААmргулова В.И. Блаженны изгнанные правды ради. Орловский 
Христа ради юродивый Афанасий Андреевич СаЙко. Орел: Православ
ное молодежное братство во имя Великомученика и Победоносца 
Георгия, 2007-2008. 

8 Дробязко с.и. Казачья эмиграция во Второй мировой войне //. 
Там же. Т. 4. С. 5 1 - 1 1 5 ;  Смирнов А.А. Атаман Краснов. М . ,  2003 ;  
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смотрении советского коллаборационизма как социально
политического явления, требуюшего всестороннего иссле
дования. Что касается исследования истории псевдогосудар
ственных территориальных образований, а также особен
ностей оккупационной политики,  несомненным вкладом в 
науку стали вышедшие в последние годы труды И .В. Гриб
KOBa l ,  Д.А. Жукова2, И.И. Ковтуна3, с.И: Веревкина4• 

Однако ряд авторов п оследнего времени не в силах от
казаться от парадигм советского периода. Так, А. ПоповS 
признает огромное влияние коллаборационизма на ход 
войны, достаточную численность русских, находившихся 
на службе у оккупантов, «неоценимую помошь», оказан
ную немцам населением Украины , Белоруссии,  Закав
казья , называя при этом национал истические мотивы6• В 
то же время считает, что на службу к врагу шли преиму
ш ественно «уголовники И л ица, обиженные советской 
властью»7. Б . Н .  Ковалев в своей монографии «Нацистская 
оккупация и коллаборационизм в России 1 94 1 - 1 944 гг.»8 
пытается воссоздать картину сотрудничества граждан 
СССР с противником в экономической, культурной, ре
л и г иозной областях. Однако в своих выводах по катего
р ичности суждений превосходит репрессивные органы 
сталинского периода. Так, если даже в послевоенный пе
риод деятельность работавших на оккупированных терри-

Сидоров А. Вот такие «казаки» // Станица. 2003. Август. NQ 2 (40). 
С. 1 1 ;  Крикунов П. Казаки. Между Гитлером и Сталиным. М . ,  2005. 

I Грибков и . В. Хозяи н  Брянских лесов. Бронислав Каминский, 
Русская освободительная народная армия и Локотское окружное са
моуправление. М . : Московский п исатель, 2008. 

2 Жуков д.А., Ковтун и.и. 29-я гренадерская дивизия СС «Камин
ский». М . :  Вече, 2009. 

3 Ковтун и.и. Партизаны Брянщины: мифы и правда // Эхо вой
ны: Военно-исторический журнал о Второй мировой войне. 2007. NQ 1 .  
С. 1 7-25. 

4 Веревкин с.и. Самая запретная книга о Второй мировой. Была 
ли альтернатива Сталину? М . :  Яуза-Пресс, 2009. 

5 Попов А.Ю. Н КВД и партизанское движение. М.: ОЛМА- ПРЕСС, 
2003 ; Он же. Диверсанты Сталина. М . ,  2004. 

6 Попов А .Ю. Диверсанты Сталина. С. 99. 
7 Там же. С. 1 04. 
8 Ковалев Б.н. Н ацистская оккупация и коллаборационизм в Рос

сии 1 94 1 - 1 944 п. М. ,  2004. 
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ториях старост, работников здравоохранения, просвеще
ния и т. п. не подпадала под уголовное преследование, 
подвергаясь лишь моральному осуждению, то, по мнению 
Б.Н .  Ковалева, деятельность коллаборационистов «долж
на быть охарактеризована как измена родине ,  как в нрав
ственном, так и в уголовно-правовом смысле этого поня
тия». Столь же резким несоответствием фактологической 
части выводам отличаются работы Л.М. Млечинаl. 

Кроме того, в последнее время появляются отечествен 
н ы е  издания , н е  вносящие чего-либо ново го в тему ис
следования , а составленные исключительно путем ме
ханического соединения фактов ,  изложен н ых в других 
изданиях. Характерным примером может служить к нига 
с.г. Чуева «Проклятые солдаты»2. Автор допустил смыс
ловые ошибки, нарушил хронологию событий. А выводы 
предложил совершенно противоположны е  изложенному. 

Зарубежная историография в ряде случаев имела те же 
черты, что и отечествен ная. Зарубежные исследователи в 
большинстве случаев занимались историей воинских фор
мирований из граждан СССР, практикой их боевого при
менения . Другим сторонам советского коллаборациониз
ма в их работах отведен о  меньше места. Высокой оце н ки 
заслуживают работы доктора й. Хоффманаз, г. Фишера\ 
И.А. Дугаса, Ф.я. Черона5, ю. Торвальда6, А.Д.  Даллина7, 

I См.,  напр.: Млечuн л.М. Адольф Гитлер и его русские друзья. М., 
2006. 

2 Чуев С. Проклятые солдаты .  М . ,  2004. 
J Хоффман Й. История власовской армии. Пари ж, 1 990 (название 

оригинала: Hoffmann J. Die Geschichte der W\assow-Armee. Freiburg, 
1 986); Он же. Die Ost1egionen 1 94 1 - 1 943.  Turkotataren, Кaukasier und 
Wo1gafinner im deutschen Неег. Freiburg, 1 982 ;  Он же. Кaukasier 1 942/43. 
Das deutsche Неег und die Orientvo1ker der Sowietunion. Freiburg, 1 99 1 .  

4 Fischer G. Soviet Opposition to Stalin. А Case Studi i n  Wor1d War 11. 
Cambridge, 1 952.  

; Дугас И.А., Черон Ф.я. Вычеркнутые из памяти. Париж, 1 994. 
6 Томашевскuй М.В. Очерки истории Освободительного Движения 

Народов России (пер. на рус. яз. монографии: Thowald J. Wenn sie 
verderben wollen. Stuttgart, 1 952) ;  Он же. Иллюзия: советские солдаты 
в гитлеровской армии. Н ью-Йорк, 1 974;  Он же. The Illusion: Sowiet 
Soldiers in Hit1ers Armies. Б. М., 1 975 . 

7 Dallin A .D. The German ги1е in Russia 1 94 1-1 945: А studi in ос
cupation Po1icies London, 1 957, 1 98 1 .  Он же. The Kaminski Brigade: 
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А.Д. М унозаl, Р .  М ихаэлиса2, М .  Купераз, Т. Шульте4, 
А. BepTaS , с. Сте енберга6, А. Пронина7, н . п .  Вакра8, 
А. РедклиФФа9, Д. APMcTpoHra1o• 

НО многие зарубежные авторы старались представить 
советский коллабораuионизм почти исключительно как 
п ол итический протест против существовавщего в ссср 
режима, остави в  пол н ы й  набор причи н  этого явления за 
рамками иссл едовани й .  

Таким образом, существующая н а  сегодняшний день 
отечествен ная и зарубежн ая историография не позволяет 
говорить о проблеме гражданского коллабораuионизма 
как о детально изученной.  

Для раскрытия темы сотрудничества граждан рсфср 

в гражданской сфере нами испол ьзованы две основные 
групп ы  и сточников: 

- неопубликованные, включающие документы и материа
л ы ,  хранящиеся в архивах (государственных и частных кол
лекuиях), а также неопубликованн ые источники личного про
исхождения - устные свидетельства участников событий; 

- опубли кованные, включающие спеuиальные сборни
ки документов и материалов, и сточники личного проис-

А Case-Studi in Soviet disalТection / / In Revolution and Politics in Russia. 
Indiana, 1 972 .  

1 Munoz А.  J.  Hitlers Easter Legions. N .  У. :  Yol. 1., 1 996. Yol. 11. The 
Osttruppen. 1 997 ;  Он же. Проигрыш во Второй мировой войне: на
цистская расовая политика и вербовка добровольцев на Востоке / / 
Комманд. 1 995. Ноябрь. N2 35 .  

l Michaelis R.  Die russische Yolksbefreiungsarmee « RONA» 1 94 1 -
1 944. Russen im Kampf gegen Stalin. Erlangen, 1 992. 

) Соорег М. N azi war against sowiet partisans. N. У., 1 979. 
4 Schulte Т. The German Armi and Nazi Policies in occupied Russia. 

Oxford N. У. Muenich, 1 980. 
5 Верт А. Россия в войне 1 94 1 - 1 945. М . :  Прогресс, 1 967. 
6 Стеенберг С. Андрей Андреевич Власов. Мельбурн, 1 974; Он же. 

Vlasov. New York, 1 970. 
. 

7 ПРОI/UН А. Партизанская война на оккупированных. немцами со
ветских территориях 1 94 1 - 1 945 гг. Джорджтаун, 1 965. 

к Вакр Н. П. Белоруссия :  формирование наци и .  Исследование. 
Кембридж, 1 956. 

9 Редклuфф А. Уроки, извлеченные из партизанской войны в Рос
сии.  М О  N2 РО55С, Управление Военной Истории.  Б. м . ,  б. д. 

10 Армстронг Д. Советские партизаны. Легенда и действительность. 
1 94 1 - 1 944. М . :  Центрполиграф, 2007. 
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хождения - мемуары бывших коллаборационистов, совет
ских партизан, военнослужащих Р К КА, печать военного 
времени. 

К первой группе относятся прежде всего архивные мате
риалы, обнаруженные автором в центральных и областных 
архивах Российской Федерации. Кроме того, использованы 
документы личного архива автора (Личный архив И.Г. Ер
молова - ЛАЕ), собранные в течение 1 998-2008 ГГ., вклю
чающие пропагандистские материалы (коллекция листовок, 
плакатов и т. д.), периодику военного времени, документы 
по исследуемой тематике (приказы, сводки, касающиеся 
периода оккупации), копии судебных документов, дневни
ки и письма участников рассматриваемых событий и т. д .  

Также использованы справочно-документальные изда
ния, например сборники « Партизаны Брянщины»I, «От Ч К  
до ФСБ»2, « Неизвестная блокада»3, « Кубань в годы Вели
кой Отечественной войны 1 94 1 - 1 945 гг. » 4, документаль
ные публикации А. П опова5, В.И. Дашичева6, О.В. Вишле
ва, А. Munoz7, справоч но-документальные сборники8, 
документальные публикации краеведов9• 

Важной составляющей источниковой базы служат опуб
ликованные мемуары бывших коллаборационистов и лиц, 

J ПартизаНbI Брянщины: Сб. материалов и документов Б ПА.  
Брянск, 1 959. Т. 1 ;  ПартизаНbI Брянщины: Сб.  материалов и докумен
тов БПА. Брянск, 1 962. Т. 2 .  

2 От ЧК дО ФСБ: Документы и материалы по истории органов 
госбезопасности Тверского края 1 9 1 8- 1 998. Тверь, 1 998. 

) Неизвестная блокада. М . ,  2003.  
4 Кубань в годы Великой Отечественной войны 1 94 1 - 1 945 гг .  Рас

секреченные документы. Хроника событий: В 3 кн. Краснодар: Со
ветская Кубань, 2000. 

5 Шmов А. Н КВД и партизанское движение. М . ,  2003. 
6 Дашичев В.и. Банкротство стратегии германского фащизма. М . ,  

1 973. 
7 Вишлев О.В. Генерал Власов в планах гитлеровских спеuслужб // 

Новая и новейщая история. 1 996. N:! 4. С. 1 3 1- 1 40; Munoz А. Бригада 
Каминского: история . Нью-Йорк, 1 995. 

s Городков В. По старинным аллеям. Тула, 1 983.  С.  88-95; Свод 
памятников архитектуры и монументального искусства России: Брян
ская область. М . ,  1 996; Горелов М.и. Станислав Юлианович Жуков
ский: жизнь и творчество. 1 874- 1 944. М . ,  1 982.  

9 Осипов Б. Великокняжеская вотчина // Брянские известия.  1 998.  
29 мая; Шnачков В. Тайны те мных  аллей // Российские вести. 1 995. 25 мая. 
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в период войны близко стоявших к коллаборационистским 
процессам 1 ,  германских политиков и военнослужащих вы
сокого ранга2, бывших партизан,  подпольщиков, сотрудни
ков органов госбезопасности3• советских военачальников4• 

Кроме того, в книге использованы коллаборационист
ские периодические издания, пропагандистские брошюры5, 
агитационные листовки и плакаты, советская периодика. 

Избранная источниковая база позволяет реконструиро
вать рассматриваемые стороны гражданского коллабора
ционизма. Однако автор не претендует на полное и оконча
тельное раскрытие данной темы.  Правильнее будет сказать, 
что эта работа только начинается. В частности, каждый из 
разделов настоящей книги может в дальнейшем стать пред
метом самостоятельного глубокого исследования. 

I Штрик-Штрикфельдт В.к. Против Сталина и Гитлера. М., 1 993; 
Редлux Р.Н. В бригаде Каминекого // Материалы по истории Русско
го Освободительного Движения . Т. 2; Казанцев А.С Третья сила. Рус
ские и немцы между Гитлером и Сталиным. М .: Посев, 1 994; Байда
лаков В. М. Да возвеличится Россия. Да гибнут наши имена . . .  М . ,  2002; 
Кромиади К. За землю, за волю . . .  Сан-Франциско, 1 980. 

2 Гитлер А. Моя борьба. М., 2000; Шелленберг В. Мемуары. М., 1 99 1 ;  
Он же. Лабиринт. М . ,  1 99 1 ;  Гальдер Ф. Военный дневник. М . ,  1 973.  

] Анищенко Е. Н. Партизанская республика. Тула: Приокское книж
ное издательство, 1 992; Богатырь З.А. В тылу врага. М . ,  1 963; Калинин 
П.З. Партизанская республика. М . ,  1 964; Он же. Участие советских 
воинов в партизанском движении Белоруссии // ВИЖ. 1 962. N.! 10 ;  
Лобанок В.Е. В боях за  Родину. Минск, 1 964; Он же. Партизаны при
нимают бой. М . ,  1 972;  Репин Г. Будни особого отдела // Чекисты: Сб. 
статей / Сост. А .В .  Сапаров. Л . ,  1 967;  Кравченко И. С, Крючок Р.Р. 
П одполье в западных областях Белоруссии / / Герои подполья: Сб. 
статей / Сост; В .Е .  Быстров. М.; 1 970; Абрамович и.Е. Шумел сурово 
брянский лес // За линией фронта: Сб. мемуаров / Под ред. ЗЯ. Си
дельниковой. Тула, 1 968 ; Фирсанов к.Ф. Как ковалась победа // За 
линией фронта; Котов л.В. В тылу групп ы  армий « Центр» // Герои 
подполья: Сб. статей / Сост. В .Е .  Быстров. М . ,  1 970; Григоров М.С 
Грозовые дни // Незримого фронта солдаты: Сб. статей / Сост. 
В .Ф.  Борисов. Тула, 1 97 1 ;  Морозов В.к. Врагу от нас не уйти // Не
зримого фронта солдаты; Кошелев Н. Н., Лебин Б.д. За поединком 
поединок // Военные контрразведчики: Сб. статей / Сост. Ю.В.  Се
ливанов. М . ,  1 978;  Слободской Л. Бои с карателями // Псковшина пар
тизанская: Сб. статей / Сост. В .А. Акатов. Л . ,  1 979. 

4 Попель н.к. Танки повернули на запад. М . ,  1 960; Чуйков В.И. 
Гвардейцы Сталинграда идут на запад. М . ,  1 972. 

5 Октан М. Является ли эта война отечественной для народов Рос
сии? Орел, 1 942; Боeu Красной Армии не сдается! Л . ,  1 940. 



Глава 1 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВО3НИКНОВЕНИЯ 
И РА3ВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

КОЛЛАБОРАЦИОНИ3МА 
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР 

§ 1. Восточная политика Германии 
и практика ее воплощения 

Проблему гражданского коллаборационизма следует 
рассматривать в совокупности с постулатами гитлеров
ской восточной политики, то есть комплекса основопола
гающих установок национал-социал изма по отношению 
к ССС Р и его населению.  Еще в середине  1 920-х п. 
А Гитлер так сформулировал основной стержень этой по
ЛlПИКИ: «Мы,  национал -социалисты , совершенно созна
тельно ставим крест на всей немецкой и ностранной по
литике довоенного времени. Мы хотим вернуться к тому 
пункту, на котором прервалось наше развитие 600 лет на
зад. Мы хотим приостановить вечное германское стрем
ление на юг и на запад Европы и определенно указываем 
пальцем в сторону территорий,  расположенных на вос
токе . . .  Когда мы говорим о завоевании. новых земель в 
Е вропе, мы,  конечно, можем иметь в виду в первую оче
редь только Россию и те окраинные государства, которые 
ей подчинены . . .  Это гигантское восточное государство не
избежно обречено на  гибель.  К этому созрели уже все 
предпосылки . Конец еврейского господства в России  бу
дет также концом России как государства . . .  » '  

Здесь же будущий фюрер указал на историческую роль 
Германии в установлении государственности «внутри бо
лее низкой расы» , то есть славян ,  а также на  якобы имев-

I Гитлер А. Указ. соч. С. 556. 

1 8  



шую место ассимиляцию евреев в российское общество, 
что, по его мнен ию ,  привело к истреблению германского 
правящего ядра и занятию евреями места, исторически 
предназначенного repMaHuaM 1 .  То есть Гитлер напрочь от
казывал русским в способности самим осуществлять го
сударственное руководство, считая , что государственные 
функции среди русского народа поочередно выполняли то 
немцы, то евре и ,  но никак не сами русские. 

Следует отметить, что Гитлер был далеко не первым из 
германских политиков, кто отводил русским роль людей 
второго сорта. В первые м ысль о русских как о «недочело
веках» была высказана основоположником коммунизма 
Карлом М арксом2• Он же назвал славянские народы «эт
н ическим дерьмом»з , подлежащим полному уничтожению 
в ходе всемирной революционной воЙны4• 

Более « гуман ный» по отношению к славянам Гитлер 
планировал л и ш ь  п орабощение славян и их частичное 
уничтожение. В 1 940- 1 94 1  П. во время подготовки плана 
«Барбаросса» гитлеровские постулаты нашли свое прак
тическое применение. 

П ервоначальный проект «восточного вопроса» преду
сматривал создание буфера между Германской империей 
и азиатской част ью СССР. С этой целью на территории 
европейской части Советского Союза планировал ось фор
мировани е  нес кольких национальных государств с соб
ственными правительствами (Украина, Белоруссия , Лит
ва, Латвия) , которые отделяли бы Германию от России,  
расколовшейся на  ряд «крестьянских республиК» . Замена 
коммунистической России  националистическим государ
ством не  предусматривалась ,  так как оно впоследствии· 
могло бы стать врагом Германии5. 

Но с началом Второй мировой войны Гитлер вн ес кор
рективы в первоначальные планы ,  отказавшись от идеи 
буферн ых государств. Теперь, по мнению фюрера, необ-

I Гитлер А. Указ. соч. С.  556. 
2 Wurmbrand R. Dег unbekannte Кагl Магх. Seewis, 1 983. S. 42. 
) New York Times. 1 863. 25 Juni. 
4 Wolfe В. Marxismus. New York, 1 965. 
s Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. М., 

1 973.  Т. 2. С. 22. 

19 



ходимо было препятствовать возрождению любых нацио
нальных стремлений,  могущих представлять опасность 
для Германии .  В случае захвата СССР предусматрива
лась передача власти на оккупированн ых территориях 
германской адм и нистрации и разделение  Советского 
Союза на отдельные области в целях наилучшего хозяй
ственного освоения. В частности , планировалось разде
лить СССР на четыре им перских ком иссариата: (,Ост
ланд.) , включавший Прибалтику и Западную Белоруссию,  
«Украину.) , «Московию», то есть Центральную Россию,  и 
« Кавказ» . 

Данная концепция была выражена в так называемом 
генеральном плане ('Ост» , явившемся , по сути, долговре
менной программой колонизации Восточной Европы.  В 
соответ ствии с ним СССР как государство подлежал

. 
л ик

видации ,  а населявшие его народы н авечно л ишались 
самостоятельного государственного существования.  Так 
называемая восточная политика предусматривала посте
пенную замену славянских народов немецкими переселен
цами-колонизаторами .  Планировалось в течение 30  лет 
истребить и выселить около 3 1  млн славян ,  а их земли пре
доставить для расселения нем цам . С низить численность 
русских предполагалось путем проведения целого комплек
са мероприятий ,  в частности снижения рождаемости. На 
бывшей советской территории допускалось оставить не бо
лее 14- 1 5  млн коренных жителей, подлежащих постепен
ному онемечиваН июl .  Несколько меньше пострадать от 
этого плана могли лишь народы Прибалтийских республик. 
Так, если из Западной Украин ы  предполагалось выселить 
65% населения, а из Белоруссии - 7 5 % ,  то с территории  
Литвы ,  Л атвии и Эстонии подлежало выселению л и ш ь  
50% коренных жителеЙ2• 

Зондерфюрер В . К. Штрик-Штрикфельдт описал бе
седу, прошедшую летом 1 941 г.  между фельдмаршалом 
Ф. фон Боком , Розенбергом и его особоуполномоченным,  
где Розенберг лично изложил фельдмаршалу планы Гер
мании относительно русских. Так, м и нистр утверждал , 

I Дашuчев В.и. Указ. соч. С. 30-3 1 .  
2 Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Bd.  2. Berlin, 1982.8. 118. 
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что «русских н а  40 м иллионов больше, чем нужно, и они 
должн ы  исчезнуть. 

- Каким образом? 
- Голодной смертью. Голод уже стоит у дверей. 
- А если удастся решить проблему голода? 
- Все равно 40 миллионов населения - лишние. 
- А по ту сторону новой границы, на востоке? 
- Там будут влачить «степное существование» уцелев-

шие русские,  евреи и другие унтерменшиl .  И эта «степь» 
не будет больше  н икогда опасной для Германии и ·Ев-
ропы » 2. 

. 

Уже в ходе войн ы  возглавляемое бывшим российским 
подданным Альфредом Розенбергом министерство по де
лам оккупированных восточных территорий предложило 
увел ич ить ч исло подлежащих выселению славян до 45-
5 1  млн человек. Что касается отношения к русскому на
роду как к таковому, в одном из документов говорилось: 
« Речь идет не только о разгроме государства с центром в 
Москве. Достижение этой исторической цели никогда не 
означало бы полного решения проблемы. Дело заключа
ется, скорей всего, в том, чтобы разгромить русских как 
народ, разобщить их . . .  Важно, чтобы на русской террито
р и и  н аселение в своем бол ьшинстве состояло из людей 

I от нем. der Untermensch - недочеловек. Следует отметить, что 
равным образом и советская сторона пропагандировала национальную 
неполноценность немцев, порой отказывая представителям немецкой 
нации в праве считаться людьми. П исатель и журналист И . Г. Эренбург 
в своих статьях, возведенных в догму, называл немцев «дикими жи
вотными», «животными В очках», «учеными животными» , «дикими 
зверями»,  «двуногими скотами», «арийскими скотами», «подсвинка
МИ», «бешеными волками»,  «олухами С рыбьими глазами», «серо
зелеными гадами» и т. д., настойчиво внушая читателю, что «немцы 
не люди» .  Причем распространял эти характеристики не только на 
национал-социалистов, но и на немецкую нацию в целом. См . :  Эрен
бург и. г.  Война: Сб. статей .  М . ,  2005 ;  Красная звезда. 1 942. 4 июня, 
1 3  августа. Даже активный представитель советской военной пропа
ганды В. Гроссман упрекнул Эренбурга в том, что тот не видит раз
ницы между немцами и, с другой стороны, фашистами и гитлеровца
м и .  А шведская газета «Дагпостен» вынуждена была заметить, что 
«Эренбург держит все рекорды в интеллектуальном садизме» .  См. :  
Гофман И. Указ. соч. С. 1 68. 

1 Шmрuк-Шmрuкфельдm В.К Указ. соч. С.  4 1 .  
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примитивного полуевропейского типа. Оно не доставит 
много забот ДЛЯ германского Руководства» I .  Администра
тивные районы ,  на которые предполагалось разделить ис
конно русс кие территории,  должны управляться немец
кими генеральными комиссарам и .  Причем п оследние  
обязаны были всеми силами про водить пол итику нацио
нального разобщения русской нации ,  обеспечив в каждом 
районе «обособленное национальное развитие» . Планиро
вался также подрыв кул ьтурного и научного потенциала 
народов СССР, что обеспечивалось путем уничтожения 

_ интеллигенции. Подобной точки зрения придерживался и 
министр земледелия Германии  Дарре, считавший,  что «на 
всем восточном прост ранстве только немцы имеют право 
быть владельцами крупных поместий. Страна, населенная 
чужой расой , должна стать страной рабов, сельских слуг 
и промы шленных рабочих»2. 

30 марта 1 94 1  г. Гитлер назвал запланированную войну 
против СССР «войной мировоззрений» , отметив, что сама 
же стокость в ней есть благо ДЛЯ будущего3• На основе этих 
установок были разработаны некоторые документы , на
пример распоряжение о ведении военного судопроизвод
ства. Оно, по сути,  сни мало с германских военнослу
жащих ответственность «за действия проти в вражеских 
гражданских лиц» . А «приказ о комиссарах» и ряд других 
при казов санкционировали уничтожение партийных и со
ветских работников, комиссаров, евреев, интеллигенции ,  
на  которых накладывалось клеймо «неприемлемых С по
литической точки зрения»4. 

Однако планы гитлеровского руководства в отноше
нии СССР и его населения предполагалось тщательно 
скрывать. Специальная директива по вопросам пропаган
ды предписывала разъяснять населению СССР, что про-

I Дашuчев в.и. Указ. соч. С.  36-38.  
2 Немецко-фашuсmскuй оккупационный режим ( 1 94 1 - 1 945 п.) :  

Сб.  докладов и сообщений советских историков на 3 -й международ
ной конференции по истории движения Сопротивления.  М . ,  1 965. 
С. 25-28. 

J Гальдер Ф. Военный дневник. М . ,  1 969. Т.  2 .  С.  430-43 1 .  
• Война Германии против Советского Союза. Берлин,  1 992. С.  4 1 ,  

44-46; Дробязко с.и. Под знаменами врага. С .  34. 
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тивником Германи и  я вляются н е  н ароды Советского 
Союза, а евреи ,  созданное ими большевистское советское 
правительство , ком му нистичес кая партия . При этом 
предписывалось прq пагандировать, что германская армия 
лишь стрем ится избавить людей от гнета большевиков. 
За счет подобной пропаганды предполагалось осуше
ствить разделение СССР на обособленные администра
тивные образования, завуалировать намерения гитлеров
с кого руководства относительно будущего Советского 
Союзаl .  На тот период времени пропаганда не ставила 
своей целью привлечение  советского населения к во
оруженной борьбе на стороне Германи и ,  так как гер
манскому руководству представлялось, что война будет 
скоротечной. Н о  сотрудничество населения СССР с ок
купантами в гражданской сфере виделось необходимым, 
для чего было целесообразно заинтересовать жителей Со
ветского Союза отдельными аспектами «нового порядка» . 
Кроме того, это было необходимо для минимизации со
противления оккупантам, недопущения массового парти
занского движения . 

С этой целью после 22 июня 1 94 1  г. немецкая пропа
ганда провозгласила войну против Советского Союза 
«крестовым походом Европы против большевизма» и «все
европейской освободительной воЙноЙ»2. 

Если верить мемуарам офицеров вермахта, большин
ство из них, не  говоря уже о солдатах, не имело понятия 
о действительных целях нацистской верхушки в отноше
н и и  СССР и е го н ародов. Так, фельдмаршал фон Бок 
летом 1 94 1  г .  принял в главном штабе группы армий 
« Центр» В Борисове министра по делам оккупированных 
восточных территори й  А.  Розенберга и его особоуполно
моченного,  выслушав их концепцию о будущем СССР. 
Присутствовавший при этом зондерфюрер В . К. Штрик
Шт рикфельдт отметил реакцию фельдмаршала на услы
шанное: «Т9 ,  что эти высокие гости наговорили Боку за 
обедом , настолько потрясло его, что он усомнился в пси
хическом состоянии их и их начальства. Он сказал им это 

I Дробязко с.и. Под знаменами врага. С. 34. 
2 Там же. С. 35 .  
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совершенно открыто . . .  Такова была, значит, программа 
освободителя! Бок отказывался верить услышанному» l .  

Однако восточная политика на протяжении всего во
енного периода не оставалась неизменной. При сохране
нии своей сущности она на различных этапах «восточной 
кампании» претерпевала эволюцию, что напрямую было 
связано с положением на фронтах. Некоторые же измене
ния восточной политики были продиктованы поражения
ми  германской арми и ,  в результате которых ряды кол 
лаборантов таяли ,  и нацистам приходилось изыскивать 
средства, чтобы минимизировать переход изменников в 
ряды партизан . 

Несмотря на провал блицкрига, 1 94 1 - 1 942 п. были 
отмечены рядом побед германской армии и ее продвиже
нием на восток в глубь советской территории.  В этой об
становке нем ецкие командиры были поставлены перед 
необходимостью настраиваться на долговременное со
трудничество с населением Советского Союза. Тем более 
что занятая германскими войсками территория РСФСР 
относилась к зоне военного управления. Выразительный 
вывод сделал в своем докладе от 6 сентября 1 942 г. гене
рал фон Рок. Выступая перед своими подч и ненными в 
г. Пскове , он  заявил: « Без доброй воли русских людей 
целей достичь невозможно»2. 

В конце 1 942 г. положение германской армии  ухудши
лось - продвижение вермахта было остановлено под Ста
линградом. 23 ноября завершилась четырехдневная опе
рация по окружению группировки Паулюса, провал ились 
попытки ее деблокирования. Крушение мифа о непобе
димости германской арми и  отразилось на настроениях 
гражданского населения , пребывавшего на оккупирован
ных территориях СССР. Случаи переходов кол.hаборацио
н истов к партизанам участились, приняли массовый ха
рактер3. Одновременно стало усиливаться партизанское 
движение, получая пополнение не только за счет местно-

1 Шmрuк-ШmрuкФельдm в.к Указ. соч. С.  40. 
2 ЦИТ. по: Хасс г. Германская оккупационная политика в Ленин

градской области j j http://vivoco.rsl.ru 
) ТlЩн и .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 637. Л .  1 3 .  
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го населения,  но  и переходящих к партизанам коллабо
рантов. 

В этой обстановке ряд офицеров вермахта поставил 
п еред восточны м м инистерством вопрос о пересмотре 
восточной политики с целью завоевать симпатии населе
ния , изыскав дополнительные ресурсы для борьбы с пар
тизанами в условиях затяжной войны.  Обобщив поступав
шие из о ккупированных областей СССР сведения, шеф 
политического отдела восточн ого министерства доктор 
о. Бройтигам адресовал Розенбергу свои заметки. В них 
он указывал , что ,  поскольку войну в короткий срок вы
и грать невозможно,  необходимо использовать людские 
ресурсы о ккупированных областей СССР, использовав 
идею гражданской войны.  В этой связи требовалось, что
бы «авторитетные германские круги дали славянским на
родам успокаивающие обещания относительно их судь
бы» l .  Тут ж е  Бройтигам указывал: «Если мы н е  изменим 
в последние минуты курса нашей политики, то можно с 
уверенностью сказать, что сила сопротивления Красной 
арм и и  и всего русского народа еще больше возрастет . . .  
Если же мы сумеем переменить курс политики , то . . .  этим 
самым нам удастся разложить Красную армию. Сопротив
ление красноармейцев будет сломлено именно в тот мо
мент, когда они поверят, что Германия принесет им луч
шую жизнь, чем Советы»2 .  

18  декабря 1 942 г. в Берлине прошла созванная Розен
бергом конференция по обсуждению вопросов обраще
ния с русским населением и дальнейшего курса восточ
ной п ол итики,  на которой присутствовали начальники 
тылвыыx районов Восточного фронта, военные чиновни
ки , ответствен н ые за проведение политики на оккупиро
ванных территориях. Военные подчеркивал и  необходи
мость использования  населения СССР для борьбы с 
партизанами и пополнения войск. Для этого они считали 
необходимым принятие ряда мер как экономического, 
так и политического характера. В частности, предлагали 
восстановить для населения право частной собственно-

I Н юрнбергский процесс. Т. 2 .  С. 234. 
2 Там же. С. 238. 
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сти, прежде всего на землю, улучш ить продовольственное 
обеспечение населения , минимизировать принудитель
ный угон трудоспособных в Германию, привлечь местных 
жителей к ограниченному участию в решении ряда адми
нистративных вопросов. В политическом плане предла
галось дать населению СССР uель,  которая отвечала бы 
его вкусам. 

При этом п одчеркивалось, что комплекс указанных 
изменений - лишь временная мера, которую можно пе
ресмотреть после воЙн ы l .  В частности, был зачитан до
клад уполномоченного по вопросам Кавказа при группе 
армий «А» генерала э. Кестринга, оди н  из выводов кото
рого гласил: «Затяжной характер восточного похода тре
бует, чтобы мы убедили население оккупированных об
ластей в том , что при нас его ожидает лучшая жизнь, чем 
при Сталине и при иаре» 2. По мнению докладчи ка, для 
этой uели необходимо привлечение к борьбе против со
ветского строя русского (местного) населения,  так как 
«Россия должна и может быть побеждена только с по
мошью русских» 3. В заключение конФеренuии председа
тельствующий Розенберг пообещал обобщить предложе
ния, высказанные его участни ками , после чего довести 
их до сведен ия фюрера4• Результатом явилось принятие 
ряда решений о лояльном отношении к русским5• 

Что касается экономической пол итики на оккупиро
ванных территориях СССР, ее uели довольно выразитель� 
но воспроизводит фигурировавши й  на Нюрнбергском 
проuессе приказ Фельдмаршала фон Манштейна, издан
ный в самом начале войны:  «Положение С продовольстви
ем в стране ( Германии.  - И. Е. ) требует, чтобы войска 
кормились за счет местных ресурсов, а возможно большее 
количество продовольственных запасов оставлялось для 
рейха. Во вражеских городах значительной части населе
ния придется голодать. Не следует, руководствуясь лож
ным чувством гуманности, что-либо давать военноплен-

I Мюллер Н. Указ. соч. С. 260-261 .  
z Там же. 
) Там же. 
4 Там же. 
5 дробязко с.и. Под знаменами врага. С. 1 02.  
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н ы м  или населению,  если только они не находятся на 
службе немецкого вермахта» 1 .  

Таки м  образом , планы наuистской Германии,  в част
н ости Гитлера и номенклатуры НСДАП , в отношении 
Советского Союза и его населения в их первоначальном 
варианте были направлены на ликвидацию СССР как само
стоятельного государства. Понятно, что они в том виде, в 
котором были провозглашены,  никак не могли завоевать 
каких-либо симпатий населения Советского Союза. Даже 
если принять за аксиому утверждение,  что большая часть 
населения СССР, затронутая сталинскими репрессиями, 
вынужденная нести тяжесть коллективизации, жить в усло
виях тотального дефи цита, вовсе не симпатизировала 
И . В .  Сталину и курсу В КП (б) , гитлеровские планы относи
тельно будущего нашей страны никак не могли стать для 
советских граждан приемлемой альтернативой. 

§ 2. Причины и условия формирования 
коллаборационистских настроений 

В отличие от военного коллаборационизма, в котором 
приняли участи три основные категории советских граж
дан - советские военнопленные, дезертиры и перебеж
ч и ки из партизанских отрядов и РККА, гражданское 
население оккупированных областей,  в гражданских кол
лаборационистских процессах была задействована в ос
новном последняя категория граждан СССР. 

Гражданское население оккупированных областей со
ставило довольно многочисленную, основную категорию 
лиц ,  сотрудничавших с врагом в гражданской сфере. 
И менно местные  жител и стали незаменимым континген
том в формировании учреждений местного самоуправле
ния,  органов вспомогательной полиции,  действовавших 
практически в каждом населенном пункте. Зная условия 
данной местности , язык, они выполняли свои обязанно
сти по обеспечению управления оккупированными насе
ленными пунктами и административными образованиями 

1 ЦИТ. по: Верт А. Указ. со'l. С. 5 1 1 .  
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гораздо лучше, чем тыловые арме йские структуры и чи
новники восточного министерства Герман ии .  

Немалое число гражданского населения,  ставшего на  
путь сотрудничества с врагом ,  таким образом выразило 
CBO� недовольство советской властью. Партийный диктат, 
всесилие бюрократии ,  коллективизация ,  неразумное ре
шение национального и религиозного вопросов, развязан
ный большевиками кровавый террор и репрессии - все 
это вызвало у определенной ч асти населения неудовлет
воренность и ожесточенность. Антисоветские настроения 
стали особенно часто всплывать в преддвери и  нападения 
Германии на СССР. Так, осужденный Орловским област
ным судом 29 июля 1 94 1  г. бригадир Д.Т. Ободов н акану
не войны наставлял своих подч иненных следующим об
разом: «Теперь заманивают в Эстонию,  Латви ю  и Л итву. 
Там пока жить хорошо,  но скоро и там будут все голодать 
так же , как и у нас. Колхозы бедные, у крестьян все ото
брали ,  и там отберут все у крестьян ,  и будет голодовка. 
Теперь куда ни пойди - все равно плохо, нас везде за
жали» . «Наше правительство все продукты вывозит в Гер
манию, а нам здесь есть нечего. А Германия разобьет Ев
ропу, а потом и нас бить начнет» l .  

После вторжения германских войск в СССР часть 
гражданского населения была поставлена перед дилем
мой:  защищать сложившийся государственн ы й  строй с его 
репрессивной системой, затронувшей к тому времени зна
чительную часть населения СССР, или же пойти на со
трудничество с Германией, объявившей крестовый поход 
против большевизма. При всей преступности нацистской 
политики она, особенно в первые месяцы войны ,  не ка
залась некоторой части населения СССР такой отталки
вающей,  какой ее преподносила советская пропаганда. 
Характерным примером служат опубл икованные  в газете 
Локотского самоуправления выдержки из документов за
хваченного немцами Дмитровского райотдела Н КВД (Ор
ловская область) ,  показывающие настроения части насе-

I ЛАЕ. Справка Верховного Суда рф от 1 8 .09.2002. N.! 37-9нс-5; 
ЛАЕ. Материалы уголовного дела Ободова Дмитрия Терентьевича. 
Л .  д. 1 1 - 1 2.  
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ления в первые недели войны.  Так, в секретном отчете 
рай военкома Суркова райкому партии говорилось, что 
« гражданка Булатова, работавшая в Дмитровской аптеке, 
на возмущение гражданки Ткачевой по поводу зверств не
мецкой арм ии  на оккупированной территории заявила: 
(.А это они не над нашим братом расправляются, это они 
над партийными,  а мы что, сейчас народ подневольный, 
и тогда будем работать, нам все paBHo» l .  

Противоречие между властью и народом, заложенное в 
самой тоталитарной системе, проявилось в настроениях на
селения м ногих оккупированных областей.  Арестованная 
органами Калининского Н КВД Н . П .  Евдокимова так объ
яснила мотивы своего сотрудничества с оккупантами: (.Мое 
социальное происхождение (дворянское. - И. Е.) служило 
поводом к тому, что меня неоднократно увольняли с рабо
ты , и вследствие этого мне приходилось испытывать мате
риальные трудности. Кроме того, у меня было два брата, 
оба офицеры царской армии. Один из них, боясь репрессий 
советской власти ,  покончил жизнь самоубийством еще в 
начале Октябрьской революции, а второй, несколько поз
же, будучи репрессирован советской властью, умер в тюрь

. ме . . .  Все это возбудило во мне ненависть к советской вла
сти , и с приходом немцев в город Калинин я охотно встала 
на  путь предательской деятельности»2 .  

. 

Ч асть сельского населения, настроенная враждебно к 
советской власти в результате политики раскулачивания , 
длительное время скрывала свои настроения из-за страха 
п еред репрессиями .  Лишь в ходе оккупаци и советских 
территорий германскими войсками эти антисоветские на
строения проявились, демонстрируя неоднородность со
ветского общества. Так, в августе 1 94 1  г. жительница де
ревни Левашово Емельяновского района Калининской 
области А.М .  Новоселова говорила односельчанам: «Ког
да придет немец, обо всех коммунистах донесем, пускай 
их расстреливают» 3. 

J )/(изнь на стали нской каторге и ожидание немцев-освободите
лей / / Голос народа. 1 942.  5 ноября. 

2 ДУФСБТО. Ф. 1 .  Оп. 1 .  Д. 10 .  Л. 23-24. 
J ТLIдН И .  Ф. 147 .  Оп. 3 .  Д. 2. Л. 73 .  
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Американский корреспондент Чарльз В .  Тейер засви
детельствовал , как крестьяне одной из деревень  к юго
западу от Москвы после известия о нападении Германии 
говорили:  «Наконец-то! Пусть Кремль только даст нам 
оружие. Мы уже знаем , в кого будем стрелять. Если Гит
лер появится на мосту перед нашей деревней,  м ы  все 
выйдем ему навстречу с хлебом-солью» I .  

Причин формирования в сознании людей подобн ых 
убеждений, на наш взгляд, несколько. Во-первых, часть 
населения , в основном затронутая репрессиями ,  вряд ли 
могла допустить, что какой-то иной режим может ока
заться хуже большевистского, тем более что информацию 
по этому поводу ранее приходилось черпать не иначе как 
из советских источников, потерявших в их глазах вся кое 
доверие. Во-вторых, восточная политика Германии в от
ношении славян как представителей низшей расы ,  осо
бенно в первые месяцы войны,  еше не успела во всей 
полноте проявить свою сущность. Впрочем , даже после 
того , как национал-социализм уже порядком показал 
свое лицо, некоторая часть населения оккупирован ных 
областей все же предпочла его большевизму. В-третьих, 
ряд мероприятий германских оккупацио н н ых властей 
действительно был направлен на поддержание граждан
ского населения оккупированных областей ,  что отчасти 
объясняется более трезвы м  м ы шлением военных ,  н е  
успевших еще как следует проникнуться нацистскими 
Догмами2• 

То есть в сознании людей произошла переоцен ка цен 
ностей , вызванная ш ироким спектром причин - о т  ис
кренних антисоветских убеждений до соображений прак
тической целесообразности,  порожденных сложившейся 
обстановкой. 

В этой связи было бы неправильным объяснять всту
пление части гражданского населения на путь коллабора
ции с нацистами лишь политическими причинами. Боль
шинство коллаборационистов руководствовалось в своем 
выборе именно соображениями целесообразности. Страх 

I ЦИТ. по: Стееllберг С. Указ. соч. С. 39. 
Штрuк-Штрuкфельдт В.к. Указ. соч . С. 23-25 .  
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перед оккупантами ,  с одной стороны, и давление нацист
ской пропаганды, внушавшей,  что советская власть боль
ш е  не вернется ,  - с другой , заставляли гражданское 
население изыскивать способы существования в новых 
условиях. Это касалось не только рядовых граждан , но и 
членов В КП (б) , ВЛ КСМ ,  партийных и советских работ
ников. Так, в каждом райцентре Калининской, Курской, 
Орловской , Смоленской областей добровольно приходило 
на регистрацию в немецких комендатурах в среднем от 
80 до )..50 коммунистов, большинство из которых до войны 
работало на ответственных должностях. Около 70% из них 
в период оккупации добровольно работало на немцев. 
В этом отношении показательны данные по Суражскому 
району Орловской области на 1 января 1 943 Г. , согласно 
которым всего зарегистрировалось 93 члена ВКП(б) , в том 
числе 34 человека по городу Суражl .  Из них: 

- председателей колхозов - 1 6; 
- председателей сельских советов и их заместите-

лей - 8 ;  
- бригадиров, мастеров, начальников участков - 7; 
- счетоводов колхозов, сельпо, бухгалтеров, статисти-

ков - 6;  
- педагогов - 5 ;  
- председателей сельпо - 2 ;  
- секретарей сельских советов - 2;  
- секретарей парторганизаций - 1 ; 
- народных судей - 1 ;  
- начальников тюрьмы - 1 ;  
- проч их советских специалистов - 72. 
Л и шь 3 человека ушли в партизаны3, 2 человека были 

арестованы немцами и отправлены в лагерь\ 1 человек 
расстрелян немцами5•  

После освобождения Воронежской области по 9 рай
онам было учтено 1 445 комсомольцев, переживших окку
пацию, у 980 из них не оказалось комсомольских билетов. 

I ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 1 7 .  л. 50-52 об. 
2 Там же. 
3 Там же. л. 5 1 -5 1 об. ,  52 об. 
, Там же. Л .  52 об. 
5 Там же. Л. 51 об. 
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Согласно их объяснения м ,  они сами уничтожили свои 
комсомольские билеты при приближении немиев, будучи 
абсолютно уверены,  что те пришли навсегда. Б ыло вы
явлено 400 членов ВЛ КСМ ,  прошедших регистраuию в 
немеuких комендатурах и находившихся на легальном по
ложении. П о  сообщению Воронежского обкома В К П (б) , 
многие из них работали полиuейскими,  а девушки-ком
сомолки сожительствовали с итальянскими и немеuкими 
офиuерами1 •  В апреле 1 942 г . ,  в период, когда райuентр 
Дятьков Орловской области временно был захвачен пар
тизанами ,  был произведен учет коммунистов,  оставшихся 
на оккупирован ной территории района. Из 3 94 членов 
районной парторганизаuии ,  включавшей 77 кандидатов и 
3 1 7  членов В КП (б) ,  на  учетны й  период осталось всего 
1 34 человека. Из остальных членов В КП (б) 1 93 человека 
уничтожили свои партбилеты , 66 человек было исключено 
из партии2• 

Усиливал коллабораuионистские проuессы и приток 
на оккупированные территории советских воен ноплен
ных и дезертиров. Их  количество, а также свидетельства 
о положении на фронте давали местному населению по
нять то положение, в котором оказалась Красная арм ия 
в 1 94 1 - 1 942 гг. Говоря о масштабах дезертирства, умест
но привести uифры по нескольким районам Тульской 
области, которая долгое время оставалась  прифронтовой 
зоной . Так, только в двух деревнях Ефремовского рай
она - ПQЖИЛИНО и Никольское - заградительными груп
пами РО Н КВД было за несколько дней задерж

"
ано 1 00 де

зертиров3• В докладной записке Тульскому управлению 
Н К ВД начальн и к  Ефремовского РО Н КВД лейтенант 
госбезопасности Надеждин сообщает, что во время каж
дой ночной проверки по городу Ефремов чекистами за
держивается по 50-60 дезертиров4• На большое количе
ство дезертиров и изменников в прифронтовых районах 

1 Независимая газета. 200 1 .  22 июня. NQ 079 (4320). 
2 Ц Н И БО. Ф. 1 668. Оп. 1 .  Д. 1. Л. 1 3 . 
) Хранить вечно. Документы 4-го отдела: Сб. документов / Под 

ред. В . П .  Лебедева. Тула: УФСБ России по Тульской области, 2008. 
С.  23. 

4 Там же. 
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Тульской области указывают также докладные записки 
руководства Воловского и Л е н и нского и других РО 
Н КВДI .  В частности , за октябрь 1 94 1  г. по Дубенскому 
району задержано 400 дезертиров, по Каменскому - 350, 
по Кимовскому - 2()01. За период с 1 5  января 1 94 1  г. по 
1 5  марта 1 942 г. по ' полностыо или частично освобожден
ным районам Тульской области бойцами истребительных 
батальонов, созданных Н КВД", задержано 378 дезертиров3• 
На этом фоне интересно, что и з  бойцов истребительных 
батальонов при подходе врага разбежалось 473 чеЛОDека�. 
По данным Калининского управления Н КВД, проблема 
дезертирства по Калининской области , также являвшей
ся прифронтовой зоной ,  выглядела следующим образом. 
С 1 6  декабря 1 94 1  г. по 1 5  января 1 942 г. УН КВД про
вело по городу Кал инину две операции по задержанию 
дезертиров, в результате которых было задержано 638 че
ловек5• А в течение 1 942 г .  на территории Калининской 
области было задержано 4323 дезертира6• 

Мотивы дезертирства из рядов РККА в рервые месяцы 
войн ы  не обязательно были связаны с желанием посту
п ить на службу к немцам. Напротив, чаще всего дезертир
ство объяснял ось чисто бытовым и  причинами,  например 
желанием уклониться от военной службы, остаться на ок
купированной территории;  где жили семьи оставлявших 
свои части красноармейцев, избежать кровопролитных 
боевых действий с целью спасти жизнь и т. д. Эту катего
рию дезертиров нельзя однозначно отнести к коллабора
ционистам , п оскольку они, оставляя части РККА, не пре
следовали конкретной цели поступить на службу к немцам. 
Зарубежные и отечествен ные исследователи указывают 
как на один из распространенных мотивов перехода через 
линию фронта страх за свои семьи , оставшиеся на окку
п ированной территори и ,  боязнь, что они подвергнутся 
репрессиям со сторон ы  оккупантов за службу одного из 

1 Хранить вечно. Документы 4-го отдела: Сб. документов. С. 9, 1 2 .  
2 Там же. С. 4 1 .  
) Там же. С .  4 1 -42. 
• Там же. С.  4 1 .  
5 Т UДН И .  Ф .  147. Оп. 3 .  Д .  28.  л .  1 56. 
� Ирлици/l в.и. Указ. соч. С.  1 32 .  
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членов семьи в Красной армии l •  Известны случаи , когда 
красноармейцы из страха репрессий за какую-либо про
винность искали спасения , переходя к противнику2. Де
зертиры из РККА становились на оккупированных тер
риториях незаменимым материалом для формирования 
гражданской вспомогательной полици и ,  штатов промыш
ленных предприятий ,  а также использовались в качестве 
рабочей силы в сельском хозяйстве. 

Оккупационные власти и созданные ими органы мест
ного самоуправления , в очевидном расчете на то, что сре
ди оставшихся на оккупированной территории коммуни
стов немало советских работников, специалистов, в ряде 
случаев создавали определенные условия для их привле
чения на путь коллаборации .  Так, бургом истр Кли н 
UOBCKOrO округа (Орловская область) Грецкий наставлял 
подчиненных районных бургомистров о необходимости 
привлечения членов В КП (б) к участию «в строительстве 
новой жизни» , недопущении применения к коммунистам 
угроз уничтожения и всего того, что могло бы обусловить 
их переход к партизанам3• 

Вряд ли можно сомневаться в том ,  что значительное 
количество жителей оккупированных областей шло на со
трудничество с оккупантами не по политическим , а по 
чисто бытовым причинам. В точности отделить эту кате
горию изменников от убежденных противников советско
го режима сложно, так как социологический опрос никто 
не проводил , а лица, заявлявшие о своей готовности со
трудничать с немцами ,  как правило,  называли именно по
литические мотивы - неприятие советской власти , жела
ние бороться против большевизма. Имеющиеся в нашем 
распоряжении , а также в архивных фондах немецкие, кол
лаборационистские и партизанские документы , хотя и 
изобилуют различными описаниями коллаборацион ист
ского контингента, не приводят каких-либо цифр, кото-

I ВОйltа Германии против Советского Союза. С.  60; Дробязко с.и. 
Под знаменами врага. С. 53.  

2 Вторая мировая война: актуальность проблемы : [Сб. ст. ]  / Отв. 
ред. О.А. Ржешевски Й .  - М . :  Наука, 1 995. С.  308.  

) ГАБО. Ф. 2608. Оп.  1 .  Д. 1 5 . л .  44 об. 
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рые могли бы в полной мере прояснить ситуаuию отно
сительно мотивов коллабораuии.  

В нал ичии большого количества коллабораuионистов, 
движимых именно бытовыми,  неполитическими причина
м и ,  нет оснований сомневаться , если рассматривать кол
лабораuионистский контингент в контексте привилегий,  
предоставлявшихея оккупантами своим пособникам. Всту
пление в антипартизанские формирования, устройство на 
работу в органы самоуправления давало гражданским ли
иам ряд преимуществ: спасение от угона на работу в Гер
манию, льготы при налогообложении, наделение землей и 
сельхозинвентарем,  гарантированную зарплату. Так, в кон
ие 1 942 г. выходившая в городе Пскове коллабораuионист
екая газета «3а Родину» опубликовала объявление о наборе' 
мужчи н  в антип артизанские отряды. В иентре стояли не 
политические призывы , а посулы экономического харак
тера: обещание жалованья, больших земельных наделов. 
Указывалось также на возможность карьерного роста - от
личившимся В боях обещались посты в ап парате само
управления l .  В то же время 

'
лишение льгот вызывало об

ратный проuесс - отток коллабораuионистов и даже, в 
некоторых случаях, их переход к партизанам2• 

Однако рычагов экономического давления не всегда 
было достаточно.  Так, к кониу лета 1 942 г. немиы начали 
повсеместно практиковать принудительную мобилизаuию 
в антипартизанские отряды3 ,  а осенью того же года моби 
лизаuия проводилась уже под угрозой репрессий. Укло
няющихся привлекали к суду по законам военного вре
мени ,  их семьи могли выселить из дома, в некоторых 
случаях - взять из семьи заложника4• Назначение старост, 
волостных старшин и прочих работников самоуправления 
также зачастую проводилось в принудительном порядке, 
причем заложниками часто становились их семьи. 

Как уже отмечалось, оккуп ированные территории 
РСФСР относились к зоне военного управления, оккупа-

I За Родину ( Псков) . 1 942, 24 декабря. 
2 Чуев С. Указ. со'l. С.  1 04. 
] Р ГАСП И .  Ф. 69. Оп.  1 .  Д. 739. Л .  1 6 .  
4 Там ж е .  Д. 750. Л .  1 05.  
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ционные структуры которого с целью завоевания симпа
тий населения , поддержания коллаборационистских на
строений проводили более мягкую пол итику, нежели 
гражданская адм инистрация. К этому относятся щадящая 
налоговая политика, поддержание материал ьного уровня 
работающих, религиозной активности , создание видимо
сти законности путем запретов разграбления германскими 
военнослужащими местного населения и м ногое другое. 

В аналитической записке органов ГБ УССР от 24 янва
ря 1 943 г. значится: «В отличие от грабительской политики, 
проводимой фашистскими властями в тыловых местностях 
оккупированной территории , последние,  чтобы завоевать . 
симпатии населения, проживающего в непосредственной 
бл изости к линии фронта, в так называемой «воен ной 
зоне» , проводят более мягкий режим» l . В этом же докумен
те констатируется , что натуральные и денежные налоги в 
прифронтовой полосе взимаются в значительно меньших 
размерах, нежели в глубоком тылу, а ряд налогов, взимае
мых в тылу, в «военной зоне» вообще не налагается2• В ка
честве мер поддержки сельского населения указывается 
практика выдачи сельскохозяйственным труженикам «по 
1 0- 1 6  кг зерна в месяц, чего не делается в тыловых обла
стях» , а также разрешение, в отличие от зоны «гражданско:
го управления» , праздновать религиозные праздники , на 
период которых крестьяне освобождаются от работ3• Ито
гом такой политики, по словам составителя аналитической 
записки, стало то, что «значительная часть населения так 
называемой «военной зоны»  оказывает активную помощь 
оккупантам, затрудняя прохождение по этой зоне нашей 
агентуры , бежавших из плена военнослужащих Красной 
армии,  выходящих из окружения, помогая немцам вылав
ливать партизан»4. 

В то же время германские властные структуры в зоне 
военного управления не могли пользоваться абсолютной 

I Uит. по: Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизан
ские формирования. Малоизученные страницы истории . М . : Центр
полиграф, 2008. С.  1 5- 16. 

2 Там же. С. 1 6 .  
) Там же. 
4 Там же. 
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властью на захваченных территориях. Так, глубина фрон
та германской армии  составляла не более 1 О км. Далее, в 
глубине оккупированной территории ,  кроме крупных го
родов, воинские части встречались редко. Охранные части 
располагались лишь вдоль железных и шоссейных дорог. 
Н а  расстоян и и  30-50 км от снабжающих фронт комму
никаций воинских частей почти не было ! .  

Формально являясь властью на этих территориях, ок
купанты далеко не всегда могли оспаривать эту власть у 
партизан. Так, тылы групп ы  армий «иентр» были перед 
партизанами практически бессильны.  Это подтверждается 
следующи м и  цифрами :  зона ответственности 582-го ты
лового корпуса уже в 1 94 1  г .  охватывала 6900 квадратных 
м иль с более чем 1 500 населенными пунктами. Для под
держания здесь порядка тыловой корпус располагал всего 
1 6  ротами по 85 человек в каждой, то есть 1 400 солдатами, 
из них на борьбу с партизанами могло быть выделено не 
более 300 человек2• Генерал Роквес уже 14 сентября 1 94 1  г. 
в секретном при казе NQ 1 1 98/4 ] констатировал: «В лице 
русских п артизан м ы  встречаем очень деятельного, лов
кого, подвижного и решительного противника, который 
отлично умеет использовать местность . . .  и ,  действуя в 
собственной стране, в большинстве случаев пользуется 
поддержкой населения»3 .  В виду этого советских партизан 
следует рассматривать как силу, имевшую реальную власть 
на  тех или иных участках оккупированной территории  
РСФСР. 

Население же,  вне зависимости от политических на
строений,  большей частью оказывал ось перед дилеммой , 
к кому примкнуть И кого поддерживать: оккупантов или 
партизан. Все зачастую зависело от того, какая из проти
воборствующих сил и мела в той или иной местности 
больше силы и влияния. Довольно выразительным на этот 
счет я вляется сообщение одного из районных бургоми-

1 Попов А. Н КВд и партизанское движение. С .  70;  Ермолов и.г. 
Возникновение и развитие советского военно-политического колла
борационизма на оккупированных территориях СССР в 1 94 1 - 1 944 п. 
С. 78 .  

2 Попов А. нквд и партизанское движение. С. 1 7 1 - 1 72.  
) РГАС П И .  Ф. 69. Оп .  1 .  д. 8 1 8. Л .  1 3 1 .  
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стров ,  рассматривающее положение дел с точ ки зрения 
оккупантов: « Когда перед крестьянином встает проблема: 
помогать ему партизанам или немеuким войскам, м ы ,  к 
сожалению, часто вынуждены наблюдать, что ему невоз
можно отказать в помощи партизанам. Действительно, он 
видит партизан почти ежедневно, а немцев очень редко. 
Даже если он всем сердцем хочет сражаться с партизана
ми,  как он это должен делать? Вступать с ними в откры
тую борьбу, не имея оружия , - это абсурд. Вступ ить в 
отряд самообороны - значит лишить землю, которую он 
должен обрабатывать, единственного работника и обречь 
семью на уничтожение партизанами .  Когда крестьян и н  
следит за партизанами и сообщает о б  этом в комендатуру, 
об этом становится быстро известно,  поскольку в деревне 
ничего нельзя сохранить в тайне,  и расплата следует не
замедлительно. К тому же уже сложилось убеждение,  что 
их сообщения [немцам] в подавляющем большинстве слу
чаев не ведут ни к каким действиям. Комендатура день  за 
днем получает сообщения о партизанах из разных КОНЦОВ 

района, но может реагировать на них лишь в редких слу
чаях, поскольку не располагает силами» ' .  Несмотря на 
односторонность данного документа, автор которого от
носит частые отказы населения от сотрудничества с окку
пантами на счет практической uелесообразности , абсо
лютно и гнорируя присущий ОЩУТИ!-10Й части н аселения 
советский патриотизм , следует признать, что страх перед 
партизанами был реальным фактором,  в той или иной 
мере сдерживающим масштабы коллабораuионизма. 

С другой стороны,  именно аномал и и  партизанского 
движения становились и немаловажным условием , способ
ствующим формированию коллабораuионистских настрое
ний.  Так, в августе 1 943 г. командир корпуса охранных 
войск Центральной адми нистративной групп ы  отмечал , 
что резкое недовольство и противостояние населения вы
зывает поведение партизан в контролируемых ими районах: 
«В районах, где господствуют партизаны ,  они с крестьян 
берут налог до 1 65 кг с гектара. Там ,  где партизанам не уда
ется снять урожай,  они стремятся воспрепятствовать убор-

1 ЦИТ. по: Армстронг Д. Указ. соч. С. 409. 
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ке или уничтожают ero» l .  В июне 1 943 г .  представителю 
Ц Ш ПД на Калининском фронте Рыжикову поступило вы
разительное донесение о том ,  что по приказу командования 
партизанской бригады NQ 1 О комбрига Вараксова были со
жжен ы  три деревни Луги, Столбово, Козлово. 70 семей 
остались без крова. Согласно рапорту капитана зл. До
роша, «люди разошлись по селам и стали рассказывать, что 
делают партизаны 1 0-й Калининской бригады , что не толь
ко сжигают немцы , а даже и партизаны» . В результате 
20 человек мужчи н  из сожженных деревень пошли на служ
бу в полицию в райцентр Мозули,  стали участвовать в за
садах на партизан2• Упомянутый комбриг Вараксов устроил 
себе некое подобие поместья в деревне М ылинки, где дер
жал в своем личном хозяйстве 25 коров, четыре лошади , 
владел четырьмя патефонами ,  веломашиной. Одну из ло
шадей по приказу комбрига кормили только мукой . Для 
ведения хозяйства партизанский комбриг держал несколь
ких партизан,  которые специально для него делали масло, 
сливки, сметану. Двое бойцов в звании старшин обслужи
вали самогонный аппарат, гнали самогон. Некоторые пар
тизаны по приказу комбрига делали налеты на крестьян, 
систематически мародерствовали3• 

При и нс п ектировании Кал и н инских партизанских 
бригад по приказу начальника ШПД, члена Военного со
вета Калининского фронта полковника госбезопасности 
Бельчен ко в нескольких бригадах выявлены случаи грабе
жей партизанами м ирного населения, издевательств над 
крестьянами ,  увода из деревень женшин для сожитель
ства4• Заявления крестьян партизанскому командованию 
с просьбами вернуть награбленное и с описанием обстоя
тельств изъятия партизанами вещей и продуктов дают 
основания заключить, что отношения между населением 
и партизанами были весьма напряженными5• Если при
нять во внимание наличие у населения оккупированных 
областей в качестве альтернативы поддержки партизан-

I ТlЩн и .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 3 . л. 4. 
2 Там же. Оп. 1 .  Д. 583. л .  14  об., 1 9 0б.-20. 
) Там же. л. 1 9  об.-20 об. 
4 Там же. Д. 637. л. 33 об.-35. 
5 Там же. Л. 7-7 об. , 1 0, 2 1 , 25 .  
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ского движения, политика советских партизан далеко не 
всегда способствовала этому. Так, в докладной записке 
секретаря Себежского райкома В КП (б) А.с. Кулеша на 
имя секретаря Калининского обкома ВКП(б) Воронцова 
от 27 июля 1 943 г. указывается , что партизаны проводят 
мобилизацию местного населения ,  после чего оказывает
ся, что вооружить такую массу мобилизованного народа 
невозможно, а держать в бригаде трудно материально. В 
результате распушенные по домам за ненадобностью мо
билизованные ставились «под верный удар врага» , так как 
теперь формально считались партизанами.  Тем не менее 
только мобилизованные 1 0-й Калининской партизанской 
бригадой 400 человек были вынуждены разойтись  по до
мам 1 .  Один из допрошенных в 1 942 г. советских агентов в 
этой связи показал : « В  сознании  населения партизан ы  
являются бандитами и грабителями. В ряде случаев пар
тизаны небольши!\1 И  группами (от пяти до семи человек) 
совершали набеги на деревни .  В этих случаях люди, в осо
бенности мужчины,  в панике бежали из деревень. Даже 
там , где появлялись ложные слухи о приходе партизан ,  
мужчины старались скрыться» 2. 

При налете партизан на населенные пункты их жертва
ми далеко не всегда становились германские военнослужа
шие и коллаборацион исты , но зачастую м ирные жители. 
Так, по Суражскому району Орловской области за вторую 
половину 1 942 г. партизанами было убито 37 человек, из 
них работни ков районных и волостных управ - 8 человек, 
мирных жителей, не имевших н икакого отношения к кол
лаборационизму, - 29 человек3• По Мгл инскому району 
жертвами партизан за тот же период стали 80 человек,  
1 4  человек были уведен ы  партизанами.  Кроме того, пар
тизанами было угнано много скота , при надлежавшего 
крестьянам4• 

Н емаловажны м  фактором стала репрессивная деятель
ность немцев по отношению к местному населению в от-

I ТЦДН И .  Ф. 479. Оп. 2. д. 1 5 . Л. 1 6- 1 7. 
2 Uит. по: АрмсmРОllгД. Указ. соч. С. 4 1 6'-
3 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  д.  1 7 . Л. 59-6 1 .  
• Там же. д. 2 1 .  Л .  33 .  
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вет на действия партизан . Так, немиы широко практико 
вали взятие заложников, их последуюшее уничтожение I 
ответ на партизанские вылазки. Порча партизанам и не 
меI.lКОЙ военной техники , убийства военнослужаших ста 
вили под удар оккупантов тот населенный пункт, где эт( 
происходило. Так,  во второй половине \ 94 \  г. возле де 
ревни Красный Колодеu Брасовского района Орловскоi 
области десять партизан под командованием В .А. Ка 
пралова, напав на немеuкую штабную машину, убиЛl 
офиuера. В ответ немиы сожгли  часть деревни l .  По дять 
ковскому району за декабрь-январь \ 94 \ - \ 942 гг. рас 
стреляно 45 жителей села ОПСОРОК за появление в дереl3НI 
партизан . По той же причине 13 деревне Л ипово сожжен( 
57 домов, также заживо сожжены местная уч итеЛЫ-iИuа I 
ее дочь. За приход партизан в один из домов поселка Ма 
ково расстрелян хозяин дома и его двое сыновей,  сожже 
ны все дома поселка2• За убийства партизанами герман 
ских военнослужаших к мирному населению принималИСI 
более жесткие меры. В деревне Стеклянная Радиuа топ 
же Дятьковского района в ответ на уничтожение парти 
занами двух автомашин и десятка солдат была не толью 
сожжена деревня , но и расстреляно \ 50 ее жителей; КРОМI 
того , в течение  нескольких дней расстреливали каждо 
го прохожего , идущего по бол ьшаку через Стекляннун 
Радиuу3. 

В результате, испытывая страх перед партизанами и от 
ветными репрессиями немиев, часть гражданского насе 
ления уже в первые месяuы оккупаuии выражала готов 
н ость к сотрудни честву с немuами.  Так, в Дмитровско� 
районе Курской области осенью 1 94 \  г. крестьяне предъ 
явили «ультиматум» одному из партизанских отрядов, по 
требовав прекратить всякую боевую деятельность. В про 
тивном случае угрожали выдать немиам расположеНИ1  
отряда. В результате 28 октября \ 94 \  г. отряд сложил ору 
жие, отказавшись от дальнейшей борьбы4• 

I Жуков д.А., Ковтун И.И. Указ. соч. С.  16 .  
J ЦН И БО. Ф. 1 650. Оп. 1 .  Д. 4. Л .  30-30 об. 
3 Там же. Л .  30 об. 
4 Жуков д.А., Ковтун И.И. Указ. соч. С. 1 3 .  
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Сокращение и нфраструктуры, промыщленности и ,  со
ответственно, рабочих мест также способствовало активи
зации коллаборационистских настроений.  Так, за вторую 
половину 1 942 г. в результате действий партизан из 32 школ 
Мглинского района 1 4  закрылось, убит 1 учитель. В том же 
районе партизанами были разгромлены 2 больницы ' .  За 
первое полугодие 1 943 г. партизанами на территории Ка
лининской области уничтожено промышленных предпри
ятий: бригадой Вараксова - 4,  бригадой Л исовского - 3 ,  
бригадой Шиповалова - 1 ,  бригадой Буторина - 1 2 . Ли
шенный работы персонал чаще всего был поставлен перед 
необходимостью трудоустройства в полицию. 

В партизанском донесении от 10  и юля 1 943 г .  различные 
аномалии партизанского движения называются одним из 
основных факторов, способствующих возникновению и 
развитию коллаборационизма в крестьян ской среде3. В 
частности, констатируется «исключительно тяжелая обста
новка» во взаимоотношениях партизан и населения, а также 
что (,настроения населения значительно портят неправиль
ные, по существу антипартизанские отношения к насе
лению» , (,все это очень  вредно отражается на настроении 
населения, вызывает законное недовольство»4. В другом до
несении указывается: «Грабеж партизанами населения , сла

,бая забота об этом командования приводят к полному про-
изволу. Отсюда массовые случаи воровства, незаконных 
обысков и изъятия продуктов и другого личного имущества 
населения. Все это ухудшает и без того тяжелое положение 
населения, что вызывает законное недовольство послед
него»5. Среди аномалий партизанского движения наиболее 
часто указываются случаи сожжения партизанами деревень, 
мародерство, изнасилования, увод женщин для сожитель
ства, избиения и расстрелы мирных граждан6. Причем ука-

I ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  л. 33. 
2 ТЦД Н И .  Ф. 479. Оп. 2. Д. 1 6. л. 1 52- 1 52 об., 1 58;  Оп. 1 .  Д. 583. 

Л . 56. 
J Ta� же. Оп. 2 .  Д. 22. л. 25-26. 
• Там же. Л. 25. 

Там же. Л. 52 об. 
6 Там же. Л. 26, 52 об.;  Д. 1 5. Л. 1 6- 1 7; Оп. 1 .  Д. 637. Л. 33 об.-

35. 
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зывается не на единичные факты, а на их массовость и по
всеместность. Командир оперировавшей в брянских лесах 
бригады им. Ворошилова N! 2 И .А Гудзенко относительно 
грабежей населения партизанами его бригады выразился 
следующим образом: « Если я запрещу партизанам то, что 
они хотят, так они все разбегугся , и я останусь один» I .  Если 
верить показаниям допрошенного в немецком плену пред
ставителю Ставки Г К  капитану А. Русанову, «бригада 
им.  Ворошилова NQ 2 под командованием Гудзенко - толь
ко пример. Но грабят и все остальные, за очень редким ис
ключением» . Подобная деятельность была присуша и пар
тизанским отрядам Д.В.  Емлютина: «Население Курской и 
Орловской областей хорощо знает партизан Емлютина. Это 
банда насильников, грабителей, мародеров, терроризирую
щих местных жителей. Сам Емлютин - садист, живущий 
только убиЙствами»2 .  Относительно реакции высшего пар
тизанского руководства на подобные аномалии партизан
ского движения тот же А Русанов показал: «Я неоднократ
но письменно и устно об этом докладывал . В последний раз 
Строкач мне сказал : (,Оставьте это, все равно прекратить 
грабеж мы не сможем. Да и трудно сказать, принесет ли это 
пользу партизанскому движению»3. 

Необходимо отметить и эпизодическую деятельность 
так называемых лжепартизан , которые под видом совет
ских партизан терроризировали население с целью акти
визации коллаборационистских настроений. В частности , 
на территории Калининской, Ленинградской , Новгород
ской областей действовал лжепартизанский отряд А Мар
тыновского и И. Решетн икова, входивший в структуру 
Истребительного соеди нения « Восток» . В южной части 
Орловской области под видом красноармейцев-окружен
цев и партизан действовала группа, называвшая себя 
«Двадцать пять»4. 

Результатом подобной деятельности партизан и лже
партизан стало то, что гражданское население было вы-

I Цит. по: [огу// А.С Партизаны против народа // Под оккупацией 
в 1 94 1 - 1944 ГГ. С. 22. 

Цит. по: Там же. С. 28-29. 
3 Цит. по: Там же. С. 22. 
4 А//uще//ко Е. Н. Указ. соч. С.  226. 
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нуждено обрашаться за помощью к той власти , которая 
сушествовала на тот момент, то есть к германским окку
пационным инстанциям.  

Население оккупированны)5. областей РСФСР,  по мет
кому выражению Д. Армстронга, оказалось «между двух 
огней·): «между немецким молотом и партизанской нако
вальнеЙ,) I .  

ОкаЗ313шееся под оккупацией население разделилось: 
часть его ПОДllерживала советских партизан, другая часть -
немцев. Согласно донесениям партизанских командиров, 
эффекти вной деятельности партизан мешает большое чис
ло предателей ,  сотрудничаюших с оккупантами.  Так ,  в 
одном из донесений от 23 ноября 1 94 1  г. сообшается, что 
уже на тот период в районах Кингисеппа, Ораниенбаума,  
под Петергофом немцам помогает значительная часть на
селения , среди которого немало лиц, ранее репрессирован
ных советской властью, а также бывших кулаков2• В тече
ние полутора лет отношение населения оккупированной 
части Ленинградской области к немцам не изменилось. П о  
крайней мере, в ноябре 1 942 г .  комендант тылового района 
1 8-й германской армии ,  в ведении которого находилась 
значительная часть Ленинградской области, отметил , что в 
результате ликвидации колхозов и создания из населения 
органов местного самоуправления «почти повсеместно ста
ли выражаться воля и желание сотрудничать с нами»3. То 
есть как немецкие ,  так и советские оценки масштабов и 
мотивов коллаборационизма, хотя в большинстве случаев 
и не при водят конкретных цифр, тем не менее в основном 
совпадают. 

Весь комплекс указанных причи н  правомерно связать 
с самим характером тоталитарной системы СССР. В исто
рии всех предыдущих войн ,  которые  довелось претерпеть 
нашему государству, добровольное сотрудничество с вра
гом или не отмечено вовсе , или имело единичные про
явления. Несмотря на тяжкое материальное п оложение 

I Армстронг Д. Указ. CO'I. С. 4 1 0, 4 1 5 . 
2 Ломагu// н.А. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах 

германских спецслужб и Н КВД. СПб. ,  2000. С. 288.  
J UГАИПД СПб. Ф. 0- 1 16. Оп. 9.  Д. 65 1 .  Л.  38 .  
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некоторой части населения Российской империи в пери
од монархии , российское общество было более монолит
ным.  Будучи спаяно православной религией, верой в мо
нарха как в помазанника Божия , население России было 
далеко от того, чтобы искать какие-либо иные идеал ы. 
Ввиду всеобъемлющего влияния православия враждебные 
народы были для населения России прежде всего иновер
uам и .  П осле 1 9 1 7  г. в российском обществе произошел 
идейный раскол . Я кобы имевщее место накануне Великой 
Отечественной войны единство советского народа рухну
ло ,  когда после нападен ия гитлеровской Германии было 
поставлено под угрозу само существование государствен
ной системы СССР. Невозможность найти положитель
ный идеал у себя в стране привела к тому, что часть на
селения СССР идеализировала тех, кто шел войной против 
советского режима. Как вспоминал участник власовского 
движения профессор Ф. П .  Богатырчук, «большевизм вы
травил из нас всякий паТРИОТИЗ�1 , превратив когда-то 
столь любимую родину в страну, где возвеличивают чеки
стов, стреляющих в затылок нашим братьям и сестрам , и 
где ставят памятники павликам морозовым, выдающим 
своего отиа на расправу кремлевским палачам» 1 .  

Итак, можно выделить ряд причин,  толкнувших часть 
населения СССР на путь коллабораuии с гитлеровской 
Германией: 

- п ораженческие настроения части населения СССР, 
развившиеся на фоне первых успехов германской армии 
и поражений РККА; 

- антисоветские настроения, породившие намерения 
бороться против государственного строя СССР; 

- насильственное привлечение к сотрудничеству с ок
купантами ;  

- стремление получить определенные привилегии ,  при
читавшиеся лиuам , вставшим на пугь коллабораuии:  избе
жать угона на работу в Германию, избавиться от необходи
мости платить налоги, получить земельный участок и т. д. 

Фактором развития коллабораuионизма, бесспорно, 
явилось и то, что в первые месяuы войны германская про-

I Богатырчук Ф.п. Указ. соч . С. 1 56. 
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паганда представляла войну против СССР как освободи
тельный поход против коммунизма и в пропагандистских 
целях не выявляла своей враждебности к идее воссозда
ния свободной Россииl .  

Важно заметить, что какая-либо из названных причин 
не всегда выступала в ч истом виде. В каждом конкретном 
случае могли присутствовать две и более причины колла
борации с немцами.  Так, пораженческие настроения впол
не могли сочетаться с антисоветскими убеждениями , с 
желанием выжить в условиях оккупации ,  получив в резуль
тате сотрудничества с немцами средства к существованию. 
Однако большинство причин коллаборации имеют общий 
корень, порожденный самой системой тоталитарного строя 
СССР. Вбив клин недоверия между властью и народом, 
развив в сознани и  части населения безразличие к судьбе 
своей страны, вылившееся в многочисленные случаи со
трудничества с внешним врагом,  советская власть сама соз
дала себе врагов в лице коллаборационистов. 

I А.Л Русский Корпус в Сербии // Ч асовой . 1 97 1 .  Сентябрь. 
N2 543 (9). 



Глава 2 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ 

§ 1. Самоуправление на 'оккупированных 
территори�х 

Первым шагом в осуществлении колониальных планов 
в отношении населения РСФСР стало создание в занятых 
германской армией областях административного управле
ния.  На территории России оно имело некоторые особен
ности. В отличие от Прибалтийских республик, Белоруссии 
и Украины население Р

'
СФСР проживало в зоне военного 

управления. Это означало, что вся власть в тыловых райо
нах германских армий находилась в руках начальников во
енной администрации,  а власть н а  местах принадлежала 
полевым комендантам и начальникам гарнизонов. Это 
было вызвано спецификой той или иной местности. Так, 
ряд областей Центральной России ,  а также Белоруссии 
(Смоленская , Орловская , Витебская , часть Могилевской и 
Витебской областей) входил в зону ответственности группы 
армий «Центр,) .  Ввиду этого на территории Смоленской и 
Орловской областей оказались сосредоточены основные 
силы группы армий « Центр». Только В границах Смолен
ской области на весну 1 943 г. дислоцировались 57 немецких 
дивизий, 65 различных штабов, 32 крупных воинских скла
даl . При таком положении полноправное управление со 
стороны каких бы то н и  было гражданских институтов вла
сти исключалось. 

1 Виноградова О. <,Новый порядок» В Смоленске // Любимая Рос
сия. 2006, М 2 (3) .  
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Немецкие коменданты с первых же дней оккупации 
провели на вверенных им территориях ряд мероприятий ,  
закладывая основу для последующего функционирования 
гражданских структур власти. Они назначали ответствен 
ных работников органов самоуправления,  издавали при
казы о регистрации коммунистов и гражданского населе
ния, давали распоряжения о прикреплении неработающего 
населения к биржам труда и т. д. 

B :;;c ;leI-lНОе немцами территориально-административное 
деление D основных чертах соответствовало принятому 
при советской ВЛ <lСТИ , за исключением того , что в ряде 
мест для удобства управления в пределах областей были 
созданы административные округа, включавшие несколь
ко районов. Как правило, область делилась на пять-шесть 
округов, а количество районов в округе зависело от их 
размеров, объемов экономики и сельхозугодиЙ.  Районы D 
большинстве случаев были переименованы в уезды , а тер
ритории сельских советов - в волости ! .  

Система управления указанными административными 
единицами в основном повторяла систему управления,  
принятую при советской власти , за  исключением того, что 
вся местная гражданская власть курировалась немецкими 
комендатурами - военной и хозяйственной (Wirtschafts
kommandantur - WIKO). Через комендатуры проходили 
все приказы и распоряжения местных властей ,  за исклю
чением военных, которые были вне компетенции органов 
местного самоуправления2• 

Первичной административной единицей была сельская 
община, существовавшая в пределах одной деревни. Чле
нами общины явл}{лись все жители деревн и ,  постоянно в 
ней проживающие .  Во главе ее стоял староста, которы й  
формально избирался населением , фактически - назна
чался германским командованием3, иногда - районным 
бургомистром4• Выборы старосты проходили на сельском 
сходе, присутствовали на котором только мужчины.  Как 

I ГАСО. Ф. 236 1 .  Оп. 5. д. 54. Л. 2-4. 
2 Шуляков В.А. Указ. СО'l. С. 25.  
J ПЩН И .  Ф. 479:  Оп. 1 .  д, 64 1 .  Л.  98 .  
• ЦНИ БО. Ф. 1 650. Оп. 1 .  д.  1 29. Л .  16 .  
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правило, никто из избирателей не осмеливался голосовать 
против  кандидатуры ,  предложенной немuами .  В ряде 
местностей ,  например в западной части Орловской обла
сти , даже формал ьн ых выборов старост не проводилось. 
В должностной инструкuии для бургомистров и волост
н ых старшин указывалось, что «староста назначается и 
увольняется старшиной» l ,  который «несет ответственность 
за правильное назначение»2 .  Партизаны, оперирующие в 
Калининской области, истолковывали выборность старост 
нежеланием местных жителей добровольно заступать на 
эти должности . Согласно одному из партизанских доне
сен и й ,  местные жители сел Идриuкого района ввиду это
го избирали старост помесячн03•  

Н ередки случаи ,  когда старостами становились не 
только лица, обиженные советской властью. По  крайней 
мере, докладная записка представителя П Ш  на Брянском 
фронте старшего майора госбезопасности Матвеева и за
м естителя начальн и ка разведотдела майора Быстрова в 
Ц Ш ПД от 1 декабря 1 942 г. констатирует, что «обычно 
старостами немцы ставят ... предателей из числа бывших 
советских работников - председателей колхозов, сельсо
ветов, бывших членов В КП (б»>4. Согласно той же доклад
ной  записке ,  «иногда сельские старосты избираются 
н аселен ием или назначаются немецкими властями из 
честны х  советских людей ,  пользующихся авторитетом у 
населения»5 .  Согласно выводам А.Ю. П опова, определен
ная часть работни ков советского аппарата управления 
стала активно сотрудничать с оккупантами ,  а на должно
сти старост довольно часто попадали именно председате
л и  сельских советов и колхозов6• Причем в некоторых 
случаях бывшие председатели колхозов сами предлагали 
немцам свои услуги, выдвигая свои кандидатуры на долж
ности старост7• 

I ГАБО.  Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  л. 14 .  
2 Там же. 
) ТLUJ,НИ .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 3 . л. 38. 
4 Р ГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 909. л. 1 5 1 .  
5 Там же. 
6 Попов А.Ю. Указ. соч. С.  73.  
7 ГАТО. Ф. P- 1 925.  Оп. 1 .  Д. 1 0. л .  1 5 . 
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Сельский староста обычно и мел в подчинении заме
стителя, писаря и одного-трех полицейских, я влялся 
полным хозяином В своем селе,  регулируя практически 
все стороны жизни населен ия. Так, без ведома старосты 
ни один житель села не имел права куда-либо выехать или 
пустить кого-либо переночевать. Староста и его подчи
ненные снабжались удостоверениями о том ,  что состоят 
на службе у немцев и имеют право передвижения на тер
ритории своей волости без пропусков1 •  Кроме того, старо
ста имел право свободного хождения по деревне в любое 
время суток, тогда как для остального населения покидать 
жилиша разрешалось лишь в светлое время суток ,  как 
правило, до 1 8.00 часов зимой, до 2 1 .00 часов летом2• За 
свою службу староста и его аппарат получали зарплату, 
размер которой зависел от количества населения в дерев
не. Так, зарплата старосты колебалась от 300 до 450 руб
лей, заместителя - от 200 до 250 рублей,  п исаря - от 200 
до 300 рублей ,  полицейского - 240 рублей плюс хлебный 
паек около пуда зерна в месяц. Печати сельский староста 
не имел,  заверяя выдаваемые им документы л ибо своей 
подписью, либо своей подписью и печатью волостного 
управления3• 

На сельского старосту возлагалась обязанность не толь
ко первичного учета населения , но и определения его по
литической благонадежности, для чего староста вел соот
ветствуюшую учетную книгу. В отдельных селах старосты 
по своему личному произволу устанавливали тотальный 
контроль за  всеми сторонам и жизни населения , превзой
дя в этом даже тоталитаризм , существовавший при со
ветском режиме.  Так, в ряде сел Хотынецкого района 
Орловской области (Алехино,  Суханка и др. )  старосты за
претили девушкам выходить замуж по собственному же
ланию, выдавая девушек замуж по своему усмотрению4• 
Что касается произвола со стороны сельских старост, он 
в ряде случаев также превосходил произвол советских 

I ргдсп и .  Ф. 69. Оп .  1 .  Д. 909. Л .  1 5 1 - 1 52.  
2 ГДТО. Ф. P- 1 928. Оп. 1 .  Д. 5 .  Л .  36.  
) РГдС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 909.  Л.  1 5 1 - 1 52.  
4 Партизаны Брянщины. Т. 2 .  С.  66.  
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председателей колхозов. Так, в Стародубском районе Ор
ловской области старосты нашли оригинальный способ 
уклониться от продовольственного налога, распределив 
причитающийся с н их и с полицейских налог между жи
телями сел l .  При сборе продналога старосты нередко до
пускали злоупотребления, завышая налог, свидетельством 
чему служат м ногочисленные письменные претензии со 
сторон ы  волостных  старшин и районных бургомистров. 
Так, старосте деревни Жуковка' Унечского района Орлов
ской области районный бургомистр Старовойтов писал: 
«Для Германской арм и и ,  по распоряжению начал ьника 
пол и ци и ,  В ы  должны были взять в каждом дворе по 
1 гусю.  В ы  же у г-на Болшунова взяли 4 гусей ,  поэтому 
В ы  должны выполнить распоряжение нач . полиции и воз
вратить ему 3 гусеЙ»2 .  

Однако фактически абсолютная власть старосты фор
мально была ограничена, в частности , тем , что староста 
я влялся л и ш ь  «и сполнительным органом» волостного 
старшины и не имел права принимать самостоятельные 
решения, управляя только по указаниям и поручениям во
лостного старшины3. В деревне, где жил волостной стар
шина ,  староста не назначался - его обязанности одно
временно выполнял старшина4• 

Несмотря на большую власть, староста больше, чем кто
либо и ной , п одвергался опасности со сторон ы  немецких 
властей .  Так, за сбор и сдачу немцам урожая , за спокой
ствие населенного пункта от партизан отвечал , часто жиз
нью, прежде всего староста и его семья ,  а потом все сел05. 
Жители поселка П ереторги Брянской области засвидетель
ствовали автору, как в одной из близлежаших деревень по
гибли двое немецких военнослужаших. Староста к этому 
был непричастен ,  напротив,  был Настроен резко антисо
ветски, свои обязанности исполнял с усердием. Тем не ме
нее по приказу офицера СС немцы, собрав всех жителей , 

1 Ц Н И БО. Ф. 1 650. Оп.  1 .  Д. 1 29. Л .  22. 
2 ГЛБО. Ф. 2608 . Оп. 1 .  Д. 3. Л. 44. 
J Там же. Д. 2 1 .  Л .  14 , 26. 
4 Там же. 

Гогун А.С Партизаны против народа / / Под оккупацией в 1 94 1 -
1 944 ГГ. С. 23 .  

5 1  



устроили показательную расправу над с�мьей старосты . 
Одну из дочерей старосты по приказу офицера публично 
обнажили,  затем отрезали ей груди. По окончании издева- . 
теЛЬСТD вся семья старосты и он сам были расстреляны .  
В деревне Мякотино Погорельского района Калининской 
области 1 мая 1 942 г. за непринятие мер к четверым жите
ля�f деревни , хранившим оружие, вместе с непосредствен
но виновными после издевательств повешены староста 
с .В .  Махов и его помощник  П .Ф. Безобразов' .  

Несколько населенных пунктов составляли волость, 
причем территория волости , как правило, соответствовала 
территории сельского совета. Волости возглавлялись во
лостны ми управлениями или волостными управами ,  ру
ководил и которыми волостные старшины.  В ряде случаев 
в структуру волостных управ входил и отделы ,  количество 
и наименован ия которых зависели от специфики той или 
иной местности . Так, каждая из пяти волостных управ 
Трубчевского района Орловской области включала адми
нистративный,  налогово-финансовый и полицейский от
делы,  по мере необходимости в каждой управе предусма
тривалось создание новых отделов2• Волостные  управы 
Брянского округа, согласно инструкции Главного военно
го управления округа от 2 1  декабря 1 942 г. ,  должны были 
включать отделы :  адми н истративны й ,  финансовый ,  по
лицейский,  просвешения,  питания,  строительный,  здра
воохранения и ветеринарны й ,  жилишн ы й ,  социал ьного 
обеспечения , торгово-пром ышлен ны йз. 

На практике же отделы в составе волостных управ соз
давал ись редко. Обычно аппарат волостного старшины 
включал заместителя,  писаря , мирового судью и началь
ника волостной полиции.  Нередко в волостных управах 
работало всего по два человека - волосной старшина и 
его помощник, он же испол нял обязанности секретаря4• 
Что касалось полиции, она часто подчи нялась непосред
ственно немецкой полевой полиции,  а волостному стар-

I ГАТО. Ф. P- 1 928. Оп. 1 .  Д. 9. л. 1 03 .  
2 ГАБО. Ф. 2608. Оп . 1 .  Д .  2 1 .  л .  26. 
J Там же. л.  1 6 06. 
4 ГАТО. Ф. Р-2758. Оп. 1 .  Д. 3. Л .  40. 
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шине - лишь формально, на условиях договоренности ' .  
Начальнику волостной полиции подчинялея отряд поли
цейских, ч исленность которого определялась местными 
условиями и наличием мобилизационного контингента. 

Волостной старшина являлся полным хозяином своей 
волости, проводя свою работу через старост и начальника 
полиции .  Большую роль в управлении волостью играл и 
п исарь, который нередко через голову старшины факти
чески руководил делами волости. 

Что касается контингента волостных старшин,  уже ци
тировавшаяся докладная записка Матвеева и Быстрова со
общает, что «на ·  должность волостного старшины немцы 
н азначают обычно людей ,  раньше работавших на партий
но-советской работе (агрономы, землемеры , районные ра
ботники , председатели с/с, учителя) и хорошо знающих 
свой район . . .  Кроме этих лиц на должность старшины на
значаются люди , репрессированные органами Советской 
власти, или же открытые враги Советской власти и выход
цы из других партиЙ»2 .  Так,  согласно донесению политот
дела 43-й арми и  от 30 апреля 1 942 г . ,  «на должность стар
ш и н ы  Знаменского района  Смолен с кой области был 
назначен предатель Чикачев К.Ф., бывший главный агро
ном райзо исполкома ,  член В К П (б»)3. В Калинин еком 
районе на 1 апреля 1 942 г. из 1 3 8  колхозов 95 находились в 
оккупации ,  из их председателей только восемнадцать эва
куировались и пять находились в партизанах. Основная же 
часть председателей исполняли свои прежние обязанности 
в качестве старост и старшин .  Так,  старостой стал бывший 
председатель колхоза « Борьба» С. Харитонов, усердно вы
полняя все задания немецких властей .  Бывший председа
тель Скворецкого сельсовета, член ВКП(б) Н. Лукин дезер- . 
тировал из партизанского отряда, сдал оружие немцам и 
стал старш иной волости. Дезертировал из партизанского 
отряда и бывший председатель сельсовета Н. Назаров, так
же став волостным старшиноЙ4• 

I ТЦДНИ .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 637. Л. 1 2 .  
2 РГАС П И .  Ф. 69. О п .  1 .  Д .  909. Л .  1 52- 1 53 .  
) Цит. п о :  Пережоzuн В.А. ВопросЬ! коллаборационизма // Война 

и общество, 1 94 1 - 1 945:  В 2 кн. М . , 2004. Кн. 2.  С. 293. 
4 Ма//zазеев И.А. КоллабораЦИОНИСТbI. 
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В обязанности старост и волостных старшин входили 
учет населения , земельных площадей,  скота, разверстка и 
сбор налогов, шедших на нужды германской армии ,  обес
печение порядка в населенных пунктах, сбор оставленно
го при отступлении РККА оружия l .  

В некоторых волостях, до введения института мировых 
судей,  волостным старшинам вменялось в обязанность на
ложение взысканий за совершение проступков, если тако
вые не преследовал ись законами германского командо
ван ия.  Так, на территории Брянского и Кли нцовского 
округов старшина имел право наложить штраф до 1 000 руб
лей , при говорить к тюремному заключению или к прину
дительным работам на срок до 1 4  днеЙ2• 

Следующей админ истративной еди н и цей был район 
или уезд, включавший, как правило, пять-шесть волостей .  
Во  главе района (уезда) стояла районная (уездная) управа, 
возглавляемая районным бургомистром,  аппарат которого 
включал заместителя, начальника полиции и заведующих 
отделами .  Должности районных бургомистров в различ
ных местностях назывались по-разному: главы районов, 
начальники районов, старшины районов. Районному бур
гомистру подчинял ись волостные старшины и бургоми
стры городов районного подчиненияЗ• Структурными под
разделениями район н ых управ были отдел ы ,  число и 
наименования которых в различных районных управах 
различались. Так, Красногородская районная управа Ка
лининской области включала семь отделов: местной про
мышленности , земельный,  транспортны й ,  здравоохране
ния , народного образования, финансовый ,  паспортныЙ4• 
Управа соседнего Торопецкого района включала шесть от
делов: общий, финансовый,  жилищный ,  хозяйственный,  
заготовок и сбыта, здравоохранения. Кроме того, в струк
туру районной управы входило подсобное хозяЙств05• В 
зависимости от местных условий,  в районные управы мог-

I ИРЛUЦUII в.и. Указ. соч. С. 1 43.  
2 РГЛСПИ.  Ф. 69.  Оп. 1 .  Д. 909. л .  1 53- 1 55 ;  ГЛБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  

Д. 2. л .  238. 
) ГЛБО. Ф. 2608. Оп.  1 .  Д. 2 1 .  л .  16 об. 
4 ТЦДН И .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 1 22.  л. 8 об. 
5 Там же. Д. 1 .  л. 2-3. 

54 



ли входить и другие отделы ,  например общий,  лесной , 
топливный и др. 

На должности районных бургомистров и структурных 
подразделений рай управ обыч но назначались лица из 
местного населения, преимущественно из числа советских 
и партийных руководителей. Однако при отсутствии или 
недостатке таковых на руководящие должности в райупра
вах назначались бывщие рабочие,  колхозники. Так, упо
мянутую Красногородскую рай управу возглавил учитель 
пения п .и. Горицкий ,  его первым заместителем стал быв
ший член В К П(б) И . В .  Сатунин ,  вторым заместителем -
бывший кулак, выселенный советской властью Федотов! . 
Исключение составляли должности начальников поли
ции,  которые занимал и  в бол ьшинстве случаев лица с 
юридическим образованием,  командиры Красной армии,  
попавщие в окружение2 •  В некоторых тыловых районах 
групп ы  армий « иентр» практиковалось создание земств. 
Так, 33 волости П сковского района Ленинградской обла
сти были объединены в земство. Начал ьником земства 
был назначен некто ГорчанскиЙ .  Земская управа находи
лась в Пскове и включала следующие отделы :  здравоохра
нения , народного образования, дорожный , ветеринарный,  
финансовый.  Ч исленность населения на территории зем
ства с и юня 1 94 1  г. по конец мая 1 942 г .  увеличилась с 
48 996 до 53  1 96 человек, причиной чему стал приток бе
женцев из окрестностей Ленинграда3• 

Как и волостные старшины , районные бургомистры 
имели право во внесудебном порядке накладывать наказа
н ия на лиц, соверщивш их проступки. Так, районные бур
гомистры Брянского округа могли накладывать штраф до 
4000 рублей или определять тюремное заключение на срок 
до двух месяцев. Свои решения о наложении взысканий 
бургомистры районов были обязаны согласовывать с рай
онной комендатурой,  а если таковой в районе не было, по
давать сведения о взысканиях в окружное управление4• 

J ПUlН И .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 1 22.  л .  8-8 об. 
2 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  л .  1 52- 1 53.  
) Ц ГА И ПД СПб.  Ф. 0- 1 16 .  Оп. 9. Д. 66 1 .  л. 1 -4. 
• ГАБО. Ф. 2608 . Оп. 1 .  Д. 2 1 .  л. 1 53- 1 5'5. 
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Несколько районов (уездов) объединялись в округ, во 
главе которого стояла окружная управа, возглавляемая 
обер-бургомистром \ ,  ей  подчинялись городские, район
ные и уездные управы , за исключением управ городов 
уездного подчинения. Обер-бургомистры назначал ись не 
только из числа местных жителей, но и из немиев. Упра
ва состояла из отделов, соответствуюших структуре уезд
ной управы2• 

В граниuах прежних областей создавались губернии ,  
однако не повсеместно, а лиш ь  в пределах тех областей ,  
которые были оккупированы пол ностью3. В то ж е  время 
сколько-либо значительных сведений о структуре и дея
тельности губернских управлений не сохранилось. Тем не  
менее есть данные о действовавших губернских управлен
ческих структурах, которые, очевидно, рассматривались 
как почва для последуюшего создания губернских управ. 
Так, уже в 1 94 1  г. в Орле начало работу Орловское гу
бернское земельное управление ,  директором которого 
был назначен агроном И.Ф. Сквориов. В его подчинении 
были окружные и районные (уездные) земельные отделы .  
Работа управления курировалась Орловским губернским 
сельскохозяйственным штабом ,  возглавлял которы й  ко
мендант дитмар4. Ч то касается собственно губернских 
управ, в Орловской, Тульской,  Ленинградской областях 
они так и не были созданы ввиду их частичной оккупа
uни, причем несмотря на то что оккупаuия части Орло
вской области продлилась до 1 943 г., а оккупаuия части 
Ленинградской области - до 1 944 г. 

Во главе города стояла городская управа, возглавляе
мая городским головой (бургомистром города) 5 ,  которы й  
назначался .германским командованием , а в случае само
выдвижения, практиковавшегося в некоторых городах, -
утверждался комендатурОЙ6• 

I ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  д. 2 1 .  Л .  153 .  
2 Там же. Л .  1 52 .  
J Там же. 
4 Мартынов м.м. Это было в Орле. М . ,  1985 .  С. 450. 
j ТI.LдН И .  Ф. 479. Оп.  1. д. 64 1 .  Л. 98.  
6 ТФ ГАРО. Ф. Р-5 1 3 .  Оп. 1 .  д. 5 .  Л .  1 .  
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Бургомистр был должностным и административным 
начал ьником всех подчиненных ему чиновников, подве
домствен н ых ему организаций и учреждениЙ l .  

Городские управы включали в себя отделы ,  количество 
и наименование которых в разл ичных городах различа
лось и зависело от ряда местных условий. Так, Калинин
ская городская управа состояла из шестнадцати отделов, 
включая личную канцелярию бургомистра, штаб охраны 
(полицию) и отделы :  административный , хозяйственный, 
технический,  медико-сан итарный,  просвещения, связи, 
строительный,  жилищный,  лесопильно-топливный,  авто
транспортный,  конно-транспортный ,  финансовый,  про
мышленны й ,  пропаганды2• Структура Орловской город
ской управы выглядела несколько иначе, включая всего 
десять отделов:  общий ,  фи нансовый,  государственного 
страхования и обеспечения , здравоохранения , полиции, 
транспортный,  заготовок и снабжения , просвещения, пра
ва и гражданства, городского хозяйства. Причем каждый 
отдел включал подотдел ыJ .  Количество отделов Брянской 
горуправы равнялось десяти : фи нансовый ,  образования и 
православия , заготовок, торговый ,  общественного пита
ния,  строительный,  топливный, дорожно-хозяЙственныЙ4• 
Смоленская горуправа также включала десять отделов: ад
м и н и страти вны й ,  земельный,  городского архитектора, 
природных хозяйств, торгово-промышленный,  жилищ
ный,  общественного призрения, пожарный, финансовый, 
образования5• 

В небольших по численности населения и объему про
м ы шленности и инфраструктуры городах количество от
делов горуправ было еще меньшим. Так, Торопецкая гор
управа Калининской области насчитывала шесть отделов: 
общий,  финансовый ,  жилищный,  городского хозяйства, 
охраны порядка, заготовок и сбыта6• Причем старшина го-

1 ГЛОО. Ф. Р- 1 240. Оп. 1. Д. 206. Л. 23-24. 
2 Там же. С. 142.  
3 Там же.  Л .  23-24; Ф. Р- 1 59.  Оп.  1 .  Д. 8.  Л.  1 -5, 2 1 -22. 
4 Р ГЛСП И .  Ф. 69. Оп.  1 .  Д. 909. Л. 1 5 1 - 1 57 .  
5 .НовыЙ порядок» в Смоленске // Любимая Россия. 2006. N2 2 (3). 
6 ГЛТО. Ф. Р-2757 . Оп. 1. Д. 1 .  Л. 1 об. 
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рода (бургомистр) одновременно управлял раЙоном 1 •  То 
есть система управления как районов, так и городов не от
личалась единообразием, имея в каждом крупном населен
ном пункте специфические особенности , зависящие от 
местных условий. Штаты сотрудников горуправ также раз
личались ввиду того, что каждь!й бургомистр, как правило, 
получал полную самостоятельность в формировании  своего 
административного аппарата. Второй пункт изданного в 
декабре 1 94 1  г. «Проекта схемы по организаuии Таганрог
ского городского управления бурroмистерства,> гласит: «Для 
ведения городских дел бургомистр создает себе секретариат 
и управление и назначает потребное число заместителей,>2. 
Иногда такая чрезмерная самостоятельность приводила к 
«раздуванию,> штатов roруправ. Так, бургомистр Пятигор
ска М. Орлов сформировал штат горуправы в количестве 
1 36 человек, не считая обслуживающего персонала3. Смо
ленская горуправа, созданная 25 июля 1 94 1  г. , вначале вклю
чала шесть служащих, а на 10 августа 1 943 г. ее штат соста
вил 250 человек4• Однако в большинстве случаев штаты 
управ были максимально сжаты . Обычным было положе
ние, когда 13 каждом отделе работало два-четыре человека. 
Лишь в некоторых отделах, ввиду их специфики,  количе
ство работников было больше. Так, штат упомянутой Торо
пеuкой городской и районной управы включал 38 человек: 
общий отдел - 5 человек (бургомистр, секретарь, перевод
чик, машинистка, уборщица) , финансовый - 2 человека 
(завотделом , кассир-счетовод),  жилищный - 3 человека 
(завотделом, бухгалтер, делопроизводитель) , городского хо
зяйства - 4 человека (завотделом , заместитель, завскладом ,  
рабочий), заготовок и сбыта - 1 2  человек (завотделом , тех
нический работник,  завскладом , помощник завскладом ,  
конюх, 6 продавцов, мельник) , подсобное хозяйство - 6 че
ловек (заведующи й ,  конюх, тракторист, механик, 2 сто
рожа)5. Включая 9 человек персонала больниuы6, которые 

I ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 1 .  л. 1 об. 
ТФ ГАРО. Ф. Р-5 1 3 . Оп. 1 .  Д.  5 .  л. 1 .  

) П ГА. Ф. P- 1 748. Оп. 1 .  Д .  7 .  л .  390. 
4 «Новый порядок» В Смоленске. 

ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 1 .  л .  2-3. 
6 Там же. л .  1 .  
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также формально относились к служащим управы! ,  общее 
количество служащих управы города и района составляло 
38 человек. 

Городские и районные управы являлись исполнитель
н ы м и  и распорядительными органами местного само
управления.  К исполнительным функциям относились 
работа полици и ,  финансовое и налоговое дело, помощь 
семьям рабочих, выехавших на работу в Германию, запись 
актов гражданского состояния, а также иные области де
ятельности , выходившие за пределы интересов города и 
и мевшие общеокружное значение.  К распорядительным 
функциям горуправы относились области работы чисто 
местного характера, не  имевшие общеокружного значе
ния2•  Однако в ряде городов и районов, особенно в пер
вые недели и месяцы оккупации ,  функции органов мест
ного самоуправления были настолько ограничены,  что 
даже мелкие хозяйственные вопросы решались немецки
ми комендатурами .  Так ,  в некоторых районах Калинин
ской области на  лето-осень 1 94 1  г .  комендатуры давали 
разрешение на  занятие чаСТjiЫМ предпринимательством , 
сбор воска для производства церковных свечей и т. д.З 

Структурные подразделения районных и городских 
управ - отделы формально были равны. На практике же 
одн и  отделы имели приоритетное значение по сравнению 
с другими .  Так, главным отделом , как правило, был об
щий (административный),  который курировал работу дру
гих отделов,  занимался подбором их персонала. Вторым 
по значимости являлся финансовый отдел , который,  со
ставляя бюджет горуправы и занимаясь распределением 
финансов., фактически сосредотачивал в своих руках все 
н ити управления другими отделами. 

Фи нансирован ие городских и районных управ осу
ществлялось за счет налогообложения населения. Причем 
иногда налоговый сбор, как это было в оккупированных 
районах Калининской области , устанавливался не органа-

I ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  д. 1 .  Л. 3 .  
2 ГАОО. Ф.  P- 1 240. О п .  1 .  д. 206. Л .  23-24; Ф .  P- 1 59 .  Оп. 1 .  д .  8 .  

Л .  1 -5, 2 1 -22.  
J ГАТО. Ф.  Р-2757.  Оп.  1 .  д. 1 3 .  Л .  5 1 ,  53.  
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ми местного самоуправления, а немеuкими комендатура
ми ,  составляя 40 рублей с каждого двора в месяul . 

В крупных городах. преимущественно областнь�х иен
трах, сохранялось деление города на  районы .  Так, Брянск 
был разбит на районы :  Брянск l -й ( Брянск Северный) ,  
Брянск 2-й  ( Брянск Южный) ,  Уриuкий завод, Толстов
ский поселок2, Калинин - на восемь районов, в каждом 
из которых сформировались районные управы , которыми 
руководили старшины. Каждый район делился на  участки , 
возглавляемые участковыми,  выполнявшими полиuейские 
Функuии.  Участковые подчинялись одновременно стар
шине и начальнику штаба охраны городской управы ,  кро
ме того, имели прямую связь с гестапо. Участок, в свою 
очередь, делился на квартал ы ,  каждый из которых воз
главлял кварта.JIЬНЫЙ,  ему подчинялись коменданты мно
гоквартирных домов3• 

Подобное деление городов на кварталы и введение ин
ститута квартальных старост практиковалось и в других 
местностях. Так, городской голова (бургомистр) северо
кавказского города Прикумска И .  Четвериков приказом 
от 20 ноября 1 942 г. организовал 6 квартальных управле
ний во главе с квартальными старостами.  Они подчиня
лись непосредственно бургомистру, получали от него кон
кретные приказы . Канuелярия квартального управления 
включала, кроме старосты , писаря , получавшего месяч
ный оклад в 200 рублеЙ4• Количество квартальных старост 
зависело от численности населения.  Так, в Краснодаре 
один участковый староста назначался на 3000 человек на
селения5• Бремя содержания каждого квартального управ
ления ложилось на местное население .  Так, горуправа 
Прикумска выделяла на содержание каждого квартально
го управления всего по 50 рублей в меся u, а с каждого 
жителя старше 1 4  лет на содержание новой категории 
чиновников собиралось по 1 рублю в месяu6• П омимо на-

J ГдТО. Ф. Р-2759. Оп. 1 .  д. 1 .  Л. 63. 
1 РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  д. 909. Л. 1 53 .  
) ИРЛUЦUН В.и. Указ. соч . С. 1 42- 143. 
4 Прикумекий вестник.  1 942. 5 декабря. 
s Кубань. 1 942. 22 апреля. 
6 Прикумекий вестник. 1 942. 5 декабря. Кубань. 1 942. 22 апреля . 
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деления квартальных старост обычными исполнительны
ми функциями,  горуправы намеревались с помошью этого 
нового института управленцев повысить ответственность 
населения за сохранность жилищного фонда, содержание 
дворов, водоемов и т. д. По оценке оккупационной прес
сы,  работа квартальных старост в этом направлении дава
ла хорошие результаты 1 .  

Контингент сотрудников органов местного самоуправ
ления составляли,  как правило, л ица И3 местного населе
н ия2,  а бургомистр города, согласно докладной записке 
Матвеева и Б ыстрова, «обычно импортируется из Герма
нии  из ч исла белогвардейцев или назначается из числа 
ярых врагов Советской власти)}3. 

Что касается использования в аппарате самоуправле
ния русской эмиграции,  такие факты были скорее исклю
чением , нежели правилом.  Так, еше до нападения Герма
нии на СССР начальник штаба оперативного руководства 
ОКВ генерал-лейте нант Альфред Йодль 3 марта 1 94 1  г. 
подготовил для Гитлера документ, в котором о возможной 
роли эмиграции говорил ось: «Бывшая буржуазно-аристо
кратическая и нтеллигенция , если она еше и есть, в пер
вую очередь среди эмигрантов,  также не должна допу
скаться к власти . Она не воспримется русским народом ,  
и ,  кроме того, она враждебна по отношению к немецкой 
нации .  Мы ни в коем случае не должны допустить замены 
большевистского государства националистической Росси
ей, которая в конечном счете (о чем свидетельствует исто
рия) будет вновь противостоять Германии,}4. Относяшаяся 
к началу 1 942 г. информационная сводка штаба партизан
ского отряда и м .  Ворошилова, оперировавшего на юге 
Орловской области ,  сообщает, что «бургомистры назнача
ются из немцев, живших на территории Советского Сою
за, и из советской интеллигенции , которая продалась 
немцам , изменив Родине)}5 .  Так, бургомистром Брянска 
был назначен немец Карл Ш ифановский ,  а начальником 

I Прикумский вестник. 1 942. 5 декабря. 
2 Р ГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 909. Л. 1 53 .  
) Там же. Л .  1 53 - 1 55.  
4 Цит. по: Млечuн л.м. Указ. со'l. С.  387-388. 
5 Ц Н И БО. Ф.  1 650. Оп. 1 .  Д. 1 29. Л .  1 6 .  
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топливного отдела Брянской горуправы - прибывший из 
Эстонии Альфонс И ванович COul.  

Подбор руководящих кадров осуществлялся с учетом 
их опыта работы в той или и ной отрасли ,  должностей ,  
которые они  зани мали в советских учреждениях. Немало
важное значение имело их отношение к советской власти , 
причем предпочтение отдавалось пострадавшим от поли
тических репрессий,  бывшим членам других парти й и 
фракций (меньшеви кам , эсерам и т. д.) .  Некоторые авто
ры мемуаров ввиду этого пытаются объяснить наличие в 
аппарате местного самоуправления русских именно по
литической подоплекой. Так, бывший начал ьник Орло
вского УН КВД К.Ф. Фирсанов пишет: «С первых дней 
оккупации в городах и районах нашей области стала 
всплывать на  поверхность разная нечисть: троцкисты , 
меньшевики,  правые эсеры , кулаки и бывшие купцы . . .  
Вся эта немногочисленная ,  но очень озлобленная и гряз
ная свора была верной опорой и лакеями  фашистов» 2. 

Однако нередки были случаи, когда ответственные ру
ководящие посты в аппарате самоуправления зан имали  
бывшие советские и даже партийные работники,  лица из  
числа советской интеллигенции. По  утверждению А .  ю. По
пова, представители советской интеллигенции стали основ
ными кадрами органов городского самоуправления. Тот же 
автор отмечает, что в 1 94 1  г. кадры органов самоуправления 
рекрутировались даже из партизан3• В частности ,  приказ 
N� 1 7  по кавалерийской бригаде СС от 3 1  октября 1 94 1  г. 
гласил : « Пленных партизан,  производящих впечатление 
интеллигентных людей, сразу не следует расстреливать . . .  их 
следует доставить в штаб бригады»4. Правомерно предпо
ложить, что немцы знали о том,  что сотрудники советского 
и партийного аппарата нередко с приходом немцев уходи
ли в партизанские отряды. Следовательно,  в ряде населен
ных пунктов на легальном положении оставалось гораздо 
меньше советских руководителей , нежели в рядах пар-

I РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 909. Л. 1 53- 1 55 .  
2 Фирсаиов КФ. Указ. СО'!. С. 77 .  

Попов А.Ю. Указ. СО'l . С. 73.  
4 Там же. 
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тизан,  откуда их  приходилось «извлекать» оккупантам, с 
последующим использованием не только для получения 
соответствующих сведений в ходе допросов, но и для фор
мирования администрации самоуправления. Так, только 
в ветринской п олиции ( Калининская область) служило 
не менее двух бывших партизан : начальник ] -го отдела 
и. Л ипчик и полицейский и.г. Урский ' .  Любопытно, что 
в той же Калининской области нередки были случаи , когда 
гражданские должности в органах самоуправления занима
ли бывшие пол ицейские чины.  В частности , бургомистр 
города Дриссы А. Козловский ранее служил начальником 
полиции деревни Россица, бургомистр Ветринского района 
Н. Копонов - начальником полоцкой полиции, волостной 
старшина Н .  Спасибенок - полицейским в Польше2• 

Обзор кадрового состава органов местного самоуправ
ления подтверждает мнение о наличии в числе руководи
телей немалого количества и нтеллигенции,  советских и 
партийных работников. Так, первым бургомистром Нов
города был ученый-археолог В.  Понамарев, до войны ра
ботавший научным сотрудником музея ,  бургомистром 
Пскова - учитель математики Черепенкин .  Бургомистром 
Смоленска был назначен профессор физики и астрономии 
Б. Базилевс ки й ,  его сменил известный в городе адвокат 
Б .  г. Меньшагин .  Он приобрел популярность среди горо
жан ввиду того, что защищал крестьян в период коллекти
визации,  а в ходе дела о вредительстве в животноводстве 
дошел до генерального прокурора А.я . Вышинского,  до
бившись отмены ряда смертных приговоров3• Заместителем 
бургомистра Брянска работал и.и. Плавинский,  до окку
пации служивший и нженером дорожно-мостового отдела 
Брянского горсовета, финансовый и строительный отделы 
Брянской горуправы возглавляли члены В КП (б) Дудкин и 
Мирошниченко соответственно. Отделом заготовок Брян
ской горуправы заведовал бывший заготовитель Брянторга 
С. Фабрикантов. Бургомистром Брянска Южного (один из 
районов Брянска) стал бывший инженер завода «Красный 

1 ТЦДН И .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 284. Л. 2 об. 
2 Там же . 
J Смыслов О.С Указ. соч. С. 92-93. 
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Профинтерн» П .  Соколов, бургомистром Орджон икидзе
града - бывший учитель Герасимов1 •  Бургомистром рай
центра Погар Орловской области был назначен бывший 
директор МТС Шлапак, а начальни ком полиции в том же 
районе - бывши й секретарь поселкового совета Синиц
киЙ2• Бургомистром Твери (оккупанты вернули Калинину 
историческое название) стал бывший инженер коммуналь
ного хозяйства , офицер арм и и  А. В .  Колчака дворян и н  
В.А. Ясинский3, бургомистром Пятигорска - главный врач 
курортного санатория М .  Орлов4• Оккупированную часть 
Сталин града возглавил бывший зав хирургическим отделе
нием железнодорожной больницы врач Макушин5• Обзор 
списков лиц немецких пособников и формулярных дел ор
ганов Н КВД дает основания утверждать, что не менее 
30% служащих аппарата самоуправления составляли совет
ские и партийные работники. Так, из 1 40 «бывших немец
ких ставленников», взятых на учет П очепским РО Н КВД 
Брянской области на 1 0  августа 1 944 г., 50 человек - быв
шие советские и партий н ые работники,  2 - крестьяне
единоличники, 1 3  - рабочие, 3 - безработные, 1 - офи
циантка, 8 1  - рядовые колхозники6• Н е  менее и нтересно,  
что служащие аппарата самоуправления после оккупации 
в большинстве своем остались на ответственных должно
стях. В некоторых случаях заняли более высокие, нежели 
до войны,  должности. Так, почепский учитель М . И .  Ло
лессков в период оккупации служил начальником паспорт
ного стола, после освобождения Почепского района стал 
заведующим районным отделом народного образования.  
Бывшие счетоводы, писари,  землемеры,  служивщие в ок
купацию старостами, в большинстве стали председателями 
колхозов. А секретари сельских советов, бывшие в оккупа
цию волостными старшинами, в ряде случаев заняли долж
ности председателей сельских советов7• Такой парадокс 

I РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 909. Л. 1 53 - 1 56 .  
2 Абрамович и. Е.  Указ. соч. С .  1 22 .  
J Мангазеев И.А. Коллаборационисты. 
4 П ГО. Ф. Р- 1 748. Оп. 1 .  Д. 7.  Л. 390. 

Смыслов О.С Указ. соч. С. 98.  
ь ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  Л .  74-75 об., 76-8 1 .  
7 Там же. 
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можно объяснить острой нехваткой руководяших кадров, 
в результате чего приходилось мириться с компрометиру
ющим прошлым данной категории руководителей. 

Однако следует отметить и другую сторону кадрового 
состояния органов самоуправления. Несмотря на немалое 
количество среди управленцев бывших советских и пар
тийных работников, их было недостаточно для создания 
полновесных управленческих структур. Поэтому нередко 
на ответствен н ые адм инистративные должности приходи
лось ставить простых рабочих и колхозников, ввиду чего 
кадровый состав органов местного самоуправления, хотя 
и отл ичается преобладанием советской интеллигенции, 
однако не  менее чем на две трети копирует социальный 
состав той или иной местности 1 . 

Лица, осужденные за уголовные преступления , в аппа
рате органов самоуправления работал и крайне редко. В 
этой связи часто встречаюшееся в советской литературе и 
исследован иях того периода утверждение,  якобы на от
ветственные должности в период оккупации назначались 
преимушественно уголовники и маргиналы2 ,  не выдержи
вает серьезной критики. 

Значительное количество в аппарате самоуправления 
партийных и советских работников,  согласно вы водам 
А.Ю. Попова, впоследствии нередко использовалось совет
скими партизанами для насаждения своей агентурыЗ• Быв
ший начальник Орловского УНКВД К.Ф. Фи!)санов в своих 
мемуарах указал , что в начальный период оккупации чеки
сты сосредотачивали свое внимание на том,  чтобы парали
зовать деятельность низовой администрации.  С этой целью 
старостам, старшинам и бургомистрам через партизанскую 
разведку передавались послания следуюшего содержания: 
«Мы не возражаем против того, что ты стал старостой, но не 
смей обижать советских людей, тем более семьи партизан. 
Кроме того, ты обязан помогать партизанам,>. 

Если верить К.Ф. Фирсанову, многие  старосты после 
этого действительно становились на путь сотрудничества с 

I ТUДН И ,  Ф. 479. Оп.  1 .  Д. 284. Л .  2 об. 
2 Шуляков В.А. Указ. соч. С.  25 .  
) ПОllов А. Ю Указ. соч. С. 73. 
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партизанами, саботируя мероприятия оккупантов по сбору 
продовольствия, оружия , отправки в Германию рабочей 
силы. Отказавшиеся от сотрудничества управленuы уни
чтожались партизанами l .  Так,  бывший председатель кол
хоза в деревне Дольская Трубчевского района Орловской 
области М. Морозов по заданию чекистов стал старостой .  
Уничтожив по заданию Н КВД заместителя трубчевского 
бургомистра П авлова, М. Морозов организовал партизан
ский отряд и стал его командиром2• Бургомистром Дять
ковского района Орловской области с согласия партизан 
стал Калашников, с помощью которого партизанам удалось 
выявить нескольких немеuких агентов3• В полосе действия 
Калини нского фронта, согласно докладу о состоянии раз
ведывательной работы в партизанских бригадах КФ, на 
июнь 1 943 г. агенты партизан из числа бургомистров, во
лостных старшин составляли довольно многочисленную 
группу - 47 человек, что уступало лишь количеству аген
туры из числа крестьян (2 1 2  человек) и служащих герман
ских учреждений (60 человек)4. 

Что касается полномочий органов местного самоуправ
ления , формально им была предоставлена полная само
стоятельность, фактически же они стали послушным ору
дием в руках HeMeUKoro командования.  Так, бургомистр 
Пятигорска, на первый взгляд, был наделен ш ирокими 
полномочиями.  В частности,  мог во внесудебном порядке 
назначать виновным наказания до трех лет тюремного за
кл ючения. Однако управлять он мог только от имени ко
мендатуры и под ее контролем.  В приказе коменданта 
Пятигорска от 1 2  августа 1 942 г. говорилось: « Все распо
ряжения и приказы бургомистра являются обязательными 
для населения и будут поддерживаться авторитетом гер
манской армии»5. В Таганроге бургомистр отдавал при
казы от имени германского командования,  если приказ 
исходил не от комендатуры , а от бургомистра, в нижней 
части приказа обязательно ставилась отметка «просмотре-

I Фuрсu//ов КФ. Указ. соч. С.  67-68. 
2 СЛЮIIU// В. Т. Указ. соч. С.  9 1 .  

Фuрсо//ов КФ. Указ. со'l. С .  68. 
4 ТUДН И .  Ф. 479. Оп.  1. Д. 637. Л. 1 1 . 
5 Пятигорское эхо. 1 942. 1 8  августа. 
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но ортскомендантом» ил и «просмотрено:  городской ко-. 
мендант» ' .  П одобное положение,  а также тотальный кон
трол ь со стороны немецких комендатур в течение всего 
периода оккупации сохранялись и на других территориях 
рсфср2. Так, в городе Торопа Калининской области по 
всем вопросам , даже хозяйственным , горуправление об
ращалось за разрешением к ' коменданту города. В част
ности , просило разрешить осмотр помещения, где хранят
ся рыболовные снасти , отпустить со склада масло для 
столовой и городской больницы, разрешить вывоз кормов 
для скота, выделить помещение для пожарной охраны3. 

П овсеместно практиковалась отчетность нижестоящих 
руководителей перед вышестоя щи ми. Высшие должност
ные лица в системе самоуправления - бургомистры горо
дов и районов - отчитывались перед немецкими военны
ми  и хозяйственными комендатурами. ИСКЛЮ'Iение могли 
составлять лишь бургомистры,  заслужившие полное до
верие немецких властеЙ4• 

В то же время недостаток советских руководящих кадров 
вынуждал бургомистров ставить на ответственные долж
ности в городских и районных управах лиц, не имеющих 
опыта руководящей работы . Это, особенно в первые не
дел и оккупации того или иного района, приводило к не
четкой работе отделов, плохой дисциплине среди сотруд
ников. Так, по Калининской области отмечалась халатность 
в работе руководителей отделов, плохое выполнение, а то 
и игнорирование распоряжений бургомистра, а также пло
хая организация работы отделовS• Зарегистрировано также 
полное игнорирование начальниками отделов распоряже
ний бургомистра, несмотря на неоднократные предупре
ждения6. О качестве работы должностн ых лиц органов 
местного самоуправления в тыловых районах группы ар
мий « Центр» выразител ьно говорят итоги прошедшего 
1 8  декабря 1 942 г. проведенного хозяйственной инспекци-

I Кубань в годы Великой Отечественной войны ... Кн. 1. С. 460. 
2 Т LЩН И .  Ф. 479. Оп. 1 .  д. 637. Л. 1 1 - I I  об. 
J ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  д.  7. Л. 22-24, 35. 
4 ТLЩН И .  Ф. 479. Оп. 1 .  д.  64 1 .  Л. 98. 
5 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп.  1 .  д.  2. Л .  1 1 . 
6 Там же . д. 9. Л .  1 7 .  
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ей совещания,  посвященного подведению итогов работы 
русских органов самоуправления за прощедщ и й  год. В 
частности , в докладе хозинспекции констатировалось не
выполнение старостами и волостными старшинами своих 
обязанностей и содержались требования об устранении до
пущенных недостатков. Последние касались упорядочения 
вопросов уборки снега,  сбора денежного налога, обеспече
ния ш кол топливом (дровами ) ,  обустройства бежен цев,  
учета населения , обеспечения частей вермахта дровами l .  
Лишь в тех районах РСФСР, где оккупация приняла за
тяжной характер, работу органов самоуправления удалось 
наладить, несмотря на кадровый дефицит. 

Помимо специфических должностных обязанностей,  
накладывавшихся на руководителей различных уровней , 
следует выделить и такую общую черту их деятельности , 
как осуществление учета населения, в п ервую очередь тру
доспособного, контроль за его передвижением , ·'11'0 явля
лось одним из шагов осуществления восточной политики.  
Так, в городах и селах оккупирован ных областей пеРВЫ1\1 
шагом оккупантов и подчиненных им  органов местного 
сыvюуправления стала перерегистрация населения , которая 
имела целью выяпление наличия рабочей силы,  националь
ного состава населения, контингента, согласного сотруд
ничать с оккупантами,  и партийно-советского актива. Так, 
в Брянске и Орле перерегистраuия прошла в ноябре 1 94 1  г. 
С этой uелью все граждане,  проживаюшие в городах, были 
обязаны явиться в городские управы с советскими паспор
тами. Там они заносились в книгу учета, а в паспорт ста
вился штамп .  Л и ца,  не имевшие советских паспортов 
(красноармейцы-окруженцы,  отпущенные из лагерей воен
нопленные, бежеНllЫ, дезертиры из партизанских отрядов и 
РККА) получали временные удостоверения личности2• 

После перерегистрации следовала перепрописка обла
дателей советских паспортов и временных удостоверений 
личности , которой занимался паспортный стол горуправы ,  
непосредственно подчинявшийся начальн ику п олиции.  
Прописка ПРОИЗ130дилась через уличного старосту, который 

I UГЛИПД С П б .  Ф. 0- 1 16.  Оп.  9. Д .  649. л .  39. 
РГЛС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 909. л .  1 54 .  
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с домовой книгой, имеющейся в каждом доме, и паспортом 
прописываемого являлся в паспортный стол, где в паспорт 
и домовую книгу ставился соответствующий штамп.  С це
лью полноты учета населения органы местного самоуправ
ления применяли к проживающим без прописки лицам 
штрафные санкции от денежного штрафа до тюремного за
ключения l .  С этой же целью в июле 1 942 г. в Орле и Брянске 
органь! местного самоуправления провели вторичную пере
регистрацию населения , в ходе которой наряду с пропиской 
в паспорте или временном удостоверении,  выдаваемом на 
один год, ставился особый штамп о политической благона
дежности. Всего имелось четыре группы,  причем обладате
ли 4-й группы считались особо неблагонадежными и были 
обязаны еженедельно являться в полицию для отметки. 

По распоряжениям немецких комендатур органы местно
го самоуправления следили за национальным составом на
селения, при этом особое внимание уделялось учету евреев 
и цыган. Горуправы составляли для представления в комен
датуры подробные информационные сводки о количествен
ном , половозрастном, профессиональном составе этих групп 
населения2• Практические меры по изоляции евреев возлага
лись бургомистрами на на<!альников органов полиции, при
чем подобные приказы бургомисТры отдавали исключитель
но со ссылками на распоряжения немецких комендатур3. 

В сельских населенных пунктах, жители которых не 
имели паспортов и каких-либо иных документов, удосто
веряющих личность, перерегистрация населения прово
дилась путем опроса каждого4• К этой работе привлека
лись сельские старосты и волостные старшины. 

Работа созданных на оккупированных территориях ор
ганов самоуправления позволила оккупантам обеспечить 
относительно нормальное функционирование всех отрас
лей хозяйства, включая промышленность, сельское хозяй
ство, и нфраструктуру. Создание же вполне дееспособных 
властных структур стало возможным благодаря использо-

1 РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  д.  909. Л. 1 54. 
ГАТО. Ф. Р-2757. Оп.  1 .  д.  2. Л .  1 0, 1 5 . 

J Там же . Л .  1 0 . 
4 Там же.  Ф. Р- 1 928.  Оп. 1 .  д. 5. Л .  36. 
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ванию большого количества бывших советских и партий
ных работни ков, избежавших эвакуации в советский тыл , 
деятельность которых дала оккупантам возможность на
ладить управление западными областя ми РСФСР. П ра
во мерен вывод, что деятельность лиц, поступивших на 
службу к врагу в адми н истративной сфере , привела к 
тому, что оккупация России приняла затяжной характер. 
Так, германская армия,  вторгшаяся в глубь СССР, не 
была вытолкнута оттуда, а получила приемлемые условия 
для снабжения, что обеспечивалось нормальной работой 
структур самоуправления, созданных из советских граж
дан. Однако при этом следует различать коллаборациони
стов и псевдоколлаборационистов, то есть тех, кто занял 
должности в аппарате самоуправления по заданию парти
зан либо советского подпол ья , оказывая при этом помощь 
в борьбе с оккупантами. Что касается тех, кто вступил на 
путь коллаборации с немцами в сфере управления,  рабо
тал в структурах самоуправления, их деятельность недо
пустимо упрощать до банального предательства на фоне 
низменных чувств и оценивать искл ючительно в контек
сте помощи врагу и работы на оккупантов. В этом отно
шении нельзя пройти мимо мнения доктора исторических 
наук, профессора М . И .  Семиряги, считавшего необходи
мым «четко различать деятельность уголовных элементов, 
наносящих ущерб стране, от хозяйственной деятельности, 
полезной для общества и невозможной без сотрудниче
ства с оккупационными властями» ! .  Нельзя не признать, 
что, сотрудничая с оккупантами, органы местного само
управления тем не менее, пусть на минимальном уровне, 
обеспечивали быт оставшегося на оккупированной терри
тории населения. Поэтому административн ый коллабора
ционизм в сфере управления нельзя рассматривать лишь 
как явление, нанесшее вред интересам нашей страны.  Не
обходимо признать, что наряду с этим коллаборациони
сты -управленцы исходя из фун кци й управленческих 
структур занимались также жизнеобеспечением населе
ния, помогая ему перенести тяготы оккупации. 

1 Семuряга М.и. Коллаборационизм. Природа, типология и про
явления в годы Второй мировой войны. С. 633.  
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§ 2.  Образование в условиях оккупации 

в период о ккупации была сохранена система обра
зования,  которая в то же время подверглась изменениям 
по сравне н и ю  с довоенной . К таковым относится со
кращение численности учебных заведений,  в том числе 
ш кол , уменьшение количества изучаемых дисциплин,  
корректировка учебных программ ,  введение изучения ре
лигии.  

Планы гитлеровского руководства Германии не преду
сматривали сохранение на территории СССР довоенной 
сети образовательных учреждений .  Напротив, генераль
н ы й  план «Ост» , отправные установки которого, разрабо
танные  Г .  Гим млером,  были доложены Гитлеру 25 мая 
1 940 г . ,  предусматривал уничтожение всякого образования 
на территории СССР, за исключением начального. По за
м ы слу Гиммлера, программа русских начальных · школ 
должна включать «простой счет, самое большее - до 500, 
умение расп исаться, внушение,  что божественная запо
ведь заключается в том ,  чтобы повиноваться немцам, быть 
честны м ,  старательным и послушным» . Даже умение чи
тать Гиммлер считал для русского населения излишним' .  

Однако практическая необходимость вынуждала окку
пантов разрешить органам местного самоуправления со
хран ить систему образования в приемлемом для условий 
оккупации объеме. Выразительное об:,яснение этому дано 
в записке главного квартирмейстера группы армий «Се
вер» , п одготовленной 3 мая 1 943 г . ,  в которой обобщается 
опыт работы с русским населением на предшествующие 
полтора года войны:  « Поскольку трудовая повинность на
чинаетс5t только с 1 4-летнего возраста, молодые люди в 
городах в возрасте от 1 2  до 1 4  лет практически предостав
лены самим себе, бездельничают, спекулируют или уби
вают время другими  способами. Такое состояние является 
совершенно недопустимым.  Оно дает возможность рус
ски м ,  избалованным очень дифференцированной совет
ской ш кольной системой, говорить о разрушительной по
л итике немцев в области культуры и способно создать 

1 Полторак А . И  Н юрнбергский эпилог. М . ,  1 989. С. 8.  
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прямую угрозу общественному порядку» ' .  Из  текста за
писки явствует, что, сохраняя систему народного образо
вания в своих тыловых районах, германские командиры 
преследовал и две основные задачи :  недопущение детской 
и подростковой преступности , бродяжн ичества, а также 
завоевание симпатий гражданского населения. 

Система образования в ходе оккупации претерпела 
значительную эволюцию. При создании органов местного 
самоуправления в их структуру обязательно включался от
дел просвещения или школьный отдел , в задачи которого 
входили обеспечение сохранности ш кольного имущества, 
учет педагогических кадров, поддержание порядка в учеб
ных Заведениях2• Однако ввиду того, что война с СССР не 
стала шестинедельным блицкригом , оккупантам пришлось 
настраиваться на долговременное сотрудничество с насе
лением Советского Союза. Для этого были необходимы 
демонстрация вниман ия к нуждам населения ,  с одной 
стороны, а также эффективный контроль за настроениями 
населения, в первую очередь интеллигенции и молоде
жи , - с другой. Это достигалось путем воспитания со
ветских граждан , в ОСНОВНО;\1 подрастаюшего поколения,  
в духе лояльности к нацистскому режиму,  что осушест
влялось посредством системы образования. С этой целью 
с весны-лета 1 942 г. повсеместно началась работа по под
готовке школ к учебному процессу. Данные о работе школ 
до этого периода практически отсутствуют. 

В процессе подготовки отделами просве шения была 
проделана огромная работа, которая в первую очередь кос
нулась корректировки учебных программ. Так, в програм
му начального образования включалось не более семи 
предметов: русский язык (сюда же входили пение,  рисова
ние, чистописание), немецкий язык, арифметика, геогра
фия, естествознание, рукоделие (для девочек) или труд (для 
мальч иков) ,  ф!lзкультура. Почасовой объем обучения пре-

. дусматривал 1 8  часов в неделю для учашихся I -x классов, 
21 час - для учашихся 2-х классов, 24 часа - для учащих-

I Uит. по: Хасс Г. Германская оккупационная политика в Ленин
rрадской области // http//vivovoco.rs l .ru 

2 Черняков д и. Указ. соч . С. 72.  
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ся 3-х классов ,  26 часов - ДЛЯ учащихся 4-х классов (при
ложение 1 .  Таблица 2) 1 .  В изданном германскими властями 
«Предписани и  ДЛЯ учителей» содержатся конкретные тре
бования к знаниям по тому или иному предмету, указания 
по их изучению. Так, в результате четырехлетнего изучения 
немецкого языка учащиеся должны уметь «изъясняться по
немецки в повседневной жизн и » , курс русского языка 
предусматривал овладение навыками чтения, грамматику 
рекомендовал ось изучать <<постольку, поскольку это необ
ходимо для достижения указанной uели» . В проuессе обу
чения природоведению рекомендовалось заниматься ('пре
имущественно теми животными,  растениями и явлениями 
природы,  с которыми детям приходится иметь деJ\о·) .  Курс 
арифметики включал: для l -х классов - действия с числа
ми от 1 до 1 0 ,  для 2-х классов - от 1 0  до 1 00,  для 3-х клас
сов - от 1 00 до 1 000, в 4-х классах - от 1 000 до любой 
величины.  Н а  уроках пения позволялось «петь только рус
ские народные и церковные песни. Пение песен полити
ческого содержания воспрещается»2. 

Наряду с корректировкой програм м изы мались пред
меты , которы е  отделы просвещения сочли ненужными.  
Так, в первой семилетней школе Брянска на 1 942/43 учеб
н ы й  год было запланировано преподавание всего семи 
предметов: русского и немецкого языков, Закона Божьего, 
математики , физики , химии,  географии3.  Впоследствии в 
программу школ Брянского округа решили добавить еще 
четыре дисциплины:  географию, историю, естествознание 
и обществоведение4• 

В ряде ш кол вводился новый преДJ\lет - Закон Божий, 
к преподаванию которого привлекались наспех подготов
ленные для этой цели законоучители.  Однако повсемест
ного охвата ш кол этим предметом не произошло, в основ
ном из-за нехватки соответсТlЗУЮШИХ учителей,  а также 
из-за нежелания подрывать авторитет новой власти. Так, в 
Клинцовском округе , включавшем десять районов, окруж-

I ТUД Н И .  Ф. 479. Оп. 2. д. 1 6 . Л .  60 об. 
2 Там же. Л. 6 1 .  
J ЧеРlIяков д.и. Указ. со'!. С .  73 .  
• Клич: ЕженедеЛЬГJaЯ газета для военнопленных. 1 942. 1 6  августа. 

М 32 (54). 
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ной бургомистр Грецкий,  выступая 1 8  мая 1 942 г. на  сове
щании районных бурго'мистров, выразил недовольство по 
поводу широкого охвата школ преподаванием Закона Бо
жьего. При этом пояснил: «Хотя нет возражени й  против 
преподавания этого предмета, но за отсутствием в данное 
время квалифицированн ых преподавателей предлагается 
по принципиальным причинам воздержаться от препода
вания этой дисциплины,  чтобы не создавать ложного пред
ставления об учителе, так как эти же учителя в советской 
школе говорили совсем другое» I . К концу 1 942 г. удалось 
наладить преподавание Закона Божьего в большинстве 
школ . В частности , на декабрь 1 942 г. из четырех ш кол 
Брянска Закон Божий не преподавался лишь в школе NQ 3 
по причине отсутствия преподавателя .  В других трех брян
ских школах этот предмет вели женщины,  выделенные цер
ковной администрацией. В школах NQ 1 и 2 Закон Божий 
не входил в перечень обязательных дисциплин,  его посе
щали лишь дети , родители которых выразили такое жела
ние2• В некоторых оккупированных областях преподавание 
Закона Божьего в светских школах началось с еще большим 
опозданием. Так, в школах Смоленска этот предмет был 
введен лишь в мае 1 943 г . ,  преподавали его священнослу
жители церквей города. В частности , в школе NQ 3 ,  по 
просьбе ее директора В . Н .  Гришина, Закон Божий вел на
стоятель Гурьевской церкви Евгений Лызлов3• Если верить 
оккупационной коллаборационистской прессе , предмет 
воспринимался школьни ками с большим интересом,  а их 
родители поддерживали введение Закона Божьего в школь
ную программу4. 

Особое отношение как у германских оккупационных 
властей (политического отдела) , так и у отделов просвеще
ния было к истории,  как предмету идеологически нагру
женному. Хотя ведущее место и отводил ось истори и  Рос
сии,  однако учителям предписы валось делать основной 
акцент на положительные сторон ы  европейской ориента-

I ГЛБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  д. 1 5 . Л. 44 об. 
2 Черняков д.и. Указ. соч . С.  8 1 .  
3 До,ибровская Е. В. Н а  руке Закона Божиего // Новый путь. C�IO

ленек. 1943. 30 мая . N2 42 ( 1 64).  
• Там же . 
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ции России .  Н апример, при изучении колонизаторской 
деятельности самодержавия требовалось особо подчерки
вать п озитивные итоги переселения немецких крестьян в 
Россию. Необходимо было останавливаться на эпохе рус
ского абсолютизма, истории развития крестьянства, кре
стьянских реформ. Обязательным разделом стало изучение 
истории христианства в России ,  его положительного влия
ния на все стороны политики и быта населения. Напротив, 
в ходе уроков, посвященных истории еврейства, от учите
лей требовалось не жалеть черной краски, ОСl3ещая негатив, 
внесенный евреями в российскую историю) . . 

В ходе изучения тех или иных событий от учителей 
истори и  требовалось умение дать им нужную трактовку. 
В частности , уметь провести параллели между «созида
ющей» и «разрущающей» революцией .  Под первой пони
мался приход нацистов к власти в январе 1 933 г. , под вто
рой - приход к власти большевиков в октябре 1 9 1 7  г. При 
этом учителю вменялось в обязанность разоблачать боль
шевизм и марксизм «как чуждые и лживые доктрины»2.  

Ввиду всего этого к историкам-предметникам предъ
Я l3лялись особые требования,  им необходимо было иметь 
«культурную зрелость и наличие знаний европейской 
культуры»3 .  С этой целью на различных учительских ко
миссиях в повестку дня включались доклады с критикой 
марксистских основ истории.  Попутно из учебников и 
программ изымался весь тенденциозный J\taтериал , напри
мер восхваляющий советский строй. Однако учителей, 
полностью удовлетворяющих предъявляемым требовани
ям ,  остро не хватало,  поэтому в ряде школ предмет исто
рии вообще не включался в программу4. 

Обучение школьников в большинстве случаев произво
дилось по советским учебникам , которые по указанию 
местных комендатур подвергались корректировке. В част
ности , из всех учебников, даже математических задачни
ков, исключались неологизмы,  возникшие при советской 

I Черняков ли. Указ. СО'l. С. 79. 
2 Там же . 
] Там же . 
• Там же . С. 80. 
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власти. Н апример, производилась следующая замена слов: 
«колхоз» - «деревня» ,  «колхозник» - «крестьянин » ,  «то
варищ» - «гражданин» , «господин» , «СССР» - «Россия» , 
«советский» - «русский» И т. д. ' К этой работе привлека
лись коллабораuионисты из числа ш кольных учителей и 
руководящих работников отделов просвещения городских 
и районных управ. Так, в Брянске накануне нового учеб
ного года, в августе 1 942 Г. , при школьном отделе Брянской 
окружной управы приступила к работе Особая комиссия по 
корректировани ю  програм м ы  и п ересмотру школьных 
учебников, созданная из городских и сельских учителей.  
По сообщению прессы ,  «на долю этой комиссии выпала 
большая работа по очистке программы и учебников от  вся
кого коммунистического хлама и подбору более иенного 
материала» 2. Лишь в северных областях РСФС Р для рус
ских школ использовались изданные в Риге учебники. Ти
ражи были недостаточными ,  ввиду чего при распределении 
учебников по школам один учебник приходился на трех 
учашихся3• Однако ввиду недостатка новых учебников и 
запрета использования советских немало школ , в частности 
Калининской области ,  осуществляли лишь словесное обу
чение - без учебной литературы4• 

Значительное место уделял ось воспитательной работе, 
которая в основных чертах копировала воспитательную ра
боту, существовавшую при советской власти , изменения 
коснулись лишь ее идеологической направленности.  Так, 
на оккупированной территории Калининской области обя
зательными стали регулярные беседы на тем ы  «Германия -
()свободительниuа русской земли от большевистского ига» , 
«Чтение биографии Адольфа Гитлера» . В одном из планов 
воспитательной работы 4-го класса говорилось о необхо
димости «прививать навыки духовной культуры :  а) повсе
дневно следить и требовать от детей вежливого отнощения 
к учителям,  к родителям ,  ко всем старшим ,  особенно к гер
maJ-lСКО1\IУ командованию, германским солдатам ;  б) научить 

I От ЧК до ФСБ. С. 273. 
2 Клич. Еженедельная газета для военнопленных. 1 942. 16 августа. 

Ng 32 (54). 
j Т1..\д Н И .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 6. л. 6 1  об. 
• Там же. Оп. 1 .  Д. 637. л .  1 1  об. 
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молиться Богу путем активного участия на общей линейке 
утром и после уроков на молитве в классе; в) научить детей 
благоговейно относиться к иконам и церкви путем бесед в 
четверг на каждой неделе» I .  Однако основная ориентация 
делалась на положительны й  при мер Германии. Так, в пла
не воспитательной работы 5-го класса на этот счет гово
рилось: « 8  ежедневной работе с классом подчеркивать 
разницу в зажиточной,  культурной и счастливой жизни ра
бочих и крестьян новой Европы и закрепощение их в со
ветской России благодаря методам марксизма. Прививать 
л юбовь к труду, особенно к труду крестьянина, указав, что 
в Германии работа крестьянина почетна и трудовая повин
ность обязательна» 2 .  

Соответствующей идеологической обработке подвер
гался и педагогический персонал , которому вменялось, в 
добровольном или принудительном порядке, следовать 
установкам оккупационных властей и органов местного 
самоуправл е н и я .  8 издан ном германскими вл астями 
«П редпи сани и  для уч ителей ,) ,  в частности , говорится : 
« УЧllтеля обязаны во всех отношениях считаться с инте
ресам и  германских военных власте й .  нарушение этого 
принципа будет считаться саботажем и караТhСЯ по зако
нам военного времени')3 ,  Так, в Орле уч ителя , даже не
работающие, были обязаны прослушать «Курс педагоги
ческой переподготовки,)4. 8 Ржеве Калининекой области 
работу школ контролировал представител ь комендатуры 
оберлейтенант Роланд Фрейгерт. Он надзирал за настрое
ниями учителей ,  особенно преподававших идеологически 
нагруженные дисциплины - литературу, историю, обще
ствоведение, географию. Проводя собрания учителей , он 
внушал ,  что <'н ичего ком мунистического , советского не 
должно быть. 8 советской школе нет порядка. Ученики 
недисци пл инированн ы ,  невоспитанны и безграмотны,)5. 
В Брянске для учителей открылась специальная полити-

I От '1К дО ФСБ. С. 273. 
Там же. 

J ТЦДН И .  Ф. 479. Оп. 2 .  д. 1 6. Л .  6 1 .  
• Верт А .  Указ. соч. С .  502. 
5 ЛАЕ. Культура и просвешение 13 ОККУПйШIЮ I Ненз вестный автор 

(рукопись). 
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ческая школа, контролировал работу которой офицер ге
стапо, историк по образованию, Ферч. Ш тат сотрудников 
политшколы включал начальника, библиотекаря , лекто
ров, работников канцелярии - всего пять-шесть человек. 
Помимо привития интелли генции нужной идеологи и ,  
школа готовила кадры пропагандистов, для чего органи
зовывались курсы ,  программа которых предусматривала 
усвоение десяти тем соответствующей направленности : 
« Биография А. Гитлера» , « Новая Европа» , « Расы и расо
вая теория» и т. д . 1  Пол итшкола стала в некотором роде 
координирующим центром , ответственным за проведение 
мероприятий ,  направленных на политическую перепод
готовку учителей ,  составление учебных  планов. В даль
нейшем на базе политщколы планировалось открыть кур
сь! для учителей, где бы они получали знания о Германии 
и национал-социал изме2.  Кроме того, использовались  
иные  методы идеологического воздействия на учителей. 
Так, 26-28 сентября 1 942 г. в Брянске прошла учительская 
конференция. В прозвучавшем на ней докладе «О задачах 
новой школы» инспектор окружной управы отметил , что 
объем знаний остается прежним , но меняется их идеоло
гическая направленность. В ходе работы учительских пред
метных секций просматривались учебные  программ ы ,  из 
них изымался идеологически неприемлем ы й  материал . 
Так, из программ начальных классов изымались все ком
мунистические песни ,  в частности « Марш октябрят» 3. 
Учителям же «рекомендовалось» больше знакомить уча
щихся с бытом германского рабочего4• 1 8  января 1 943 г. 
начали работу десятидневные курсы для учителей, препо
дававших историю в школах Брянскоro округа5. 

Однако, несмотря на тотальный идеологический кон
троль, зарегистрированы случаи отклонений от  предпи
санных нацистами постулатов. Так, в ш колах Брянска 
имело место пение «Интернационала»6,  В школах Пскова 

I ЧеРlIяков д.и. Указ. соч. С. 82 .  
2 Там же. С. 77.  
] Там же. С. 75-76. 
4 Там же. С. 76. 
5 Там же. С. 82. 
6 Там же. С. 80. 
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были в ходу пионерские песни ,  а также «Тачанка» I .  В на
чал ьной ш коле деревни Лубенск Локотского округа, по 
свидетельству местной жительницы Т.Н .  Гришаевой,  уча
щиеся , восп ользовавшись отсутствием учителя А. В. Шу
бина, обстреляли из рогаток и продырявили висевший в 
классе п ортрет Гитлера. 

Что касается контингента коллаборационистов в сфере 
образования, его составляли в основном бывшие учителя, 
методисты, директора школ, сотрудники РОНО, которых за 
линией  фронта осталось достаточное количество. Так, в 
Ржевском районе было зарегистрировано 1 50 учителей, из 
них 40 - в Ржеве. Директором открывшейся в период ок
купации гимназии NQ 1 Ржева стал бывший директор сред
ней школы NQ 8 Е .И .  Гаврилов, завучем - бывший директор 
средней школы NQ 5 А.И. МилославскиЙ2• В Новоржевском 
районе Ленинградской области, население которого состав
ляло 1 00 тысяч человек, в период оккупации в 55 начальных 
ш колах работало 1 1 5 учителеЙ3. По Почепскому району Ор
ловской области из 2498 рабочих и служащих 2 1 6  человек 
составляли учителя,  то есть педагогических работников 
было 8 ,6% от общего количества трудящихся4• Подавляю
щее большинство оставшихся за линией фронта учителей 
добровольно встало на путь коллаборации, по крайней мере, 
острого недостатка в педагогических кадрах не было. В не
которых случаях в сфере образования трудились литерато
ры , работники культуры .  Так, Новгородский отдел народ
н ого образования возглавил писатель и поэт А. Егунов, 
творивши й  под псевдонимом Андрей Николев, автор вы
шедшей в 2002 г. книги «Елисейские радости»5 .  

I ПолчаllUllов Р.В. Псковское содружество молодежи // Под оккупа-
цией: Сб. статей / Под ред. Б.с. Пушкарева. М.: Посев, 2004. С. 107. 

2 ЛАЕ. Культура и просвешение в оккупацию. 
) Заря . 1 943 . 28 февраля.  N2 16 .  
4 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  Л .  18 .  
5 А. Егунов родился В дворянской семье, был связан с поэтом 

А. Блоком. Первое произведение - авторизованный перевод "Зако
нов» Платона. В 1 933 г. арестован за участие в работе неофициально
го молодежного литературного кружка "Осьминог" , отбыл три года 
ссылки в Западной Сибири. После войны осужден на десять лет ла
герей за сотрудничество с оккупантами, после освобождения работал 
в Ленинграде в Пушкинском Доме. 
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В то же время немало педагогических работников, за 
недостатком рабочих мест в системе образования , было 
вынуждено устраиваться на  ответственные должности в 
органы местного самоуправления или немеuкие коменда
туры. Так, в Красногородском районе Кал и нинской об
ласти начальником паспортного стола районной управы 
служила Ilедагог-орденоносеи М . В .  В италева, заведовала 
женским отделом районной биржи труда педагог, комсо
молка В.с. Карузинаl.  Они же являлись оплачиваемыми 
немеuкими агентами2• Учитель М . И . П олессков в оккупа
uию заведовал паспортным столом Хомутовского района 
Курской области, педагог И . Е .  Трощановский работал се
кретарем заместителя бургомистра Почепского района 
Орловской области3• Однако основную массу неработаю
щих учителей использовали на физических работах: по 
строительству дорог, на лесоразработках, на разгрузке ва
гонов и т. д.4 Иногда работающие, но свободн ые от за
нятий учителя , например в дни каникул , также могл и  
быть использованы н а  физических работах п о  распоряже
нию бургомистров и волостных  старшин5 .  Уч ителя , не
способные к физическому труду, нередко были вынужде
ны нищенствовать, побираясь по деревням6• 

Материальный уровень вставших на путь коллабораuии 
педагогов на протяжении всего периода оккупаuии оста
вался крайне н'Изким .  В частности ,  зарплата учителей 
школ Калининской области составляла в среднем 300 руб
лей в месяu. Кроме того, калининские педагоги получали 
по 200 г хлеба в день7• Учителя школ Брянска - 400 руб
лей в месяu, а также 1 50-200 г хлеба в день плюс 1 00 г на 
иждивенuа8• Иногда один раз в месяu учитель получал 
1 00 г соли и 200 г маргари на9• П редусматривались и раз-

I П Ш Н И .  Ф. 479. Оп. 1 .  д. 64 1 .  Л. 98. 
2 Там же. 
J ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  д. 2 1 .  Л. 74. 
• ПШН И .  Ф. 479. Оп. 2. д. 1 6. Л. 61 об. 
5 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  д. 2. Л. 1 1 3. 
6 ПШН И .  Ф. 479. Оп. 2. д. 1 6 . Л. 61 об. 

Там же. 
8 Черняков ди. Указ. соч. С.  82. 
9 ЦН И БО. Ф. 1 650. Оп. 1 .  д. 1 36. Л. 1 1 . 
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личные  денежны е  надбавки : за проверку тетрадей 
1 0  рублей,  за классное руководство - 30 рублей, дирек
торам семилетних ш кол - 1 5 %  от ставки ,  начальных -
1 0% ' .  Для учителей со стажем более 25 лет предусматри
валась 50%-ная надбавка. Между тем зарегистрированы 
случаи,  когда районные бургомистры превратно истолко
вывал и  это положение,  разъясняя заслуженным педаго
гам , что педагогический стаж, выработанный в советской 
школе, не в счет - 25 лет надо проработать при «новой 
власти» 2 .  П осле вмешательства отделов просвешения не
доразумения,  как правило,  устранялись. По сообшению 
начальника отдела просвещения Клинцовского округа Во
дункова, сделанному на окружном собрании бургомистров 
1 9  октября 1 942 г . ,  нередки случаи, когда учителям, про
болевшим три-четыре месяца, местные органы самоуправ
ления отказывались в ыплачивать пособие] . 

. Таким образом ,  педагоги , согласившиеся работать для 
«новой власти», являлись одной из самых низкооплач и
ваемых категорий коллаборационистов - их оклады усту
пал и  даже окладам мелких служаших и неквалифициро
ванных рабочих. 

Что касается количества школ , оно повсе�lестно сокра
тилось в результате разрушения школьных зданий в ходе 
военных действий и их использования не по назначению. 
Так, по воспоминаниям бывших ржевских школьников, 
после оккупации Ржева в городе открылось 2 гимназии и 
4 народные (начальные) школы,  тогда как до войны по го
роду действовало не менее 8 ш кол . В ряде местностей,  
например в Орле,  в Новоржевском,  Псковском районах 
Лени н градской области ,  действовали лишь начальные 
ш колы4• П ричем их количество, равно как и количество 
учашихся, в ряде мест резко сократилось. В частности, со
гласно партизанскому докладу «Об итогах развития парти
занского движения» от 1 августа 1 943 г. ,  в оккуп ированных 
районах Калининской , Ленинградской,  Смоленской об-

1 U Н И БО. Ф. 1 762. Оп. 1 .  Д. 14. Л. 1 1 8 .  
2 ГАБО. Ф. 2608 . Оп .  1 .  Д .  2 1 .  Л .  36. 
) Там же. 
4 Верт А. Указ. соч. С. 502; Полчанuнов Р.В. Указ. соч. С. 1 04; Заря. 

1 943. 28 февраля. NQ 16 .  

8 1  



ластей до войны в пределах территории одного сельсовета 
имелось 5-7 начальных школ с общим числом учащихся до 
500 человек. В период оккупации в пределах каждой воло
сти действовало по одной начальной школе с количеством 
учащихся 20-30 человек\ .  Так, согласно тому же докладу, в 
Невеле до войны действовали педучилище, медтехникум, 
4 средние щколы, щкола механизации и сельскохозяйствен
ных кадров. В период оккупации в Невеле работала лищь 
одна начальная школа2• В Себежском районе Калининской 
области до войны действовало 5 средних, не менее 7 не
полных средних и 12 начальных школ , зоотехникум , вете
ринарная школа, в которых обучал ось около 7000 человек. 
В период оккупации в районе сохранились лишь две на
чальные щколы, которые посещало 1 90 учащихсяз. В Опо
чецком районе сохранилось 30% довоенных школ4• 

Л и шь в немногих местностях сохранность систем ы  
школьного образования выглядела относительно благопо
лучно. В частности , на территории  Понуровского района 
Клинцовского округа (Орловская область) на ноябрь 1 942 г. 
действовало 49 школ, из них средних - 8,  неполных сред
них - 1 3 , начальных - 28. В них работало 226 учителей , 
школьным образованием было охвачено 6354 учащихся , по
стоянно посещали школы 4650 учащихся5. При этом насе
ление района составляло 34 743 человека, из них детей -
1 2  062 человека6• Если предположить, что около половины 
этого количества составляли дети дошкольного (до 7 лет) и 
послешкольного (старше 14  и 1 6  лет) возраста, то охват де
тей школьным обучением был практически 1 00%-ным.  На 
территории восьми районов Локотского округа, население 
которого составляло 5 8 1  тысячу человек,  действовало 
345 школ, из них 1 О средних, в которых обучалось 43 422 уча
щихся , учебный процесс осуществляли 1 338  учителеЙ7 •  
Только по Навлинскому району, включавшему 6 волостей ,  

I ТЦДН И .  Ф .  479. О п .  2 .  Д .  1 6 .  Л .  6 1  об. 
2 Там же. Л .  60 об. 
J Там же. Д. 22. Л. 45 об. 
" Там же. Д. 15. Л. 222 об. 
5 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 1 5 . Л. 248 об. 
ь Там же. Л .  42. 
7 Голос народа. 1 942. 5 ноября. N� 28. 
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на ноябрь 1 942 г. действовало 22 школы, из них одна сред
няя 1 .  В неполной средней школе NQ 1 Брянска обучалось 
600 учащихся, распределенных по 1 5  классам2• По Мглин
скому району Орловской области на август 1 942 г. на 60 ты
сяч человек населения действовало 24 школы,  вскоре их 
количество было доведено до 503. В Стародубском районе 
на ноябрь 1 942 г. работало 70 школ , с педагогическим пер
сон алом проблем не было4• 

В некоторых местностях, например в Смоленском районе, 
недостаток школьных зданий покрывался созданием «школ 
на воздухе» ,  в которых занятия проводились под открытым 
небом, причем летние каникулы,  в связи с необходимостью 
испол ьзования теплого времени тода, отменялись5• 

Финансирование работы школ осуществлялось из бюд
жетов соответствующих органов местного самоуправле
ния - городских и волостных управ. С этой целью насе
ление облагалось соответствующим налогом. Кроме того, 
с родителей , допускающих пропуски их детьми школьных 
занятий без уважительных причин,  взимались штрафы. Их 
размер в различных местностях колебался от 1 00 рублей 
( Калининская область)6 до 500 рублей (Локотской округ)7. 
К таким мерам местн ые власти подталкивала низкая по
сещаемость ш кол , срывы занятий по этой причине. Так, 
в начале декабря 1 942 г. обер-бургомистр Локотского 
округа Б .В .  Каминский констатировал, что бургомистры, 
волостные старшины и старосты не уделяют сфере обра
зования должного внимания, в результате занятия , осо
бенно в 5-7 -х классах, срываются. В соответствии с при
казом NQ 36 от 1 2  декабря 1 942 г. только по Брасовской 
волости было оштрафовано 45 семей на 500 рублей каж
дая. Одновременно предписывалось привлекать к уголов-

J Голос народа. 1 942. 1 5  ноября . N2 зо. 
2 Речь. 1 942. 1 3  июня. 
3 ГАБО. Ф. 2608 . Оп. 1 .  Д. 15. л. 78. 
• Там же. Д.  2 1 .  л. 33.  
5 Клич:  Еженедельная газета для военнопленных. 1 942. 26 июля. 

N2 29 ( 5 1 ) .  
6 ПJД н и .  Ф. 479. О п .  1 .  Д .  637 . л .  1 1  об. 
7 ГАБО. Ф. 2608 . Оп. 1 .  Д. 20. л. 24; Ермолов и.г. Гражданский и 

военно-политический коллаборационизм в южных районах Орловской 
области. С. 74-75. 
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ной ответственности родителей . которые и после уплаты 
штрафов будут препятствовать детям посещать ш колы .  
Такое же наказание грозило руководяшим работникам и 
директорам школ , допустившим срыв учебных занятиЙ l .  
В соответствии с приказом Кудеверьской районной упра
вы (Калининская область) от 1 октября 1 942 г . ,  дете й ,  
ск.понных к пропускам занятий ,  в школы доставляла по
лиuия в принудительном порядке2• Одним из источн иков 
финансирования являлось введение в ряде школ платы за 
обучение. Так, в школах Брянска за обучение одного ре
бенка взималось 60 рублей,  за второго и последуюших 
родители доплачивали еще 30 рублеЙ3• Платное обучение 
сохранялось и в ряде оккупированных районов Калинин
ской области ,  в частности в Ржевском. Причем в случае 
ЗаКРЫТИЯ школы внесенная ПЛата не возврашалась4• 

Одной из характерных черт народного образования была 
его нестабильность. Так, в ряде школ занятия постоянно 
ПРl10станаl3JlIШались, иногда на несколько месяuев. Так,  от
крытая в Ржеве гимназия NQ \ проработала всего три дня -
с 1 по 3 декабря 1 94 \  г. , одна из четырех народных (началь
ных) школ была через несколько дней закрыта из-за плохой 
посешаемости'. Школа NQ I Брянска, открытая 1 3  июня 
\ 942 г. ,  в августе того же года приостановила свою работу, 
школа NQ 2, занятия в которой начались 30 июня 1 942 г. ,  
также приостановила работу в августеб• Подобное положе
ние ск.падывалось в оккупированных районах Калининской 
области, где занятия в школах то и дело прерывались7• 

Наряду со светским школьным образованием , находя
ШЮIСЯ в ведении органов местного самоуправления, опре
деленное развитие получила система школьного образова
ния, созданная православной uерковью. Это касалось не 

I ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  д .  20. Л .  24;  l:./m0.10H и.г. Гражданский и 
военно-политический колла60Р;IUИОНИ3� в ЮЖНЫХ раЙОН<lХ Орловской 
области . С. 74-75. 

2 ТUд н и .  Ф. 479. Оп.  1 .  д. 637. Л. 1 1 06. 
ЧеРlIяков д. и Указ. соч . С. 73. 

• ЛАЕ. Культура и просвещение в оккупацию. 
Ta�1 же. 

• ЧеРlIяков ди. Указ. соч . С.  73.  
7 тцдн и .  Ф. 479, Оп. д. 1 6. Л.  1 05. 

84 



только создания иерковных общеобразовательных школ, но 
и преподавания в светских учебных заведениях религиозных 
дисuиплин не школьными учителями,  а священнослужите
лями. Н аиболее характерны в этом отношении мероприя
тия, проводившиеся на территории, контролируемой Псков
ской православной миссией под управлением экзарха, 
митрополита Сергия ( Воскресенского). Так, в течение ] 942 г. 
при псковской uеркви Преподобного Варлаама Хутынского 
действовала организованная священником Константином 
Шаховским общеобразовательная (вероятно, начальная) 
школа. В ней обучалось 80 учашихся. В Пушкиногорском 
районе 1 7  начальных школ организовал священник Влади
мир Толстоухов, в Красногородском районе действовало 
1 5  начальных школ, курировал которые священник-миссио
нер Федор Я ГОДкин 1 •  По распоряжению управления миссии, 
изданному по иниuиативе немеuкой оккупаuионной адми
нистраuии, настоятелям храмов вменялось в обязанность, 
организуя иерковные школы,  проводить обучение не только 
религиозным, но и светским дисuиплинам: «Обучать сверх 
всего детей . . .  правильному разумению иерковных обрядов, 
чтению, п исьму и др. предметам , полезным в общежитии»2. 
Л юбопытно, что взимание платы за обучение в школах, на
ходящихся под юрисдикuией uеркви, строго запрещал ось, 
что открывало для детей широкие возможности для получе
н ия школьного образования}. 

В 1 942 г. Закон Божий как обязательный предмет был 
введен ,  в частности , в Псковской художественной школе, 
его преподавал священник-миссионер Георгий Бенигсен4• 
В этом учебном заведении насчитывалось на 1 942 г. 60 уча
щихся в возрасте от 1 7  до 22 лет. В коние 1 942 г. школа 
закрылась ввиду того, что лиuа старше 1 2  лет, включая уча
щихся , были обязаны нести трудовую повинность5• 

I Неподкосов С. Второе крещение Руси .  деятельность Православ
ной М иссии на оккупированной территории Северо-запада Росси!! 
( 1 94 1 - 1 944 п.) / / Эхо войны:  Военно-исторический журнал о Второй 
мировой войне.  2007. NQ 1 .  С. 36. 

2 ГАПО. Ф. 1 633. Оп. 1 .  д. 1 .  л .  27. 
Ta�1 же. 

• Неподкосов С. Указ. соч. С .  36. 
Ta�1 же. 
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Помимо ш кольного образования, в период оккупаци и  
предпринимались попытки создания системы профессио
нального образования.  

Оно было ориентировано в основном на  подготовку 
специалистов рабочих профессий и лишь в незначительной 
степени - и нтеллигенции .  Характерной чертой деятель
ности профессиональных учебных заведений стало макси
мальное сокращение теоретического курса, большой объем 
практического обучения,  в процессе которого учащиеся 
фактически использовались в качестве рабочей силы. Так, 
на территории Орловской области в период оккупации дей
ствовало пять средних профессиональных учебных заведе
ний: Севское педагогическое училище,  Унечское ремеслен
ное училище,  Севское ремесленное училище, П онуровская 
ремесленная школаl , краткосрочные курсы по подготовке 
агрономов. Открывшееся в 1 942 г. Унечское ремесленное 
училище готовило столяров, плотников, бондарей ,  токарей 
по дереву. При трехгодичном сроке обучения лишь первый 
курс был запланирован для изучения теоретических дис
ципл и н ,  п осле ч е го учащимся присваивали разряды и 
направляли на деревообрабатывающие предприятия для 
прохождения практики2• П одобной направленностью от
личался процесс обучения в Севском ремесленном учили
ще, курс обучения в котором был рассчитан на два года. 
70 учащихся, распределенных по трем слесарным группам, 
занимались в основном практической работой - изготов
лением слесарных инструментов3• Севское педучилище го
товило лишь кадры учителей для начальных школ4• 

В тыловых районах Групп ы  армий «Север» была пред
принята попытка соединить среднее ш кольное образова
ние с профессиональным. Один из нормативных докумен
тов германского командования - записка « Расширени е  
школьной системы » ,  подписанная 3 0  июня 1 943 г .  началь
ником Генштаба групп ы  армий «Север» генерал-лейте
нантом э .  Кинцелем, направленная командовани ю  1 6- й  

1 ГАБО. Ф .  2608. Оп. 1 .  Д .  1 5 .  Л .  260. 
2 Ta�1 же. Д. 2. Л. 1 92 .  
] Севский листок. 1 942. 14 октября . N� 8.  
4 Ермолов и. Г Гражданский и военно-политический коллабора

ционизм в южных районах Орловской области. С. 76. 
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и 1 8-я армий и командующему тыловым районом , указы
вает на недостаточность образования в объеме четырех
классной ш колы.  Тут же обосновывается необходимость 
создания наряду с начальными средних школ со сроком 
обучения два-три года с введением в программу профес
сиональной подготовки, рассчитанной на один-три года. 
Составитель обосновывает причины такого решения, ука
зывая на необходимость профессионального образования 
«в интересах достаточной предварительной профессио
нал ьной подготовки подрастающего поколения, а также 
исходя из общих политических соображений» ' .  В прило
женной к ДOKy�eHTY записке того же э. Кинцеля , датиро
ванной 1 4  августа 1 943 Г. , говорится о создании комиссии 
из восьми русских учителей,  на которых возлагалась обя
занность подготовки программ средних школ2• Однако 
введение в действие профессионального образования в 
составе среднего не осуществилось ввиду окончания пе
риода оккупации северной территории РСФСР. 

Что касается высшего профессионального образова
ния,  оно на оккупированных территориях РСФСР так и 
не  возродилось - н и  одно из высших учебных заведений 
не  возобновило свою работу в период оккупации. В луч
шем случае на базе вузов создавались курсы по подготов
ке специалистов, в основном сельскохозяйственного и 
промышленного профиля. Так, на базе Смоленского сель
скохозяйственного института открылись курсы агрономов. 
Лекции читали как избежавшие эвакуации профессора и 
доценты сельхози нститута, так и посещавшие Смоленск 
с пециалисты из Германи и .  П ервый набор слушателей 
прошел двухмесячный срок обучения (с ноября 1 942 г. по 
январь 1 943 г.) , затем срок обучения сократил и до одной 
недели .  В ходе обучения курсантам читали лекции о по
рядке землепользования, о климате и почве,  о новых ме
роприятиях по увеличению урожайности , о задачах сель
скохозяйственных управлениЙ3• Подобной реорганизации 
подверглись и другие вузы на оккупированной террито-

I Хасс г. Указ. соч. 

2 Там же. 
3 Заря. 1 943. 28 февраля. N2 1 6 .  
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рии РСФСР, поэтому приме няемый по отношению к ним 
в коллаборационистской печати термин «институт» ' н и  В 
коем случае не отражал действительного состояния этих 
учебных заведений.  

Таким образом ,  система образования в условиях окку
паци и  прошла эволюцию от надзора за сохранностью 
школьных и иных учебных помещений до активного ис
пользования образовательной сферы в и нтересах нацист
ской пропаганды. П олитика оккупантов была направлена 
не просто на искоренение из ш колы коммунистической 
идеологии , она преследовал а  цел ь установления  эф
фективного контроля за настроениями части населения , 
восп итания подрастающего поколения в соответствии с 
догмами национал-социализма. Необходимо отметить не
которые особенности образовательной политики. Так, наи
больший охват подрастающего поколения был осуществлен 
начальным образованием, в наименьшей степени - основ
ным и лишь в незначительной степени - средним. Однако 
нестабильность учебного процесса зачастую лишала под
растающее поколение возможности получения даже на
чального образования.  Что касается профессионал ьного 
образования, оно было направлено почти исключительно 
на подготовку рабочих кадров. Ввиду этого потенциал ин
теллигенции был лишен возможности воспроизводства, 
следовательно, был обречен на постепенное вымирание ,  
что в полной мере соответствовало планам гитлеровского 
руководства относительно будущего народов СССР. Одна
ко необходимо признать и тот очевидный факт, что, не
смотря на различные перекосы , насыщенность нацистской 
идеологией и нестабильность, школьное образование в пе
риод оккупации как таковое было доступным, а школьные 
программы обеспечивали получение детьми необходимого 
минимума знаний .  Поэтому коллаборационизм в области 
образования нельзя назвать однозначно вредным , так как 
меры, приведшие к деформации образовательной системы ,  
были ВЫНУ'1КДенными и стали ,  п о  сути, необходимым усло
вием продолжения функционирования школ и иных учеб
ных заведений за линией фронта. 

I См. ,  напр. :  Дмитровская газета. 1 942. 1 1  ноября. 
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§ з.  Здравоохранение и социальное 
обеспечение 

Здравоохранение и социальное обеспечение в условиях 
оккупации РСФСР стали тем и  отраслями инфраструкту
ры,  налаживание и обеспечение должного функциониро
вания которых стало следствием осознания оккупантами 
того, что война с СССР не стала шестинедельным блиц
кригом . В условиях затяжной войны немецкое коман
дование было поставлено перед необходимостью обес
печения жизненного уровня населения, восстановления 
существовавшей до оккупации сети учреждений здраво
охранения и социального обеспечения.  

В структуру городских и районных управ в обязательном 
порядке входили отделы здравоохранения, иногда в струк
туру отделов здравоохранения входили ветеринарные под
отделы ! .  П ервоначально в их функции входили сохран
ность больничных зданий,  медицинского оборудования, 
учет кадров медицинских работников. С первой половины 
1 942 г., после перехода войны и оккупации в долговремен
ную фазу, началось восстановление лечебно-профилакти
ческих учреждений по довоенному принципу. Эта задача 
была возложена на соответствующие органы местного са
моуправления , в частности входящие в их структуру отделы 
здравоохранения. Однако это наталкивалось на значитель
ные затруднения по той причине, что медицинский персо
нал был в большинстве эвакуирован , на оккупированной 
территории осталось незначительное количество врачей и 
средних медработников, в большинстве случаев были вы
везены оборудование и медикаменты . Так, из 2627 рабочих 
и служащих по Почепскому району Орловской области за
регистрированы 1 врач , 14 фельдшеров, 6 акушеров, 2 мед
сестры2, по ПОНУРОВСКОМУ району - 5 врачей, 1 2  фельдше
ров, а также 6 ветеринарных фельдшеров, распределенных 
по трем ветучасткамJ. По Торопецкому району Калинин
ской области на 36 624 человека населения, зарегистриро-

I ГАБО. Ф. 2608 . Оп. 1 .  д. 2 1 .  Л .  16 об. 
2 ТЮI же . Л .  1 5 .  
3 Там же. д .  1 5 . Л .  1 43 .  
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ванных на  начало 1 942 r . l ,  приходились 3 врача ,  2 мед
сестры,  1 фел ьдшер2. Даже на территории Локотского 
автономного округа, отличавшегося более отлаженной ин
фраструктурой , работали 5 1  врач и 1 79 медсестер3 .То есть 
один специал ист с высшим м ед ицинским образовани
ем приходился более чем на 1 1  тысяч человек населения 
округа. 

Преодолеть кадровый дефицит не удалось в течение все
го периода оккупации .  Так, в докладе «Об итогах развития 
партизанского движения ,  борьбы партизан с немецкими  
оккупантами и положении в оккупированных районах Ка
лининской области» от 1 августа 1 943 г. констатировалось 
отсутствие должного кол ичества врачебного персонала. 
В частности, в каждой больнице работало 2-3 врача4• П о  
штату же н а  одну больницу или амбулаторию было поло
жено не менее 4 врачей (хирург, терапевт, гинеколог, сто
матолог) , 8 медсестер, 1 аптекарь5. П одобное положение 
складывалось на других территориях. Так, штат считавшей
ся одной из образцовых Навлинской районной больницы 
(Локотской округ) на март 1 943 г. включал 2 врачей и 6 мед
сестер6. 

И нтересно, что при столь ощутимой нехватке медицин
ских работников врачи ,  в отличие от других гражданских 
коллаборационистов, имели в ряде случаев неоправданно 
короткий рабочий день .  Так, приказ N� 87 от 1 6  и юн я  
1 943 г .  Клинцовского окружного управления устанавливал 
для врачебного персонала следующую продолжительность 
рабочего дня: для врачей больниц,  врачебных медучастков 
и лабораторий - 6 часов, для врачей поликлиник и амбу
латорий - 5 часов, для врачей,  оказывающих помощь на 
дому, - 7 часов7• При таком положении неудивительно, 
что в последние месяцы оккупации того или иного района 

I ГАТО.  Ф. Р-2757. Оп.  \ .  Д. 1 2 .  л. 5 .  
2 Там же. Д. \ .  л .  \ об. 
3 Ермолов и. г Гражданский и военно-политический коллабора-

ционизм в ЮЖНblХ районах Орловской области. С. 76. 
4 ТIШН И .  Ф. 479. Оп.  2 .  Д. \6 .  л. 62. 
s Там же . л .  6\ об. 
ь Речь. \ 943. 26 марта. 
7 ГАБО. Ф. 2608. Оп. \ .  Д. 14 .  л. 56. 
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немал о  беженцев п ыталось выдать себя за врачей, желая 
устроиться на работу в медицинские учреждения. Отсут
ствие на  руках дипломов эти лица объясняли их утратой в 
условиях эвакуации. В связи с этим в пределах округов соз
давались ком иссии ,  в задачи которых входила про верка 
квалифи кации лиц,  заявлявших себя медицинскими спе
циалистами. Комиссия могла дать разрешение заниматься 
врачебной или и ной медицинской деятельностью' .  Иногда 
медицинские работники,  не соответствующие занимаемым 
должностям,  по всей видимости, ввиду отсутствия специ
ального образования,  Допускались к работе по разрешени
ям горуправ, при этом исполняли свои обязанности только 
под контролем врачебного персонала2• 

Медицинская ПОМQЩЬ была платной. Согласно действо
вавшему в тыловых районах группы армий «иентр» «По
становлению о введении платы за медицинскую помощь, 
оказываемую врачами » ,  в сельской местности взималось 
5 рублей за однократное посещение врача, оказание по
мощи фельдшером стоило 3 рубля3• Плата за стационарное 
лечение составляла 20 рублей в сутки ,  сюда же входило пи
тание4• Однако при этом отделами здравоохранения часто 
констатировалось неудо�летворительное питание больных5• 
П равомерно предположить, что связано это со снабжением 
больниц по остаточному принципу. Любопытна в этом от
ношении п ереписка бургомистра города Торопец и Торо
пецкого района Калининской области Николаева с немец
кой комендатурой .  Так, в одном из писем бургомистр 
просит коменданта отпустить для питания больных льня
ное масло и какие-либо продукты, так как у больницы нет 
н ичего, кроме ржаной муки6• В другом обращении на имя 
заведующего отделом снабжения немецких воинских ча
стей бургомистр Николаев п и шет: «На  снабжении Гор
управления состоят больница и столовая для беженцев. 
Они получали ранее мясные отходы от убоя скота на бойне 

I ГАБО. Ф. 2608 . Оп . 1 .  Д. 1 5 . Л. 68. 
2 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп.  1 .  Д. 1 .  Л. 9 .  
) ГАБО.  Ф. 2608 . Оп . 1 .  Д. 17 .  Л.  1 .  
4 Там же. Д. 2 1 .  Л .  36. 
5 Там же . 
6 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп.  1 .  д. 7. Л .  35.  
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при военном городке. Несколько дней уже мясных отходов 
не получаем.  Горуправление в критическом положении ,  
будет вынуждено закрыть столовую и прекратить прием 
больных на излечение в больницу» ' .  

В ряде тыловых районов групп ы  армий (,Север» не было 
единой системы оплаты . Так, в Кудеверьском районе Ка
лининской области прием у врача стоил 3 рубля, у фельд
шера - 2 рубля2• В иных районах плата за прием у врача 
достигала 1 0  рублей, вызов врача на дом колебался от 20 до 
30 рублей, стационарное лечение обходилось в 20 рублей 
за один койко-день, сюда не входила плата за медикаменты 
и питание - больные п итались своими  продуктами, поль
зовались своим постельным бельем ,  плата за комиссию со
ставляла 1 5  рублеЙJ. Плата за медицинскую помощь вноси
лась в то волостное управление, при котором служил врач 
или на территори и  которого н аходилось медицинское 
учреждение.  П олучив плату, волуправление выписывало 
крестьянину лечебный листок, который представлялся вра
чу или фельдшеру. Лечебный л исток был действителен 
3 месяца и лишь для лечения какой-л ибо одной болезни .  
Если по истечении этого срока болезнь продолжалась или 
пациент заболевал другой болезнью, следовало оформить 
новый лечебный листок. Врач или фельдшер в обязатель
ном порядке вносили в лечебньiй листок, помимо сведений 
о больном , данные о характере и продолжительности бо
лезни. Лечебные листки являлись документами строгой от
четности , в конце каждого месяца они собирались и воз
вращались в соответствующее волуправление .  Оказание 
медицинской помощи без лечебного л истка наказывалось 
штрафом до 1 00 рублеЙ4• Исключение составляли случаи 
оказания экстренной медицинской помощи , например при 
травмах. В этом случае лечебны й  л исток выписывлсяя и 
представлялся после прохождения курса лечения5• М еди
каменты, как для амбулаторных, так и для стационарных 
больных, отпускались за дополнительную плату. Оди н  по-

I ГДТО. Ф. Р-2757. Оп.  1 .  Д. 7 .  л .  46 .  
2 ТUДН И .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 637 .  л .  I I  об. 
J Там же. Оп. 2 .  Д. 1 6. л .  62; Д. 22. л. 46 об.-47. 
4 Там же. Д. 1 7 .  л .  1 .  
; Ta�1 же . 
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рошок стоил 1 рубль,  микстура несложная - 8 рублей, мик
стура сложная - 1 2  рублей, растирки и примочки - 1 2  руб
леЙI .  П о  свидетельству жительниuы Брасовского района 
Орловской области Т . Н .  Гри шаевой, иены,  установленные 
в Сусловской волостной больниuе, не были обременитель
н ы  для сельчан , имел и  скорее символическое значение. 
В то же врем я  ряд медиuинских услуг был труднодоступен 
для трудящихся, не имевших доходов от приусадебного хо
зяйства и живших только на зарплату. И нтересное заявле
ние подала на имя инспектора в отдел просвешения Брян
ской горуправы учительниuа ш колы NQ 2 :  «Я занимаюсь с 
первым классом. При обучении детей письму и чтению вы
деление звуков и меет очень серьезное значение. У меня же, 
благодаря отсутствию переднего зуба, звуки при выделениИ 
их получаются неправильными ,  что плохо отражается на 
деле.  Прошу Вашего ходатайства перед германскими вла
стями,  чтобы мне вставили передний зуб»2. 

П ол ностью от платы за м едиuинскую помощь, в том 
числе за медикаменты, освобождались бойuы и командиры 
РОЛ, служащие органов местного самоуправления, работ
ники полиuииJ• Лечебные листки выписьшались бесплатно 
также л и uам , признанным соответствующим волостным 
старши ной неимущими,  а также находящимся на соuиаль
ном обеспечении4• На территории  Калининской области 
при несчастных случаях на производстве оплата лечения по 
ходатайству руководителя соответствующего предприятия 
могла быть отнесена на счет управы , в непосредственном 
подчинении которой находилось данное предприятие'. од
нако данная система оплаты лечения касалась, очевидно, 
лишь работников муниuипальных предприятий. На терри
тории некоторых округов Uентра.пьноЙ России по указа
нию начальников окружных отделов здравоохранения рай
онные бургомистры могли освободить от оплаты лечения 
малоимущих6• 

I тuдн и .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д .  22. Л. 46 об. 
2 ГАБО. Ф. 2608 . Оп. 1 .  Д. 4 1 . Л. 3 1 3 . 
J т uдн и .  Ф. 479. Оп. 2. Д. 1 6 . Л .  62, д. 22.  Л. 46 об. 
4 ГАБО. Ф. 2608. Оп . 1. д. 1 7 .  Л. 1 .  
, ГАТО. Ф .  Р-2757 .  Оп.  1 .  д. 6 .  Л .  80. 
6 ГАБО. Ф. 2608 . Оп. 1 .  д. 2 1 . Л. 36. 
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Ввиду резкого сокращения числа медиuинских учреж
дений медпомощь в период оккупаuии была доступна да
леко не каждому. Так, в партизанском донесени и  в Кали
нинский обком В КП (б), составленном в августе 1 943 г. , в 
качестве примера при водится Себежский район ,  в кото
ром до войны действовало 7 больниu, 1 7  фельдшерско
акушерских пунктов, 4 ро;щома. На протяжен и и  окку
паuии работали лишь больн и uа стаuионарного тип а  и 
амбулатория в городе Себеж1 •  Согласно той же докладной 
записке, 91 % населения района был лишен возможности 
получения медпомощи ввиду того, что поездка в город на
селения, проживающего в деревнях далее 5-7 км от рай
иентра, влекла опасность ареста по подозрению в связях 
с партизанами2• Это же косвенно подтверждается относи
тельно небольшим количеством больных, прини маемых 
ежедневно. Так, по  Торопеuкому району Калининской 
области, согласно сохранившимся данным,  в течение но
ября 1 94 1  г. районной больниuей при нималось от 12 до 
1 5  человек ежедневно, врачебной амбулаторией - 1 9-
35 человек3• 

Подобное ограничение свободы передвижения сохра
нялось повсеместно. Кроме того, запрещался выход мед
работников за пределы раЙuентров4• Вместе с тем гор
управы в некоторых случаях п ытались разрешить данную 
проблему, подавая в комендатуры ходатайства о разреше
нии медработникам круглосуточного хождения по городу 
для оказания помощи больным5• Однако подобные прось
бы, как правило, не удовлетворялись. 

Сокращение численности лечебных учреждений также 
наблюдалось повсеместно. Обыч н ы м  было п оложение ,  
когда в пределах района работал оди н  стаuионар и один
два фельдшерско-акушерских пункта6• Лишь некоторые  
районы составляли исключение, пополнившись за  период 
оккупаuии врачебным персоналом.  Так, в Торопеuком 

1 ТLlД н и .  Ф. 479.  Оп. 2 .  Д. 22.  л .  46 об.  
2 Там ж е .  л .  47. 
3 ГАТО. Ф. Р-2759. Оп. 1 .  Д.  5 .  л. 1 .  
4 тuдн и .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 6 .  л .  62. 
, ГАТО. Ф. Р-2759. Оп. 1 .  Д. 5 .  л. 2. 
6 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  л. 33. 
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районе Калининской области в течение первых трех ме
сяцев оккупации ,  к концу 1 94 1  г., помимо районной боль
н и цы , откр ылось ш есть сельских медпунктов, причем 
двумя из них заведовали врачи с высшим образованием, 
одн и м  - медсестра,  тремя - фельдшеры ' .  Врачебный  
персонал района на  начало оккупации (сентябрь 1 94 1  г.) 
составлял три врача, однако в течение нескольких месяцев 
вырос до семи врачей , включив дополнительно санитар
ного врача при горуправе2, врача-стоматолога3 и двух вра
чей обшего профиля, назначенных заведуюшими сельски
ми медпунктами4• 

Хранить у себя какие-либо медикаменты , не выписан
ные  врачом , равно как и оказывать медицинскую помощь 
лицам, не работающим по медицинским специальностям, 
запрещалось. К виновным прин имались репрессивные 
меры, вплоть до расстрелаS• 

Правомерно предположить, что введение лечебных 
листков, строгий учет медикаментов, в том числе запрет 
их хранения и произвольного использования, ограниче
ние свободы передвижения медработников служили не 
только дополните!lЬНЫМ средством учета трудоспособного 
населения, предупреждения симуляции,  а также помогали 
борьбе с п артизанским движением,  исключая оказание 
помощи раненым и больным партизанам. 

М естами система здравоохранения страдала от необду
манных действий партизан,  рассматривавших работу ле
чебных учрежден и й  как сотрудничество с оккупантами. 
Так, согласно отчету бургомистра Мглинского района 
Клинцовского округа Летяго на окружном совещании бур
гомистров 1 6  ноября 1 942 г . ,  из трех больниц района пар
тизанаl\IИ было разгромлено две, спасши йся медперсонал 
был трудоустроен в сохранившейся больнице Мглина6• 

Помимо сокращения численности лечебных учрежде
ний одной из основных проблем здравоохранения пери 0-

1 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 1 .  л. 30. 
Там же. л. 1 0. 

З Там же. Л .  32 об. 
4 Там же. Л. 30. 
5 ТlW,Н И .  Ф. 479. Оп.  1 .  Д. 637. Л. I I  об. 
6 ГАБО.  Ф. 2608 . Оп. 1 .  Д. 2 1 .  Л. 33 .  
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да оккупаuии был недостаток медикаментов. Больниuы и 
амбулатории получали лекарственные препараты из не
меuких госпиталей в ограниченном количестве. В виду 
этого больному выдавалось на руки ,  например, не более 
шести порошков\ .  В тех местностях, где влияние герман
ских властей было ограничено, например на территории 
Локотского округа, больниuы и амбулатории  использова
ли довоенные запасы медикаментов, часто с истекшим 
сроком годности2• Ввиду этого медиuинские учреждения 
повсеместно пытались компенсировать нехватку медика
ментов более широким применением отваров и настоев 
из лечебных трав. К их сбору привлекались ш кольн ики.  
В школах Брянска за качественный сбор лекарственных 
трав школьники, что удивительно, получали вознагражде
ние не только деньгами ,  но и водкой и табаком). 

Подобные ограничения в смысле получения медиuин
ской помощи и недостатки сферы здравоохранения порой 
приводили к большой смертности. В частности , согласно 
сохрани вшимся данным по трем оккупированным райо
нам Калининской области , по Погорельскому району за 
период с 1 1  октября 1 94 1  г .  по 6 августа 1 942 г. от болез
ней умерло 239 человек\ по Тургиновскому району в те
чение 2 ,5  месяuа оккупаuии - 72 человека5 , по Емелья
новскому району за 68 дней оккупаuии - 85  человек6• Из 
инфекuионных заболеваний наиболее часто проявлялся 
сыпной тиф, как следствие антисанитарии и недостаточ
ного питания населен ия. Ввиду недостатка медикаментов 
основным средством борьбы с тифом было установление 
карантина7• 

Финансирование деятельности медиuинских учрежде
ний осуществлял ось за счет бюджетов волостных, район
ных (уездных) и городских управ. С этой uелью население 

I ГАБО. Ф. 2608. Ол.  1 .  д.  2 1 .  Л .  33 ,  Л .  36, д. 637 .  Л .  1 1 - I I  об.  
1 ЕР"lОлов И. г. Гражданский и военно-лолитический коллабора

ционизм в южных районах Орловской области. С. 77. 
J Черняков ди. Указ . соч. С.  84. 
4 ГЛТО. Ф. P- 1 928. Ол. 1 .  д. 5. Л. 32. 

Там же. Ф. P- 1 925.  Ол. 1 .  д. 1 8 .  Л .  26. 
6 Там же . д. 1 0. Л. 9. 
7 ТЦДН И .  Ф. 479. Ол. 2. д. 22. Л. 5 1  об. 
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облагалось двумя видами налогов: денежным и натураль
н ы м  (продуктовым) .  П оследний ш ел на обеспечение пита
ния больных в стационарахl .  И нтересно, что в ряде районов 
расходы органов местного самоуправления на здравоохра
нение были caMЫM�1 низкими. Так, сохранившийся бюджет 
Торопецкого района на  первый квартал 1 942 г. составил 
1 686  тысяч рублей,  содержал шесть статей расходов. Из 
этой сум м ы  на нужды здравоохранения выделялось всего 
24 600 рублей, тогда как на другие отрасли - в десятки раз 
больше: лесное хозяйство - 823 тысячи рублей, финансо
вое управление - 385 500 рублей, школ ы и культурные за
ведения - 234 300 рублей, общее управление - 1 26 700 руб
лей , строительство дорог - 9 1  400 рублеЙ2. 

Помимо лечебной работы на отделы здравоохранения 
возлагалось проведение санитарно-профилактических ме
роприятий. К ним относилось плановое обследование от
дельных групп населения на предмет выявления болезней 
и проверки профпригодности , проведение различных ин
структажей .  В частности, в феврале 1 943 г. было проведено 
медицинское обследование ш кол NQ 1 ,  NQ 2 , NQ 3 Брянска, 
врачом проведен и нструктаж классных санитаров, прочи
тана лекция о личной гигиене3. В период отправки населе
ния РСФСР на работу в Германию врачи-коллаборацио
н и сты проводил и перви ч н ы е  обследования состоян ия 
здоровья отъезжающих. Хотя в архивных фондах отсутству
ют исчерпывающие сведения об этом роде деятельности 
вставших на путь коллаборации меди ков, она, по свиде
тельству лиц, переживших оккупацию, имела место. 

Особое отношение у оккупантов было к такой отрасли 
м едицин ы ,  как психиатрия . С точки зре ния наuионал
социалистов ,  умал ишенным не  только не место среди 
нормальных людей ,  но они вообще не имели права на 
жизнь. В ч исло «неполноценных элементов» , подлежащих 
эвтан аз и и ,  помимо п сихически больных и умственно 
отсталых, входили лица, страдающие от  врожденных де
фектов, инвалиды и болеющие более пяти лет. СJIедова-

I т цдн и .  Ф. 479. Оп. 2. Д. 1 6. л .  57.  
ГЛБО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 1 3 . л .  82. 

J Черняков д и. Указ. соч. С.  83. 
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тельно, психиатрия, как отрасль медиuины,  считалась не
нужной. 

Практически воплощая эту теорию в Орле, немиы при
казали персона.пу Орловской психиатрической больниuы,  
расположенной в 7 км от города в селе Кишкинка, освобо
дить больничные здания. Понимая ,  что это было предвест
ником ликвидаuии больничного контингента, медработни
ки обратились к больным,  способным соображать: «Если вы 
хотите, можете идти к своим родным,  близким.  Спешите, 
спешите, cKopee»

I
. Больных, полностью лишенных здраво

го рассудка и не сумевших поэтому покинуть больн и uу,  
немиы заталкивали в машины,  везли к деревне Некрасовка, 
где расстрели вал и ,  а трупы сбрасывали в свежевырытую 
яму. В 1 943 г. после освобождения Орловской области из 
ямы за деревней Некрасовка извлекли 72 трупа в больнич
ной одежде с клеймом «Орловская психбольниuа»2. 

П одверглись уничтожению и паuиенты других психиа
трических больниu. Так, к приходу оккупантов в Курской 
психбольниuе содержалось 1 500 больных. Немеuкий ко
мендант Флях и старший гарнизонный врач Керн вызвали 
врачей этой больниuы Краснопольского и Сухарева, при
казав немедленно начать умерщвление паuиентов. Оста
вить в живых было разрешено 200-250 больных (очевид
но, сохранивших здравый рассудок),  которые подлежали 
стерилизаuи и .  Этот же приказ был продублирован за
ведуюшим отделом здравоохранения Курской горуправы 
Кононовым3• 

Став директором психбольниuы,  Краснопольский рас
порядился не отапливать палаты , в результате больные,  
неспособные себя обслуживать, замерЗaJlИ ,  прекратился 
и отпуск продуктов питания. От голода и холода умерло 
400 больных. 600-650 больных были отравлены ставшими 
на путь коллабораuии врачами Сухаревым,  Н естеровой ,  
Котович.  Психически больным давалась  усилен ная доза 
опия или хлорал гидрата в 70%-ной конuентраuии4• 

I А.lluргулова в. и. Указ. соч. С. 98. 
2 Там же. С .  99. 

Соколов Б.В. Оккупация. Правда и мифы. С. 1 50- 1 5 1 .  
4 Там же . С .  1 5 1 .  
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П одобным образом не без помощи врачей-коллабора
ционистов осенью 1 94 1  г. умерщвлялись пациенты псих
больницы N� 1 им .  Л итвинова в поселке Бурашево Кали
нинской области - около 800 человек, в психбольнице 
им .  Кащенко в Гатчине Ленинградской области - около 
900 человек,  в том числе около 1 00 женщин .  В октябре 
1 942 г. подвергнуты эвтаназии 2 1  О детей с физическими и 
психическими отклонениями в санатории ЕЙска 1 •  

В ы воз трудоспособного населения на работу в Герма
нию  также не обходился без участия врачей-коллабора
ционистов, проводивших первичное медицинское обсле
дование кандидатов на отправку в рейх. 

В период оккупации получила определенное развитие 
система социал ьного обеспечения, деятельность которой 
также обеспечивалась коллаборационистами,  ставшими на 
путь сотрудничества с оккупантами.  Первоначально задачи 
по решению социальных проблем населения возлагались 
на должностных лиц сельской администрации - старост, 
волостных старшин.  Так, инструкция, определявшая круг 
обязанностей указанных должностных лиц, предписыва.па 
обеспечивать жителей,  потерявших работоспособность в 
борьбе с партизанам и,  помимо наград и врачебной помо
ЩИ , постоянным денежным пособием из фондов сельских 

. общин.  П особие назначалось пожизненно, а в случае смер
ти обеспечиваемого подлежало выплате его наследникам. 
Кроме того, данным категориям лиц назначалось продо
вольствен ное пособие ,  они обеспечивались жильем2• 

Л ица, состоявшие до войны' на пенсионном обеспече
н и и ,  теряли право на пенсию. Однако он и приравнива
лись к нуждающимся , в результате пенсия заменялась по
собием, размер которого определялся исходя из местных 
условий и материальных возможностей той или иной об
щины).  

В городской местности для обеспечения нуждающихся 
организовывались комитеты помощи бедным,  в компе-

1 Мангазеев и.А. Самоуничтожение от расовой ненависти / / Вече 
Твери. 2009. 27 января . NQ 9 (4366) . 

2 ГАБО. Ф. 2608 . Оп. 1 .  Д. 2 1 .  Л .  14 .  
J Там же . 
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тенцию которых входило обеспечение населения райцен
тров и городов районного (уездного) подчинения . в слу
чае если в том или ином уезде ранее было организовано 
культурное обшество, создание комитета помоши бедным 
не предусматривалось - его задачи выполняло культурное 
обшество1 •  

В задачи комитетов и культурных обшеств входило обес
печение нуждаюшихся продовольствием , доставка нужда
ющимся топлива, сбор среди населения излишков одежды, 
предметов домашнего обихода и распределение их  среди 
нуждаюшихся2• 

По мере формирования городских и районных управ 
система социального обеспечения приобретала стройную 
форму, предусматриваюшую подчинение по вертикали ,  от
чет нижестояш их должностных лиц перед вышестоящими.  
В некоторых управах создавались соответствующие отделы ,  
в частности , в структуру Орловской городской управы вхо
дил отдел государственного страхования и обеспечения3, 
и нструкция Главного военного управления Брянского 
округа от 2 1  декабря 1 942 г. предусматривала создание в 
составе волостных управлений отделов социального обес
печения4• В тех органах местного самоуправления, где со
ответствующие отделы не были созданы, функции социаль
ного обеспечения распределялись между другими  отделами. 
Так, в управе города Торопец и Торопецкого района Кали
нинской области учет лиц, нуждающихся в социальной по
мощи, проводил финансовый отдел. С помошью полиции 
выявлял ись престарелые,  инвалиды , получавшие пенсию 
при советской власти , после чего финотдел ставил вопрос 
о назначении нуждаюшимся пособиЙ5. Претенденты на по
лучение пособий подавали заявления,  после чего для их 
рассмотрения по распоряжен и ю  управы создавалась ко
миссия. Заседания ком иссии проходили нерегулярно, по 
мере накопления заявлений. Просьбы о назначении посо-

I ГАБО. Ф. 2608. Оп.  1 .  Д. 2 1 .  л .  14 .  
2 Там же. 
3 Ермолов И Г  КоллаборацищlИЗМ в сфере управления на оккупи

рованных территориях РСФСР. С .  90. 
4 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  л .  1 6  об. 
5 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д.  13. л. 1 0 1 .  

1 00 



бий, как правило, удовлетворялись. Так, 1 9  декабря 1 94 1  г. 
рассмотрено 55 заявлений,  из них 3 5  удовлетворено, 1 9  от
клонено l .  7 января 1 942 г. рассмотрено 85 заявлений, из 
которых 69  удовлетворено, 16 отклонен02• Размер ежеме
сячных п особий составлял от 50 до 1 00 рублеЙ3• 

Л юбопытно, что в некоторых случаях функции органов 
социального обеспечения выполняли немецкие коменда
туры. Так, одно из распоряжений Торопецкой комендату
ры обязывает старост и волостных старшин обеспечить 
жильем и питанием безработных и стариков, утративших 
трудоспособность 4. 

В тех районах, где не удалось открыть детские дома,  за
бота о детях, оставшихся без попечения родителей,  возла
галась на должностных лиц тех территориальных обра
зовани й ,  где ранее проживали родител и осиротевшего 
ребен ка. Одновременно на органы местного самоуправле
ния иногда возлагались задачи по предупреждению детской 
беспризорности , бродяжничества. Сохранилась интересная 
записка бургомистра города Торопец и Торопецкого рай
она Калининской области Николаева от 6 ноября 1 94 1  Г. , 
адресованная старосте деревни Селишево: «В  город зашла 
девочка из деревни Селищево по фамилии Захарова Анна 
1 2  лет добывать хлеб, как безродная. Н аправляем эту де
вочку обратно, предлагаем Вам обеспечить ее питанием и 
жильем.  Возможно, что подобного рода дети есть еще. За
регистрируйте их всех и приютите , не допуская отлучки их 
в др. местности») .  

В ряде районов Калининской области, где содержание 
«бесприютных» детей было возложено на старост и во
лостных старшин,  продовольственные товары для питания 
этих детей отпускались бесплатно6• Однако ассортимент 
отпускаемых продуктов был узок. Так, в поселке Старая 
Торопа в свободной продаже было всего четыре вида про
дуктов: рожь, сливочное и растительное масла ,  барсучье 

I ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 14 . л. 20-22 об. 
2 Там же. л. 23 об.-28. 
J Там же. Л. 20-22 об., 23 об.-28. 
4 Там же. Л. 45-45а. 
5 Там же. Д. 1 2 . Л. 26. 
6 Там же. Ф. Р-2758. Оп. 1 .  Д. 4.  Л. 1 3 1 .  
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сало' .  Из  этих товаров на ребенка отпускалось лишь рас
тительное масло (количество неизвестно) и 8 кг ржи в 
месяц2, что было крайне недостаточно для нормального 
питания. 

Таким образом , система здравоохранения в период ок
купации ,  подобно системе образования,  эвол юциониро
вала от надзора за сохранностью больничных зданий и 
оборудования до повсеместного налаживания работы ме
дицинских учреждений.  Органами местного самоуправле
ния была проделана работа по восстановлению и обеспе
чению работы медицинских учреждений всех уровней - от 
Фельдшерско-акушерских пунктов до врачебных  амбулато
рий и стационаров. Однако на фоне кадрового дефицита, 
недостатка медикаментов, ограничения свободы передви
жения квалифицированная медицинская помощь была до
ступна лишь небольшой части населения оккуп ированной 
территории РСФСР. А ввиду отсутствия воспроизводства 
медицинских кадров система здравоохранения была обре
чена на постепенное исчезновение. Однако нал ичие мини
мальной возможности получения населением медицинской 
помощи не позволяет оценивать деятельность коллабора
ционистов в сфере здравоохранения исключительно по
ложительно. При всей гуманности медицинской профессии 
медики-коллаборационисты использовались в то же время 
и в целях, отвечающих планам нацистов в отношении на
селения Советского Союза. К этому относятся мероприя
тия по уничтожению психически больных, помощь окку
пантам в отборе трудоспособного населения для отправки 
на работу в Германию. А выполнение врачами предписаний 
по строгому учету пациентов практически исключало ока
зание медицинской помощи партизанам и советскому под
полью. Поэтому работа в сфере здравоохранения в период 
оккупации пусть не полностью, но в определенной степени 
является одной из разновидностей коллаборацион изма как 
добровольного сотрудничества с врагом в ущерб интересам 
своего государства. Что касается сферы социального обес
печения , приходится признать, что созда н н ы е  на за-

I ГАТО. Ф. Р-2758. Оп. 1 .  Д. 4. Л. 98. 
2 Там же. Л .  3 1 ,  1 87 .  
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хваченных немцами территориях РСФСР учреждения по 
социальной поддержке населения являлись частью оккупа
ционной и нфраструктуры .  Разрешая и поощряя деятель
ность с истемы социального обеспечения,  оккупанты, что 
правомерно предположить, были заинтересованы лишь в 
предупреждени и  нище нства, бродяжничества, детской и 
подростковой преступности. Вместе с тем совокупные дан
ные по функционированию учреждений социального обес
печения не п озволяют признать их служащих лицами,  со
трудничавши м и  с оккупантами в ущерб интересам СССР. 
И ме нно учреждения и меры социального обеспечения по
могали снизить смертность детей,  престарелых, инвалидов, 
дав и м  хоть скудное, но посильное в условиях военного 
времени содержан ие и возможность выживания. 

§ 4. Обеспечен ие правопорядка 
и судебная система 

Наиважнейшим органом, обеспечивавшим необходи
мый оккупантам правопорядок на  оккупированной тер
ритории,  была служба вспомогательной полиции ,  личный 
состав которой рекрутировался в основном из местного 
населения , вставшего на путь коллаборации ,  а также из 
советских военнопленных,  включая командиров РККА. 
Несмотря на наличие в распоряжении командующих ты
ловыми районами германских армий кадровых германских 
полицейских структур, они не могли достаточно эффек
тивно контролировать захваченную территорию. П о  край
ней мере, в секретном при казе N! 42 от 1 8  ноября 1 94 1  г. 
за п одписью и мперского руководителя СС Г. Гиммлера 
констатировалось, что правоохранительная деятельность, 
в том числе борьба с партизанами и их пособниками,  «мо
жет быть осуществлена успешно только гражданскими 
лицами ,  знающими м естность, характер населения и вла
деющими языком» ' .  

Служба охраны порядка стала формироваться практиче
ски с первых же дней оккупации той или иной местности, 

I тцдн и .  Ф. 479. Оп.  2. Д. 5. л .  1 6. 
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несмотря на отсутствие указаний высшего германского ру
ководства на этот счет. П овсеместно зарегистрированы 
случаи, когда еше до прихода оккупантов при отступлении 
Красной армии в обстановке временного безвластия кре
стьяне, желая обезопасить свои семьи и имушество, созда
вали некое подобие службы порядка, в ряде случаев воору
жали эти формирования подобранны м  н а  полях сражений 
оружием. Германские командиры в большинстве случаев 
узаконивали данные подразделения' .  С установлением ок
купационного режима полицейские назначались практиче
ски в каждом населенном пункте начиная с деревень  и сел , 
а их количество зависело от местных условий и размеров 
контролируемой территории .  Теоретически же разрешение 
формировать вспомогательную полицию поступило от ко
мандования ОКХ 29 августа 1 94 1  г. Согласно ему, коман
дуюшие тыловыми районами германских арм ий могли по 
согласованию с высшим руководством СС и германской 
полиции формировать из местного гражданского населе
ния и советских военнопленных органы охраны правопо
рядка2• 9 января 1 942 г. первый квартирмейстер Генераль
ного штаба ОКХ Ф: Паулюс издал дополн ительный приказ, 
уполномочивший командование формировать из местного 
населения и военнопленных вспомогательные охранные 
части , так называемые сотниJ• 

В результате децентрализации при создании службы 
порядка органы полиции не имели единой системы руко
водства, даже назывались в различных местностях по
разному. Так, полиция в Орле называлась народной стра
жей ,  в иных областях группы армий « иентр» - службой 
порядка (Ordnungsdienst - OD), в группе армий « Юг» -
охранными вспомогательными частя ми  ( H ilfswachmann
schaften) , в группе армий «Север» - м естными боевым и  
соединениями (Е iпwоhпегkаmрfvегЫiпdе)4. 

Задачи вспомогательной полиции не были однород
ными в течение всего периода оккупации .  Так, первона-

I Чуев с.г. Указ. Соч. С. 89-90. 
J UГАИ ПД СПб. Ф. 0- 1 16 . Оп. 9. Д. 65 1 .  Л. 92. 
J Дробязко с.и. , Каращук А . В. Русская Освободительная Армия .  

М . :  АСТ, 1 998. С.  6 .  
• Там же. 
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чал ьн о  на  органы п олиции возлагалась лишь охранная 
деятельность. В последствии в фун�ции полиции вошел 
контроль за выполнением приказов германского коман
дования и п оддержание установленного им порядка, 
выявление и задержание всех вновь появившихся лиц, а 
также коммунистов, партизан и их пособников, выгон на
селения на обязательные хозяйственные работы , конфи
скация теплых вешей и т. д . '  

Германское командование пыталось упорядочить си
стему охраны  п равопорядка, придать ей еди нообразие. 
С этой целью директивой Верховного командования вер
махта (ОКВ) N! 46 от 1 8  августа 1 942 г. (,Руководяшие ука
зания по усилению борьбы с бандитизмом на Востоке,> 
командирам сухопутных частей и соединени й  предпи
сывалось разработать положения о статусе поли uейских 
формирований в тыловых раЙонах2• Это осуществлялось 
посредством издания различного рода инструкuий ,  на
ставлений ,  предписаний для местных органов самоуправ
ления. Так, в (.Предписании для службы порядка» , издан
ном командованием группы армий (,иентр» , говорится, 
что ответственность за создание службы порядка возлага
eTC5t на местные комендатуры ,  действуюшие через город
ского голову (бургом истра)3. Здесь же определялись три 
основные задачи службы порядка: 

1 .  Содействие при разрешении уголовно-полицейских 
задач , что включало «надзор за важными хозяйственными 
учреждениями ,  устройство обходной службы для преду
преждения воровства, грабежа, поджогов, саботажных и 
других угоЛ(�вных дея н ий» . 

2. Содействие при разрешении государственно-полицей
ских задач , включавшее сбор агентурных сведений обо всей 
деятельности , направленной против интересов Германии.  

3 .  Поддержание общественного порядка среди местного 
населения, в том числе (.надзор за порядком уличного дви
жения,  контроль топок в жилых помещениях, контроль над 

I ПереЖQгuн В.А. Указ. соч. с. 304. 
2 СМЫСЛQ8 0.С Проклятые легионы. И зменники Родины на служ

бе Гитлера. М . : Вече, 2006. С. 1 02 .  
) DiellstvQrschrijt Пir den  Ordnungsdienst (O.  о.) .  Предписание для 

службы порядка. Б. М. Б. д. С. 2 .  
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очисткой общественных дорог, ули ц  и площадей селений,  
содействие при надзоре выполнения предписанных ме
роприятий ,  касающихся пропитания и снабжения насе
ления»l .  

Однако главной задачей полиции являлась борьба с 
партизанами2. 

В соответствии с указанным предписанием для органов 
местного саМОУliравления разрабатывались соответствую
щие рекомендации. В соответствии с одной из них, пред
назначавшихся для бургомистров тыловых районов груп
пы армий « Центр» , на полици ю  возлагались следуюшие 
обязанности : 

1 .  Уголовно-полицейские (преследование и пресечение 
уголовных проступков). 

2 .  Государственно-полицейские (раскрытие и пресле
дование преступлений , направленных против германских 
частей). 

3 .  Охрана общественного порядка (надзор за дисципли
ной жителей населенных пунктов, контроль за соблюдени
ем правил дорожного движения, пожарная охрана, надзор 
за санитарным состоян ием улиц, караульная служба) . 

4. Особого назначения (содействие германским частям 
и вои нским коллаборацион истским формирован иям в 
борьбе с партизанами ,  воздущно-десантны м и  отрядами 
РККА, сопровождение продовольственных обозов от кре
стьянских общин до сборных пунктов)3. 

В ряде местностей Uентральной России служба порядка 
имела именно такую структуру, определенную задачами вхо
дивших в нее отделов. Так, в Клинцовском

' 
округе Орло

вской области полиция состояла из отделов уголовной , го
сударственной полиции,  охраны порядка и особог04• Вскоре 
в структуру полиции был введен 5-й отдел тюрьмы5• 

Соответственно,  штатный состав разл и ч ных  отделов 
имел свою специфику. Так, в состав I -ro отдела входили 

I Dieflstvorsc/lTijt Гиг den Ordnungsdienst (О.  О.). Предписание для 
службы порядка. Б. м .

' 
Б. д. С. 3-4. 

2 Речь. 1 942. 25 июля.  N2 79 ( 1 09). 
) ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 14 .  Л. 1 90 .  
4 Там же.  Л.  1 34. 
5 Там же. Л .  1 36.  
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начальник,  секретарь, делопроизводитель, следователи .  
2-й отдел включал штат следователей. 3-й отдел, помимо 
руководства, состоял из стражников,  несущих постовую 
и караульную службу. В 4-м отделе служили городские 
стражники (резерв), несшие постовую и караульную служ
бу. К этому же отделу относились становые приставы , под 
началом которых служили стражники станов, разбросан
н ых по населенным пунктам , где было возможным по
я вление партизан. 5-й отдел включал так называемый 
СТj)оевой состав - тюрем ную oxpaHyl .  

С целью повышения эффективности работы полиции 
ей к концу 1 942 г. были переданы функции учета и па
спортизаци и  населения , ранее выполнявшиеся городски
ми и районными управами2• 

о.с См ыслов приводит иную градацию личного со
става вспомогательной полиции: 

1 .  Полицейские на службе «вне сплоченных подразде
лений» - в городских и сельских отделениях полиции. 

2 .  Полицейские на службе «в сплоченных подразделе
н иях» - В составе антипартизанских рот, батальонов и 
полков. 

3. Охранная пожарная служба. 
4. Вспомогательная охранная служба3. 
Штаты и функции органов полиции в различных мест

ностях различались и определялись местными комендату
рами,  районными и городскими управлениями. В частно
сти , согласно дире ктиве Главного военного управления 
Брянского округа от 2 1  декабря 1 942 г. , в деревнях следо
вало держать по три -пять полицейских, в волостях поли
цейская служба составляет 1 0-20 человек, в райцентрах 
«полицейский запас» насчитывает одну сотню, а в городах 
уездного подчинения количество полицейских определяет
ся местными условиями и практической необходимостью4. 

Обзор состоя н и я  службы порядка дает основание 
утверждать, что органы местного самоуправления в основ-

I ГЛБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 14. л. 1 36 
Там же. Д. 2 1 .  л .  1 6  об. 

J Смыслов о.с Указ. соч. С.  1 02 .  
4 ГЛБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  л .  1 6  об. 
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ном придерживались указанных рекомендаций.  Так, труб
чевская полиция, подчиненная райуправлению, н асчиты
вала 1 00 человек, кроме того, был создан « полицейский 
запас» в количестве одной сотни , предназначавш ийся 
«для борьбы с мелкими партизанскими бандами» l .  Суще
ствовавшие при волостных управлениях отделения «по
лицейской стражи» имели двойную систему подчинения,  
подчиняясь одновременно волостной управе и районно
му управлению. Количество полицейских, подчиненных 
i30луправе, составляло в среднем 20 человек. Для охраны 
порядка в деревнях и селах в Трубчевском районе была 
создана «пол ицейская стража» в количестве 80 человек, 
сотрудники которой были разбросаны по сельским насе
ленным пунктам по одному-три человека в каждом ,  шта
ты полицейских учреждений был,'  как правило,  уком
плектованы2• 

О численности вспомогательной полиции на терри
тории России можно судить лишь приблизительно. Так, 
согласно немецким дан н ы м ,  на декабрь 1 94 1  г. в рядах 
полиции числилось 60 420 советских граждан3• Только по
лиция Смоленского района на начало 1 94 3  г .  достигла 
численности 3000 человек4• По  подсчетам с.и.  Дробязко, 
на февраль 1 943 г. численность полиции в зон ах ответ
ственности трех групп германских арм и й  - « Север» , 
«Центр» И «Юг» - составляла 60-70 тысяч человек5 , в то 
время как, согласно подсчетам Б .В .  Соколова , для эФФек
тивного контроля над оккупированными территориями 
требовалось не менее 450 тысяч пол и цейских (однако 
неясен механизм такого подсчета)6. Иные  данные о ч ис
ленности вспомогательной полиции при водит Д. Арм 
стронг, согласно которым в зоне действий группы армий 
«Центр» служило 40 тысяч полицеЙских7•  

1 ГАБО. Ф. 2608. Оп.  1 .  д.  2 1 .  Л .  26. 
2 Там же. 
) Das Deutsche Reich und der Zweite We1tkrieg. Stuttgart, 1983 .  Bd. 4 .  

S. 1 06 1 .  
4 Смыслов О. с. Указ. соч. С .  1 03 .  
5 Дробязко с. и. Русская Освободительная Армия.  С. 6 .  
6 Соколов Б.В. Оккупация . Правда и м ифы. С.  3 1 .  
7 АрмстРОllг Д. Указ. соч. С .  4 1 9. 
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Органы п олиции наделялись исполнительными функ
циями , находясь в полном подчинении соответствующих 
органов местного самоуправления. Так, директива Глав
н ого военного управления Брянского округа указывала, 
что «организация ,  содержание  и командование  полици
ей - задача управлений (городских и районных»» ) .  Мест
ные бургомистры отвечали за надлежащее использование 
органов п олици и ,  контролировали неукоснительное со
блюдение им и  немецких предписаний. Одновременно по
лиция была подотчетна германским властям ,  в частности 
военным комендатурам. Так, в ряде городов и районов на
чальники полици и были обязаны представлять в военные 
комендатуры суточные  рапорта о происшествиях2• 

Как свидетельствует практика, основной задачей вспо
могательной полиции была, особенно в первые недели и 
месяцы оккупации,  охранная деятельность. Так, полицей
ские в большинстве своем использовались в охране во
енных ,  промы шленных объектов,  складов, железных и 
шоссейных дорог, осуществляли надзор за соблюдением 
комендантского часа. В частности, полицейские были обя
заны следить, чтобы никто не приближался к железнодо
рожному полотну на расстояние ближе 1 00 м, в противном 
случае разрешалось открьшзть огонь на поражение. Пере
секать пути разрешал ось только в строго отведенных, охра
няемых местах. Время комендантского часа в тех или иных 
населенных пунктах, даже в пределах одной области ,  раз
личалось. Так, в Пскове гражданскому населению запре
щалось покидать свои дома с 20.00 до 5.00, в городе Дно -
с 1 8 .30 до 5 .303. 

Относительно обязанностей и ограничений,  наклады
ваемых на пол ицейских, в «Предписани и  для службы по
рядка» говорилось, что полицейские не и меют права про
изводить служебные действия в личных и нтересах ил и в 
пользу третьих лиц. Состав службы порядка не имеет права 
налагать наказан ия и штрафы4• Что касается арестов, служ-

I ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  Л .  1 6  об. 
ГАОО. Ф. Р- 1 59. Оп. 1 .  Д. 1 .  Л. 1 - 1 1 7 . 

3 U ГА И ПД СПб.  Ф. 0- 1 1 6. Оп. 9. Д. 65 1 .  Л .  92. 
4 DienstvorschriJt [йг den Ordnungsdienst (О.  D.). Предписание для 

службы порядка. С. 6. 
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ба порядка имела право арестовывать только гражданских 
лиц по приказани ю  своего начальства. Аресты по собствен
ному усмотрени ю  разрешал ись в случаях поимки лиц на 
месте преступления, лица, находящегося в розыске, бегства 
подозрительных,  невозможности установить личность. 
Также аресты допускались в случае нападения на полицей
ских, их оскорбления. Арестованных сразу же доставляли 
к начальнику полици и ,  который немедленно извещал об 
этом немецкие полицейские органы (полицию oxpaHbI) l .  

Конфискации и обыски разрешалось проводить только 
с ведома немецкой полиции охран ы  или командования 
немецкой воинской части.  Лишь в исключительных, н е  
терпящих отлагательства случаях (при возможности со
крытия следов преступления) разрешение на обыск или 
конфискацию мог дать бургомистр2. 

Обыск проводился , в зависимости от ситуации ,  одни м  
или нескольким и  полицейским и ,  в присутстви и  хотя бы 
одного понятого, а также владельца обыскиваемого жили
ща. И ногда было обязательно присутствие потерпевшего, 
который мог бы опознать похищенные вещи. Результаты 
обыска закреплялись протоколом произвольной формы ,  
который подписьшался полицейским и всем и  присутству
ющими  при обыске лицами3• Обыск у подозреваемого в 
преступлении старосты или волостного старшины про
водился в общем порядке , какой -либо дополнительной 
санкции не требовалось4• 

При менять оружие разрешалось лишь для самообороны, 
при преследовании лиц, не останавливающихся на оклик, а 
также для защиты охраняемых материальных ценностеЙ5• 

Что касается контингента полиции,  он состоял как из 
убежденных противников большевизма, так и людей ,  по
ступивших на службу в полицию с целью получения выгод 
экономического характера или же уклонения от отправки 

1 DienstvorschriJt fur den Ordnungsdienst (о. о.) .  Предписание для 
службы порядка. С. 7 .  

2 Там же. С. 8 .  
3 ГАТО. Ф.  Р-2758. Оп. 1 .  Д. 5. л .  1 -32 об. 
4 Там же. л. 1 2. 
5 DienstvorschriJt fur den Ordnungsdienst (о. о.) .  Предписание для 

службы порядка. С. 8 .  
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на работу в Германию' .  Так, в декабре 1 942 г. бургомистр 
Севска Бакшанский издал приказ об отмене льгот ДЛЯ по
лицейских, которые до этого были освобождены от обяза
тельных хлебопоставок и уплаты налогов2• В результате по
лицейские сел Степное, Антоновка, Белица отказались от 
несения службы ,  а шестеро из них ушли к партизанам3• 

На руководящие посты в полиции и на ответственные 
должности обыч но назначались лица из местной и нтелли
генции,  знающие местность, представители гражданского 
населения ,  а также лица, знакомые с юриспруденциеЙ4• 
Так,  начальником районной полиции города Россошь был 
бывший адвокат Филиппов, начальн иком городской по
лиции - бывший бухгалтер аптечной базы Стотик>, в по
лиции Калининского района работала бывшая народный 
судья , член В К П(б) с 1 927 г. А. В. Сергеева6. НереДКQ на 
ответстве н н ы е  должности в полиции попадали члены 
В К П(б) и ВЛ КСМ ,  в прошлом ответственные советские 
работники. Так, только в составе ветринской полиции (Ка
лининская обл.)  начальником 2-го отдела служил бывший 
член ВЛ КСМ А.И .  Колтунов, следователем - член ВКП (б) , 
бывший директор хлебозавода В.Т Коляденок, помошни
ками начальн иков 3-го, 4-го отделов - бывший председа
тель колхоза И . Н .  Бельс ки й  и бывший бухгалтер сельпо 
Н.А. Равдышко соответствен н07• Бывших работников ми
ли ции в органах вспомогательной полиции практически не 
встречается . Лишь в редких случаях органы полиции воз
главляли немецкие военнослужащие. Так, полицией горо
да Себеж Калининской области руководил немецкий фельд
фебель Русс, ему в качестве помощников было придано 
пять советских граждан ,  состоявших, вероятно, на долж
ностях начал ьников подотделов�. 

I Смыслов О.С Указ. со'l . С. 1 03.  
Севский л исток. 1 942. Декабрь. N2 1 1 .  
Чуев С Указ. со'l. С.  1 04. 

4 Т ЦДН И .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 6. Л. 83.  
Смыслов О.С Указ. со'l. С. 1 03.  

6 Пережогц// В.А. Вопросы коллаборационизма /1 Война и обще
ство, 1 94 1 - 1 945: Сб. статей :  В 2 кн. М . ,  2004. С. 293. 

7 ТUдН И .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 284. Л. 2 об. 
8 Там же. Д. 663 . Л .  1 1 0 об. 
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Что касается рядового состава полици и ,  он,  в профес
сиональном и социа.пьном отношении ,  в основном копи
ровал структуру той или иной местности. Так, в сельской 
местности полицейские рекрутировались из бывших кол
хозников, в городах - из представителей рабочего класса. 
Распространенное м нение,  я кобы в органы поли ци и  на
бирались преимущественно уголовники l ,  не выдерживает 
серьезной критики . Так, из сохранивщихся 78 анкет по
лицейских Клетнянской райполиции (Орловская обл.) сле
дует, что 77 челопек - крестьяне,  в основном из бедняков, 
1 - рабочи й ,  выходцев из помещиков и кулаков нет во
обше. Судимых за тяжкие преступления среди них нет, 
4 человека судимы за неуплату алиментов, 2 - за хулиган
ство , 1 - за невыработку трудодней ,  1 - за антисоветскую 
агит,щию,  1 - за антисоветскую песню, 1 - за пререкание 
с прсдседателем сельсовета, 1 - за оскорбление местной 
власти!. И ные документы, в том числе личные дела, харак
теристики, протоколы допросов полицейских, в частности 
по Орловской области, также не содержат данн ых о преоб
ладании в рядах полиции уголовного элемента3• 

Начальники отделений полиции ,  подотделов и их за
ме стители назначались на должности герман скими вла
стями - отделениями немецкой полиции безопасности и 
воен ными управлениями округов4• В дальнейшем на
значенные руководители органов полиции работали под 
непосредственным началом городского или районного го
л овы (бургом и стра)5 .  Что касается рядового состава, 
каких-либо особых предписани й  на этот счет не имеется, 
поэтому можно предположить, что комплектовани е  орга
нов полиции возлагалось на их руководство ,  назначенное 
немцами ,  а также на органы местного самоуправления.  
КаЖдЫЙ коллаборационист, поступающий на службу в по
лицию, был обязан подписать служебное обязательство 

I Попов А . Ю. н квд и партизанское движение.  С.  73; Фирсанов 
к.Ф. Указ. соч. С. 77 .  

) ГАБО. Ф. 2608. Оп.  1 .  Д. 35.  Л .  5-83.  
J Там же. Д. 1 , 25, 4 1 , 5 1 , 59, 60. 
4 DienstvorschriJt Пir den Ordnungsdienst (О. О.) .  Предписание для 

службы порядка. С. 4. 
5 Там же. С. 6. 
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установленного образца, в котором содержится некое по
добие присяги , судя по стилистике, разработанное немца
м и : «Обязуюсь должность выполнить добросовестно и 
беспартийно согласно служебных предписаний,  с которы
ми я ознакомлен .  Я обязуюсь беспрекословно слушаться 
моего начальства» 1 .  

Как начальствуюш и й ,  так и рядовой состав полиции 
проходил обучение, которое осушествлялось под надзором 
немецкой полиции безопасности или военного управления 
соответствующего округа2• Обучение проходило как на ме
стах, так и в специальных школах, создаваемых в пределах 
адми нистративных округов. Курс обучения длился в сред
нем две недели3• В течение этого времени курсантов обуча
ли , как вести себя по отношению к населению и к своему 
начальству, правилам составления донесений,  улич ного 
движения, караульной службы,  обращению с оружием4• 

В случаях нарушения дисциплины на пол ицейских на
лагались дисципли нарные взыскания.  За проступки не
значительной тяжести взыскание в виде сверхурочных 
дежурств мог наложить начальник соответствуюшеro от
деления службы порядка, о чем делалась запись в книге 
наказаний i1 немедленно доводилось до сведения бурго
м истра. О проступках значительной тяжести , особенно 
совершенных при исполнении служебных обязанностей, 
посредством бургомистра сообщалось в немецкую поли
цию безопасности или командованию немецкой воинской 
части, которые и определяли наказание. С целью предот
вращения бегства провинившегося полицейского бурго
мистр и мел право взять его под арест5. В оккупированных 
районах Калининской области начальники полиции, кро
ме того, в случае проступков применяли наказания в виде 
предупреждения,  выговора, перевода полицейского на 

I Dienstvorschrift Пir den Ordnungsdienst (О. О.) .  Предписание для 
службы порядка. С. 6, 1 1 . 

2 Там же. С. 5 .  
3 ЛАЕ. Справка П .  Балакирева об окончании Клинцовской школы 

службы порядка (ПОдЛинник). 
• DienstvorschriJt Пir den Ordnungsdienst (О. О.) .  Предписание дЛЯ 

службы порядка. С. 5 .  
5 Там же. С .  7.  
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службу в сельскую местность, увольненияl .  Однако уволь
нение сотрудника п олици и  требовало согласования с не
мецкой полевой жандармерией или городской управоЙ2•  

Служащие п олиции получали зарплату за счет органов 
местного самоуправления соответствующего населенного 
пункта по следующим ставкам : 

- начальник службы порядка - 1 О руб. в день; 
- заместитель - 7 руб. 50 коп. в день; 
- полицейский (страж) - 5 руб. в день; 
- начальник службы порядка, имеющей подотделы ,  -

1 5  руб. в день; 
- заместитель - 1 2  руб. 50 коп .  в день; 
- начальник подотдела - 1 О руб. в день; 
- полицейский (страж) - 5 руб. в день3. 
П олиция помимо щтатных сотрудников располагала 

широкой сетью осведомителей, функции которых были не
однородны .  Так, одним из них вменялось в обязанность 
лишь информировать полицию обо всем подозрительном, 
что ими было замечено. Другие же использовались в каче
стве агентов,  засылаемых в различные организации ДЛ Я  
сбора соответствующей и нформации и передачи ее поли
ции.  8 инструкци и  по борьбе против партизан , изданной в 
группе армий « Центр» В конце 1 94 1  г., на этот счет гово
рится: « 8  каждом населенном пункте должны быть люди,  
которые обязаны немедленно сообщить о поя влении пар
тизан, парашютистов, незнакомых и подозрительных лю
дей. К этой работе нужно привлечь пастухов ,  лесников,  
объездчиков, путевых сторожей, путевых мастеров, линей
н ых надсмотрщиков>}4. Существовали различные формы 
поощрения полицейских агентов. Так, одн и  из них  полу
чали зарплату, другие - льготы при налогообложении ,  ко
торые в ряде случаев распространялись на весь населенный 
пункт, где жили осведомители .  Л ицам, имеющим незначи
тельную связь с партизанами ,  а также родственникам пар-

l ГАТО. Ф. P- 1 928. Оп. 1 .  Д. 4 .  Л .  83-85, 89, 90. 
2 Там же . Л. 1 00- 1 00 об. 
] DienstvorscJlrijt Гiiг dеп Огdпuпgsdiепst (О.  D.). Предписание для 

службы порядка. С. 1 0 .  
• ЛАЕ. И нструкция по борьбе против партизан (тип .  экз. , под

линник). 
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тизан гарантировал ось полное прощение в обмен на предо
ставление агентурных сведений 1 .  Оценивая эффективность 
работы полицейских агентов, Г. Глазунов отмечает, что без 
них немцы зачастую становились совершенно бессильны
ми в борьбе против подполья. Так ,  пытаясь ликвидировать 
организацию (.Молодая гвардия» в Краснодоне, гестапо 
проводило бесчислен н ые аресты , однако все меры были 
тщетны .  Л ишь  деятельность агентуры помогла выйти на 
след организации , арестовать ее руководств02• Функции 
осведомителей накладывались и на руководителей пред
приятий. Так, Г. Почепцов, по доносу которого была раз
громлена (.Молодая гвардия» , показал на суде, что предпо
чел доносить на руководство организации не в полицию, а 
начальнику шахты Жукову. При этом нисколько не сомне
вался, что Жуков как руководитель предприятия обязатель
но примет необходимые меры, что полностью подтвер
дилось - заявление П очепцова незамедл ительно было 
передано полиции3. Полиuейскими функциями наделялось 
и большинство сотрудников органов местного самоуправ
ления. В июне 1 943 г. в Усвятском районе Смоленской об
ласти партизанским отрядом Ермолаева были расстреляны 
кандидат в члены В К П (б) В .Т. Буков (бывший председа
тель колхоза (.КрасныЙ путиловец») ,  А.л . Шитиков (быв
ший бригадир колхоза) , П . Ф. Ш утров (бывший бригадир 
полеводческой бригады) ,  члены В КП (б) М . И .  Миронов 
(бывший завуч средней школы) ,  П . П .  Прошин (бывший 
старший механ ик МТС) , Р.Л . Шандаевский (бывший зав 
РАЙФО Усвятского района). Все они,  поступив на долж
ности старост и волостных  стар ш и н ,  за исключением 
А.л . Ш итикова, служившего полицейским ,  являлись аген
там и  полиции ,  принимали участие в вылавливании парти
зан , неоднократно водили карательные отряды в места дис
локации партизан4• Ч исленность полицейской агентуры в 

1 ЛАЕ. И нструкuия по борьбе против партизан (тип .  экз., под
линник). 

2 Глазу//ов Г. Это было в Краснодоне // Н еотвратимое возмездие. 
С. 1 70. 

3 Там же. С. 1 70- 1 7 1 .  
4 ПЩН И .  Ф.  479. Оп.  2 .  Д. 1 57 .  Л .  2 ,  3 ,  6 ,  7 ,  1 1 , 1 2, 14, 1 5, 28, 

4 1 , 46. 
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крупных городах исчислялась сотням и ,  а то и тысячами 
человек. Так, в Калинине насчитывалось 1 500- 1 600 аген
тов, в Калуге - 600-700' .  Произвести точный подсчет этой 
категори и  коллаборационистов невозможно ввиду отсут
ствия исчерпывающих данных. Однако уже в ноябре 1 94 1  г. 
в секретном приказе NQ 42 им перский руководитель СС 
Г. Гиммлер констатирует: «Уже сейчас действующие груп
пы располагают хорошей работающей сетью осведомителей 
и, прежде всего, в их распоряжении находятся . . .  заслужи
вающие доверие гражданские осведомители»2 .  

Ввиду децентрализованности органов полиции ее лич
ный состав не имел единой формы одежды,  различия су
ществовал и даже в пределах той или иной области .  Так, 
полицейские Всходного района Смоленской области носи
ли немецкую форму с белой повязкой на рукаве, полицей
ские 3наменского района - красноармейскую форму с 
такой же белой повязкой.  П олиция других районов Смо
ленщины вообще не имела формен ного обмундирования,  
отличительным знаком была лишь та же нарукавная по
вязка3• Каждая повязка имела порядковый номер и заверя
лась оттиском печати местной комендатуры4• Однако в 
большинстве тыловых районов групп ы  армий «Иентр» но
шение п олицейскими  форменного обмундирования не 
предусматривалось. Единственным отличительным знаком 
была белая нарукавная повязка с надписью на немецком 
языке «Ordnllngsdiel1st» , названием населенного пункта и 
личным номером полицейского. Номер нарукавной повяз
ки вносился в служебное удостоверение,  которое каждый 
сотрудник полиции был обязан и меть при себе , причем 
удостоверение было действительно лишь при наличии со
ветского паспорта или удостоверения ЛИЧ lюсти5. 

Что касается эффективности работы полиции в целом , 
выразител ьную оценку этому дает в своем донесении от 
3 декабря 1 942 г. начальник тылового района группы ар-

I РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д 744. Л. 2. 
ТЦДНИ .  Ф.479. Оп. 2 .  Д. 5 .  Л. 1 6. 

) ПережогUI/ В.А. Указ. соч. С. 300-30 1 .  
4 Смыслов О.С Указ. соч. С .  103 .  
5 DienstvorschriJt [йг den  Ordnungsdienst (О. О. ) .  Предписание для 

службы порядка. С. 2-3. 
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мий « Центр» : «П олиuия повсеместно хорошо зарекомен
довала себя и сегодня является существенным фактором 
для усмирения страны . . .  Сегодня уже нельзя обойтись без 
помощи местной полиuии в деле усмирения населения» I .  
П одобную оиенку работе полиuии дают и советские во
еннослужащие и партизаны .  Так, вышедший из окруже
н ия лейтенант, герой Советского Союза П . Е .  Брайко , 
ставши й  впоследствии командиром партизанского полка, 
показал : «Нужно сказать, что эта полиuия была гораздо 
хуже немиев.  Немеи - это все-таки чужой человек, он не 
знал оБы'аев,' с пособностей и хитростей местного насе
ления,  а свой человек, своя сволочь могла разгадывать 
русских людей и немиев учила» 2. 

Помимо своих прямых обязанностей гражданская по
лиuия по мере необходимости придавалась для усиления 
германским частям,  частям РОЛ и другим воинским кол
лабораuионистским формированиям на период проведе
ния антипартизаНСJ(ИХ операuиЙ3• При этом полиuейские 
несл и  большие потери ,  немногим меньшие, чем потери 
немиев. Так, во время боев на территории Калининской 
области в июле-августе 1 942 г. с партизанской бригадой 
Короткова были убиты 2 1  немеи и 1 4  русских полиuей
ских, взято в плен 3 немиа и 4 полиuеЙских4• При стол
кновении в тот же период с партизанским отрядом Бати 
погибло 2 немиа и 2 .полиuеЙских5, в боях с партизанским 
отрядом Сакмаркина из бригады Короткова убиты 91 не
меи и 1 0  полиuеЙских6• Во время налета партизан на на
селенные пункты Зайuево и Грибово уничтожено 1 8  нем
иев и 5 п олиuейских, ранено 5 полиuеЙских7• 

С другой стороны,  эффективность работы органов по
лиuии не была абсолютной . Поли uия нередко не обеспе
чивала должного порядка в оккупированных городах и 
селах, далеко не всегда могла обезопасить их от партизан , 

I ЦИТ. по: Пережогuн В.А. Указ. соч. С. 304-305. 
2 Там же . С.  304. 
) тцд н и .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 637. л. 49; Оп . 2. Д. 1 3 . л. 1 42 .  
4 Там ж е .  Оп. 2. Д. 5 .  л .  1 1 6. 
s Там же. л. 1 1 5 .  
6 Там же. л. 1 14. 
7 Там же. Л. 1 1 3 .  
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а зачастую проявляла перед партизанами полное бесси
лие.  Среди полиuейских uарила недисuиплинированность. 
Так, по 3убuовскому району Калининской области в те
чение июня-июля 1 942 г. начальник районной полиuии 
Долгополов, судя по его приказам ,  в основном выявлял 
нарушения , нежели успехи своих подчиненных. В част
ности , дежурные общего отдела систематически нарушали 
устав службы охраны ,  неправильно используя дежурных! , 
многие полиuейские без надобности входили в камеры , 
вели с задержанными посторон ние разговоры ,  прене
брегали военной выправкой , не отдавали 'JeCTb служащим 
немеuкой комендатуры ,  жандармерии ,  работникам горуп
равы2• При реквизиuиях у населения советского и немеи
кого военного обмундирования полиuейские нередко до
пускали злоупотребления своими полномочиями]. Причем 
полиuейские допускали аналогичные нарушения даже по
сле неоднократных предупреждений и взысканий .  Так, 
охранник Г. И .  Ильинков неоднократно засыпал на посту, 
охранник Т .П .  Гуров систематически опаздывал на рабо
ту, охранник А.А. 'Сараев не реагировал на замечания по 
поводу неотдачи чести служащим комендатуры, охранник 
А.Ф. Капралов халатно относился к работе , не обращая 
внимания на неоднократные предупреждения4• П одобные 
случаи зарегистрированы повсеместно,  причем они воз
росли с июля 1 943 г. , когда положение на фронте изме
нилось в пользу Красной армии ,  что привело к деморали
заuии личного состава полиuии .  Так, отчет командира 
корпуса охранных войск Центральной административной 
группы от 3 1  августа 1 943 г. указывает, что в период с мая 
по август 1 943 г .  эффективность охранной деятельно
сти полиuейских резко снизилась. В частности , количе
ство удавш ихся случаев ми нирования партизанами дорог 
и мостов изменялось следующим образом :  май - 1 66 ,  
июнь - 437 ,  июль - 463 , август - 7695. А при инспек
тирован ии полиuейских управлений и станов довольно 

I ГДТО. Ф. P- 1 928. Оп.  1 .  Д. 4. Л. 83.  
2 Та'\-I же. 

Там же. Л. 94. 
4 Там же. Л. 84, 85, 89, 90, 93, 94, 95 об. 

ТllдНИ .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 3 .  Л. 3. 
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часто отмечались  недостатки , недисциплинированность 
полицейских. Так , военная комендатура города Погара 
Орловской области 2 августа ] 943 г. констатировала, что 
«в последнее время стали неоднократно замечаться слу
чаи, что стрелки службы охран ы порядка, будучи в пья
ном виде , с оружием в руках наносят угрозы мирному 
населению)� I .  И нтересно, что - гражданское население в 
этот период ,  согласно упомянутому отчету командира 
корпуса охранных войск Центральной административной 
групп ы ,  стало терять доверие к органам полиции, умал
ч ивать о налетах партизан , скрывать случаи грабежа мест
ных жителей партизанами2• 

П одобно сельским старостам,  полицейские в селах и 
их  семьи были заложниками нацистов. Так , при переходе 
полицейского к партизанам его семью репрессировали.  
Н ередко заложниками становились сами служашие вспо
могательной полиции - если их сослуживцы «предавали 
начальство)� ,  оставшиеся полицейские отправлялись в ла
геря или расстреливались3 • Очевидно, система заложни
чества давала свои результаты . Так, количество завер
бованной п артизанами агентуры среди полицейских в 
полосе действия Калининского фронта на июнь 1 943 г. 
составило самую малочислен ную группу - всего 7 чело
век4• Однако процесс разложения органов гражданской 
полиции  усилился с лета ] 943 г. Так, только за август 
] 943 г . , согласно отчету командира корпуса охранных 
войск Uентральной административной группы,  из поли
ции дезертировало 2 1 2  человек, а также 204 добровольца 
из частей и подразделений РОА. Это достигал ось как уча
стившимися налетами партизан на опорные пункты служ
бы порядка (94 налета за август) , так и изменившимся 
характером пропаганды,  стремяшейся доказать, что пере
шедших к партизанам полицейских ждет не расстрел , а 
прошение ,  возможность искупить свою ви ну. С этой 
целью партизаны , подбирая раненных при налетах поли-

I ГАБО.  Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 14 .  Л .  236. 
ТLЩИН .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 3 .  Л. 3. 

J Гогун А.С Указ. соч. С.  23.  
4 ТLЩИ Н .  Ф. 479.  Оп. 1 .  Д. 637. Л .  22 об. 
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uейских, оказывали и м  помощь, накладывали повязки 
на  раны 1 .  И ногда действия германских властей прово
uировали полиuейских на  переход к п артизанам.  Так , 
согласно итоговой сводке Ц Ш ПД при Ставке В Г К  за 
октябрь 1 943 г. , в поселке Н овоселье Калининской об
ласти немиы распустили полиuию.  В результате часть 
полиuейских, будучи лишена средств к существованию,  
ушла к партизанам2• 

Судебная система на оккупированных территориях фор
мировалась поэтапно. До ее введения судебные Функuии 
брали на себя немеuкие комендатуры ,  которые в основном 
накладывали один вид наказания - расстрел по закону 
военного времени. Обзор нормативных актов германских 
оккупаuионных властей приводит к заключению, что по
добные меры применялись не только к виновным в совер
шении уголовных преступлений,  но и ад1'.шнистративных 
проступков. Так, летом-осенью 1 94 1  г. в оккупированных 
районах Калининской области чрезвычайные меры «по 
закону военного времени» применялись, например, к ул и
ченным в краже дров, сена у граждан. Стоимость украден
ного в расчет не принималась3• Первым органом , наделен
ным судебными полномочиями,  стал институт мирового 
посредничества в обшинах, введенный,  в частности, в ты
ловых районах группы армий «Центр>} С ноября 1 94 1  г. Как 
в городах, так и в сельских обшинах германскими властями 
с ПОl\ЮШЬЮ MecTHbIx коллабораuионистов создавались «по
средничественные м ировые места»4. Каждое из них вклю
чало четыре человека: бургомистра города (председатель), 
заместителя и двух заседателей.  Трех последних назначал 
бургомистр города из ч исла благонадежных, обладающих 
достаточным образовательным уровнем лиu старше 30 лет, 
проживших в данной местности не менее двух лет. Долж
ности заместителя председателя и заседателей являлись по
четными , то есть зарплаты за отправление правосудия эти 
лиuа не получали5• 

I ТЦДИ Н .  Ф. 479. Ол. 2. д. 1 3 . Л. 3 .  
2 Там ж е .  Ол. 1 .  д. 648. Л .  1 4 1 .  
J ГАТО. Ф .  Р-2757. Ол. 1 .  д .  1 3 .  Л .  56. 
4 ГАБО. Ф. 2608. Ол. 1 .  д. 2. Л. 208. 
5 Там же. 
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к компетенции «посредничественных мировых мест» 
относились лишь гражданские дела по спорам ,  вытека
ющим преимущественно  из имущественных правоотно
шени Й I .  

Ввиду отсутствия какой-либо нормативной базы ко
м андующие административными округами рекомендовали 
рассматривать дел а  «под взглядом здравого н ародного 
ощушения» 2,  то есть, по всей вероятности, согласно обы
чаям ,  приняты м в той или иной местности. 

Судебн ы й  процесс носил состязательный характер. 
П р и  этом гарантировалось равенство сторон ,  свобода 
представления Доказательств3. П редусматривалась прак
тика вынесен ия заочных решений - в случае неявки над
лежащим образом извещенной одной из сторон.  Отказ 
одной из сторон ,  явившейся в судебное заседание, от дачи 
объяснений не препятствовал вынесению решения на 
основании и меющихся Доказательств4• 

Относительно кассационного обжалования документ 
носит противоречивый и взаимоисключаюший характер. 
Так, согласно § 1 5 , решение носит окончательный харак
тер, его обжалование вообще не предусматривается . Од
н ако, согласно § 1 6 , кассационной инстанцией являлся 
председатель (бургомистр) ,  которы й после поступления 
жалобы на  решение рассматривал ее единолично. П осле 
утверждения им решения дальнейшее его обжалование не 
предусматривал ось. По гражданским делам , представляв
шим особую сложность, а также при цене иска свыше 
2000 рублей,  председатель (бургомистр) принимал иско
вое заявление к производству, однако, вне зависимости 
от поступления жалобы, передавал материалы дела и вы
несенное решение в полевую комендатуру для утверж
ден ия; .  

Председатель «посредничестве нного мирового места» 
мог по своему усмотрению взыскать за рассмотрение дела 
пошли ну. Ее размер определялся произвольно,  с учетом 

I ГАБО. Ф. 2608. Оп.  1 .  Д. 2 .. Л .  208 об. 
Там же. 

3 Там ж е .  л. 209. 
4 Там же. 
5 Там же. Л. 209 об. 
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материального положения истuа, однако не  мог превы
шать 50 рублей 1 • 

Ввиду отсутствия каких-либо упоминаний о ведении 
<<посредничественными мировыми местами» уголовных дел 
правомерно предположить, что вопросы уголовного судо
производства находились вне компетенuии коллабораuио
нистских судебных учрежден ий .  Судебные  фун кuи и  по 
уголовным делам либо выполняли военные комендатуры,  
либо к виновным применялись «чрезвычайные» меры. 

До организаuии судебных органов в волостях судеб
ными полномочиями наделялись волостные  старшины,  
которые единолично разбирали мелкие уголовные дела. 
Наказания по тяжести совпадали с теми ,  полномочия на
кладывать которые 'впоследстви и  получили волостные 
суды - штраф до 1 000 рублей, тюремное заключение или 
принудительные работы на срок до 1 4  дней". Однако при
говоры волостных старшин вступали в силу только после 
прохождения еше двух инстанuий: утверждались бургоми
стром района и ОртскомендатуроЙ3• 

Собственно суды в большинстве оккупированных об
ластей РСФСР начали функuионировать с декабря 1 94 1  г. 
Однако судебная система в различных местностях приоб
рела неоднородную структуру. Даже названия судебных 
органов, несмотря на общность функuий,  различались, по
мимо просто судов носили названия «мировые суды» ,  «ар
битражные суды»,  «уголовные суды»4. Судебная система 
была двухступенчатой. Низшей ступенью являлись мировые 
(волостные) суды , рассматривавшие уголовные,  граждан
ские и административные дела в качестве судов первой ин
станuии.  В качестве судов второй инстанuии выступали 
районные или окружные суды. Их решения считались окон
чательными и не подлежали дальнейшему обжалованию. 

Данная судебная иерархия формировалась постепенно. 
Так, Орловский городской суд ,  организованный к декабрю 

I ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  д. 2. Л. 2 10.  
1 РГАС П И .  Ф. 69.  Оп. 1 .  д. 909. Л.  1 53- 1 55; ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  

д. 2 .  Л .  238. 
) ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  д.  2 .  Л. 238. 
• Там же. д. 2 1 .  Л. 1 1 2 ;  Pe'ib. 1 94 1 .  1 0  декабря. NQ 3;  Речь. 1 943.  

2 июня. NQ 82 (245). 
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1 94 1  Г., п ервоначально я влялся единственным судебным 
органом в районе. Все его решения носили окончательный 
характер! .  На территории Брянского округа первоначально 
были организованы лишь волостные  арбитражные суды. 
К июню 1 943 г.  арбитраЖJ:lые суды действовали в пяти из 
семнадцати волостей: в Белых Берегах, Супоневе , Глини
щеве, Трубчи не ,  Большом Полпине2 •  С октября 1 942 г. на
чал работу Брянский районный арбитражный суд, состоя
щий из председателя и двух членов, ставший вышестоящей 
инстанцией по отношению к волостным арбитражным су
дам. В его функции, помимо надзора за работой нижестоя
щих судов, входило рассмотрение в качестве суда первой 
инстанции дел о преступлениях против личности , имуще
ства, злоупотреблениях служебным положением, наруше
н иях обязательных постановлений органов местного са
м оуправления и др.)  С октя бря 1 942 г. по май 1 943 г. 
состоялось около ста судебных заседаниЙ4• 

Командование германскими армиями,  пытаясь придать 
судебной системе и при меняемому законодательству в 
своих тыловых районах единообразие, выпускало различ
ные инструкции по организации судопроизводства, обя
зательные ДЛЯ исполнения органами l\leCTHOro самоуправ
ления.  Одним из первых нормативных документов стало 
руководство для старост и волостных старшин, вы пущен
ное командованием 2-й немецкой танковой армии при
близительно осенью 1 94 1  г. В нем содержатся некоторые 
нормы семей ного права. В частности , провозглашается 
действительность только юридического брака, заключен
ного органами местного самоуправления, запрет разводов, 
браков между евреями  и неевреями,  между кровными род
ственниками по прямой линии,  полнокровными и полу
кровными братьями и сестрам и. Здесь же устанавливается 
брачный возраст: 1 8  лет ДЛЯ мужчин и 1 6  лет ДЛЯ женщин). 
Довол ьно выразительно «Постановление об администра
тивных наказан иях» от 23 июня 1 942 г. Согласно этому 

I Речь. 1 94 1 .  1 0  декабря . N2 3 .  
Там же .  1 943. 2 июня. N2 82 (245). 

) Там же. 
, Там же. 
5 ГАБО. Ф. 2608 . Оп. 1. Д. 2 1 .  л. 14 .  
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документу, широко применявшемуся в тыловых районах 
групп ы  армий «Север,> ,  главам районов (бургомистрам) 
предоставлялось право во внесудебном порядке приме
нять три вида наказаний :  наложение штрафа в размере до 
3 тысяч рублей, заключение под арест на срок до 6 недель, 
направление на принудительные работы на тот же срок! .  
В тот же день,  23 июня 1 942 г. , вышел оди н  из первых 
документов, регулирующих гражданские правоотношения 
местного населения, - подписанное фон Рокком « Поста
новление по вопросам гражданского состоя н ия » . Оно 
охватывало основные вопросы гражданского права, наи
более часто встречавшиеся в практике органов местного 
самоуправления.  Постановление н е  было свободно от 
догм национал-социал изма, обязательных при регулиро
вании гражданских правоотношений .  Так, § 3 п .  3 (,а,> за
прещал регистрацию браков между евреями и предста13ите
лями других нациЙ2• По всей вероятности, оба документа 
предназначал ись 1VIя руководителей органо'в местного са
моуправления - глав районов (бургомистров) , что объ
ясняется почти полным отсутствием в тыловых районах 
группы армий «Север» собственно судебных инстанций.  

Довольно выразительным является изданный в конце 
1 942 г. командованием 2-й тан ковой армии  документ под 
назваl-!ием «Судопроизводство В русских органах управле
ния» , содержащий общие рекомендации по  вопросам ор
ганизации судов и нормы процессуального права). Соглас
но этому документу, обязанность орган изации мировых 
судов всех уровней всецело возлагалась на органы мест
ного самоуправления нач иная от волостных управ. Низ
шей ступенью являлись м ировые суды общин (волостные 
мировые суды) ,  которые организовы вались в тех местно
стях, включая мелкие города, где это было оправдано 
местными условиями и нал ич ием соответствующих кан
дидатов на должности судеЙ4• В случае невозможности 
организаци и мирового суда в какой-либо общине  (во-

1 ЦГАИ ПД СПб. Ф. 0 - 1 1 6 .  Ол. 9. д. 666. Л .  4 , 1 9 .  
1 Там же. Л .  1 4 .  
J ГАБО. Ф .  2608.  О л .  1 .  Д .  2 .  Л .  200-205 об. 
4 Там же. Л .  200. 
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лости) с разрешения командующего административным 
округом допускал ось создание одного волостного миро
вого суда на несколько волостей ' .  Волостной мировой суд 
состоял из председателя , заместителя и заседателей, при
чем члены  суда не должны были состоять между собой в 
родстве или свойстве. Обязанности председателя испол
нял волостной старшина, а на должности заместителей и 
заседателей н азначались «только надежные мужчины и 
женщин ы ,  которые по степени своего образования и по 
возрасту удовлетворяют требованиям к должности и явля
ются коренными ж ителями общины» . Назначение произ
водил командующий административным округом, однако 
районный бургомистр мог уволить члена суда, со обшив 
командующему адми н истративным округом причину. 
Должности заместителя и заседателей являлись почетны
м и ,  то есть состоящие на них лица не получали зарплаты. 
Однако волостны м  управлениям разрешалось выделять 
заместителю и заседателям вознаграждение2• 

Волостным м ировым судам были подсудны следуюшие 
категории мелких уголовных дел : простое воровство, со
вершенное без насилия ,  при котором сумма ущерба не 
превышает 1 00 рублей,  оскорбление ,  не направле нное 
против  должностных лиц,  нарушение общественного по
рядка, а также иные категории  дел , максимальное нака
зание  за которые не превышает налагаемого мировыми 
судам и .  Разрешалось налагать наказание в виде штрафа 
до 1 000 рублей, ареста до 1 1  дней,  исправительных работ 
до 1 4  дней. Из гражданских дел волостным мировым су
дам разрешалось рассматривать имущественные споры 
при цене иска до 500 рублей ,  жилищные споры , споры о 
распределении работ между членами семьи3 • 

. Следующая ступень - районные мировые суды - соз
давал ась в каждом районе и каждом городе нерайонного 
подч и нения.  В состав суда входили председатель, один 
или нес кол ько заместителей,  заседател и.  Требования к 
кандидатам на эти должности совпадали с требованиями 

1 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 .  л. 20 1 об. 
2 Там же. 
) Там же.  Л. 202. 
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к кандидатам на  должности членов волостных судов, с той 
разниuей,  что для председателя и заместителей председа
теля районного суда было желательно нал ичие  юридиче
ского образования,  заседателей рекомендовалось вводить 
из числа служащих городских и районных управ. Запре
щалось назначать на судейские должности бывших членов 
коммунистической партии. Кандидаты в районные судьи 
выдвигались районными и городскими бургомистрами ,  
после чего утверждались командующим административ
ным округом. В небольших районах допускал ось совме
щение должностей районного бургомистра и председателя 
раЙсудаl .  

К подсудности районных мировых судов относились 
все уголовные и гражданские дела, за исключением пре
ступлений,  направленных против германской арми и ,  и 
особо тяжких преступлений (убийство, разбой ,  преднаме
ренный поджог, растрата на сумму свыше 5000 рублеЙ)2.  
Допускалось, по усмотрению органов м естного само
управления, создание двух отделений районного м ирово
го суда: по уголовным и гражданским делам. 

Районные м ировые суды имели  п раво налагать наказа
ния в виде штрафа до 1 0  тысяч рублей,  тюремного заклю
чения или принудительных работ на срок до одного года, 
конфискаuии предметов, используе мых для совершения 
преступления3� 

Районные суды являлись кассаuионными инстанuиями 
по отношению к волостным судам, а обжалование решений 
и приговоров районных судов не предусматривалось. Од
нако их судебные решения, а также м ировые соглашения 
( «полюбовные сделки,» вступали в силу только после их  
утверждения командующим ад1\lИнистративным округом4• 

В то же время указанный документ не содержит норм 
уголовного права, вероятно,  ввиду их отсутствия на тот 
период, на что указывает предписание § 1 4  наказывать 
всех преступников, нарушающих законность, «которые по 

1 ГЛБО. Ф .  2608. О п .  1 .  Д. 2 .  л .  20 1 об.-202. 
Там же. л.  202 об. 

3 Там же. 
4 Там же. Л. 204-204 об. 
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общему м нению заслуживают наказания» ) .  Тем не менее 
в ряде параграфов по казуальной системе упоминаются 
некоторы е  группы и виды преступлений с попыткой их 
систематизации .  Так, в числе экономических преступле
ний значатся воровство, грабеж, разбой,  преднамеренный 
поджог, вздутие цен ,  растрата , контрабанда, накопление 
жизненных припасов. к · преступлениям против порядка 
управления законодатель относит злоупотребление долж
ностной властью, нарушение приказов, изданных русски
ми органам и  управления, оскорбление должностных лиц2. 
Упоминаемая группа «проступки против личности') кон
кретных видов преступлений не содержит3• 

Ввиду отсутствия уголовного законодательства, пред
седателю районного мирового суда предостав.т:ялось пра
во, при нал ич и и  сомнений в своем праве рассмотреть 
какое-либо преступление,  передать дело на рассмотрение 
командующе�1У административным округом4• 

Процессуальное законодательство в общих чертах копи
ровало положения советских уголовно-процессуального и 
гражданского процессуального кодексов, за исключением 
особен ностей ,  продиктованных установками национал
социализма и условиями оккупации.  Так, судам всех уров
ней запрещалось ПРИНИ�lать к производству бракоразвод
ные дела. Исключение составляли лишь дела о разводах с 
евреями ,  когда развод в интересах германской арми и ,  а 
также желание развестись при постоянном половом бес
силии одного из супругов, при наличии у одного из супру
гов «возбуждающей отвращение болезни»5 .  Неподсудны 
волосным и районным мировым судам были и дела лиц не
�feUKoro происхождения,  военнослужащих РОд и других 
русских добровольческих частей,  полицейских, служащих 
органов местного самоуправления, а также советских во
еннопленных. Дела этих категорий лиц разбирались гер
манскими судебными органами6• Из гражданских дел как 

I ГЛБО. Ф. 2608. Оп.  1 .  Д. 2 .  л. 202 об. 
Там же. л. 202-202 об. 

] Там же . Л. 202 об. 
4 Там же . 
; Там же . Л .  203. 
6 Там же . Л. 205 об. 
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волостным ,  так и районным мировым судам были непод
судны иски о возвращении  земли и недвижимого имуще
ства, конфискованного органами советской власти .  Эти 
категори и  заявителей направлялись с их требованиями к 
соответствующей немецкой хозяйственной инспекции или 
к окружному коменданту l .  

При подаче заявления в суд уплачивалась пошлина: в 
волостной мировой суд - 20 рублей, в районный мировой 
суд - от 20 до 500 рублей, в зависимости от суммы иска2• 
При подаче заявления об администратиI3НОМ проступке 
пошлина составляла 5 рублеЙ3• 

Уголовное законодательство также копировало ряд по
ложений Уголовного кодекса РСФСР,  с той разницей,  что 
наказания были значительно смягчены. В частности,  пол
ностью сохранившееся « Временное положение о наказа
ниях, налагаемых судами Клин цовского округа» к особо 
тяжким преступлениям относило умышлен ное уби йство. 
каравшееся тюремным заключением на срок до 3 лет (ст. 80) , 
половые преступления, включая развращение. малолетних, 
наказание за которое не  превышало 2 лет тюре много 
заключения (ст. 92)4. К преступлениям средней тяжести от
носился ряд должностных преступлений,  например зло
употребление властью, что наказывалось тюремным заклю
чением на срок до 6 месяцев (ст. 62)5. Преступления против 
порядка управления относились к преступлеНИ�!\'1 неболь
шой тяжести . Так, неуплата налога или сбора карал ась 
штрафом в размере тех же платежей,  а при рецидиве -
принудительными работами  на срок до 3 месяцев (ст. 34)6. 

И нтересно, что некоторые проступки , согласно указан
ному «Временному положению» , были впервые в истори и  
российского права отнесены к преступлениям. Так, ст. 94 
предусматри вала уголовную ответственность за супруже
скую не верность, что каралось тюремным заключением 
или принудительными работами  на срок до 6 месяцев, со-

1 ГЛБО. Ф. 2608. Ол .  1 .  Д. 2. Л .  203. 
2 Там же. Л .  204 об. 
J Там же. Л. 206 об. 
4 Там же. Д. 2 1 .  Л. 1 1 8 .  
5 Там же. Л .  1 1 6 об. 
6 Там же. Л. 1 14 об. 
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гласно ст. 1 00 ,  тюремным заключением от 3 до 6 месяцев 
наказывал ось оскорбление родителе й  словом или дей
ствием.  Денежным штрафом до 3000 рублей или тюрем
ным заключением на срок до 6 месяцев каралось оскор
бление религиозных чувств веруюшихl .  

Ввиду того что создание судебных органов и их  интегра
ция в, систему адми нистративного управления - сложный 
процесс, в районах, оккупация которых продлилась непро
должительное время, судебная система так и не была соз
дана. В течение нескол ьких месяцев судейские функции 
выполняли руководители органов местного самоуправле
ния :  бургом истры,  волостные старшины.  Юридическую 
базу здесь составляли те или иные инструкции и распоря
жения бургомистров. Яркой иллюстрацией служит приказ 
бургомистра (старшины) города Торопец и Торопецкого 
района Калининс кой области Н иколаева от 3 1  октября 
1 94 1  г . ,  адресованный начальнику районной полиции и ка
саюшийся жителей города, самовольно ломаюших на дро
ва городские здания: «Лиц, замеченных в этом, на первый 
раз штрафовать по своему усмотрению на сумму до 300 руб
лей. При повторном случае этих же лиц заключать в тюрь
му на срок до 2 недель» 2. Причем в тех местностях, где 
выработка п остоянно  действуюшего зако нодательства 
затянулась или не осушествилась вообще, письменные рас
поряжения бургомистров каса.пись абсолютно всех отрас
лей права. В иных случаях они лишь дополняли сФорми
ровавшуюся юридическую базу. Так, распоряжения того же 
бургомистра города Торопец и Торопецкого района содер
жат ряд положений,  касающихся наследственного права. 
Одно из них устанавливает порядок обращения с наслед
ством умершего в случае отсутствия завещания наследни
ков. В частности, при отсутствии  завещания наследники 
могли подать в финансовый отдел горуправы заявление о 
наследовании.  К заявлению прилагались выписка из сви
детельства о браке с умершим (для супруга) либо иные до
кументы, подтверждающие родство, а также опись иму
щества умершего с указанием его примерной стоимости . 

I ГЛБО, ф, 2608 , Оп, 1 ,  д' 2, Л ,  1 1 9 об, 
ГЛТО, ф, Р-2757, Оп, 1 ,  д, 1 ,  д'  37 ,  
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в случае неподачи заявления о наследовании  или отсут
ствии наследников имущество умершего переходило в соб
ственность органов местного самоуправления 1 .  

В ряде оккупированных местностей полномочия рус
ских судов были ограничены как в смысле подсудности, 
запрета принятия к производству дел об особо тяжких пре
ступлениях, так по характеру налагаемых наказаний. Так, 
санкuии статей ,  которыми руководствовался Орловский 
городской суд, предусматри вал и наказание до 6 месяuев 
тюрьмы или штраф в размере до 1 000 рублей. Дела о тяжких 
преступлениях: убийствах, разбоях, политических престу
плен иях - были неподсудны горсуду и преследовались по 
законам военного времени2• Такое положение сохранялось 
на территории Орловского округа вплоть до кониа его ок
купаuии. 

Помимо судебной системы,  в период оккупаuии были 
сформированы и действовали другие правовые институты :  
исполнительная система, адвокатура, нотариат. 

Исполнение приговоров по уголовн ым делам возлага
лось на председателя соответствующего суда. Так, испол
нение приговора о взимании денежного штрафа, о крат
косрочном лишении свободы осуществлял председатель 
мирового суда, определившего наказание. В случае осуж
дения к лишению свободы на продолжительный срок ко
пия приговора, заверенная командуюшим административ
ным округом, а также исполнительный лист направлялись 
начальнику соответствующего исправительного учрежде
н ия3• Уплата денежного штрафа предусматривалась не
медленно после провозглашения приговора, однако суд 
мог определить выплату штрафа частями .  В случае непла
тежеспособности осужденного штраф заменялея тюрем
ным заключением , срок которого определялся одновре
менно с вынесением приговора4• 

Исполнению судебных решений по гражданским де
лам, в случае если проигравшая сторона отказал ась добро-

I ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 2. Л .  9.  
Речь. 1 94 1 .  1 0  декабря . NQ 3 .  

] ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 .  Л .  205. 
4 Там же. Л.  1 03 .  
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вольно исполнить судебное решение, также в обязатель
ном порядке предшествовала выписка исполнительного 
листа. Такая же процедура существовала при выполнении 
условий «полюбовной сдел ки» ( мирового соглашения),  
если впоследстви и  одна из сторон отказал ась от их ис
пол нения.  Непосредственное исполнение решения осу
ществлял председатель соответствующего суда или лица, 
им назначенные,  - судебные исполнители. В течение трех 
суток со дня получения исполнительного документа су
дебны й исполнитель посылал плательшику повестку, в 
которой указы вались  взыскиваемая сумма,  основание 
взыскания, определялся срок для добровольной уплаты , а 
также разъяснялись последствия неуплаты . При отказе 
добровольно уплатить надлежащую сумму взыскание про
изводилось принудительно. Обший надзор за исполнени
ем судебных решений осуществлял бургомистр района, 
причем даже в тех случаях, когда он одновреl\lенно являл
ся председателем районного суда! .  

Для оказания юридической помощи, представительства 
в гражданских процессах, защиты подсудимых с января 
1 943 г. был узаконен институт представительства. В каче
стве представителей с присвоением звания «адвокат» до
пускались лица с юридическим образованием , «лично 
благонадежные» , ведущие безупречный образ жизни. Кан
дидатов на должности адвокатов проверяло командование 
административным округом,  а вопрос о допуске в процесс 
того ил и и ного адвоката решал соответствующий суд. 
Препятствием к допуску могло служить лишь представле
ние  одновременно нескольких сторон ,  если их интересы, 
отстаиваемые в суде, расходятся1. 

П омощь адвоката была платной. Размер сборов за ока
зание юридических услуг оговаривался в каждом конкрет
ном случае между адвокатом и представляемой им сторо
ной.  По просьбе адвоката или воспользовавшегося его 
услугами лица, н езависимо от того, в суде какой инстан
ции слушается дело, размер сборов утверждался предсе
дателем районного суда. В этом случае требовалось до-

I ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 .  л. 205, 2 1 6. 
2 Там же . л. 205. 
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полнительное утверждение взимаемой адвокатом сумм ы  
со стороны командующего адми нистративным OKPYfOM

l
. 

Для заКЛЮ'lения всякого рода договоров, оформления 
сделок и составления юридически значимых документов по 
мере надобности открывались нотариальные конторы. Тре
бования к кандидатам на должности нотариусов были ана
логичны требованиям к кандидатам на должности адвока
тов: наличие юридического образовани я ,  безупречн ы й  
образ жизни .  Н азначение н отариусов также осуществля
лось командованием административньiм округом, и только 
оно могло освободить не оправдавшего доверие нотариуса 
от занимаемой должности. Размер взимаемых нотариусом 
пошлин также проходил двойное утверждение - со сто
роны председателя районного суда и командующего ад
министративным округом2. Так, по 1<.J1ИНЦОВСКОJ\1У адми
нистративному округу ставки оплаты нотариальных услуг 
колебались от 5 до 1 00 рублеЙ3• 

Нотариусы были подотчетны район н ы м  судам , пред
ставляли в них ежегодные отчеты о проделанной работе, 
а также списки оформленных документов. Общий надзор 
за деятельностью адвокатов и нотариусов осуществлял 
председатель районного суда4• 

Интересно, что вставшим на путь коллаборации адво
катам и нотариусам разрешал ось оказывать юридические 
услуги лицам , чьи дела были неподсудны русским судам 
(этническим немцам , советским военнопленным,  власов
цам , сотрудни кам органов самоуправления,  германским 
военнослужащим)5. 

В тех местностях, где отсутствовали нотариусы ,  их функ
ции выполняли органы местного самоуправления , а также 
священнослужители. В частности , на территории  Калинин
ской области священник мог утвердить так называемое ду
ховное завещание о наследовании  членами семьи завеща
теля или иными лицами его имущества. В таких случаях 
при составлении и утверждении завещания помимо свя-

I ГЛБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 .  л .  205-205 об. 
2 Там же. л. 205 об. 
J Там же. Л.  225. 
4 Там же. Л. 205 об. 
5 Там же. 
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щен ника и завещателя присутствовало лиuо, в пользу ко
торого составлено завещание, полиuейский и понятой. Все 
указанные лиuа заверяли завещание своими подписями' .  

Что касается органов прокуратуры, таковые хотя фор
мал ьно и существовали ,  однако свойственных им надзор
ных функuий не выполняли,  их деятельность сводилась к 
выдаче и рассылке должностны м  лиuам копий норматив
ных актов, аналитической работе с юридическими дОКУ
ментами2 ,  в некоторых местностях - поддержанию обви
нения в суде . 

Уместно сравнить оккупаuионные судебные структуры 
с судебными органами, создаваемыми на оккупированных 
территориях советскими  партизанами. Так, судопроизвод
ство по гражданским делам не осуществлялось вовсе. Что 
касается уголовного судопроизводства, имеются данные о 
деятельности Военно-революuионного трибунала в Де
душкинском партизанском полку, осенью 1 94 1  - весной 
1 942 г. оперировавшего в Дятьковском районе Орловской 
области. Трибунал был создан в октябре 1 94 1  г. в составе 
трех человек, по всей вероятности, для разбора дел лиu, 
нелояльных к советской власти и сотрудничавших с окку
пантами3•  Данных о выработанной и используемой в су
допроизводстве нормативной базе нигде не содержится, и 
маловероятно,  что таковая существовала. Наиболее веро
ятны м  представляется рассмотрение дел по законам во
ен ного времени с применением чрезвычайных мер. По 
даННЫl\1 Д. Армстронга, подобные судебные органы суще
ствова.пи и в ряде других партизанских отрядов. Они были 
организованы по типу троек Н КВД, носили названия ре
волюuионных трибуналов, военно-полевых судов, рассма
тривали в основном дела коллабораuионистов, предателей 
из среды партизан , нарушителей дисuиплины в партизан
ских отрядах4• 

Таким образом ,  в течение периода оккупаuии в захва
ченных германской армией областях РСФС Р были сфор-

I ГАТО. Ф. Р-2757.  Оп. 1 .  Д. 14 .  Л. 1 1 - 1 2 .  
2 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 .  Л .  2 16.  
) Фокинский рабочий :  Орган Дятьковскоro районного комитета 

В К П(б) и районного совета. 1 942. 25 апреля. NQ 55.  
4 Армстронг Д. Указ. соч. С. 383.  
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мированы правоохранительные, судебные и юридические 
структуры, в общих чертах копировавшие те же структуры ,  
сушествовавшие при советской власти. Их характерной 
чертой я влялось отсутствие  полной самостоятельности ,  
ограниченность круга вопросов, входящих в их компетен
цию.  Ликвидировать различия в орган изаци и и деятель
ности этих структур, придать им стройность, единообразие 
так и не удалось, как не удалось преодолеть и кадровый 
дефицит, добиться назначения на соответствующие долж
ности лишь лиц с юридическим образованием ввиду огра
ниченности контингента таковых на оккупированных тер
риториях. Ввиду отсутствия принципа разделения властей 
судебная власть в период оккупации не обладала самостоя 
тельностью, ·а являлась скорее неким придатком герман
ских оккупационн ых власте й ,  создан ных и м и  органов 
местного самоуправления. Надзорные функции за деятель
ностью юридических, в том числе судебных, структур поч
ти всецело оставались за германскими оккупационными 
властями,  ввиду чего полиция, суд, адвокатура, нотариат 
стали эффективным средством поддержания установлен
ного оккупантами порядка, действуя исключительно под 
их контролем и в их интересах. 



Глава 3 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ 

§ 1. Коллаборационизм в области 
п ромышлен ности 

Одной из важнейших задач оккупаuионной администра
uии, если не считать борьбы с советским подпольем и пар
тизанами,  стало использование экономического потенuиала 
СССР в своих и нтересах. Исходя из этого оккупанты уде
ляли большое внимание восстановлению промышленных 
предприятий и пуску их в работу. Интерес к промышленно
му потенuиалу Советского Союза объясняется нехваткой 
стратегического сырья, материалов, сельхозпродукuии, что 
явилось следствием ухудшения торговых отношений с дру
гими государствами,  а также уменьшения выпуска сельхоз
продукuии на территории Германии вг.иду мобилизаuии' .  

Еще до начала войны б ыл разработан план экономиче
ского использования оккупированной территори и СССР, 
отраженныI й  в «Директивах по руководству экономикой во 
вновь о ккупирован ных восточ н ых областях» « <Зеленой 
папке» Геринга, утвержденной 16 июня 1 94 1  г.) , представ
лявших собой програм му экономичес кого обеспечения 
Германи и  за счет экономики Советского Союза. Согласно 
этой программе,  планировалось в первую очередь исполь
зовать о ккупированные территории СССР в сфере продо
вольственного и нефтяного хозяЙства2• 

I Загорулько М. М. ,  Юдеllков А.Ф. Крах плана «Ольденбург.). 3-е юд. 

М . ,  1 980.  С. 38 .  
2 Пресmуnuые цели гитлеровской Германии в войне против Со

ветского Союза: Документы и материалы.  М . ,  1 987.  С. 40. 

1 3 5 



Если германское руководство имело подробные планы 
послевоенной эксплуатации СССР, то на  период войн ы  
столь ж е  подробных планов н е  существовало - были 
определены лишь основные  оперативные  разработки к 
плану «Барбаросса» . В частности : решение транспортных 
проблем, привлечение к сотрудничеству населения , захват 
неповрежден ных эле ктростанци й ,  в случае поврежде
ния - их быстрое восстановление,  пуск в работу про
мышленных предприятий ,  обеспечение их сырьем' .  Одна
ко нацистское руководство рассчитывало оставить на 
захваченных территориях СССР в основном предприятия 
добывающей промы шленности, первичной переработки 
сельхозпродукции и п о  производству мелкого сельхоз
инвентаря2• Ввиду того что война против СССР не стала 
шестинедельным блицкригом,  Германия в условиях за
тяжной войны не могла полностью рассчитывать на соб
ственные ресурсы .  Так, даже в м ирное довоенное время 
Германия обеспечивала своих жителей собственным про
довольствием лишь на 80%. Со вступлением Герман и и  в 
войну выявился недостаток стратегического сырья, сель
ское хозяйство снизило выпуск продукции ввиду мобили
зации занятого в нем мужского населения. Согласно пла
нам Германии,  в ходе войны предстояло использовать как 
сырьевой, так и экономический потенциал СССР. Ввиду 
этого германские тыловые структуры были заинтересова
ны в производстве продукции непосредственно на окку
пированных территориях для продовольствен ного и веще
вого снабжения своих действующих армиЙ3• Доставка же 
всего необходимого из Германии была затруднена как из
за тяжелого состояния германской промы шленности во 
время войны,  так и из-за недостаточных пропускных спо
собностей транспортных коммуникаций .  

Еще до нападения Германии- на СССР был создан штаб 
под кодовым !-Iaзванием «Ольденбург» , в задачу которого 
входила экономическая эксплуатация Советского Союза. 

I Престуnные цели гитлеровской Германии в войне против Со
ветского Союза. С.  243. 

2 3агорулько М.М., Юденков А.Ф. Указ. соч. С. 52. 
) Армстронг Д. Указ. соч. С.  49. 
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В состав штаба входили инспекции и команды, каждая из 
которых и мела свою зону ответствен ности, структуру. 
В подчинении штаба на местах состояли 23 хозкоманды и 
1 2  филиалов, которые должны были работать в тыловом 
районе O КX 1 •  В частности ,  территориальное деление 
СССР предусматривало управление его экономикой че
тырьмя территориальными и нспекциями: 

1 .  Ленинград « <Холштейн» ) ;  
2 .  Москва « <3аксен» ) ;  
3 .  Киев « < Баден» ) ;  
4 .  Баку (<<Вестфален» )2 .  
Промышленность РСФСР, попавшая в руки оккупан

тов, имела некоторые особенности. Так, в России  факти
чески не  было предприятий горнодобывающей и метал
лургической промы шленности - эти предприятия почти 
полностью располагались в соседней Украине - на терри
тории Донбасса и Днепропетровской областиЗ• Промыш
ленность в областях РСФСР, подвергшихся оккупации ,  
оказалась сильно разрушенной.  В условиях отступления 
Красной армии и крушения советской власти местные со
ветские и п артийные органы были обязаны строго выпол
нять директиву иК В КП (б) и Совнаркома СССР от 29 июня 
1 94 1  г. В соответствии с ней врагу не должны были достать
ся н и  один килограмм зерна, ни  один литр горючего. Об 
этом же говорил И . В .  Стали н  в своем выступлении 3 июля 
1 94 1  г. , указав также , что «все ценное имущество , в том 
числе цветны е  металлы, хлеб и горючее, которое не может 
быть вывезено,  должно безусловно уничтожаться»4. При 
этом нужды гражданского населения, остававшегося в зоне 
оккупации ,  в расчет не принимались. 

П окидая зани маемые немцами территории, партийные 
и советские руководители стали уничтожать имущество и 
продовольствие,  взрывать и выводить из строя пром ыш-

I Престуnные цели - престynные средства: Документы об окку
пационной политике фашистской Германии на территории СССР 
( 1 94 1 - 1945 гг. ). М . ,  1 968.  С. 29-30. 

2 Там же. С .  Зе. 
) Армстронг Д. Указ. соч. С. 50. 
• Цит. по: Кульков Е, Мягков М., Ржешевскuй О. Война 1 94 1 - 1945. 

Факты и документы. М ., 2004. С. 35 1 .  

1 3 7 



ленные предприятия . Раздача не подлежащих эвакуаци и  
запасов местному населению была строго запрещена. Так, 
из остававшихся на территории Орловской области к кон
цу эвакуации 30 450 тон н  зерна было сожжено 25 2 8 5 1 .  
Сжигалея и необмолоченный хлеб в скирдах. кл. Тарату
хин приводит данные об оставлении Красной армией го
рода Ливны Орловской области , согласно которым в городе 
было уничтожено все ценное имущество, взорваны комму
никации,  Адамова мельница, каучуковый завод, спиртза
вод, водокачка, солдаты и командиры ломал и  имущество 
горожан2. 23 ноября последние части РККА, уходя из горо
да, подожгли его в нескольких местах, были предприняты 
даже попытки поджога жилых  домов3• Согласно отчету 
секретаря Трубчевского подпольного райкома В К П (б) 
л.с. Бурляева, перед занятием немцами Трубчевска по ука
занию райкома партии были взорваны сушзавоД, пенько
завод, хлебозавод, испорчены водокачка и электростанция4• 
На территории Смоленской области при отступле н и и  
Красной армии были разрушены все МТС, угнаны тракто
ра, приведены в негодность или розданы населению инвен
тарь и запчасти5• На территории Орловской области был и  
вы ведены  из строя практически все крупн ые и средние 
предприятия6, причем даже относящиеся к пищевой про
мышленности, работавшие на удовлетворение потребно
стей местного населения. В городе Торопец Калининекой 
области на начало войны действовало 1 6  предприятий ,  в 
том числе спиртзавод, утильзавод, маслозавод, льнозавод, 
кирпичный, черепичный, скипидарный заводы, промком
бинат, МТС ,  шесть артелей, рыбхоз7• П еред оставлением 
Красной армией Торопецкого района из указанных пред-

I Ерл/Олов и. г. Гражданский и воен но-политический коллабора
UИОНИЗ�I в южных районах Орловской области. с. 22.  

1 ТаратУХИfI кл. Ливны при не�щах / / Под оккупацией 13 1 94 1 -
1944 гг. С .  57. 

3 Там же. С. 58. 
� UНИ БО. Ф. 1 650. Оп.  8 .  Д. 2 .  л. 1 0. 
5 Клич.  1942. 1 6  августа. 
6 Голос народа. 1 942.  5 ноября;  Речь. 1 942.  25 ноября ; Там же. 

3 февраля;  Дробязко с.и. Локотской автономн ы й  округ и Русская 
Освободительная Народная Армия. С. 20 1 -203. 

7 ГАТО. Ф. Р-2757.  Оп.  1 .  Д. 3. л. 1 .  
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приятий были' разрушены все, за исключением промком
бинзта, специализировавшегося на выпуске муки, крупы,  
досок,  столярных изделий,  расчесанной шерсти, выделке 
сукна. Кроме того, промкомбинат имел электростанцию, 
ток которой п итал предприятия и квартиры города! .  

Л ин ия советского руководства и лично Сталина по уни
чтожению и приведению в негодность предприятий перед 
уходом Красной армии вполне согласовывалась с отноше
нием советского вождя к населению СССР, с одной сторо
н ы ,  и собственному партийному курсу - с другой. По сло
вам Д.А. Волкогонова, люди для Сталина «никогда не 
имели значения. Н икогда! Сотни, тысячи, миллионы мерт
вых сограждан давно стали для него привычными»2 .  При
казав уничтожать продовольствие ,  предприятия,  жилые 
дома, Стали н  отдавал приоритет свои м кон кретным по
литическим целям , совершенно не считаясь с оставляемым 
на оккупированных территориях населением. Как заметил 
А.С. Казанцев, (,все ,  что освобождалось от контроля ('лю
бимого вождя и учителя» , должно было умереть голодной 
смертью. Идеалом Сталина было оставить выжженную пу
СТi>IНЮ, и на ней таких же голых, голодных, обезумевших 
от ужаса людей. Если бы он мог, он потушил бы и солнце, 
чтобы доказать, что светить и греть оно может только при 
советской власти» 3 .  (, Горят склады , горят поля,  горят 
села!» - п исал 20 июля 1 94 1  г. журналист И .Г. Эренбург. 

1 7  ноября 1 94 1  г. вышел приказ за подписью Стал ина 
разрушать и сжигать все деревни и населенные пункты в 
неме цком тылу4. 1 8  ноября 1 94 1  г . ,  как бы подводя итог 
этой полиtике, И . Г. Эренбург писал: «Немцы нашл и у нас 
пустые амбары, взорванные верфи, сожженные корпуса за
водов. Вместо домов они завоевали шебень и сугробы,» . 

I ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 6. Л .  6. 
2 Uит. по: Гофман И. Сталинская война на уничтожение. М . :  По

сев, 2006. С.  248 . 
) Казанцев А.С Третья сила. Россия между нацизмом и коммуниз

мом. М . ,  1 994. С. 1 74. 
4 Гофман И. Указ. соч . С. 248. 
; Там же . С. 249. Согласно варианту докпада Чрезвычайной госу

дарственной комиссии о злодеяниях немецких захватчиков, за вре:-'IЯ 
войны было разрушено 1 7 1  О городов и поселков городского типа, бо
лее 70 тысяч сел и деревень, взорваны и приведены в негодность 
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Дополн ительный ущерб промышленности был нанесен 
местными жителями ,  которые в условиях временного без
властия стали растаскивать все то, что не усп ел и  уничто
жить отступающие части Р ККА и что представляло для 
них хоть какую-то ueHHocTbl . 

В обстановке временного безвластия , вызванного от
ступлением Красной армии и поспешной эвакуаuией , не
которые руководители и служащие предприятий явно 
саботировали приказы о вывозе и уничтожени и  промыш
ленного оборудования. Так, директор Брасовского масло
завода (Орловская область) И . В. Чуйнов получил указание 
партийных органов в срочном порядке уничтожить все за
водское оборудование,  а сам производствен н ы й  корпус 
привести в негодное состояние. Однако по приказу Чуй
нова рабочими м аслозавода все иенное оборудование 
было разобрано, упаковано и зарыто в землю с uелью по
следующего восстановления предприятия2•  Арестованный 
впоследствии и преданный суду военного трибунала ди
ректор совхоза «Красный» Ленинского района Тульской 
области член В КП (б) Маслов добровольно передал нем
цам муку, керосин ,  мясо, бензин,  принадлежащие сов
хозу3. 

Одной из первоначальных задач соответствующих от
делов городских и районных управ стало инспектирован ие 
промышленных предприятий,  в ходе чего проверялосъ со
стояние зданий ,  оборудования,  выяснялись возможность 
и условия их пуска в работу. При этом составлялись спи
ски недостающего оборудования4• 

32 тысячи промышленных предприятий,  65 тысяч км железнодорож
ных путей, опустошено 1 00 тысяч колхозов и совхозов, тысячи мтс. 
Прямой ушерб,- нанесенный СССР Гер�шнией, оценен в 700 млрд руб. 
D довоенных ценах. В то же время за все послевоенные годы советское 
правителы,:тво не взяло на себя ответственность н и  за одно разрушен
ное в соответствии с приказом Сталина здание, ни  за один взорван
ный партизанами километр железной дороги - нанесенный стране 
материальный ушерб всеuело приписан Германии.  

I ТараmУХlIН кл. Указ. сОч. С.  58 .  
2 ГАБО. Ф. 252 1 .  Оп. 1 .  Д. 2. л .  7 об . ;  Голос народа. 1 943. 15  я н

варя. NQ 3 (4 1 ) . 
) Хранить вечно. Документы 4-го отдела. С. 9.  
• ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 6. л .  20.  
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Первоначально использование промышленности пред
полагалось почти исключительно в военных целях, для чего 
было необходимо восстановить обрабатываюшую промыш
ленность, уменьшить объем транспортных перевозок и ис
пользовать производствен ные мощности для потребностей 
германской армии .  Однако ввиду перехода войны в затяж
ную форму в этот план пришлось внести коррективы, ори
ентируя часть предприятий на удовлетворение потребно
стей гражданского населения. 

Промышленность в оккупированных областях делилась 
на два сектора: муниципальный,  включавший предприя
тия , находившиеся в ведении городских управ, а также 
частный и кооперативный, в который входили в основном 
м елкие и средние предприятия , принадлежавшие отдель
ным л ицам или их объединениям. Крупные предприятия 
принадлежали частны м  л и цам и кооперативам крайне  
редко. Что касается муни ципальных предприятий,  их  ра
боту курировали городские управы посредством промыш
ленных отделов. 

По объему производства предприятия можно разделить 
на крупные ,  средние и мелкие.  Так, из крупных пред
приятий в Курске были восстановлены и пущены в работу 
табачная фабрика, ш вейно-трикотажная фабрика, изго
товлявшая фуфайки и валенки,  кожевенный завод гор
управы , занимавшийся обработкой кож, хлебозавод NQ 2 ,  
пивзавЬд, типография NQ 1 ,  м ыловаренное производство 
горуправы , завод фруктовых вод ' .  Всего же, судя по сче
там в хозбанке, на июнь 1 942 г. в Курске действовало 
24 крупных и средних предприятия. Однако необходимо 
учесть, что довоенный термин «завод» , сохранившийся в 
период оккупации за некоторыми предприятиям и ,  зача
стую не соответствовал их объему производства и количе
ству рабочих. Обычн ы м  было положение, когда работали 
л и ш ь  отдельные цеха этих заводов.  Так, на  кожзаводе 
Курской горуправы работал лишь один цех по первичной 
обработке кожи,  отправлявшейся затем в Германию, на 

I ГАКО. Ф. Р-3487. Оп. 1 .  д.  1 06. Л. 2-7; д. 1 23 .  Л. 8, 14; Грuш
ков и. г. Курская область в годы Великой Отечественной войны. 
Курск, 1 993. С. 40. 
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заводе фруктовых вод на ноябрь 1 942 г. работало 27 чело
век, из которых лишь 6 человек было занято в производ
cTBe l .  П одобное положение складывалось повсеместно. 
Так, на Брянском молочном заводе на август 1 942 г. ра
ботало всего 14 человек из числа кадровых рабочих, тру
дившихся здесь до войны.  Из довоенного оборудования 
молокозавод располагал только сепаратором ,  маслобой
кой и котлом для стерилизации молока, что позволяло 
перерабатывать 3 тонны молока в сутки2• 

Средние и мелкие предприятия сферы пищевой, легкой 
промы шленности и коммунального хозяйства выпускали 
мыло, клей, папиросы , кожи , крахмал , замазку, гончарные 
и роговые изделия.  Причем промы шленность обеспечива
ла как потребности германской армии,  так и местного на
селения3• Средними предприятиями была представлена 
промышленность Орла, где, ввиду разрушения при отсту
плении РККА заводских корпусов и эвакуации оборудова
ния, в течение всего периода оккупации не удалось пустить 
в работу ни одного круп ного предприятия. Из средних 
предприятий работали мастерские: авторемонтная , две ме
ханических, литейно-механическая, машинно-тракторная , 
часовая, а также пивоваренный завод, тележно-санное про
изводство, гарнизонная прачечная4• 

Ряд промышленных предприятий предназначался 
именно для удовлетворения потребноС'Гей германской ар
мии,  или же их продукция после первичной обработки 
вывозилась в Германию.  Л и ш ь  крайне незначительная 
часть продукции использовалась для местного населения .  
Такие предприятия условно входили в муниципальны й  
сектор экономики, фактически ж е  находились н а  особом 
контроле у оккупационных властей,  а промышленное обо
рудование нередко доставлялось из Германии .  Так, в селе 
Волово Курской области открылась колбасная фабрика, 
оборудование для нее доставили из Германии .  Продукция 
отправлялась в Германию. Хлебный и мясной заводы в 

I ГАКа. Ф. Р-3487. Оп. 1 .  Д. 1 23.  Л .  8, 14 .  
2 Клич: Еженедельная газета для военнопленных. 1 942. 1 6  августа. 

NQ 32 (54). 
) Курские известия .  1 942. Ноябрь. NQ 1 .  
4 МарmЫllов М. И Это было в Орле. М. ,  1 985.  С .  2 6 1 .  
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селе Вышне-Долгое Должанского района Орловской об
ласти почти в полном объеме отправляли продукuию для 
снабжен ия германских воинских частеЙ I .  

Необходимо отметить небольшой объем промышлен
ности в период оккупаuии ,  незначительное количество 
рабочих мест на возобновивших работу предприятиях. 
Так, в оккупированных районах Калининской области 
сложилось следующее положение. В Идриuком районе на 
1 августа 1 943 г. работали кирпичный завод, две электро
станuи и ,  лесопильный завод ,  сырзавод, хлебопекарня ,  
паровозное депо с общим количеством рабочих и служа
щих 200 ч еловек2• В Опоченском районе на 27 февраля 
1 944 г. работали :  льнозавод - 60 человек, ремонтн'ая ма
стерская тракторов (бывшая МТС) - 3 5  чел . ,  кирпичный 
завод - 1 30 человек, консервн ый завод - 20 человек, 
маслозавод - 25-30 человек, 1 -й лесопильный завод -
30 человек, 2-й лесопильный завод - 25 человек, коже
венный завод - 20 человек, электростанuия - 35 человек. 
Всего, таким образом,  работающее население района со
ставляло 375-380 человек3• В Себежском районе на тот 
же период работали хлебозавод, лесопильный завод, мас
лосырзавоД, мельниuа, электростанuия, военная автома
стерская с общим количеством рабочих 1 85 человек4• По 
Красногородскому району на 1 7  февраля 1 944 г. действо
вали льнозавод - 1 06 человек, кожевенный завод - 1 8  че
ловек, хлебозавод - 8 человек, маслозавод - 1 6  человек, 
ремонтные  мастерские - количество рабочих неизвестно. 
То есть общее количество рабочих по району составляло 
не менее 1 48 человек'. П о  Почепскому району Орловской 
области на конеи 1 942 г. значилось 2627 рабочих и служа
щих. Из них в производственной сфере по действующим 
предприятиям работало: мастерские МТС - 43 человека, 
кирпичный завод - 44 человека, кузнечная мастерская -
50 человек, лесопильный завод - 25 человек, пенькоза
вод - 32  человека, столярная мастерская - 1 0  человек. 

I Курская правда. 1 943. 5 марта. NQ 27. 
2 ТLШН И .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 6. Л .  59 об. 
) Там же. Оп. 1 .  Д. 637. Л.  7 1 ;  Д. 635. Л. 70. 
4 Там же. Д. 637. Л. 80. 

Там же. д.  656. Л. 70-7 1 .  
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Всего -- 204 человека' .  По  городу Торопеu Калининекой 
области, население которого на  конеи 1 94 1  г .  составля
ло 7385 человек, из них трудоспособных -- 266 1 человек 
(538 мужчин ,  2 1 23 женщины)2,  в производственной сфере 
на тот же период было занято 40 человек. Из н их: кузни
иа -- 2 человека), электростанuия -- 8 человек4, промком
бинат -- 30 человек5• 

Таким образом , в среднем по оккупированному району 
в производственной сфере раБОТ�10 220--225 человек. 
Если исходить из того, что по каждому району рабочих и 
служащих, не считая работни ков сельского хозяйства, 
было около 2500 человек, включая аппарат местного са
моуправления , русских сотрудников германских учрежде
ний,  полиuии , медиuин ы,  образования , кустарей ,  то при
ходится признать, что количество производственников не 
превышал о  109'0 работающих. 

Как следует из приведенного обзора предприятий,  наи
большее развитие в период оккупаuии получила обраба
тывающая промы шленность, а также средние и мелкие 
предприятия , ориентированные на удовлетворение мест
ных потребностей.  

Тем не менее уровень безработиuы в uентральных об
ластях России оставался относительно невысоким. Так, 
население П онуровского района Орловской области на  
1 августа 1 943 г .  составляло 1 9 749 человек (6275 мужчи н  
и 1 3  474 женщины) .  Из н и х  нетрудоспособными были 
признаны 2889 человек ( 1 0 1 2  мужчи н  и 1 877 женщин)6.  
Общее число рабочих и служащих составляло 1 333 чело
века, а количество безработных -- 43 человека ( 1 5  мужчи н  
и 28 женщин) ,  то есть около 0,25% населения7• 

В этой связи правомерно предположить, что уровень 
собственно безработиuы удавалось сократить в результате 
перехода лиu,  занятых до войн ы  в промыщленности , на 

J ГАБО. Ф. 2608. Оп.  1 .  д. 2 1 .  Л. 1 5 .  
2 ГАТО. Ф. Р-2757. О п .  1 .  д .  3 .  Л .  23 .  

Там же . д. 14.  Л .  4 об. 
4 Там же . 
5 Там же. Л .  4-4 об. 
6 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 1 5 . Л. 42, 53. 
7 Там же. Л .  53, 63. 
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службу в полиuию,  в оккупаuионн ые учреждения,  органы 
местного самоуправления и т. п. Немаловажное значение 
возымело также использование трудоспособных на разо
вых (временных) работах. Так, население поселка Старая 
Торопа Калининской области и окружающих сельских на
селенных пунктов волостного подчинения на осень 1 94 1  г. 
составляло 1 525 человек. Из них мужчин - 560, жен
шин - 966. Из общего количества населения лиu до 15 лет 
насчиты валось 72 1 человек1 • Если предположить, что ко
личество престарелых, инвалидов и прочих нетрудоспо
собных составляло около 500 человек, то количество тру
доспособных мужчин (около трети от общего количества 
трудосп особных) составляло около 1 00 человек. Из них 
количество трудоустрое нных распределялось по  старо
торопеuким предприятиям и учреждениям следуюшим 
образом: слесарно-кузнечная мастерская - 6 человек; ма
стерская овчин - 7 человек ;  склад - до 28 человек; упра
ва - 2 человека; магазин - 2 человека, полиuия - 1 7  че
лове к2•  Всего, таким образом ,  число трудоустроенных 
составляло на сентябрь 1 94 1  г .  65 человек. Однако не
сколько десятков человек привлекалось к временным ра
ботам на лесозаготовках. С учетом этого даже для таких 
малопромы шленных населенных пунктов с неразвитой 
и нфраструктурой ,  как Старая Торопа, уровень безработи
иы был невелик. 

Немаловажное значение в смысле повышения занято
сти населения возымело также и ндивидуальное предпри
н имательство. Так, по упомянутому Понуровскому району 
на середину 1 943 г. зарегистрировано 1 64 кустаря3• Для 
наибольшего охвата населения работой, по распоряжению 
городских и районных управ руководители предприятий 
использовали надомн ы й  труд. Так, на Торопеuком пром
комбинате ( Калининская область) в коние 1 94 1  г. откры
лось отделение по переработке на дому шерсти и льняно
го волокна на нитки и другие изделия. Работой по твердым 
расиенкам обеспечивались все желающие, а продукuия , 

I ГАТО. Ф. Р-2758. Оп.  1 .  Д. 1 .  Л .  1 98.  
1 Там ж е .  Л. 1 3, 1 4, 1 5, 4 1 -4 1  об. ;  Д. 3 .  Л.  40, 44,  45,  46. 
) ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 1 5 .  Л. 362. 
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после прием ки на промкомбинате, поступала на продажу 
через торговую сеть горуправы ' .  Оплата труда рабочих
надомников производилась два раза в месяu наличными2• 
Существенно сокращало количество безработных исполь
зование принудительного труда. 

На предприятиях, продукuия которых предназначалась 
для снабжения германской арм и и ,  применялись драко
новские меры поддержания дисuиплины.  Обычными были · 
телесные наказания, а за серьезные проступки , трактовав
шиеся как нанесение ущерба великой Германии,  - смерт
ная казнь. Так, оккупанты расстреляли рабочих сахзавода 
села Большие Угоны Льговского района Звягинuева и До
рохова за невыход на работу, в Иванинском районе Кур
ской области за самовольный уход с работы были подве
шены к столбу 1 6-летние рабочие сахзавода Г. Дичанский 
и М. РЫЖКОВ3• На муниuипальных предприятиях, не имев
ших военного значения, наказания были мягче.  В част
ности , на заводах и фабриках Твери (в период оккупаuии 
Калинин вернулся к историческому названию) директо
рам предоставлялось право в виде наказания отбирать не
дельный талон на право получения отходов из столовой у 
работника, совершившего двухсуточн ы Й прогул4• 

Что касается кадров рабочих и служащих, их основная 
часть была представлена довоенным персоналом тех же 
предприятий,  по различным причинам избежавшим эва
куаuии. Ощушался недостаток спеuиалистов, в связи с чем 
те из них, кто работал на предприятиях, получали возмож
ности для карьерного роста. Так ,  обычным было положе
ние, когда на должности директоров ставились вчерашние 
инженеры и начальники иехов, а и нженерные должности 
заНИl\lали руководители среднего звена, например мастера 
и бригадиры. Однако ввиду нехватки руководящих кадров 
на ответственные должности иногда приходилось ставить 
простых рабочих. Так, начальником Себежской ремонтной 

I ГДТО. Ф. Р-2757. Оп.  1. д. 2. л. 2. 
2 Там же . Д. 3, л. 26. 
) Курская область I!  период ВеЛIlКОЙ Отечествен ной войны Совет

ского Союза 1 94 1 - 1 945 гг. : Сб. документов и материалов. Курск, 1 960. 
Т. 1 .  С. 1 38 .  

• От ЧК до ФСБ.  С. 274. 
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базы ( Калининская обл.)  в период оккупации работал член 
В К П (б),  бывший шофер Себежского райисполкома Мед
ведев) . 

Рабочие и служашие предприятий за свою работу по
лучали как зарплату, так и продовольственные паЙки . Од
нако они были недостаточными .  Так, в Курске рабочие 
большинства муниципальных предприятий,  рабочий день 
на  которых длился 1 2  часов, обеспечивались питанием по 
второй категории ,  что составляло 300 г хлеба 13 день. Для 
сравнения уместно упомянуть, что паек гражданских кол
лаборационистов, не связанных с физическим трудом (по
л ицейских, сотрудни ков горуправы и других оккупацион
ных служб), со.ставлял 500 г хлеба в день2• Те же 500 г хлеба 
в день получали и служашие на советской территории, а 
нормы снабжения хлебом по первой категории рабочих 13 
советском тылу колебались от 800 до 1 200 г в день, ижди
венцы и дети получали по 400 г3 . О тяжком материальном 
положении производственников, работавших на оккупи
рованных территориях, и членов их семей говорят множе
ственные прошения 13 городские управы относительно пи
тан ия .  Так, 20 рабочих Скворцовской МТС Калининской 
области в своем коллективном обращении к коменданту 
Торопецкого района просят выделить им паек из «непри
косновенных фондов,) колхозов, в которых они трудил ись 
до войны ,  весной 1 94 1  г. Характеризуя положение своих 
семей (всего 83 человека) , рабочие пишут: «В настоящее 
время мы остались совершенно без хлеба,)4. А рабочий,  печ
н и к  В . И .  Кривцов В заявлении в Торопецкую горуправу 
пишет: «Сейчас у меня плохое материальное положение и 
есть совершенно нечего, а работать нужно . . .  Я голодаю, а 
купить негде»5. Известны лишь эпизодические случаи , ког
да руководство районов шло на увеличение продоволь
ствен ного пайка рабочих. Так, начальник (бургомистр) 
Стародубского района Клинцовского округа Коваленко к 

I Т Шl. Н И .  Ф. 479. Оп. 2. Д. 22. Л .  40 об. 
2 Курская область в период Великой Отечественной войны Совет-

ского Союза 1 94 1 - 1 945 ГГ. Т. 1 .  С. 1 38 .  
] Кульков Е. Н. , Мягков М. Ю., Р.ж:еlUевскuЙ О.А. Указ. соч . С. 208 . 
4 ГЛТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 1 0 .  Л .  1 - 1  об. 
5 Там же. Д. 6 .  Л. 65. 
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ноябрю 1 94 1  г. нашел возможность увеличить дневную 
норму выдачи хлеба до 700 г на рабочего и по 200 г на  каж
дого члена семьиl .  

Что касается зарплаты рабочих и служащих муници
пальных промы шленных предприятий ,  она в ряде обла
стей лишь незначительно различалась, зависела от долж
ности , квал ификации,  характера выполняемой работы . 
Так, в Твери работники предприятий делились на  восем ь  
разрядов: 

l -й разряд (ученики всех возрастов) - 1 руб. 80 коп. 
в час; 

2-й разряд (неквал ифицированная рабсила) - 1 руб. 
25 коп .  в час ; 

3-й разряд (малоквалифицированная рабсила) - 1 руб. 
50 коп .  в час ;  

4-й разряд (квалифицированные рабочие) - 2-3 руб. 
в час (по выработке);  

5-й разряд (мастера и старшие рабочие) - 3-4 руб. 
в час; 

6-й разряд (служашие-канцеляристы) - до 300 руб. в 
месяц (по выработке) ; 

7-й разряд (служащие: бухгалтеры ,  кассиры и т. п . )  -
до 500 руб. в месяц (по выработке) ;  

8-й разряд (руководяшие работники:  зав отделением , 
уполномоченные,  и нженеры и т. п . )  - до 800 руб. в 
месяц. 

При получении работником питания из зарплаты удер
живалось: 5 руб. 50 коп. - за суточное п итание ,  2 руб. 
50 коп. - за обед, по 1 руб. 50 коп. - за завтрак и ужи н2 •  

Вычеты из зарплаты колебались от 6 до 1 0%3. 
Население оккупированных территорий ,  не и мевшее 

постоянной работы, тем не менее несло трудовую повин-
ность, в обязательном порядке привлекаясь через биржи 
труда и бургомистров к неквалифицированным работам , 
например к очистке от снега железных дорог, строитель
ным работам. Трудовая повинность закреплялась рядом 

I ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  Л .  33.  
2 От Ч К  д о  ФСБ. С .  275. 
) Та!>! же. 
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распоряжений германских инстанций ,  которые имели пер
вичное значение,  и дубл ирующими их распоряжениями 
исполнител ьных инстанций - органов местного само
управления. Так, вышедшее 5 мая 1 942 г. за подписью фон 
Рока «Постановление о планомерной организации труда») 
предусматривало для населения тыловых районов группы 
армий «Север») всеобщую трудовую повинность для насе
ления в возрасте от 1 4  до 65 лет. Каждое лицо, подходящее 
под указан ный возраст, было обязано получить на бирже 
труда или в соответствующем отделе городской (районной) 
управы трудовую книжку и трудитьсяl .  Зачастую немецкие 
коменданты своими распоряжениями усиливали упомяну
тое п остановление. Одним из выразительных документов 
является приказ коменданта Нарвы полковника фон Гизе 
от 25 и юня 1 942 г . ,  вводящий под страхом лишения про
дуктов питания всеобщую трудовую повинность вне зави
симости от возраста и пола. Автор приказа объяснил это 
«чрезвычайно большой потребностью в рабочей силе на 
строительстве») и необходимостью скорейшего окончания 
воЙны2 •  В некоторых районах Калининской области к ра
ботам привлекались «Гражданские») заключенные, выпу
щенные из тюрем ввиду их согласия работать на оккупан
тов. По распоряжению комендатур таковые поступали в 
веден ие городских или район ных управ, которые исполь
зовали их по своему усмотрению). Органы местного само
управления нередко издавали распоряжения о привлечении 
населения к разовым и сезонным работам. Так, согласно 
приказу бургомистра Хотынецкого района Орловской об
ласти от 26 января 1 942 г . ,  к расчистке от снега дорог при
влекалось население в возрасте от 1 5  до 60 лет, независимо 
от пола. Н епосредственное руководство снегоочиститель
ными работами осуществляли старосты и бригадиры4• Ино
гда органы местного самоуправления использовали безра
ботных в зависимости от их прежних специальностей. Так, 
бургомистр Болхова Орловской области издал 22 декабря 

I Ц ГАИ ПД. Ф. 0- 1 16 .  Оп. 9. д. 666. л .  1 7 . 
2 Там же . Д. 663. л. 4. 
3 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 7.  л .  27 ,  30-3 1 ,  36. 
4 Фефелов в.и. Подвигу жить вечно. Тула: Приокское книжное из

дательство, 1 983 .  С.  3 1 .  
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1 94 1  г. приказ, обязывающий в целях обеспечения окку
пантов квартирами всех проживающих в Болхове печников 
и столяров явиться для регистрации и получения работыl .  
В ряде случаев приказы о привлечении нетрудоустроенно
го населения к разовым или сезонным работам издавались 
немецкими комендантами. На коллаборационистов из чис
ла уличных старост возлагалась обязанность осуществлять 
привод трудоспособных  л и ц  своих участков к сборным 
пунктам. Так, комендант Брянска капитан доктор Ш м идт 
в приказе от 1 6  я нваря 1 942 г. объявил о привлечении к 
труду трудоспособного мужского населения в возрасте от 
16  до 60 лет. Привлечение женщин к труду происходило в 
случае нехватки мужских рабочих рук. В ыход на работу 
осуществлялся ежедневно с 7 часов утра, не исключая вос
кресных и праздничных дней. За работу, согласно приказу, 
«уплачиваются обычные цены,)2. Л и шь в некоторых рай
онах старост обязывали привлекать к принудительным ра
ботам не все мужское население,  а по одному человеку с 
каждого двора3• 

Особенностью использования труда безработных были 
более строгие, нежели для кадровых рабочих и служащих, 
условия труда. Уклонение от работы рассматривалось как 
саботаж4• Упомянутые выше приказы хотынецкого и бол
ховского бургомистров заканчивались предостережением , 
что за невыполнение этих приказов «виновные будут ка
раться по законаJ\'1 военного времени,) ,  то естЬ расстрелом. 
Так, за отказ работать в Орле 1 5  января 1 942 г. были по
вешены безработные А.  Матвеев, И Кочергин ,  Д. Ключ
ников'. При всем при этом безработные, привлекавш иеся 
к обязательным работам, получали гораздо меньш и й ,  чем 
кадровые рабочие,  паек. 

Тем не менее это помогало трудящимся и их семьям вы
жить в условиях оккупации .  В этой связи правомерно сде
лать вывод, что значительная ,  если не подавляющая часть 
«промышленных коллаборационистов,) встала на путь кол-

I Фефелов 8, /1. Указ, соч , С. 3 1 .  
2 ГЛБО. Ф. 3 1 .  Оп. 1 .  Д. 7 .  Л .  1 .  

UН И БО. Ф. 1 650. Оп. 1 .  Д. 1 29. Л .  1 6. 
4 ГЛБО. Ф. 3 1 .  Оп. 1 .  Д. 7. Л .  1 .  
5 Фефелов В. /1. Указ. соч .  С. 3 1 .  
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лаборации именно по материальным соображениям, стре
мясь изыскать оптимальный способ прокормиться. 

Немаловажное значение отводилось и восстановлению 
транспортной сети, прежде всего железных дорог, что было 
связано с необходимостью сохранения транспортного со
обшения , необходимого в связи с большой удаленностью 
л и н и и  фронта от грани ц  Германи и .  В октябре 1 94 1  г. 
В .  Кейтель с согласия А. Гитлера издал приказ об исполь- · 
зовани и  советских военнопленных в вермахте для обслу
живания железных дорогl .  Решение использовать колла
борацион истов из граждан СССР именно на железных 
дорогах стало первым официальным разрешением относи
тельно привлечения на службу в германский вермахт рус
ского населения потому, что ввиду особого стратегическо
го значения железных дорог СССР, отличавшихся большой 
протяженностью, именно здесь особенно остро обнаружи
лась  невозможность их обслуживания соотвеТСТВУЮШИi\1И 
службами вермахта. В течение 1 942 г. количество русских, 
обслуживаюших железнодорожную сеть, значительно уве
личилось, вытесняя немецкий персонал. На 1 943 г. коли
чество немецкого персонала,  занятого на советских желез
н ых дорогах , составляло 1 1 1  899 человек, а количество 
местных жителей и военнопленных, работавших на тех же 
дорогах, составило 633 935 человек!. 

Ремонтные работы подвижного состава шли крайне 
медленно. В частности,  промывочный ремонт паровозов 
в курском депо проводился вдвое дольше,  нежели в пред
воен ное время.  Одновременно увеличилось количество 
аварий и диверсий,  в связи с чем , согласно докладной за
писке Курского обкома ВКП (б) в ЦК ВКП(б),  в первые 
месяцы оккупации н емцы «приставили по одному кон
воиру на двух рабочих» , а в ряде случаев заменяли рус
ский персонал немецким3•  Как бы подводя итог работы 
железнодорожного транспорта за 1 94 1  г. , командующий 
2-й тан ковой армией генерал г. Гудериан писал ,  что, не
смотря на  хороший урожай 1 94 1  г. и большое количество 

I Munoz А. H itleгs Easteг Legions. Vol. 1 1 . The Osttгuppen. Р. 4-5. 
1 Пронин А. Указ. со'l. С. 1 72.  
] РГЛС П И .  Ф. 17 .  Оп. 8 .  Д. 39 1 .  л .  5.  
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выращен ного русскими крестьянами скота, отправить в 
Германию из-за плохого состоян и я  железнодорожного 
транспорта удалось лишь небольшое количество продо
вольствияl .  

Однако к осени 1 942 г .  немцы путем репрессий сумели 
сломать саботаж, что привело к увеличению коллабора
ционистов. К этому же периоду оккупантам удалось рас
ширить ремонтную базу, при влечь к работам большинство 
железнодорожников, оставшихся на оккупированной тер
ритории. Это вызвало увеличение объема перевозок в вос
точном от Курска направлении.  Как правило, эшелоны 
водили курские и льговские машинисты , в том числе до
бровольно поступившие на службу к оккупантам стаха
новцы М . Н .  Уфимцев, В .А. Карачевuев, И . Г.  Сердюков. 
Последни й  в 1 938 г. был отмечен знаком «Почетному же
лезнодорожнику» . Некоторые из них,  например машинист 
к.с. Судаков, водили к линии фронта немецкие бронепо
езда, участвуя тем самым в обеспечен и и  боевых действий 
против РККЛl. 

Итоги работы железнодорожного транспорта за 1 942 г. 
в тыловых районах группы арми й  «Север» , В частности кол
лаборационистов из местного населения и военнопленных, 
по оценкам В. Хаупта, выражаются следующими цифрами. 
Загружено продуктами  п итан ия 3238 эшелонов, боеприпа
сами - 1 29 1  эшелон, промышленным сырьем - 563 эше
лона, прочими военными материалами - 2895 эшелонов. 
Все это было отправлено как в Германию, так и в распоря
жение различных воинских частей и соединений .  Кроме 
того, под руководством строительных подразделений вер
махта русским населением и военнопленными было пере
шито на немецкую колею 6000 км железнодорожных путей,  
восстановлено после боевых действий и диверсий партизан 
6700 км ширококолейных и 500 км узкоколейных путей'. 

Что касается автомобильного транспорта, он не возымел 
для оккупантов серьезного значен и я ,  очевидно ,  по той 

I Верm А. Указ. соч. С. 1 77 .  
2 UД Н И КО. Ф. 1 .  Оп. 1 .  Д. 3068. Л .  1 -3. 
) Haupt W. Heersgruppe Nord 1 94 1 - 1 945 .  Bad Neuheim, 1 966 .  

S . 272. 
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причине ,  что почти все автомобили были эвакуированы. 
Так, на всей территории Курской области после отступле
н ия Красной арми и  осталось около 200 единии автотран
спорта, из них менее половины находилось в исправном 
состоянии l .  П оэтому основным видом внутреннего транс
порта стал гужевой. В частности, в Курске при горуправе 
была создана rужтранспортная контора, главными задача
м и  которой стали регистраиия владельиев лошадей и обес
печение их работой в порядке повинности. Возчики были 
обязаны работать по пять дней в неделю, выполняя наряды 
гужтранспортной конторы, которая выдавала каждому из 
них путевой лист с дневным заданием . Невыезд на работу, 
опоздание, прежде временное окончание работы влекли на
казание в виде штрафа до 5000 рублей или заключения в 
лагерь на  срок до одного месяиа2• 

По оиенке В. Хаупта, в течение 1 942 г. шоферами из 
числа русских коллабораиионистов в тыловых районах 
группыI арми й  «Север» автотранспортом на фронт было 
доставлено 1 ,5 млн тонн  грузов3• 

Неотъемлемой частью экономики стала финансовая си
стема. Финансовую политику проводили финотделы город
ских и район н ых управ. Они составляли годовые бюджеты, 
которые утверждались бургомистрами4• Лишь в некоторых 
оккупированных районах получила развитие банковская 
система. Так, в городе Тщюпеи Калининской области на 
осен ь  1 94 1  г. открылось два банка - городской и район
ный5• Штат городского банка составлял 7 челове.к6, тогда 
как общее число городских рабочих и служащих на тот же 
период составляло 225 человек7• В функиии банков входи
ло финансовое планирование, хранение денежных вкладов 
предприятий ,  организаиий и физических лии, контроль за 
расходованием мунииипальных денежных средств, недо
пущение беспроектного и бессметного строительства, а 

I ГАКО. Ф. Р-3487. Оп. 1 .  Д. 87 .  л. 23. 
2 Там же. Д. 1 .  л. 49; д. 1 1 3 . Л .  8 .  
3 Haupt W Heersgruppe Nord 1 94 1 - 1 945. s.  272. 
4 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 1 3 . л. 82. 
5 Там же. Ф.  Р-2759. Оп. 1. д. 1. л .  1 0. 
6 Там же. Ф. Р-2757. Оп.  1 .  Д. 1 3 .  л. 7.  
7 Там же. л .  1 -7. 
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также выдача ссуд' .  Причем таковые выдавались как пред
приятиям ,  так и физическим лиuам. Так, согласно ин
струкuии Торопеuкого районного банка, как предприяти
ям, так и гражданам ссуды выдавались на  срок до 1 года под 
залог имущества. Гражданин ,  желающий получить ссуду, 
обязан был подать заявление, в котором указывал uель ссу
ды, а также приложить справку из управы с описью иму
щества и е го стоимостью2• В ряде вопросов функuии 
финотделов управ и банков пересекались, что можно объ
яснить неразвитостью системы управления. 

Уничтожение и ПОР'Iа промышленных и транспортных 
объектов являлись одной из задач советских партизан,  
осуществление которой вело к сокращению численности 
рабочих мест. В частности , на территории Кал ин инской 
области партизаны на и юль  1 943 г. провел и следующие 
операции :  

- 1 7 .0 1 .43 н а  станuии Себеж бригадой Лисовского со
жжены железнодорожная контора и общежитие ;  

- 5.04.43 той же бригадой на станuии Савки но раз
рушены маслозавод и мельниuа; 

- 24.05.43 (по другим дан н ы м  - 22.04.43) бригадой 
N� 2 Шиповалова подожжен Идриuкий льнозавод. Сгоре
ло машинное отделение, в результате чего завод прекра
тил работу; 

- 8.05.43 бри гадой Вараксова в селе Усово Красного
родского района разгромлен сыроваренный завод и запас
ное оборудование3; 

- 1 5 .07 .43 отрядом Вятковского бригады Вараксова 
разгромлен маслозавод в селе Полетаево Красногородско
го района. Уничтожено оборудование и пять бидонов; 

- в августе 1 943 г. аге нтом бри гады Бутори на Да
ниловичем подожжен о  железнодорожное депо станuии 
ИдрИLщ4; 

- В августе 1 943 г. бригадой Ш и повалова сожжен ко
жевенный завод в П устошкинском районе;  

1 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп.  1 .  Д. 13 .  л .  60-62 об. 
, Там же. 

ТЦД Н И .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 6. л. 1 52; Д. 1 3 . л. 20. 
4 Там же. л. 1 52 об. 
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- в августе 1 943 г. бригадой Вараксова в пригороде 
Красный сожжена пекарня ,  производительностью 1 200 кг 
в сутки 1 ,  разгромлен молочный пункт2• 

Согласно секретной докладной зап иске командира 
корпуса охранных войск Центральной административной 
групп ы  (отдел l c. Дело 3 (партизаны) NQ 1 924/43) от 3 1  ав
густа 1 943 г. , в истекшем месяце особенно распространи
лись диверсии партизан на электростанциях, водокачках 
и водонапорных башнях, мельницах, фабриках, в том чис
ле на молочных предприятиях3• В обзоре командира кор
пуса охранн ы х  войск ЦАГ указывается , что только за 
август 1 943 г. партизанами проведено 1 54 успешных ди
версионных акта на предприятиях4• Серьезно пострадали 
от действий партизан и деревообрабатываюшие предпри
ятия. Так ,  по данным Д. Армстронга, партизаны уничто
жили или захватили ряд лесопильных заводов в районах 
Брянска и П рипяти , кроме того , препятсТlЮВали сплаву 
леса по рекам Припять, Днепр и Сож'. Сум марно к лету 
1 943 г. благодаря усилиям партизан объем лесозаготовок 
уменьшился на 35%,  производство лесоматериалов - на 
42% . Это существенно повлияло на добычу необходимого 
оккупантам угля в соседней Украине, так как шахты Дон
басса, лиши вшись крепежного леса, не могли работать 
эффективн06• 

Сокращение в результате этого рабочих мест ставило 
население перед необходимостью трудоустройства на дру
гие предприятия , временные работы, в полицию или ан
ти партизанские отряды . То есть одна форма коллабора
ционизма трансформировал ась в другую. 

Таким образом, на оккупированной территории РСФСР 
в течение периода оккупации были частично восстанов
лены промышленность, транспортная сеть. В отличие от 
других отраслей народного хозяйства, их восстановление 
производилось лишь в объеме,  , необходимом для обес-

J т цд н и .  Ф. 479. Оп. 2 .  д. 1 6 . Л. 1 58.  
Там ж е .  Оп.  1 .  д. 583 . Л.  56.  
Там же. Оп.  2 .  д. 1 3 . Л.  3 .  

• Там же . Л.  8.  
АРАlсmронг д. Указ. соч. С. 50. 

6 Там же. 
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печения нужд германской арм и и  и эксплуатации эконо
мического потенциала «восточного пространства» . Вос
становленная промы шле нность хотя и удовлетворяла 
потребности местного населения, однако по остаточному 
принципу, в объеме,  необходимом для обеспечения его 
жизненного минимума. П рактически все промышленные 
и транспортные объекты были пущен ы  в работу на базе 
аналогичных довоенных,  создание новых предприятий 
было редким исключением.  Как все восстановительные 
работы , так и последующая эксплуатация промы шленно
СП1 , транспортной сети стал и возможньши в результате 
привлечения труда как рабочих тех же предприятий ,  так 
и техН'ических специал истов. П ри че м  при нудительный 
труд в этом отношении  не мог дать должного эффекта, 
поэтому есть все основания считать работу в области про
мышленности и на транспорте коллаборацией с против
ником. Однако нельзя исключить и тот факт, что данный 
вид коллаборационизма стал для части советского насе
ления, оставшегося за линией фронта, единственной воз
можностью для выживания в условиях оккупации .  Н и  в 
Koe�1 случае не ставя под сомнение заслуги советских пар
тизан по выведению из строя промы шленных объектов и 
транспортных коммуникаций ,  следует, однако, отметить, 
что их действия , хотя и наносили врагу урон , одновремен
но усугубляли положение наших сограждан , терявших в 
результате этого рабочие места. В целом же промышлен
ный коллаборацион изм следует рассматривать как нега
тивное явление, нанесшее значительный ущерб и нтересам 
Советского Союза и в столь же значительной мере по
служившее интересам гитлеровской Германии .  

§ 2.  Коллаборационизм в области бизнеса, 
предпринимательства, торrовли и сферы 

обслуживания 

Городские и районные управы , а также оккупационные 
власти приняли меры по созданию условий для развития 
бизнеса и частного предпринимательства. Сч итая , что 
труд работников частных предприятий будет более про-
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дуктивн ы м ,  н ежели труд работников муниuипальных 
предприятий ,  органы местного самоуправления всячески 
пропагандировал и  частное предпринимательство и биз
нес. Так, оккупаuионная пресса довольно часто писала об 
успехах частных предприятий ,  пропагандируя тем самым 
частны й  бизнес. 

Ч астные и кооперативные предприятия принадлежали 
частны м ·лиuам и их объединения м ,  а создавались, как 
правило,  на базе довоенных государственных предприя
тий. Однако наибольший размах приобрело индивидуаль
ное частное предпринимательство. Условием для деятель
ности и ндивидуальных предпри н имателей стал типичный 
для военного времени дефиuит тех или иных товаров или 
услуг. С пособствующим фактором стало освобождение 
и ндивидуальных предпринимателей от трудовой повин
ности - они относились К категории  трудящихся , ввиду 
чего нелегальный бизнес терял для н их всякий смысл .  
Так, в течение первых двух недель оккупаuии в Орловской 
горуправе было получено 1 1 5 патентов на право занимать
ся и ндивидуальной трудовой деятельностью. В основном 
это были ремесленники,  в том числе жестянщики, слеса
ри ,  портные, сапожники и даже мастера по изготовлению 
детских и грушек' .  

В середине декабря 1 94 1  г. в оккупированном Курске 
стали продаваться промысловые свидетельства (лиuен
зии), срок действия которых равнялся одному году2. Сто
Иf>IОСТЬ лиuензии зависела от вида предпринимательской 
деятельности , инвалидам предоставлялись льготы3• 

С марта 1 942 г. жители Курска могли при обретать ли
uензии,  лишь получив справки о предварительном разре
шении горуправы , которые выдавал промышленный отдел. 
П осле этого желающий заняться бизнесом должен был 
при обрести саму л иuензию на одном из налоговых участ
ков\ которых в Курске действовало три .  О масштабах пред-

I Саран А. Аграрная политика оккупационных властей на Орлов
щине // Краеведческие записки. Орел: Областной краеведческий му
зей ,  1 999. Вып.  3. С. 1 84. 

2 ГАКО. Ф. Р-3487 .  Оп. 1. Д. 2. л. 87-89. 
3 Там же . Д. 1 .  л. 62. 
4 Там же. Д. 1 06. л .  1 .  
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принимательства можно судить по количеству проданных 
лиuензиЙ .  В частности , за три месяuа, с м арта по конеи 
мая ,  по Курску приобретена 2 1  лиuензия, причем значи
тельная часть предпринимателей предпочитала делать биз
нес в области сферы обслуживания. Так, из 2 1  лиuензии ,  
приобретенной за  три месяuа, семь было выдано на откры
тие парикмахерских, которые оформлялись как промыш
ленные предприятия 1 -го разряда, всего две лиuензии - на 
открытие предприятий 4-го и 5-го разрядов, ни одной - на 
открытие предприятий 6-го разряда 1 • 

Из частных предприятий производственной сферы в 
Курске действовали валяльно-войлочные производства, 
сапожные, слесарные,  швейные ,  pemohtho-пЬшивочные, 
портняжные мастерские2• Они различались прежде всего 
объемом производства. Так, кооперативные предприятия, 
организованные в форме товариществ, насчиты вал и не
сколько десятков рабочих, их месячный оборот достигал 
нескольких десятков, а то и сотен тысяч рублей.  

Так, в Курске 9 февраля 1 942 г .  открылась портняжная 
мастерская В .М.  Дубовского. Количество работни ков до
стигло 50 человек, месячный оборот составлял 23-30 ты
сяч рублей. 5 ноября 1 94 1  г .  образоваJJOСЬ товарищество 
«Комета» с 1 0  рабочими.  Уже через две недели оно восста
новило мукомольное производство, а к июню 1 942 г. ,  по
мимо мукомольного, работали паточный ,  кондитерский ,  
крупорушечный,  просорушечный,  овсорушечный,  мыло
варенный, замазочный,  свечной иеха, планировалось от
крытие новых. Штат сотрудников к этому времени вырос 
до 58 человек3• В декабре 1 94 1  г. образовалось товарище
ство «Эпоха,) ,  спеuиализировавшееся на выпуске жестяных 
изделий. К июню 1 942 г. его оборот составил 50 тысяч руб
лей, рост объема производимой продукuии достиг К этому 
времени 520%.  Однако к декабрю 1 942 г. оборот (<Эпохи» 
упал до 1 4 ,5 тысячи рублеЙ4• Товарищество « Богатырь» об
разовалось в декабре 1 942 г., быстро расширяя объем про-

I ГАКа. Ф. Р-3487. Оп. 1 .  Д. 2. л. 5,  1 5- 1 6. 
Там же . Д. 2. л. 4. 

3 НОВЫЙ ПУТЬ. 1 942. ИЮНЬ. N2 47.  
4 ГАКа. Ф. Р-3488. Оп. 1 .  Д. 1 .  л .  3 .  
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изводства, в связи с чем горуправа уже 24 июня 1 942 г. 
передала товариществу м ыловаренный завод. На июль 
1 942 г. м есячный оборот «Богатыря» достиг 940 тысяч ру
блей ,  штат сотрудников составлял 200 человек) . 

В райцентрах оккупированных областей повсеместно 
открывались частны е  мастерские, ориентированные на 
удовлетворение местных потребностей.  Во многих из них 
работал оди н  лишь хозяин ,  и ногда - несколько наемных 
рабочих. Так, в городе Фатеж Курской области местные 
предприниматели открыли производство фруктовых вод, 
сапожные, жестяные,  веревочные,  столярные мастерские1. 
В пределах города Торопец на начало 1 942 г., в соответ
ствии с разрешениями ,  выданными горуправой , откры
лось и действовало десять частных мелких предприятий: 
кузница, две парикмахерские, обозно-бондарная , столяр
ная , жестя ная ,  две слесарные,  саПОЖl-Iо-валяльная , пор
тняжная мастерские .  Причем большинство из них рас
полагалось в частных домах или надворных постройках их 
владельцев3• Во м ногих крупных городах и райцентрах ко
личество м елких кустарных предприятий увеличивалось 
на протяжен и и  всего периода оккупаuии4• 

Ряд частных предприятий также работал исключитель
но на нужды германской арм ии.  Ярким примером явля
ется валяльная мастерская в городе Рославль, поставляв
шая валенки для военнослужащих вермахта5• 

Важной особенностью частных предприятий были го
раздо лучшие,  по сравнению с муниuипальны�\И', условия 
труда и обеспечение рабочих и служащих. Так, месячная 
зарплата мастеров портняжной мастерской В . М .  Дубов
ского составляла 650-700 рублей ,  а рабочие товари
щества « Комета» помимо зарплаты получали бесплатн ые 
завтраки6• 

) НОВЫЙ путь. 1 942. Август. NQ 6 1 .  
2 Там же. Апрель. NQ' 23;  И юнь. N2 50. 

ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1. Д. 3 .  Л. 1 2, 24. 
4 Клич :  Еженедельная газета для военнопленных. 1 942. 26 июля. 

NQ 29 ( 5 1 ) .  
5 Там же . 
• Там же. 1 942.  И юнь. N2 47,  48;  ГАКО. Ф. Р-3487. Оп. 1 .  Д. 4. 

Л .  7-8, 1 6 . 
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По  свидетельству дочери бывшего депутата Государ
ствен ной дум ы Е.А. Скрябиной ,  введен ному в науч ный 
оборот Б . В. Соколовым, большая часть населения Пяти
горска приняла оккупацию именно по той причине, что 
немцы предоставили пол ную свободу частному предпри
нимательству: «Процветают не только частные  предприя
тия, но даже и отдельные коммерсанты : они п'екут п ирож
ки и продают их на рынках, предлагают свою продукци ю  в 
рестораны и кафе, работают в тех же ресторанах официан
тами и поварам и ,  торгуют квасом и минеральной водой» ! .  

В то же время в ряде случаев отдельные категории граж
дан по распоряжению городских и районн ых управ пере
водились в разряд частных предпринимателей в принуди
тельном порядке. Так, на территории Калининской области, 
вероятно, там ,  где имелись крупные водоемы ,  был запре
щен лов рыбы без регистрации в качестве частного пред
принимателя в горуправе. У лиц, осуществлявших лов рыбы 
без регистрации,  органами полиции отбирались все снасти 
с передачей их в собственность районной ил и городской 
управы2• Лица, получившие соответствующие ра.зрешения 
управ, могли рыбачить с использованием снастей , указан
ных в разрешении.  Весь УЛОD рыбы подлежал сдаче в упра
ву за наличный расчет-\ 

В ' таком же положении оказыl3лисьb граждане,  которым 
удалось получить лошадей после раздела колхозного имуще
Cl'Ba. Только по городу Торопец горуправой на середину 
октября 1 94 1  г. было зарегистрировано 95 частных  возчи
ков4• У лиц, осуществляющих частный извоз без регистра
ции, лошади изымались органами полиции и поступали в 
собственность районной или городской управы5• Возчики, 
помимо частного извоза, могли быть задействованы как не
мецкими комендатурами ,  так и органами l\·teCTHoro само
управления в обязательных работахЬ• Дан ных об оплате это
го вида работ в соответствующих документах не содержится. 

I Соколов Б.В. Оккупация.  Пранда и МИфbl. С. 22-23. 
2 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д .  4. Л. 36. 
3 Там же. Д. 3. Л. 1 3 ,  1 5 , 17, 1 8 .  
4 Там же. Д .  6 .  Л .  1 -5.  

Там же . Д. 4. Л.  36. 
6 Там же. Д. 2. Л. 1 0 .  
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В условиях оккупации повсеместно возобновилась тор
говля, которая делилась на  три сектора: муниципальный,  
находящийся в ведении городских и районных управ, ве
домственный , представляющий собой торговые точки , 
принадлежащие предприятиям ,  и частный ,  торговые точ
ки которого находились во владении физических лиц. Что 
касается муниципального сектора, следует отметить его 
сокращение п о  сравнению с довоенным. Выразительным 
примером в этом отношении является Торопецкий район 
Калини нской области ,  где до войны работало 37 постоян
ных торговых точек (магазинов и ларьков) и 10  сезо н н ы х  

ларьков с мороженым и прохладительными н а !1 итка�lИ l . 

В период оккупации ,  на конец 1 94 1  г. , по городу числи
л ись 4 торговые точки,  находяшиеся в ведении горуправы: 
лавка для продажи частей к сельхозмашинам, 3 продукто
вые лавки , железная лавка1• Еще 3 3  торговые точки были 
разбросаны по территории шести волостей района - по 
4-7 торговых точек на волостьЗ• 

Ассортимент товаров был довольно скудным, отража
ющим как производственные мощности того периода, так 
и материальн ый уровень населения.  Так, в магазинах 3а
паднодвинского района Калининской области ассорти
�1eHT составлял три основных вида товаров: рожь, сливоч
ное и растительное масла. Л и шь иногда на магазинных 
прилавках появлялась соль, считавшаяся дефицитом4• Не
смотря на это, спрос на товары был высоким. Так ,  вы
ручка только одного магазина в 3ападнодвинском рай
оне (поселок Старая Торопа) за ноябрь 1 94 1  г. составила 
54 1 0  рублеЙ5• 

И сточником поступления товаров было местное насе
ление,  сдававшее в продовольственные торговые точки 
продукты п итания по резко заниженным ценам. Так, в 
упомянутом 3ападнодвинском районе рожь принималась 
от населения по цене 30 копеек за килограмм, а продава
лась по 2 рубля за килограмм - русским покупателям, по 

I гдто. Ф. Р-2757. оп . 1 .  Д. 3. л. 3 06.-4. 
2 Там же. л. 6. 
J Там же. Л. 7. 
4 Там же . Ф. Р-2758.  оп. 1 .  д. 4. Л. 1 49. 
5 Там же. Л. 22. 
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1 рублю за килограмм - немецкой комендатуре' . Местные 
жители сдавали в магази н  в основном рожь, сливочное 
масло, в редких случаях - свиное сал02• 

Некоторую специфику возымела расцветшая в период 
оккупации рыночная (базарная) торговля. Так,  обесцени
вание советских денег и непопулярность немецкой окку
пационной марки породили натуральный товарообмен3,  
который стал возможен лишь при базарной торговле.  Ба
зары в большинстве областей действовали ,  как п равило, 
по воскресным дням ,  и не повсеместно,  а в райцентрах и 
городах не районного подчинения,  ввиду чего базарная 
торговля в основном была оптовой.  В ряде районов, в 
частности на территории Орловской области, торговать на  
базаре можно было лишь по разрешению. Для этого сель
ские старосты получали в районных управах про пуска и 
справки для поездки на базар крестьян своих населенных 
пунктов. В справке, кроме того, указывался перечень про
дуктов, вывозим ых для продажи4• Делалось это, очевидно, 
с целью недопущения хищения и сбыта продукции «об
щинного хозяйства» . Базарной торговлей пользовалось 
как местное население, так и германские и венгерские во
еннослужащие, которые в условиях дефицита выносил и  
на базар товары первой необходимости, обменивая их  н а  
сельхозпродукты . Так, 1 ·  к г  соли стоил 1 л итр сливочного 
масла, 1 коробка спичек - несколько яиц (точное коли
чество в документах не указывается, очевидно, в связи с 
изменчивым обменным курсом)'. 

Известны случаи разгона базаров немцами и вспомо
гательной полицией ввиду опасности их использования 
агентурой партизан и советским подпольем. При разгоне  
базаров вынесенные для продажи продукты конфисковы
вались6• Очевидно, с целью стимуляции денежной торгов
ли иногда горуправы брали на себя обеспечение рыноч
ных торговцев дефицитными товарами. Так, привозивших 

I ГдТО. Ф. Р-2758 .  Оп. 1 .  Д. 4. Л. 23, 25-30, 63-80, 98 .  
Ta�1 ж е .  Л.  1 2- 1 9. 

J Ц Н И БО. Ф. 1 650. Оп. 1 .  Д. 1 29. Л .  1 6 , 20. 
• Там же. Л. 20. 
; Там же. 
6 Там же. 
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на рынок Орла большое количество товаров поощряли 
талонами на соль, табак, мыло. 

Там, где сохранялась денежная базарная торговля, про
исходило вздутие цен. Так, на базаре Брянска хлеб стоил 
1 000- 1 200 рублей пуд, сало - 1 000- 1 200 рублей кило
грам м ,  масло сливочное - 1 000 рублей килограмм,  масло 
растительное - 800-900 рублей л итр, яйца - 325 рублей 
десяток1 •  На территории Калининской области стоимость 
муки доходила до 6000 рублей за пуд, яиц - до 700 рублей 
за десяток2• 

Тем не менее базарная торговля для значительной части 
городского населения становилась единственным источни
ком снабжения продуктами. Так, в Брянске, население ко
торого составляло 27 тысяч человек, в период оккупации 
работало всего три комиссионных магазина, торговавшие 
непродовольственными товарами. В иных муниципальных 
торговых точках продовольствия практически не было, в 
редких случаях оно продавалось по талончикам , выдавае
мым горуправоЙ3• Подобное положение складывалось и в 
других областях. Так ,  доклад представителя UШПД на Ка
лининском фронте, составленный в августе 1 943 г . ,  гласил , 
что государственной торговли в оккупированных районах 
немцами не организовано. Продтоваров ДЛЯ гражданского 
населения из Германи и  не завозится, исключая маргарин, 
патоку, мыло, табачные изделия. Имеюшиеся в �аждом го
роде один -два частных магазина торгуют в основном галан
терейными товарами - иголками ,  булавками,  брошками,  
гребешками ,  гончарными и кустарными изделиями, а так
же советскими товарами ,  не вывезенными и не уничтожен
ными при отступлении Красной армии4• Тот же документ 
указывает на острую нужду населения в товарах первой не
обходимости :  спичках, м ыле, табаке , керосине5• 

На фоне этого базарная торговля породила расцвет 
спекуляции ;  обогащение одн их и тотальное обнищание 
других. Так, учитывая вышеприведенный уровень цен (см. 

I Партизаны Брянщины. Т. 2. С. 63. 
Тl1дНИ .  Ф.  479. Оп. 2 .  Д. 1 6. л. 60. 
Партизаны Брянщины. Т.  2 .  С. 63.  

4 Тl1дНИ .  Ф.  479.  Оп. 2 .  Д. 1 6. л .  60.  
5 Там же. 
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также приложения) , правомерно утверждать, что торгу
ющий продовольствием крестьянин получал доход, пре
вышающий доход самых высокооплачиваемых служащих, 
включая бургомистров. Упомянутый партизанский до
клад, составленный в августе 1 943 г. , в частности, конста
тирует: « Ш ироко развита спекуляuия. Население голодает 
из-за недостатка хлеба, променивая свои последние вещи 
на хлеб» l .  

В то ж е  время ассортимент и качество непродоволь
ственных рыночных товаров оставляли желать лучшего. 
Эмигрант А.с. Казанuев, посетивший СССР в период ок
купаuии,  довольно выразительно описал свое впечатление 
от посешения рынка в Смоленске осенью 1 94 1  г . :  «До слез 
режет глаза убогость при несенных на рынок для продажи 
и обмена «товаров» . Вот пожилая женщина со скорбным 
иконописным лиuом . . .  На платке, разложенном у ее ног, 
полдюжины старых костяных пуговиu, видно споротых С 
отжившего свой век пальто, покрытый зеленой плесенью 
подсвечник и коробка спичек немеикого происхождения.  
Рядом другая. У этой два заржавевших замка с ключами к 
ним,  на веревочках, - «хорош ие,  е ше старорежимной ра
боты» - рекомендует продавщиuа, обращаясь к остановив
шемуся перед ней крестьянину. Пара самодельных свечей, 
кусок темного, как земля, м ыла и тоже две коробки спичек. 
И так дальше, uелый ряд, - ни одной новой вещи, а толь
ко такие, какие на всем земном шаре, кроме Советского 
Союза, можно найти на любом свалочном месте» 2. 

Эту убогость и н ищету А.с. Казанuев связывает не с 
оккупаuией, а с самой сущностью советского строя , что 
отчасти верно: « Пусть жестока немеuкая оккупаuи я ,  но  
где-нибудь во Франuии ,  Бельгии ,  Югославии этот «товар» 
не вынесли бы на базар, продолжайся она хоть двадиать 
лет. А здесь торгуют, и на все это находятся покупатели . . .  
Эта нищета и убогость остались от  «счастливой И зажи
точной жизни» при советском строе . . .  Родина,  до чего 
тебя довели!»3  

I ТLЩН И .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 6 .  Л .  60. 
Казанцев А.С Указ. соч. С. 1 70- 1 7 1 .  
Там же. С .  1 7 1 .  
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Зачастую оккупационные власти п ытались бороться с 
дефицитом путем ограничения прав населения на приоб
ретение тех или иных товаров. Ярким примером служит 
открывшийся 1 и юля 1 942 г. в Орле центральный магазин 
для русского населения. Вход в магазин был открыт лишь 
для горожан , и меющих на руках талоны достоинством 5 ,  
1 0 , 1 5  и 20 рублей, выдававш иеся соответственно составу 
семьи. При п окупке товара талоны сд

·
авались в кассу ма

газина вместе с платой 1 .  
Как б ы  копируя установки национал-социализма Гер

мании ,  сфера обслуживания на оккупированных террито
риях РСФСР стала почти исключительно уделом частных 
предпринимателей. Наиболее востребованными стали точ
ки общепита, парикмахерские, бани,  портняжные, сапож
ные и валяльны е  мастерские ,  открывшиеся практически в 
каждом крупном населенном пункте. Так, в городе Торо
пец Калининской области , население которого на начало 
оккупации составило 7008 человек2, открылось 2 бани,  
1 купальня3, 2 парикмахерские ,  1 сапожно-валяльная ма
стерская4• Все они были зарегистрированы частными ли
цам и .  Из гостиничного хозяйства наиболее востребован
н ы м и  стали постоялые  дворы,  создававшиеся частными 
лицами в основном при  крупных рынках. Так, в Орле при 
рынке действовал постоялый двор с конюшней . 

Лишь  в некоторых случаях предприятия сферы обслу
живания находились на балансе органов местного само
управления, в первую очередь - точки общепита. Характер
ным примером являются столовые в Брянске, отпускавшие 
обеды по твердым ценам: борщ без мяса - 6 рублей, кот
леты - 1 5  рублей, колбаса - 300-350 рублей килограмм, 
хлеб печены й  - 40 рублеЙ5• 

С определенной натяжкой к сфере обслуживания можно 
отнести проституцию, проявившуюся в период оккупации 
преимущественно в городах. О масштабах этого явления 
точных цифр и сведений нигде не фигурирует, очевидно, 

1 Клич. 1 942. 26  июля. 
2 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 3.  л .  22. 
3 Там же. Ф. Р-2759. Оп. 1 .  Д. 1 .  л. 1 0 . 
4 Там же. Ф. Р-2757. Оп.  1 .  Д. 3. л. 1 2. 
5 Партизаны Брянщины. Т. 2. С. 65. 
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по причине тех предписаний, выполнение которых было 
для проституroк обязательным,  но  ставило на  них несмы
ваемое клеймо позора. Так, в Курске проституция была 
легализована 1 9  сентября 1 942 г. изданием комендантом 
города генерал-майором Марселем «Предписания для упо
рядочения проституции в г. Курске» .  Согласно этому до
кументу, проститутки подлежал и регистрации в отделе 
службы п орядка, и только после получения разрешения 
военного врача. П осле этого проститутка была обязана за
регистрировать свою квартиру, в которой намерена зани
маться проституцией, в жилищной конторе и отделе служ
бы порядка, после чего прибить у входа в свою квартиру на 
видном месте соответствующую вывеску! . Понятно, что 
данное предписание не способствовало потоку желающих 
легально заняться проституцией,  особенно в России с ее 
патриархальными моральными устоями . По свидетельст
вам лиц, переживших оккупацию, проституция в Курске, 
Брянске, Орле и Твери была довольно редким явлением. 
Интересно, что из 27 жителей этих городов, переживших 
оккупацию, 1 1  человек о проституции  не слышали вообще, 
остальные 1 6  человек упоминал и  л и ш ь  о един ич н ых ее 
проявлениях. 

Уклонение проституток от регистрации наказывалось 
заключением в лагерь на срок 6 месяцев. Расстрелом на
казывалось заражение германских или союзных военно
служащих венерическими болезнями женщинами ,  знав
шими о наличии у них этих болезней и получившими 
запрет врача на  продолжение проституции2• По  утвержде
нию Б .В .  Соколова, нередко немецкие воен нослужащие 
сами искали встреч и менно с больными венерическими 
болезнями проститутками,  получая при этом возможность 
отбыть на несколько месяцев на лечение в тыловой гос
питаль3• 

Таким образом, в период оккупации,  в условиях обо
стрения дефицита, произошло сокращение торговой ин
фраструктуры. Однако в этот период наблюдается разви-

I Соколов Б. В. Оккупация .  Правда и мифы. с. 324-325. 
2 Там же. С. 326. 
) Там же. С. 327. 
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тие  в идов трудовой деятельности , н ети пичных  для 
советского времени , например частного предпринима
тельства, включая частную сферу обслуживания, зачастую 
с использованием наемной рабочей силы,  проституиии .  
Все  эти виды деятельности также правомерно отнести к 
коллабораиионизму, поскольку деятельность указанных 
лии не только осущеСТВЛЯJ"!ась под контролем германских 
оккупаиионных властей ,  но и способствовала их нормаль
ному функиионированию.  Так, налоги,  уплач иваемые 
предпринимателями,  торговиами, работниками сферы об
служивания ,  шли на нужды германской армии ,  а торговые 
точк и  и ч астны е  п редприятия я влялись источн и ками 
снабжения немеиких комендатур и вои нских частей .  То 
же можно сказать о сфере обслуживания,  работавшей как 
в и нтересах местного населения,  так и германских воен
нослужащих. Однако следует признать, что частное пред
приним ательство , торговля,  обслуживание были в зна
ч ительной степени ориентированы на  удовлетворение 
п отребностей местного населения ,  помогая переносить 
тяготы оккупаиии ,  вести сносный образ жизни, получать 
рабочие м еста для трудоспособного населения. Поэтому 
данн ы е  виды деятельности , хотя и я влялись одной из 
форм коллабораиии с противником,  однако не  нанесли 
знач ительного вреда и нтересам СССР. 

§ з. Коллаборационизм 
в области сельскоrо ХОЗSlйства 

Сотрудничество с оккупантами в сельскохозяйствен
ной сфере я вляется,  пожалуй , самой масштабной обла
стью гражданского коллабораиионизма. Достаточно ука
зать, что из 22 млн советских граждан ,  работавших в 
период о ккупаиии на  немиев, 20,8 млн были крестьяна
ми 1 •  Это напря мую связано с соииально-демографической 
структурой советского общества. В виду того что СССР 
являлся аграрной страной ,  две трети населения на 1 94 1  г. 
проживало в сельской местности, а в соседней с РСФСР 

I Кульков Е.Н., Мягков М.Ю., Ржешевскuй О-А. Указ. соч. С. 2 14.  
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Белоруссией - четыре п ятых населен ия l .  С пецифика 
сельского населения состоит в том , что в его составе пре
обладали люди н изкого образовательного уровня, так как 
небольшая часть сельской интеллигенции в основном эва
куировалась при приближении германской армии2 •  Кроме 
того, крестьян ское население и мело почти однородный 
национальны й  состав. Даже в пограничных с Украиной и 
Белоруссией районах РСФСР, где преобладало 'украин 
ское и белорусское население, каких-либо трений  в кре
стьянской среде на национальной почве не возникало.  
В центральных же областях РСФСР русское население со
ставляло более 95%3. То есть крестьяне представляли со
бой однородную массу в национал ьном , социальном и 
экономическом отношении.  

В отличие от интеллигенции и красноармейцев, кре
стьян в основной массе интересовал вопрос о дальнейшем 
существовании колхозов и возможности получить в соб
ственность землю. В основной своей массе крестьяне край
не враждебно относились к колхозам .  П осле завершения 
коллективизации в 1 93 3  г. внешне удалось добиться ста
бильности сельского хозяйства, однако германская агрес
сия четко показала, что крестьяне  внутренне не смирились 
с колхозной системой. Согласно выводам А.С. Казанцева, 
колхозни ки формулировали свое отношение к оккупантам 
довольно упрощенно: «Хуже большевиков немец все равно 
не будет. Главное ,  чтоб землю народу дал и ,  а там уж 
заживем . . .  »4 По мнению А. В .  Посадского, «крестьяне ока
зались наиболее п одатливой на сотрудничество с оккупан
тами группой населения»5 .  Будучи движима подобными 
настроениям и ,  ощутимая часть крестьянства, особен но в 
первые месяцы войны,  пошла на сотрудничество с немца
ми. Это сотрудничество развивалось в двух основных на
правлениях: борьба с партизанами и выполнение продпо
ставок. Касательно масштабности коллаборационизма 
среди крестьян показательно свидетельство капитана РККА 

I Армстронг Д. Указ. соч. С.  60. 
2 Там же. 
) ГАТО. Ф. Р-2757 . Оп.  1 .  Д. 2. Л .  1 5 . 
4 Казанцев А.с. Указ. соч. С. 68.  
j Посадский А.В. Указ. соч.  С. 6 1 8 .  
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Гончарова, относящееся к 1 4  января 1 942 Г. :  « Почти по
ловина деревни работала вместе с немцами.  Люди не толь
ко не  поддержи вали партизан,  а доносили на них и боро
лись с ними» I .  Это свидетельство в основном совпадает с 
данными органов и должностных лиц местного самоуправ
ления,  относящимися к этому периоду, согласно которым 
в течение первых шести месяцев войны немалая часть сель
ского населения охотно шла на сотрудничество с оккупан
там и2• И нтересны данные докладной записки начальника 
Воловского РО Н К ВД Тульской области лейтенанта госбе
зопасности Алексеева, согласно которой только за три дня 
после освобождения района, пробывшего несколько дней 
под оккупацией , по его деревням задержано около 50 че
ловек явных измен ников Родины,  в том числе по одному 
только Н икитскому сельсовету - 7 человек. В состав же 
созданного РО НКВД истребительного батальона по дерев
ням Воловского района удалось набрать только 75 человек, 
однако автор докладной записки указывает на ненадеж
ность многих из них, планируемый отсев>. 

Что касается продовольственных поставок для герман
ской арми и ,  охарактеризованных в исследовательской и 
мемуарной л итературе как «разграбление населения» , не
обходи�1O отметить особенности , отличавш ие продпостав
ки в период оккупации от продпоставок в годы военного 
коммунизма и колхозного строя . А.с. Казанцев указывает, 
что в прифронтовых областях РСФСР, находившихся в 
управлении военных,  «процесс ограбления крестьянства 
не был поднят е ще на ту высоту, на какую поднял его на 
Украине экономический диктатор и гаулейтер Кох. В об
ластях, находящихся в ведении военных властей,  населе
ние  не голодало»4. О причинах этого тот же автор пишет: 
« В  тех ни ке ограбления  села немцы,  по сравнению с 
«рабоче-крестьянской властью» , были сушими дилетанта
м и .  Коровенка,  уведенная хозяином из крестьянского 
двора на опушку ближайшего леса (дальше нельзя , потому 

I Карелл П. Операция « Барбаросса». Франкфурт- Берлин:  УЛЬ-
штейн, 1 963.  С.  340. 

2 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1. Д. 2 1 .  Л. 33.  
J • Хранить вечно. Документы 4-го отдела. С.  1 2. 
• Карелл П. Указ. соч. С. 1 83 .  

1 69 



что заберут партизаны) ,  оставалась в хозяйстве до возвра
щения большевиков. Зерно, ссыпанное в сухом колодце 
или просто в яме, вырытой во дворе, не могли обнаружить 
никакие немецкие фуражисты и хозяйствен ники. П оэтому 
в годы оккупации хлеб перестал быть в селе редкой цен
ностью, и в каждом селе ,  если не  в каждом дворе, все 
годы оккупации дымились самогонные annapaTbI» l .  

Чтобы понять причины этого, следует сделать обзор 
политики оккупантов относительно сельского хозяйства. 
Несмотря на концепцию министра земледелия Германии 
Дарре о «чуждой расе» , «стране рабов» , «сел ьских слуг», 
практическое следование этим постулатам было бы для 
оккупантов слишком рискованным шагом , могло затруд
нить эксплуатацию сельского хозяйства, усилить сопро
тивление крестьянского населения.  По этой причине  в 
течение нескольких месяцев оккупации колхозы продол
жали существовать. Более того: роспуск колхозов и раздел 
их имущества был запрещен приказом германского ко
мандования,  изданн ым в декабре 1 94 1  г. , согласно кото
рому все продовольствие и колхозное имущество предпи
сывалось взять на учет. 

Однако полностью и гнорировать «колхозный вопрос» . 
В условиях затяжной вой н ы  было невозможно, поэтому 
германские власти запланировали поэтапную л иквидацию 
колхозной системы.  16 февраля 1 942 г. вышло распоряже
ние А. Розенберга под названием «Новый порядок земле
пользования» ,  заложившее новую основу аграрной поли
тики. Документ включал шесть пунктов: 

1 .  Носил название «Упразднение колхозного строя» и 
провозглашал преобразование колхозов в «общинные хо
зяйства» . 

2. Содержал попытку объяснить разницу между колхо
зами и «общинными хозяйствами » ,- поясняя, что послед
ние являются лишь временными и остаются как бы пе
реходным звеном между коллективным и единол ичным 
землепользованием . 

3. Касался совхозов, которые переименовывались в го
сударственные хозяйства (госхозы) , а МТС - в государ-

1 Карелл П Указ. соч. с. 1 83 .  
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ственные базы.  Как госхозы , так и МТС переходили в 
германское управление. 

4 .  П од названием « Переход К единому землепользова
нию» предусматривал наделение крестьян землей из об
щин н ых фондов. 

5. П од названием « Единол ичное хозя йство на осно
ве земельного товарищества» гласил ,  что крестьянские 
хозяйства, получившие из общинных фондов земли,  об
разовы вал и «земледельческое товари щество» , которое 
могл о  и м еть общую собственность, которую одному 
крестьянскому хозяйству приобрести затруднительно,  
например сельс кохозяйствен ную технику. В отличие от 
«общи н н ого хозяй ства» , «земледельческое товарище
ство» хотя И обязано было коллективно обрабатывать 
все земл и ,  однако после сева проводилось межевание, а 
урожай каждое крестьянское хозяйство убирало едино
лично. 

6 .  Провозглашал создание самостоятельных единолич
ных хозяйств - хуторов и отрубов. Крестьяне по желанию 
могли отделяться , единолично владеть как землей, так и 
лошадьми ,  инвентарем и даже техни кой. Единственной 
повинностью для них оставался сельхозналог. 

Для контроля за «общи нными хозяйствами»  герман
ские власти организовали земельные управления (област
ные ,  о кружные ,  районные) ,  подчинявшиеся Главному 
германскому земельному управлению' .  Первоначально, 
вероятно с uелью завоевания симпатий крестьянства, 
было провозглашено его освобождение от налогов, кроме 
того, пропагандировалось введение частной собственно
сти на землю,  но с сохранением общинного землепользо
вания2• Территория «общинного хозяйства» , как правило, 
соответствовала территории  бывшего колхоза, а руково
дил общинным ХОЗЯЙСТВО!'.I сельский староста, совмещая 
обязанности административного и хозяйственного руко
водителя3• На старосту, помимо административных обя-

I ГАКа. Ф. Р-3555. Оп.  1 .  Д. 1 .  Л. 74; ЛАЕ. Приказ NQ 5 по про
ведению нового земельного порядка (Листовка. Типогр. экз.) .  

2 ТЦДНИ .  Ф. 479. Оп.  2 .  Д. 16.  Л. 56. 
J Там же. Л. 59. 
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занностей ,  возлагался контроль за выполнением прод
поставок, распределение работ, вывод трудоспособного 
населения на работы , обеспечение и контроль их выпол
нения. С этой целью на старосту накладывались дополни
тельные обязанности , связанные с обеспечением произ
водственного процесса, нередко трудновыполнимые.  Так, 
одна из служебных инструкций для старост, выпущенная 
командованием группы армий «Центр» во второй полови
не 1 94 1  г . ,  предписывала организаци ю в каждом «общин
ном хозяйстве» ремонтной мастерской ДЛЯ починки кре
стьянских саней и телег. Размеры и возможности общины 
при этом в расчет не  прини мались. Одновременно и н 
струкция обязывала немецкие комендатуры - полевые и 
местные - обеспечить общин ы  необходимыми инстру
ментами и материалами · .  

Земля в общине распределялась по н аделам : каждое 
крестьянское хозяйство (семья) ,  имеющее лошадь и хотя 
бы одного трудоспособного l\1У'.А<ЧИНУ, получало п ол н ы й  
земельный надел - 2 - 3  га. Хозяйство, не имеющее ло
шади и трудоспособных МУ'.А<ЧИН ,  получа.,'10 половинчатый 
надел, независимо от количества едоков. Н икакой помо
щи таким хозяйствам со стороны общины официально не 
было предусмотрен02• 

Лишь 1 5  февраля 1 942 г. германское руководство при
няло « Положение о землепользовании»  « (О новом по
рядке землепользования,)) , в котором провозглашалась 
поэтапная ликвидация колхозной систе мы и переход к 
частным крестьянским хозяЙствам3• Последнее было за
креплено в распоряжени и «Об организаци и ,  управлении 
и ведении хозяйства в крестьянских общинных хозяй
ствах» от 1 7  марта 1 942 г.4 Начавшаяся аграрная реформа, 
по мнению Д. Армстрон га ,  представляла собой лишь но
минальный отказ от колхозной системы,  ввиду чего сни
жался эффект ее воздействия на умы крестьян .  Послед-

1 ГАБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 1 .  Л .  14 .  
2 ТЦДН И .  Ф.  479. Оп. 2 .  Д. 1 6 .  Л .  59. 
J Там же; Гришков и. г. Курская область в годы Великой OTe'le

ственной войны. Курск, 1 993. С. 38 .  
4 ЛАЕ. Приказ N2 5 по проведению нового земельного порядка 

(Листовка. Типогр. экз.). 
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ние  были разочарован ы ,  поняв, что немцы фактически 
сохраняют CI:iCTeMY, напоминающую колхозную! .  

Ч то касается раздела колхозной собственности и на
деления крестьян зем�ей, это произошло с больши м опо
зданием,  практически в последние месяцы оккупации.  
Так, распределение земли наделами на оккупированной 
территори и  Калининской, Новгородской, Псковской, Ле
нинградской областей н ачалось весной 1 943 г .  Надел на 
1 человека составлял от 2 до 3 , 5  га, однако семья не мог
ла и меть в пользовани и  более трех наделов. Наделы могли 
быть увеличены семья м  коллаборационистов, преимуще
ственно служащи м  полиции,  а семьи партизан получали 
не более 3 га, причем самого плохого качества2• Семьи, не 
имеющие лощадей и трудоспособных мужчин,  получали 
половину установленного земельного надела3• План сева 
на каждую сем ью устанавливался в размере не менее 3 га. 
Налоговая ставка после распределения наделов земли со
ставила 1 50 рублей с каждого трудоспособного.  Обработ
ка земли из-за отсутствия конной тяги нередко осущест
влялась вручную, а использование при вспашке тракторов, 
хотя и и мело место, было редкостью4• В Рудненском рай
оне весной 1 943 г. зарегистрированы курьезные случаи 
решения вопроса с тягловой силой. Немцы сдавали кре
стьянам внаем провинившихся венгерских солдат с пра
вом впрягать их в плуги вместо лошадей .  Плата за наем 
1 солдата составляла 1 0  яиц в день5• Наряду с получением 
наделов в частную собствен ность сохранялась так назы
ваемая с истема общинных хозяйств на базе частной соб
ственности. КаЖдая деревня составляла общину, руково
дил которой сельский староста6• 

Л юбопытны данные  профессора В исконсинского уни
верситета Д. Армстронга, согласно которы м  советские 
партизаны «получали указания терпимо относиться к раз
даче земли крестьянам и даже распространяли слухи об 

I Армстронг Д. Указ. соч. С. 4 10.  
2 ТЦДНИ .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 16 .  Л.  48. 
) Там же. Л. 59. 
4 Там же. Л. 48. 
5 Там же. 
6 Там же. Л .  59. 
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отказе от с истемы колле ктивного ведения сельского хо
зяйства после воЙны» l .  

В этот же  период, с весны 1 943 г . ,  начала насаждаться 
хуторская система, к чему оккупантов,  вероятно, подтол
кнула низкая производительность «общинных хозяйств» . 
С этой целью проводились так называемые «земские ком
пан ии » .  Суть и х  заключалась в предоставлении крестья
нам права свободного выхода из  общины ,  н аделении их 
землей по количеству едоков и разрешении жить обосо
бленно - хуторами.  В частности , по Идрицкому району 
Калининской области к июлю 1 943 г. около 200 хозяйств 
выехало на хутора. В результате этими хозяйствами было 
засеяно 2500 га озимых и 1 500 га яровых культур, что го
ворит о большей эффективности един оличного хозяйст
вования2• 

Однако достигнуть довоен ного уровня по объему по
севных площадей так и не удалось. Так,  в среднем по цен
тральным областям РСФСР на весну 1 943 г. п осевные 
площади составляли около 60% от довоен ных3• 

Основной формой эксплуатации крестьянства повсе
местно стала система налогов. Н а  протяжен и и  всего пе
риода оккупации взимался налог двух видов: натуральный 
и денежный.  Однако последний не оправдал себя из-за 
н изкой платежеспособности села и преобладания в кре
стьянской среде порожден ного колхозной системой на
турального хозяйства. Что же касается натурального на
лога, он делился на несколько видов, ярким примером 
чего являются годовые ставки, установленные в ряде рай
онов Орловской области: 

- военный налог - 6 центнеров зерна; 
- мясо - по I центнеру с двора; 
- молоко - 300-350 л с коровы;  
- яйца - 50-75 штук со двора; 
- птица - 7 кг живого веса с хозяйства (двора) ;  
- рожь - 3 центнера с гектара; 
- пшеница, овес , ячмень - по 2 центнера с гектара. 

" 
Ар.мсmронг Д. Указ. СО'!. С. 6 1 .  

2 ТI..UJ.Н И .  Ф. 479. Оп. 2 .  Д .  1 6. Л .  166 .  
3 Там же.  Л .  59. 
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Ряд натуральных налогов не был фиксированным, взи
маясь по мере потребностей германских структур: сено и 
солома, пенька и лен , шерсть, приплод крупного рогатого 
скота ) .  

Что касается денежных налогов, они ,  пусть формально, 
и мели следуюшие размеры :  

- подушный - 70 руб. с души в год, с л и ц  в возрасте 
от 1 6  до 60 л ет,  независимо от пола и работоспособ
ности ; � 

- земельный - 56 руб. с 1 га пахотной земли,  неза
виси�ю от того, В общин ном или единоличном пользова
нии  она находилась2• 

В большинстве оккупированных тыловых районах 
группы армий « Центр,> ,  вопреки вышеприведенной оцен
ке эмиграцией жизненного уровня населения,  официаль
н ы е  документы характеризуют его как крайне низкий .  
Так, в 37  сохранившихся анкетах сельских старост дере
вень  Калининской области периода июня 1 942 г. , нося
щих форму отчета, стоял вопрос о питани и  населения. 
При этом 29 старост указали на плохое питание сельчан, 
3 - на среднее, 1 - на хорошее, в четырех анкетах вопрос 
о питани и  населения игнорирован3.  Финансовое положе
ние населения 24 анкеты характеризуют как плохое, при 
этом старосты указывают на полное отсутствие у жителей 

. их деревень денег, 6 анкет указывают на хорошее финан
совое п оложение сельчан,  1 староста и нформацией по 
этому вопросу не владеет, 6 старост данный вопрос игно
рировали4• 28 опрошенных указали на полное отсутствие 
товарообмена, 6 - на наличие, 3 - вопрос игнорировали5• 
При  этом п одавляющее большинство опрошенных ука
зали на большую занятость населения,  на минимальное 
Ч ИС!lО безработных. В частности , 29 - на полное отсут
ствие безработных, 5 - на их минимальное количество 
(от 1 до 5 человек) , в 3 анкетах вопрос о безработице иг-

I Ц Н И БО. Ф. 1 650. Оп.  1 .  Д. 1 29.  Л .  22;  Партизаны Брянщины. 
т. 2. С. 80. 

2 Партизаны Бря нщины. Т. 2 .  С. 80.  
J ГАТО. Ф. P- 1 928. Оп. 1 .  Д. 4. Л. 1 1 1 - 1 55.  
• Там же. 
5 Там же. 
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норирован! .  На этом фоне часть безработных (4 человека) 
согласилась выехать на работу в Германию,  3 человека к 
моменту проведения опроса уже выехали2•  

Что касается состояния деревни ,  согласно партизан
ским сводкам , конский состав в большинстве деревень 
прифронтовой полосы на лето 1 943 г. сократился до 1 0-
20% от довоенного ,  поголовье крупного рогатого скота -
до 20-30%,  мелкого рогатого скота - до 5%3 .  Л ишь В 
районах , военного управления,  отстоящих на 1 50-200 и 
более километроп от линии фронта, положение было не
сколько лучше. Т' К ,  в Красногородском,  П ушки нском,  
Новорже�ч;ком, Кудеверьском районах Кал ин� !нской об
ласти поголовье лошадей и крупного рогатого скота со
стаВ.i !ЯЛО на тот же период 45-50% Довоенног04• 

1. ' :  ЭИМ фоне любопытны отраженные в вышеупомя
нутш� :шкетах просьбы населения к германскому коман
дованию. В частности , 14 анкет содержат просьбы помочь 
в сельхозработах, в основном обеспечить лошадьми ,  1 1  -
обеспечить население товарами ,  преимущественно хле
бом , 2 - открыть школ ы ,  2 - поскорее окончить войну, 
1 - осуществить скорейший перевод крестьян на  едино
ли .аое землепользование ,  1 - очистить Росси ю  от ком
мунистов и евреев. Только оди н  опрошенн ы й  указывает 
на отсутствие  просьб, четверо этот вопрос игнорируют5• 

Что касается практических результатов эксплуатации 
сельского хозяйства, общий объем дохода Германии в ре
зультате изъятия сельхозпродукции на  оккупированных 
территориях СССР за два года - 1 942- 1 944 - превысил 
сумму в 4 млрд немецких марок. 

В этой связи уместно сравнить коллаборационизм в 
сельскохозяйственной сфере с политикой эксплуатации 
сельского хозяйства на территориях, подконтрольных пар
тизанам .  В то время,  когда н '; -yI ЦЫ , по сути ,  сохраняли 
колхозную систему, партизаны и ногда проводили совер
шенно противоположную политику. Так, согласно доне-

I ГАТО. Ф. Р- 1 928. Оп. 1. Д. 4.  Л. 1 1 1 - 1 55.  
2 Там же. Л .  1 1 8 ,  1 25,  1 32, 1 3 8 .  
J ТЦДНИ .  Ф .  479. О п .  2 .  Д .  1 6. Л .  59, 1 66.  
4 Там же. 
5 ГАТО. Ф. P- 1 928. Оп .  1 .  Д. 4. Л. 1 1 1 - 1 55 .  

1 76 



сениям группы арм и й  (,Центр» , партизаны уже в декабре 
1 94 1  Г. «по указаниям из Москвы распределили колхозную 
землю среди крестьян» ) .  В донесениях 3 - й  немецкой тан
ковой армии ,  составленных в марте 1 942 Г. , сообщалось, 
что в ряде районов к северу от Брянска местные жители 
на подконтрольных партизанам территориях (,получили в 
собственность землю и часть урожая»2 .  В другом немец
ком донесении,  составленном , по всей видимости, осенью 
1 942 Г. , указывается , что практические шаги партизан по 
л иквидаци и колхозной систем ы  даже превзошли меры, 
предпринятые немцами :  (,В ряде полностью контролируе
мых партизанами районов по приказу Сталина вводится 
совершенно новая система поставок. Крестьяне этих рай
онов должны сдавать лишь половину того количества про
дукци и ,  которое требуется сдавать в контролируемых 
нами районах. Вместе с тем отмечаются случаи, когда кре
стьянам отдают землю,  при этом наделы земли по площа
ди превосходят выделяемые нами»3 .  

Не создав чего-либо нового по части эксплуатации 
сельского хозяйства, оккупационные власти , сохранив  
колхозную систему, продолжали ,  по сути, колхозную по
л итику общинного землепользования,  проводивщуюся 
при советской власти. Планы восточного мин истерства 
Германи и  по реформированию сельского хозяйства но
сили в основном декларативный характер, многие планы 
не были доведен ы  до завершения. Лишь отчасти россий
ская деревня периода оккупации напоминала деревню 
периода реформ П .А. Столыпина 1 905- 1 9 1 6  П. Однако 
н ам еч ен ны й восточным м и нистерством и начавшийся 
переход к единоличному землепользовани ю  был осущест
влен  л и ш ь  в м и н имальном объеме ввиду непродолжи
тельности оккупации. В результате отсутствия ощутимых 
перемен оккупантам не удалось завоевать симпатии кре
стьянства, предложив ему что-либо лучшее, нежели со
ветская колхозная система. Так или иначе ,  материальный 
уровень сельского населения либо остался прежним, либо 

I ЦИТ. по: Армстронг Д. Указ. соч. С. 395. 
2 Там же. 

. 

J Там же. С. 396. 
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вырос незначительно. Н апротив ,  правомерен в ывод о 
том ,  что крестьянство, несмотря на  большую занятость в 
интересах германской армии ,  я влялось самой неимушей 
категорией коллаборационистов, материальное положе
ние которой даже уступало положению самых низкоопла
чиваемых городских рабочих и служаших. В свете этого 
можно усомниться в сохранившемся в течение всего пе
риода оккупации желании  основной массы крестьянства 
сотрудничать с немецкими властя м и .  Однако, к сожа
лению, не представляется возможным провести четкую 
грань между коллаборационизмом в среде крестьянства и 
его вынужденной работой на оккупантов. Как бы то н и  
было, именно сельское хозя йство стало и оставалось в 
течение всего периода оккупации основны м  поставщи
ком продукции для германской армии .  



rnaBa 4 

ОСОБЕННОСТИ ОККУПАЦИОННОЙ 

П ОЛ ИТИКИ 

§ 1.  Псевдоrосударственные 
территориальные образования 

Н а протяжении периода оккупации в некоторых обла
стях СССР возникали территориальные образования , так 
называемые республики , претендовавшие на экономиче
скую, п олитическую, военную и даже, иногда, религиоз
ную самостоятельность. 

Наиболее выразительным примером в этом отношении 
является часть территори и  Орловской и Курской обла
стей,  где на протяжении двух лет оккупации существовал 
Локотской автономный округ, в народе получивший на
звание Локотской республики. 

Н ачало созданию Локотского самоуправления положи
ла оккупация Брасовского района Орловской области с 
его центром в п оселке Локоть 4 октября 1 94 1  г. войсками 
1 7  -й танковой дивизии 2-й танковой армии вермахта. 

Следует выделить несколько совокупных причин, по
че�1У германское командование решилось предоставить 
здесь  русским ш ирокие суверенные права, шедшие враз
рез с официальной н ацистской политикой по отношению 
к славянам , отличавшиеся от тех, которыми они пользо
вались н а  других оккуп ированных территориях. Прежде 
всего, это было связано с наличием в этой части брянских 
лесов значительного кол ичества партизанских отрядов, 
создан н ых усилиями органов Н К ВД и руководимых ис
ключительно его сотрудниками.  Н а  вооружении партизан 
были все виды стрелкового оружия, артиллерия и даже 
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танки. П опавшие в окружение бойцы и командиры 3-й и 
1 3-й  армий Брянского фронта нередко, в стремлении из
бежать плена, с оружием в руках присоединялись к пар
тизанам , доставляя им значительное пополнение' .  Гер
манским частям и оккупационным учреждениям могла 
грозить постоян ная опасность со сторон ы  столь мощ
ных партизанских сил. Вторая причина невмешательства 
немцев в дела Локтя состояла в том ,  что экономическая 
база района была сравнительно слабой и не представляла 
большого интереса для завоевателей.  Промышленность, к 
тому же в значительной мере разрушенная при отступле
нии Красной армии2, была ориентирована в основном на 
удовлетворение местных потребностей .  Третья причина, 
пожалуй самая сушественная, - необходимость обеспече
ния КО�1муникаций 2-й танковой армии .  Через Брасов
ский, Навлинский, Суземский районы проходили желез
нодорожные пути , бывшие единственной транспортной 
магистралью, связывавшей продвинувшуюся на восток 
2-ю танковую армию с тыловыми районами.  Для охран
ной деятельности немцам требовалось или распылить 
силы, оставив здесь значительный воинский контингент, 
или же возложить эту задачу на местное население, предо
ставив ему за это самостоятельность. 

Сразу же по указанию немцев здесь  было образовано 
самоуправление, возглавили которое назначенный старо
стой КЛ. Воскобойник И его заместитель Б . В .  Камин
ский, бывшие политзаключенные, имевшие все основания 
негативно относиться к советской власти и существовав
шему в СССР режиму. Последний, получив документы на 
эвакуацию, ими не  воспользовался , оставшись в Локте 
ждать прихода немцев. С приходом оккупантов в руках 
К. П.  Воскобойника и Б .В .  Каминского оказалось сосре
доточенным как гражданское , так и военное руководство 
местным отрядом самообороны,  названным народной ми
лициеt"f3. 

1 8 Брянско-8яземском котле осенью 1 94 1  г. оказалось 663 тыся
чи человек. Тunnельскuрх К. Указ. соч. С.  200; Александров к.м. Тайное 
оружие вермахта. С.  14- 1 5. 

2 Голос народа. 1 942. 5 ноября. 
J РГДС П И .  Ф. 69. Оп. 1. Д. 750. Л. 1 02 .  
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Дошедшие до н ас докуме нты Н КВД дают основания 
сделать вывод о неадекватности ситуации ,  сложившейся 
накануне вой ны  в Локте и близлежаших районах. В до
кументах отмечается наличие  сильных антисоветских 
настроен и й  среди местного населения и высокая кон
центрация антисоветски настроенных элементов в мест
ных советских и даже партийных органах. Так, в доклад
ной записке начальника штаба партизанского движения 
на Брянском фронте старшего майора ГБ Матвеева со
общается о сильных антисоветских настроениях крестьян,  
засоренности п артийных и советских организаций <.чуж
дым элементом» , а также что в период войны <.по срав
нению с соседними районами Брасовский район дал из 
числа п артий но-советского актива относительно мень
ший процент партизан и относительно больший "7"" пре
дателеЙ» I .  

Одной из  причин этого я вляется специфика дорево
люционного быта локотского населения.  Я вляясь соб
ствен ностью великого князя М ихаила Александровича 
Романова, локотские земли отл ичались, по оценке ряда 
авторов,  о гро м н ы м  богатством2•  Жизнен н ы й  уровен ь  
местного населения , по  оценке с . и .  Дробязко, в XIX -

начале ХХ века был гораздо выше уровня большинства 
российских крестьян3 •  Для локотя н ,  не познавших ни 
крепостного права, н и  послереформенного разорения , 
коллективизация и система колхозов стали не вторым, а 
первым крепостны м  правом.  В уже цитировавшейся за
писке Матвеев отмечает наличие враждебности крестьян 
к советской власти,  сохранявшейся на протяжении всех 
послевоен н ых лет, что , по его мнению, <,н исколько не 

1 Р ГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 9 1 3.  Л. 69-70. 
2 Городков В. Указ. соч. С. 88-95; Свод памятников архитектуры 

и ;-,юнументального искусства России: Брянская область. С. 1 86- 1 90; 
Осипов Б. Указ. соч. ;  ШnQчков В. Указ. соч. 

Интересно, что именно Локоть избрал местом своего творчества 
академик живописи, художник-пейзажист с.ю. Жуковский ( 1 873-
1 944) , написавший здесь ряд картин. Несколько написанных им в 
Локте полотен сейчас находятся в Путевом дворце г. Твери. Горе
лов М. И. Указ. соч . С. 148-1 50, 253-254. 

J Дробязко с.и. Л окотской автономный округ и Русская Освобо
дительная Народная Армия. С. 1 69. 
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способствовало большевизации района» ! .  В мемуарной 
литературе также отмечены антисоветские настроения 
большей части местного населения2• 

Интересны  слова той же записки Матвеева о том , что с 
началом оккупации в Локоть вернулись десятки раскула
ченных и высланных в период коллективизации, и ,  пред
чувствуя конец советской власти, «уже присматривались к 
бывшей своей собственности, прикидывая , во что обойдет
ся ремонт жилого дома,  каки м образом использовать 
«свою» землю, выгодно ли восстановить мельницу и т. д .»3  

Из  этой же записки можно сделать вывод, что накану
не прихода немцев сложившаяся в Локте ситуация вышла 
из-под контроля местных советских органов. Матвеев со
обшал, что «эвакуируемые семьи партийного и советско
го актива провожались п од свист и недвусмысленные  
угрозы со стороны распоясавшейся антисоветч и н ы ,  а 
часть сотрудников учреждений упорно избегала под раз
личными предлогам и эвакуаци и» 4. В той же записке 
поселок Локоть назван «политическим центром контрре
волюци и»; .  Однако составители записки п ытаются , на
сколько это возможно,  ретушировать сложившуюся в 
Локте необычную ситуаци ю,  простодушно называя Ло
коть «резиден цией кучки предателеЙ»6.  А согласно справ
ке Украинского штаба партизанского движения,  «в пер
вые дни оккупации в селах Орловской области всплыл на 
поверхность весь антисоветски настроенный элемент -
кулаки, подкулачники, люди, в той или иной степени чув
ствовавшие себя обиженными.  Среди них была и часть 
сельской и нтеллигенции - учителя ,  врачи .  Этот народ 
по-своему воспринял пришествие немцев,  подбивая и 
остальной неустойчивый элемент села принять новый по
рядок как истинно народный ,  свободны й  от притеснений 
коммунистов» 7. 

I ЦН И БО. Ф. 1 650. ал. 1 .  Д. 77. л. 80-8 1 .  
2 Сmеенберг С. Указ. соч . С. 90. 
) Ц Н И БО. Ф. 1 650. ал. 1 .  Д. 77. л. 80-8 1 .  
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 рглспи.  Ф. 69. ал. 1 .  Д. 1 027. л. 80-8 1 .  
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Описывая сложившуюся в области на тот период си
туацию,  н ачал ьн и к  Орловского Н КВД К.Ф. Фирсанов 
п ишет,  что здесь «стала всплывать на поверхность всякая 
нечисть: троцкисты , меньшевики, правые эсеры,  кулаки 
и бывшие купцы.  Кое-где появились доставленные нем
цами с эмигрантской свалки помещики. Вся эта немного
ч исленная , но очень озлобленная и грязная свора была 
верной опорой и лакея ми  фашистов . . .  Вся эта нечисть 
стала искать формы ,  чтобы объединиться и придать себе 
политическую окраску»! .  Руководителя созданного здесь 
вскоре самоуправления Воскобойника тот же автор назы
вает «помещичьим отпрыском» ,  а его заместителя Камин
ского - «бывщим ТРОЦКИСТОМ» 2, хотя К п омещичьему 
классу Воскобойник не имел никакого отношения, равно 
как и Каминский - к троцкизму. 

Упомянутый старший майор госбезопасности Матвеев, 
характеризуя коллаборационистски« контингент Орло
вской области ,  в своей докладной записке на имя заме
стителя начальни ка Ц Ш ПД Сергиенко от 30. 1 1 .42 пишет, 
что на службу во вспомогательную полицию «шли исклю
ч ительно отъявленные враги советской власти :  кулаки 
и их дети , лица, репрессированные органами советской 
власти за различные преступления,  а также УГQЛОВНЫЙ 
элемент» 3. В п одтверждение своих доводов М атвеев при
водит автобиографию некоего Н . Е. М едведева, подавшего 
в Речицкую волостную управу заявление о приеме в по
л ицию: «Отец мой до революции занимался земледелием, 
имел 2 хаты , 2 лошади , одну корову, сад. В 1 932 году мо
его отца раскулачили ,  и по суду он был осужден на 2 года 
тюрем ного заключения. В 1 934 году прибыл в дер. Доро
гинь, где вступил в колхоз со своей семьей в количестве 
7 душ и проработал в колхозе три года, а потом в 1 937 году 
моего отца взяли под стражу Н КВД, где его судила Трой
ка за контрреволюцию и присудила к тюремному заклю
чению на 1 0  лет»4. 

1 ФUРСGI/ов КФ. Указ. соч. С. 77. 
2 Там же. 
J РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 909. л. 1 4- 1 48 об. 
4 Там же. 
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Таким образом ,  упомя нутые источники указывают на 
две причины,  вызвавшие к жизни коллаборационистские 
настроения локотян:  политический мотив ,  порожденный 
негативным отношением значительной части населения к 
советской власти, и наличие большого количества уголов
ного элемента. 

В то же время анализ сохранившихся документов по
зволяет поставить последнее под сомнение .  П росмотр 
личных дел , автобиографий ,  характеристик сотрудников 
Локотского самоуправления , иных созданных в пределах 
округа структур, бойцов и командиров созданной из мест
ного населения Русской освободительной народной армии 

. (РОНА) не дает основания согласиться с выводами вы
шеприведенных донесени й  Н К ВД о преобладании в среде 
коллаборационистов Локотского округа уголовного эле
мента' .  

Возглавившие самоуправление Воскобойник и Камин
ский относились к местной интелли ге нци и ,  обладали 
большими организаторскими способностями.  В частно
сти , Воскобойник относился К категории  «незаменимых 
общественников» , стремился быть на виду при проведе
нии различных кампаний , участвовал в ряде обществен
ных  организаци й в лесохимическом техникуме, где рабо
тал преподавателем физики2• Можно предположить, что 
Воскобойник и его заместитель Каминский пользовались 
определенным авторитетом среди местного населения,  в 
первую очередь - и нтеллигенции.  

Помимо Воскобойника и Ками нского в утвержденное 
оккупантами 1 6  октября 1 94 1  г. управление  Л окотской 
волости вошел практически весь срез местной интелли
генции.  Так, занявший  пост гражданского заместителя 
бургомистра с .В .  Мосин до войн!;>! был заведующим Бра
совским районным отделом народного образования,  ди
ректором ш колы ,  ранее искл ючался из В КП (б) , отбыл 
полтора года тюремного заключения за «контрреволю
ционные действия»J, ставший  бургомистром Брасовского 

1 ГАБО. Ф. 2608.  Оп. 1 .  Д.  35.  Л. 5-83; Д. 1 ,  25,  4 1 , 5 1 , 59, 60. 
2 РГАСПИ .  Ф. 69. Оп. 1. Д. 9 1 3 .  Л. 70. 
3 Там же. 
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района М . И .  Морозов - бухгалтером Брасовского рай
потребсоюза, н ачальник планового отдела Локотского 
округа М . В .  Васюков - председателем Брасовского рай
плана, старший юрист юридического отдела с .Н .  Павлю
ченко - председателем Брасовского райисполкома, ста
роста п оселка Л окоть В . И .  Королев - членом ВКП(б) , 
директором швейной мастерской и членом В Ц И К  в 
1 929- 1 934 п. , командир Суземской роты самообороны 
К.  Терешкин - председателем колхоза «Авангард»l .  Не
с колько выделялся л и шь начальник Брасовской район
ной п олиции Р.Т. И вани н ,  который в упомянутой до
кладной записке Матвеева и Быстрова характеризовался 
как «разложившийся тип ,  ПЬЯJ-{ица, время от времени 
разнообразивший скуку провинциальной жизни судимо
стями и отбыванием наказания за хулиганство, жульни
чество и тому подобн ых,)2. В свете этого утверждение на
чальника Орловского Н КВД к.Ф. Фирсанова о «нечисти,) 
И «грязной своре» представляется сомнительным. Столь 
же несостоятельно и голословно его утверждение о ло
котских коллаборационистах как о «добровольцах из 
кулаков, воров, хулиганов и т. п. «борцах за идею» , прак
тически знакомых со всеми без малого статьями уголов
ного кодекса»3.  

В Л окте и близлежащих районах осталось немало пе
дагогов, медиков, технических специалистов, в частности 
1 338 учителей,  5 1  врач, 1 79 средних медработников4• 

Н аличие большого количества антисоветски настроен
ной интеллигенции в сочетании с неприязнью значитель
ной части крестьянства к советской власти создало хоро
шую платформу ДЛЯ формирования коллаборационистских 
настроений .  Н емалый толчок этому дало и поведение 
местных советских и партийных органов, в преддверии 
оккупации приступивших к систематическому уничтоже
нию и мущества и продовольствия вместо того, чтобы раз
дать не п одлежащие эвакуации запасы местному насе-

J Александров к.М. Оккупация отдельно взятого региона. 
2 Ц Н И БО. Ф. 1 650. Оп.  1 .  Д. 77 .  л. 82-85. 
) Там же. 
• Голос народа. 1 942, 5 ноября. N2 28.  
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лению. Тем самы м  население  ряда районов Орловской 
области, включая женщин и детей ,  обрекалось на  голод
ное существование в условиях надвигавшейся оккупации .  
Так, и з  остававшихся на  Орловщине к концу эвакуации 
30 450 т зерна было сожжено 25 285 т. Кроме того, сжи 
гался необмолоченный хлеб в скирдах! .  

В декабре 1 94 1  г .  адми нистрации Воскобойника и Ка
минского удалось установить более тесные и доверитель
ные отношения с начальником 532-го тылового корпуса 
2-й танковой армии ген ерал-майором Брандтом2•  В ре
зультате Локотская волость была преобразована в Локот
ской район под русским автономным управлением,  а Вос
кобойник назначен бургомистром. 

После гибели 8 января 1 942 г.  Воскобойника3 в резуль
тате налета на Локоть партизан его сменил на посту бурго-

I Ермолов и.г. Гражданский и военно-пол итический коллабора
ционизм в южных районах Орловской области. С. 22. 

2 РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 9 1 3 .  Л. 7 1 .  
J Во всех без исключения известных на сегодняшний день работах 

по истории ЛАО встречается грубейшая ошибка относительно места 
гибели к.п .  Воскобойника и эпицентра боя 8 я нваря 1 942 г. В част
ности , утверждается, что Воскобойник был смертельно ранен на  
крыльце дворца великого князя М .А. Романова (см . ,  напр. :  Ермо
лов 11. Г. Гражданский и военно-политический коллаборационизм в 
южных районах Орловской области. С. 1 27 ;  Он же. И стория Локот
ского округа и Русской Освободительной Народной Арм и и .  С. 1 2 1 ;  
Жуков д.А. ,  Ковтун и и. Указ. соч. С .  38) .  Причиной данной ошибки, 
на наш взгляд, являются данные о том ,  что это произошло вблизи 
здания техникума. Однако в Локте на начало войн ы  было три техни
кума: гидромелиоративный, теплотехнический и лесохимический. Два · 
первых находились в непосредствен ной близости друг от друга: во 
дворце Романова и в здании слева. Третий был расположен в центре 
поселка (впоследствии - здание театра, теперь - ад�lИнистрации Бра
совского района). Тщательный опрос местных жителей,  в том числе 
бывших коллаборационистов, их родственников, участников парти
занского движения, проведенный нами летом 2009 г., выявил, что ни 
одно из трех зданий резиденцией Воскобойника не являлось - он жил 
в непосредственной близости от общежития лесохимического техни
кума (не сохранилось) в одноэтажном бревенчатом доме по адресу: 
переулок Воскобойника, I (сегодня - ул. Лесная , 1 ) .  Поэтому утверж
дения партизанских командиров М . В .  Балясова о том ,  что это было 
на крыльце не дворца, а «хаты,., З .Л .  Богатыря , что здание казармы 
народной милиции было деревянным (общежитие лесохимического 
техникума), полностью соответствуют действительности. См . :  Жу
ков д.А., Ковтун и. и. Указ. СО'l. С. 38 .  
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мистра Камински й 1 ,  ставши й  одновременно командиром 
созданных отрядов народной милиции. В отличие от ин
телли гента Воскобойника Каминский отличался власто
любием и даже деспотичностью, не останавливался перед 
самыми жесткими мерами правления. Р .Н .  Редлих охарак
теризовал его следующим образом: ('Он стоял на позициях: 
все равно с кем ,  хоть с чертом , лишь бы большевиков ре
зать. Хорошие немцы, плохие, а мне какое дело . . .  Он был 
зверский антикоммунист, как сейчас говорят - пещер
ныЙ» 2. Очистив В результате успешных антипартизанских 
действий территорию нескольких районов, в ходе чего не
которое кол ичество партизан перешло на его сторону (за 
период с 1 9  по 27 июня 1 942 г. из партизанских отрядов 
Суземского района дезиртировало 427 человек,  65 из них 
перешли на сторону локотян)3, Каминский снискал распо
ложение германского командования. В результате в распоря
жение Каминского были переданы Навлинский и Комарич
ский районы  Орловской области, Дмитриевский район 
Курской области4• ] 9  июля 1 942 г. приказом NQ 1 023-42 глав
нокомандующего 2-й танковой армией генерал-полковника 
Р. Ш мидта территория округа была расш ирена до восьми 
районов, включив Брасовски й ,  Навлинский, Суземский,  
Комаричски й ,  Севский ,  Михайловский, Дмитровский и 
Дмитриевский районы Орловской и Курской областей с об
щим количеством населения 58 1 тысяча человек5. 

П осле выхода указанного приказа все немецкие штабы , 
комендатуры были выведен ы  за пределы Локтя .  В посел
ке остались лишь служба связи , не и мевшая командных 
полномочий и локотское отделение Абвергруппы 1 07 ,  на
зывавшееся , в соответствии с позывными радиостанции, 
(,В иддер» , возглавляемое зондерФюрером Гринбаумом6• 

Административная система Локотского окружного са
м оуправления в общих чертах была схожа с той ,  которая 

I Партизаны Бря н щины. Т. 1 .  С. 420-42 1 ;  Богатырь З.А. Указ. 
со'!. С. 44-47. 

2 Редлuх Р. Н. Указ. со'!. С. 432. 
J РГЛС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д.  750. Л. 1 03.  
• Там же. Д. 9 1 3.  Л .  72.  

Голос народа. 1 942. 25 июля.  
В сердие « Виддера,> // Чекисты: Сб.  М. ,  1 970. С. 260. 
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существовала в других оккупированных областях РСФСР.  
Однако вся п олнота власти на местах, включая военные 
вопросы , принадлежала здесь не немеuким комендатурам , 
а органам местного самоуправления. Кажды й  район окру
га имел районную управу, возглавляемую бургомистром. 
Район включал пять-шесть волостей ,  каждая возглавля
лась волостным управлением во главе с волостным стар
шиной.  П ервичной административной един иuей была 
сельская община,  существовавшая в мас штабе одного 
села, возглавляемая сельским старостой. П оследнему под
чинялись заместитель, писарь и несколько полиuеЙскихl . 
Полномоч ия любого местного начальн ика на  ввере н ной 
ему территори и  были практически неограни че н н ы .  На 
других оккупированных территориях полномочия органов 
местного самоуправления ограничивались гражданскими  
вопросами ,  касающимися быта населения, выполнения 
продовольственных поставок для германской армии ,  под
держания порядка. Даже руководство органами вспомога
тельной гражданской полиuии всеuело находилось в руках 
немиев. Из германских учреждений практически в каждом 
районе действовали военная комендатура, хозяйствен ная 
комендатура, полевая жандармерия, тайная полевая по
лиuия (Geheime Feldpolizei - ГфП)2 .  Что касается воен
ных комендатур в других районах Локотского округа, их 
деятельность ограничивалась чисто военными вопросами,  
без права вмешательства в дела самоуправления.  

Низшее звено систем ы  самоуправления - сельские 
старосты - избиралось на сельских сходах, а высшее,  на
чиная с волостного старши н ы ,  назначалось вышестоящи
ми органами самоуправления. 

Высшая власть на территории округа находилась в ру
ках обер-бургом истра Б .В .  Каминского. Он возглавлял 
окружное самоуправление и народную милиuию. П одчи
ненный ему аппарат окружного самоуправления включал 
1 9  отделов3• П одведомственные и м  отделы имелись в рай
онных управлениях, при которых находились соответству-

I РГЛС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 903. Л. 1 5 1 .  
1 ТЦДН И .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д .  663. Л .  1 10 об. 
3 Речь. 1 942. 25 ноября. Ng 1 38 .  
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ющие и нспектора (по  промышленности , по финансам и 
т. д.) .  Огромный административный аппарат Локотского 
самоуправления, хотя и повторял многие черты советских 
исполкомов, был фактически создан заново, а районные 
управления создавал ись на  базе советских учреждений,  
почти без смены их кадрового состава. 

Согласно информаuионной сводке штаба партизанской 
бригады «За власть Советов» штабу объединенных парти
занских бригад от 29 декабря 1 942 г. , формирование ад
министративных органов на территории  Локотского окру
га осуществлялось в ноябре-декабре 1 94 1  г. В течение 
этого времени был и  созданы окружные, уездные, волост
ные  управления , при каждом них - полиuейский отдел 
наружной службы ,  финансовый отдел , военный отдел , 
сельскохозяйственный отдел и др. 

Форма землеустройства и землепользования устан ав
ливалась следующим образом : вся земля , при надлежавшая 
колхозам и совхозам , была разделена по едокам . Напри
мер, землю Б ыховского совхоза разделили между селами 
Новый Путь (268 га) , поселками Пивовар (253 га) , Пески 
( 1 30 га) из расчета 0 ,35  га на душу. Кроме того, согласно 
директиве Шаровского волостного управления от 7 мая 
1 942 г . ,  прибывшие в село семьи раскулаченных должны 
наде.riяться землей и обеспеtl Иваться посевными материа
лами за счет самообложения населения. 

Ввиду сельскохозяйственной спеuифики округа разви
тию сельского хозяйства придавалось не меньшее значе
ние ,  чем промышленности. Так, колхозная система была 
упразднена, а земля передана в вечное ·и наследственное 
пол ьзование крестьянам.  При проведении аграрной ре
формы особенно много внимания уделялось жертвам кол
лективизаuии;  

Волостные управления для земельных обществ утверж
дали планы п осевных площадей .  При каждом земельном 
обществе засыпались сельфонд и волостной фонд. Кол
хозные лошади и сельхози нвентарь были распределены по 
хозяйствам в индивидуальное пользование. 

Главной задачей Локотского самоуправления, если не 
считать борьбы с партизанами ,  было восстановление раз
рушенной при отступлении. Красной армии экономики. 
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о результатах свидетельствует обзор состояния промыш
ленности, сельского хозяйства и финансовой сферы на  
осень 1 942 г. , то есть к концу первого года существования 
самоуправления l .  

За  этот сравнительно коротки й  срок были проделаны 
объемные работы по восстановлению спиртзавода, к кон
цу 1 942 г. в Локте заработали две электростанции - одна 
постоянного, другая переменного тока, освещавшие как 
предприятия и учрежления , так и квартиры. Были пуще
ны две механические мастерские , где ремонтировались 
автомобили,  бронемашины,  средние и легкие танки,  ору
жие2• Также действовали кузнечный и литейный цехи,  ряд 
мастерских, 249 мельниц, в том числе 32 паровые, Лопан
динский кирпичный завод3. 

Даже . в малопромышленном городе Севске на октябрь 
1 942 г. действовали :  маслозавод, крахмальный завод, при 
котором проектировались также спиртоводочный и паточ
ный цеха, сушильный завод, мастерские МТС, известко
вый завод. Были восстановлены и работали водопровод и 
электростанция, по району действовали мелкие предпри
ятия: м ельни ц  ветряных - 36 ,  водяных - 2 ,  механиче
ских - 5 ,  прососушек - 8.  В стади и  восстановления на
ходился Севский кирпичный завод4. 

Восстановление промышленности дало возможность 
как обеспечить население необходимой продукцией , так 
и создать для трудоспособных рабочие места. Несмотря 
на невысокую зарплату, трудоспособн ые жители и их се
мьи были обеспечены прожиточным мин имумом, что В 
условиях военного времени выгодно отл ичал о  округ от 
других оккупированн ых территорий ,  где во время оккупа
ции предприятия работали лишь в том объем е ,  в каком 
это было необходимо для германской армии .  

Как бы копируя модель экономики Германии ,  эконо
мика Локотского округа включала два сектора: государ
ствен ный и частный.  К п·оследнему относились мелкие 

1 Голос народа. 1 942. 5 ноября. 
РГАС П И .  Ф. 69. Оп.  1. Д.  9 14. Л. 2 .  

J Там же. 
4 Севский листок. 1 942. 14  октября . 
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предприяти я  и м астерские, не  и мевшие сколько-нибудь 
важНОГQ экономического значения и всевозможные сбои 
в работе которых никоим образом не могли отразиться на 
вое н ном и экономическом положении округа. 

23 июня 1 942 г. обер-бургомистром был издан приказ 
N2 1 85 (.0 восстановлении справедливости в отношении 
раскулаченных» , в соответствии с которым все конфиско
ван ное при советской власти и мущество безвозмездно 
возвращалось прежним владельцам. В случаях, если по
стройки к тому времени были уничтожены ,  бывшие вла
дельцы п олучали аналогичные  из числа бывших кол
хозных или бесплатны й  лесоматериал для строительства 
новых. В соответствии с упомянутым при казом часть 
колхозных п остроек передавалась бойцам народной ми
лиции, полицейским ,  семьям,  пострадавшим от партизан , 
сотрудни кам аппарата самоуправления,  а также бедней
шему населению бесплатно 1 •  Это в немалой степени спо
собствовало завоеванию местной властью авторитета сре
ди крестьянства, увеличивало поток добровол ьцев в 
бригаду Ками нского. Высказанное в публицистических 
печатных изданиях утверждение о выделении по 10 га 
земли на  семью2 нашло п олное подтверждение в ходе 
проведенного нами опроса локотского населения, пере
жившего оккупацию. 

Благодаря ликвидации колхозов и разделу колхозной 
собственности жизненный уровень населения стал выше, 
чем в других оккупированных областях, где колхозная си
стема была сохранена немцами как наилучшая с точки 
зрения о ккупационных властей форма экономического 
господства. 

Л ишь там, где это было оправдано местными условия
м и ,  наряду с частными крестьянскими хозяйствами со
хранялись коллективные хозяйства, преобразованные в 
зе:'vlельные общества, которые должны были служить пере
ходной ступенью к частному землевладению. Примером 
такого хозяйства может служить Соколовское земельное 

I РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 1 1 43.  л .  8 1 .  
2 См. ,  напр.: Веревкин С. Л окотекая альтернатива // Парламент

екая газета. 2006. 22 и юня. 
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общество, объединявшее пять деревен ь, которые  насчи 
тывали в общей сложности 367 крестьянских дворов. Об
щество и мело ряд производств, в том ч исле молокозавод, 
кузнечную и ,Валяльную мастерские ,  две кустарные  мас
лобойки,  а также медпункт, ветпункт и ш колу. Члены 
общества были обеспечены скотом и инвентарем 1 .  

Помимо частных и общинных хозяйств, в Локотском 
округе было образовано шесть госхозов (очевидно, на ме
сте прежних совхозов) ,  которые  спеuиал изировались  по 
определенным отраслям земледелия и скотоводства. На
пример,  госхоз животноводческого профиля в Севске 
имел 44 лошади ,  1 3 1 голову крупного рогатого с кота , 
279 голов овеи, 3 1  колоду пчел. Площадь госхоза состав
ляла 277 1 га , в том числе 1 1 68 га пахотной зеыли , 1 0  га 
сада, 425 га луга, 300 га выгона, 6 га усадьбы. При госхо
зе работали кузнечная, плотни цкая и слесарно-токарная 
мастерские, а также мельниuа и просорушка. Все рабочие 
совхоза были снабжен ы  квартирами ,  топливом , хлебным 
пайком и денежной зарплатой .  Те из них,  кто не имел 
приусадебного участка, получали литр молока в день и 
снабжались овощами по твердым иенам2• 

Налоговую систему округа можно охарактеризовать как 
щадяшую. Финансовые и натуральные налоги были гораз
до ниже, чем на других оккупированных территориях. Так ,  
денежны й поквартальный налог с одного трудоспособного 
составлял от 30 до 50 рублей , в то время как в других об
ластях - от 75 до 1 25 рублеЙ3• Полностью от уплаты на
логов освобождались рабочие и служащие ,  п олучавшие 
зарплату до 250 рублей, и нвалиды первой группы ,  преста
релые, сироты, не достигшие 1 5  лет, проживавшие отдель
но, л иuа, не имевшие построек, скота, не пользовавш иеся 
огородами,  а также семьи , глава которых  погиб в борьбе с 
партизанами .  Различные скидки (от 25 до 75%) предостав
лялись награжденным знаками отличия германского ко
мандования,  семьям и нвалидов второй группы ,  семьям 
лиu, глава которых был сослан по СТ. 58 УК и не вернулся 

1 Голос народа. 1 943. 31 января. 
2 Там же. 1 942. 1 декабря. 
J РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д.  9 1 4 .  л. 4; Д. 1 144. л. 62. 
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из ссылки к 1 я нваря 1 943 Г., лицам, имеюшим на  иждиве
нии  несовершеннолетних сирот\ .  

И нтересно, что в различных оккупированных областях 
СССР советское подполье распространяло листовки с 
критикой налоговых поборов. Так, в одной из них, рас
пространенной в Смоленской области , говорилось: «Гит
леровские погромшики наложили тяжелую баршину на 
каждый крестьянский двор. Крестьянин платит за окно, 
за трубу, за кошачий хвост . . .  » 2  В т о  же  время среди раз
личных собран и й  л истовок не удалось обнаружить ни 
одно й ,  критиковавшей н алоговую систему Локотского 
округа. 

П осле передачи западных районов Орловской области в 
состав Л окотского округа здесь расцвела частная торговля, 
в том числе базарная ,  цены были не очень высокими3• 

К кон цу 1 942 г. базарная торговля в основном стала 
денежной , вытеснив натуральный товарообмен. Это в не
малой степени способствовало улучшению материального 
положения рабочих и служаших, живших на денежную 
зарплату, которые в условиях меновой торговли могли 
отовариваться лишь с большим трудом . В крупных насе
ленных пунктах открылся ряд м агазинов и ларьков. Так, 
в Локте существовал магазин ,  который по талонам обе
спечивал рабочих и служащих нормированными дефицит-

I Бюллетень: Орган Локотского окружного самоуправления. 1 943. 
1 февраля.  N2 2/3 . Если сравнить систему налогообложения в ЛАО с 
налогообложение�1 на других оккупированных территориях СССР, 
обнаруживается большая разница. Так, согласно изданному зимой 
1 942 Г. командованием группы армий � иентр') постановлению о на
логообложении населения, жители были обязаны выплачивать налоги: 
подушный - 200 рублей в год; земельный - 200 рублей с гектара; 
подворный - 1 20 рублей; на собаку - 200 рублей и за каждую по
следуюшую 300 рублей; потрубный - 5 рублей; дорожный - 50 руб
лей ;  школьный - 1 35 рублей. В итоге каждый средний крестьянский 
двор должен был выплатить около 5000 рублей в год. Каких-либо 
льгот не лредусматривалось. Кроме того, взимался натуральный налог: 
1 2-20 пудов зерна с гектара; 4 пуда мяса с крестьянского двора; 350-
4 1  О литров молока с коровы; 30 яиц с курицы в год; 350 граммов шер
сти с овцы; 18 пудов сена с гектара; 1 2  лудов соломы с гектара; 3 ме
тра холста со двора. Котов л.В. Указ. соч. С.  30. 

2 Котов л.в. Указ. со'l. С.  32. 
) Речь. 1 943.  3 февраля.  
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ными товарами , каковыми в условиях военного времени 
были соль, спички и мыло! .  

Финансовую п ол итику самоуправления осущеСТВ]1ЯЛ 
организованный в Локте окружной банк. Его задачи за
ключались в изучении вопросов проектирования восста
новления промышленных предприятий ,  выявлении слу
чаев неправильного составления смет и затягивания 
сроков восстановления , недопущении беспроектного и 
бессметного строительства. Банк был также обязан выяв
лять нарушения, связанные с выдачей заработной платы , 
бороться с использованием денежных средств не  по на
значению,  следить за тем ,  чтобы работы оплачи вались 
строго по сметным расценкам , вскрывать факты бесхозяй
ственности и добиваться их устранения1. 

Интересной особенностью Локотского окружного са
моуправления было хозяйствен ное планирование .  План 
составлялся п о  каждой отрасли хозяйства соответствую
щими отделами самоуправления и бургомистрами райо
нов по распоряжению обер-бургомистра с последующим 
представлением ( к  25 я нваря 1 943 г.) в планово-эконо
мический отдел на рассмотрение и утверждение. Планово
экономически м отделом,  в свою очередь, на места были 
разосланы формы для составления планов по всем отрас
лям хозяйства и даны необходимые разъяснения и ука
зания3• 

Управление округом осуществлялось посреДСТВО1\! из
дания приказов по Локотскому окружному самоуправле
нию,  касавшихся абсолютно всех сфер жизни вплоть до 
вмешательства в деятельность судов с дачей им указаний ,  
какой приговор кому следует вынести (приложение 1 .  До
кумент 3)4. 

Судебная система Локотского округа была многосту
пенчатой. Н изшей ступенью были мировые суды при во
лостных управах, разбиравшие взаимные тяжбы, а также 
мелкие преступления, в основном самогоноварение и ху-

1 Речь. 1 943. 3 февраля .  
2 Голос народа. 1 942. 1 декабря. 
3 Там же. 1 943. 3 1  января . 
4 Дмитровская газета. 1 942. 3 1  октября . 

1 94 



лиганство. Нормативную базу составляли приказы обер
бур го м истра и и н струкции окружного юридического 
отдела, возглавляемого Тиминским. По сравнению с дру
гими о ккупированными территориям и ,  где большей ча
стью вообще отсутствовали какие-либо нормативные до
кументы и суды руководствовались в основном здравым 
смыслом , правовая база Локотского округа была более 
развита. 

Основным видом наказания как за административные 
проступки , так и за уголовные преступления был денеж
н ы й  штраф, реже - исправительные работы и лишь в 
исключительны�x случаях - лишение свободы ! .  Макси
.мальныЙ размер штрафа ограничивался 1 000 рублями,  а 
присуждавшиеся сроки исправительных работ - 6 меся
цами .  

П ол итическими преступлениями занималась военная 
коллегия Локотского округа (военно-следственный отдел) 
во главе с бывшим участником махновского движения 
г.с. П рацюком . П еред военно-полевым судом Локотско
го окружного самоуправления представали пленные пар
тизаны ,  их сообщники из ч исла местного населения, де
зертиры из рядов Народной армии .  К перечисленным 
категориям применялись следующие виды наказани й :  
смертная казнь через повешение или расстрел - для пар
тизан , от 3 до 1 0  лет тюрьмы - для лиц,  оказывавших 
содействие партизанам, 3 года с конфискацией имущества 
или без нее - для дезертиров. При говоренные к срокам 

1 Так, в августе 1 942 г. Севский уездный суд присудил оштрафо
вать на 500 рублей уборшицу хлебозавода Дежкину М .А. за система
тическую кражу хлеба с целью перепродажи. На такую же сумму была 
оштрафована и Фетисова л.с.,  нанесшая металлической цепью побои 
Лукановой Н . Н .  Заслуживает внимания то, что зачастую при говоры 
отличались значительной мягкостью и щадяшим отношение�1 к вино
вным .  Так, 7 августа 1 942 г. перед Севским уездным судом предстал 
бывший староста деревни Семеновка Стрелецкой волости Севского 
уезда Андреев М . И .  Как сообщала судебная хроника, «суд устанO IШЛ, 
что Андреев недобросовестно относился к СВОI 1 \1 обязанностям,  имел 
тайную связь с партизанами через  посредство Осиповой с.в. ,  сеял 
панику среди населения. Суд постановил: подвергнуть м. и . Андреева 
трехмесячному лагерному отбыванию в г. Севске». Севский листок. 
1 942. 7 октября . 
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отбывали наказание в Локотской окружной тюрьме' .  Что
бы оценить значение этого, достаточно указать, что на  
других оккупированных территориях РСФСР политиче
ские преступления были вообще неподсудны судам рус
ских органов самоуправления.  Эти преступления пре
следовались германскими военными властями  по закону 
военного времени ,  с применением к виновным «чрезвы
чайных» мер. 

Репрессивная деятельность носила во м ногом щадящи й  
характер,  что в глазах населения создавало определенный 
контраст по сравнению с репрессивной системой совет
ской власти , усили вая симпатии к самоуправлению. Регу
лярно объявляем ые амнистии для различных категорий 
осужденных не распространялись лишь на  осужденных за 
партизанскую деятельность2• 

Для разбора дел, связанных с воинскими преступления
ми,  был создан военно-полевой суд под председательством 
Мосина, членами суда стали Гарбузов и ШавыкинЗ.  Снова 
следует заметить, что на других территориях РСФСР таких 
понятий ,  как «воинские преступления» , в судопроизвод
стве русских судов не существовало. Таким образом , осо
бенностью судебной системы Локотского округа стала под
судность локотским судам абсолютно всех категорий дел: 
гражданских, административных, уголовных, в том ч исле 
политических. И если на других оккупированных террито
риях РСФСР суды разбирали лишь мелкие уголовные дела, 
а тяжкие преступления и преступления преследовались по 
законам военного времени , то на территории округа ника
ких «чрезвычайных» мер не допускал ось. 

Осуществление принципа свободы вероисповедания  
приобрело в округе характер государственной политики.  
28 сентября 1 942 г. обер-бургомистром был издан на  этот 
счет приказ NQ 7 1  , согласно которому на всех старост и 

1 Голос народа. 1 942. 20 ноября. 
2 Согласно приказу Каминского от 20.04.43, ряду осужденных сро

ки сократили наполовину, бойцов Народной армии, осужденных за 
дисциплинарные проступки, освободили от наказания полностью, 
осужденным за связь с партизанами наказание оставили без изме
нения. 

J Партизаны Брянщины.  Т. 2 .  С .  67. 
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старши н возлагалась обязанность проведения за счет до
бровольных п ожертвовани й  верующих ремонта церквеЙ l .  
Это сочеталось с всплывшей с началом оккупации рели
гиозной активностью населения2, в том ч исле протестант
ских конфессий,  в основном баптистов и евангельских 
христиан (по коммунистической терминологии - еванге
листов) . Деятельность протестантов не была закреплена 
какими-либо специальными распоряжениями обер-бурго
мистра. Одн ако никаких препятствий со стороны само
управления они  не встречали ,  что дало им возможность 
развить деятельность по части миссионерства и открытия 
новых м ол итвенных домов3• 

Данные партизанских разведсводок Ц Ш ПД, согласно 
которы м , несмотря на повсеместное открытие храмов и 
молитвенных домов, в религию было вовлечено меньшин
ство населения, преимущественно люди старшего возрас
та4, не соответствуют действительному положению вещей. 

Н есколько и наче ,  нежели на других оккупированных 
территориях СССР, в Локотском округе развивалась куль
турная жизнь. Усилиями отдела агитации и пропаганды и 
лично с .В .  Мосина была создана ш ирокая сеть культурно
просветительны х  учреждений .  Так, в Локте 1 5  ноября 
1 942 г. состоялось открытие городского (с середины 1 942 г. 
Локоть получил статус города) художественно-драматиче
ского театра имени к. п .  Воскобойника. На август 1 943 г. 
штат театра насчитывал 1 05 человек, в том числе 2 1  актер 
и 4 акробата. В программе были эстрадные концерты, му
зыкальные и танцевальные номера, постановки по произ
ведениям классиков5• Война с партизанами породила и ряд 
местных драматургических произведений,  освещавших в 
основном одну и ту же тему - борьбу с партизанами6• 

I Р ГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1. Д. 1 143. Л. 1 20 .  
Дмитровская газета. 1 942. 1 2  августа, 29 августа. 

J Для сравнения:  на начало войны во всем СССР действовало 
лишь четыре молитвенных дома евангельских христиан - в Москве, 
Ленинграде, Новосибирске и Ульяновске. 

4 Р ГАСП И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 9 14. Л. 7 .  
5 Голос народа. 1 942. 1 5  ноября; Там же .  1 942. 1 6  декабря. 
6 Ярким примером такого творчества является пьеса в двух дей

ствия х  « Волк'> ,  поставленная на сиене Локотского театра в июне 
1 943 года. Голос народа. 1 943. 30 июня. 
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Театр был посещаем локотянами, и даже в п ериод на
ступления Красной армии  в августе 1 943 г. кол ичество 
зрителей редко составляло менее 200 человек1 •  

Театры открылись и в других райцентрах округа, в ряде 
городов и поселков заработали кинотеатры2, а в удален
ных от райцентров населенных пунктах - клубы .  Инте
ресной особенностью окружных очагов культуры стало то, 
что их одновременно посещали как местные жители ,  так 
и германские и венгерские военнослужащие, занимая зри
тельские места рядом с представителям и  «низшей» расы.  
Каких-либо обособленных зрелищных заведений,  предна
значенных только для немцев, на территори и  округа не 
сушествовало. 

Развитие культуры явилось важной особенностью, от
личаюшей округ от других территорий СССР, где в пери
од оккупации в лучшем случае сохранялись лишь действо
вавшие очаги культуры .  Что же касается кинематографии,  
драматурги и ,  она и мела, в большинстве случаев, четкую 
политическую направленность, помогая оккупантам про
водить идеологическую обработку населения. В то же вре
мя на территори и  Локотского округа, согласно нашим 
подсчетам, не менее двух третей театральных постановок 
носило неполитический характер, ставилось по произве
дениям русских классиков. 

Наскол ько далеко зашла самостоятельность округа, 
свидетельствует случай, произошедший летом 1 943 г. ,  ког
да локотской полицией были пойманы два немецких во
еннослужаших - зондерфюрер и унтер-офицер , грабив
шие мельницу на окраине Локтя. Тут же выяснилось, что 
оказавший им сопротивление мельник убит. П о  лич ному 
распоряжению Каминского убийц судили ,  локотской суд 
вынес обоим смертный приговор. Немецкие связисты не
медленно сообщили об этом в штаб 2-й тан ковой армии ,  
который в телеграмме на  имя  Каминского указал, что рус
ские превышают свои права, что суд над германскими 
военнослужащими вне компетенции самоуправления. Ка
минский ответил , что суд в Локте независим и совершив-

I ГАБО. Ф. 2608. Оп.  1 .  Д. 50. л. 8.  
2 Дмитровская газета. 1 942. 2 сентября. 
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ш и е  столь тяжкое преступление ,  кем бы они н и  были ,  
подлежат именно такому наказанию. Посредством теле
грамм, телефонных разговоров, курьеров спор продолжал
ся еще два дня. Наконеи германское командование со
гласилось на казнь виновных, но с условием, что приговор 
им вынесет немеuкий военно-полевой суд. Каминский от
казал и в этом .  Приговор был приведен в исполнение на 
глазах у многотысячной толпы жителей Локтя и близле
жащих сел .  Каминский отказался даже уступить герман
скому командовани ю  в таком пустяке, как отсрочка казни 
на оди н  день,  чтобы на нее успели приБыIьь представите
ли вермахта. В результате офиuер и сопровождавшая его 
команда солдат прибыли,  когда их соотечественники были 
уже казнены! .  

Таким образом , возни кшее в тыловом районе 2-й  тан
ковой арми и  своеобразное государственное образование 
отл ичалось наибольшей самостоятельностью по сравне
нию с другим и  оккупированными территориями.  Все вну
тренние вопросы округа от :жономических до военных 
всеuело н аходились в руках самоуправления. Промыш
ленность, сельское хозяйство округа испытали небывалый 
в условиях военного времени подъем.  Мемуарная и ис
следовательская литература отмечает сносный,  даже вы
сокий уровень жизни населения,  хорошее отношение 
большинства населения округа к Каминскому2. Чтобы 
оuенить значение  этого, достаточно вспомнить, что на 
других оккупированн ых территориях нормальная жизнь 
застыла с того времени,  когда по ним прокатился фронт. 
В городах и селах не было построено н и  одного дома, не 
пущено н и  одного предприятия, не отремонтировано ни 
одного моста, если это было нужно для населения , а не  
Д]JЯ обслужи.вания германской армии.  Произвол оккупан
тов, порожденный прич ислением славян к низшей расе, 
при вел к тому, что люди жили без уверенности не только 
в завтрашнем дне,  но и в ближайших минутах. В Локот-

I Колесник А . Н  Грехопадение? Генерал Власов и его окружение. 
С.  97; Ермолов и.г., Дробязко с.и. Указ. со'!. С. 6 1 .  

2 Редлих Р. Н. Указ. со'!. С .  432;  Колесник А.Н Грехопадение? Ге
нерал Власов и его окружение. С. 96. 
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ском же округе была налажена не  только существовавщая 
до войн ы  промышленность, но  и система образования и 
медицинской помощи , а н аселение жило под охраной 
твердых законов. Пример Локотского автономного округа 
указывает на п отен циал ,  которы м  обладало коллабора
ционистское движение в годы войны,  которы й ,  одн ако, 
ввиду установок Третьего рейха по  отношению к народам 
СССР, не был использован .  

В то ж е  время не  всегда llравильная пол итика пар
тизанского командования по  отношению к местному на
селен и ю  порождала ответные м ер ы ,  в ыражавш иеся в 
уклонении от мобилизации в партизанские отряды ,  укры
вательстве продуктов питания,  противодействии в про
ведении военных операций .  Следствием я влялся приток 
населения в антипартизанские формирования. Что каса
ется ЛАО, в нашем распоряжении имеются м ногочислен
ные свидетельства местны х  жителе й ,  указывающие н а  
регулярно проводившиеся партизанами расправы не  толь
ко над коллаборационистами ,  но и членами  их  семей ,  
причем применение подобных мер не было оправдано во
енной обстановкой.  Подобные перегибы со стороны пар
тизан нашли отражение как в коллаборационистской 
печати l ,  так и в исторических исследованиях2• Так ,  в 
официозе самоуправления « Голос народа» говорилось о 
м ногочисленных случаях террора партизан по отношению 
к м ирному населению в основном Д митровского И Ло
котского уездов, массовых убийствах партизанами семей 
бойцов бригады Каминского, включая стари ков, женщин 
и детеЙ3• По мнению Б . В. Соколова, целью террора мог
ло быть стремление запугать население,  побудив его от
казаться от сотрудничества с самоуправлением4• В неко
торых случаях цель достигалась, но в основном зверства 
партизан приводили к обратному результату, побуждая 

I Дмитровская газета. 1 942. 25 июля, 29 августа: Бюллетень: Орган 
Локотского окружного самоуправления.  1 943 .  N2 1/2; Голос народа. 
1 942. 1 5  ноября. 

2 Соколов Б.В. Оккупация. С. 1 78- 1 79; Ермолов и.г., Дробязко с.и. 
Указ. соч. с. 75-79. 

) Голос народа. 1 942. 20 ноября. 
• Соколов Б.В. Оккупация. С. 1 79 .  
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ками нцев ожесточенно сражаться с врагом,  помня, что 
иначе и их  семьи ждет расправаl .  

П осле того как Красная арм ия летом 1 943 Г .  достигла 
грани ц  округа, Каминекий 5 августа 1 943 Г. отдал приказ 
NQ 233 о переселении всего населения Брасовского и На
влинского районов  на территори ю  В итебской области2• 
В действительности удалось эвакуировать от 30 до 50 ты
сяч человек, в основном личный состав РОНА, сотрудни
ков самоуправления с семьями и часть гражданского на
селения. 

В течение пяти месяцев, которые провели здесь локо
тяне ,  Каминский пытался наладить самоуправление и 
жизнь населения по образцу Локотского округа. В орга
н изованное им в городе Лепель  самоуправление вошли 
сотрудники как локотской администрации,  так и местных 
органов самоуправления.  Возобновил свою работу Ле
пельский банк, Лепел ьский театр им. Воскобойника,  
учреждения здравоохранения. Возобновился выпуск газе
ты « Голос народа» , редактором которой стал бывший за
ведующий юридическим отделом Павлюченко. Поредев
шая к тому времени бригада Каминекого была пополнена 
за счет белорусских полицейских. 

Однако, несмотря на самостоятел ьность, подобную 
той, которой локотяне пользовались у себя на родине, до
стичь таких же результатов подъема пром ышленности и 
сельского хозяйства, благосостояния населения на терри
тории  Лепельского округа не удалось. Причина заключа
ется в трен иях самоуправления с местны м  населением, 
которое оказалось неспособно принять такое количество 
переселенцев,  наделить их жилье м ,  землей , к тому же 
было вынуждено испытывать двойной гнет - со стороны 
немцев и камИнцев3• Не приняв во внимание этих объ
ективных прич и н ,  администрация Каминского обвинила 
лепельцев в п особничестве партизанам, развязав на тер
ритории всех четырех районов террор, арестовывая и даже 
расстрели вая всех подозрительных. В свою очередь, ра-

I Соколов Б.В. Оккупация. С. 1 79. 
2 ГЛБО.  Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 20. Л. 145.  
) Редлux Р.Н. Указ. соч. С. 443. 
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ботники лепельских органов самоуправления, ранее рабо
тавшие под контролем немецких оккупационных властей,  
обратились к командовани ю  3-й  танковой армии  с прось
бой оградить их от произвола людей Каминского. Попыт
ка немцев урегулировать конфликт,  выступив  в качестве 
посредника, н и  к чему не привела, так как Каминский 
стоял на своем,  указывая на гарантии немцев предоста
вить ему в Лепельском округе такие же неограниченные 
права, которыми он пользовался в Локотс ком.  Апогеем 
конфликта каминцев с местны м  населением стало наме
рение Каминского изъять у белорусских крестьян часть 
земли,  надели в  ею локотя н .  Недовольство белорусов гро
зило перерасти в бунт, ввиду чего Каминский ,  чтобы ис
ключить переход недовольных к партизанам , отдал приказ 
о передислокации РОНА и гражданских беженцев в За
падную Белоруссию в район Дятлова. В его приказе от 
1 5  февраля 1 944 г. говорил ось: (,Многие  бойцы и коман
диры бригады РОНА. . .  не могут получить необходимый 
фураж для скота и продовольствие,  а также сам Лепель
ский округ ... не м ожет стать базой формирования новых 
подразделений РО НА>) ' . 

Попытка создания Лепельского автономного округа в 
некоторой степени проясняет причи н ы  возни кновения 
коллаборационизма в том плане ,  что равная пол итическая 
база - общность целей в плане борьбы со сталинским ре
жимом , един ы е  цел и ,  провозглаше н н ые программ о й  
. НСПР, - н е  смогли стать связующим звеном между бежен
цами-локотянами и коренным населением Лепел ьского 
округа. На этом фоне правомерно утверждать, что для боль
шинства гражданского населения оккупированных терри
торий СССР в становлении на  путь коллаборационизма 
первостепенную роль играли не  столько пол итические,  
сколько эконом ические причины.  Ввиду этого придание 
коллаборационизму массового характера могло про изойти 
лишь при нал ичии как политического, так и экономиче
ского стимулов. Однако последнее было возможно лишь на 

I Более подробно о Лепельском автономном округе см. :  Дробяз
ко с.и. Локотской автономный округ и Русская Освободительная На
родная Армия; Ермолов и.г, Дробязко с.и. Указ. соч. 
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незначительной части оккупированной территории,  кото
рая и дала наибольший проuент коллабораuионистовl . На 
территории Лепельского округа Каминекий и его админи
страuия не смогли создать для локотян необходимых жи
'ли щных условий ,  нужного количества рабочих мест, вы
делить земельные наделы .  Контраст между Локотским и 
Лепельски м автономными округами показывает, что при 
равенстве политической базы , но разности экономической 
число желающих бороться против большевизма на стороне 
Германии резко сократил ось именно тогда, когда исчезла 
возможность подкрепить политические лозунги экономи
ческими стимулами- .  

И нтересно, что после освобождения Красной армией 
территории Локотского округа советскими властями было 
сделано все, чтобы максимально искоренить из сознания 
л-окотян всякие воспоминания о периоде существования 
самоуправления. Так, после эвакуаuии РОНА партизанами и 
красноармейuами были уничтожены могила к.л.  Воскобой
ника, в том числе воинское кладбище, находивщееся в 1 00 �ie
трах от парадного входа в художественно-драматический те
атр (слева по диагонали) ,  взорвана часовня Св. Николая 
Чудотворuа, находившаяся справа от театрального входа. Лю
бопытно также, что в 2009 г. в ночь на 30 августа на могиле 
Воскобойника был восстаl:lовлен надгробный крест2• 

I И нтересен секретн ы й  приказ командующего 1 1 -й  армией Героя 
COBeTCKoro Союза генерал-лейтенанта Майкова, в котором он указы
вает на факты перехода красноармейцев на сторону проти вника и 
делает вывод о причинах этого: «При размещении частей и подраз
делений в населенных пун ктах обращать особое внимание на недо
пустимость общения красноармейцев с освобожденным от фашист
cKoro ярма местным населением. И менно этим путем личный состав . 
частей и подразделений получает совершенно неправильную и иду
щую вразрез с общими политическими установкам и BepxoBHoro ко
мандования и нформацию об условиях жизни населения под игом 
фашистских захватчиков». Uит. по: Козлов. Русский народ и Красная 
арм ия // Материалы по истории PYCCKOro Освободительного Движе
ния .  Вып.  4. С 2 1 7 . 

2 Через несколько часов надгробный крест был снесен, а траурный 
венок похище н .  По этому поводу нами в прокуратуру Брянской 
области было направлено заявление о преступлении с требованием 
выявить виновных и возбудить уголовное дело по ст. 244 УК рф 
« Н адругательство над телами умерших и местами их захоронений.> ,  
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Еще одна интересная «республика» существовала в тылу 
немецких войск в Идрицком районе Калининской области, 
в заболоченных и лесистых местах к востоку от Идрицы. 
Она была образована осенью 1 942 г. Эта Республика Россо
но уникальна тем ,  что создали ее дезертиры, бежавшие как 
из советских партизанских отрядов, так и из антипартизан
ских коллаборационистских частей ,  служащие вспомога
тельной полиuии. Здесь же находили приют бродившие по 
лесам красноармеЙuы-окруженuы .  По данным Д. Карова, 
окруженцы и дезертиры из партизанских и полицейских 
формирований составляли 90% населения, однако в число 
республиканuев вошло также некоторое количество дезер
тировавших немецких военнослужащих l .  П о  утверждению 
того же автора, основой существования россоновцев было 
разграбление местного крестьянского населения. 

Площадь республики составляла ] 0- ] 5 квадратных ки
лометров, о количестве ее населения точных данных н ет, 
однако оно постоянно увеличивалось вплоть до оконча
ния существования республики , то' есть до лета ] 943 г .  
Можно с большой долей вероятности предположить, что 
число россоновцев могло составлять несколько десятков 
тысяч человек. 

Бургомистром республики стал некто Либих (Либик) ,  
латыш п о  национальности, начальником полиции - Гряз
нов. Последний был убит партизанами в марте ] 943 г. Об
щим собранием была объявлена республиканская форма 
правления, а врагами объявлены как немцы, так и сове
ты - сталинский вариант советской власти. При всем при 
этом полное название рес публики звучало: «С вободная 
советская республ ика Россоно без Стал и на и коммуни-

к заявлению приложены СНИ�IКИ: до и после снесения креста и хище
ния венка. 1 7 .09.09 указанное заявле�ие старщим прокурором отдела 
по надзору за процессуальной деятельностью прокуратуры Брянской 
области А.В. Кальницким было направлено прокурору Брасовского 
района М .В .  Зуб ко для принятия мер прокурорского реагирования. 
Однако последний передал заявление и приложеННblе фотоснимки в 
Брасовский РОВД, где его «заглущили». Прокурор М . В. Зубко ника
кого надзора за принятием мер по заявлению осуществлять не стал. 

I Каров Д. Стэнфордская рукопись / / Коллекция Б.  Н иколаевско
го. Серия 2 2 ,  2 8 0 - 8 ;  Каров Д. Партизанское движение в СССР в 
1 94 1 - 1 945 ГГ.  М юнхен, 1 954. С. 94, 1 0 5 .  
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стов') .  П о  утверждению Д. Карова, республика также на
зывалась «Свободная партизанская республика POCCOHO,) l .  
Последнее название не имеет никакого отношения к су
ществовавшему по соседству партизанскому краю. 

Определенный и нтерес представляет донесение шефа 
айнзатцгруппы «В,) полиции безопасности под названием 
« Положение банд в Россонской зоне» от 20 октября ] 943 Г . :  
«Существование россонской бандитской зоны означает 
возрастающую опасность. Из этой зоны исходит далеко 
идущая опасность для всех коммуникаций снабжения се
верной части центрального участка фронта. Кроме того, эта 
зона создает плацдарм для далеко идущих операций Крас
ной арми и  в тылу немецкого фронта» . Можно с большой 
долей вероятности предположить, что речь здесь идет не о 
советских партизанах, а именно о Республике Россоно, так 
как долговременных партизанских поселений в этом рай
оне не существовало. Вряд ли автор донесения стал бы го
ворить о территории,  где появля ются мобильные партизан
ские отряды , как о «зоне» И «плацдарме,) .  Что же касается 
слов докум ента о возможности создаJ:lИЯ россоновцами 
плацдарма для операций РККА, немцы,  по- видимому, 
были слабо информированы о действительных настроени
ях жителей республики,  отождествляя антинемецкие на
строения с советскими.  

Существование республики окончилось в августе ] 943 Г . ,  
когда ее  территория сперва была подвергнута бомбардиров
ке советской авиацией,  затем здесь высадился хорошо во
оруженный и многочисленный десант Центрального штаба 
партизанского движения. Захваченные десантниками рес
публиканцы были уничтожены ,  а все лесные базы взорва
ны2. Ввиду кратковременности существования республики 
м ногие планы ее руководства не  были осуществлены ,  
оставшись л и шь  декларациями.  

Таким образом , следует выделить отличительные чер
ты , присущие псевдогосударственным административным 

I Карав Д Партизанское движение в СССР в 1 94 1 - 1 945 гг. С. 94, 
105 .  

2 Посадский А . В. Военно-политическая самоорганизация россий
ского крестьянства в 1 905 - 1 945 годах: Дис . . . .  Докт. ист. наук. Сара-
тов, 2004. С. 6 1 2 . 

. 
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образованиям в отличие от других оккупированных тер
риторий РСФСР: 

- отсутствие германского руководства в военном , по
литическом и хозяйственном плане ;  

- самостоятельность органов самоуправления в реше
нии ряда вопросов внутренней жизни данных территори й  
от военных до хозяйственных; 

- наличие собственной судебной системы,  осущест
влявшей судопроизводство по всем категориям дел - от 
гражданских, вне зависимости от цен ы  иска, до уголов
ных, вне зависимости от тяжести преступления;  

- направленность экономики в основном на удовлет
ворение собственных нужд населения региона, а также 
собственной финансовой систе м ы ,  неподконтрольной 
германским властям .  

ПраВОl\lерен вывод, что развитие коллаборационизма в 
значительной степени сдерживалось не столько советской 
пропагандой, сколько антирусской оккупационной поли
тикой нацистской Германии.  Будучи направлена на завое
вание «жизненного пространства» , эксплуатацию экономи
ческого потенциала СССР,  она оставляла м ало м еста 
обеспечению жизненного уровня населения. В результате 
население оккупированных областей РСФСР было лишено 
экономического стимула сотрудничества с немцами.  На
против, население псевдогосударственных административ
ных образований имело больше возможностей для удовлет
ворен ия своих жизненных потребносте й ,  сохраняя при 
этом функцию обеспечения германской армии.  В резуль
тате гражданский коллаборационизм населения подобных 
административных образовани й  был почти поголовным. 

§ 2. Отклонения от постулатов 
восточной политики 

Говоря об особенностях германской оккупационной 
политики , в настоящей работе м ы  имеем в виду ее нети
пичные проявления, ш еДШflе вразрез с официальной по
литикой Германии по отношению к населению оккупи
рованных территорий СССР. 

206 



В озни кновение данных особенностей связано прежде 
всего с потребностью изыскать дополнительные средства 
борьбы с партизанами,  так как уже летом-осенью 1 94 1  г. 
тыловые германские войска обнаружили недостаточность 
для этого одних военных мер. Требовалось наладить кон
такт с местны м  населением, создав из числа добровольuев 
тыловые воинские подразделения и части, развить колла
бораuию населения с оккупантами,  что было важно в смыс
ле выполнения продовольственных, сырьевых и иных по-

. ставок. По этим причинам командиры германских частей 
и соединений из соображений практической uелесообраз
ности отклонялись от постулатов восточ ной политики,  
предоставляя населению гораздо большую самостоятель
ность, чем на других оккупированных территориях, где 
н еукоснительно соблюдались установки наuионал-со
uиализма. Отмечая результаты таких послаблений,  один из 
партизанских документов сообщает, что ,  оккупировав 
Красногородский район Калининской области , немиы на
ч иная с осени 1 94 1  г. посчитали его более благонадежным. 
В виду этого «населению района немиы создали некоторые 
материальные условия жизни» I .  Тот ж е  документ конста
тирует подъем в течение двух лет оккупаuии материально
го уровня местного населения: «К лету 1 943 г. крестьянин 
Красногородскоro района имел 2-3 коровы, лошадь, овеи, 
поросят и в достаточном количестве домашней птиuы» .  
В результате, по мнению оперировавших здесь советских 
партизан, «немиам легче чем в других районах удалось осу
ществлять с вою власть на территории  раЙона» 2. А пар
тизанское движение  здесь  испыты вало знач ительные 
трудности , так как при появлении партизан в деревнях на
селение немедленно информировало немеuкий гарнизон. 
До кониа лета 1 943 г. сохранялось именно такое поло
жениеJ. 

Говоря о мас штабных особенностях оккупаuионной 
политики ,  следует особо выделить попавшие под ОККУ
паuию территории исторического расселения казаков. 

I тuдн и. Ф. 479. Оп. 2 .  Д.  1 54. л. 20. 
2 Там же . 
J Там же . л .  20-20 об. 
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Именно казаки стали одним из народов, у которого, по 
выражению Н . Г. Назаренко, «ненависть . . .  к коммунизму 
была беспредельной » ! .  П о  мнению того ж е  автора, имен
но «от грома войны воспрянул дух казачества»2 .  

Следует признать, что уже в первые недели после 
вторжения вермахта на территори ю  СССР возглавляемое 
А. Розенбергом министерство по делам оккупированных 
восточных территорий планировало  создать казачий по
луавтономный район между Доном и Вол гой .  Однако 
вскоре отказал ось от этой иде и ,  запланировав вкл ючить 
земли Войска Донского в состав реЙХСКОМ ИСС(iриата 
«Украи на» , а земли Кубанского и Терского войск - в со
став рейхскомиссариата «Остланд» . В этой связи не
безынтересно , что сам Розенберг четверть века до  этого 
сильно пострадал именно от рук казаков. Будучи воен
нослужащим Российской им ператорской армии,  будущий 
вершитель судьбы России дезертировал во время боев в 
Гал иции, но был задержан комендантом одной из тыло
вых станций. Тот передал его казакам комендантской 
команды, которые,  по обыкновению,  высекли  дезертира 
нагайками. 

Летом 1 942 г. дивизии вермахта вышли к Волге и Се
верному Кавказу. 23 и юля был взят Ростов- на-Дону, 
12 августа - Краснодар. Советское правительство, по всей 
вероятности , серьезно опасалось, что немалая часть севе
рокавказцев,  в первую очередь - казаков, предпочтет 
внешнего врага внутрен нему. П оэтому осенью 1 942 г. 
« Правда» выступила с призывом «К казакам тихого Дона, 
быстрой Кубани и бурного Терека» «вступить В беспощад
ную борьбу с немецкими захватчиками»3 .  А о том , как на
селение некоторых «казачьих» областей вело себя в пред
дверии прихода немцев, говорят следующие цифры.  Так, 
на территории оккупированной Ростовской области само
вольно осталось около 10 тысяч ком мунистов, примерно 
40% из них во время оккупации уничтожили или сдали в 

I Назаренко н.г. М инувшая заря казачества 11 Великое предатель
ство: Сб. 1 Сост. П . Н .  Стрелянов ( Ка�абухов). СПб. ,  2003.  С. 9. 

2 Там же. 
J Цит. по: Longwor/h Р. The Cossacks. ConstabIe, 1 969. Р. 330-33 1 .  
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гестапо свои партбилеты. П осле освобожден ия области из 
партии было и сключено 50 1 9  человекl .  П о  другим «каза
чьим» областям дан н ые выглядят похоже. Например, из 
Шовгеновского района Краснодарского края из 1 85 чле
нов и кандидатов в ВКП(б) дожидаться прихода оккупан
тов осталось 97 человек, из них 49 человек впоследствии  
исключили из партии за  службу немцам и осудили2• 

Отношение же казачьего населения к советской власти 
в некоторой степени отражено и в казачьем фольклоре. 
Среди местных жителей были в ходу частушки типа: 

Рожь, пшеницу - за границу, 
А картошку - на вино, 
Кулаков всех - в казематы, 
А колхозникам - кино . . .  

Уцелевшие п осле расказачивания и коллективизации 
донски е ,  кубанские и терские казаки в основной своей 
массе приветствовали немецких солдат как «освободите
лей от большевистского ига». При вступлении частей вер
махта в казачьи станицы население,  как правило, встре
чало немецких солдат с хлебом и солью, не скупилось на 
продукты п итания,  кроме того, тут же находились добро
вольцы , предлагавш ие  услуги проводников. На фоне это
го, оценив казаков как возможных союзников, командиры 
воинских частей и соединений стали держать при своих 
армейских штабах добровольных советников из казаков, 
выполнявших консультативные функции .  П . Н .  Донсков, 
оценивая услуги казаков немцам , писал , что «такой сно
ровкой и ш иротой военных познаний не обладал в своей 
массе ни один народ» 3. 

Германское командование, в свою очередь, надеясь на 
помощь казачества в обеспечен и и  «нового порядка» на 
оккупированных территориях, рассматривало казаков как 

I иентр документации новейшей истори и  Ростовской области 
( UД Н И РО). Ф. 9. Оп.  1·. Д. 545. Л. 38.  

1 Кринко Е.Ф. Жизнь за линией фронта: Кубань в оккупации 
( 1 942- 1 943).  М айкоп, 2000. С. 1 40.  

) Донсков л я.  Дон, Кубань и Терек во Второй мировой войне // 
Трагедия казачества: Сб. статей.  М . ,  1 993. С. 494. 
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союзников и благожелательно относилось ко всем исходя
щим от них инициативам 1 .  

Что касается управления казачьими территори я м и ,  
ввиду того что Северный Кавказ относился к прифронто
вой зоне, власть здесь принадлежала военным германским 
властям,  а непосредственно исполнительная власть нахо
дилась в руках командиров корпусов и дивизий. В тылу 
на глубине 25-50 км начиналась зона, управлявшаяся во
енными комендантами .  Такое вое н ное управление со
хранялось на Северном Кавказе в течение всего периода 
оккупации:  власть принадлежала полевым и местным ко
мендатурам. Военный комендант обладал неограниченны
ми  полномочия м и ,  распространявшимися не только на 
военную, но и на другие сферы жизни населения,  вплоть 
до культурной. Так, помимо вопросов снабжения герман
ских войск, коменданты формировали силы самообороны,  
контролировали создание и деятельность органов местно
го самоуправления, печатных изданий. 

Пытаясь установить единую систему самоуправления, 
немцы стол кнулись н а  казачьих землях с некоторыми 
сложностями.  Так, и нститут старост как н изшего звена в 
иерархии местного самоуправления оказался для казаков, 
привыкших к атаманскому правлению, довольно нетип ич
ным, более того, неприемлемым. Замена старост атамана
ми не встречала со стороны германских властей никаких 
препятствиЙ. Один из мемуаристов по этому поводу пи
сал :  «Прошло две или три недели ,  стали собираться каза
ки,  со всех сторон пошли разговоры ,  что староста не го
дится. Ознакомившись с настоящим положением жизни ,  
среди казаков образовал ась инициативная группа . . .  Пош
ли в район к немецкому коменданту . . .  Все  подробно рас
сказали.  Он выдал нам документ. П о  возвращении в ста
ницу передали этот документ старосте , чтобы эта власть 
нам все сдала. П осле того как мы все принял и ,  м ы  долж
ны были донести коменданту, затем приступили к выбору 

I Дробязко с.и. Казачья эмиграция во Второй мировой войне / / 
Материалы по истории Русского Освободительного Движения:  Сб. 
статей,  документов и воспоминаний / Под общ. ред. А.В .  Окорокова. 
М . ,  1 999. Вып. 4. С. 63.  
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атамана» ) .  Другой автор отмечает, что шаги казаков по 
возрождени ю  атаманского правления,  разделу колхозно
совхозного имущества встречал и  со стороны немеuких 
властей лишь одобрение и поддержку: «Зашумели хутор
ские и станичные круги. Всюду избрали атаманов. Делили 
колхозы и совхозы. Второе возрождение казачества нача
лось. Оккупаuионные власти этому содействовали и абсо
лютно доверяли казакам» 2 .  

Мемуаристы отмечают, что причина такой неприязни к 
поставленным немuами старостам кроется в том, что на эти 
должности оккупанты назначали ,  как правило, лиu из со
ветского руководства, часто с коммунистическим про
шлым.  Однако то, что обычно практиковалось на других 
оккупированных территориях, не прижилось в казачьих 
станиuах. Германским оккупаuионным властям приходи
лось лавировать, изыскивая подходящий язык для общения 
с казачьим населением. Так, уже с первых дней вступления 
частей вермахта на казачьи земли стали появляться много
обещающие обращения к населению: 

« Казаки Дона, Кубани ,  Терека, Урала! Где ваши отиы 
и старшие братья? Кто овладел вашими станиuами? Кто 
отнял у вас ваши земли ,  хутора, коней , шашки и вместе с 
тем вашу казачью честь? Все это сделали жиды и комму
нисты! Славная ,  непобедимая Германская Армия вернет 
вам ваши казачьи земли,  ваш быт и ваши лихие казачьи 
песни.  Германское правительство гарантирует всем при
нявшим участие в освобождении с оружием в руках, что 
будут уничтожены колхозы. Казаки Дона, Кубани ,  Терека, 
Урала, пробил великий час освобождения!» 

Не заставили себя долго ждать и ответные идеи каза
ков, к которым их разработчики относились довольно се
рьезно. Уже 1 5  ноября 1 942 г. походный атаман Сергей 
( Ерофей) Васильевич Павлов передал германскому коман
дованию Деклараuию Войска Донского, которую надеял-

I И.В. Приход немцев на Кубань // Сб. материалов о выдаче ка
заков в Лиенце и других местах в 1 945 году / Под ред. в .г. Науменко. 
Нью-Йорк, 1 959. Вып. 1 8 . С.  27. 

2 Дудников в.с. Трагедия казаков Северного Кавказа // Вече. 1 997. 
N2 59. С. 1 6 1 .  
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ся довести до высшего гитлеровского руководства. В пре
амбуле к ней, в частности, говорил ось: 

<. Н ы не Войско Донское объявляет о восстановлении 
своей самостоятельности и воссоздает свою государствен
ность, руководствуясь Основными Законами Всевеликого 
Войска Донского. 

Донское Войско просит германское правительство при
знать суверенитет Дона и вступить в союзные отношения 
с Донской Республикой для борьбы с больш евиками .  На
стоящая Декларация,  исходящая от Дона, несомненно,  
будет поддержана всеми казачьими войсками и утвержде-
на в будущем Войсковыми Кругами и Радой .  

. 

До времени созыва Войскового Круга и создания Вой
скового П равительства возглавителем Донского Войска 
является П оходный Атаман. При сем прилагается карта 
территории Дона, издан ная Донским П равительством в 
1 9 1 8  году, и копия Основных Законов Всевеликого Войска 
Донского , принятыx БОЛЬШИl\1 Войсковым Кругом Всеве- . 
ликого Войска Донского 1 5  сентября 1 9 1 8  года» . 

В этой же преамбуле напоминалось, что в период суще
ствоuан ия Донской республики в 1 9 1 8- 1 920 п. Германия 
признала ее де-факто и даже сражалась против большевиков 
во взаИl\10действии с Донской армией (очевидно, до заклю
чения между советским правительством и Герман ией Брест
ского мира) , тем самым утверждая суверенитет республики. 

Пун кты Декларации Войска Донского, в интерпрета
ции в.с.  Дудникова, выглядели следующим образом: 

1 .  Казачья инициативная группа Возрождения ,  казачьи 
добровольческие формирования и казачье самоуправле
ние области Всевеликого Войска Донского объявляют о 
возрождении Донской казачьей республики , потерявшей 
в 1 920 г. свою государственность. 

2. Донская казачья республика просит германское пра
вительство считать не утратившим с илу договоры от 
1 9 1 8  г. о дружбе и сотрудничестве между Германией и 
Донской казачьей Республикой. 

3 .  Донская республика просит германское правитель
ство о следующем : 

а. Считать казачью инициативную группу временно ис
полняющей функции правительства республики .  
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б. Передать в распоряжение походного атамана все ка
зачьи добровольческие формирования и всех каза
ков, казачьих офицеров и генералов, находящихся в 
герм анском плену. 

в .  Прекратить мобилизацию казачьей молодежи на тру
довые работы в Германию. 

г. Отозвать германских комиссаров по продзаготовкам 
на Дону и ввести практику добровольной купли
продажи . 

д. П ередать республике,  как ее собственность, все кон
ные заводы и промы шленные предприятия.  

е .  В ыделить республике денежный заем (беспроцент
ный) на приобретение вооружения, обмундирования , 
боепитания и содержания казачьих добровольческих 
формирований ' .  

Бросается в глаза наивность составителей декларации, 
следующая из нереальности и заведомой неисполнимости 
казачьих требований. И сполнение гитлеровским руковод
ством хотя бы половин ы  пунктов означало бы отказ от 
колонизаторских планов Германи и ,  в результате вся вос
точная кампания теряла смысл.  Как бы то ни было, не
смотря на то что текст декларации все же дошел до Бер
лина, н и  один из ее пунктов не был исполнен. Реальными 
привилегиями донских казаков стало лишь восстановле
ние атаманского правления и право переименования сель
ских населенных пунктов в станицы. 

В нешне выборы атаманов обставлялись торжественно, 
а сама процедура происходила по старинным традициям 
закрытой баллотировкой. Как правило, выборы были аль
тернативными,  а количество кандидатов в атаманы зависе
ло от количества населения в том или ином населенном 
пункте. П осле подведения итогов и оглашения имени из
бранного атамана начинались народные гулянья ,  сопрово
ждавш иеся , по казачьей традиции,  обильной выпивкой . 
Так, 1 6  января 1 943 г. газета « Голос Ростова» сообшила 
об избрани и  станичным атаманом станицы Синявской 

I Цит. по: Дудников В. С. Указ. соч. С 1 63- 1 64.  Следует заметить, 
что в конечном варианте декларации нет пунктов За и 3е, приведен
ных В . С  Дудниковым .  
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Ростовского округа казака Ефима Ивановича П отапова. 
После церемонии выборов (,все присутствовавшие были 
приглашены отведать казачьего хлеба-соли.  За столом про
возглашались тосты и приветствия. П ервый тост был пред
ложен за освободительницу Дона - Германскую Армию и 
ее гениального вождя Адольфа Гитлера, за Тихий Дон и его 
бывшего войскового атамана П . Н .  Краснова, за генерал
майора Кителя, за Штаб Войска Донского и его начальни
ка полковника с.В.  Павлова» I .  Надо заметить, что указан
ные тосты произносились в соответствии с вековыми 
казачьими традиция м и ,  не  терпевшими непьюших или  
даже малопьюших казаков. П ричем формулировался каж
дый тост таким образом, чтобы никто не смел про пустить 
чарку. Например,  в царские времена первый тост обычно 
звучал :  (,Здравствуй , царь в кременной Москве, а м ы ,  каза
ки, на тихом Дону! » , затем:  (,Здравствуй, Войско Донское, 
сверху донизу и снизу доверху!» Когда все тосты были ис
черпаны, п или за упокой душ умерших. 

Возрождение атаманского правления и казачьих традиций 
создавало некую иллюзию самостоятельности, независимо
сти населения. Насколько далеко это порой заходило, свиде
тельствует случай, описанный П . Н .  Донсковым.  В разговоре 
с немецким чиновником Тикерпу он дал ему такую отповедь: 
('Вы должны все, начиная с вас, г-н Тикерпу, усвоить, что на 
нашей земле вы явление случайное, обусловленное только 
пребываниеJ\1 иностранцев, оккупировавших Дон»2. 

Однако даже если допустить мысль, что щзтор мемуаров 
не преувеличивает, подобные случаи бывали редко , ч аще 
оккупанты старались вести себя корректно, так как не были 
заинтересованы в том ,  чтобы испортить отношения с каза
ками-союзниками.  С одной стороны,  это можно объяснить 
искренними намерен иями военных относительно казаче
ства, с другой - нежеланием озлоблять население, что не
избежно привело бы к его оттоку в ряды партизан . Тем 
более что, придя на казачьи земли,  немцы имели уже годо
вой опыт войны  в России,  отлично зная , какими послед
ствиями чревата исключительно политика кнута. 

I Голос Ростова. 1 943.  1 6  января . NQ 6. 
2 Донсков п.Н. Указ. соч. С. 525. 
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Если на донских землях казачья самостоятельность 
ограничивалась восстановлением атаманского правления , 
пере и мен ованием' хуторов в станицы, то несколько иная 
ситуация складывалась на Кубани .  Оккупировавшие ее 
войска группы «А» начали эксперимент по созданию ка
зачьего автономного района. Предполагалось после про
движен ия германских войск дальше на восток предоста
вить здесь  казакам полную самостоятельность, а сам 
район реорганизовать в генерал-губернаторство. В отли
чие от земель Войска Донского на  Кубани официально 
было объявлено о ликвидации колхозов и стал осушест
вляться переход к частному землевладению. Кроме того, 
казаки п олучили гарантию свободы в области религии ,  
культуры ,  образования.  

По свидетельству А. Сукало,  более чем шестимесячное 
пребывание на Кубани оккупантов не ознаменовалось ни 
одн и м  фактом грабежа или насилия l .  П одобные свиде
тельства можно встретить и у других авторов, переживших 
оккупацию. 

Сформированн ы й  к 1 октября 1 942 г. казачи й  район 
включал шесть административных районов, население ко
торых составило 1 60 тысяч человек, а 5 ноября 1 942 г. это 
аДl\lинистративное образование было утверждено в Берли
не .  Сразу же в ЭТОl\1 казачьем мини-государстве обозн�
ч ился некоторый всплеск хозяйственной деятельности: 
заработали восстановленные государственные и открыв
шиеся частные предприятия ,  в основном пищевые. С це
лью «искоренения из памяти н арода жидо-большевист
ского владычества» были переименованы названия многих 
ули ц  в городах, причем в большинстве случаев улицам 
возвращались старые дореволюционные названия. Что 
касается культурной жизни ,  помимо возрождения каза
чьего фольклора, стали повсеместно создаваться казачьи 
артистические бригады.  Они демонстрировали театраль
ные постановки , давали концерты , а зрителями были как 
местное население,  так и германские военнослужащие. 

I Сукало А ,  Немцы на Кубан и  // Сб. материалов о выдаче казаков 
в Л и енце и в других местах в 1 945 году / Под ред. в . г. Науменко. 
Н ью-Йорк, 1 959, Вып, 1 8 ,  С 1 9 ,  
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Казачий автономный район просуществовал до января 
1 943 Г . ,  когда началось отступление  германских войск. 
Оставляя район, немцы предложили мужчи нам начиная с 
1 4-летнего возраста эвакуироваться с ними .  Судя по не
которым свидетельствам ,  оккупантам не было нужды уго
нять кого-либо на запад силой - желающих уйти с ними 
и без того находилось немало. Это были в основном бой
цы и командиры казачьих воинских формирований, а так
же их семьи. Те из них, кто дожил до конца войны,  раз
делили трагедию Л иенца и пqслевоенные репрессии.  

И нтересно,  что советские источн и ки , отражающие 
пребывание немцев на казачьих землях, косвенно под
тверждают тактичность оккупантов по отношению к мест
ному населению. Так ,  местные органы советской власти, 
возобновившие работу на казачьих землях после отступле
ния германских войск, в актах по описанию итогов окку
пации бросают обвинения немцам в основном по двум 
пунктам : разрушение зданий и сооружений и угон насе
ления в Германию! .  

Относ ительно первого заметим ,  что разрушение про
мышленных и гражданских объектоl3, коммуникаций не
избежно при отступлении любой арм и и .  Так, в ходе от
ступления Красной арм и и  на восток 13 1 94 1 - 1 942 п. 
равным образом взрывались промышленные объекты, .жи
лой фонд, уничтожались запасы продовольствия . А в за
дачу советских партизан прямо I3ХОДИЛО разрушение же
лезнодорожного полотна ,  мостов,  порча линий связи,  
диверсии на предприятиях с целью выведения из строя 
всего , что могло бы хоть в какой-то мере использоваться 
немцами .  В то же время ни в одном из послевоенных со
ветских документов не указан материальный ущерб, на
несенный действиями партизан,  - все разрушения спи
саны на счет немцев. 

С советским и  источникам и ,  указывающим и  на причи
ненные немцами разрушения казачьих городов, в извест
ной мере спорит письмо атамана П . Н .  Краснова атаману 
Балабину от 26 сентября 1 942 г.: « Новочеркасск совсем не 

1 C�I . •  напр.: Государственный архив Ростовской области ( ГАРО). 
Ф. 3737. Оп. 3 .  Д. 37.  Л. 3;  Ф. 3955. Оп. 1 .  Д. 4.  Л. 25 .  
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разрушен ,  и в нем нормальная идет жизнь под управлени
ем атамана Окрута и городского головы .. . Ростов разрушен 
только на 16%,  станицы восстанавливают свою жизнь и, пре
жде всего, восстанавливают свои храмы,  а там,  где они вовсе 
разрушены, приступ ил и к постройке новых храмов . . .  » 1  

Что касается угона населения в Германию, ни один из 
советских источни ков не отделяет действительно угнан
н ых для работы в германской промышленности от уехав
ших добровольно и от ушедших на запад казаков-колла
борационистов с семьями.  

В некоторы х  случаях советские источники, описываю
щие зверства гитл еровцев на оккупированных казачьих 
землях,  п ишут п олную несуразицу. Так, 1 8  июня 1 943 г. 
газета «Донской коммунар» поместила статью некоего 
А. Рассказова, утверждавшую, что «в  Меркуловском 
пятнадцать немцев изнасиловали ш естидесятилетнюю 
старуху» 2. Даже если во всем Меркуловском не нашлось 
объекта насилия помоложе , трудно представить себе , что 
целый взвод солдат состоял из столь сексуально озабо
ченных геронтофилов. Вполне очевидно, что журналист 
А. Рассказов в своем стремлении как J\ЮЖНО негативнее 
изобразить оккупантов перестарался. 

В то же вреi\fЯ далеко не все казаки приветствовали гер
манские войска. Н аходились те , кто готовил им отпор, а 
часть партийного актива, как позже выяснилось, избежала 
эвакуации с целью организовать в тылу врага партизанское 
движение,  составить костяк будущих партизанских отря
дов. К тем ,  кто оказался втянутым в партизанскую борьбу, 
относились в основном «пришлые, поселившиеся вместо 
уничтоженных казаков и приписные, получившие казачьи 
права по решению Круга спасения Дона. Урожденные же 
казаки твердо держались казачьего Возрождения»3. 

В ряде случаев проблема с партизанами решалась пу
тем переговоров. Как писал оди н  из кубанских казаков, 
«казаки предложили им (советским партизанам. - И. Е.) 
убираться , так как немцами было заявлеНG, что за одного 

I [АРФ. Ф. 576 1 .  Оп. 1 .  Д. 1 7 . Л. 1 1 . 
2 ДОНСКОЙ коммунар. 1 943 .  1 8  июля.  NQ 46. 
) Дудников В.С Указ. соч . 1 6 1 .  
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убитого [немца] будет расстрелян о  сто жителей станицы. 
Опасаясь этого и пригрозив партизанам, казаки потребо
вали ,  чтобы они из станицы ушли.  Требование это парти
занами было исполне но» I .  Однако так было далеко не  
всегда - в ряде случаев противостояние м ежду казаками 
и советскими партизанами перерастало в ожесточенную 
борьбу, напоминавшую по своей сути гражданскую войну. 
На фоне этого нельзя полностью согласиться с Д.  Арм
стронгом,  утверждавши м ,  что попытка орган изовать на 
территориях Северного Кавказа партизанское движение 
«почти полностью провалилась»2. Можно говорить лишь 
о меньших масштабах партизанского движения ,  что во 
многом зависело «от пол итик и ,  проводимой стороной,  
противостоящей партизанам»3. 

Однако следует отметить, ЧТQ даже у самых последова
тельных казаков-противников большевизма к концу пре
бывания в их краях оккупантов стала вырабатываться не
приязнь к ним.  Так, даже казачьи коллаборационистские 
издания отмечали ,  что первоначальный духовный подъем 
по поводу изгнания бол ьшевиков с течением времени 
сменился разочарованием в новых хозяевах. Тут же кон
статировался расцвет спекуляци и ,  всплеск преступности , 
в основном мошенничества, неизбежного в условиях пе
рехода торговли на стихи й н ые рыночные рельсы .  Так, 
«Каза<шй вестник» в конце 1 942 г. писал: «На Божий свет 
появились лица - юркие ,  алчные дельцы , для которых 
мутная вода - весь идеал, весь смысл их человеческой 
деятельности . Эти «рыцари наживы» на горе других по
тащили с рынка по домам запасы муки , соли ,  подсолнеч
ного масла, жиров и т. п. Н ачал ись какие-то закуп ки,  
переброски этих товаров из одного района в другой.  Целое 
«мешочное паломничество» . Вошла в моду скупка подвоза 
у врат города и последующая затем перепродажа . . .  Все это 
приводило к немедленному вздути ю  цен и исчезновению 
ряда продуктов с базаров»4. 

I и.В. Приход немцев на Кубань. С. 27. 
2 АрIo,сmрОlfг Д. Указ. соч . С.  4 1 6. 
) Там же. 
4 Казачий вестник. 1 942. 1 5  декабря. N� 24 (30). 
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А разочарование казаков в немцах, по определению 
А.  Сукало, явилось следствием частых реквизиций у на
селения предметов первой необходимости , что подрывало 
жизненный стандарт населения. Он же отмечает, что «на
ряду С этим забота о нуждах населения осуществлялась в 
крайне незначительном размере,) I .  

Налогообложение казаков мало чем отличалось от на
логовой системы ,  введенной на других оккупированных 
территориях СССР. Невыполнение налоговых ставок стро
го наказывал ось. Так, за несдачу определенного количества 
молока ( 1 00 л в квартал с первой коровы , 1 50 - со второй) 
корову могли конфисковать как немолочную. Облагались 
налогами и другие животные, даже собаки. Например, бес
породная дворняжка обходилась в 50 рублей в месяц, по
родистая собака - еще дороже2• А некоторые администра
тивные проступки , могущие в той или иной мере повлиять 
на производительность труда казаков-колхозников (напри
мер, п ьянство и самогоноварение) , наказывались в лучшем 
случае поркой,  в худшем - расстрелом виновных3• К со
жалению, нет данных о том , существовали ли на казачьих 
землях собственные судебные органы. Но если таковые и 
были,  их полномочия , судя по всему, были в значительной 
мере ограничены. 

Ушедшие вместе с германской армией на запад казачьи 
воинские части проявили удивительную живучесть. Они 
сохранили свою организацию, традиции ,  дисциплину и за 
пределами земель своих предков. Фактически все воин
ские формирован ия до самых последних дней войны оста
вались боеспособными и сильными,  в гораздо меньшей 
мере подвергши �1 ИСЯ разложению и деморализации по 
сравнению с другими  коллабораuионистскими боевыми 
един иuами .  

Определенные особенности возымела политика окку
пантов в местах исторического расселения староверов. 
В частности , на  северо-западе России (территория Ленин-

I Су"ало А.  Указ. соч.  С.  2 1 .  
2 Крикунов П. Казаки между Гитлером и Сталиным.  М . ,  2005. 

С.  23 1 .  
) Там же.  
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градской, Новгородской областей) было много староверов 
и ингерманландцев, тесно связанных между собой и счи
тавших коммунистов «слугами антихриста» . Командующие 
1 6-й и 1 8-й  немецкими армиями предоставили жителям 
своих тыловых районов со старообрядческим населением 
широкую автономию, фактически не  вмешиваясь в дея
тельность органов самоуправления. Кроме того, гуманно 
относились к советским военнопленным, а население при
влекали для оказания им помощи. Это существен но огра
н ичило масштабы деятельности советских партизан -
сформ ировавшиеся к весне 1 942 г. партизанские отряды 
действовали лишь в лесах около города Луга, тогда как ко
личество советских военнопленных, вызвавшихся охранять 
тылы 1 8-й арми и ,  к осен и  1 942 г. достигло 47 тысяч че
ловек!. 

Следую шей особенностью проведения оккупационной 
политики следует назвать Республику Бишлера. В 1 942 г. 
командир 6 1  З-го восточного батальона полковник Бишлер, 
немец русского происхождения ,  сделал попытку превра
тить свою п оле вую часть в самооборон чес кую. С этой 
целью он разрешил воен нослужащим своего батальона 
строить дома и жениться на территории двух сельских со
ветов Ершического района Смоленской области2• Тем са
мым Бишлер, несомненно, пытался создать экономический 
стимул для личного состава своего батальона. Однако по
пытка перевести коллаборационистов на оседл ый образ 
жизни была обречена на про вал ввиду кратковременности 
пребывания батальона в указанной местности. 

. 

Рассматривая особенности оккупационной пол итики,  
нельзя игнорировать положение на  тех оккупированных 
территориях, где создавались так называемые  партизан
ские края. Эти местности , хотя и находились за линией 
фронта, полностью или в основном контролировались со
ветскими партизанами.  П артизанские края возникал и ,  
как правило, в тех местностях, не было ни коммуникаций,  
ни промышленных или сельскохозяйственных объектов, 
представлявших интерес для германской армии .  П оявле-

I Посадский А . В. Дие . . . .  ДОКТ. ИСТ. наук. С. 6 14-6 1 5. 
Там же. С. 606. 
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н и е  там германских войск практически исключал ось, 
поэтому партизаны могли оседло дислоцироваться в таких 
районах в течение дЛительного времени. Из администра
тивных структур партизанами прежде всего создавались 
временные органы власти. В масштабах населенного пун
кта властные функции выполнял либо командир парти
занского отряда (бригады) , либо назначенное им лицо из 
командного состава. В случаях, ко'гда партизаны посеща
ли населенный пункт на территории  партизанского края 
лишь периодически,  глава (по немецкой терминологии -
староста, деревенский старейшина) мог быть назначен из 
ч исла местных жителей.  Его обязанности в общих чертах 
совпадали с обязан ностя ми  сельского старосты на под
контрольной германским структурам территори и:  учет 
населения , скота, зерна, продовольствия , контроль за 
перемещением жителей,  за их настроениями , раскварти
рование прибывавших партизан, продовольственные по
ставки для партизанских отрядов. П одобно обычным 
сельским старостам, главы сельских населенных пунктов 
выполнял и одновременно роль председателей колхозов 
там , где таковые были восстановлены. Главе подчинялась 
созданная в пределах населенного пункта милиция! .  Что 
касается крупных населенных пунктов, они контролиро
вались п артизанам и  крайне редко. Известен случай, когда 
с 1 5  февраля п о  7 июня 1 942 г. партизанами полностью 
управлялся находящийся в немецком тылу город Дорого
буж Смоленской области. Здесь были восстановлены (вос
созданы) райком В КП (б) , райисполком,  РО НКВД, рай
воен комат2• Кроме того, имеются данные о переходе под 
контроль партизан в течение марта-апреля 1 942 г. города 
Дятьков и части Дятьковского района Орловской области . 
В этот период возобновили свою деятельность рай ком 
В К П (б) , районный совет депутатов трудящихся , райис
полком со всеми входящими в структуру данных органов 
отделами3• Данных о работе промышленных предприятий 

I Армстронг Д. Указ. соч. С. 377-378. 
2 Там ж е .  С.  377. 
] Ц Н И БО. Ф. 1 659. Оп.  1 .  Д. 1 .  Л. 1 2- 1 4, 26-28, 32 ;  Ф. 1 668. 

Оп. 1 .  Д. 1 .  Л. 1 0- 1 6. 
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в контролируемых партизанами местностях нет, однако 
правомерно предположить, что часть таковых была пуще� 
на в работу и выпускала продукцию. П о  крайней мере , 
есть данные о функционировавших на территории парти
занских краев небольших промы шленных предприятий ,  
для управления и организации работы которых не  тре
бовалось жестких организационных структур. К таковым 
относились, например, обувные,  кожевен н ые фабрики,  
столярные ,  бондарные мастерские.  Они были ориенти
рованы ,  как правило,  на удовлетворение потребностей 
самих партизан. По данным Д. Армстронга, в качестве 
рабочей силы,  наряду с самими партизанами ,  использо
валось местное население,  иногда в принудительном по
рядкеl .  Ввиду этого партизанские края стали довольно 
значительным фактором в деле нейтрал изаци и колла
борационизма - на их территории  ш ирокомасштабный 
коллаборационизм не мог иметь места ввиду отсутствия 
условий. Контингент коллаборационистов здесь был пред
ставлен лишь немецкой агентурой, которая довольно бы
стро нейтрал изовывалась ввиду тотального контроля пар
тизан над населением. 

Таким образом,  особенности проведения оккупацион
ной политики,  исключая территории  партизанских краев, 
явил ись большей частью довольно мощным катализато
ром коллаборационистских настроений.  Как и на терри
тории псевдогосударственных административных обра
зовани й ,  коллаборационизм в условиях послабляющих 
особеН liостей проведения оккупационной политики стал 
практически поголовным явлением. Данные особенности 
указывают прежде всего на тот потенциал , которы м  об
ладало коллаборационистское движение на оккупирован
ных территориях РСФС Р. Использование национального, 
экономического, религиозного факторов приводило к ста
новлению на путь сотрудничества с оккупантами значи
тельной части населения той или иной области. Это про
исходило несмотря на то , что многие шаги оккупантов 
носили лишь декларативный характер, не дошли до прак
тического воплощения.  Поэтому можно только догады-

I Армстронг Д Указ. СО'l . С .  393. 
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ваться ,  как бы могл и  измениться результаты Великой 
Отечественной войн ы  и последующая история нашей 
страны ,  если бы гитлеровская Германия, пусть на время , 
отказалась от своих колонизаторских планов в отношении 
СССР и пошла навстречу чаяниям его народов. С другой 
стороны ,  п олноправное сотрудничество оккупантов с на
родами Советского Союза могло осуществиться лишь в 
локализованных, ограниченных масштабах, потому что в 
противном случае перечеркивало и делало для агрессора 
бессмысленным нападение на СССР. В любом случае осо
бенности проведения оккупационной политики указыва
ют на наличие в п олитической системе СССР противо
речий национального, экономического и религиозного 
характера, что было использовано германскими оккупа
ционными властям и  с целью привлечения части советских 
граждан на свою сторону. 



Глава 5 

КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ В СФЕРЕ 
ИДЕОЛОГИ И  

§ 1 .  Политический коллаборационизм 

Особое место германское командование и советские 
граждане,  поступившие к нему на службу, отводили идей
ной части своей деятельности , основная цель которой за
ключалась в обработке вербуемых на службу к оккупантам 
бывших красноармейцев и местного населения. Большую 
роль в этом играла пропаганда, которая проводил ась на 
всем протяжении войны обеими сторонами параллельно 
с военн ыми действиями,  а также иные акции политиче
ского характера: инспирирование и создан ие политиче
ских партий и организаций ,  а также различных ком итетов,  
призванных играть роль альтернативных правительств. 

С началом войны гитлеровское руководство стремилось 
тщательно скрывать свои планы в отношении СССР. Ко
мандующим германскими соеди нениями предписывалось 
подчеркивать, что Германия воюет не против населения 
Советского Союза, а против «еврейско-большевистского 
советского правительства со всеми подчиненными ему со
трудниками и коммунистической партии» , а германские 
войска имеют целью лишь избавление советского народа 
от сталинской тирании ! .  С оглядкой на международную 
общественность, стремясь снискать ее симпатии ,  немецкая 
пропаганда провозгласила войну с СССР «крестовым по
ходом Европ ы  против большевизма» , «всеевропейской 
освободительной воЙноЙ» 2. 

1 Лащuчев в.и. Указ. соч. С. 1 94.  
1 Дробязко с и. Под зна1>lснами врага. С.  35 .  
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Несмотря на то что предложен ия использовать все про
тиворечия политического характера, сложившиеся к тому 
време н и  в СССР,  поступали с п ервых же дней войны от 
российской эмиграции ,  советских военнопленных, коман
дующих германскими соединениями 1 ,  они не встречали 
н и какой поддержки со стороны руководства Третьего рей
ха2• Так, военнопленный генерал -лейтенант М .Ф. Лукин 
1 2  декабря 1 94 1  г. предложил для вовлечения в антикомму
нистическое движение советских вое ннопленных и насе
ления оккупированных территори й  СССР дать им четкое 
обоснование целей их борьбы путе:-.! создания альтернатив
ного русского правительства. П оясняя свою м ысл ь, Лукин 
говорил: «Русские стоят на стороне так называемого врага, 
так что переход к н и м  (немцам . - И. Е.) - это не IIЗмена 
Родине,  а только отход от системы»3. 

Однако нацистское РУКОВОДСТВQ, будучи уверенным в 
скорой победе , считало изл и ш н им завоевывать симпатии 
н аселения СССР. Поэтому в первые м есяцы войны немец
кая пропаганда есл и  и 06рашалась к населению Советско
го Союза и красноармейцам,  то лишь в той мере, в какой 
это могло способствовать быстрому и беспрепятственному 
продвижен и ю  германских арм и й  на Восток. Возможность 
долговременного сотрудничества с населением СССР в те
чение лета-осени 1 94 1  г. не отрабатывалась. 

Тем не менее в СССР к началу войн ы  сложился ряд 
противоречи й  экономического, политического характера, 
проявившихся в п ол но й  мере в период нападения Герма
н и и  и продвижения вермахта в глубь советской террито
Р И И , то есть когда само существовани е  советской власти 
оказалось п од угрозой . Участни к  власовского движения 

1 Шmрuк-Штрuкфельдт В.  Указ. соч.  С. 59-6 1 .  
2 Дробязко с. и. Под знаменами врага. С .  1 0 1 .  
J Хоффман Й. Власов против Сталина. С. 1 78 .  Выводы об антисо

ветских высказываниях М .Ф.  Лукина в плену Й . Хоффман делает на 
основании протокола допроса генерала в штабе группы армий « Центр», 
а также суммирующей его политические высказывания записки «Гене
рал-лейтенант Лукин о земельном вопросе». После окончания войны 
Лукину в ходе длительного следствия удалось доказать свою непри
частность к сотрудничеству с немцами ,  а с течениеы времени - воз
главить Советский комитет ветеранов войны,  председателем которого 
он оставался до своей смерти в 1 970 г. 
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эмигрант л.с. Казанцев утверждал, что народ «не верил и 
не верит н и  одному слову советской пропаганды , не без 
основания считая , что она не способна сказать ни одного 
слова правды>� ,  и при этом «с надеждой смотрел на Запад 
и ,  изверившись в собственных силах, только оттуда ждал 
освобождения>� I .  П одобны м  обраЗОJ\1 рассуждала и часть 
русской эмиграции.  Еще накануне нападения Германии 
на СССР она разделилась на два лагеря - оборонцев и 
пораженцев. П оследние считали ,  что СССР - не Россия,  
а Красную армию нельзя отождествлять с российской ар
мией.  П оэтому пораженцы приветствовали германскую 
агрессию, видя в ней возможность освобождения России  
от большевизма. Позицию пораженцев еще до  нападения 
Германии на СССР довольно конкретно выразил монар
хист В . В .  Шульгин: « П усть только будет вой на! П усть 
только дадут русскому народу в руки оружие! Он обернет 
его против ненавистной ему советской власти! И он сверг
нет ee!)�2 

Этим эмиграция показывала лишь частичную осведом
ленность о действительных настроениях населения СССР, 
меньшинству из которого были в действительности при
сущи подобные взгляды.  Вероятно,  эмиграция отстала в 
своих сужден иях, представляя русского человека таким,  
каким он был в период революции и Гражданской I:ЮЙНЫ. 
И если даже тогда немалая часть населения помержала 
большевиков, то можно себе представить, как изменились 
в этом отношении взгляды народа, успевшего почти чет
верть века прожить при советской власти, испыты вая при 
этом колоссальное давление коммунистической пропаган
ды . Очевидно, именно на представлениях, сходн ых эми
грантским, немцы строил и направленность своей пропа
ганды . 

Так, по их мнению, население Советского Союза было 
движимо лишь н изменными , присущими крайне отста
лым народаi'.'1 желаниями, сводящимися большей частью 
к еде, курению и алкоголю. Разработанные на основе по
добных представлений пропагандистские листовки , есте-

I Казанцев А.С Указ. соч. С. 57.  
2 Шульгин В.В. Указ. соч. С. 14. 
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ственно,  вызывали в среде жителей Советского Союза в 
лучшем случае недоумение.  А.с. Казанцев вспоминает, 
как некоторые ленинградцы, встретив 22 июня как осво
бождение ,  жадно подбирали немецкие листовки , но тут 
же разочаровывалась их содержанием: «Ловили из откры
тых око н ,  лазили даже по крышам - вот она, весточка 
дол гожданная из потустороннего м ира, из культурной, 
гуманной Европы . . .  Достали,  читаем и сначала глазам не 
верим.  Сверху крупно написано: « Переходите К нам» , и 
изображен красноармеец с поднятыми руками.  Дальше 
опять картинка - и опять красноармеец, на этот раз с 
кружкой,  вероятно, п ива и надпись: « Есть что выпить» . 
И наконец, еще картинка - опять красноармеец, неуклю
же держащий в растопыренных пальцах сигарету. Надпись 
еще выразительнее - « Курить разрешается » .  Описывая 
реакцию населения на такие листовки,  Казанцев отмечал , 
что это вызывало лишь смех, люди даже сч итали ,  что 
сбросившие листовки самолеты «были советские, с накра
шенными немецкими  крестами на крыльях. Дескать, вот, 
полюбуйтесь на ваших освободителей,  чем соблазняют 
они  вас - кружкой пива и папиросой . . .  Дня через два 
прилетели снова. Разбросали те же листовки , но уже впе
ремежку с бомбам и.  Поверите , нам стало страшно . . .  Не
ужели двадцать лет веры были самообманом? .» \ 

Офицер РОА Н .А. ТРОИ I1КИЙ в беседе с автором рас
сказы вал , что немецкие листовки антисемитской направ
ленности с надписями типа «Бей жида-политрука - мор
да просит кирпича» в среде красноармейцев вызывали 
лишь омерзение.  Другой участник власовского движения 
о листовках 1 94 1  г. позже писал ,  что «немецкие листовки 
были настолько безграмотными и дикими по содержанию, 
что их  приходилось сч итать просто ПЛОДОNI какого-то 
недораЗУl\·lеНЮI » 2. Ни  одна из листовок первых месяцев 
войны не обходит вопрос о еде ,  выпивке и табаке , по 
см ыслу ставя это в центре пропаганды , на что, по мне
нию составителей листовок, обязател ьно должны отре
агировать красноармейцы . Одна из них,  изображаюшая 

1 Казанцев А.с. Указ. соч . С. 59. 
1 Терновский Ю. В плену // Рождение РОА. С. 7-8. 
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перебежчика с котелком в руках, гласит: «Я Боровик Ста
нислав Иосифович из 846 стрелкового полка 267 с. д пере
шедший добровольно к немцам они меня очень хорошо 
встретили как гостя дали м не водки и хорошо покушать, 
и обращаются к перебещикам очень хорошо» (грамматика 
сохранена) 1.  В другом обращении к солдатам дисципли
нарных рот говорится, что перешедших на сторону гер
манской армии солдат «примут там хорошо,  вы получите 
пищу, п итье и табак» 2 .  

По  многочисленным свидетельствам участников собы
тий, имеющихся в распоряжен и и  автора, такая пропаган
да в большинстве случаев приносила немцам больше вре
да , чем пользы. 

Пропагандистские мероприяти я ,  п роводив шиеся на 
протяжении 1 94 1  - осени 1 942 г. , при всем их  примити
визме ставили перед собой лишь цель добиться максималь
ного количества перебежчиков из Красной армии,  снизив 
тем самым ее сопротивление. П ризывов к какому-либо ак
тивному сотрудничеству с немцам и ,  тем более к BOeHH Oi\IY, 

немеllкая пропаганда f3 этот период не содержала. 
В то же время наиболее здравомыслящая часть герман

ских военных понимала, что, несмотря на победы герман
ской арми и  в 1 94 1  г. , война с СССР не стала шестине
дельным блицкригом , а приняла затяжной характер.  В 
этой связи виделась необходимость настраиваться на  дол
говременное сотрудничество с населением СССР как в 
военном , так и в гражданском плане. Для этой цели было 
нужно дать населению оккупированных территорий СССР 
и красноармейцам , вербуемым в воен ные коллаборацио
н истские формирования, обоснование целей их борьбы, 
так как призыв умереть за Гитлера и «Великую Германию» 
вряд ли мог найти у населения Советского Союза отклик. 
В то же время вульгарная нацистская пропаганда не дава
ла населен).{ю СССР ответа на тревожившие его вопросы 
относительно послевоенного будущего Советского Союза. 
И несмотря на то, что сталинский режим среди знач и -

I ЛАЕ. Товариши бойuы, командиры и политработники! (Листов
ка. Типогр. экз.) 

2 ЛАЕ. Солдаты дисuиплинарных рот! (Листовка. Типогр. экз.) 
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тельной части населения не  был популярен , германский 
национал -социа.JIИЗМ, к тому времени уже порядком по
казавший свое лицо, вряд ли мог видеться населению Со
ветского Союза достойной альтернативой. 

Это обусловило необходимость про ведения местных 
пол итико-пропагандистских акций на оккупированных 
территориях СССР, так как возникшая уже . в  первые ме
сяцы войны обстановка в тыловых районах потребовала 
использовать для борьбы с партизанами и охранной дея
тельности добровольцев из местного населения. По ,,,,ере 
развития партизанского движения требовалось количе
ственное увел ич е н ие антипартизанских коллаборацио
нистских частей .  Как правило, подобные акции проводи
лись  по и н ициативе либо с разрешения командуюших 
отдельными армиями или тыловыми районами без поста
новки в известность В ерховного командования вермахта 
или восточного м и нистерства. 

Характерны й  ПРЮ, 1ер - мероприятия на территории 
Локотского автономного округа, так называемой Локот
ской республики . Это достойно детального рассмотрения, 
так как Локотской округ представляет собой наиболее вы
разительны й  пример особенностей проявления герман
ской о ккупационной политики.  Здесь уже 26 ноября 
1 94 1  г .  был выпушен манифест Народной социалистиче
ской партии России ( НС П Р) .  Этот документ содержал 
пространную программу, отражающую взгляды его автора -

К. П .  Воскобойни ка, копировавшую ряд идей германского 
национал-социализма. 

Ман ифестом декларировалось уничтожение колхозно
го строя, бесплатная передача всей пахотной земли кре
стьянству в вечное, наследственное пользование с правом 
аренды и обмена участков, но без права их продажи ,  раз
вертывани е  частной инициативы вплоть до предоставле
ния частны м  лицам права постройки фабрик и заводов с 
ограничением суммарного капитала 5 млн золотых рублей 
на  ч еловека. При этом предусматривалось сохранение 
в руках государства, то есть самоуправления, основных 
средств производства (приложение 3. Документ 1 ) . 

Для того чтобы сформул ировать сущность идеологии 
НСПР,  изложенной в манифесте, необходимо отметить со-
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циалистический характер программы в ее экономической 
части. Можно предположить, что помимо отдельных уста
новок национал-социализма, пропагандировавшихся в ок
купированных областях, на экономические воззрения авто
ров манифеста наложила печать либерализация экономики, 
имевшая место во времена НЭПа. Все это, в соответствии 
с взглядами к.п. Воскобойника и его соратников, как нель
зя лучше соответствовало чаяниям населения, и в первую 
очередь крестьянства. В политической части программ ы  на 
первом месте стоит национальная идея - возрождение рус
ского государства. Вероятно, в сочетании этих двух частей 
программы лидеры Локотского самоуправления, симпати
зировавшие германскому нацизму, видели не что иное, как 
свой, русский национал-социализм 1 •  

При всей амбициозности создателей Н С П Р, рассма
тривавших свою деятельность в масштабах всей Росси и ,  
следует отметить, что о н и  первыми - задолго д о  появле
ния «Смоленской декларации» ,  подписанной А.А. Власо
вым и В.Ф. Малышкиным,  - выступ ил и с программой 
преобразований в России после свержения в ней комму
нистического режима. 

Вслед за выпуском Манифеста Н С П Р  началась ш иро
кая агитационная кампания по его распространению в 
пределах Орловской , Курской, Смоленской и Чернигов
ской областей при участии Каминского и М осина2• 

Упор авторов на  повседневные нужды населения, анти
колхозная пропаганда, обещани е  J{'aделить всех землей 
привели к незначительным результатам.  Население в своем 
большинстве отнеслось к созданию партии равнодушно -
в НСП Р  вступали в основном сотрудники Локотского са
моуправления, бойцы и командиры народной милиции3•  
По  всей видимости, пропаганда, не подкрепленная на пер
вых порах конкретными экономическими шагами по улуч
шению благосостояния населения,  не вызвала никакого 
отклика локотян.  Однако уже через четыре месяца началь-

I ЛАЕ. Манифест Н С П Р. (Типогр. экз.) 
2 Ц Н И БО. Ф. 1 650. Оп. 1 .  Д. 77. Л. 79-89; РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  

Д. 9 1 3.  Л .  7 1 .  
) ЦН И БО. Ф. 1 650. Оп. 1 .  Д. 77 .  Л .  79-89. 
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ник Орловского областного управления Н КВД К.Ф. Фир
санов в докладной записке секретарю Орловского обкома 
В К П (б) от 1 5  марта 1 942 г. докладывал , что к кониу 1 94 1  г. 
Воскобой нику удалось организовать в Брасовском районе 
пять ячеек н с п рl .  Вероятно, некоторый рост НСПР про
изошел после практического воплощения декларирован
ных ман ифестом принuипов. 

В связи С фактом появления на оккупированной терри
тории ссср политической партии с подобной программой 
на стран иuах крайне  немногочисленной литературы по 
указанной проблеме излагаются два противоположных 
взгляда. Так, С .  Чуев объясняет создание НСПР влиянием 
Н аuионал ьно-трудовоro союза нового поколения ( НТС 
Н П)2. Такое объяснение - следствие недостатка информа
uии о самой партии и точных данных о времени ее основа
ния.  Действительно, уже осенью 1 94 1  г. активисты НТС 
развернул и  на оккупированной территории  ссср свою 
деятельность и даже образовал и несколько подпольных 
групп .  Одна из таких групп  появилась в Брянске и вполне 
могла установить контакт с Воскобойни ком и Каминским. 
Однако никаких данных,  подтверждающих эти контакты , 
а тем более участие членов НТС в разработке программы 
Н С П Р, и меющиеся источн и ки ,  включая ВОСПQминания 
участника Брянской группы НТС В. Кашникова и посетив
шего Л окоть Р . Н .  Редлиха, не содержат. В дальнейшем 
НТС удалось внедрить в ряды сформированной на терри
тории Локотского округа бригады народной милиuии сво
их чле нов,  которы е  и грал и  видную роль в «партийном 
строительстве» уже сформированной к тому времени 
Н С П Р. В их числе был, в частности , Г.Е.  Хомутов, создав
ший в Локотском округе молодежную организаuию. Ини
uиатива же создания Н С П Р  и выработка ее программы 
uел и ком при надлежат организаторам Локотского само
управления. 

Один из советских источников излагает противополож
ный взгляд, утверждая, что создание «русской фашистской 
партии » ,  названной Н ародная соuиалистическая партия 

I Ц Н И БО. Ф. 1 650. Оп. 1 .  Д. 3. Л. 85-90. 
2 Чуев С. Указ. соч. С. 259-260. 

2 3 1 



России, инспирировано гестапо' .  Однако подобная точка 
зрения несостоятельна, если учесть политические установ
ки нацистов, в частности Гитлера, относительно России и 
ее народов2• И если оккупационные власти еще могли  до
пустить создание местного самоуправления и антипарти
занских формирований,  то возникновение партии ,  про воз
гласившей своей целью борьбу за русские национальные 
интересы, Б будущем могло помешать осуществлению ко
лонизаторской политики . По этой причине ,  несмотря на 
хорошие отношения лидеров Локотского самоуправления 
с немецкой военной адм инистрацией , создание н с п р  не 
было санкционировано германскими властями .  Влияние 
парти и не распростраНЯj]ОСЬ дальше границ Локотс кого 
округа, а после сентября 1 943 г. - Лепельского округа. 

В декабре 1 94 1  г. органам Н КВД Калининской области 
стало известно о создании в Калинине в период его окку
пации довольно крупной организации под названием рос
сийское национал-социалистическое движение ( р н сд). 
Главным организатором рнсд стал офицер германской 
арм ии В . Ф. Адриас , сын эмигрировавшего из Росси и  в 
1 9 1 8  г. в Германию помещика. Про грамма организации 
предусматривала создание с помощью немцев самостоя
тельного русского государства, восстановление частной 
собственности . Планировалось создать первичные орга
н изации рнсд по всей стране, вовлекая в н их в основном 
молодежь, а по достижении достаточной численности ор
ган изации - реорганизовать ее в Российскую национал
социалистическую партиюJ• 

Осуществить эти планы не  удалось, так как с освобож
дением Калинина деятельность р нсд сошла на нет. 

Н есмотря на провал блицкрига, 1 94 1 - 1 942 П. были от
мечены рядом побед германской армии и ее продвижени
ем на восток в глубь советской территории.  Устойчивость 
КОj]лаборационистских формировани й ,  занятых в этот 
период 13 основном охранной и анти партизанской  дея-

1 ВОЙllа 8 тылу врага: О некоторых проблемах истории советского 
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны . 
С. 1 56. 

2 Гитлер А. Указ. соч. С.  546, 548 , 55 1 ,  556. 
) Ирлициll В. И. Указ. соч. С.  1 50. 
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тел ьностью в тылу немецких войск, стабилизировалась 
уверен ностью коллаборантов в неми нуемом поражении 
СССР в войне.  Н адежность личного состава изменниче
ских ч астей в первые п олтора года вой н ы  не вызывала 
о п асе н и й ,  на фоне ч е го предложения о придании со
ветс кому коллаборационизму характера пол итического 
движения,  исходившие от командуюших отдеЛЬНЫ;\I И  ар
м ия м и ,  отвергались гитлеровским руководством .  И ная 
ситуация сложилась в конце 1 942 Г. ,  когда положение гер
м анской армии ухуд ш илось - продвижение верм ахта 
было остановл'ен о  п од Стал и нградо'м . 23 ноября заверши
лась четырехдневная операция по окружен ию групп иров
ки П аулюса, провал ились поп ытки ее деблокирован и я .  
Крушение м ифа о непобедимости германской армии ОТ
разилось на настроениях лич ного состава коллабораuио
нистских форм ирований . И если до этого отмечал ись в 
основном един и чн ы е  случаи перехода коллаборантов к 
партизанам,  то после «сталинградской катастрофы>, такие 
случаи участил ись, приняли массовый характер! . Одно
Bpe:\feHHo стало усиливаться партизанское движение,  по
лучая пополнение не только за счет 1>.leCTHOro населения,  
н о  и переходящих к п артизанам коллаборантов. 

В этой обстановке ряд офицеров вермахта поставил пе
ред восточн ы м  м и н и стерством вопрос о пересмотре вос
точ ной п олитики с целью завоевать симпатии населения, 
изыскав допол н ительные ресурсы для борьбыI с партизана
ми в условиях затяжной войны.  Обобщив поступавшие из 
оккупированных областей СССР сведения, шеф политиче
ского отдела восточного министерства доктор О. Бройти
га:\1 адресовал Розенбергу свои заметки.  В н их он указывал, 
что, п оскольку войну в короткий срок выиграть невозмож
н о ,  необход и м о  при влечь  л юдские ресурсы оккупиро
ванных областей СССР,  испол ьзовав идею гражданской 
войны.  В этой связи требовалось, чтобы «авторитетные гер
манские круги дали славянским народам успокаиваюwие 
обещания относительно их судьбы,,2.  Тут же Бройтигам 
указывал : «Если м ы  не изменим в последние м инуты курса 

I Т ЦД Н И .  Ф. 479, Оп. 1 .  д' 637. Л. 1 3 .  
2 Нюрнбергский процесс. Т .  2.  С.  234. 
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нашей политики , то можно с уверенностью сказать, что 
сила сопротивления Красной армии и всего русского на
рода еше больше возрастет . . .  Если же мы сумеем переме
нить курс политики, то . . .  этим самым нам удастся разло
жить Красную армию.  Сопроти вление красноармейцев 
будет сломлено именно в тот момент, когда они поверят, 
что Германия принесет им лучшую жизнь, чем советы» ) .  

1 8  декабря } 942 г. прошла созванная Розенбергом кон
ференция по обсуждению вопросов обращения с русским 
население�1 и дальнейшего курса восточной политики,  на  
которой присутствовали начальники тыловых районов 
Восточного фронта, военные чиновники , ответственные 
за проведение политики на  оккуп ированн ых территориях. 
Военные подчеркивали необходимость использования на
селения СССР для борьбы с партизанами и пополнения 
войск. Для этого они считали необходимым при нятие 
ряда мер как экономического, так и политического харак
тера. В частности , предлагали восстановить для населения 
право частной собствен ности , прежде всего на  земл ю,  
улучшить продовольственное обеспечение населения , ми
н имизировать принудительный угон трудоспособных в 
Германию, привлечь местных жителей к ограниченному 
участию в решении ряда адм инистративных вопросов. В 
политическом плане предлагалось дать населению СССР 
цель, которая отвечала бы его вкусам. При этом подчер
кивалось, что ком плекс указанных изменений - л и ш ь  
временная мера, которую можно пересмотреть после вой
ны2• Результатом явилось принятие ряда решений о ло
яльном отношении к русским". 

Под влу!янием этого Розенберг, согласившийся с дово
дами участников конференции, 1 2  января 1 943 г. санкцио
нировал создание Русского комитета и выпуск его обраще
ния к населению СССР. На следующий день 1 3  я н варя 
1 943 года с самолетов вдоль линии советско-германского 
фронта было разбросано «Обращение Русского Комитета к 
бойцам и командирам Красной Армии ,  ко всему Русскому 

I Нюрнбергский проиесс. Т. 2 .  С. 238. 
2 Мюллер Н. Указ. соч . С.  260-261 .  
3 Дробязко с. и.  Под знамена"ш врага. С. 1 02 .  
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народу и другим народам Советского Союза» , выпущенное 
тиражом в несколько миллионов экземпляров. 

Выпуск данного обращения можно назвать первой круп
номасштабной политико-пропагандистской акuиеЙ. Оно 
было датировано 27 декабря ) 942 года, местом выпуска ука
зан город Смоленск. Автором текста стал бывший замес
тител ь редактора газеты « Известия» М .А. Зыков 1 •  Под 
обрашением стояли п одписи генералов А.А. Власова и 
В .Ф. Малышкина2• В нем объявлялось о создании Русско
го комитета с ueHTpOM в Смоленске, разъяснялись его uели. 
В 1 3  пунктах обращения перечислялись принuипы, кото
рые Русский комитет кладет в основу строительства новой 
России. В первых пяти пунктах указывались меры соuиаль
ного и экономического характера: ликвидаuия при нуди
тельного труда и обеспечение рабочему действительного 
права на труд, создающий его материальное благосостоя
н ие ;  л иквидаuия колхозов и планомерная передача земли 
в частную собственность крестьянам ; восстановление тор
говл и ,  ремесла ,  кустарного промысла;  предоставление 
и нтеллигенuии свободно творить на благо своего народа; 
обеспечение соuиальной справедливости и защита трудя
щихся от всякой эксплуатаuии .  Следующие четыре пункта 
касались последствий текущей войны: восстановление раз
рушенных во время войны городов и сел за счет государ
ства; восстановление принадлежащих государству разру
шенных в ходе войны фабрик и заводов; отказ от платежей 
по  кабал ьным договорам , заключенным Стал иным с ан
гло-американскими капиталистами; обеспечение прожи
точного минимума инвалидам войны и их семьям. Пункты 
) 0- ) 3 носили политический характер, гарантировали раз
личные права и свободы:  введение для трудяшихся дей
ствительного права на образование, на отдых, на обеспе
ченную старость, уничтожение режима террора и насилия,  
введение действительной свободы религии ,  совести, слова, 
собраний,  печати , гарантия неприкосновенности личности 

I Штрuк-Шmрuкфельдm В. К Указ. соч. С. 22 1 .  
2 Оригинал текста обращения содержал четыре подписи: А.А. Вла

сова, В .Ф.  ' М ал ы ш кина,  М .А .  Зыкова и бургомистра С�lОленска 
Б.Г. М еньшагина. В дальнейшем немцы, тиражируя текст обращения, 
сохранили только первые две подписи. 
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и жилиша; гарантия наuиональной своБОдbl ; освобождение 
политических узников большеВИЗ�lа и возврашение из тю
рем и лагерей на родину всех, подвергшихея репрессиям за 
борьбу против большевизма. Следов антисемитизма в об
рашении не бblЛО, напротив, его восьмой пункт гарантиро
вал наuиональную свободу! . Текст заканчивался ПРИЗblВОМ 
включаться в борьбу против большевизма, вступать в Рус
скую освободительную армию,  которан объявлялась реа.пь
но сушествуюшей союзной Германи и >арм ией . Тут же разъ
яснялось, что перебежчикам гарантируется прошение вне 
зависимости от их прошлого. В то же время обрашение не  
наклаДblвало никаких обязательств на  германское прави
тельство по части исполнения продекларироваННblХ прин
uипов. Намерения англичан и американuев, Вblступавших 
на стороне СССР, объяснялись тем ,  что они «хотят нажить
ся на ИСПblтаниях, Вblпавших на долю русских,). По мнению 
Е. Андреевой,  такая характеристика союзн икон Стал ина 
введена по настоянию наuистской пропагаНДbl , в таком же 
виде это к.пише Гlовторялось и в других листовках от имени 
Русского комитета2• 

Интересен взгляд на данное обрашение в послевоенной 
советской литературе. Автор первой в СССР пространной 
публикаuии о влаСОВСКО;\l движении генерал-майор юсти
uИИ Ф. Титов хС\рактеризует содержание обращения сле
дуюшим образом :  « . . . речь шла о ликвидаuи и завоеваний 
Октября , об  истреблении м иллионов людей и установле
нии фашизма в нашей стране» 3. Автор или обнаруживает 
свое незнакомство с анализируеМ bl М  документом ,  или на
меренно искажает фаКТbI , очевидно полагая , что для со
ветского читателя достаточно именно такой И НфОРi\>lаuии. 

Однако радикаЛЬНbl е  програММ Н blе ПРИНUИ Пbl , изло
жеННblе в обрашении, ни в коей мере не соответствовали 
установкам Германии по колонизаuи и СССР, коренным 
образом расходились с планами Гитлера относительно на
родов Советского Союза. Ввиду этого наuистское руковод
ство бblЛО заинтересовано в том, чтобbl текст обрашения не 

I ЛАЕ. Обрашение Русского комитета. (Типогр. экз .)  
2 Андреева Е. Указ. соч. С.  40. 
) Титов Ф. Указ. соч . С. 2 19. 
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попал н а  оккупированные территории .  Поэтому предусма
тривалось его разбрасывание лишь н ад позиииями совет
ских войск и распространение в лагерях военнопленных. 
Таким образо м ,  декларированные обрашением приниипы 
должны были по замыслу германского руководства стать 
л и ш ь  ч астью пропаганды , направлен ной на привлечение 
перебежчи ков из РККА и военноплен ных в коллаборашю
н истские форм ирован ия , без их практического вопло
щен и я .  Попадание текста обращения на оккупированные 
территории могло вылиться в серьезную проблему, ибо по
чувствовавшее несостоятельность пропаганды население,  
в том числе коллабораиионисты, �lOгло в будущем вообще 
п ерестать доверять каким-либо обещаниям пропаганды. 
Однако обрашение попало и на оккупированные террито
рии,  и даже было перепечатано некоторыми местными ти
пографиями.  Командующие аl3иаиионньши соединениями 
объяснил и  это тем , что летчики сбились с курса, по ошиб
ке сбросив часть листовок не там , где надо. 

П осле распространения Смоле нской деклараиии в тылу 
немеиких войск смоленские партизаны предприняли по
пытки разъяснить н аселению, что никакого Русского ко
м итета в Смоленске н е  существует, а вы пуск его обраще
н ия - пропагандистская ложь, что, судя по неспадающему 
и нтересу н ас ел е н и я  к провозглашен н ы м  в обращении 
прин иипам,  и м ело н езнач ительный успех' .  

Тем н е  менее обнародование обращения достигло не
которых иелеЙ .  Так, термин « РОЛ,> стал известен среди 
граждан СССР, в том ч исле красноармеЙиев. Несмотря на 
фиктивность существования РОЛ, обращен ие было дока
зательством того, что уже предприн имаются конкретные 
шаги по ее создан и ю .  

Спустя несколько дне й ,  1 8- 1 9  я нваря 1 943 г. ,  в Берли
н е  прошла учредительная конферениия Русского комитета. 
Кроме офииеров ряда действовавших на то время коллабо
раиионистских фор мирова н и й  на конферен иии присут-

I СолжеНUЦЬ/ll А . и. Указ. соч . Т. 5. С. 224. Выступая в с�юленском 
театре перед населением в марте 1 943 Г., генерал Власов на вопрос о 
местонахождении Русского комитета, о сушествовании которого в 
Смоленске горожане не имели понятия , пояснил, что вопрос о место
нахождении комитета в Смоленске не следует пони мать буквально. 
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ствовали представители рейха: командующий люфтваффе 
фельдмаршал Геринг, министр пропаганды Германии док
тор Геббельс, бывший помощник  военного атташе в Мо
скве подполковник Шуберт (на то время работал в штабе 
группы армий «Центр» по координаuии вопросов исполь
зования наuформированиЙ) ' .  

Результатом конференuии стало принятие ряда ре
шений: 

1 .  Офиuиальн ое признание руководством Германи и  
Русского комитета. Его председателем был избран бывший 
командуюший 2-й ударной армией Волховского фронта, 
заместитель командующего Волховским фронтом генерал
лейтенант А.А. Власов, его заместителем (он же начальник 
отдела пропаганды) - бывший секретарь Росткинского 
райкома ВКП(б) М осквы дивизионный комиссар Г.Н .  Жи
ленков, секретарем - генерал-майор В .Ф. Малышкин.  Ко
митету было предоставлено право самостоятел ьности в 
создании необходимых для вы пол не н ия его функuий 
учреждений.  

2.  О предоставлении Русскому комитету права сноше
ний с правительствами союзных с Герман ией стран .  

3 .  О создани и  штаба Русской освободительной арм и и  
во главе с А.А. Власовым.  

4. О праве мобилизаuии на всей оккупированной тер
ритории СССР воен нообязанных в Русскую освободи
тельную армию. 

5 .  Об организаuии  курсов пропагандистов со статусом 
батальона, выпуске газеты (,Доброволеu» . 

6. О введении для РОА Андреевского знамени и трех
иветного российского флага2• 

Одновременно,  в январе 1 943 г . ,  Герин г  представил 
Гитлеру проект (,Восточной деклараuии » ,  где предлагалось 
незамедлительно осуществить три меры:  

1 .  Создание н аuиональных представительств отдельных 
народов. 

2. Формирование народных армий в качестве союзни
ков Германии в войне против СССР. 

I ТIJДн и .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 637 .  л .  14 .  
2 Там же. 
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3 .  Отмена всей большевистской экономической систе
м ы  и переход к восстановлению частной собственности ' .  

С пустя н есколько дней поя вилось новое обрашение 
Русского комитета под названием «Русский народ - равно
правны й член семьи свободных народов Новой Европы>) .  
Оно также было подписано А.А. Власовым и В.Ф. Малыш
кины м ,  датировано 30 января 1 943 г., местом выпуска ука
зан Смоленск. В данном обрашении разъяснялась поли
тика национал-социализма,  в том числе в отношении 
населения СССР. В частности, указывалось, якобы «жиз
ненное пространство народов СССР останется их собствен
ностью>) и « Русская страна не будет оскорблена>}2. 

Н есмотря на  фиктивность Русского комитета и РОЛ, 
призрачность обещаний,  призванных лишь увеличить ко
личество перебежчи ков из РККА, Власов и его окружение 
надеялись, что это послужит сплочению всех «националь
но м ыслящих сил>) ,  созданию массового «освободитель
ного движе ния>}3 .  Однако, судя по высказы ваниям пе
ребежчи ков и з  коллаборационистских формирований ,  
указанная акция вызвала лишь временный подъем на
строени й  коллаборантов. Спустя некоторое время у бой
цов и командиров коллаборационистских формирований 
не  осталось сомнения, что создание Русского комитета -
пропагандный трюк, ибо никаких конкретных указаний 
от Русского комитета не поступало,  единого руководства 
«восточными» частями не возникло, все они, как и пре
жде ,  оставались в подчинении германских корпусов и 
дивизиЙ4• 

Вскоре, с марта 1 943 г., советские коллабораuионисты 
стали называться «добровольuами» вместо унизительного 
«хиви» .  Все они получили возможность носить нарукав
ный шеврон с закругленной нижней частью, аббревиату
рой РОЛS вверху и синим Андреевским крестом на белом 

1 УЛtбрайm Х. Указ. соч. С. 1 49- 1 50. 
2 ЛАЕ. Русский народ . . .  (Типогр. экз. )  
] Дробязко с.и. Под знаменами врага. С .  1 1 0. 
4 тцдни . Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 637. Л. 14 .  
5 По свидетельствам бывших власовцев, аббревиатуру РОА они с 

иронией расшифровывали как «Русские Обманут Адольфа». С тече
нием времени, когда растаяли надежды создать в среде граждан СССР 
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фоне в обрамлении красной каймы (комбинация цветов 
российского флага) . С этого време н и  все входяшие в со
став вермахта коллаборационистские форм ирования ста.пи 
называться частям и  РОА. Последнее понима.пось как со
бирательное название всех формирований ,  созданных из 
граждан СССР. Данный шаг стал одни м  из этапов про
пагандистской камлани и .  призванной , с одной сторон ы ,  
остановить разложение коллаборационистских форм иро
ван и й ,  с другой - увеличить поток перебежч ико13 из пар
тизанских отрядо в и Красной арм и и .  С этого времени 
листовки , обращенные к партизанам и крас ноармеЙllам,  
писались от  имени командования или добровол ьцев РОА. 
НеоlOТРЯ на фиктивность Г1ласовской арм и и ,  части и под
разделения которой продолжали состоять под командова
ние�1 Не\1еllКИХ ОфИllеров и подчи нялись н е мецким ча
стям и соединения м ,  пропаганда стала преподносить РОА 
как реально сушествуюшую, llелостную и самостоятель
ную арr-.шю ,  130зглавляемую генералом А.А. Власовы м .  

В рам ках этой же кам пании п оя вилось открытое п ись
мо А.А. Власова « П очему Я стал на путь борьбы с больше
ВИЗМ01'-1» . Смысл его,  по утвержден и ю  некоторых западных 
источ н и ков, - пропаганда идей русского освободител ь
ного движения на о ккупирован ных территориях СССР.  
Ввиду того ЧТО 130ззвания Русского ком итета предназна
чались исключ ительно для обработки красноармей цев с 
запретоы распространения на оккупированных террито
риях, Власов мог обратиться к насел е н и ю  л и ш ь  от себя 
лично, на что какие-либо санкции не требовалисы � .  Об
личение преступлений Сталина и большевиков в п исьме 
заканчива.пось призывом бороться с бол ьшевизмо м ,  одна
ко ничего не указыва.по относительно кон кретики этой 
борьбы. 

П родолжением этого ста.п следуюший шаг Власова -
две поездки в нача.пе 1 943 г. по оккупированным терри
ториям с посешением Смоленска, П скова, М огилева, Бо-

массовое антикоммунистическое движение, первоначальное истолко
вание аббревиатуры несколько подкорректировали - . «Русские, Об
манутые АдольфО�I». 

I Заря. 1 943. 3 марта; Доброволец. 1 943 . 7 марта; Речь (Орел) .  1 943. 
21 марта. 
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бруйска и других городов в тыловых районах групп армий 
«Север» И «иентр» . Согласно и меюшимся скудным сведе
н иям ' ,  выступления генерала приветствовались местны м  
населениеJ\1, так как создавалась иллюзию реальности рус
ского комитета и его полномоч и й ,  намечающихся перемен 
в оккупаuионной политике , в том ,  что Германия вынуж
дена будет принять в расчет н адежды жителей оккупиро
ванных областей .  Власов постоянно подчеркивал потен
uиал РОД, разъяснял ,  что ,  хотя РОд пока не сушествует, 
в и нтересах ГеРМdН И И  обратить эту идею в реальность�. 
В вопросе о соuиал ьных и политических фОР;\ lах послево
енной России Власов придерживался обрашения Русско
го КО�lИтета и с воего открытого п исьма.  П р и  этом под
черкивал основную нель РОД - вернуть народам СССР 
права, завоеванные в 1 9 1 7  Г. , но узурп ированные боль
шевикам и3• П оездки эти создава.пи видимость самосто
ятельности Русского освободител ьного движения , что 
п одкреплялось довол ьно резки м и  высказы ваНИЯ\IИ Вла
сова в адрес немиев. В частности , генерал говорил: «Гер
м ания не может выиграть войну без русских." « М Ы не хо
ти м ком мун изма,  но мы также не хотим быть немеuкой 
колонией» , «чужой кафтан не по русскому плечу,,4. В от
вет фельдмаршал В .  Кейтель прикаЗО�1 от 1 7  апреля 1 943 г. 
запретил какую-л ибо политическую деятельность Власова 
ввиду его «неквал ифиuированных бесстыдных высказы 
ван и й ,> .  В приказе содержалась угроза в случае повторе
ния чего-либо подобного п ередать Власова гестапо). 

Несмотря н а  это, после возврашен ия Власова, в апреле 
1 943 г. в Берл и не прошла П ервая антибольшевистская кон
ференuия военнопленных командиров и бойuов Красной 
арми и ,  став ш их в ряды русского освободительного движе
н и я .  Значение конференuии важно в том плане, что она 
определила идей ную базу коллабораuионизма на период до 

I Солженицын А . И. Указ. СОЧ . Т. 5. С. 225; Андреева Е. Указ. СО'l. 
С. 43.  

2 Андреева Е. Указ. СО'l.  С. 43.  
J Там же. 
4 Коняев Н. Указ. СОЧ. С. 1 63 .  
5 Солженuцын А.и. Указ. СОЧ. Т. 5. С.  225; Шmрuк-Шmрикфельдm В.К 

Указ. СОЧ. С. 222. 

24 1 



ноября 1 944 г. , когда была предпринята попытка консоли
даuии всех антибольшевистских сил под едиными лозун
гами Комитета освобождения народов России  ( КО Н Р) .  
г. Фишер справедливо назвал конференuию «учредитель
ным собранием власовекого движения» I .  

В своем докладе генерал В.Ф. Малышкин uелью конфе
ренuии указал необходимость четко разъяснить населению 
СССР задачи освободительного движения, «чтобы все наши 
люди прекрасно представляли себе , за что они борются» .  
При этом докладчик опиралея в основном н а  два докумен
та - обращение Русского комитета и открытое письмо Вла
сова. В то же время нонсенсом явился антисемитизм, явно 
проскользнувший В докладе. Поставив наuионал ьный во
прос на первое место, Малышкин пояснил: «Нашу позиuию 
В этом вопросе, как уже говорил генерал Власов, можно 
сформулировать таким образом: наuиональная свобода для . 
всех народов, кроме евреЙского»2. Последующие пункты до
клада касались крестьянского, рабочего вопросов, отноше
ния к интеллигенuии, к частной иниuиативе. Сохраняя все 
принuипы смоленского воззвания, докладчик, однако, ко
пирует принuипы наuионал-соuиализма, причем не только 
в наuиональном вопросе, но и в экономическом. Так, эко
номический сектор Новой РоссииJ он предложил разделить 
на государственный и частный. 

В этом же докладе Малышкин указал на перспективы 
развития род. По его мнению, освободительное движе
н ие нашло широкую поддержку не только на оккупиро
ванных территориях, но  и среди большого кол ичества 
бойuов и командиров РККА. Успех род он связывал с 
тем,  что идеи , изложенные в открытом письма Власова, 
отражают п одлинные настроен ия народов СССР. Это 
утверждение докладчика никак не отражало действитель
ного положения вешей - даже в период сплош н ых побед 
германской арми и  коллабораuионизм, несмотря на мас-

I Fisheг G. Ор.  cit. Р. 6 1 .  
2 Генерал Власов так никогда не говорил, н и  в одном из  его по

следующих выступлений также не содержится антисемитских выска
зываний. 

) Так по замыслу коллаборационистских лидеров планировалось 
назвать государство, построенное на месте СССР. 
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совость, не стал всеобъемлющим явлением . Л параллель
но с ростом коллаборационистских формирований усили
валось и партизанское движение. 

И нтересно, что докладчик  весьма определенно выска
зался против сотрудничества с представителями белого 
движения , если они не изменят своих взглядов. Так, от 
бывших белогвардейцев требовалось принять идеалы 
«подлинно народной революции» 1 9 1 7  года (неясно, Фев
ра.пьской или Октябрьской).  По всей вероятности, несо
гласие в этом вопросе до конца войны определило отно
шения между белыми и бывшими красными l .  Никакого 
плодотворного сотрудничества между ними не получи
лось. Представителям белой эмиграции довелось принять 
участие лишь в практическом формировании некоторых 
коллаборационистских частей.  

Относительно существования РОЛ как оперативного 
объединения Малышкин заявил , что ее не существует по 
причине отсутствия в рядах РОД идей ного единства. Как 
в этом, так и в других вопросах Малышкин умолчал о дей
ствительном положении вещей,  в частности о препятстви
ях руководства Германии в деле развертывания целостной 
армии ,  м ногочисленных фактах дезертирства из коллабо
рационистских формирований .  Докладчик, говоря лишь 
о радужных перспективах развития РОД, либо не был зна
ком с действительным положен ием вещей , либо созна
тельно искажал факты. 

Результатом конференции я вилось принятие резолю
ции. В ней участни ки объясняли причины своего станов
ления на путь коллаборационизма. В частности , указыва
лось, что ими движет осознанное желание бороться против 
советского строя. Коллаборация с Герман ией объяснялась 
необходимостью помощи извне , причем союз с враждеб
н ы м  СССР государством н азывался взаимовыгодн ым,  
исторически обоснованным (приложение 1 .  Документ 4). 

В это же время была начата щирокомасщтабная кампа
ния по вербовке добровольцев в РОА. С этой целью в те
чение 1 943 г. н а  оккупированных территориях были созда
ны курсы и щколы пропагандистов РОА. В частности , в 

I Буmков В.Н. Указ. соч. С. 1 1 .  
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Смоленске курсы открылись по инициативе отдела про
паганды Восточных войск и штаба 4-й армии.  Их возглавил 
лейтенант вермахта Ритвегер, старш им преподавателем 
стал зондерфюрер Бэте, лектором - поруч и к  Доброволь
ческой армии белоэмигрант Бурцев. Курс обучения длился 
два месяца, один набор составлял 40-60 человек - воен
НОСЛ)"А<аших восточных батальонов и казачьих войск. Вы
пускники поступали на работу в качестве пропагандистов 
в лагеря военнопленных,  в коллаборационистскую прессу, 
в частности в выходившую в Смоленске газету «3а Родину» ! .  
В середине 1 943 г. , ввиду освобождения Смоленска Крас
ной армией, курсы прекратили свое существование. В кон
це 1 943 г. в Пскове по иниuиативе баронессы Марии де 
Сметт открылись женские курсы пропагандисток. Наряду 
с возложением на выпускни ц  задач пропаганды из н их 
предполагалось создать службу социальной помощи в ок
купированных областях. В их компетенuию должно было 
входить: посредничество между германскими оккупацион
ными властям и  и меСТНЫ1\1 населением, организация ясель 
и детсадов, уход за престарелыми и инвалидами. П ервый 
набор курсанток составил 30 человек, одн ако через не
сколько дней в связи с наступлением РККА курсы были 
переведены в Ригу2. 

Однако на практике в качестве пропагандистов чаще 
выступали лица, не имевшие специальной подготовки . 
При наборе добровольцев в части РОЛ вербовшики п оль
зовались как идейн ы м ,  так и материаЛЬНЫ�f стимулом.  
Приезжавшие в лагеря военнопленных пропагандисты 
проводили бесед ы ,  разъясняя цели и задач и русского 
освободительного движения,  п осле чего зачисляли всех 
желаюших в списки личного состава РОА. Тут же, на гла
зах у других военнопленных им выдавали форму и хорошо 
кормили.  На голодных, измученных людей это действова
ло лучше всякой агитации ,  после чего в РОЛ записыва
лась следующая волна желающих. Если добровольцев в 
лагере не находилось, вербовщики отбирал и нескольких 

I Окороков А . В. Учебные структуры РОЛ, казачьих частей и В С  
КОНР. С. 1 60- 1 6 1 .  

2 Там же. С .  1 8 1 .  
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человек насил ьн о 1 •  для вербовки добровольuев из м ест
ного населения почти в каждом райuентре создавались 
ком итеты , общества, ком иссии.  Координаuией их работы 
зани м ался созданный в Дабендорфе недалеко от Берлина 
восточный батальон особого назначения , подчинявшийся 
отделу пропаганды О К В  и отделу и ностранных арм ий 
Востока О КХ .  И зъявивших желание служить в РОд не
м едленно обмундировы вали и зачисляли в состав колла
бораuионистских частей .  

Однако резул ьтаты вербовки оставляли желать лучше
го, ибо к тому времени оккупанты уже порядком показа
ли свое лиuо и доверять им l\югла лишь незначительная 
часть населения .  К тому же обещания проп аганд ы ,  не 
подкрепленные реальностью, не могл и  вызвать ш ирокий 
отклик.  Так, из П сковского , Карам ышского , Середкен
ского и Н овосельского районов в РОд согласилось всту
пить около 80 человек, в том числе 20 человек - по Пско
ву. Ненамного успе ш нее прошла вербовка в ПСКОВСКIIХ 
лагерях военнопленных,  где на призыв служить в РОд от
кл икнулось около 200 человек2• 

Об отн о ш е н и и  Гитлера к п одобного рода политико
пропагандистским м ероприятия м  можно судить по его вы
сказываНИЯ�1 на июньском совещании 1 943 г . ,  на котором 
кроме фюрера присутствовал и генерал-фельдмаршал Кей
тел ь, генералы Ш мундт и Цейтлер, полковник Шерф. Ког
да Гитлеру были представлены uифры коллаборантов, в 
том числе на оккупированной территории СССР, а также 
доложено о политико-пропагандистских акuиях, направ
ленных на поддержание коллабораuионизма, он выразился 
слеДУЮЩИi\1 образом :  « П олагаться на н и х  ( коллаборан
тов. - И. Е. ) нельзя . М ы  м ожем вести пропаганду в сторо
ну противника как угодно. Это все можно делать . . .  Мы не 
должны эти соединения готовить для кого-то третьего, кто 
возьмет и х  в руки и скажет: сегодня м ы  с вами заодно ,  а 
завтра нет. В оди н  прекрас н ы й  ден ь  м ы  усл ы ш и м  нечто 
вроде забастовочн ого лозун га» , « Необходимо различать 

I р гдс п и .  Ф. 69. Оп. 1. д. 1 1 02. Л. 66 об.; Дробязко с.и. По.'! 
знаменами врага. С. 1 1 1 . 

. 

2 р гдс п и .  Ф. 69. Оп.  1 .  д. 1 1 02. Л .  47. 
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право пропаганды . . .  и то, что в конечном счете мы делаем 
на самом деле,) l .  Своими дал ьнейшими рассужден иями в 
ходе совешания Гитлер дал понять, что считает коллабо
рантов из граждан СССР крайне ненадежными,  так как их 
цели в смысле намерения добиваться национальной неза
висимости могут породить ряд проблем для германской 
оккупационной политики. Чтобы этого избежать, фюрер 
посч итал необходимым не допускать дальней шего количе
ственного роста коллаборационист�ких частей ,  не созда
вать части крупнее батальонов2• 

Попытка сплотить коллаборацион истское движение под 
едиными политическими лозунгаl\lИ мнимого Русского ко
митета не затормозила начавшийся процесс разложения 
восточных формирований .  Так, за первые шесть месяцев 
] 943 г. в партизанские бригады , подчиненные штабу Кали
нинского фронта, перешло не менее ] 265 коллаборациони
стов3• Количество дезертиров из калининских партизан
ских бригад за этот же период оказалось гораздо меньше, 
составив около 1 80 человек4• В то вре�IЯ как только из 
РН НА 23 февраля на сто.рону партизан перешло ] 35 солдат 
и офицеров во главе с майорами А П .  Руденко (командир 
артдивизиона РННА) и Г.А Соделем (главный интендант 
РН НА)5, среди партизан-дезертиров на это же время зна
чатся лишь 3 человека, относившиеся к командному со
ставу6. Что касается других территорий, из имеюшихся до
кументов не усматривается сколько-нибудь значительных 
переходов партизан на сторону коллаборационистов. 

1 Двиllов Б.л. Указ. соч. С. 1 1 3- 1 2 1 .  
2 Там же. Единственное офиuиальное исключение было сделано 

для каза'lьей дивизии, которая , по заверению Цейтлера, <,будет вести 
себя вполне порядочно,> .  

) ТUДН И .  Ф. 479. Оп.  1 .  Д. 637.  Л.  1 5; Там же. Оп .  2 .  Д. 899.  
Л . 3 1 -33 .  

4 Ta�1 же.  Оп.  1 .  Д. 279 .  Л .  30-38;  Там же.  Д. 285.  Л .  1 14 - 1 1 6, 
1 1 8 .  

ТUДН И .  Ф. 479.  Оп. 1 .  Д. 637. Л .  1 3 . 
6 Техник-интендант второго ранга, начштаба одной из бригад 

Я . И .  Ка�IЯНИН (сбежал в полицию в феврале 1 943 г .) ,  командир от
деления 6-й бригады лейтенант св. И ванов (дезертировал 7 февраля 
1 943 г . ) ,  командир отряда 2-й бригады Н . П .  Чуднов (дезертировал 
14 февраля 1 943 г.). Маllгазеев и.А. Трудовая жизнь в оккупации; Он 
же. Тверской коллаборационизм. 
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В период Сталинградской битвы в Локотском автоном
ном округе, по всей вероятности, также отмечены случаи 
перехода бойцов и командиров РОНА на сторону партизан. 
Число дезертиров нигде не фигурирует, однако уже 20 ноя
бря 1 942 г. в «Голосе народа,) появилась статья «О дезерти
рах и партизанах,) ,  где говорилось: « К  чему ведет дезертир
ство? Оно ведет к развалу военных сил новой власти, а при 
развале этих сил к нам возвратятся наши враги , ведущие 
против нас жестокую борьбу, партизаны» ! .  Ввиду того что 
подобных публикаций в прессе Локотского округа ранее не 
было,  можно предположить, что с проблемой дезертирства 
командование РОНА столкнулось впервые. Кроме того, в 
феврале-марте 1 943 г. в Локотском округе разоблачена 
антифашистская группа, в которую входили директор Ка
маричской средней школы Фирсов, завскладом боепитания 
бригады Каминского Акулов2, командир l -го батальона 
Волков, старшина Хотеевской волости Кудинов3, врачи 
Филатова и Трушко. Группа готовила план восстания в 
Локте, захват танков, взрывы горючего и боеприпасов, пла
нируя осушествить это совместно с партизанской бригадой 
«За Родину» ,  с которой установила связь4• Со своей сторо
н ы  партизаны именно в период с зимы 1 942 г. по весну 
1 943 г. развязали террор против ответственных работников 
Локотского самоуправления,-бойцов и командиров брига
ды Каминского. Если верить сообшениям самоуправления, 
свои жертвы партизаны подвергали пыткам , выкалывая им 
глаза, отрубая руки и ноги5. По мнению Б .В .  Соколова, та
кие факты вполне могли иметь мест06. 

Несмотря на начавшийся осенью-зимой 1 942 г. про
цесс разложения коллаборационистских формирований,  

1 Голос народа. 1 942. 20 ноября . 
2 Акулов до войны был судим за хулиганство. Голос народа. 1 943. 

15 августа. 
3 Единственное обвинение, которое смог предъявить Кудинову 

окружной прокурор Бакшанский ,  состояло в том ,  что он «не только 
не проявлял бдительности к жидам, проживавшим на территории во
лости, но, наоборот, на почве пьянки тесно связался с жидовской 
семьей» ( Голос народа. 1 943. 1 5  августа). 

4 Голос народа. 1 943. 30  июня; Голос народа. 1 943.  15 августа. 
Голос народа. 1 943. 27  февраля. 

6 Соколов Б.В. Оккупация. С. 63. 

' 247 



проведенные в этот период полтитко-пропагандистские 
акции позволили несколько пополнить контингент кол
лаборационистских формирований. Кроме того, руковод
ство Германии было поставлено перед необходимостью 
несколько улучшить положение советских военнопленных 
и более лояльно обращаться с населением оккупирован
ных территорий.  Уже служившие в коллаборационистских 
частях и соединениях граждане СССР почувствовали воз
можность объединения усилий для свержения коммун и
стического режима в СССР. 

Советская сторона была всерьез обеспокоена извести
ем о том ,  что в немецком тылу формируется Русская осво
бодительная армия под командованием Власова. Реальная 
угроза, которую представляла для Крйсной армии  и со
ветского правительства коллаборационистская пропаган
да, подтверждается мемуарами советских военачальников. 
Так,  член Военного совета l -й гвардейской танковой ар
мии генерал-лейтенант Н . К. Поп ель п исал , что власов
ские листовки были опаснее немецкихl , а Маршал Совет
ского Союза В . И .  Чуйков вспоминал ,  что один власовский 
пропагандист был опаснее целой танковой роты против
ника2• Обеспокоенная результатам и  коллаборационист
ской пропаганды3 ,  советская сторона была вынуждена 
предпринять цеп ь  контрмер, направленных на минимиза
цию ее влияния на местное население,  партизан и крас
ноармейцев. С этой целью партизански м командованием 
оккупированных территорий СССР, местным партийным 
руководством был вы пушен ряд обрашений не только к 
местному населению, но и к бойцам коллаборацион ист
ских формирований.  Коллаборанты, за исключением про-

1 Попель н. к. Указ. соч. С.  9 1 -92. 
2 Чуйков В.и. Указ. соч. С.  7 1 .  

В ходе на'!авшейся 6 �Iая 1 943 г. операции «СереБРЯНblЙ лампас» 
по привлечению перебежчиков из Р ККА на сторону германских войск 
в обрашениях к красноармейцам впеРВblе бblЛО использовано имя 
Власова и матер"аЛbl коллаборационистских воззваний. Согласно дан
ным Отдела иностраННblХ армий Востока, число перебежчиков увели
чилось с 2424 в мае 1 943 г. до 6574 в июле. Из 1 30 «групп перехвата,) 
97 сообщали о хороших, 9 - о посредствеННblХ, 24 - о плохих или 
НИЧТОЖНblХ результатах операции. См. :  Кlink Е. Ор. cit. S .  1 39; Штрuк
Штрuкфельдт В.К Указ. соч . С. 229. 
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пагандистских м атериалов, обрашенных к ним самим , 
характеризовались в них как «троцкисты>�, ('уголовники>� ,  
«выродки)� ,  «отбросы)� ,  «наемные собаки)� и т .  д. О при
чинах их вступления в военные антисоветские формиро
вания говорилось, что это произошло вследствие «поли
тической близорукости>� ,  что их заставили «силой оружия)� ,  
«насильно гонят на  фронт для борьбы с Красной армиеЙ>� .  
О целях Красной армии  и партизан речь шла исключи
тельно в ракурсе защиты Родины,  русского народа без 
всякого упоминания о коммунизме и Сталине.  В этом 
просм атри вается намерение составителей советских про
пагандистских материалов миним изировать непопулярные 
среди населения СССР идеалы большевизма, мировой ре
волюции и т. д . ,  В большей степени обрашаться к наllИО
нальным ценностям и патриотизму. В некоторой степени 
причины такой направленности советской пропаганды 
объясняют слова И . В. Сталина на проходившем с 29 сен
тября по 1 октября 1 94 1  г. московском совешании пред
ставителей СССР, США и ВеликОбритании: « Мы знаем , 
народ не хочет сражаться за мировую революцию;  не бу
дет он сражаться и за советскую власть . . .  Может быть, 
будет сражаться за Россию)� I .  Примерно в это же время , 
но уже в кругу советских военачальников Сталин говорил: 
«У нас нет иллюзий ,  что они (красноармейцы. - И. Е. ) 
воюют за нас. Они воюют за Родину>�l. Какой-либо се
рьезной критики коллаборационистских идейных устано
вок в партизанских материалах не содержится, за исклю
чением обтекаемых ярлыков, что это «лживые листовки)� 
И «брехня)� ,  а также заверений,  что в них «нет ни одного 
слова правды)� (приложение 1 .  Документ 8) .  Так,  партиза
н ы  и партийные органы не решились вступить в полеми
ку по поводу тринадцати пунктов обрашения Русского 
комитета, высказать критику открытого письма Власова, 
материалов 1 -й антибольшевистской конференции, мани
феста Н С П Р  и т. д. Ни одна из партизанских листовок не 
содержит цитат или ссылок на коллаборационистские ма
териалы.  Вместо критики идейных установок коллабора-

I ЦИТ. по: Вдовин А. Указ. соч. С. 143 .  
2 ЦИТ. по:  Павлов В.В. Указ. соч. С.  32 1 .  
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ционистов, партизаны критиковали сам факт их  союза с 
не�цами. Это позволяет предположить либо о невозмож
ности партизан что-л\,!бо противопоставить идейной базе 
коллаборационистов, либо о нежелании  обнародовать ка
кие бы то ни было положения их идейной платформ ы ,  
дабы н е  возбуждать интерес населения к ней. Бросается в 
глаза и та деталь,  что из причин вступления советских 
граждан на путь коллаборации листовки упоминали такие, 
как принудител ьная мобилизация , беспринципность, по
рожденная кри м и нальн ы м  прошлы м ,  трусость. Такие 
причины, как оппозиция советскому режиму, ужасающие 
условия плена, породившие желание выжить,  замалчи
вались. 

Одновременно советской стороной были предприняты 
меры дискредитации Власова как л идера русского осво
бодительного движения .  Так, в выпушенной в начале 
1 943 г .  ГлавПУРом листовке он изображался троцкистом,  
активным участником контрреволюционной группировки, 
обвинялся в том , что до войны вел переговоры с Я понией 
и Германией о продаже им  советских земель. Дальнейшее 
пребывание Власова на  ответствен н ы х  должностях в 
РККА составители листовки объясняли тем ,  что привле
ченный к ответственности Власов «вымаливал прощение» , 
а советское правосудие «простило Власову его преступле
ния» . Далее Власову ставилось в вину, что он во время 
войны сдал нем цам 37-ю армию под Киевом и 2-ю удар
ную армию на Волховском фронте ( приложение 1 .  Доку
мент 9). Партизанские газеты , рассчитанные в основном 
на население оккупированных областей,  стали также пу
бликовать материалы подобной направленности ' .  

Нелепость и низкопробность обвинений в адрес Вла
сова была явной. Тем не менее текст листовки усиленно 
распространялся как среди красноармейцев, так и на ок
купирован ных территориях СССР. По  свидетельствам 
лиц, переживших оккупацию, опрошенных автором на 

1 Александров Е. Торговцы Родиной 1/ Ленинградский партизан . 
1 943. 5 апреля; Кокоmов Л. Лжерусский комитет 1/ За советскую Ро
дину. 1 943. 29 апреля; Павлов А. Иудушка Власов /1 За советскую Ро
дину. 1943. 15 мая; Смерть презренному предателю Власову, подлому 
шпиону и агенту людоеда Гитлера 1/ За правое дело. 1 943. 4 июля. 
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территори и  Орловской и Смоленской областей (всего 
около 20 человек) , данная листовка принесла партизанам 
больше вреда, чем П ОЛЬЗbI , сея недоверие к советской 
пропаганде в принципе. Так, большинство респондентов 
утверждало,  что сомневались в том , что человека, прово
дившего шпионскую работу в пользу Я понии и Германии,  
советское правосудие могло простить. Столь же нелепо в 
глазах населения ВbIглядело утверждение, будто Власов 
сдал немцам две армии ,  так как до этого советская пресса 
превозносила Власова, восторгал ась его подвигами ,  пу
бликовала статьи самого Власова ' .  Лишь меньшинством 
красноармейцев и жителей оккупироваННbIХ областей 
текст листовки мог бbIТЬ воспринят реально, в дальней
шем определив их отношение к Власову2. 

Обрашает на себя внимание то, что коллабораЦИОНИСТbI 
в своих листовках, в ОТЛИ'IИе от Красной армии и партизан , 
как правило, отвечали на советскую пропаганду, причем 
им удавалось отпарироваТЬ ДОВОДbI советской стороны. Так, 
в ответ на слова одного из обрашений: «вам насильно дали 
оружие и насильно ведут в бой» коллабораЦИОНИСТbI в ли
стовке п исали:  «Заряженное оружие в руки МНОГОТbIСЯЧНОЙ 
армии насильно не дашь» . А на слова «Красная армия за
шишает счастливую жизнь народов СССР, последовал от
вет: «Ну, уж нас на «счастливую жизнь» не поймать! 25 лет 
сами жили под советской звездой!» (приложение 1 .  Доку
мент 5) .  Передислоцированная в Витебскую область бри
гада Каминского в ответ на предложение партизанского 
командования перейти к ним с условием сохранения бой
цам и командирам званий и зарплаТbI адресовала партиза
нам открытое письмо со словами:  «Это могут предлагать 
только баНДИТbI , не имеюшие понятия об идейности борь
бbI »  (приложение 1 .  Документ 6). 

Имеюшиеся свидетельства участников собbIТИЙ ,  в том 
числе отражеН Н bI е  в литературе , дают основания говорить 

1 Огин п., Кроль Б. Командир передовой дивизии / / Красная звез
да. 1 940. 9 ноября; Власов А. Новые методы учебы // Красное зна
мя . 1 940. 3 октября; П равда. 1 94 1 .  13 декабря; Известия. 1 94 1 .  13 де
кабря. 

2 Колесник А.Н. Грехопадение? Генерал Власов и его окружение. 
С .  1 5 , 2 1 -22. 
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о низком воздействии советской пропаганды.  Так, еще в 
мае 1 942 г. возглавлявший партизанские соединения в 
Смоленской области Н.З.  Коляда на приеме у члена По
литбюро UK В К П (б) А.А. - Андреева заметил , что «лис
товки , разбрасываемые оБКОМОl\'I , не и меют значения. 
Партийные органы себя дискредитировали ... » ' . Один  из 
немецких военнопленных, попавший в плен летом 1 943 г . ,  
засвидетельствовал , что «листовки (советские.  - И. Е.) 
примитивны И никакого ВЛИЯНЮl оказать не могут;,2. Быв
шис коллаборационисты В.М. Алексашкин, В.А. Комаров, 
Н .IЗ .  Чи кетов рассказывал и,  что листовки паРТИЗаН , пред
назначенные для коллаборационистских частей ,  отл ича
лись крайней неаргументированностью, а их чтенис дава
ло коллаборантам лишь повод для смеха и шуток. 

П, некоторых случаях советская пропаганда, обращен
ная к коллаборационистам оккуп ированных территорий,  
предлагала им нереальные условия прощения.  Так, приказ 
от 1 5  августа 1 943 г. Военного совета Северо-Западного 
фронта за подп исью командуюшего фронтом генерал
лейтенанта П .А. Курочкина, начальника штаба генерал
лейтенанта Н .Ф: Ватутина, ответственного за политработу 
генерал-лейтенанта В . Н .  Богаткина, оттиражированный в 
виде листовки, гласил, что для того, чтобы заслужить про
щение советского правительства, офицерам,  унтер-офи
церам и РЯДОВЫ\f «банд так называемой русской освобо
дительной армии» следует поднять вооруженное восстание 
и овладеть районом Псков-Дно-Нарва, протяженностью 
в 200 КМ. Затем следовало уничтожить все немецкие гар
низоны в Пскове, Дне, Порхове , Дедовичах, Нарве, Лок
не и других пунктах, взорвать вокзал ы ,  мосты и другие 
объекты ,  перекрыв пути для доставки п одкреплен и й ,  
убить всех жителей , хотя б ы  в малейшей степени сотруд
ничавших с немцам и .  Ч астям РОА, находившимся на 
фронте, следовало отрезать войска противника от тыло
вых соединений,  разрушить их оборонительные укрепле
ния, депо,  мосты , железнодорожные  л и н и и ,  прорвать 
фронт и объединиться с Красной армией. По всей вероят-

I Uит. по: Соколов Б,В. Оккупация, С 53.  
1 Неизвестная блокада. с. 356,  
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ности , советское командование, обеспокоенное пропаган
дистской кампанией,  восприняло реально весть о созда
нии  в немецком тылу крупных коллаборационистских 
сил .  Тем более что в Центральный штаб партизанского 
движения поступали самые невероятные, не имеющие ни
чего общего с реальностью разведданные.  Так, летом 
1 943 г. стало известно,  якобы против брянских партизан 
стоят три дивизии РОЛ, имеющие 1 00 танков, 500 авто
машин,  а также что под Витебском сосредоточены 65 ты
сяч солдат РОЛI .  

Что ка�ается коллаборационистов,  можно предполо
жить, что, ознакоми вшись с нереальными УСЛОВИЯ\1И про
щения, м ногие из них могли сделать лишь тот вывод, что 
пути назад для них уже нет. 

Таким образом ,  возни кновение советского военно
политического коллаборацион изма обусловлено рядом 
объективных причин ,  сложившим ися в советском обще
стве противоречиями, истоки которых крылись В сталин
ской систеМе правления .  В период германского нашествия,  
когда под угрозу было поставлено само существование го
сударственной систем ы  СССР, эти противоречия вскры
лись, приняв В ряде случаев форму социапьного протеста. 
В то же время анализ причин становления на путь колла
борации с немцами не позволяет говорить о массовости 
антисоветских настроений ,  породивших желание бороться 
против советского режима. На первое место правомерно 
поставить безвыходность ситуации , сложившейся для по
давляющего большинства советских военнопленных, тем 
более что именно они составили наибольший потенциал 
для создания антисоветских боевых единиц. Для населения 
оккупированных областей среди причин коллаборации в 
большей мере присутствовал экономический фактор. 

Что касается агитаци и  и пропаганды, обращенной к 
народам СССР с целью формирования коллаборацио
нистских настроений ,  она на протяжении войны,  в част
ности о ккупаци и ,  не была однородной.  Проводившиеся 
политико-пропагандистские мероприятия претерпевали 
изменения в зависимости от периодов войны,  положения 

I РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 9 13 .  л. 30; Там же. Д. 864. л. 1 56.  
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на фронтах, проблем,  которые доставляло оккупантам 
партизанское движение. Так, если в первые месяцы войн ы  
пропаганда отличалась примитивизмом , и грая л и ш ь  н а  
экономических противоречиях советского общества, то с 
провалом блицкрига и перехода войны в затяжную форму 
пропаганда постепенно приобрела пол итическую направ
ленность. 

Для придания пропаганде политической окраски гер
манское командование использовало ряд противоречий 
советского общества. Долговременный характер войны , 
обозначившийся с конца 1 94 1  - начала 1 942 г . ,  неспособ
ность обеспечить охрану коммуникаций собственными 
силами вынудили оккупантов пойти на сотрудничество с 
гражданами СССР, использовав их для несения тыловой 
службы. Одним из рычагов поддержания коллаборацио
нистских настроений,  наряду с политикой кнута, явилась 
политика пряника. Невозможность сотрудничества с на
селением лишь при помощи репрессивных мер вынудила 
германское командование провести комплекс политико
пропагандистских мероприяти й ,  дав населению оккупи 
рован ных областей и военнопленным успокаивающие 
обещания относительно будущего народов СССР. Причем 
большинство из них было отдано на откуп коллаборацио
нистских лидеров. 

Весь комплекс политико-пропагандистских мероприя
тий коллаборационистов можно рассматривать как поп ыт
ку перевести коллаборацион изм в политическое русло,  
представить его как освободительное движение  народов 
СССР, придать характер гражданской войны .  Однако вы
бить из рук Сталина козырь «отечественной войны» такими 
методами не удалось, так как коллаборационистские лиде
ры были лишены возможности довести свою политическую 
платформу до практического воплощения.  И если герман
ское руководство могло позволить декларирование идей о 
послевоенном воссоздании свободной Росси и ,  то их  ре
ализация на оккупированных территориях не состоялась. 
В результате почти все декларируемые идеи ,  обещания ста
ли лишь пропагандистской фикцие й ,  направленной на  
поддержание коллаборационистских настроений в объеме, 
необходимом германскому командованию. 
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§ 2 .  Коллаборационизм в области релиrии 

Одним из значительных факторов поддержания колла
бораuионистских настроений на оккупированных террито
риях СССР стал религиозный .  Используя в своих uелях 
религию, оккупанты были вынуждены балансировать меж
ду двумя противоположностями.  Первая I1З них заключа
лась в том ,  что Bpaгo� наuионал-соuиализма наряду с ев
рейством , м асонство м ,  м арксизмом и либерализмом в 
первую очередь была объявлена иерковь. Причина в том, 
что принuипы наuизма и христианства диаметрально про
тивоположны. Церковь не признает рас ,  проповедует ра
венство всех людей пред Богом , кроме того, основателями 
христианства были евреи. Вторая противоположность за
ключалась в том ,  что именно иерковь составляла в ССС Р 
оппозиuию большевизму, подвергалась истреблению со 
стороны советской власти , а ее священнослужители и ря
довые верующие были в большинстве репрессированы . 
Так, из 1 4 1  757 служителей Русской православной uеркви, 
отправлявших службу на момент Октябрьской революuии,  
на начало Великой Отечественной войны на свободе оста
валось около 500, в TOl\! числе 4 правящих архиерея 1 .  В част
ности , в Орловской области за 5 предвоенных лет было 
осуждено около 2000 священнослужителей, из них 1 209 че
ловек расстреляно, 7 1 2 человек приговорено к различным 
срокам заключения2• А из 69 тысяч православных храмов 
на начало войны действовало всего 350-4001 , то есть около 
0 , 5% от их дорсволюuионного количества. Обычным было 
п оложен и е ,  когда на круп ную область оставалось по 
одному-два действующих храма. Так, в Орловской области 
действовали всего две uеркви: Рождественская в Болхове и 
Н икольская в селе Лепешкино Орловского района\ в 
П скове власти к началу войны не успели закрыть лишь 
одну кладбищенскую иерковь Святого Димитрия Солун
ского5 , всего же на пространстве от Гатчины до Новгорода 

I Перелыгuн А.и. Орловская Епархия в 1 943- 1 945 п. С. 343. 
А.Мllргулова В.и. Указ. соч . С.  95.  

J Перелыгuu А . и. Орловская Епархия в 1 943 - 1 945 п. С. 343. 
• Там же. 

ПолчаUU/Ю8 Р.В. Указ. соч . С.  1 07 .  

2 5 5  



и Великих Лук на начало войны действовало всего восемь 
православных xpaMOBi , в Смоленске оставалась незакрытой 
лишь Тихвинская церковь2, на территори и  Воронежской 
области оставались незакрытыми две церквиJ• 

Еше в конце 1 930-х п. на большей части территории  
РСФСР были упразднены епархии ,  репрессированы их  
правяшие архиереи.  Так, с 1 936 г .  прекратила свое суше
ствование Воронежская епархия, правяший архиерей был 
репрессирован . В Смоленске в 1 937 г. по сфальсифици
рованному делу «контрреволюционной организации цер
ковни ков по городу Смоленску» расстреляли последнего 
главу епархии - архиепископа Серафи\ш (Остроумова)4. 
Как правило, приходы той или иной области, за неиме
нием правяших архиереев,  подчинялись непосредствен
но патриаршему местоблюстителю м итропол иту Серги ю 
(Страгородскому) . 

Еше менее благопол уч но  обстояло на  территори и  
РСФСР дело у протестантов и сторонников иных неправо
славных конфессий.  Так, из молитвенных домов баптистов 
на начало войны деikтвовало лишь четыре: в Москве, Ле
нинграде , Новосибирске и Ульяновске. Из католических 
костелов - два, причем в качестве свя шенников трудились 
иностранные граждане. Евангелическо-лютеранская цер
ковь в 1 937 г. вовсе прекратила свое существование5• Не 
было на начало войны ни одного действующего молитвен
ного ДОl\Ш И У таких конфессий,  как адвентисты седьмого 
дня, свидетели Иеговы и др. Причеl\l ликвидация рел игии 
продолжалась даже после нападения Германии  на СССР. 
Так, в Орле решением исполкома Орловского областного 

I Маmвеева-Рацевич р.и. ВОСПО�iинания о Псковской м иссии // 
Под оккупацией:  Сб. статей / под ред. Б . С  Пушкарева. М . :  Посев, 
2004. С 95. 

2 Новый ПУТЬ. 1 943. 27 июня. Ng 50. 
) На 1 января 1 9 1 7  г. в Воронежской губернии было 1 1 28 право

славных храмов, из них 1 3  соборных, 1 0 1 4  приходских, 54 монастыр
ских, 14 кладбищенских, кроме того, действовали 433 домовые церк
ви. См.: http://nova.rambIer.rH 

4 Гундяев Кирилл (,wиmРОnОЛllm). П равославие в истори и  Смо
ленской земли // Смоленские епархиальные ведомости. 2000. Ng 1 .  
С. 27. 

5 Lutherischer Dienst il1 der Sowjetul1iol1. Nr. 2\ 1 99 1 .  s. 7. 
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совета депутатов трудящихся от 25 июня 1 94 1  г. NQ 1 288 
была закрыта Афанасьевская церковь с передачей здания 
под общественные нужды под предлогом того, что община 
верующих якобы распалась три года назад! . Лишь за не
сколько дней до занятия Орла немцами в Афанасьевской 
церкви было снова разрешено богослужение2• 

Несмотря на попытки советской власти полностью уни
чтожить рел игию ,  довольно ощутимая часть населения 
РСФСР на начало войны сохран ила приверженность хри
стианству, в основном - православию. Так, по Почепско
му району Орловской области о сохранившейся накануне 
войны рел игиозности населения говорят следующие циф
ры. В селе Третьяки из 56 дворов 88 человек при переписи 
назвались православными,  5 - баптистами, 26 - безбож
никами .  По участку NQ 3 города Почепа 86 записались пра
вославными,  5 - безбожникам и,  по участку NQ 1 1 8 :  49 -
православными,  3 - безбожникам и ,  по участку NQ 1 22: 
40 - православными ,  6 - безбожникамиЗ.  Согласно со
общению СД от 1 2  декабря 1 94 1  г . ,  проведенная перепись 
населения Смоленска выявила следующее: 24 1 00 жителей 
записались православными ,  1 1 28 - верующими других 
конфессий,  и только 20 1 ,  что составляет менее 1 %, - не
верующим и4• П одобное пол ожение ,  согласно дан ным 
М.В.  Ш каровского, складывалось повсеместно - в других 
городах РСФСР неверующими называли себя от 1 до 4% на
селения5• Разумеется, эти данные нельзя считать абсолют
но достоверными,  так как часть опрошенных могла скры
вать свои действительные взгляды на религию, опасаясь 
репрессий со стороны немцев, способных, по мнению на
селения , отождествлять неверующих с коммунистами. Од
нако правомерно предположить, что ощутимая часть на
селения на период оккупации сохранила если не веру, то 
по меньшей мере приверженность православным традици-

I Перелыгllll А. И. Орловская Епархия в 1 943 - 1 945 rr. С. 344. 
z Там же . 
3 Перелыгllll А .и. Русская Православная Перковь в Орловском крае 

( 1 9 1 7- 1 953 гг. ) .  С .  8 1 .  
4 ШкаровСКlIй М. В. Нацистская Германия и православная церковь. 

С. 409. 
5 Там же. 
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ям. По крайней мере, в феврале 1 937 г. в докладной записке 
«О состоянии антирелигиозной работы» на имя секретарей 
иК ВКП(б) Л . М .  Кагановича, А.А. Андреева, Н . И .  Ежова 
отдел культпросветработы Ц К  В К П (б) констатировал , что 
полное закрытие uерквей в ряде районов РСФСР не при
вело к снижению религиозности населения. В частности , 
появились «разъездные попы » ,  бродячие' монахи,  создава
лись подпольные молельн и ,  во время засухи проводились 
крестные ходы, а лишенные приходов uерковники продол
жали пользоваться авторитетом среди населения, вели ак
тивную работу!. 

Не только в uентральных областях России ,  но  и на ее 
окраинах, например на Северном Кавказе,  по данным 
А.В. Посадского, в самый канун войны активно отмечались 
религиозные праздники , свою деятельность активизирова
ли подпольные иеРКО13ные кружки. Из форм подпольной 
религиозной деятельности практиковались заочные обря
ды , появление в деревнях «бродячих» священников. А со
ветские документы , описывая сложившуюся н акануне 
войны ситуаu и ю ,  опериро вал и сл овами « п одполье» , 
(,uерковно-кулаuкие элементы» ,  «контрреволюuионные 
элементы из uеРКQВНИКОВ и белогвардеЙuев» 2. иентром ре
лигиозности стал Буденновский район , которы й  рассма
тривался как иентр «контррсволюuионного тихоновско
имяславского иерковного подполья» . Здесь действовали 
даже подпольный монастырь и uерковно-повстанческая 
орган изаuия,  ликвидированная в 1 940 г. В другом докумен
те констатировалось, что именно политика Советского го
сударства толкала верующих «в лапы контрре130ЛЮUИОННЫХ 
uерковников,>3. 

Учитывая этот фактор , оккуп анты были вынуждены 
пойти на  поддержку религии с uелью завоевания СИi\ша
тий населения. В своей докладной записке заместителю 
начальника UШ ПД Сергиенко от 30 ноября 1 942 г. пред
ста13итель UШ ПД на Брянском фронте старший майор 

1 Перелыгин А.И. Русская Православная иерковь в Орловском крае 
( 19 1 7- 1 953 гг.). С. 8 1 .  

2 Посадский А.В. :  Дис . . . .  докт. ист. наук. С .  602. 
3 Там же. 
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госбезопасности Матвеев и зам начальника разведотдела 
майор Быстров констатировали ,  что в проводимой немца
ми на оккупированной территории политике религиозный 
фактор занимает «далеко не последнее место» . А также 
что (<подчеркнуто благоприятное отношение немцев к ре
лигии и церковни кам противопоставляется - в печатной 
и устной пропаганде - антирелигиозной политике совет
ской власти , якобы «убивающей духовную жизнь народа» , 
отправляющей в тюрьмы за религиозные убеждения. Все 
это в переплетении с гнуснейшими антисоветскими вы
сказываниями преподносится и с подавляющего числа 
церковных амвонов» ) .  Подобным образом , представитель 
Ц Ш  ПД на Калининском фронте , член Военного совета 
фронта Н .  Рыжиков докладывал , что «для использования 
в своих целях рел игии немцы с момента оккупации Ка
лининской области начали усиленно проводить агитацию 
за открытие церквеЙ»2 .  

. 

Однако поддержка германскими властями  религии на 
территории РСФСР не была однозначной. Так,  Гитлер 
считал христианство не меньщим злом,  чем большевизм. 
В и юле  1 94 1  г .  фюрер высказался: «Самый тяжелый удар 
человечеству был нанесен появлением христианства. 
Большевизм - незаконное дитя христианства» 3. В соот
ветстви и  с указаниями Гитлера наряду с поддержкой ре
лигиозного движения предусматривалось его дробление 
на  отдельные течения,  что было продиктовано боязнью 
консолидации «руководящих элементов», что в дальней
шем могло вылиться в проблему в деле воплощения вос
точной политики. Уже 1 1  апреля 1 942 г. Гитлер заявил: 
«Нащи м  интересам соответствовало бы такое положение, 
при котором каждая деревня имела бы собственную секту, 
где развивались бы свои особые представления о Боге. 
Даже если в этом случае в отдельных деревнях возникнут 
щаманские культы , подобно негритянским или америка
но-индейским ,  то мы могли бы это только приветство
вать, ибо это лишь увеличило бы кол ичество факторов, 

I РГАС П И .  Ф. 69. Оп.  1 .  Д. 909. Л .  1 49.  
ТIJДНИ .  Ф. 479.  Оп. 2 .  Д. 1 6. Л .  28 об. 

3 Uит. по: Млечuн л.м. Указ. соч. С. 308. 
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дробящих русское пространство на мелкие единицы » I .  От
носительно будущего христианской религии Гитлер, в от
личие от Сталина,  уничтожавшего церковь физически, 
считал, что «в этом деле нельзя ломать через колено. Нуж
но подождать, пока церковь сгниет до конца, подобно за
раженному гангреной органу. Нужно довести до того, что 
с амвона будут вещать сплошь дураки , а слушать их будут 
старухи. Здоровая, крепкая молодежь уйдет к нам» 2. Такое 
мнение фюрера, применительно к Росси и ,  вполне со
гласовывалось с доктриной национал-социал изма,  объ
явившего славян «недочеловеками» , впол не достойными 
такого духовного фундамента, как христианство. В кон
солидирующую силу православия в первые месяцы вос
ТО'lной кампании фюрер, очевидно,  также не верил , имея 
в виду неспособность церкви остановить победу в России 
большевизма и предотвратить падение монархии: «Внутри 
стран ы ( Росси и .  - И. Е. ) попы не смогл и  обесп ечить 
прочную основу существующему строю. Появился боль
шевизм») .  

Глава восточного министерства Германии А. Розен 
берг, считая православие «красочным этнографическим 
ритуалом» , призывал германских администраторов отно
ситься к эти м  ритуалам терпимо, даже, по мере необхо
ДИ�10СТИ , поощрять их как средство ,  обеспечивающее по
виновение славянского населения4• 

Самый ранний нормативный акт, касающийся отноше
ния к РП ц,  вышел 2 и юля 1 94 1  г. за подписью главы 
РСХА Гейдриха. В нем говорится о необходимости содей
ствия расчленению РП Ц. 16 августа 1 94 1  г. Гейдрих издал 
приказ, запрещающий какое-либо содействие религиоз
ной жизни в СССР, подчеркивающий необходимость со
блюдать осторожность в отношении к Московской патри
архии,  кроме того, в приказе поставлен вопрос об аресте 
в будущем патриаршего местоблюстителя м итрополита 

I Цит. по: ПерелыгUII А.и. Орловская Епархия в 1 943- 1 945 rг. 
С. 350. 

2 Цит. по: Гусев Б.с. Почему зазвонили колокола // С Богом в 
оккупации: Сб. статей / Под ред. М . И .  Егоровой. СПб. ,  2002. С. 26. 

) Там же. С. 30. 
• ПосnеловСКlIй д.в. Указ. соч. С.  204. 
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Сергия (Страгородского) . В новом приказе, от 1 5  октября 
1 94 1  г. , запрещалось открытие на оккупированных терри
ториях духовных учебных  заведений,  а также подчерки
валась необходимость предотвращения оживления. цер
ковной жизн и ! .  На прощедшем 22-23 сентября 1 94 1  г. в 
Берли не совещан и и  РСХА в одном из десяти прочитан., 
ных докладах говорилось, что ввиду того , что РПЦ инфи
цирована большевизмом , о ее восстановлении на захва
ченном  восточ ном пространстве не может быть и речи .  
В кон це доклада ставились две задач и.  Согласно первой, 
необходима поддержка церквей меньшинства во вред бо
лее мощным.  Очевидно,  здесь под «церквями  меНЬШI1Н
ства» подразумевались протестантские церкви , а под <'бо
лее мощн ыми» - православие. Согласно второй задаче , 
указанной в докладе, необходимо внедрять в протестант
ские религиозные общины сеть агентов, чтобы своевре
менно получать информацию, а также не допускать мощ
ного влияния этих общин на население2• 

Уже в коние и юля 1 94 1  г. Гитлер издал директивы о 
запрете воен нослужащим вермахта оказывать какое-либо 
содействие в возрождении церковной жизни на захвачен
ном «восточном п ространстве» .  Эти указания фюрера 
вошли в приказ О КВ от 6 августа 1 94 1  г. 2 октября 1 94 1  г. 
командующим т ыловыми областями  групп армий были 
разосланы дополнительные директивы Гитлера, запре
щающие помощь вое нных в возрождении православнои 
жизни3• Однако, согласно утверждению М . В .  Шкаровско
го, военная администрация «на практике смягчала при
нятую нацистскими ведомствами линию в отношении 
Российской церкви»4. 

l Шкаровскuй М.В. (,О поддержке Православной церкви не �lOжет 
быть и речи». Церковная политика нацистской Германии на захвачен
ных территориях ссср 1 94 1 - 1 945 п. // Источник. Документы рос
сийской истории.  200 1 .  NQ 6. С. 74. 

2 Шкаровскuй М.В. Нацистская Германия и православная церковь. 
С. 1 50 .  

з Шкаровскuй М.В. «О поддержке Православной церкви не может 
быть и речи» .  Церковная политика нацистской Германии н а  захвачен
ных территориях ссср 1 94 1 - 1 945 п. С. 80. 

4 Шкаровскuй М.В. Нацистская Германия и православная церковь. 
С. 1 50.  
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· Эта двойственнqсть отношения оккупантов к христи
анству как нельзя лучше проявилась в их конкретном от
ношении к рел игиозным чувствам населения Росси и .  
Оказывая помощь населению в открытии uерквей, с одной 
стороны,  немцы в то же время зачастую оскорбляли ре
лигиозные чувства верующих. Так, в оккупированных 
районах Калининской области зарегистрированы множе
ственные случаи, когда солдаты и офиuеры вермахта, за
нимая населенные пункты и располагаясь в домах верую
щих, выбрасывали иконы и иные предметы культа вместе 
с мусором, а в холодное время нередко использовали и ко
ны для растопки печей 1 • 

Тем не менее, согласно уже uитировавшейся доклад
ной записке Матвеева и Быстрова, с первых же дней ок
купаuии немuами и органами местного самоуправления 
были приняты меры по открытию uерквеЙ2• Судя по до
кладу Н. Рыжикова, немцы производил и ремонт uерквей 
за счет населения, сами занимал ись подбором кадров свя
wеннослужителеЙ3• Для отправления религиозных служб, 
возрождения храмов создавались весьма благоприятные 
условия. Так, верующим передавались не только закрытые 
храмы ,  но и, там ,  где церковные здания отсутствовали ,  
школьные, клубные, колхозные ,  общественные  помеще
ния с правом их использования для проведения богослу
жениЙ4• В частности , в Орле были восстановлены Богояв
ленский кафедральный собор (до войны использовался 
как антирелигиозный музей) ,  Крестительская и Ни кит
ская uеркви. Всего до окончания оккупаuии в Орле дей
ствовало пять uерквеЙ5• В Брянске в течение первого года 
оккупаuии открылось не менее четырех uерквеЙ6• 

В тех местностях, где открыть церковь или молитвен
ный дом было невозможно,  тем не менее проводились не
регулярные, иногда разовые мероприятия религиозного 
характера, например служились молебны,  приуроченные 

I ТUДНИ Ф. 479. Оп. 2 . Д. 1 6. л .  28 об. 
2 РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 909. л. 149. 

ТUДНИ Ф. 479. Оп. 2 .  Д. 1 6. л. 28 об. 
" РГАСП И .  Ф. 69. Оп.  1 .  Д. 909. л. 149. 
5 Верm А. Указ. соч. С.  502. 
• РГАСП И .  Ф. 69. Оп . 1 .  Д. 909. л. 1 50 .  
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к тому или и ному событию.  К их  организаuии привлека
л ись местные старосты , которые выделяли соответствую
щие помещения,  заботились о доставке священников 1 •  

Нередки случаи , когда командование германских ча
стей и соединений п ередавало верующим храмы ,  оказы
вало помощь в их восстановлении. Причем делалось это 
вопреки п оступи вшему уже в и юле 1 94 1  г. вышеупомяну
тому запрету Гитлера оказывать помощь в возрождении 
uерковной жизни в Рос.сии .  Тем не менее многие коман
диры вермахта, не будучи согласны с генеральной линией 
фюрера, пытались ее игнорировать. На торжествах по от
крытию храмов присутствовали представители германско
го командования ,  наравне с местным населением прини
мая участие в религиозных uеремониях, как, например, в 
Борисове, где на освящении переданного верующим хра
ма присутствовали фельдмаршал фон Бок и высшие офи
иеры группы армий « Центр» 2 .  

Уже в этот период ,  в течение лета-осени 1 94 1  г. , за
регистрированы эпизоды , когда религиозный коллабора
uионизм трансформировался в военный.  В частности , в 
октябре 1 94 1  г. в тылу 1 8-й немеuкой армии при абвере 
из староверов был создан русский вооруженный отряд. К 
кониу 1 94 1  г. он разросся в роту, численностью в 200 че
ловек, которая участвовала в бою под Тихвином , дисло
uировалась в селе Лампово - одном из северо-западных 
иентров староверов-федосеевuев. П о  данным абвера, ста
рообрядuы стали для фронтовой разведки особо иенным 
материалом , в отличие от священников РПЦ и протестан
тов3. П о  данным А.В .  Посадского, именно старообрядuы 
оказывали оккупантам большую помощь в борьбе с пар
тизанским движением.  В частности , точно информиро
вали абвер о дислокаuии партизанских отрядов, их пере
движениях, в то же время среди старообрядuев не было 
советских агентов. П опавший в немеuкий плен советский 
майор госбезопасности на  допросе показал , что в течение 
1 94 1 - 1 942 гг. множество переброшенных за линию фрон-

I ГЛТО. Ф. Р- 1 928. Оп. 1 .  Д. 5 .  Л. 44 об. 
2 ПJmрик-Шmрикфельдm В.К Указ. со .. . С. 25. 
3 Посадский А . В. Дис . . . .  докт. ИСТ. наук. С. 6 14-6 1 5 .  
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та советских агентов погибл и  л ибо от рук староверов ,  
либо были выданы ими врагу, что объясняется больш и м  
количеством староверов в северо-западной части России,  
их враждебностью к советской власти l .  

Русская православная церковь на оккупированн ых тер
риториях и мела сложную и запутанную систему управ
ления,  которая не была централ изованной .  Некоторы е  
епархии подчинялись Архиерейскому синоду Русской пра-

. вославной церкви за границей ( РП UЗ) ,  некоторые были 
самостоятельными,  не сумев попасть под чью-либо юрис
дикцию. Так , учрежденная в марте 1 942 г. Смоленская 
епархия, в которую вошла также значительная часть терри
тории современной Брянской области , вошла в состав Бе
лорусской православной церкви. Правящим архиереем был 
поставлен епископ Орловский и Брянский Стефан (Севбо) , 
прибывший в Смоленск лишь 27 декабря 1 942 г.2 Наиболее 
парадоксальная ситуация сложилась в оккупированной ча
сти Ленинградской области , включая Псковский и Новго
родский районы ,  управлял которой экзарх Московской 
патриархии в Прибалтике митрополит В ильнюсский и Ли
товский Сергий ( Воскресенский), подчинявшийся живше
му в Москве патриаршему местоблюстителю митрополиту 
Сергию (СтрагорОДСКОJ\IУ) . С ПРИХОДО�1 немцев ставленник 
Константинопольской патриархии митрополит Августин 
(Петерсон) ,  руководивший церковной жизнью в Прибал
тике до февраля 1 94 1  Г. , обратился к германским властям с 
просьбой выслать м итропол ита Серги я как ставленника 
Москвы и переподчинить церковь Прибалтики и Ленин
градской области Константинопольской патриархии .  Од
нако митрополит Сергий к тому времени завоевал себе 
авторитет среди священников и епископов, в результате 
почти все приходы встал и на его сторону. Б .С Гусев опи
сывает, как экзарх, собрав духовенство Риги в Троице
Сергиевском �:OHaCTыpe , заявил: (,Я должен вам сообщить, 
что сам я был и остаюсь послушником митрополита Сергия 
(Страгородского),  а как вы?»3  Одновременно митрополиту 

I Посадский А . В. Дис . . . . ДОКТ. ист. наук. С. 6 1 5 . 
НОВЫЙ ПУТЬ. 1 943. 3 января. NQ 2 ( 1 24).  

J Гусев Б.С Указ. соч. С. 3 1 .  
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Сергию удалось убедить оккупационные власти , что под
чинение гон имому большевиками патриаршему местоблю
стителю Сергию лишь стимулирует антикоммунистические 
настроения православного населения,  тогда как перепод
чинение церкви в Прибалтике и Ленинградской области 
м итрополиту Августину, резиденция которого находится в 
Англии,  не даст должного эффекта. Германское командо
вание согласилось с этим доводом ,  так как влияния Англии 
немцы боялись больше ввиду того, что церковь в Москве 
была гонима,  а в Англии пользовалась почетом 1 .  

Будучи номинально подчинен патриаршему местоблю� 
СПlТелю,  а с сентября 1 943 г. - патриарху Московскому 
и Всея Руси Сергию, м итрополит Сергий одновременно 
установил неплохие отношения с германскими оккупа
ционными властями,  необходимые для решения органи
зационных церковных вопросов. Однажды экзарх даже 
послал приветственную телеграмму Гитлеру2. Он же устра
ивал торжественные приемы,  приглашая на них предста
вителей германских властей ,  однажды возил одного из 
немецких генералов в Псково-Печерскую лавру, где хра
н ились подли нные полотна Репина и Айвазовского. Ав
торитет м итрополита был столь высок, что немцы� '  пре
красно зная цену этих картин ,  не тронули их3• Схожую 
характеристику м итрополиту Сергию дал псаломщик 
С .д.  Плескан в своем п исьме м итрополиту Алексию от 
25 января 1 944 г. о положении церкви во время оккупа
ции:  «Это тучный человек с большим самолюбием ,  вла
стью и славой. Доверенная власть со стороны немцев была 
огромна. В езде , где он ПОЯIЩЯЛСЯ, был триумф . . . »4 

При всем при этом митрополит Сергий вряд ли испы
тывал искреннюю симпатию к оккупантам и установлен
ному ими на захваченной территории  СССР режиму. Ско
рее, он вел с ними тонкую дипломатическую игру. Так, в 
разговоре с русским эмигрантом,  заметившим, что экзарх 
обращается к немцам с нереальными и заведомо неиспол-

1 Гусев Б.с. Указ. со'l. С. 30-3 1 .  
2 Там же . с. 3 1 .  
J Там же. С.  26 . 
.. ДаIlUЛУU/Кl/1I М. История Русской православной церкви. Новый 

патриарший период. Т. 1. 1 9 17- 1 970. СПб. :  Воскресение, 1997 . С. 878. 
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нимыми просьбами ,  Сергий ответил: «Не  таких обманы
вали!  С Н КВД справлялись, а этих колбасников обмануть 
не трудно)} ) .  

Уже в июле 1 94 1  г .  по почину м итрополита Сергия 
была создана П сковская м иссия р п ц ,  которая ставила 
своей задачей духовное просвещение народа, восстанов
ление подавленной советской властью церковной жизни 
в занятых немцам и областях.  Одн овременно,  в начале 
июля 1 94 1  г. , Сергий вступил в переговоры с германским 
командование�l ,  предложив отправлять м иссионеров в 
«большевистские области России)}2, под которыми ,  оче
видно, ПОНИ�lались оккупированные территории .  Немец
кое военное командование дало согласие на открытие 
миссии ,  положительно относилось ко всем начинаниям 
экзарха. Уже в августе 1 94 1  г. в Псков прибыли первые 
1 5  русских священников из Прибалтики.  В дальнейшем 
священнослужители продолжал и прибывать, их  общее 

. количество к концу оккупаци и составило 200 человек3• 
Кадры священнослужителей готовили двухгодичные кур
сы в Вильнюсе, причем их выпускники направлялись не 
только на территорию миссии ,  но и на другие территории 
России.  Курсанты обучались, проживали и питал ись бес
платн04• 

Миссия распространяла свое влияние на современные 
Псковскую, Н овгородскую области и часть Ленинград
ской. За 2 , 5  года оккупации при содействии миссии на 
пространстве от Гатчины до Новгорода и Великих Лук от
крылось более 470 храмов5• 

Миссия находилась на полном самообеспечен и и ,  ее 
материаЛЬНЫl\1И вопросами занимался хозя йственный от
дел, который имел в ведении свечной завод, магази н  цер
ковных принадлежностей,  иконописную мастерскую. Все 
подразделения хозотдела приносили ежемесячный доход 
до 4000 рейхсмарок, которые расходовались на содержа-

l Гусев Б.С Указ. со'!. С. 3 1 .  
2 МumрофаJ/ОII r. Коллаборационизм или церковное возрожде

ние? // Церковный вестник. 2005. Февраль. N2 3 (304).  
J Маmвеева-РацrвllЧ р.и. Указ. со'!. С. 95.  
, МumрофаJ/ов r. Указ. СО'l. 

Маmвеева-Рацевuч Р.Н. Указ. со'!. С. 95.  
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ние сотрудников, ремонт храмов и иных зданий,  канце
лярские нужды! .  

В Орле было организовано Епархиальное управление, 
возглавил которое протоиерей Иоанн Макавеев, после ре
волюции бросивший священство и работавший сторожем . . 
Усилия епархии получить правящего архиерея не увенча
лись успехом. Соответствующее обращение епархии в октя
бре 1 942 г. к м итрополиту Берл инскому и Германскому 
Серафиму (Ляде) с просьбой прислать в Орел епископа 
было удовлетворено Архиерейским синодом Русской пра
вославной церкви за рубежом ,  однако из-за противо
действия немцев епископ в Орел так и не прибыл. Весь 
период оккупации области епархию возглавлял Иоанн Ма
кавеев. Он развил бурную деятельность по возрождению 
православия . Так, им было подготовлено 25 законоучите
лей для обучения детей Закону Божию. 23 февраля 1 942 г. 
в Богоявленском соборе прошло торжественное богослу
жение с участием более чем 200 детей и их родителей.  
В декабре того же 1 942 г. при ЕпаРХИaJIЬНО:\1 управлении 
открыл ась духовная школа для подготовки церковнослужи
телеЙ2• Ш колы для обучения детей религии открывались 
повсеместно и в других областях РСФСР. Поддержка ок
купационными властям и  религиозного воспитания моло
дежи была в ряде мест до того значительной, что учащиеся 
церковных школ не подлежали учету на бирже труда, по
лучая продовольственные карточки через школы. Это было 
использовано частью населения как способ уклонения от 
обязательных работ. Так, в Пскове в открывшуюся при 
храме Святого Димитрия Солунского церковную школу в 
основном поступа.п и  юноши и девушки старше 14 лет, от
крыто объясняя свой выбор нсжеланием работать на нем
цев. Узнав об этом , германская администрация дала указа
ние  бирже труда с осени 1 942 г. взять на учет учеников 
школ старше 14 лет, в результате число учащихся в церков
ных школах П сковского района резко сократилось3• В 
г. Смоленске в 1 943 г. по инициативе епископа Стефана 

1 МumРОфШlO6 r. Указ. со'l . 
Перелыгu// А .и. Орловская епархия в 1 943- 1945 ГГ. С. 347-348. 

J ПолчаllШlO6 Р. В. Указ. со'!. С. 1 07- 1 08.  
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(Севбо) ДЛЯ подготовки священнослужителей из м ирян от
крылись пастырские курсы . В число их слушателей с целью 
обновления знаний зачислялись также свяше нно- и цер
ковнослужители,  долгое время не служившие при советской 
власти, Преподавали на курсах как смоленские священно
служители,  так и представители городской и нтеллигенции, 
в основном преподаватели Смоленского педагогического 
института. В программу курсов входили предметы: священ
ная история Ветхого и Н ового Завета (протоиерей Н .  Ши
ловский), литургика и катехизис (протоиерей П .  Беляев) , 
церковнославянский язык (профессор Д. И .  Абрамович) , 
церковное пение (протоиерей Е. Л юзлов) , история церкви 
( профессор д . п .  Сошальски й ,  бургомистр Смоле нска 
Б . Г . Меньшаги н ) ,  основное богословие  ( п рофессор 
АН. Мариинский) ,  нравственное богословие (епископ 
Стефан).  Программа курсов была рассчитана на три меся
ца - июнь, июль, август. Всего курсы провели оди н  вы
пуск, составивший 40 человек\ .  В том же Смоленске к сен
тябрю 1 942 г. на базе Успенского собора сформировался 
кружок интеллигенции ,  преобразованный 25 марта 1 943 г. 
епископом Смоленским и Брянским Стефаном в Смолен
ский епархиальный комитет по  религиозно-нравственному 
просвешению. КО�lИтет возглавил сам епископ Стефан , а 
вошли в него как представители духовенства, так и интел
лигенции: профессор богословия Д. И .  Абрамович , профес
сор АН.  Колесников, профессор А Н .  Мариинский ,  про
фессор Д. П .  Сошальский ,  писательница Е .В .  Домбровская, 
инженер Виноградов и другие.  К задачам КО!\1Итета относи
лась религиозно-просветительская работа с использовани
ем радио, газет, проповедей,  концертов, издательское дело, 
создание библиотек, а также работа с детьм и .  Усилиями 
кружка, впоследствии - ком итета , в течение  октября 
1 942 - февраля 1 943 г. по радио протранслировано девять 
докладов, в том числе: « Вера И знан ие», « Религиозные мо
П1ВЫ В русской поэзии» ,  «Природа доказывает бытие Бога» , 
«До чего довело нас безбожие,)2, в октябре 1 942 г. был издан 

1 НОВЫЙ ПУТЬ (г. Смоленск). 1 943. 13 июня. Ng 46 ( 1 68) .  
2 Там же. 1 942. 1 апреля .  N2 26 ( 1 48) ;  1 943 .  7 феврал я .  N2 1 1  

( 1 33).  
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молитвослов тиражом в 1 5  тысяч экземпляров, издавался 
uерковный календарь со статьями  на духовно-нравствен
н ые темы ,  в и юне 1 943 г. вышла брошюра «О таинствах 
Святой Православной Церкви » ,  в газетах помещено один
надиать статей ,  в храмах после богослужений прочитано 
восемь докладов ,  при пяти храмах Смоленска открыты би
блиотеки l .  Введение  по и н иuиативе комитета в школах 
Смоленска Закона Божьего с апреля 1 943 Г . ,  если верить 
писательниuе Е .В .  Домбровской , нашло поддержку как са
мих учащихся, так и их родителеЙ2• 

В этой с вязи правомерно признать за РП Ц заслугу в 
деле конuентраuии вокруг нее интеллигенuии,  что в усло
виях оккупаuии и прекращения работы вузов стало одним 
из немногих средств, пусть мин имального , сохранения 
и нтеллектуального потенuиала России .  

В то  же  время немиы установили надзор за uерковью, 
осуществляли который назначенные ими чи новники, пре
имущественно из белоэмигрантов. Так, за uерквями Op� 
ловской епархии надзирал русский белоэмигрант Кон
стантинов,  через которого проходили практически все 
вопросы uерковной жизни,  и даже рези новые печати каж
дой из uерквей хранились под замком в столе у Констан
тинова. Это ли шало uеркви всякой самостоятельности , 
что возмущало м ногих священников, вынужденных, од
нако, в силу сложившихся обстоятельств мириться с та
ким положением3.  

Н аряду с чисто религиозными вопросами епархиаль
ные управления и клир немалое значение придавали ме
роприятиям по поддержке германской агрессии и оккупа
uионного режима. Так, на прошедшем 24 марта 1 942 г. в 
Н и китском храме Орла собрании Патриаршей православ
ной uеркви на повестке дня стояли также следующие во
просы:  ('установление поминовения о здравии орловских 
священнослужителей, монашествующих и верующих ми-

I НОВЫЙ пyrь. 1 942. 1 апреля . Ng 26 ( 148); 1 943. 24 июня. Ng 49 ( 1 7 1 ) ; 
1 943 . 8 июля . Ng 53 ( 1 75) ;  1 943. 29 августа. Ng 68 ( 1 90). 

2 Домбровская Е.В. На руке Закона Божиего // НОВЫЙ путь. 1 943. 
30 мая. Ng 42( 1 64).  

) Верm А. Россия в войне 1 94 1 - 1 945 / А. Верт. М.:  Прогресс, 1967. 
С.  50 1 .  
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рян, заключенных в тюрьмы и сосланных на  каторгу боль
шевикам и » ,  «установление поминовения заупокойной 
ектеньи на литургии умученных большевиками патриарха 
Тихона, а также епископов, священнослужителей и ми
рян, мученически погибших» I .  Проповеди же в поддержку 
оккупантов стали я влением постоянным.  Так, благочин
ный протоиерей Александр Кутепов, выступая при боль
шом скоплении верующих, заявил :  « Когда В Орел вступи
ло немецкое командование,  оно приказало открыть менее 
всех разрушенный храм , оскверненный и разоренный без
божной советской властью. ВОЗблагодарим Господа Бога 
за Его великие деяния - вступление немецких войск, ко
торые идут во и мя Бога освободить нашу Родину, и пра
вителя русской и всей Западной Европ ы  - рейхсканцлера 
Адольфа Гитлера» 2. Ярко прогерманские проповеди про
износил в кафедральном соборе Орла и протоиерей Дми
трий Булгаков3• До крайности пол итизированы бывали 
обычно именно праздничные богослужения,  имевшие не 
только религиозное, но и пропагандистское значение.  На
пример, пасхальные богослужен ия 4-5 апреля 1 942 г. во 
всех церквях Орла и Орловского района носили ярко вы
раженный антисоветский характер4. Причем при проведе
нии религиозных церемоний наряду с и конами нередко 
использовались портреты Гитлера. С участием православ
ного духовенства проводились не только религиозные, но 
и светские празднества. 

Отмечая реакцию населения на подобные мероприятия 
и проповеди прогерманской направленности , партизан
ский источник констатирует, что верующие восприн има
ли их довольно враждебно. Так, оди н  из вышедших из 
окружен ия командиров РККА  засвидетельствовал , что в 
церкви города Фатежа Курской области священник при
звал верующих «помолиться , чтобы не вернулись наши 
враги» (то есть Красная армия). В ответ большинство ве
рующих покинуло церковьS• Тот же источник проводит 

1 Речь (г. Орел). 1 942. 27 марта. 
2 РГАСП И.  Ф. 69. Оп.  1 .  Д. 909. л .  1 50.  
J Там же. 
4 Там же. 
; Там же. 
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и нтересное сравнение. В одной из открывшихся В Брян
с ке церквей не  прекращались молитвы «за многие лета 
Адольфа Гитлера, за победу доблестного германского вой
ска» , а также «за смерть антихристов-жидов и большеви
ков» . В соседней церкви свя щенник занял нейтральную 
позицию ,  призывая молиться лишь «за прекрашение кро
вавой человекоубийственной войны» . В результате в пер
вую церковь собиралось гораздо меньше народа, чем в.о 
вторуюl .  Один из партизанс ких источни ков отмечал ,  что 
священник церкви в деревне Лобок Невельского района 
Калини нской области в ПРО'поведях регулярно восхваляет 
немецких захватчиков. Эту церковь посещали лишь еди
ницы населения,  а основная часть сельчан «к этому не
мецкому холопу относится с лрезрением»2 .  

Одновременно с возрождением церковной жизни окку
пантами и органами местного самоуправления вводились 
обязательные церковные обряды венчания и крещения, что 
было использовано оккупантами как дополнительное сред
СТВО ,учета населения. Этой же цели было подчинено меро
приятие по передаче кладбищ в ведение кладбишенских 
церквей под непосредственным руководством Епархиаль
ного управления3 •  В то же время n большинстве случаев 
церковны м  бракам и крещениям придапалось вторичное 
значение.  Эти акты были действительны после их оформ
ления в органах местного самоуправления.  Так, в долж
ностной инструкции для служащих учреждений самоуправ
ления по Брянскому округу разъяснялось, что «церковный 
брак совершается только после того, как он уже заключен 
чиновником»4. Одновременно инструкция предусматрива
ла наказание в виде штрафа или лишения свободы для свя
щенников, совершивших венчание до оформления брака в 
органах самоуправления5• 

В целом оккупационная пресса, различные документы 
епархиальных управлений ,  личные свидетельства лиц, пе
реживших оккупацию, мемуары германских военнослужа-

I РГАС П И .  Ф. 69. Оп .  1 .  Д. 909. Л .  1 50.  
2 ПЩНИ .  Ф.  479.  O�I. 2 .  Д. 1 6. Л. 28 об. 
3 Речь. 1 942. 27 марта. 
4 ГАБО. Ф. 2608 . Оп . 1 .  Д. 2 1 .  Л .  1 4. 
5 Там же. 
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щих говорят о небывалом всплеске религиозности населе
ния. Признавая этот очевидный факт, документы советских 
партизан и органов госбезопасности,  однако, объясняли 
это тем,  что «создание условий ,  при которых равнодушие 
к вопросам религии отождествляется чуть ли не с принад
лежностью к В КП (б), заставляет известную часть населе
ния прибегать «на всякий случай» к выполнению различ
ных религиозных обрядов» I , что выглядит неубедительно. 
Напротив, большинство существующих источников гово
рит о том, что религиозное пробуждение в оккупированных 
местностях, особенно в первые месяuы оккупаuии ,  шло не 
сверху, а снизу. Повсеместным было явление, когда тысячи 
людей переполняли вновь открывшиеся храмы ,  заполоня
ли даже площади перед храмами и прилегающие улиuы2•  
По свидетельству орловского журналиста В.Д. Самарина, 
«молящиеся переполняли uеркви, по деревням носили чу
дотворные образа. Молились так, как давно не молились. 
Не было семьи, в которой не  было бы своего горя, не было 
бы жертв»3. Уже упомянутый С.д. Плескан так описал иер
ковную жизнь в оккупированном Гдове Ленинградской об
ласти: «В бытность мою в городе Гдове в качестве регента 
и псаломщика мне пришлось пережить всевозможное те
чение народа. Могу сообщить, что русский человек совер
шенно изменился, как только появились немиы. Разрушен
ные храмы воздвигались ,  uерковную утварь делал и ,  
облачения доставали оттуда ,  где сохранились,  и м ного 
строили и ремонтировали храмы .  Всюду красилось. Кре
стьянки вешали чистые ,  вышитые сами м и  полотенuа на 
иконы. Появилась одна радость и утешение. Когда все было 
готово, тогда приглашали священника и освящался храм. 
В это время были такие радостные события,  что я не умею 
описать. Прощали обиды друг другу. Крестили детей. За
зывали в гости. Был настоящий праздник»4. Документы 
органов госбезопасности также с тревогой констатировали,  
что «после 25-летнего перерыва выходят на сиену различ-

1 ргдс п и .  Ф. 69.  Оп. 1 .  Д. 909. Л .  1 50. 
2 Шmрuк-Шmрuкфелъдm В.К Указ. соч. С.  25. 
J ЦИТ. по: Перелыгuн А .  И. Орловская епархия в 1 943- 1 945 п. 

С. 346. 
4 ДанuлуlUКUН М. Указ. соч . С. 880. 
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ные «явленные источ ники» , «чудотворные иконы» И про
чие атрибуты поповского мракобесия» , а также что «это, В 
свою очередь, служит поводом для устной и печатной фа
ш истской пропаганды» l .  

Однако так было не всегда - случалось, огромные хра
м ы  практически пустовали .  Эмигрант Ас. Казанцев опи
сал впечатление от посещения воскресной службы в со
боре Смоленска, в котором хранилась даже икона, которую 
несли с собой ополченцы в Отечественную войну 1 8 1 2  Г . :  
« Н арод собирается слабо. Две-три старушки , несколько 
человек детей,  крестьянин,  постоявший в притворе и ушед
ш и й  еще до начала службы .  Пустующий великолепный 
храм производит тягостное впечатление»2 .  Один из старо
жилов объяснил ,  что храм наполняется лишь в праздн'ики 
и при про ведении каких-либо «особенных» мероприятий: 
« Неделю назад хоро н или членов здешней театральной 
трупп ы ,  убитых п артизанами. Тогда было несколько тысяч 
человек. А в обыкновенное воскресенье - как сегодня») .  
П одобное положение ск.падывалось и в других областях. 
Так, информационная сводка Трубчевской партизанской 
бригады о режиме в Стародубском районе говорит, что 
церкви посещаются слабо, за исключением больших празд
н иков, так как «население В большинстве случаев относит
ся к церкви безразлично»4. И наче говоря, горожане в своей 
основной массе рассматривали храм не столько как рели
гиозный объект, сколько как место проведения зрелищных 
мероприятий .  По мнению смоленских верующих, антире
л игиозная пропаганда все же сделала свое дело, а для воз
рождения православной веры недоставало миссионеров, 
которые бы п ощли «в народ» . Что касается священников, 
то они ,  длительное время скрываясь от органов Н КВД, 
утратили способность проповедовать, а выйдя с приходом 
немцев из подполья, осуществляли лишь обрядовое служе
ние,  что вовсе не способствовало обращению населения в 
христианство. 

I Р ГЛС П И .  Ф. 69. Оп. 1. д. 909. Л. 149. 
КаЗGlщев А.С Указ. СО'l. С. 1 85 .  

3 Там же. 
4 Ц Н ИБО. Ф. 1 650. Оп. 1 .  д.  1 29.  Л. 22. 
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И нтересно, что в тех местностях, где складывалось по
добное положение, наблюдалея расцвет протестантизма. 
Так, в том же Смоленске на окраине города бывший учи 
тель стал проводить евангельские собрания,  эффект от 
которых оказался иным:  (,Ч итают, говорят, вслух Еванге
лие, поют духовные песни . . .  собственного сочинения.  И ,  
говорят, приходит все больше и больше народа» I .  Н е  ме
нее и нтересно, что имеющиеся в нашем распоряжении 
документы органов госбезопасности и советских парти
зан, рассказывая о деятельности протестантов, н икогда не 
упоминали о посещаемости их молитвенных домов. Это 
косвенно подтверждает тот факт, что напол няемость их 
была большей по сравнению с православны м и  храмами .  

Осознавая значимость рел и гиозного фактора в деле 
поддержания и развития коллаборационистских настро
ений,  германские спецслужбы даже предпринимали по
пытки заброса своих агитаторов под видом священн иков 
за линию фронта. Так, в 1 94 1  г .  в Орловское управление 
Н КВД поступила информация о том ,  что в Задонске по
явился эвакуированный из занятого немцами района свя
щенник отец Борис. Его проповеди , по  воспоминаниям 
начальника Орловского УН КВД К.Ф. Фирсанова, (,были 
заполнены провокационными слухами о неотразимости 
фашистского нашествия , в них высказывалось сожаление 
о том,  что сам отец Борис поторопился с эвакуацией, а 
вот своей пастве он торопиться не советует» . П роверкой , 
проведен ной органами Н КВД, было установлено,  что 
(,отец Борис» прошел соответствующую подготовку у нем
цев, дал согласие на переброску в советские прифронто
вые районы с целью разложения советского тыла2• Целью 
подобной псевдорелигиозной пропаганды было, по всей 
вероятности,  стремление уменьш ить количество эваку
ирующихся , увеличить число остающихся на  оккупиро
ванных территориях квал ифицированных специалистов и 
рабочих, чей труд был .необходим германской армии.  

Однако вскоре оккупанты поняли ,  что РПЦ одновре
менно с пользой представляет собой и потенциальную 

I Казанцев А.с. Указ. соч. с. 1 85- 1 86. 
2 Фuрсаl/ов к.Ф. Указ. соч. С.  1 2 . 
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опасность в деле осуществления восточной политики 
и решения еврейско�о вопроса. Церковь становилась 
для русского народа не только знаменем борьбы против 
бол ьшевизма, но и одновременно объединяющей силой, 
оплотом русицизмаl.  Орловски й священник отец Иоанн 
засвидетельствовал английскому журналисту после осво
бождения Орла: «Должен сказать, что при немцах церкви 
в Орле процветали ,  но они  превратились,  чего немцы 
не  ожидал и ,  в активные центры русского национального 
самосознания» 2. Обычным стало явление, когда с церков
ных амвонов наряду с антисоветскими проповедями про
износились п атриотические воззвания с той лишь разни
цей, что священники взывали к национальным чувствам 
русских, отмечая разницу между патриотизмом и защитой 
советского строя. Так, в Пскове 6 мая 1 943 г. во дворе 
Дмитриевского прихода во время празднования Дня свя
того Георгия впервые после Гражданской войны был под
нят трехцветны й  росси йский флаг, сохраненный одним 
из участни ко в  Белого движения.  Когда после прихода 
немцев открылась церковь Святого Димитрия Солунско
го, бывший белогвардеец передал сохраненный флаг на
стоятелю Георгию Бенигсену. 

Н аблюдались и еди ничные случаи , когда священники 
были движим ы  не просто патриотическими, но и советски
ми настроениями .  Так, священник Ф. Пузанов из оккупи
рованной П сковской области собрал с верующих золота, 
серебра и церковной утвари на  500 тысяч рублей. Затем 
передал эти ценности через партизан на Большую землю3. 
Большим авторитетом среди населения пользоваJ1ИСЬ свя
щенники деревень Неведро и Жуково Невельского района 
Калининской области , поддерживавшие партизан , пере
дававшие в отряды значительную часть денег, собранных 
верующим и .  Эти церкви хорош о  посещались даже моло
дежью, которую священник Жуковской церкви и.я . Ше
молов наставлял следующим образом :  «Если вас будут брать 
немцы на работы или в армию, то уходите к партизанам , а 

I Верт А. Указ. соч. С. 502. 
2 Там же. С. 50 1 .  
) Кульков Е.В., Мягков М.Ю., Ржешевскuй О.А. Указ. соч. С. 2 14. 
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к немцам не ходите» I .  В мемуарах П .  Судоплатова содер
жатся сведения об обновленческом епископе Василии Рат
мирове, оставшемся по задани ю  советских спецслужб в 
оккупированном Калинине (Твери) .  В его задачу входило, 
изображая из себя пострадавшего от коммунистов служи
теля, войти в доверие к немцам , внедриться в круг сотруд
ничавших с оккупантами церковников и выявлять, с целью 
последующей выдачи органам Н КВД,  агентов гестапо . 

. Попытки же оккупантов втиснуть церковь в прокру
стово ложе антисемитизма далеко не всегда венчались  
успехом. Так, весной 1 942 г .  гестапо выявило множество 
случаев, когда «жиды ведут своих детей в Русскую право
славную церковь и просят, чтобы над детьми был произ
веден обряд крещения» . Как правило,  просьбы родителей
евреев удовлетворялись, после крещения детей выдавались 
соответствующие свидетельства. Однако это далеко не всег
да спасало евреев от расправы - все выявленные гестапо 
евреи, включая детей, расстрел и вались. Обеспокоенный ве
ликорусской политикой Р П U  и других христианских церк
вей, уже 1 3  мая 1 942 г. после совещания в ставке фюрера 
А. Розенберг направил соответствующее письмо рейхско
миссарам «Остланда» И «Украины» , в котором требовал осо
бой предосторожности «в-отношении Русской православной 
церкви как носительницы враждебной Германии русской 
национальной идеи» . Письмо вводило запрет для религиоз
ных групп заниматься политикой , требовало их разделен ия 
по национальным и территориальным признакам2• 

Церковь развила также бурную деятельность в деле по
печения о бедных, создав по образцу дореволюционных 
сеть домов для престарелых, детских приютов ,  ДО�lOв тру
долюбия (богаделен). В частности , в Орле в январе 1 942 г. 
было создано Богоявленское приходское попечительство, 
возродившее идею взаи мопомощи, заботу о больных и 
престарелых. Его почетный член,  доктор И . М .  Вщ:>ушкин 
оказьшал бесплатную медицинскую помощь больным по
печительства. Материальную основу деятельности попе
чительства составляли добровольные отчисления его дей-

I ТЦДН И Ф .  479. Оп. 2 .  д .  1 6. л .  2 8  об. 
2 Перелыгuн А.и. Орловская епархия в 1943- 1 945 п. С. 35 1 .  
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ствительных членов. Интересно,  что зачастую церковь 
объединяла свою деятельность с органами социального 
обеспечения. Так, 1 сентября 1 942 г. Богоявленское по
печительство провело совместное С9вещание с участием 
представителя горсобеса и представителей попечительств 
еще трех орловских церквей , решив объединить усилия в 
заботе о бедных, престарелых,  больныхl .  В Пскове при 
церкви Святого Димитрия Солунского открылся детский 
приют на 1 5  детей в возрасте от 8 до 1 5  лет2• 

Одновременно церковь проводила сбор пожертвований 
для оказания помощи жертвам военных действий. Так, 
1 7  мая 1 943 г. священники нескольких орловских церквей 
передали бургомистру л.с. Старову более 1 0  тысяч руб
лей, собранных в помощь пострадавшим от бомбардиро
вок советской авиации3•  

Поддерживая в большинстве случаев сам факт вторже
н ия германских войск в СССР,  церковь стала одновремен
но носителем патриотических настроений ,  помогала на
селен и ю ,  оказавшемуся за л и нией фронта, пере носить 
тяготы оккупации .  Религиозный фактор стал той силой, не 
считаться с которой было уже невозможно,  что не осталось 
без внимания советского правительства. Так, если в 1 94 1  г. 
партизаны рассматривали открывающиеся храмы как пря
мое сотрудничество с оккупантами ,  а священников как 
предателей , то с 1 942 г. в отношении государства к церкви 
наступило некоторое потепление. Первым шагом советско
го правительства стал переданный в 1 942 г. через ЦШПД и 
подчиненные ему партизанские штабы приказ партизан
ским отрядам не проводить террор в отношении священ
нослужителей и вообще не мешать церковной жизни на 
оккупированных территориях4• Результатом стало открытие 
и свободная деятельность православных храмов на терри
тории партизанских краев'. Следующим шагом стал прие�1 
5 сентября 1 943 г. И . В .  Сталиным в Кремле четырех оста
вавшихся на свободе архиереев во главе с патриаршим ме-

I Перелыгu// А.И. Указ. соч. С. 348. 
2 Мuтрофа//ов r. Указ. соч. 

3 Там же. С. 349. 
• Гусев Б.С Указ. соч. С. 24. 
5 ТLШН И .  Ф. 479. Оп. 2 .  д. 1 6. Л. 28 об. 
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стоблюстителем Сергием (Страгородским). Был и  разреше
ны выборы патриарха, открытие храмов, духовных учебных 
заведений, выпуск периодических печатных изданий. Кро
ме того, вскоре из лагерей стали по спискам освобождать 
уцелевших свяшенни ков и архиереев. Правомерно пред
положить, что на этот шаг Сталина толкнуло не только воз
рождение церковной жизни за линией фронта, н о  и рас
пространившееся с начал а  1 943 г .  воззвание  Русского 
комитета, листовку-обращение от имени которого подпи
сали А.А. Власов и В.Ф. М алышкин,  что в совокупности 
могло выбить из рук Сталина козырь отечественной войны,  
перевести ее  в русло войны гражданской. Н едвусмысленно 
по этому поводу высказался в мае 1 957  г. председатель Со
вета по делам Р П Ц Г. Г. Карпов на инструктивном совеща
нии уполномоченных Совета по делам РП и, пояснив,  что 
некоторая нормализация отношений между государством 
и церковью во время войны понадобилась лишь для обе
спечения морально-политического еди нства советского 
народа, с целью «не допустить использования церкви как 
организации в качестве пятой колонны в нашем тылу, на 
что делали ставку наши враги» ) .  

Состоявшийся 8 сентября 1 943 г. собор епископов РПЦ, 
в котором приняли участие 1 9  архиереев, осудил всех тех 
служителей и мирян, кто в той или иной форме сотрудни
чал с оккупантами: « Вся кий, виновный В измене общецер
КОВ�IOму делу и перешедший на сторону фашизма, как про
ти вник Креста Господня ,  да ч ислится отлучен н ы м ,  а 
епископ или клирик - лишенным сана»2. По смыслу дан
ной резолюции собора, исповедовать православную веру 
без боязни быть отлученным или лишенным сана разреша
лось лишь на территории,  находящейся во власти Стали на. 
Участники собора не могли не знать, что любой настоятель 
храма, открывшегося за линией фронта, просто обязан был 
контактировать с германскими властями ,  то есть стоять «на 
стороне фашизма» . 

J Uит. по: Перелыгиl/ А.и. Русская Православная Церковь в Ор
ловском крае ( 1 9 1 7- 1 953 гг.) .  С.  1 04- 1 05.  

2 Патриарх Сергий и его духовное наследство. М.:  Изд. Москов
ской Патриархии, 1 947. С. 45. 
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Давая оценку событий сентября 1 943 Г . ,  протоиерей 
Л .  Лебедев п олагает, что «Сталин знаменитым «поворо
том» 1 943 г. эксплуатировал чувство народного себялюбия 
под маской п атриотизма,> ,  а также что «подлинно право
славные остались чужды мнимому подъему, но именно 
они несли тяжелый крест войны»! .  

Раскрепощение религиозных чувств на советской тер
ритории быстро привело к мошному религиозному воз
рождению.  В 1 944 г. на пасхальной службе в Москве при
сутствовало около 250 тысяч человек против 83 тысяч в 
1 943 Г. , и около 200 тысяч в области против 1 60 тысяч в 
1 943 г.2 Показательно, что город дал громадный прирост 
верующих п осле поворота советского правительства к 
церкви,  а районы - сравнительно небольшой,  что , по 
утверждени ю  А.В. Посадского, говорит о более стабиль
ном и привычном У'lастии сельского населения в религи
озной жизни .  

Были сделаны некоторые послабления и для церквей 
неправославного толка. Так,  в 1 944 г. был созван съезд двух 
родственных протестантских церквей - евангельских хри
стиан и баптистов. Результатом стало объединение этих 
двух церквей в Церковь евангельских христиан.-баптистов, 
разрешено создание руководяшего органа - Всесоюзного 
совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ).  

Между тем , опасаясь дал ьнейшей консолидации рус
ских национальных сил ,  германские власти усиливали на
жим на возродившуюся церковь. 5 февраля 1 943 г. гестапо 
выпустило бюллетень,  где приводились директивы Гитле
ра, запрешаюшие германским военнослужащим бывать в 
русских церквях, содействовать религиозной деятельности 
населения, привлекать в Россию духовенство из-за грани
ЦЫ из числа русских эмигрантов3• П оследнее неизбежно 
выливалось в то, что РПЦ оказалась не в состоянии обе
спечить все приходы свяшенно- и церковнослужителями .  
Нередко один свяшенник  обслуживал нескол ько прихо-

I Лебедев Л. TO'lKa зрения // Великая' Гражданская война: С6. ста
тей .  М ., 2002. С. 5 1 6- 5 1 9. 

2 Советская повседневность и массовое сознание.  1939- 1 945. М . :  
РОССПЭН,  2003. С.  424. 

) ПерелыгU/l А . и. Орловская епархия в 1 943- 1 945 ГГ. С. 353.  
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Дов. Н едостаток свяще нн и ков п ородил ряд проблем,  
основная из которых состояла в том , что в оккупирован
ных областях п оявилось много наспех рукоположенных 
иереев. Причем большинство из них плохо знало церков
ную службу, так как подбиралось не по духовным каче
ствам, а ввиду антисоветской н астроен ности. Так, в Ле
нинградской области такие священники часто шпионили 
в пользу немцев, донося в комендатуры о том,  что им ста
новилось известны м  на исповеди .  В частности , в Гдове 
появился священник отец Роман, которы й  выдал немцам 
много антинемецки настроен ных  людей , об убеждениях 
которых ему становилось известно при посещении домов 
прихожан1 •  Другой священник из эмигрантов, отец Иоанн 
Легкий, также собирал в пользу немцев данные  о своих 
прихожанах,  а главной темой его проповедей было « Рос
сия в безбожестве» .  При этом русских о н  называл «сата
ною на земле», открыто высказывал неприязнь к русско
му православному духовенству2. Фи нал отца Романа,  по 
свидетельству С.д. Плескана,  был следующи м :  «Местные 
крестьяне,  жаждав утехи в священниках и наставн и ках, 
ошиблись и получили безбожника в полном смысле этого 
слова и выгнали за распутство с прихода с треском и 
музыкой»з .  

Что касается решения Розенберга от 1 3  м ая 1 942 г .  от
странить церковь от участия в политике, оно,  по-види
мому, подраЗУl\!евало л и ш ь  запрет обсуждать вопрос о 
будущем Российского государства .  Н о  духовенству н а
стойчиво «рекомеНДОВClJl0СЬ» выражать в проповедях пре
данность Гитлеру и Третьему рейху4, что оттолкнуло от 
церкви некоторую часть верующих. Бежавший из немец
кого плена старший лейтенант В . И .  Силанев показал на 
допросе, что в Островском,  Сошихинском, Славкович
ском районах Ленинградской области , Новоржевском и 
Пушкинском районах Калининской области отнощение 
населения к церкви ухудшил ось: « Раньше религия играла 

1 Данuлушкuн М. Указ. соч. С.  877-878. 
2 Таы же . С. 879. 
J Таы же. С.  878. 
4 Перелыгuн А.И. Орловская епархия в 1943 - 1 945 п. С. 353.  
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некоторую роль, но  теперь население видит, что попы -
это агентура фашизма . . .  При иерковных службах почти не 
читают русских молитв, а только проповедуют Гитлера, 
заставляют м ол иться за скорую победу над Красной ар
мией и призывают вести борьбу с теми ,  кто против не
м еuкой арм и и » ' .  Проводя светские мероприятия под 
видом иерковных,  оккупанты теперь не всегда доволь
ствовались теми ,  кто посещал их добровольно. Так, в ав
густе 1 942 г. в селе Покровское Орловской области на 
молебен ,  совмещенный с митин гом в поддержку оккупан
тов, приказали явиться населению под страхом розг и рас
стрела. 22 и юня 1 943 г. в селе Лупнево Станово- Коло
дезской волости священники «отслужили молебен и в 
торжественной обстановке отметили день начала освобо
дительной борьбы против большевистского ига» . На  тор
жестве присутствовали германские офиuеры, военнослу
жащие РОЛ, туда же принудительно согнал и  население 
близлежащих деревень2• 

Начались и репрессии в отношении «непокорных» свя
щеннослужителей. Так, священник села Лопатино Орлов
ской области был расстрелян в о ктябре 1 942 г. лишь за 
то, что выступил против ч инимых немuами зверств. В это 
же время немuами была сожжена иерковь в селе РевныЗ• 
На территории Смоленской области расстреляны священ
н и к  uеркви села Ярuево Василий Лоскутов, священник 
uеркви села Богороди uкое Вяземского района И аков 
Л ьвов.  Священн и к  uеркви города Демидова Александр 
Полканов приговорен к пове шению за молитвы «о даро
вании  победы православному воинству и полководuу его 
И осифу» , н о  был спасен партизанами. В Смоленске в 
1 943 г. был сожжен и частично разрушен малый Богояв
ленский собор, а Успенский собор подготовлен к взрыву, 
однако взорвать его не удалось ввиду занятия города 
Красной армией. Из недействовавших uерквей в Смолен
ске в последние дни оккупаuии ,  вероятно перед отступле
н ием немиев, сожжен ы  деревянные перекрытия uерквей 

I РГАС П И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 983 . Л. 1 0 . 
2 Перелыгu// А . и. Орловская епархия в 1 943- 1 945 ГГ. С. 352-353. 
) Р ГАС П И .  Ф. 69. Оп.  1 .  Д. 909. Л. 1 50 об. 
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XI I  в. постройки: Свирской, И оанно- Богословской и Пе
тропавловской , XVI I I  В . :  Спасской , Духовской, Покров
ской, Н ижне-Никольской, Георгиевской, Нижне-Благове
щенскоЙ. Взорваны церкви XVI I I  в. постройки: Введенская 
Авраамиевского монастыря , Верхне-Георгиевская , коло
кольня И оанно-Богословской, часть храмов и построек 
Свято-Троицкого Болдина монастыря 1 .  В Батуринском 
районе взорвано четыре храма, в Вязьме - два храма (Ду
ховской и Троицкий),  многие другие храмы районов об
ласти частично разрушены и осквернены2• 

В целом же к 1 943 г. православная церковь в основном 
превратилась в послушное орудие осушествления герман
ской оккупационной пол итики , в большинстве случаев 
своей деятельностью поддерживая коллаборационистские 
настроения части населения РСФСР. Эпизодические фак
ты сотрудничества свя ше н нослужителей с советски м и  
партизанами можно рассматривать скорее как искл юче
ние из  общего правила. 

Местными комендатурами и органами самоуправления 
была разрещена также деятельность нетрадиционн ых 
христианских конфессий - в основном старообрядцев и 
баптистов). В некоторых оккупированных областях ника
ких законодательных актов ,  касаюшихся деятельности 
неправославных конфессий ,  не издавалось. Так, на тер
ритори и  Локотского автономного округа деятельность 
протестантов не была закреплена какими-либо распоря
жениями обер-бургомистра и самоуправления.  Однако 
никаких препятствий со стороны властей баптисты и 
евангельские христиане не встречали ,  развив бурную де
ятельность по части м иссионерства и открытия новых 
молитвенных ДOMOB�. 

ЧТО касается баптистов и евангельских христиан , их 
деятельность в меньшей степени по сравнению с пр а
вославием способствовала поддержани ю  коллаборацио-

I О разрушениях города Смоленска и злодеяниях, совершенных 
не�lецко-фашистскими захваТ'lИками над советским и  гражданами.  
С�юленск: ОГИЗ. Госполитиздат, 1 943.  С.  72 .  

2 ГАСО. Ф. Р- 1 630. Оп.  2 .  Д. 29. Л.  1 72- 1 74, 1 82-2 1 3 .  
J РГАС П И .  Ф .  69. Оп. 1 .  Д .  909. Л .  1 49.  
• Ермолов и. г., Дробязко с.и. Указ. соч. С.  30. 
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нистских настроен и й ,  что можно объяснить неполити
зированностью этих конфессий.  Так, в протестантских 
молитвенных домах крайне редко произносились пропо
веди в поддержку германской армии,  молитвы за Гитлера. 
А заупокойные службы по павшим военнослужашим Bep� 
махта у протестантов и вовсе не могли иметь места ввиду 
их канонической неприемлемости . Следует отметить, что 
деятельность протестантов доставляла оккупаuионным 
властям меньше  проблем , так как протестантизм не мог 
консол идировать наuиональные настроения русского 
населения.  Напротив ,  догматическая оппозиuионность 
протестантов по отношению к православию, отсутствие 

. взаимопони мания между различными протестантскими 
течениями как нельзя лучше соответствовали вышеупомя
нутым планам наuистов по осуществлению разобшения 
русского народа на религиозной почве. В то же время 
протестантизм в гораздо меньшей мере, нежели правосла
вие ,  способствовал формированию и поддержанию кол
лабораuионистских настроений. Напротив, зарегистриро
ваны случаи , когда протестанты своей принuипиальной 
позиuией доставляли оккупантам проблемы.  Так, на со
вещании бургомистров Клинuовского округа (Орловская 
область) 1 8  мая 1 942 г. бургомистр Красно- Горского рай
она докладывал , что вреда от местной общины евангели
стов больше,  чем от советских партизан. Партизаны не 
мешают севу, а евангельские верующие запрешают сель
чанам сеять на колхозной земле,  очевидно исходя из того, 
что как сеять, так и собирать урожай с колхозных земель 
имеют право только колхозы,  и ни кто другой. В качестве 
репрессивной меры было решено ли шить евангельских 
веруюших усадебных земель,  а самих направлять в при
нудительном порядке на торфоразработки ' . Партизаны в 
своих сводках также регулярно отмечали ,  что как пресви
теры,  так и рядовые члены евангел ьских обшин в боль
ши нстве случаев настроены против немиев1. Роль про
тестантских uерквей в поддержке коллабораuион изма 
исчерпывалась л и ш ь  самим фактом их существования 

I ГАБО. Ф. 2609. Оп.  1 .  Д. 1 5 .  Л. 44. 
2 U Н И БО. Ф. 1 650. Оп.  1 .  Д. 1 29 .  Л .  22. 
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и выражения о ппозиционных советскому режиму на
строений.  

В период оккупации активизировали свою деятель
ность и такие течения;  как истинно православные хри
стиане ( И ПХ) и старообрядцы. Отделившись от  офи
циальной православной церкви не  по догматическим,  а 
политическим соображениям - ввиду ее-лояльности к со
ветской власти , - истинно православные христиане при
ветствовали германскую агрессию,  а Гитлера объявили 
«богоизбранным вождем» - помазанн иком в политиче
ском и духовно-мистическом см ысле ! .  Довольн о  точн о  
выразил отношение обшин И П Х  К фюреру Д. Жуков:  
« И ПХ безусловно воздают ему некую честь, как своего 
рода «внешнему праведнику» , оставшемуся вне Церкви,  
за  поп ытку освобождения земли Русской от жидовско
большевистского наш ествия - подобно те1о.1 почестя м ,  
котор ые воздавал и древние иудеи Персидскому царю 
Киру за освобождение Народа Божьего из Вавилонского 
плена»2 .  Уч итывая сплоченность и полное отсутстви е  
плюрализма мнений в обшинах И ПХ, можно с уверенно
стью утверждать о поголовной поддержке оккупантов их 
членами. 

Что касается старообрядцев, в предыдущей главе отме
чен эксперимент, проведенный на северо-западе Росси и  
командованием 1 8-й германской армии  по создани ю  для 
старообрядческих населенных пунктов более мягких усло
вий. Результатом стало создание уже в октябре 1 94 1  г. рус
ского вооруженного отряда при абвере , который разросся 
в роту, численностью в 200 человек. Рота, в частности , 
успешно сражалась под Тихвином , затем дислоцировалась 
в селе Лампово. Согласно данным А. В. Посадского, старо
обрядческая рота стала родоначальником м ногих русских 
формированиtР. Любопытно, что попавший в окружение 
ко;\tандующий 2-й ударной армией генерал -лейтенант 
А.А. Власов был пленен немцами благодаря старосте старо-

1 Посадский А. В. Указ. соч. С. 6 1 6. 
2 Жуков д. Религиозная политика Германии н а  оккупированных 

территориях СССР / / Великая Гражданская война. М . ,  2002. С.  500. 
з Посадский А.В. Указ. соч. С.  6 1 5 .  
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обрядческой деревни Туховежи (Туховечи) Новгородской 
области , выдавшему п ытавшегося укрыться в его сарае ко
мандарма. По данным того же А.В .  Посадского, имеется по 
крайней мере один случай сотрудничества старообрядцев с 
советской стороной. В частности , настоятель Покровского 
храма в Ржеве протоиерей А . П .  Попов оказывал помошь 
партизанам, произносил патриотические проповеди, за что 
был расстрелян немцамиl .  Однако, как и в РПЦ, такие слу
чаи являлись скорее исключением из обшего правила. 

Что касается православия,  всего за период оккупации 
на территори и  РСФСР открылось около 2 1 50 храмов, в 
том числе в Орловской области - 1 08 ,  в Курской - 332, 
в Белгородской - около 1 40,  на  территории современной 
Брянской - 1 53 2 ,  В оккупированной части Ленинград
ской - 22 1 3. То есть в период оккупации только в России 
возродилось более 3% дореволюционного количества пра
вославных храмов, не сч итая культовых зданий других 
конфессий .  

В целом именно оккупация дала толчок к возрождению 
религиозной жизни в России.  Так, по данным А. И .  Пе
релыгина,  на  сентябрь 1 943 г .  в СССР насчитывалось 
9829 православных церквей,  из них около 6500 находилось 
на оккупированной территории4• По оценке Г. М итроФа
нова, на занятой немцами территори и  СССР за три года 
оrкрылось около 1 0  тысяч православных приходов, в то 
время как на территории, не  подвергшейся оккупации, до 
1 988 г. открылось не  более 1 000 приходов. Еше 4000 при
ходов отошло к Р П U  после ликвидации униатской церкви 
в Галиции и Закарпатье . При этом в СССР с 1 949 по 
1 987 г. было закрыто не менее 8000 православных церк
вей5, значительное их количество было снесено или, вви
ду длительного неиспользования,  пришло в негодность. 
В то же время, согласно отчету Чрезвычайной комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний  немецко-

I Посадский А.В. Указ. соч. С.  6 1 6. 
2 Перелыгин А . И. Орловская епархия в 1 943- 1945 п. С. 347. 
J Гусев Б.с. Указ. со'l. С.  29. 
• Перелыгин А .и. Русская Православная иерковь в Орловском крае 
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фашистских захватчиков, ими на .всей территории СССР 
было уничтожено ил и повреждено 1 670 православных 
uерквеЙ ' .  

После освобождения оккупированных областей РСФСР 
значительное количество uерквей было закрыто. Так, из 
1 53 uерквей,  действовавших на  территории Брянской об
ласти в период ее оккупаuии ,  54 было закрыто под пред
логом отсутствия в н их штата свяшенников,  так как мно
гие служители ушли с немuам и. Из 1 08 храмов Орловской 
области только 23 uеркви и 1 молитвенный ДО:VI советские 
власти оставили за веруюшим и1. Из  поданных с декабря 
1 943 г. по конеи 1 945 г. 76 заявлений об открытии uерквей 
власти Орловской области Н С  удовлетворили ни одн03. 
Кроме того, возрождаюшейся на  территории РСФСР 
uеркви , с uелью недопуwения ее влияния на массы ,  за
преwалось шефство над детскими домам и ,  госпиталям и ,  
распределение поступивших в Фонд обороны денег среди 
семей красноармейuев ,  создание касс взаимопомоши,  
обучение детей религии4• Духовенство было обложено на
логами, доходившими до 70% от заработка, тогда как на
лог при не:vщах не превышал i O%5.  В свете приведенных 
сравнений J\IOЖНО согласиться с м нением Б . Н .  Ковалева, 
что ни в довоснный , ни  послевоенный периоды советской 
истории РП Ц не обладала в своей МИССl Iонерской,  про
светительской , соuиальной и даже богослужебной дея
тельности многими  из тех возможностей ,  которые были 
предоставлены ей на оккупированной территории .  

Наряду с православием и другими христианскими дено
минаuиями на оккупированных территориях распростра
нялись суеверия , в основном православной направленно
сти . Так, согласно рапорту лейтенанта госбезопасности 

I ПерелыгU/l А .И. Орловская епархия в 1 943- 1 945 Г Г .  С. 354 .  
2 Ta�, же. С. 347 .  
) В последующем , с периода хрушевской «оттепели» до  начала 

перестройки количество православных церквей в СССР, согласно от
чету Совета по делам религий при Совете министров СССР, изменя
лось следуюшим образом : 1961  г .  - 1 1  742,  1966 г. - 7523, 1 9 7 1  г. -
7274, 1 976 г. - 7038, 1 98 1 г. - 7007, 1 986 г. - 6794. См. :  Н аука и 
религия . 1 987. N� 1 1 . С. 23 .  

• ПерелыгU/l А . и. Орловская епархия в 1 943- 1 945 гг. С. 358-359. 
5 Там же . С. 258. 
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В.Ф. Коноплева, в оккупированном городе Великие Луки 
с 7 по 1 0  января 1 943 г. почти среди всех жителей быстро 
распространились идентичные «святые письма» , написан
ные от руки 1 . · В них содержалось требование дать перепи
сать письмо другому под угрозой «кто не даст переписать 
другому, будет прокляТ»2. Как следует из содержания, пись
ма были направлены на активизацию церковной жизни,  
содержали призывы в обязательном порядке посещать пра
вославные церкви , чаще бывать на исповеди, при этом обе
щали обладателю письма защиту от пуль, неуязвимость при 
артобстрелах, одновременно призывали от всего сердца 
прощать ближнихЗ• Судя по реакции органов госбезопас
ности , пропаганда посредством «святых писем» была до
вольно эффективной, оказывала большое влияние на на
селение. 

Таким образом , в оккупированн ых областях РСФС Р 
произошел всплеск религиозной активности. Религиоз
ность населения, хотя и не достигла дореволюцион ного 
уровня,  все же по сравнению с довоенным периодом вы
глядела довольно внушительно. Причем христианство, в 
основном православие ,  стало той силой , которая в пери
од оккупаци и  и проведения восточной политики под
держивала национальное са�" осознан ие русских. Причем 
церковь занималась не только богослужебной, но и бла
готворительной , общественной и образовательной дея
тельностью. Одновременно рол ь церкви в поддержании 
оккупационного режима, коллаборационистских настро
е н и й  части населения Росси и  была довол ьно значи
тельной. 

Гораздо сложнее дать нравственную оценку деятель
ности рел и гиозных организаций в период оккупации. 
Здесь следует исходить из того, что деятельность церквей 
за линией фронта хотя и была в ряде случаев направлена 
на поддержку германской агрессии ,  вряд ли могла нане
сти глобальны й вред и нтересам СССР. Напротив, церковь 
помогла оставшемуся за линией фронта населению пере-

I ГАТО. Ф. Р- 1 928.  Оп . 1 .  Д. 6 .  Л. 1 .  
Там же . Л .  2. 

) Там же. Л .  2-2 об. 
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нести тяжесть оккупаuии. Н ельзя отриuать и то, что имен
но возрождение религиозной жизни на оккуп ированн ых 
территориях ССС Р вынудило Сталина и советское прави
тельство создать этому некий противовес , прекратив по
литику физического уничтожения религи и .  Н есмотря на 
частичное закрытие храмов, начавш их действовать в пе
риод оккупаuии,  значительные ограничения, наложенные 
государством на многие стороны деятельности uеркви , 
она отстояла свое право на сушествование, заняв прочное 
место n жизни советского, а впоследствии - российского 
обшества. 

§ з. Коллаборационизм в области науки, 
культуры и искусства 

Свои спеuифические черты имело сотрудничество ча
сти граждан СССР с оккупантами в таких сферах, как 
наука, культура и искусство. Осознавая , что эти области 
жизни населения РСФСР могут способствовать развитию 
коллабораuионистских настроений ,  командиры немеuких 
частей и соединений,  командующие тыловыми районами 
немеuких армий делали все возможное для при влечения 
ученых,  преподавателе й  вузов, работни ков культуры ,  
оставшихся в зоне оккупаuии ,  на свою сторону. В этой 
связи,  однако, следует учесть, что высшее наuистское ру
ководство относил ось К русской науке, культуре довольно 
негативно, сч итая , что они п одлежат полному искоре
нению. Уже в августе 1 94 1  г. А. Розенберг получил от 
Гитлера «руководящие указания» для работы в занятых 
немuами областях СССР, согласно которым следовало 
уничтожать библиотеки , лаборатории ,  исторические па
мятники как источн и ки исторической памяти. Кроме 
того , предписывалось закрывать все высшие и средние 
учебные заведения, уничтожать их оборудование ,  вклю
чая мебель и библиотечные фонды ! .  Однако не всегда эта 
директива воплощалась, что объясняется заинтересован
ностью немеuких командиров в развитии коллабораuио-

I Байдалаков В.М. Указ. соч. С. 28-29. 
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низма в области науки , культуры , желанием поставить 
его себе на службу. 

Следует заметить также,  что профессорско-препода
вательски й  состав вузов ,  ученые подлежали эвакуаuии ,  
поэтому на оккупированных территориях осталось сравни
тельно небольшое количество тех из них,  кто по каким
либо причи нам эвакуаuии в советский тыл избежал. Так, 
из профессорско-преподавательского состава Калининско
го педагогического института в оккупированном Калинине 
остались лишь заведуюший кафедрой литературы профес
сор В.Я . Гнатюк и преподавател ь латыни с . Н .  Юренев. 
Проживая по соседству с редактором газеты «Тверской 
вестник» К. И .  Н икольским,  Гнатюк установил с ним СI3язь, 
согласился работать в редакuии ,  делая подборку материа
лов. В частности , перевел с немеикого и подготовил к пе
чати статью «Сталинский будильник,> ,  суть которой со
стояла в том , что Совинформбюро, как плохой будильник, 
о потерях советских городов и территорий сообшает с боль
шим опозданием. За два дня до освобождения Калинина 
Гнатюк добровольно поступил на службу в городскую упра
ву на должность начальника городской биржи труда. Од
нако ввиду прихода Красной армии к исполнению своих 
обязанностей не приступил ' .  Как было установлено впо
следствии ,  Гнатюк отказался от эвакуаuии с uелью сохра
нения науч н ых uен ностей - библиотеки и неизданных 
научных рукописей. Ему удалось при помоши технических 
работников пединститута организовать зашиту институт
ских зданий от пожаров и разграбления, в том числе спасти 
350 тысяч томов научной библиотеки2• С этой uелью Гна
тюк вступил в переговоры с немецким капитаном , докто
ром биологических наук, доиентом Гессенского универ
ситета , который,  выслушав Гнатюка, заверил , что он как 
научный работник примет все меры по охране институт
ских uенностеЙ3. Что касается антисоветских высказыва
ний Гнатюка, неверия в победу Красной армии,  эти его 

I Лица филологов: Из истории кафедры литературы. 1 9 1 9- 1 986 / 
Под ред. М . В .  Строганова. Тверь: ТвГУ, 1998. С. 1 04- 1 05.  

2 Там же . С.  1 0 1 .  
) Там же . С .  94, 96, 97. 
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действия, согласно постановлению президиума Тверского 
областного суда от 4 января 1 99 1  г., «ни каких вредных по
следствий не повлекли» I .  

Схожую направленность и мела и деятельность препо
давателя с . Н .  IOpeHeBa, добровольно поступ ившего на 
службу к немцам и назначенного началЬНИКО�'1 отдела на
родного просвещения и одновременно директором кали
нинекого музея «Путевой дворец» . Сразу же гестапо по
требовало от IOренева составить обзор деятел ьности 
калининеких вузов. 3атем,  на базе Дома учителя , возглав
ляемого И вановы м ,  IOренев приступил к созданию Ассо
циации учителей, переименованной вскоре в Ассоциацию 
интеллигенции . Однако ввиду с коротечности оккупации 
Калинина (с 1 3  октября по 1 6  декабря 1 94 1  г.) многие на
чинания IOренева не были доведен ы  до конца. Одновре
менно возглавляемый им отдел просвещения с подачи бур
гомистра В.А. Ясинекого провел работу по уничтожению 
паМЯТНИКОD советского режима. Так,  по указанию IOрене
ва были сняты и разбиты , как не представляющие художе
ственной ценности, стоявшие напротив Путевого дворца 
памятники Ленину и Стали ну. Одновременно IOpeHeB ак
тивно сотрудничал с оккупационной газетой «Тверской 
вестник» , в которой публи ковал статьи антисоветского 
содержания. В ОДНОЙ из них, «3а что сражаетесь, красно
армейцы?» , призывал бойцов и командиров РККА не ока
зывать немцам сопротивление под Москвой. Под руковод
ством IOренева из библиотек, вузов и ш кол была изъята и 
ун ичтожена не соответствующая «новому порядку,) литера
тура2• В этой связи принято считать, что IOреневу, как и 
Гнатюку, принадлежит заслуга в спасении библ иотеки Ка
лининекого пединститута, так как перед изъятиеJ\1 и уни
чтожением партийной л итературы IOpeHeB при шел на 
квартиру к Гнатюку и оповестил его о намеченном меро
приятии. В результате была уничтожена лишь коммунисти
ческая литература, не представлявшая научной ценно-

I Лuца филологов: И з  ИСТОрlIИ кафедры л итературы.  1 9 1 9- 1 986. 
С. 1 05. 

2 Ро,ltановuч В. Законно осужден или репрессирован / / Тверское 
время. 2004. 2S февраля - 2 марта. 
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сти l .  К заслугам Юренева и бургомистра Ясинского, как 
установил в 1 992 г. Тверской областной суд, относится и 
спасение от разграбления немuами экспонатов Путевого 
двориа. Одним из шагов к этому стала передача по просьбе 
епископа Василия с разрешения бургомистра в храмы Твер
ской епархии хранившихся в Путевом дворие старинных 
икон, старопечатных книг и иных предметов uерковной 
утвари ,  представлявших художественную иенность2• 

В этой связи деятельность подобных коллабораuиони
стов в сфере науки, культуры и искусства можно признать 
л и ш ь  отчасти нанесшей вред государству. Правомерно 
предположить, что причина этого состоит в том ,  что не
которые занявшие посты в аппарате самоуправления уче
ные отл ично понимали  иенность науки , культуры ,  искус
ства, поэтому не могли быть лишь слепыми исполнителями 
воли немиев. В то же время оккупанты вряд ли могли от
носиться к этой категори и  коллабораuионистов как к 
оБЫЧНЫ1\1 представителям «низшей,) расы.  Ввиду этого кол
лабораuионисты от науки, искусства и культуры в ряде слу
чаев сохраняли некоторую независимость, что и предопре
делило спеuифику этой области коллабораuионизма. 

В период оккупаuии части РСФСР была сохранена 
часть музейной системы,  существовавшей до войны. Му
зеи , возобновившие свою работу на оккупированных тер
риториях, в зависимости от местонахождения, значимости 
и объема экспозиuии делились на областные и районные 
(городские), а также, в зависимости от характера экспо
зиuии, на краеведческие, художественные и т. Д. ОНИ соз
давались на базе аналогичных довоенных музеев с исполь
зованием прежней экспозиuии или ее части , которую не 
удалось эвакуировать. Так, из собрания Орловского об
ластного краеведческого музея удалось эвакуировать око
ло половины экспонатов - фонд открывшегося 1 5  фе
враля 1 942 г. музея составил 3756 единиu хранения. Музей 
имел следующие отделы :  археологии и геологии ( 1457 экс
понатов) , живой природы (9 1 8  экспонатов), «Тургеневская 

I Лица филологов: И з  истории кафедры литературы .  1 9 1 9- 1 986. 
С.  97. 

2 Романович В. Указ. соч. 
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комната.) (33 экспоната и 3726 экзем пляров книг) , исто
рии ( 1 348 экспонатов) ) .  Орловский антирелигиозный му
зей , находившийся в Богоявленском соборе Орла, вообще 
не был эвакуирован , вероятно, ввиду того, что его экспо
наты не представляли большой ценности2• Данные об эва
куации собраний Калужского художествен ного музея и 
Калужского областного краеведческого музея вообше от
сутствуют, однако есть данные о том ,  что все экспонаты 
попали в руки немцев3• К эвакуаllИ И фондов краевед
ческих музеев П скова и Вел иких Лук городские власти 
приступ или тол ько 2 и юля 1 94 1  г . , когда начались  
бомбардировки городов. Создан ная комиссия занималась 
определение�1 ценности эвакуируемого городского иму
шества, что было необходимо для установления очеред
ности его отправки. Музейные экспонаты 13 списках эва
куируем ых ценностей занимали  одно из последних мест 
по сраl3нению с деньгзr-.IИ ,  архивами , ПРО\l ышленным обо
рудованием. Ввиду этого далеко не все собрания музей
ных фондов были вывезены.  Так ,  для эвакуации экспо
зиции Псковского музея было l3ыделено три грузови ка и 
один железнодорожный вагон.  невыl 3зенныыe экспонаты 
сотрудники музея закопали во дворе музея . Экспозиция 
Смоленского антирелигиозного музея, который распола
гался в кафедральном соборе, вообще не была вывезена. 
Г. Гудериан так описывает I3печатление от посешения 
остаl3ленного советскими властями  музея : « Воспользовав
шись своим посещением позиций в Смоленске, я решил 
осмотреть кафедральный собор. Он остался невредимым.  
При входе . . .  бросался в глаза антирелигиозный музей,  раз
мешенный в центральной части и левой половине собора. 
у ворот стояла восковая фигура нищего, просяшего по
даяние. Во внутренней части помещений стояли восковые 
фигуры в натуральный человеческий рост, показы вающие 
в утрированном виде, как буржуазия эксплуатирует и по
давляет пролетариат. Красы в этом не было н икакой,)4. 

I http://nova.rambler.ru 
Там же. 

] http://lostart . ru 
4 Гудерuан Г. Воспоминания солдата . Смоленск, 2003. С. 25 1 -

252. 
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Для возобновивших свою работу музеев характерно со
кращение объема экспозиции, уменьшение общего коли
чества музеев. П оследнее достигалось путем слияния не
с кол ьких музеев того или и ного города в один .  Так, 
возобновивший свою работу Орловский краеведческий му
зей вобрал в себя фонды областного краеведческого музея, 
Орловского областного музея им.  Тургенева (литературно
го) и Орловского антирели гиозного музея . Калужский 
краеведческий музей , открывшийся в октябре 1 94 1  г. , был 
воссоздан благодаря слиянию Калужского областного крае
ведческого музея и Калужского художественного музея ) .  

Контингент музейных работни ков составляли,  как пра
вило, бывшие директора, заведующие музеями,  хранители. 
Так, директором Орловского краеведческого музея стала 
бывшая заведующая фондами Н . В.  Орлова2, Калужский 
краеведческий музей по указанию бургомистра города 
н.с. Щербачева возглавил бывший научный сотрудник Ка
лужского художественного музея Н .М.  Маслов, кроме того, 
в музее на протяжении  всего периода оккупации работали 
сотрудники областного краеведческого музея В.В .  Извеков 
и М . Е. Шереметьева). Иногда, ввиду отсутствия музейных 
работни ков,  организация музеев и приведение в порядок 
экспозиции поручались иным представителям местной ин
телл и генции .  Так ,  заведующим Торопецким районным 
краеведческим музеем по распоряжению немецкого комен
данта был назначен учитель А. Щукин.  Тем же распоряже
нием районной управе предписывалось оказывать новому 
заведующему всяческое содействие в организации музей
ной работы4• Штат музея составил четыре человека, в том 
ч исле одного библиотекаря5. 

П осетителями музеев были как местное население, так 
и германские военнослужащие ,  однако последние перед 
посещением ('русских музеев» обязаны были получить 
разрешение в коменщlтуре6• 

I http://lostart.ru 
2 http://nova.rambIer.ru 
) http://lostart .ru 
� ГЛТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  д. 1 3 . Л. 1 1 3 .  
5 Там же. д. 1 4. Л.  3 .  
6 Там же . д. 1 3 . Л .  97 .  
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Однако практически повсеместно оккупанты , наряду с 
сохранением и поощрением музейной работы , с помощью 
коллаборационистов из ч исла работни ков культуры про
водили разграбление музейных ценностей,  оставляя в рас
поряжени и  русских музеев экспонаты, не представлявшие 
для оккупантов ценности. Так,  первый бургомистр Нов
города В .  Пономарев, отбывший с 1 932 по 1 937  г. пяти
летний срок заключения по так называемому «делу Нов
городского музея» , после смещения с поста бургомистра 
в октябре 1 94 1  г. работал оценщиком в Софийском со
боре. Все реликвии города он делил на три группы :  особо 
ценные, ценные,  не представляющие исторического ин
тереса. Экспонаты первой групп ы  объявлялись собствен
ностью Германи и  и был и  вывезены на ее территорию) .  
Просто ценные экспонаты предназначались для раздачи 
отличивши мся немецким офицерам , а экспонаты , не  
представляющие исторической ценности,  - сотрудни кам 
органов местного самоуправления и служащим полици и2• 
Из фондов Орловского краеведческого музея по указанию 
бургомистра А.с.  Старова и заведующего отделом просве
щения А. И щенко было изъято 1 27 предметов старинной 
мебели,  причем не только из запасни ков, но и из  экспо
зиции.  Изъятая мебель пошла на обустройство коменда
туры,  городской управы, полиции безопасности , курсов 
немецкого языка, музыкальной ш колы,  начальной ш колы 
и детской площадки .  Научная библиотека музея, распола
гавшая до войны 1 8  тысячами книг XVI 1 -XIX веков, была 
по указанию бургомистра А.с. Старова переписана некой 
Н .В. Александровой. Правомерно предположить, что наи
более ценные книги были отправлены в Германи ю3• По
сле захвата Калуги из собрания Калужского областного 
художестве нного музея в Германию было отправлено 
1 6  произведений итальянских, голландских, фламандских, 
французских художников,  233  гравюр ы ,  23 рисунка.  

I В послевоенные годы большинство вывезенных из  Н овгорода 
особо ценных экспонатов удалось вернуть обратно благодаря тому, что 
они были строго учтены,  промаркированы .  Анженкова Е. Пенные 
люди Третьего рейха II Культура. 2002. 1 8 -24 июля .  NQ 29 (7336). 

2 Там же. 
J httР://поvа.гаmЫег.гн 
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Оставш и еся картины по  распоряже нию бургомистра 
Н . с. Щербакова разделили на четыре группы:  картины 
для города, картины для продажи,  предметы, возврашае
мые церквям , рамы .  По указанию горуправы заведующий 
музеем Н . М .  Маслов произвел отбор картин для продажи 
немецким солдатам и офицерам. В ырученные деньги , 
предназначавшиеся для пополнения городского бюджета, 
поступали в городскую казну. Несмотря на предпринятые 
Н . М .  Масловым усилия по спасению музейных ценно
стей,  значительная их часть исчезла. Так, было утрачено 
48 картин, 22 акварели и рисунка западноевропейских ху
дожников, что составило 50% западноевропейской живо
писи , 396 гравюр, 42 картины русских художников, в том 
числе И . к. Айвазовского, И . И .  Левитана, И . И .  Шишки
на,  В .Д. Поленова, 20 картин советских художников из 
отдела советского искусства' .  

Кроме того, проводилась ревизия духовных ценностей, 
которая была п оручена вставшим на путь коллаборации 
л итераторам,  искусствоведам , п едагогам . В частности , 
в Новгороде в этом плане с оккупантами сотрудничал поэт 
и литературовед с мировым именем Б. Филиппов-Фили
стинскиЙ. П оэт А. Егунов, будучи в оккупацию заведующим 
Новгородским отделом народного образования,  в своих 
лекциях для уч ителей популяризовал отношения средневе
кового Новгорода и Германии.  Он же проводил ревизию 
библиотечных фондов города, изымая коммунистическую 
литературу2. В ряде оккупированных районов Калинин
ской области после возобновления работы библиотек по 
распоряжению военных комендатур проводилась сорти
ровка книг, к которой были привлечены ,  как правило, быв
шие библиотечные работники или педагоги. Коммунисти
ческая литература подлежала уничтожению. До окончания 
сортировки выдача книг населению запрещалась3• 

П омимо германофильства и попыток перестроить куль
туру на антисоветский лад, в некоторых местностях кол
лаборацион истами от культуры проводилась политика 

I http://lostart.гu 
2 АнжеJtкова Е. Указ. соч. 

3 ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 1 3 .  Л. 96. 
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русофобской направленности . Так, в Орле редактор газе
ты <, Речь» М .  Октан как в прессе, так и в своих лекциях 
ДЛЯ интелли генции пропагандировал «полный пересмотр 
культурных ценностей» , внушая слушателям, что ('русские 
от природы не обладают творческими способностями  и 
должны подчиняться приказам других» ! .  Названия неко
торых лекций М. Октана говорят сами за себя: (,П ере
смотр исторического прошлого русских» , (,Каким должен 
быть ариец» . В частности , лектор объявлял Л . Н .  Толстого 
ничего не стояшим писателем , пренебрежительно отзы
вался о русской музыке, Вагнера же провозглашал музы
кальным гением всех времен2• В своих изданиях М. Октан 
даже отрицал сам факт сушествования русской нации , 
утверждая , что она и счезла под натиском большевизма, 
следовательно, согласно выводам автора, Германия не мо
жет посягать на национальные богатства и национальную 
свободу русского народа ввиду отсутствия таковых3• 

Принимая во внимание тот очевидный факт, что сами 
оккупанты вряд ли смогли бы в условиях оккупации пере
страивать культуру на нужный им лад, проводить квалифи
цированное изъятие музейных экспонатов и т. д . ,  право
мерно заключить, что деятельность коллаборационистов в 
области культуры нанесла значительный вред и нтересам 
СССР, способствовала разграблению национальных бо
гатств нашей страны.  

Что касается научно-исследовательской работы ,  она в 
период оккупации продолжилась вставшими на путь кол
лаборации учеными.  Объем же научных исследований со
кратился до пределов, продиктованных практической це
лесообразностью, например необходимостью повышения 
урожайности с целью наибольшего удовлетворения по
требностей германской армии.  В этой связи показателен 
пример Смоленского сельхозинститута, профессора и до
центы которого, избежавшие эвакуации ,  возобновили ра
боту на институтской опытной станции4• 

I Верт А. Указ. сеч . С. 502. 
2 Там же. 
) Октан М. Указ. сеч . С. 5,  7.  
4 Заря. 1 943 . 28 февраля. Ng 1 6. 

296 



Определенное развитие получило театральное искус
ство. В каждом областном центре, а иногда и в райцентрах 
областного подчинения возобновили свою работу театры. 
В частности , в Ржеве ,  соглас но отчету комендатуры 
N.! 1 /582,  в конце ноября 1 94 1  г. открылся театр на 400 зри
тельских мест. Театр ежедневно давал по два представле
ния - в 1 5 . 30 и в 1 8 .30. Театры открылись в городах Смо
ленске, Курске, Белгороде, Орле. Что касается репертуара, 
ставилась в основном русская классика. Театральные труп
пы формировались, как правило, из артистов, работавших 
в этих же театрах до войны и избежавших эвакуации .  На
ряду с русской классикой, были в ходу театральные поста
новки идеологического характера, насышенные критикой 
советского строя , его репрессивной системы, партизанско
го движения.  Роли драматургов, как правило, выполняли 
сами же театрал ьные работники ,  иногда писатели ,  журна
л исты .  Характерным примером служит поставленная в 
июне 1 943 г. в театрах Орла, Брянска, Смоленска, некото
рых райцентров пьеса в двух действиях «Волк» , написанная 
смоленским журналистом СС Широковым. В центре судь
ба молодого красноармейца Бьшалова, попавшего в лес и 
вступившего в партизанский отряд. Влюбившись в дере
венскую девушку Надю, Бывалов решает бежать из отряда, 
но на его пути встает другой партизан - бывший секретарь 
райкома партии Ползунов, в образе которого автор соеди
н ил все негативное, что , по его мнению, было присуще 
партизанам и коммунистам . Счастливый конец пьесы, ее 
насыщенность тонким деревенским юмором привлекали 
множество зрителеЙ l .  

Определенный интерес представляет развивавшаяся на 
оккупированн ых территориях РСФСР поэзия. Она пере
давалась при помощи средств массовой информации (га
зет, журналов) , зачитывалась во время массовых меро
прияти й ,  со сцен клубов .  П оэтические произведения,  
появлявшиеся в этот период, были строго идеологизиро
ваны ,  имели три основных направления: 

I ГАБО. Ф. 2608.  Оп.  1 .  Д. 50.  л. 8 ;  Ермолов и.г. Гражданский и 
военно-политический коллаборационизм в южных районах Орловской 
области. С. 68.  
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1 )  критика советского строя и его репрессивной системы; 
2) критика советских и партийных лидеров; 
3) восхваление германской агрессии ,  германской ар

мии и коллаборационистского движения.  
Так,  характерны м  образцом стихотворений  первой 

группы являются стихотворения «СССР» и « Н КВД» . Ав
тор первого характеризует Советский Союз довоенного 
периода следуюшим образом :  

Земля многострадальная, распyrья сел, степей, 
Над ними безначальная тоска глухих ночей. 
Темниuа вековечная, где тешится палач, 
Где радость - скоротечная и не смолкает плач. 

Во втором стихотворении дается метафорическая ха
рактеристика советских карательных органов: 

Проклятый зверь - Н КВД, 
П итомец Сталина-злодея.  
Как злой ва�IПИР, ты пил везде 
Людскую кровь, отродье змея. 
Наемник, раб, ты, СТI>Щ поправ, 
И честь, и совесть, смотришь гордо, 
И всем грозит, как злой удав, 
Твоя оскаленная морда. 

Реже здесь применялись переделки классических про
изведений,  детских загадок: 

Мальчишка в сером армячишке 
По дворам шныряет, крохи собирает. 
(Сельский коммунист.) '  

Довольно удачной переделкой следует признать сти
хотворение Л. Я мского «Иосиф- Мороз» : 

Вглядись, молодица, С;l.lслее, 
Каков я ,  Иосиф-Мороз! 
Навряд тебе парня страшнее 
И злее видать привелось! 

, Голос народа. 1 942. 1 5  ноября. 
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А честному люду на горе 
И всем непокорным на страх 
Гоню я людей без разбору 
На муки и смерть в лагерях' .  

Вторая группа стихотворений представлена большей 
частью эпиграммами,  высмеивающими такие черты со
ветских лидеров, как жестокость, раболепие,  для воена
чальников - профнепригодность. 

Так, глава Н К ВД л . п .  Берия представлялся воплоще
Hv.eM жестокости: 

Чем еще садисту отличиться? 
Он готов казнить родную мать! 
Говорят, что Берия ЛОВ'lИтся 
Ca�IOГO себя арестовать. 

в одной из эпиграмм всесоюзный староста м .и. Кали
нин был представлен марионеточным, ничего не значашим, 
всего лищь номинальным руководителем государства: 

Калинин - волевой старик, 
Н ичьим веленьям не покорный. 
Он независим и велик, 
Когда сидит . . .  в своей уборной . 

И ногда в эпиграммах проскальзывал антисемитизм, за
частую совершенно неуместно :  

у Джугашвили длинный нос! 
Не жид 0111 он? - вот в чем вопрос. 

Л юбопытно, что советским лидерам семитского проис
хождения в эпиграммах могла приписываться реальная, 
неограниченная власть, превосходящая власть И . В. Ста
лина. Характерны м  примером служит следующая эпи-
грамма на Л . М .  Кагановича: 

' 

Протухший, ожиревший жид 
На троне fj СССР сидит, 
А остальные, вставши в ряд, 
Ему с почтсньсм лижут Зад. 

, Голос народа. 1 942. 1 5  ноября. 

299 



Правомерно предположить, что авторы эпиграм м 
исходили из ТОГО , что короткие сатири ческие стихо
творени я  легко зап о м и н ались  населен и ем , п о м и м о  
средств массовой и нформации часто передавались и з  
уст в уста. С этой целью авторы эпиграмм пренебрегали 
этикой , а для придания своим произведениям экспрес
сивной иронической окраски использовали некоррект
ные, даже ругательные слова и выражения.  По крайней 
мере, проведенный нами опрос среди жителей несколь
ких районов Смоленской , Курской и Брянской областей 
показал , что большинство людей почтен ного возраста, 
переживших оккупацию более 60 лет назад, с удивитель
ной точностью воспроизвели ряд подобных эпиграмм и 
стихотворений. 

Третья группа стихотв·орениЙ в различных местностях 
имела свои особенности.  Так, на дону казаки пели на 
мотив старой песни «Стенька Разин» казачий гимн « Под 
свободные знамена» , в котором нет н и  малейшего упо
минания о германской арми и ,  а казачье движение пред
ставлено вполне самостоятельной силой. В то же время 
гимн перенасышен призывами к мести большевикам. На
против, в центральных областях РСФСР подобн ые при
зывы либо отсутствовали ,  либо носили У�fеренный харак
тер. В этой связи правомерно предположить, что казаки , 
считая себя обособленной этнической группой, зачастую 
отождествляли большевиков с русскими ,  считая больше
визм несвойственным казачьей среде явлением.  Напро
тив,  коллаборационисты из русского населения не счи
тали членов В КП (б) абсолютно чуждым элементом , более 
того , в своих пропагандистских материалах призывали 
таковых к сотрудничеству. Так, в одной из  коллабора
ционистских листовок,  вы пущенной в феврале 1 943 г. , 
говорится:  « Беспарти й н ы й ,  коммун ист, комсомолец ,  
рабочий,  крестьянин - все м ы  прежде всего русские, и 
жизнь показала, что если поскрести любого честного 
коммуниста, то сразу выступает наружу его русская 
душа" I .  

I ЛАЕ. Открытое письмо красноармейцам и командирам . . .  (Ти
погр. экз., серия 227/1 1-43.) 
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Особый вид п оэзии ,  относяшийся скорее к фольклору, 
оказался направленным исключительно на поддержание 
антисемитских н астроений .  Такие двустишия были на
ч исто лишены какой-либо политической окраски , чаще 
имели религи озный оттенок: 

« Где жид богатый, там христианин в заплатах,). 
«С жидом дружить - черту душу заложить,). 
На фольклорное происхождение подобных стихов ука

зывает частое упоминание в них крестьянского быта, 
предметов крестьянского обихода, сельских приемов ра
боты: 

«Жиду верить - воду ситом мерить» . 
«Хата жида - всей деревне беда,) .  
И нтересно, что подобное творчество, согласно прове

денному нами опросу, получило наибольшее распростра
нение в районах, где преобладало украинское население, 
напри мер в западной части Орловской (теперь - Брян
ской) области . Напротив,  в областях, значительно отсто
я ших от граниuы с Украиной, антисемитский фольклор 
всплы вал крайне редко. Фольклорное происхождение 
антисемитских изречений косвенно подтверждается также 
тем ,  что н и  в одном из просмотренных нами средств мас
совой информаuии периода оккупаuии что-либо подобное 
не было опубликовано, вероятно, ввиду низкопробности 
данных образuов поэзии.  

Советским военачальн и кам эпиграммы посвящались 
крайне редко, а их фамилии зачастую упом инались на
ряду с именем И . В. Сталина: 

Тимошенко и Иоська, попляшите гопака! 
Проиграли пол- России,  два советских дурака. 

Так и м  образом ,  н а  оккупированных территориях 
РСФСР, пусть в небольшом объеме,  сохранились музей
ная работа, театральное искусство, наука. Вместе с тем 
наблюдалось не их развитие, а постепенное свертывание. 
Так, налиuо сокрашение объема музейных фондов ввиду 
того, что экспонаты как материальные носители культу
ры постепенно и uеленаправленно расхишались оккупан
тами .  Работа о ккупантов по сокращению культурного 
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потенuиала России была бы невозможна без п омощи 
коллабораuионистов.  И менно они оказали большую по
мощь наuистам в деле ревизии культурных uенностей ,  
уничтожения памятников, литературы, живописи. Однако 
и здесь следует различать коллабораuионистов и псевдо
коллабораuионистов, то есть тех, кто, формально нахо
дясь на службе у оккупантов, делал попытки сохранения 
научного и культурного потенuиала России .  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

И стория гражданского коллаборационизма периода 
Великой Отечественной войн ы  долгое время как в отече
ственной, так и зарубежной исторической науке остава
лась изуч ен ной крайне  неполно и односторонне. Отече
ственная историческая наука на протяжении длительного 
времени уклонялась от признания масштабности колла
борационизма,  в частности гражданского , стремилась 
представить его не как явление с социально-политически
м и  корня м и ,  а как банальное предательство, обычное 
услужение оккупантам немногочисленных одиночек, дви
жимых самыми низменными чувствами.  И менно такой 
подход прочно вошел в отечественную историографию со
ветского п ериода. Другая крайность, присушая отече
ственной исторической науке, - недооценка и даже укло
нение от признания той роли,  которую сыграло в Великой 
Отечественной войне сотрудничество с врагом части со
ветских граждан в гражданской сфере. В постсоветский 
период, когда исчезли идеологические запреты освешать 
вопросы сотрудничества части населения СССР с гитле
ровскими 'оккупантам и ,  а исследователи получили доступ 
ко многим ранее закрытым архивным фондам, объектив
ная научная разработка темы советского коллаборацио
н изма продвинулась вперед. Однако что касается сотруд
ничества части наших соотечественников с оккупантами 
в гражданской сфере , включая управление, экономику, 
и нфраструктуру, эти вопросы до сих пор остаются за рам
ками исторических исследований. Такая же односторон-
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ность была и до сих пор присуща и зарубежным исследо
вателям. 

Гражданский коллаборацион изм на  оккупирован ных 
территориях РСФСР не был случайным я влением,  но стал 
вполне закономерной, исторически обоснованной и неиз
бежной реакцией части населения РСФСР на ряд назрев
ших в советском обществе противоречи й экономического, 
политического , религиозного и национального характера. 
Macco�ыe политические репрессии ,  насильственная кол
лективизация , «голодомор» крестьянского населения , как 
следствие изъятия продуктов на нужды индустриализации ,  
неразумная национальная и религиозная политика посеяли 
у значительной части населения РСФСР недовол ьство со
ветским режимом. В довоенный период ввиду тотального 
контро;:я со стороны советских карательных органов прак
тическая реализаuия какого-либо протеста была невозмож
на в принципе.  Однако после нап адения Германи и  на 
СССР, занятия германской армией большой части совет
ской территории  с примерно 40% людских ресурсов насе
ление, оказавшееся по ту сторону фронта, на период ок
купации освободилось от советского влияния .  В такой 
обстановке создались все необходим ые условия ДЛЯ под
держки враждебных советскому реЖИ�1У сил. 

В то же время неправомерно рассматривать граждан
ский коллаборационизм исключительно как антисталин
ский протест. Согласно результатам исследования,  суще
ствовал широкий спектр причин становления граждан 
СССР на путь коллаборации. Что касается коллаборантов,  
движимых именно политическими мотивам и ,  точный их 
процент установить сложно. Так, по  мнению А.В .  Окоро
кова, идейных борuов против сталинского режима среди 
военных коллаборационистов было не более 1 0- 1 5% 1 .  
Однако н е  ясен механизм такого подсчета. Что касается 
именно гражданской сферы советского коллаборациониз
ма, как в существующих источниках, так и в науч ной ли
тературе не существует даже приблизительных данных на 
этот счет. В этой связи представляются несостоятельными 

I Окороков А . В. Антисоветские воинские формирования в годы 
Второй мировой войны. С. 1 66.  
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утверждения некоторых зарубежных исследователей, трак
тующих советский коллаборационизм почти исключи
тельно как осознанную борьбу населения СССР против 
советского режима. 

Тем не менее м ногогранность причин становления на 
путь коллаборации с гитлеровской Герман ией заложена в 
самой системе советского общества, сложившейся за годы 
п редвоенного существования СССР. Так, поступление 
местного населения на предприятия,  в созданные оккупан
там и  учреждения,  в том числе полицию, в ряде СЛуtIаев не 
диктовалось антисоветскими убеждениями,  а было вызвано 
экон омическими причинами,  желанием найти какой-то 
источник существования в условиях оккупаци и .  А ряд 
крупных поражений Красной армии в течение первых по
лутора лет войн ы  и оставление ею огромных территорий 
явились  результатом недостаточной подготовленности 
СССР к войне.  П орожденная на этом фоне уверенность 
части гражданского населения в скором поражении Совет
ского Союза явилась еще одной причиной коллаборации с 
противником. 

В исследовани и  отмечено, что по сравнению с царским 
периодом советский режим явно проигрывал в том,  что 
даже при тотальном контроле за настроениями населения 
большеви кам не удалось создать общество, спаянное еди
ной идеей. Иллюзия о морально-политическом единстве 
советского народа могла держаться лищь под страхом ре
прессий к и накомыслящим. Освободивщееся при оккупа
ции от советского влияния население РСФСР выявило 
свою разнородность в 01ысле взглядов и конкретных дей
ствий - от осознанной борьбы с врагом в рядах партизан 
и подполья до всяческой поддержки агрессора, в том чис
ле поступления к нему на службу. 

Особое, пожалуй , самое значительное место в истории 
советского коллаборационизма занимает его проявление 
и развитие на оккупированных территориях РСФСР. Здесь 
контин гент коллаборационистских формирований в зна
чительной степени составили местные жители. В отличие 
от военнопленных,  поставленных на грань выживания и 
вызвавщихся служить врагу в больщинстве сл'учаев вы
нужден но,  для местного н аселения в большей степени 
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присутствовал элемент добровольности. Степень готов
ности к сотрудничеству с врагом на различных оккупиро
ванных территориях РСФСР была неоднородноЙ. Так, н а  
тех территориях, где населению были предоставлены бо
лее широкие суверенные права, на путь сотрудничества с 
врагом становил ась большая часть местных жителей , не
жели там , где оккупанты установили обычный оккупаци
онный режим с его репрессиями,  поборами ,  сохранением 
колхозной системы .  Кроме того, наибольшее рвение к со
трудничеству с немцами проявило население, жизненный 
уклад которого за годы советской власти в большей сте
пени подвергся ломке в экономической и социально
культурной областях. В этой связи показателен  пример 
Локотского автономного округа, территорий историческо
го расселения казаков, так как их население не испыты
вало каких-либо экономических трудностей при царском 
режиме. В ведение системы колхозов, проведение репрес
сий по отношению к зажиточному слою крестьянства и 
политически неблагонадежным существенно повлияло на  
отношение населения к советской власти . Это не могло 
не вызвать ответную реакцию в период, когда эти терри
тории с приходом немце в  освободились от советского 
контроля. 

В частности , уникальность ЛАО, в народе назы ваемого 
Локотской республикой, в том , что все вопросы от хозяй
ственных до военных здесь находились в руках местного 
самоуправления , возглавля�мого Б .В .  Каминским. Достиг
нутый в сравнительно короткий срок подъем промышлен
ности, сельского хозяйства, культурной и духовной жизн и  
и последовавший за этим рост благосостояния населения 
явились благодатной почвой для формирования и развития 
коллаборационистских настроений.  В результате ЛАО дал 
значительную базу для развития коллаборационизма, про
демонстрировав его потенциал, который не был в полной 
мере использован по не зависящим от коллаборантов при
чинам . 

Следует признать масштабность гражданского колла
борационизма как в количественном , так и в националь
ном и социальном аспектах. Можно согласиться с совре
менными исследователям и ,  которые сходятся в том ,  что 
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на путь добровольного сотрудничества с врагом вступали 
практически все социальные слои советского общества от 
рабочих и колхозников до интеллигенции , практически 
все н ароды СССР, за исключением разве что народов 
Крайнего CeBepal .  Коллаборационистски й контингент, 
вопреки устоявшемуся мнению, полностью копировал со
циальную структуру общества. Что касается руководите
лей всех уровней, их контингент в большинстве случаев 
составляли не уголовники и маргиналы,  а немало опыт
ных советских и партийных кадров, которых, согласно 
нашим выводам , было около 30% от общего количества 
коллаборационистов. То есть, несмотря на то что колла
борационизм поразил все советское общество во всем его 
вертикальном разрезе, концентрация партийных и совет
ских работников в рядах коллаборационистов оказалась 
наиболее большой. Уже по этой причине следует поста
вить под сомнение распространенное мнение о морально
политической крепости коммунистической партии ,  о том , 
что ВКП(б) принадлежат исключительно заслуги в борьбе 
с оккупантами .  Нап ротив ,  согласно нашим выводам, 
именно В КП (б) дала значительный процент коллабора
ционистов, составивших костяк руководящих работников 
сферы самоуправления.  И менно это позволило оккупан
там в короткий срок оккупации создать вполне дееспо
собн ы й управленческий аппарат, наладить экономику, 
и нфраструктуру. 

Результаты исследования ,  таким образом ,  дают осно
вание не согласиться с отечественными авторами,  видя
щими причины коллаборации в бесприн ципности , уго
ловном прошлом вставших на путь сотрудничества с 
противником одиночек2•  

Результаты исследования в корне опровергают устояв
щееся мнение отечествен н ых историков, упростивших 
коллаборационизм до банального предательства, услуже
ния немцам , классовых отношений .  

) С м . ,  напр. :  ХОффJofан Й. И нтервью // Новый часовой. 1994. NQ 1 .  
С .  99; Александров к.м. И з  истории насильственных репатриаций 
( 1 945- 1 946 п. ) .  С.  227; Дробязко с.и. " Восточные войска,) в вермахте 
1 94 1 - 1 945 п. С. 1 1 . 

2 Шуляков В.А. Указ. соч. С. 25 . 
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В то же время результаты исследований не позволяют 
говорить о советском коллабораuионизме лишь как о 
«третьей силе» . Правильнее было бы говорить об исполь
зовании германским командованием этого явления в сво
их uелях на протяжении всего периода оккупаuии .  

Кроме того, из  проведенного исследования следует, 
что нел ьзя рассматривать всех без исключения лиu,  со
стоявших на административных и хозяйственных долж
ностях, как изменников. В этой связи следует различать 
коллабораuионистов и псевдоколлабораuионистов. Так, 
некоторые из поступивших на службу к врагу сделали это 
по заданию партизан и советского подполья или же, со
вершив самостоятельный выбор, стремились улучш ить 
быт населения, оказать посильную помощь партизанам 13 
борьбе с оккупантами , то есть ре,ЫИЗОl3ать свое намерение 
послужить родине в единственно возможных, предопреде
ленных сложившейся обстановкой условиях. 

Сложнее решить вопрос об оиенке деятельности всту
пивших на путь коллабораuии лиu,  которые во время ок
купаuии работали в органах местного самоуправления ,  
здравоохранения, народного образования,  промышленно
сти, ориентированной на удовлетворение нужд населения. 
С одной стороны ,  они помогали немцам в управлении ок
купированными территориями,  с другой - их деятельность 
не принесла большого вреда интересам СССР, напротив, 
помогала населению, не по своей воле оказавшемуся под 
пятой наuистов, перенести тяготы оккупаuионного режи
ма. Огромное количество наших сограждан ,  не по своей 
воле оказавшихся по ту сторону линии фронта, нуждалось 
в элементарных условиях обеспечения жизнедеятельности . 
А это было невозможно без сотрудничества с германскими 
властными структурами. 

Однако в условиях военного времени даже безобидные 
с позиций сегодняшнего дня действия коллабораuиони
стов нисколько их не реабилитировали - большинство из 
тех, кто сотрудничал с оккупантами,  по мере освобожде
ния территори и  РСФСР передавалось советским кара
тельным органам и подвергалось репрессиям .  

Совокупность сделанных в результате настоящего ис
следования выводов позволяет судить о беспреuедентности 
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существования такого явления, как коллаборационизм , в 
истории нашего государства, к тому же в условиях, когда 
на карту было поставлено дальнейшее существование на
шей страны. В целом коллаборационизм следует рассма
тривать как крайне опасное явление.  Тот факт, что он в 
значительной степени проявился в период оккупаuии, зна
чительно усугублял его опасность, так как без помоши на
селения, знания местности , особенностей уклада жизни в 
оккупированных областях РСФСР немцы вряд ли смогли 
бы эффективно управлять захваченными территориями,  
эксплуатировать их  экономический потен циал.  Именно 
благодаря сотрудн ичеству о шути м ой ч асти населения 
РСФСР с внешни м врагом оккупация приняла затяжной 
характер, продлившись до трех лет - до середины 1 944 г. 
Г�рманская армия, углуБИ13шаяся в пределы СССР, не была 
вытолкнута оттуда, как это случилось в Отечественную 
войну 1 8 1 2  Г . ,  а нашла вполне приемлемые условия для 
своего пребывания на советской территории. И это случи
лось несмотря на масштабность партизанского движения, 
усилия п одпольщиков и всех тех, кто, пребывая на окку
п ированной территории , боролся с врагом.  Коллабора
ционизм , таки м  образом, стал неким противовесом пар
тизанскому движе н и ю ,  поэтому  его роль в Вел икой 
Отечественной войне, влияние на ее ход и результаты нель
зя недооuенивать. Можно с уверенностью утверждать, что 
коллаборационизм , развившийся на оккупированных тер
риториях РСФСР, повлиял на ход войн ы  не меньше, чем 
партизанское движение. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия ( больше
виков). 

ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи. 

ГАБО - Государственный архив  Брянской области. 
ГАН П И НО - Государствен н ы й  архив новейшей п ол итиче-

ской истории Новгородской области. 
ГАПО - Государственный архив Псковской области . 
ГАРФ - Государственный архив Российской Федераuии. 
ГАСО - Государственный архи в  Смоленской области. 
Г А ТО - Государственный архив Тверской области. 
КФ - Калининский фронт. 
ЛАО - Локотской автономный округ. 
МТС - машинно-тракторная станuия. 
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел . 
0 0  - (Ordnungsdienst) Служба порядка. 
ОКВ - (Oberkomando der Wеlпmасl1t) Верховное командова

ние Bep�laxTa. 
ОКХ - (Oberkomando des Heeres) Верховное командование 

сухопутных сил. 
П ГА - П ятигорский государственный архив. 
Райзо - районный земельный отдел . 
РАЙФО - районный финансовый отдел . 
РГАСП И  - Российский государственный архив соuиал ьно-

политической истории .  
РККА - Рабоче-крестьянская Красная армия. 
РОНА - Русская Освободительная Н ародная Армия. 
РОА - Русская Освободительная Армия. 
РО - районное отделение. 
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РОНО - Районный отдел народного образования .  
РПЦ - Русская православная церковь. 
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика. 
СС (Stre ifstaffel)  - охранные отряды. 
с/с - сельский совет. 
ТвГУ - Тверской государственный университет. 
ТФ ГАРО - Таганрогский филиал Государственного архива 

Ростовской области. 
ТLЩН И  - Тверской центр документации новейшей истории .  
ЦАГ - Централ ьная адми нистративная группа. 
Ц НИ БО - Центр новейшей истори и  Брянско;i области. 
Ц Ш ПД - Центральный штаб партизанского движения. 
Ш ПД - Штаб партизанского движения.  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 (таблицы) 

Т а б л и ц а  1 

Данные Почепского РО НКВД (Брянская область) 
о советских руководителях, сотрудничавших с оккупантами 

(на 10 августа 1944 г.) 

Фа�!ИЛIIЯ. долж- должность должность 

И. О. 
IЮСТЬ ДО во время после Иные сведения 

оккупации оккупации ОККУllаЩIIf 

Полсс- Учитсль Начальник Заведуюший Родной брат 
сков паспортного П очепски� служил в поли-
М . И .  стола Хому- РаН О  ЩIИ, активно 

товской боролся с пар-
районной тизанами, бьU1 
полиции ими расстре-

лян, хозяйство 
отца полностью 
уничтожено 
партизанами 

Сидорен- AГPOHO�1 Инспектор Инспектор 
ко М.Я.  просвеше- Почепс"ого 

ния Почеп- РаН О  
ской гор-
управы 

Малюго Учитель Заведуюший Заведуюший Активный 
Г.с. методичс- ;\1  етоди ч е- У'IaСТНИК НС-

ски� каби- ским ка- мецких рсформ 
нетом Отдс- бинетом в CIICTeMe про-
ла просвс- Почепского свешсния 

I шения РаН О  

3 2 8  



Фамилия, 
Долж- Должность должность 

И .  о. ность до во время после И ные сведения 
оккупации оккупации оккупаl!lIIl 

Троша- Н отариус Секретарь 
новский при м иро- П очспского 
И . Е. вом суде, РаНО 

личный се-
кретарь зам. 
БУРГОYfистра 
Почепского 
р-на 

Грабар Техник- Техник- Настроен 
Н . П .  строитель строитель антисоветски, 

при Почеп- по школам до войны 
ской гор- Почепекого состоял на 
управе РаНО формулярном 

учете в РО 
Н КВД 

Зыков Техник- TexHIIK- Техник- Настроен 
Т.Т. строи- строитель строитель антисоветски 

тель Почепекой стройконто-
горуправы ры Почеп-

ского рай-
ИСПОЛКО�lа 

? с .Н .  Помошник Мастер в 
старосты П очепском 

горсовете 

Паренко Бухгал- Зам. миро- Главный 
И . В. тер По- вого судьи бухгалтер 

чепского Почепской П очепского 
торга горуправы торга 

Цибуль- Главный са- Главный 
ский довник не- бухгалтер 
Ф.В.  мецкого П очепской 

кладбиша конторы 
связи 

Венгер Заведуюший Заведуюший Организатор 
М . М .  торговым производ- немецкого 

отделом ством По- Uентрального 
Почепской чспского торгового 
горуправы райпотреб- обшества 

союза «Восток» 

3 2 9  



Фамилия, 
долж- Должность Должность 

И. О. 
ность до во время после И ные сведения 

оккупаЦИII оккупации оккупации 

Сапунов Врач- Начальни к  Врач-уролог В 1 934 г. 
Т.И. уролог отдела здра- почепской судим за 

почеп- воохранения больницы соучастие 
ской почепской в убийстве 
боль- горуправы Кирова, 
ницы проживал 

в одной квар-
тире с его 
убийцей Ни-
колаевым 

Васьков Писарь Агротехник-
А.П. волостного табаковод 

старшины Почепского 
рай потреб-
союза 

Фешенко П редседа- Член ВКП(б) , 
П .И.  тель Ту- в 1 94 1  г. де-

больского зертировал из 
сельсовета РККА, с груп-

пой бойцов 
перешел на 
сторону нем-
цев 

Ситнико- Староста Председа- В 1 944 г. ис-
ва О.Н.  н г. Почеп тель колхоза ключена из 

<.КрасныЙ ВКП(б) 
летчи к» 

Галко С'lетовод Писарь Счетовод 
И.Г. старосты 

Гресюко- Агроном Агроном Агроном- Активно про-
нич А.А. Почеп- Почепского плановик водила «новый 

ского райзо Почепского порядок» 
райзо райзо землепользо-

вания 

Гресюко- Зам. на- Агроном-
нич А.И. чальника плановик 

Почепского Почепского 
райзо, гл. райзо 
агроном 

ззо 



Фамилия, 
долж- Должность должность 

И. О. 
IЮСТЬ до во время после Иные сведения 

оккупации оккупации оккупации 

П отапен- Землемер П редседа- Участвовал 
ко М.Е .  Титовской тель Титов- в разделе кол-

волости екого кол- хозных земель 
хоза и ликвидации 

колхозов, на-
строен анти-
саветски 

Бовтуш- П исарь ста- П редседа-
ный М .Р. росты тель колхоза 

13 д. Сивуха 

Сердоц- Секре- П редседа- Как член 
кий М .А. тарь тель Подбе- ВКП(б) про-

Подбело- ловского шел регистра-
вского сельсовета ШIЮ, добро-
сельсо- вольно сдал 
вета cTaHoBo�IY 

приставу ору-
жие, помогал 
изымать скот 
для немцев, 13 
1 944 г. исклю-
чен из ВКП(б) 

Шумейко Председа- Выдал не�щам 
И. и . тель колхоза 12 разведчиков 

д. Бумажная РККА, забро-
Фабрика шенных в не-

мецкий тыл 

Грудина Предсе- Староста Председа-
и д датель обшины тель колхоза 

колхоза д. Березовка ВОРl\I И НСКО-
д. Бере- го с/с 
зовка 

Синяв- Счетовод Помошник Счетовод 
ский А.с. колхоза старосты колхоза 

«Ратный пос. Ратный «Ратный 
Ров» Ров Ров» 

Пирогов П исарь Секретарь 
Д.и.  старосты Ворминско-

го сельсо-
вета 

З З l  



Фамилия, долж- должность Должность 

И. О. 
ность ДО во время после Иные сведения 

оккупаuии оккупаuии оккупаuии 

Морозов Счетовод Помошник Счетовод 
Н.К. колхоза старосты колхоза 

Д. Глазо- д. Глазово д. Глазово 
во 

Пугачев- Писарь Секретарь 
ский старосты Чоповского 
И . К. сельсовета 

Стафеев Секретарь Писарь Секретарь 
А.Е. Перво- старосты Псрвомай-

майского с. П ьяный ского сель-
сельсо- Рог совета 
вета 

Ивченко Полицей- Счетовод Активно 
В .А. СЮIЙ колхоза участвовал 

Д. Пашково в борьбе 
с партизанами 

Животов- Начальник Агент кон-
ский Ф.А. биржи труда торы связи 

Фисюти- Учитель- Зав. отделом Учитель-
на И .В .  НИШl биржи труда ница 

Попова Учитель- Переводчи- У'lительни-
А.В .  ница uа биржи ца началь-

труда ной школы 

Гузеев У'lИтель И нспектор У'lитель ма-
В.А. просвеше- тематики 

ния ПО'lеп- почепской 
ского р-на ср. школы 

Михеен- Бухгал- Дежурный Б ухгалтер 
ко И . М .  тер полицей- кирпичного 

ский завода 

Голениц- Переводчи- Счетовод 
кая З.А. ца и карточ- районной 

ниuа биржи конторы 
труда связи 

Мосина Машинистка Счетовод 
В .Н .  почепской пишекомби-

полиции ната 
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Фамилия, 
долж- Должность должность 

И .  О. 
ность до во время после Иные сведения 

оккупаuии оккупаuии оккупаuии 

Ольхо- Мастер Староста по 3авелуюший 
вый И . И .  пише- земельному колбасной 

комби- вопросу мастерской 
ната п ишекомби-

ната 

Стафеев Секре- П исарь при Секретарь 
Л.Е.  тарь старшине Первомай-

Перво- волости ского сель-
майского совета 
сельсо-
вета 

Кулагин Учитель Староста Директор 
Е .М.  с. Перво- П ервомай-

майское ской непол-
ной средней 
школы 

Гришен- Участковый Музыкант 
ко АА надзиратель в клубе 

горполиции 

Кибаль- Учитель Староста Учитель 
чич Е. Г. пос. Память П ервомай-

Ленина ской непол-
ной средней 
школы 

Коно- П олицей- Предссда-
шенко ский тель колхоза 
Т.Е. 

Ловя го Староста Председа-
М.с. тель колхоза 

«Дружный» 

Фитьков Предсе- Староста Председа-
АЛ. датель пос. 3еле- тель колхоза I 

колхоза ный Гай «Зеленый 
«Зеленый Гай» 
Гай» 

Стадчеп Секре- Писарь Секретарь 
А.Е.  тарь сель- волостного сеЛьСОl3ст;t 

совета старшины 

з з з  



Фамилия, Долж- должность Должность 

И. О. ность ДО во время после Иные сведения 
ОККУllации оккупации оккупации 

Шатая Учитель- Переводчи- Учительни-
Е.С. ница ца коменда- ца нач. 

нач. туры школы 
школы 

Паренко Перевод- Счетовод 
Л .И .  чица комбината 

Свистов- Учитель Полицей- Учитель 
цев И.с.  на .. . ский нач . школы 

школы 

Бацилев Финансо- П редседа- Активно уча-
Д.М. вый агент тель колхоза ствовал в сбо-

«Заполье» ре с населения 
платежей для 
немцев 

Ситнико- П редсе- Староста Председа-
ва О.А. датель тель козхоза 

колхоза 

П исарен- Учитель- Перевод- Учительни-
ко Е.М. ница чица ца нач . 

школы 
с. Чепово 

Источник: ГАБО. Ф.  2609. Оп. 1. Д. 2 1 .  Л. 74-75 об.; 76- 8 1 .  

м 
п/п 

1 

Т а б л и ц а  2 

Данные о коллаборационистах в сфере управления 
по Усвятскому району Смоленской области 

Должность 
Должность 

Ф.И.О. Иные сведения 
до оккупации в период 

оккупации 

Буков П редседа- Староста Кандидат в члены 
в.д. тель козхоза деревни, В К П (б), дезертировал 

«Красный старшина из РККА, будучи 
путиловец» волости старостой ,  оказывал 

активную помощь 
оккупантам в вылав-
ливании партизан 
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м Должность 
Должность 

Ф.И.О. Иные сведения п/п до оккупации 
в период 

оккупации 

2 Миро- Зав. учебной Волостной Член ВКП(б) с 1 940 г. 
нов частью Цер- писарь П редавал партизан 
М.И .  ковищен- и граждан, связанных 

ской сред- с партизанами 
ней щколы 

3 П ро- Старщий Директор Члсн ВКП(б) с 1940 г. 
щин · мсханик мастерской Вместе с карательным 
п . п .  Усвятской сельхозма- отрядом неоднократно 

МТС шин выезжал в мсета рас-
положения партизан 

4 Шанда- Заведующий Тайный Член ВКП(б) с 1932 г. 
еве кий РАЙФО агент Выявил и предал пар-
РЛ. Уевятского полиции тизанский отряд 

района т. Зверева 

5 Шити- Бригадир Полицей- Кандидат в члсны 
ков колхоза екий ВКП(б) с 1940 г. 
А.л . « Пруд» (к/к 2898864). Актив-

но участвовал в вы-
лавливании партизан 

6 Шутров Бригадир Староста Кандидат в члены 
П.Ф.  полсводче- деревни ВКП(б) с 1 939 г. 

ской брига- (к/к 1 922836). Оказы-
ды к-за вал немцам активную 
« Боевик» помощь в вылавлива-

нии партизан 

Источник: ТЦДНИ:  Ф. 479. Оп. 2. Д. 1 57.  л .  2-46. 

Т а б л и ц а  3 

Количество учебных часов по предметам, 
преподававшимся в начальных школах на территории 

Калининекой области 

Предметы l -й класс 2-11 класс 3-й класс 4-й класс 

Немецкий язык - - 4 6 

Русский язык (сюда же 9 9 6 6 
включены пение, рисо-
вание, чистописание) 

3 3 5  



Предметы 1 -й класс 2-й класс 3-11 класс 4-11 класс 

Арифметика 6 6 4 4 

География - - 2 2 

Естествознание - - 2 2 

Рукоделие - 3 3 3 

Физкультура 3 3 3 3 

Всего уроков в неделю 1 8  2 1  24 26 

Источник: ТUДНИ.  Ф.  479. Оп. 2. Д.  16. л. 60 об. 

Т а б л и ц а  4 

Должностные оклады коллаборационистов 
в сфере управления 

N1 
Наименование должности 

Месячная став-
П/II ка (в рублях) 

1 Бургомистр города (района) 800 

2 Секретарь городской (районной) управы 650 

3 Заведующий отделом городской (районной) 650 
управы 

4 Заместитель заведующего отделом город- 5 1 5  
ской (районной) управы 

5 Бухгалтер отдела городской (районной) 400 
управы 

6 Кассир-счетовод фllнансового отдела 400 
городской (районной) управы 

7 Переводчик городской (раjJОННОЙ) управы 400 

8 Волостной старщина 600 

9 Помощник волостного старшины, 400 
секретарь волостной управы 

10 Машинистка городской (районной) управы 300 

1 1  Староста сельской общины 300-450 

1 2  Заместитель старосты 200-250 

1 3  Писарь сельского старосты 200-300 

Источники: ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 1 .  л. 2-3; Ф.  Р-2758. Оп. 1 .  
Д. 3.  л .  40; РГАСПИ.  Ф. 69. Оп. 1 .  д. 909. л .  1 5 1 - 1 52. 
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N2 
п/л 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0  

1 1  

Т а б л и ц а  5 

Должностные оклады коллаборационистов 
в сфере здравоохранения 

Наименование должности Меся'/ная ставка 
(в рублях) 

Главный врач больницы 500 

Врач-ординатор 450 

Врач-стоматолог 400 

Санитарный вра'! 300 

Фельдшер 350 

Сестра милос�рдия 250-275 

Фармацевт 250 

Санитарка 1 50- 1 75 

Заведующий фельдшеРСКИ�1 пунктом 350 

Заведуюший аптекой при горбольнице 300 

Фельдшер-фармацевт 250 

И сточник: ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. i .  Д. 1 .  Л. 1 об., 3, 9- 1 0, 2 1 ,  32 об. 

N2 
п/л 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Т а б л и ц а  6 

Должностные оклады прочих категорий 
коллаборационистов 

Наименование ·должности Меся'/ная ставка 
(В рублях) 

Заведуюший мастерской среднего пред- 400 
приятия 

На'/ал ьник цеха среднего предприятия 375 

Начальник районного отделения полиции 650 

Заместитель начальника районного отде- 300 
ления полиции 

Начальник волостного отделения полиции 300 

Заведующий магазином, продавец 250 

Заведующий детдомом 250 

Помошник заведующего детдо:-,IОМ 200 
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Nl 
Наименование должности 

Месячная ставка 
п/п (в рублях) 

9 Заведующий складом 400 

1 0  Заведующий стодовой 200 

1 1  Учитель 250-500 

12  Полицейский (при волостной управе, 240-250 
седьекой общине) 

1 3  Пропагандист отдела агитации и пропа- 750 
ганды 

1 4  Делопроизводитель полиции 300 

Источники: ГАТО. Ф.  Р-2758 .  Оп. 1 .  Д. 3.  л .  44-45; Ф. Р-2757. 
Оп. 1 .  Д. 1 .  л .  1 об.-3, 16; ТLЩНИ .  Ф. 479. Оп. 2.  Д. 1 5 . л. 223; 
РГАСП И .  Ф. 69. Оп. 1 .  Д. 909. л .  1 5 1 - 1 52;  ГАБО. Ф.  2608. Оп. 1 .  
Д .  42. л .  1 55 ,  1 6 1 .  

N2 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Т а б л и ц а  7 

Цены на товары первой необходимости 
(до и в период оккупации) 

Наименование 
Цена до оккупации 

Цена в период 
товара оккупации 

Хлеб (85% муки) 1 руб. 70 Kon.jKr 

Мука ржаная 1 руб. 60 Kon.jKr 2*-375 руб.**/кг; 77 1  
руб. *** /пуд 

Хлеб ржаной 85 коп./кг 40 руб. *** /кг 

Мясо 8- 1 6  руб./кг 4 1 2  руб.***/кг 

Молоко 2 руб.jлитр 1 00-200 руб.**/л; 4 1  
руб.***/л 

Картофель 37 Kon.jKr 62 руб. 50 коп .  ** /кг; 
106 руб.***/пуд 

Сметана 2 руб./стакан 

Яйца 5-6 руб.jдесяток 700 руб.**/десяток; 
204 руб. *** /десяток 

о По данным торговых организаций и органов местного самоуправ
ления. 

о. По данным советских партизан ( Калининская область). 
0 0 0  По данным советских партизан (Орловская область). 
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!w Наименование 
Цена до оккупации Цена в период 

п/п товара оккупации 

9 Сахар 5 руб. 70 коп.jкг 

1 0  П есок сахарный 5 руб. 1 О коп .jKr 4 1 3  руб. *** /кг 

1 1  Масло расти-
, 

1 3  руб. 50 коп./л 10  руб.*/л 
тельное 

1 2  Масло сливочное 55 руб. 28 КОп./кг. 20 руб.*/кг 

1 3  Барсучье сало 1 5  руб.* /кг 

1 4  Крупа просо 2 руб. 1 О коп.jкг 

1 5  Крупа манная 4 руб. 50 КОН./кг 

1 6  Крупа гречневая 4 руб. 30 коп.jкг 

1 7  Горох 2 руб.jкг 

1 8  Макароны 5 руб./КГ 

1 9  Вермишель 4 руб. 30 коп./КГ 

20 Керосин 60 коп .jл 

2 1  Соль 1 5  коп.jкг 1 1  О руб. *** /кг 

Источники: ГАТО. Ф.  Р-2757. Оп. 1 .  Д. 3. Л. 5-5 об.; ТЦДНИ. 
Ф.  479.  Оп ,  2. Д. 1 6. Л .  60;  ГАТО. Ф. Р-2758. Оп. 1 .  Д. 4. Л .  1 2- 1 8 , 
22, 23, 25,  26-30, 63-80, 98; Черняков ДИ. Состояние школьного 
образования в оккупированном Брянске (октябрь 1 94 1  - сентябрь 
1 943 п.) / / Наш край в судьбе отечества: Материалы HaY'IHo

практической конференции / Сост.: Управление по делам архивов 
Брянской области; Государственный архив Брянской области. 
Брянск, 2008. С. 83. 

Приложение 2 
(нормативные документы, 

межведомственная и внутриведомственная 
переписка) 

Д о к у м е н т 1 

Порядок мировоrо посредничества в общинах 

§ 2 
В каждой городской и отдельной общине основывает

ся посредничественное мировое место. 
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§ 3 
Посредничественное мировое место состоит из город

ского головы как председателя ,  из заместителя и двух за
седателей. 

§ 4 
На место заместителя городской голова назначает бла

гонадежных. лии, которые по образовани ю  могут это вы
полнить, в возрасте не моложе 30 лет и которые прожи
вают 2 года в общине.  

§ 5 
Место заместителя и заседателей есть почетное. 

§ 8 
Посредничественное м ировое место имеет право рас

сматривать и мущественные дела,  возникающие из дого
воров всякого рода, как то: купля-продажа, найм,  аренда 
займа, из имушественных и семейных отношений. 

Посредничественнос мировое место должно по свобод
ному усмотрению под взглядом здравого народного о шу
шения рассматривать и судить. 

Разбор дела производится по I\leCTY жительства ответ
чика. 

§ 1 2  
П еред вынесением решения выступают обе стороны.  

Если одна из сторон не является или же явивш ийся от
казывается дать объяснение ,  то правило производства 
считается выполненным. 

§ 1 5  
Решение в порядке обжалования неоспоримо.  

§ 1 6  
В случае несогласия с постановленным решением по

следнее подпсжит проверке в ревизионном порядке. Прось
ба о таком просмотре подается недовольной стороной рай
онному голове. 

В делах, касающихся сушеcrвенных вопросов право
судия, а также в случае, есл и  предмет спора превышает 
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2000 рублей, городской голова передает делопроизводство 
в полевую комендатуру (группе Военной управы) для под
тверждения .  

§ 2 1  
Председатель может за объявление решения . . .  взыскать 

судебную пошлину. 
Размер пошлины не должен превышать 50 рублей, при

нимая во внимание материальное положение стороны и 
цену иска. 

Гл. кварт. 
1 9  ноября 1 94 1  г. 
Командующий области 

И сточни к: ГАБО. Ф. 2608 . Оп. 1 .  Д. 2. л. 207- 2 1 0. 

Д о к у м е н т 2 

Судопроизводство в русских органах управления 

Судопроизводство над гражданским населением воз
лагается в определенном объеме на русские органы управ
ления.  

§ 1 
1 .  Выпустить распоряжение тиражом достаточным для 

распределения его вплоть до старост уезда, с тем чтобы 
.Довести о порядке судопроизводства до сведен ия широ
чайших масс населения . 

2 .  Потом надо доложить сюда, в каких общинах (сюда 
относится также г. Карачев) уездного управления должны 
быть учреждены  м ировой суд общины и для каких воло
стей uелесообразно учредить cOB�lecTHo один общий ми
ровой суд. При этом для утверждения представителей в 
должности надо доложить сюда их фамилии с короткой, 
но  исчерпывающей, достаточной для обсуждения их, ха
рактеристикой .  Для каждого мирового суда общины на
значить не более 4 заседателей .  Принuип иально, надо 
организовать м ировой суд общины только там,  где есть 
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гарантия, что назначены будут лица надежные и соответ
ствующие требованиям должности . Начальники районов 
ответственны за это. 

3. Выбирать м ировых судей ,  особенно п редседателей ,  
надо особенно тщательно. Надо наметить заработную пла
ту, которая была бы не н иже заработной платы начальни
ка района. 

1 .  Основной принцип судопроизводства 

§ 2 
Русские органы управления должн ы  разбирать граж

данские конфликты населения и мелкие проступки жите
лей, которые не затрагивают интересы Германской Ар
l\IИИ.  Для этого создаются следующие судебные учреждения 
(мировые суды):  

а) волостные мировые суды в каждой волости; 
б) районные мировые суды в каждом районе и каждом 

городе нерайонного подчинения. 

п. Волостные м ировые суды 

§ 3 
В каждой волости (городской и сельской общине) 

учреждается волостной мировой суд. Он действует в пре
делах общины.  

Если за  недостатком подходящих лиц или п о  и н ы м  
причинам н е  возможна или нецелесообразна организация 
волостных мировых судов в какой-либо общине (воло
сти) ,  то по распоряжению командующего Административ
ным Округом возможна организация одного волостного 
мирового суда для нескольких рядом лежащих волостей .  

§ 4 
Волостной м ировой суд состоит из председателя ,  обя

занности которого выполняет старшина ,  заместителя 
председателя и заседателей.  Он функционирует с предсе
дателем и 2 заседателями . 

§ 5 
1 .  На должности заместителя председателя и заседате

лей назначаются только надежные мужчины и женшины,  
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которые по степени своего образования и по возрасту удо
влетворяют требованиям к должности и являются корен
ными жителями общины.  

2 .  Председатель, заместитель председателя и заседате
л и  не должны быть между собой в родстве или в свой
стве. 

3 .  Заместителя председателя и заседателей назначает на
ча.пьник района, однако назначение должно быть утверж
дено командиром соответствующего Административного 
Округа. При назначении мировых судей Районный началь
н и к  рукопожатием обязывает их сознательно и беспри
страстно исполнять свои обязанности. 

4. Н ачальник района может уволить от должности ми
ровых судей при нарушении ими служебных обязанностей 
или при несоответствии их своему назначению. Началь
н и к  района должен донести об этом командующему Ад
министративным Округом, сообщив ему причину. 

§ 6 
Должности заместителя председателя и заседателей -

почетны е  должности. Не получая заработной платы, лииа, 
занимающие эти должности, могут получать соответству
ющее вознаграждение от волостного управления. 

§ 7 
Волостные м ировые суды вправе присуждать наказания 

за следующие уголовные проступки: 
а) простое воровство, совершенное без насилия,  при 

котором стоимость ущерба не превышает 1 00 рублей , осо
бенно при краже дров; 

б) обыкновен н ые оскорбления - не направленные 
против должностных лии; 

в) все другие проступки общественного порядка, под
судные волостному мировому суду, если таковые не тре
буют больщей меры наказания . 

§ 8 
П раво наказывать ограничивается назначением: 
а) денежных щтрафов до 1 000 рублей; 
б) арестом до 1 0  дней; 
в) принудительной работой до 14 дней. 
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§ 9 
В олостны м  м ировым судам подсуд н ы ,  кроме того,  

гражданские дела: 
а) с поры об имуществе по  договорам всякого рода, 

если иена не превышает суммы 500 рублей ; 
б) споры о жилищах и квартирах; 
в) споры  при распределении работ между членами 

семьи - одного двора. 

I I I . Районные мировые суды 

§ 1 0  
В каждом районе и каждом городе нерайонного под

чинения организуется районный м ировой суд. Он функ
uионирует в пределах района. 

§ 1 1  
Районный мировой суд состоит из председателя ,  одного 

или нескольких заместителей председателя и заседателей.  
Он Функuионирует в составе одного председателя или за
местителя председателя и двух заседателей.  При необходи
мости, можно организовать несколько отделений районно
го мирового суда (по гражданским и уголовны м  делам). 

§ 1 2  
Председатель и заместители председателя должн ы  по 

возможности и меть юридическое образование .  Они  на
значаются начальн иками районов или городов. В малень
ких районах начальник района может быть одновременно 
председателем районного мирового суда. 

§ 1 3  
Заседателями надо назначать надежных мужчин и жен

щин, которые по степени образования и по возрасту удо
влетворяют требованиям своей должности . П о  возможно
сти это должны быть служащие,  при которых исключена 
возможность подкупа, не  должн ы  быть между собой в 
родстве или в свойстве. Нельзя назначать судьями бывших 
членов коммунистической партии .  

§ 1 4  
1 .  Председатель, заместители председателя и заседате

ли районного мирового суда утверждаются командующим 
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соответствующим Адм и нистративным Округом, который 
торжественно обязует назначенных добросовестно и бес
пристрастно исп олнять свою власть. 

2. Командующий соответствующим Административ
н ы м  Округом может отстранить от должности мировых 
судей ,  если они не соответствуют своему назначению или 
нарушают свои служебные  обязанности . 

§ 1 5  
1 .  Районные м ировые суды расследуют и наказывают 

все уголовные преступления гражданского населения , ко
торые не направлены против немецкой армии  и либо не
подсудны волостным м ировым судам ,  либо настолько тя
жел ы ,  что онн должны быть н аказан ы  Германски м и  
военными служебными инстанциями. 

2 .  Наказываются все проступки , нарушающие закон
ность, которые, по общему мнению, заслуживают нака
зания.  

3 .  Районным мировым судам подсудны особенно: 
а) проступки против личности; 
б) проступки , направленные против имущества, за ис

ключением тяжелых случаев грабежа, разбоя ,  преднаме
ренного п оджога; 

В) злоупотребление должностной властью, за исключе
нием воровства и растрат свыше 5000 рублей; 

г) нарушение приказов, изданных русскими органами 
управления;  

д) вздутие  цен ,  контрабанда, накопление жизненных 
припасов, если степень указанных преступлений в рамках 
подсудности районного мирового суда. 

§ 1 6  
Если районный мировой суд сомневается в своем пра

ве наказывать, то председатель представляет акты для ре
шения командующему Административным Округом.  

§ 1 7  
Районный м ировой суд вправе налагать следующие на

казания: 
а) денежные штрафы до 1 0 000 рублей, за вздутие иен , 

контрабанду, накопление ж изненных припасоn, убой ско
та без разрешения - штрафы неограниченной суммы;  
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б) заключение в тюрьме или принудительные работы 
до одного года. 

Можно одновременно присудить к тюрьме и денежно
му штрафу. При этом предметы, примененные при совер
шении проступка, могут бьiть объявлены конфискован
ными . 

Если одним проступком причинен вред третьему лицу 
или его и мушеству, то по просьбе потерпевшего может 
быть одновременно наложен соответствующий штраф до 
5000 рублей для возмещения всех убытков. 

§ 1 8  
Если денежный штраф н е  уплачивается сейчас же или 

установленными частями, то денежный штраф заменяется 
тюремным заключением.  Срок заключения устанавлива
ется одновременно при вынесении приговора. 

§ 1 9  
Далее районные м ировые суды рассм атри вают все 

гражданские споры, в особенности имущественные споры 
по договорам всякого рода (по купле, найме,  аренде или 
ссуде) ; собственности , имущественные споры,  вытекаю
щие из семейных и наследственных отношений, трудовые 
конфликты, споры о возмещении убытков и выдаче посо
бий, если по степени сложности таких споров они не под
судны волостному мировому суду согласно § 9. 

§ 20 
Продажа и прочие отчуждения земельных участков и 

строений разрешается только с письменного позволения 
командуюшего Административным Округом.  

На такие договоры делаются нотариусом, начальником 
района или старшиной в присутстви и  обоих сторон нота
риальные над(?) и подаются затем соответствующему ко
мандующему Административным Округом для разреше
ния.  Районный начальник ходатайствует об отчуждении .  

Такие договоры могут быть признаны мировым и  суда
ми тогда, когда они составлены согласно предписанию,  и 
если разрешены. 

Волостные и районные мировые суды не и меют права 
выносить решения о возвращении земли ,  двора или стро-

346 



ений  возвратившимся эмигрантам . Если крестьяне ,  из
гнанные большевикам и ,  обращаются к мировым судам за 
возвращением отнятой у них земли,  их надо направлять 
с их требованиями к соответствующей немецкой хозяй
ственной инспекции или к соответствующему Начальни
ку Окружной комендатуры .  

§ 2 1  
Разводы в общем не производятся. Только в исключи

тельных случаях может быть расторгнут брак, совершен
ный по закону: 

а) при постоянном половом бессилии одного из супру
гов, установленном врачом,  состоящим на службе; 

б) при заразительных или возбуждающих отвращение 
болезнях одного из супругов; 

в) при изменах; 
г) при покушении на жизнь одного из супругов; 
д) если нееврей хочет развестись с евреем ;  
е )  если развод в Германских военных интересах. 

IV. Предписания по судопроизводству 

§ 22 
П редседатель,  заместитель председателя и заседатели 

мировых судов не могут выносить постановление в соб
ственных делах, в споре, касающемся лиц,  состоящих с 
ними в родстве или свойстве. В сомнительных случаях 
решает соответствующий командующий Админ истратив
ным Округом о назначении состава суда. 

§ 23 
На заседателей,  которые без уважительных причин не 

являются своевременно на заседания или каким-либо дру
гим способом уклоняются от исполнения своих обязан
ностей,  председатель налагает дисциплинарное наказание 
(денежный штраф) . 

§ 24 
Во всех уголовных делах, подлежащих ведению и об

служиванию мировых судов, председатели их должны вы
яснять обстоятельства дела, производя необходимое до
знание, в особенности допрашивать свидетелей , экспертов 
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и т. д. для этой цели они могут привлекать местную по
лицию. По окончании судебного (предварительного) след
ствия - на заседании  суда произносится приговор суда. 
Обвиняемый должен лично явиться на заседание суда. 

Он должен быть своевременно оповещен и в случае не
явки без уважительной причины при водится на заседание 
принудительным порядком. 

§ 25 
По гражданским делам заявления и споры одной из 

сторон могут быть приняты к судеБНОI\'IУ рассмотрен и ю  
одним лишь председателем или заместителем председате
ля мирового суда. Судопроизводство должно про водиться 
публично и гласно. 

§ 26 
По местности судебные дела подсудны мировому суду 

той общины,  в пределах которой обвиняемый и меет свое 
местожительство или местопребывание. 

§ 27 
Председатель назначает срок судопроизводства и из

вещает о нем тяжущиеся стороны устно или п исьменно . 
. Тяжущиеся должны я виться на  заседание суда лично 

или письменно уполномочивают на  это своего заместите
ля. Кто не является без уважител ьной причины,  может 
быть приведен принудительно. 

§ 28 
В начале заседания председатель пытается примирить 

стороны.  На примирение сторон составляется протокол 
за подписью председателя и сторон .  Протокол есть обяза
тельство обеих сторон. 

§ 29 
П еред решением надо выслушать стороны .  Если одна 

сторона не является на заседание без уважительных при
чин и не высказывается несмотря на предложение,  то до
статочно выслушать одну сторону. 

§ 30 
Мировые суды обязаны производить все дознания,  ко

торые нужны или целесообразны для выяснения обсто-
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ятельств дела. Они могут допрашивать свидетелей или 
экспертов. П еред допросом свидетелей их обязывают го
ворить правду и предупреждают, что за ложное показание 
они могут быть строго наказаны .  

§ 3 1  
М ировые суды выносят свои решения п о  большинству 

голосов, кроме приговора мирового суда, который произ
носится после (?)нного обсуждения всего положен ия дела 
по  общим принципам справедливости. Приговор суда с 
коротки м  обоснованием зачитывается и подписывается 
членами м ирового суда. 

У. Контроль приговоров мирового суда 

§ 32 
Приговор мирового суда может быть опротестован и 

обжалован всеми ПРИЧ<:lСТНЫI\1И к делу лицами в течение 
одной недели после объявления его. 

Если в течение недели не последует обжалования, при
говор входит в силу. 

Есл и  последует обжалование ,  то волостной м ировой 
суд направляет судебное дело районному мировому суду 
своего района. На основании  содержания дела суд может 
сделать постановление или вновь разобрать дело. 

§ 3 3  
Постановление районного мирового суда не подлежит 

обжалованию. 

§ 34 
П ри говор районного мирового суда по гражданским и 

уголовным делам вместе с судебным делом вскоре после 
вынесения постановления представляется командуюшему 
Административным OKPYГO�I. Командующий Администра
тивным Округом проверяет постановление суда. Он может 
отменить или изменить постановление, если оно не соот
ветствует закону или грубо несправедливо. 

Командующий Адм и н истративным Округом может 
при глашать экспертов, принимавших участие в процессе 
для экспертизы .  
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Если командующий Адми нистрати вны м  Округом не  
видит повода ДЛ Я  изменения или  отмены постановления , 
то на подлиннике приговора мирового суда он делает над
п ись: « Просмотрено!» С числом , подписью и штемпелем 
и возвращает приговор вместе с делом районному миро
вому суду. П осле того как сделана отметка о предъявле
нии,  приговор мирового суда входит в силу. То же самое 
относится к полюбовным сделкам , заключенным район
HЫ�1 мировым судом .  

§ 35 
Вошедший в силу приговор по гражданским делам со

общается тяжущимся председателем м ирового суда первой 
инстанции. 

§ 36 
Взимаются следующие судебные  пошлины:  
В волостном м ировом суде за  приговор - 20 рублей,  

за полюбовную сделку - 2% с суммы полюбовной сделки, 
однако не больше 20 рублей. 

В районном мировом суде: 
За приговор при имущественных спорах до 1 000 руб

лей - 20 рублей,  свыше 1 000 рублей - 2% стоимости 
имущества, но не больше 500 рублей,  при полюбовной 
сделке - 1 % стоимости имущества, но  не более 300 руб
лей. 

За развод - в зависимости от имущественного поло
жения сторон ,  но не свыще 300 рублей. 

§ 37 
Расходы по судебному производству в гражданских де

лах несет при полюбовной сделке та сторона, которая взя
ла их на себя; если спор разрещается приговором суда -
расходы несет виновная сторона. 

Если обвиняемая сторона виновата только отчасти, то 
расходы делятся соответственно  между обеими сторо
нами.  

§ 38 
М ировые суды должны вести сп иски судебных процес

сов отдельно по уголовны м  и гражданским делам по сле
дующему образцу: 
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список П РОUЕССОВ МИРОВОГО СУДА 

NQ по Ч исло Имя и фа- Предмет Содер- Число за-
порядку посту- милия тя- спора . жание ключенной 

пления жушихся полюбов- полюбов-
ной сдел- ной сделки 
ки или или при-
приговора говора 
суда суда 

§ 39 
Сп иски проuессов мировых судов, согласно § 38 ,  пе

редаются оди н  раз в месяu [к 5-му каждого месяuа] на  
просмотр командующему Административным Округом,  
которы й  возможно скорей возвращает с отметкой о про
смотре. 

VI . Исполнение 

§ 40 
1 .  Исполнение о взимании денежных штрафов и о при

суждении к краткосрочному лишению свободы ПРО130ДИТ

ся председателем м ировых судов. 
2. Осужденны е  к лишению свободы на более долгий 

срок могут быть переданы для отбытия наказания в рабо
чий лагерь. 

Засвидетельствованная копия приговора с отметкой 
командующего Административным Округом о просмотре 
должна быть переслана начальн ику лагеря. 

§ 4 1  
Приведение в исполнение приговора мирового суда 

или п олюбовной сделки в гражданских делах происходит 
только в случае выдачи исполнительного листа. Для 
в ыдачи и с п ол н ительного листа выигравшая сторона 
должна удостоверить, что противная сторона не выпол
н ила приговора мирового суда и не согласна на полюбов
ную сделку. 

Приведение приговора в исполнение производится 
председателем м ирового суда или органами , назначенны
ми им .  
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УН. Предписание об окончании  

§ 42 
Районные мировые суды организуются при Районной 

Управе. 
Соответствующий надзор лежит на начальнике района, 

даже и тогда, когда он является одновременно председа
телем районного мирового суда. 

§ 43 
Вместе с правом мирового суда остается в силе право 

дисциплинарного взыскания начальн и ков района и стар
шин,  установленное Административным распоряжением 
NQ 5/42, цифры VI и VI I ,  однако за оди н  и тот же про
ступок виновный может быть наказан только оди н  раз. 
В остальном право начальников районов и старшин на
лагать дисциплинарные наказания заменяется вышеука
занными предписаниям и .  

§ 44 
1 .  Лица с юридическим образованием и лично благо

надежные могут быть допущен ы  волостными и районны
ми судами в качестве представителей тяжущихся сторон 
или защитни ков обвиняемых. 

2 .  Допускаются они после проверки личности их ко
мандующим Административным округом.  Разрешение о 
допущении их может быть отменено. 

3 .  П о  своей профессии  допущенный носит звание ад
вокат. Для него должны быть назначены часы приема на
селения,  он должен вести безупречную жизнь и в одном 
деле имеет право давать советы и быть п редставителем 
только одной стороны . 

4. Свои сборы за спорные и уголовные дела адво
кат согласует с тяжущимися сторонам и .  По просьбе 
адвоката или тяжущейся стороны размер сборов утверж
дает председатель районного м ирового суда,  также и 
тогда, когда решение вынесено волостным судом .  За
ключение председателя райо н ного суда должн о  быть 
утверждено командующим Адм и н и стратив н ы м  Окру
гом , и только тогда оно может быть приведеН6 в испол
нение. 
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§ 45 
1 .  По мере надобности могут быть открыты нотариаль

ные  конторы для заключения всякого рода договоров и 
составления всякого рода документов. 

2. Н отариус должен иметь юридическое образование и 
быть благонадежным.  

3 .  Назначение на должность нотариуса производится 
после проверки личности командующим Административ
ным Округом;  оно может быть отменено. 

4. Нотариус должен заботливо хранить полученные до
кументы, составлять на них списки и каждый год сдавать 
их районному м ировому суду. 

5 .  Вопрос о пошлинах нотариус согласует с тяжушими
ся сторонами смотря по важности предмета. ПО просьбе 
заинтересованных сторон о них решает председатель рай
онного мирового суда. Решение это должно быть утверж
дено Командующим Административным Округом и может 
тогда исполняться. 

6 .  Относительно размера пошлин можно руководство
ваться общим и  судебными ставками. 

§ 46 
За деятельностью адвокатов и нотариусов следит пред

седатель районного мирового суда; в нужных случаях он из
вещает о них командующего Административным Округом. 

§ 47 
Л иuа, признанные немецкого происхождения, непод

судны мировым судам русских органов управления. Они 
подсудны исключительно немеuким учреждениям, но они 
могут пользоваться услугами адвокатов и нотариусов. 

§ 48 
Военнопленные, а также все жители страны, борющие

ся с оружием против советского строя [ вооруженная служ
ба порядка, м илиuия,  отряды добровольuев] , неподсудны 
судебны м  учреждениям русских органов управления, они 
подчиняются дисuиплинарному уставу Германской армии,  
а если дисuиплинарные взыскания недостаточны,  то при
влекаются к Германскому военному суду. Для этого оста
ются в с иле особые руководящие указания. 
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§ 49 
Распоряжение о судопроизводстве вступает в силу с 1 ян

варя 1 943 г. Если до этого судопроизводство производилось 
по другим постановлениям, то оно остается в силе.  

Главнокомандующий 
2-й бронетанковой армией 

Источник: ГЛБО. Ф. 2608. Оп. 1 .  Д. 2 .  л. 200-205 об. 

§ 1 

Д о к у м е н т 3 

Предписание для упорядочения проституции 
в г. Курске. 19 сентября 1942 г. 

Список проституток 
Проституцией могут заниматься только женщины,  со

стоящие в списках проституток, имеющие контрольную 
карточку и регулярно проходящие осмотр у специального 
врача на венерические болезни . 

Лица, предполагающие заниматься проституцией,  долж
ны регистрироваться для занесения в список проституток 
В Отделе Службы П орядка г. Курска. Занесение в список 
проститyrок может произойти лишь после того, как соот
ветствующий военный врач (санитарный офицер),  к кото
рому проститутка должна быть направлена, дает на это раз
решение. Вычеркивание из списка также может произойти 
только с разрешения соответствующего врача. 

П осле занесения в с п исок проституток п оследняя 
получает через Отдел Службы П орядка контрольную кар
точку. 

§ 2 
Проститyrка должна при выполнении своего промысла 

придерживаться следующих предписаний:  
а)  заниматься своим промыслом только В своей квар

тире, которая должна быть зарегистрирована ею в Жи
лищной конторе и в Отделе Службы П орядка; 

б) прибить вывеску к своей квартире по указанию со
ответствующего врача на видном месте; 

в) не имеет права покидать свой район города; 
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г) всякое привлечение и вербовка на  улицах и в обще
ственных местах запрещена; 

д) проститутка должна неукоснительно выполнять ука
зания соответствующего врача,  в особенности регулярно 
и точно являться в указанные сроки на обследования; 

. е) половые сношения без резиновых предохранителей 
запрещены;  

ж)  у проституток,  которы м  соответствующий врач за
претил половые сношения, должны быть прибиты на их 
квартирах особые объявления Отдела Службы Порядка с 
указанием на  этот запрет. 

§ 3 
Наказания 
1 .  Смертью караются: 
Женщи ны ,  заражающие немцев или лиц союзных на

ций венерической болезнью, несмотря н а  то что они 
перед п оловым сношением знали о своей венерической 
болезни .  

Тому ж е  н аказанию подвергается проститутка, которая 
� MeeT сношения с немцем или лицом союзной нации без 
резинового предохранителя и заражает его. 

Венерическая болезнь подразумевается и всегда тогда, 
когда этой жен щине запрещены половые сношения соот
ветствующим врачом. 

2.  Принудительными работами в лагере сроком до 4 лет 
караются: 

Женщи н ы ,  и меющие половые сношения с немцами 
или л и цами союзных наций ,  хотя они сами знают или 
предполагают, что они больны венерической болезнью. 

3 .  Принудительными работами в лагере сроком не ме
нее 6 месяцев караются: 

а) женщины,  занимающиеся проституцией,  не будучи 
занесенными в с писок проституток; 

б) лица,  предоставляющие помещение для занятия 
проституцией вне собствен ной квартиры проститутки.  

4 .  Принудительными работами в лагере сроком не ме-: 
нее 1 месяца караются: 

П роститутки , не выполнившие данное предписание, 
разработанное для их промысла. 
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§ 4 
Вступление в силу 
Это предписание должно быть опубл иковано Город

ским Головой г. Курска и вступит в силу с момента опу
бликования. 

Комендант г. Курска 
генерал-майор Марсель 

Источник:  Соколов Б.В. Оккупация .  П равда и мифы. М . :  АСТ
Пресс-Книга, 2002. С. 324-327. 

Д о к у м е н т  4 

Приказ главнокомандующего 2-й танковой армией 
генерал-полковника Р. Шмидта от 19.07.42 

Главнокомандующий Армией ___ � ____ _ 

NQ 1 023-42 
Ставка, 1 9 .7 .42 
Бургомистру Локотского уезда -
Господину И нженеру Б .  Каминскому 
Настоящим я поручаю Вам организацию самоуправле

ния в администр. Округе Локоть и назначаю Вас коман 
дующим созданной в пределах этого округа м илицией,  на  
правах командира бригады войск м илиции.  

Ваш адм.  округ охватывает, кроме района Локоть, рай
оны Дм итриев, Дмитровск ,  Севск, Комаричи ,  Навля и 
Суземка. 

Для решения вопросов военной подготовки, в качастве 
совещательного органа, Вам придается штаб и нструкторов 
под руководством майора фон ВельтгеЙма.  Майор фон 
Вельтгейм является одновременно офицером связи к глав
ному административному округу Брянск и к штабу Ар
мии.  Для координации вопросов управления в соответ
ствии с данными германским главн ы м  командованием 
установками ему приданы административный ч иновник, 
а для решения вопросов сельского хозяйства - руководи
тель по сельскому хозяйству. 

Германским учрежден ия м , которые равны м  образом 
будут организованы в районах, приказано не вмешиваться 
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непосредственно в дела управления.  Они подчиняются 
и сключительно м айору фон Вельтгейму, и им  надлежит 
ограничивать свою деятельность н а  п омощи и совете . 
Я надеюсь, что таким образом в короткое время удастся 
дать стране самоуправление,  охраняющее интересы кре
сrьян и промыслов. 

Что касается условий подчинения милиции Штабу фон 
Гильза дЛЯ совместной борьбы против партизан в лесах 
восточнее реки Десна, положение этим не изменяется. 

Германский ПОдЛинник имеет подпись: Шмидт, Гене
рал-Полковник и Главнокомандующий. 

Точность п еревода удостоверяется: Зондерфюрер (К) -
подпись. 

И сточник: Голос народа. 1 942. 25 и юля. 

Д о к у м е н т  5 

Господину старшине города и уезда 

Заведующего Финансовым Отделом 
и Секретаря Городского Управления 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА. 

По смете города Вами предусмотрены средства дЛя вы
дачи пособий нуждающимся гражданам , престарелым 
одиночкам и бывшим пенеионерам. 

По  Вашему поручению я просил Начальника Полиции 
через его аппарат зарегистрировать престарелых одиноч
ков, но таковых оказалось всего 2-3 чел . ,  все остальные 
устроены при близких или дальних родственниках, но все 
же в пособии они  нуждаются , как нуждаются и многие 
пенеионеры,  особенно  из ч исла лиши вш ихся способно
сти передвижения и находящиеся при них близкие род
ственники (жен ы ,  сестры,  матери, братья и др.) также не 
м огут выходить на работу, как необходимые своим боль
ным дЛя ухода за ними и потому нужда у них еще больше 
обостряется. 

Организация дома- приюта для таких людей была бы 
самы м  луч ши м  видом пособия, но осуществить это дело 
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при настоящих условиях жизненно трудно да и рискован
но - нет никакой гарантии регулярного обслуживания  их  
питанием.  

Но  помочь и м  как-то необходимо; я полагал бы воз
можным и полезным осуществить дело этой помощи сле
дующим порядком: по  мере выявления в первую очередь 
лиц остро нуждающихся,  престарелых, больных, не спо
собных двигаться выдавать им  пособия в размере от 50 до 
1 00 руб. в месяц и одновременно за деньги отпускать и м  
2-3 килограмм а  муки и столько ж е  сбоев и доставить 
им на дом хотя бы по 1 кубометру дров за наличные 
деньги. 

Пусть эти люди в конце своей жизни почувствуют эту 
заботу о всех Городского Управления, а получив  это хотя 
маленькое пособие, увидят, что вспомнили о них,  в труде 
отдавших свои силы Государству. 

Если В ы  согласны с этим ,  просим Вас разрешить про
вести в .. . (докуме нт обрывается) .  

И сточник: ГАТО. Ф. Р-2757. О п .  1 .  Д .  1 3 .  Л .  1 0 1 .  

Д о к у м е н т  6 

Торопецкое самоуправление города и района 

1 2jXII-42 
Заведующему Промкомбинатом. 
Для большего охвата населения г. Торопец работой при 

Комбинате должно быть открыто отделение для перера
ботки на дому шерсти и льняного волокна на н итки и 
всякого рода изделия из них. 

П редлагается Вам организовать такое отделение при  
Вашем Комбинате. 

Составьте правила и порядок выдачи сырья на дом для 
переработки и правила оплаты и сроки выполнения ра
бот и представьте в Городскую Управу н а  утверждение к 
1 5jXII .  

Все  изделия должны поступать в магази н  Городской 
Управы для продажи населению. 

Ш ерсть . . .  получить от Льнозавода. 
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Первым днем начала работ назначено 1 7  декабря с/г. 
К этому ч и слу Вам н адо быть готовым к приему по

сетителей. 
Старшина города Николаев 

И сточник: ГАТО. Ф. Р-2757. Оп. 1 .  Д. 2. Л. 2.  

Приложение 3 
(документы и аrитационные материалы 

идеолоrическоrо характера) 

Д о к у м е н т  1 

Манифест Народной социалистической партии России 

Сего числа приступила к работе Народная социалисти
ческая партия России.  

Народная социалистическая партия была создана в под
полье в сибирских концлагерях. Краткое название Народ
ной социалистической партии - « В И КИ Н Г» (Витязь). 

Н ародная социалистическая п артия берет н а  себя 
ответственность за судьбы России.  Она берет на себя обя
зательство создать правительство, которое обеспечит спо
койствие,  порядок и все условия, необходимые для про
цветания мирного труда в Росс и и ,  для поддержания ее 
чести и достоинства. 

В своей деятельности Народная социалистическая пар
тия будет руководствоваться следующей программой: 

1) П олное уничтожение в Росси и  коммунистического 
и колхозного строя. 

2) Бесплатная передача крестьянству в вечное, наслед
ственное пользование всей пахотной земли с правом арен
ды и обмена участков,  но без права их продажи. (В руках 
одного граЖданина может быть только один участок.) Раз
мер участка около 1 0  га в средней полосе России. 

3) Бесплатное наделение в вечное, наследственное поль
зование КаЖдого граЖданина России  усадебным участком 
с правом обмена, но без права продажи. Размер участка в 
средней п олосе России определяется прибл изительно в 
1 гектар. 
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4) Свободное развертывание частной инициативы,  в 
соответстви и  с чем разрешается частным лицам свобод
ное занятие всеми ремеслами ,  промыслами ,  п остройка 
фабрик и заводов. Размер капитала в частном владении 
ограничивается пятью милл ионам и золотых рублей н а  
каждого совершеннолетнего гражданина. 

5) Установление на  всех видах производств двухмесяч
ного годового отпуска в целях использования его для ра
боты на собствен ных усадебных участках. 

П Р И М ЕЧАНИ Е: Н а  вредных производствах продол
жительность отпуска увеличивается до 4 месяцев. 

6) Наделение всех граждан бесплатно лесом из государ
ственных дач для постройки жилищ. 

7) Закрепление в собственность Государства лесов, же
лезных дорог, содержимого недр земли и всех основных 
фабрик и заводов. 

8) Амнистия всех комсомольцев. 
9) Амнистия рядовых членов партии ,  не запятнавших 

себя издевательством над народом. 
1 О) Амнистия всех коммунистов ,  с оружием в руках 

участвовавших в свержении сталинского режима. 
I ] )  Амнистия героев Советского Союза. 
1 2) Беспощадное уничтожение евреев,  бывших комис

сарами .  
Свободный труд, частная собствен ность в пределах, 

установленных законом,  государственный капитал изм .  
дополненный и исправленный частной и н и циативой , и 
гражданская доблесть явятся основой построения нового 
государственного порядка в России.  

Настоящая программа будет осуществлена после окон
чания войн ы  и п осле прихода Народной социалистиче
ской партии к власти . 

В первую очередь все льготы� получат граждане,  с ору
жием в руках не щадя жизни участвовавшие в построении 
и укреплении нового строя. 

Всякому паразитизму и воровству объявляется смер
тельная борьба. 

Наша партия - партия н ационал ьная .  Она помнит и 
ценит луч шие традиции русского народа. Она знает, что 
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викинги - витязи ,  опираясь на русский народ, создали в 
седой древности Русское государство. 

Наша страна разрушена и разорена под властью боль
шевиков.  Бессмысленная и позорная война, вызванная 
большевиками ,  превратила в развалины м ногие тысячи 
городов и заводов нашей страны.  

Н о  партия (, В И К И Н Г» верит в могушество и граждан
скую доблесть русского народа и дает клятву возродить 
русское государство из больuтевистских развалин.  

е образом Георгия П обедоносца сражал ась и победила 
русская арм ия в старину, так будет и впредь, а потому 
наше национальное знамя - белое полотнище с образом 
Георгия П обедоносца и с Георгиевским крестом в верх
нем углу знамени .  

Кажды й  гражданин ,  разделяющий программу нашей 
партии ,  должен вести запись  граждан , желающих в нее 
вступить. 

По всем областны м  и районным центрам необходимо 
организовать комитеты партии « В ИКИН Г» .  

Народная социалистическая партия шлет привет муже
ственному германскому народу, уничтожившему в России 
сталинское Крепостное право. 

Руководитель Народной социалистической партии 
И НЖЕНЕР ЗЕМЛЯ ( КП В»>.  

И сточник: ЛАЕ.  Манифест нспр (типогр. экз.) .  

Д о к у м е н т 2 

Резолюция, принятая на l -й антибольшевистской 
конференции бывших командиров и бойцов 

красной армии, ставших в ряды 
Русского Освободительного движения 

М ы ,  бывшие бойцы красной арми и ,  оказавшиеся в 
плену и сейчас вступающие в ряды Освободительного 
движения,  в этом документе хотим выразить свое отно
шение к большевизму, вот уже четверть века угнетающему 
нашу Родину. Большинство из нас выросло и сФормиро-
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валось в условиях советской власти , возмужало и прожи
ло свою сознательную жизнь под властью большевиков. 
Мы учились в советских ш колах и высших учебных за
ведениях, служили и работали в советских предприятиях 
и учреждениях, честно выпол няли свой долг солдат и 
офицеров в рядах красной армии .  И вот теперь, став под 
знамена борьбы против большевизма, м ы  должны дать 
правдивый ответ н:! вопрос - почему мы это сделали? По
чему мы встали на этот путь? 

Не только под влиянием личной обиды , не только в 
силу личных чувств, борьбу против большевиков м ы  при
знаем своим святым долгом. Н е  личная ненависть руко
водит нашими сердцами .  Нет! Каждый из нас,  плоть от 
плоти и кровь от крови Русского народа, сын своей стра
ны,  хорошо знает, каким мучением , какой п ыткой для 
нашей Родины была власть большевиков, власть Сталина 
и его клики.  М ы  хорошо видел и ,  какие неисчислимые 
бедствия принес большевизм Русскому народу и другим 
народам нашей страны.  Подневольный труд в городе, раб
ское состояние в коллективизированной деревне, жизнь 
под управлением пробравшихся к власти евреев ,  п ытки и 
муки в застенках и концентрационных лагерях, все бед
ствия нищеты и бесправия увен чались для Русского на
рода последним величайшим бедствием - вовлечением в 
войну за чужие и нтересы.  Реки и моря русской крови уже 
пролиты в этой ненавистной войне.  За что? За то, чтобы 
Сталин и его кли ка продолжали угнетать РУССКI1Й народ? 
За то, чтобы английские и американские капиталисты 
могли и дальше спокойно эксплуатировать свои колон и и? 
За власть большевиков и капиталистов над м иром?! Ведь 
за это сейчас вынужден проливать кровь и отдавать жизнь 
лучших своих сыновей Русский народ! И не долг л и  каж
дого честного русского человека, видящего это, грудью 
стать на борьбу за освобождение нашей Родины от боль
шевистского ига, за прекращение кровопролитной войны,  
за создание Новой России,  в которой мог бы построить 
свое счастливое будущее наш народ. 

Большевизм - враг Русского народа и других народов 
нашей страны. Разумом и сердцем ,  всем своим существом 
мы ненавидим большевизм , как ненавидит его весь наш 
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народ. 25 лет длилась власть большевиков, и 25 лет шла 
кровавая, жестокая , непрекращающаяся борьба между на
родом и узурпаторской властью. Н и  расстрелы ,  ни тюрь
м ы , н и  концентрационные лагери не могли заставить Рус
ский народ склонить голову перед большевизмом, как ни 
пропаганда, н и  насильственно прививаемая идеология не 
могл и  русских людей сделать большевиками. Мы были и 
остались Русскими!  Но в условиях чудовищной системы 
террора, ш пи онажа, сам и м ,  без помощи извне, нам не 
удавалось объединить свои усилия для свержения нена
вистной антинародной власти. Только теперь, опираясь 
на помощь Германского народа, поднявшего знамя борь
бы против большевизма, как мирового зла, русские лю
ди получили ,  наконец, возможность осуществить свою 
мечту. 

Наши стремления, наши думы и мысли о борьбе против 
большевизма, о прекращении войны и заключении почет
ного мира с Германией, о строительстве Новой России без 
большеви ков и капиталистов - мы нашли выраженными 
в открытом п исьме генерал-лейтенанта А.А. Власова. Он 
является выразителем наших чаяний,  выразителем дум и 
чаяний всего Русского народа. Именно в этом, в глубокой 
народности ,  - значение его идей,  их сила. Письмо генера
ла Власова зовет нас н е  назад, не к отжившим формам 
свергнутого революцией старого мира, а вперед, к завер
шению национальной народной революции ,  и строитель
ству будущего нашего Государства. 

М ы  знаем генерала Власова, мы верим ему! Мы свято 
вери м  в идеи великой освободительной борьбы Русского 
народа! М ы  знаем,  что только на путях освободительной 
борьбы Русский народ может создавать свое счастливое 
будущее. Это светлое будущее нашего великого народа 
будет п остроено нам и ,  русскими людьми ,  под водитель
ством и руководством лучших людей Русского народа во 
главе с генералом Власовым ,  в частности , взаимно вы
годном и и сторически обоснованном союзе с Германи
ей, в равноправной семье свободолюбивых народов Ев
ропы .  

М ы  знаем, что от нас самих, о т  русских людей, зависит 
счастье нашего народа. Оно не дается легко, оно завоевы-
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вается в жестокой борьбе. Н о  м ы  верим и знаем ,  что эта 
борьба будет поддержана всем народом ,  ибо это борьба за 
правое, святое дело. М ы  знаем, что от исхода нашей борь
бы зависит жизнь и счастье матерей и жен , наших отиов 
и братьев, зависит счастье всего нашего народа. А за это 
не жалко отдать свою кровь, свою жизнь! 

Нас не страшат трудности, не страшат жертвы, которые  
от нас потребует борьба против большевизма,  смертель
ного врага Русского народа. Нами руководит великая идея 
строительства Н овой России,  нами руководит стремление 
к свободе и счастью, к справедливости и миру. НцМ ука
зывает путь вели кое прошлое нашего народа. Н ас ведет 
на борьбу испытанный в боях наш русский человек. И м ы  
победим! 

Мы призываем всех русских людей становиться п од 
знамена Освободительного движения. Русские люди! Дру
зья и братья! Вставайте на борьбу против большевизма! 

Источник: Речь. 1 943 . ) 1 июня.  

Д о к у м е н т  3 

Открытое письмо красноармейцам и командирам 
от добровольцев Русской Освободительной Армии 

Здорово, ребята! 
Ч итали м ы  сброшенные к нам советские листовки.  

Спасибо за память! 
Мы очень рады! Если Стали н  приказал над германски

ми окопам и разбрасывать л истовки на русском языке,  
значит, м ы  уже стали опасной для него силой.  З начит,  
шила в мешке не утаишь! Значит, беспокойно становится 
в партийных верхах, значит, стало известно там ,  что Рус-

о ская Освободительная Армия,  состоящая из русских лю
дей, под русским командованием,  борющаяся за свою 
родину против большевизма, рука об руку с дружествен
ной Германией, - это совершившийся факт! 

Л истовки мы подобрали и прочли .  Нас за это не рас
стреливают, потому что знают, что нас Стали ну сагитиро
вать трудно! 
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В н их нас жалеют: 
« . . .  Вам насильно дали оружие и насильно ведут в бой . . .  » 
Заряженное оружие в руки многотысячной армии на-

сильно не дашь! 
Там п ишется: 
« . . .  В ы  идете в бой против своих отцов и братьев . . .  » 

Л ожь! Всех, кроме жидов и наркомвнудельцев, мы зо-
вем к себе. Беспартий н ы й ,  коммунист, комсомолец, ра
боч и й ,  крестья н и н  - все м ы  прежде всего русские, и 
жизнь показала, что если поскрести любого честного КОМ
муниста, то сразу выступает наружу его русская душа. 

И если на твоей совести нет русской крови , если ты не 
служил в карательных и заградительных отрядах и не за
бегал вечерами с доносами на товаришей в Особый от
дел - у нас с тобой одна дорога и одна цель. Вместе за 
народ, за Россию, в которой не будет помещиков и капи
талистов, но  не  будет и большевиков. 

П равда на  нашей стороне! 
Л и стовки стыдят нас: « . . .  Вы изменили родине и ПОМО

гаете Гитлеру закабалить русский народ .. . » 

Л ожь! Н а  другой же день  после уничтожения сталин
ского режима будет заключен почетный  мир между вели
кими и равноправны м и  народами Германии и России.  

Германия не обманет, тут у власти нет ни одного жида! 
Креп ко смеялись наши добровольцы над словами:  
« . . .  Красная армия защищает счастливую жизнь народов 

СССР от нападения гитлеровских бандитов . . .  » 

Ну,  уж нас на  «счастливую» жизнь не поймать! 25 лет 
сами жили п од советской звездой! 

Мы видели жизнь германского народа. Нам не пока
зывают ее, здесь показывать не принято, а просто говорят, 
смотрите сами .  

Н ет,  не  с провоцируют нашу дружбу с Германией ли
стовки ваших «Окружкомов В К П (б»). Этот номер у них 
не пройдет! 

Л истовка предлагает: «Воткните штык В спину нена
вистным фашистам .. . » 

Н ас зовут: « Возвращайтесь обратно,  еще не поздно . . .  » 

Х итры кремлевские заправилы ,  да раскусили м ы  их. 
Кое-кто из н ас сам в Н КВД сидел , а вообще-то нет со-
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ветской семьи, которой не коснулись бы ежовские ежовые 
рукавицы. 

А скажи откровенно, в твоей личной семье разве н и 
кого нет раскулаченных, сосланных, расстрелянных? Кто 
будет мстить за них?! Хорошо поет Сталин ,  да скоро ся
дет, близок конец его власти! 

Ну, до сющания, ребята! Спасибо Окружкому п артии 
за развлечение. Верим в то, что скоро встретимся с вами ,  
но не  как враги. Кровь у нас одна, одна должна быть и 
цель. А вот у власти, у советской, процент жидовской кро
ви уж очень велик.  

С товарищеским приветом 
Добровольцы Русской Освободительной Армии 

Источник: ЛАЕ. Открытое письмо красноармейцам и команди
рам ... (Типогр. экз., серия 227/1 1-43.) 

Д о к у м е н т' 4 

Открытое письмо штабам бандитских бриrад и отрядов 
(начало 1944 r.) 

Вы, сталинские опричники, никак не м ожете успоко
иться от пребывания РОН Ы  в Л епельском округе.  Нам 
известно почему, да и вы тоже об этом знаете. Мы народ 
не гордый, и говорим прямо, что нам дает право сделать 
выводы относительно ваших листовок. 

Мы будем говорить фактами, против которых, как вы 
говорите, не попрешь. Вот вам первый факт. Когда еще 
бригады РОНА здесь не было, то вы , брехуны ,  говорили 
населению, что бригада Каминского, мол,  п ерейдет в пар
тизаны и т. д. Более того, вы посылал и  несколько пред
ложений командиру бригады за подписями представите
лей сталинского правительства с целью переименовать 
славную бригаду РОНА во 2-ю антифашистскую арми ю  и 
предлагали перейти на вашу сторону, обещая ему за это 
ордена и похвалы вашего кровавого правительства. По
мимо того, вы не раз обращались со специальными ли
стовками к офицерам бригады сделать то же самое, обе
щая им за это сохранение званий и зарплаты. 
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Это MOгyr предлагать только бандиты, не имеющие по
нятия о идейности борьбы и ни гроша в кармане. 

И что из этого получилось? В ответ на эти предложе
ния бригада пошла в большой поход против вас. 

В ы  п ытались этим воспользоваться и- ударами на Ле
пель и Чашники думали сокрушить мощь бригады . 

Н о ,  как выяснилось, вы - хорошие бандиты , но не 
стратеги и вояки.  Вы вместе с вашими большими сила
ми вынуждены были бежать как зайцы. Сколько погиб
ло при этом невинных людей, которых вы держите под 
страхом прибл ижения фронта, под строгим глазом Н КВД, 
н о  которые готовы сейчас бросить вас и это скоро сде
лают, как только узнают правду о, наших идеях. Так 
вот, горе-вояки ,  вы пытались командира бригады и всю 
бригаду перетянуть к себе - это ведь факт. Ваши гнус
ные  предложения находятся как документ в штабе бри
гады.  П ротив этого факта не попрешь. Тогда Камин
ский и мы не  были сворой бандитов, тогда Каминский 
не был «тушинским вором» .  Н о  после того, как бригада 
н ачала вас бить и изгонять из пределов округа, то наш 
комбриг и м ы  стали «народны м и  палачами» и всем, чем 
угодно. 

Кто же теперь из нас в истерике, кто в бессильной зло
бе - м ы  или вы, - представляем после этого судить толь
ко вам. Нам же важно отметить здесь, что ваша оценка 
льстит н ам ,  ибо она ярко выражает наши удары по вам , 
бандитам. 

А теперь посмотрим,  кто же все-таки бандиты? Вы 
приводите пример с П оддуевым. Хороший пример, толь
ко не в вашу пользу - обратимся к фактам. Поддуев, 
Гладков и Масленников повешены по приговору военно
полевого суда Л окотского округа, утвержденного комбри
гом Каминским ,  как агенты бандитов и бывшие сотруд
ники Н КВД. 

ЭТИ люди м огли творить бесчинства, убийства со свой
ственной вам жестокостью. Но как только Комарический 
район был вкл ючен в состав Локотского округа, песенка 
ваших братьев была спета. Кстати сказать, при отступле
н и и  большевиков Гладков взорвал Лопандинский завод. 
Факты! - против этих фактов н икуда не попрешь. Вот 
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вам другой факт, характеризующий лик «народных  мсти
телей». В деревне Осеннице Бегомльского района вами 
была издевательски избита шомполами пожилая женщи
на Новицкая , которая кроме своей печки ничего не  зна
ла и не видела. Этот факт подтвержден медицинским 
освидетельствованием,  и о нем очень «мило» отзывают
ся мирные жители не только у вас, но и здесь. Акт по
мещен в печати,  где вы можете узнать подробности . Под
твердить его может выродок рода человеческого, махровый 
бандит, находящийся у вас в большом почете, командир 
бригады «Железня к» , производивший экзекуцию соб
ственноручно. 

Мы можем привести много таких фактов, но считаем 
лишним,  ибо кому из людей бывшего СССР не известны 
утониенные методы п ыток Н КВД. 

ИЗ вышеприведенных фактов можно судить, кто же 
является бандитами и зверя ми ,  вы ,  грабящие населе
ние и избивающие его ,  или же м ы  - спасающие насе
ление от ваших грабежей и насилий .  Мы не  вдаем ся в 
дискуссию,  а представляем судить об этом м ирному 
населению. 

А теперь несколько слов об идее. 
Кстати сказать, наши идеи вы упорно замалчиваете, 

даже не пытаясь их дискутировать, отделываетесь только 
фразой «у бандитов, выродков идей нет и не может быть» . 
А так как вышеприведенные факты ярко говорят, кто бан
диты и выродки, то и понятно, что ваши «идеи» - грабеж, 
издевательства, насилия и т. Д. С такими  идеям и  далеко 
не уедешь и не победишь. И на самом деле ,  что вы може
те противопоставить нашим лозунгам борьбы :  

1 .  Земля должна быть бесплатно передана в частное 
пользование крестьянству. 

2. Рабочий из крепостного г:ролетария должен стать 
свободным тружеником , участником создаваемых и м  при
былей. 

3. Интелли генция в своем творчестве должна быть сво
бодна. 

В прочем , про чтите наш Манифест, и вы увидите, что 
день рождения Манифеста есть день начала гибели Ста
лина и всех его приспешников. 
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С мерть кровавому большевизму, обрекающему народы 
России на голод, н ищету и ввергнувшему их в эту крова
вую бойню! 

Да живут и здравствуют патриоты России , кующие 
счастливое будущее нашей родине без большевиков и ка
питалистов! 

Смерть бандитам! 

Бойцы и командиры бригады РОНА 

И сточник: Дробязко с.и. Jlокотской автономный округ и Русская 
Освободительная Народная Армия. С. 20]-203. 

Д о к у м е н т 5 

Обрашение командования партизанского отряда 
им. Щорса к полицейским с призывом переходить 

к партизанам с оружием для совместной борьбы 
с фашистскими оккупантами 

30 июня 1 942 г. 
Направляем Вам радостную весть - сообщение Совет

ского Правительства о пол итических и военных итогах 
года войны.  Ч итайте и думайте, достойны ли вы нашего 
героического народа. Надо ли вам еще разъяснять к тому, 
что написано. Мы думаем ,  что нет. Теперь все ясно. Наша 
родная Красная армия идет к нам! Слушайте своими уша
м и ,  как лупит фашистов наша « Катюша» . Раскаты фрон
товой артиллерии еще больше окрылили наших бойuов, 
которы е  рвутся сейчас в бой на славные  подвиги. Парти
заны сейчас представляют собой огромную силу, воору
женную первоклассной советской техникой. Настал час 
расплаты с врагами нашей Родины - немеuкими фаши
стами и всеми ,  кто им  помогает. Мы вам говорим , пока 
не поздно,  действуйте по примеру своих товарищей -
переходите к нам с оружием . В этом случае мы сохраним 
вам жизнь.  Ваших товарищей у нас уже м ного. Больше 
того, на  нашу сторону переходят немиы, мадьяры, закар
патские украинuы , которые видят крах фашистской Гер
мании .  Не верьте всякой чепухе, которую вам рассказы
вают о нас. Подумайте о себе и пожалейте свои семьи, ибо 
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советский народ жестоко расправится с теми ,  кто стал на  
сторону врага. Итак, подумайте и решайте. М ы  вас ждем ,  
чтобы совместно бить ненавистного врага. 

Да здравствует наша Великая Родина - СССР! 

Командование партизанского отряда ИМ. Щорса 

Источник: ЦНИБО. Ф. 1 650. Оп.  1 .  Д. 237. л .  28-29. 

Д о к у м е н т  6 

Обращение Брасовского райкома ВКП(б) 
и райсовета депутатов трудящихся к населению района 

с призывом помогать Красной армии и партизанам 
громить немецких оккупантов 

5 мая 1 943 г. 
Смерть немецким оккупантам! 
Прочитай и передай товарищу! 
Дорогие товарищи,  братья и сестры! 
19 месяцев вы испытываете на себе страшное , кровавое 

иго фашистской оккупации .  Коварный и жестокий враг, 
вероломно напавший на нашу счастливую и дорогую Ро
дину, принес вам , советским гражданам , неисчислимые 
страдания и унижения. 

Произвол и насилие, бесчисленные казни ,  мучительные 
пытки, непосильное бремя налогов, тифозные и венериче
ские заболевания, беспощадное истребление всего передо
вого и здравомыслящего населения - вот что дали вам, 
советским гражданам, проклятые фашистские звери .  

Прекрасный и цветущий поселок Локоть с его учебны
ми заведениями ,  где учились ваши же дети, ныне осквер
нен и загажен вшивыми фрицами и их наемными соба
ками вроде Ками нского, Мосина,  Васюкова, Вашило 1 ,  
Працук и др. 

Гитлеровские палачи превратили Локоть в место п ыток 
и издевательства над русским народом,  что ни дом , то 
тырьма, застенок; что ни аллея , то виселица. Ежедневно 

I Так в тексте. Правильно - Вощило. 
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из застен ков Локотской тюрьмы доносятся до вас стоны 
и ужасн ы е  крики умирающих от рук палачей ваших род
ных  и знакомых. Они зовут вас к мести, к беспощадной 
мести фаши стским мерзавцам. 

Чувствуя с вою гибель,  враг все более и более звереет. 
В смертельной злобе он стремится нанести больше горя и 
несчастья нашему народу. 

Н е  от больших успехов немцы состряпали из отбро
сов - уголовни ков и изменников - так называемый «рус
ский комитет» и от его и мени стали фабриковать лживые 
л и стовк и ,  обращения к народам нашей страны .  Не от 
успехов гитлеровцы проводят мобилизацию всего мужско
го населения и насильно гонят его на фронт для борьбы 
с Красной армией и нашими союзниками - Англией и 
Америкой, обрекая все это население на верную и неми
нуемую гибель. Разве мало убито полицейских и солдат 
«народной арми и »  под Комаричами и Севском, их немцы 
заставили воевать с Красной арм ией и трупы не убирают, 
говорят - это убиты партизаны .  

Н е  от хорошей жизни гитлеровское командование за 
последнее время все чаще стало прибегать к распростра
нению лживых сообщений о положении дел на советско
германском фронте. 

Не  верьте гитлеровской брехне! В их газетах и листов
ках нет ни одного слова правды . . .  

С каждым днем все ш ире разгорается пламя партизан
с кой борьбы в тылу противни ка. Враг уже не раз изведал 
силу ударов партизан. Народные мстители - партизаны 
и партизанки не дают врагу покоя н и  днем ни ночью. 

Дорогие братья и сестры! Близок час освобождения на
шего района. Так помогайте же Красной армии .  Смелее 
крушите врага. Ускоряйте приближение славной победы! 
П омогайте славным партизанам бить фашистское зверье 
с тыла, бросайте службу в пол иции и переходите к парти
занам для борьбы с нашим общим врагом - немецкими 
захватчи ками.  Всеми средствами уничтожайте немецких 
палачей,  рвите телефонную и телеграфную связь против
н и ка,  жгите мосты на большаках, уничтожайте немецкие 
обозы,  ус:rpаивайте крушения поездов, не давайте подво
зить и м  к фронту боеприпасы и вывозить в Германию на-
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грабленное добро. Взрывайте и сжигайте склады боепри
пасов и горючего. Собирайте и передавайте партизанам 
сведения о противнике .  П рячьте от фашистских собак 
хлеб, скот, не платите налогов, беспощадно уничтожайте 
изменников и предателей Родины,  ставших на службу к 
фашистам. 

Смерть немецким оккупантам! 
Да здравствует свобода и независимость нашей славной 

Советской Родины!  
Да здравствует Героическая Красн ая армия и славные 

партизаны и партизанки!  

Брасовский РК ВКП(б) и исполком райсовета депутатов 
трудящихся 

Источник: П артизаны Брянщины. Брянск, 1 962. С. 39 1 -393. 

Д о к у м е н т  7 

Листовка ГлавПУРа «Смерть презренному предателю» 
(июль 1943 г.) 

Смерть презренному предателю! 
Бывший советский генерал Власов оказался холуем и 

шпионом немцев. Немецко-фашистские жулики трубят на 
весь мир о том,  что у них подвизается генерал А. Власов, 
который якобы создает русскую арм и ю  на территории ,  
оккупированной немцами .  

Кто такой Власов? 
Власов - подлец и предатель,  продавшийся немцам. 

В 1 937- 1 938  годах Власов участвовал в троцкистском за
говоре против народа и вместе с другим и  врагами народа 
пытался загубить нашу Родину. Власов является активным 
участником контрреволюционной троцкистской орга
н изации ,  которая вела тайные переговоры с немцами и 
японцами о продаже и м- советских земель: Советского 
Приморья и Сибири - японцам , Советской Украин ы  и 
Белоруссии - немцам. Когда советским органам стало из
вестно о заговорщической деятельности Власова, он был 
привлечен к ответу. К этому времени контрреволюцион-
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ная банда троцкистов была раздавлена и уничтожена. 
Привлеченный к ответу Власов делал вид, будто он рас
каялся,  и вымаливал прощение .  Советское правосудие 
простило Власову его преступления и дало возможность 
искупить свою вину работой в рядах Красной армии про
тив немецких захватчи ков. 

Летом 1 94 1  года обманщик Власов нарушил военную 
присягу, сдался под Киевом в плен немцам , пошел в услу
жение к немецким фашистам, завербовался как шпион и 
провокатор. 

Это было второе тягчайшее преступление Власова пе
ред своей отчизной. Его раскаяние оказалось фальшивым. 
Двурушник Власов обманул советский народ. Власов был 
и остался презренным изменшиком. 

В озвратясь п о  заданию немецкой разведки из-под 
Киева, шпион Власов объявил , будто бы вышел из окру
жения .  Е му дал и  возможность доказать свою невино
вность в боях против немцев на Западном фронте. Боясь, 
что его уличат как клятвопреступника и предателя , из
менник Власов не решался здесь некоторое время вести 
свою преступную деятельность провокатора и шпиона. 
Попав позже на  Волховский фронт, гитлеровский шпион 
Власов завел по заданию немцев части нашей 2-й удар
ной арм и и  в немецкое окруже ние ;  погубил много совет
ских л юдей ,  а сам перебежал к своим хозяевам - к нем
цам . С этого времени Власов полностью разоблачил себя 
как гитлеровский шпион,  предатель и убийца советских 
людей .  

Злодей Власов продал все: и Родину, и честь. 
Немцы тысячами и тысячами убивают советских лю

дей, а иуда Власов выдает немецко-Фашистских захватчи
ков за благодетелей.  

Немцы уводят тысячами и тысячами наших братьев и 
сестер на  гитлеровскую каторгу, в немецкое рабство, а 
предатель Власов называет немцев освободителями. 

Немцы заливают кровью и п ытаются навечно закаба
л ить Украину,  Белорусси ю ,  Молдавию, Л итву, Латвию, 
Эстонию, русские земли .  Они разрушают культуру наших 
народов,  порабощают советских людей,  а негодяй Власов 
считает немцев друзьями.  
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Вот почему немцы поднимают на щит Власова и по
могают ему сколотить несколько отрядов из таких же не
годяев, как он сам , чтобы бросить и х  против Красной 
армии! Вот почему немцы помогают предателю Власову 
насильно, обманным путем загонять в его отряды граждан 
оккупированных фашистами советских районов и кое
кого из военнопленных, которые не  будут воевать против 
своих братьев и при первом же случае перейдут на сторо
ну Красной армии.  

Как бы н и  орали гитлеровцы о своем холуе Власове, 
как бы н и  тужился немецкий ш пион Власов, но  армии  
никакой у него нет и не  будет. А созданные при  помощи 
немцев банды Власова рассыплются при первом же стол
кновени и  с нашим и  войсками .  

Отъявленный негодяй и предатель, продажный измен
ник, немецкий шпион - вот кто такой Власов. 

Смерть презренному предателю Власову, п одлому 
шпиону и людоеду Гитлера! 

Источник: Соколов Б.В. Оккупация. С. 1 87- 1 89. 

Приnожение 4 
(документы советских партизан) 

Д о к у м е н т 1 

Секретарю Калининского обкома В КП (б) 
тов. Воронцову 
от секретаря Себежского РК В К П (б) 
комиссара пjбригады N!! 5 Кулеша А.с. 

ДОКЛАдНАЯ 

Считаю необходимым доложить Вам о делах 1 0- й  (Крас
ногородской) партизанской бригады , хочу указать лишь на 
то, что в течение полугода я установил личным наблю
дением: 

1 .  Судя объективно, по действи�м ,  бригада проявляет 
паническую трусость перед врагом :  только этим можно 
объяснить такие факты , как оставление без боя д .  Горю-
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шино,  Брашкин Бор и др. Себежского р-на, которые были 
сожжены 1 4  полицейским и ,  как отказ от боевой поддерж
ки соседей (26 мая в д. Козаково) и отсиживание, когда 
другие бригады вели бои с противником до последнего 
патрона ( 1 8  июня в Аф. Слободе) и т. д. 

2. Бригада не оправдывает своего назначения, как бри
гада Красноroродского р-на она все время околачивается 
в пределах Себежского р-на и БССР, причем , продолжи
тельное время было так,  что отряды находились в сев. ча
сти Себежского р-на, а командование бригады сидело в 
Белорусси и ,  за 1 00 км от отрядов. 

3 .  Неизвестно ,  по каким причинам (желая иметь боль
шую бригаду или создать основания для отсиживания и 
жалоб) командование провело широ ком ас штабную и бес
толковую м обилизацию, собрало несколько сот безоруж
J:lЫХ людей ,  а потом встал вопрос: что делать? Вооружить 
на месте или вывести за линию фронта невозможно, рас
пустить п о  домам - значит поставить под верный удар 
врага, содержать в бригаде трудно материально, да к тому 
же это связывает и людей вооруженных. 

Все-таки часть распустили по домам , а около 400 че
ловек и сейчас болтается без дела. Можно представить их 
настроение! 

4 .  Но наиболее безобразно бригада ведет себя по отно
шению к населению. · «Пол итику» В области заготовок вер
шит некто М иронов, которого они подхватили и посулили 
ему пост председателя райсовета Д.  Т. Обыски и обира
ние  населения стали массовым я влением. Больше того, в 
мае м-це (число не помню) бригада сожгла дер. Столбово 
и еще одну (название не помню) под тем предлогом, что 
немцы хотели якобы поставить в этих деревнях свои гар
низоны. Н о  сделано это было ночью и без предупреждения 
населения. Этой «операцией» возмущены не только насе
ление, но и партизаны.  

В результате всех этих дел бригада сыскала себе дурную 
славу, слово «Десятка» (как ее именуют все) стало сино
нимом самого плохого. 

Н еуди вительно, что честные командиры и бойцы бри
гады чувствуют себя очень неудобно и готовы сбежать из 
бригады. 
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Необходимо отметить, что все дела в бригаде вершит 
Вараксов, п о  какому-то недоразумению ставший ком
бригом. 

Секретарь РК и комиссар бригады т. Козлов занимает 
неизвестно по каким причинам ПОЛ I1ТИКУ невмешатель
ства, ведет себя по-обломовски - невозмутимо  и спо
койно. 

Немедленно необходимо оздоровить бригаду. И для 
этого необходимо назначить новое командование, ибо Ва
раксов и Козлов не MQryт выправить положения. 

Источник: Тl.ЩНИ. Ф. 479. Оп.  1 .  Д.  240. л .  16- 17 .  

Д о к у м е н т  2 

Политдонесение 
комиссара партизанской бригады N!! 5 (Себежской) 

за июнь 1943 г. 

Обстановка исключительно тяжелая, и она порождает 
у населения большие колебания и беспрерывную борьбу 
настроений. Касаясь этого вопроса, необходимо отметить, 
что настроение населения значительно портят неправиль-. 
ные, по сушеству антипартизанские отношения к населе
нию других бригад, особенно 3-й и lO-Й.  Имея др. районы 
действия (Опочецкий и Красногородский) ,  эти бригады с 
декабря 1 942 г. полностью живут за счет нашего р-на. Да 
частично урывают и белорусские бригады , спецгруппы ,  
это кроме нашей и 4-й, которые закреплен ы  за районом. 
Пока брали общественный скот, вторых коров, пока был 
молодняк и мелкий скот (овцы , свиньи) , крестьянин ми
рился. Но за  последнюю корову он держится всеми  сила
ми как единственный источник п итания семьи. Но разве 
будут с этим считаться бригады , не отвечающие за район? 
Конечно нет! Им надо мясо, и они берут и без всякого 
разбора берут не только у населения, живушего под гар
низонами, но и у того, которое ушло от немцев в лес под 
нашу защиту. М ногие такие деревни ( Белогурово, Черно
во и др.) остались без скота. Эти неправильные дейст
вия сопровождаются , кроме того, другим и  безобразными 
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поступками и даже избиением населения.  Так, например, 
в ночь на 1 2  июня п артизаны 4-0Й белорусской брига
ды забрали с кот у населения д. Бологиники , издевались 
над н аселением и избили гр. Муханова А.и. В ночь на 
1 8-го июня партизаны 3 -е й  Калининской бригады забра
ли скот у населения д. Анинск, а чтоб население не узна
ло,  куда идти и скать его, обстреляли ,  а н азавтра, когда 
население все-таки узнало и пришли просить возвратить 
скот, то его п осадили в баню (в д. ЧеренскоЙ) . И такие 
факты не единичны.  Кроме того, обыски , под предлогом 
п оисков оружия и военного и мущества, и обирание на
селения стало обычным я влением. Все это очень вредно 
отражается н а  настроен и и  населения, вызывает законное 
недовольство его. 

5- 1 0  и юля 1 943 г. 
Комиссар Себежской п/бригады N! 5 / Кулеш/ 

Источник: ТЦД Н И .  Ф. 479. Оп. 2. Д. 22.  л .  25-26. 

Д о к у м е н т 3 

П редставителю U Ш ПД на Калининском 
фронте т. Рыжикову 
от капитана тов. Дорош Захара л. 

РАПОРТ 

Доношу до Вашего сведения о том , что 1 8 .6.43 г. я был 
снят из должности нач. штаба бригады NQ 1 0  ком. бригады 
тов. Вараксовым за то, что я ему не помогал заниматься 
очковтирательством о проделанной работе бригады. За то, 
что я 1 8 .6.43 г. не дал его жене свою верховую лошадь, за 
то, что я ему с казал , что я все доложу в штаб тов. Рыжи
кову. 

Кратко доложу о тов. В араксове. Во-первых, т. Варак
сов систематически занимается ложны м и  данными о про
деланной работе бригады.  Тов. Вараксов в каждом своем 
донесен и и  Вам п исал все ложные данные о боевой и по
литработе. Тов. Вараксов давал Вам неправильные радио
грамм ы  о спущенных воинс ких эшелонах, о взятых тро-
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феях, количестве убитых, пленных,  разбитых гарнизонах ,  
о месте нахождения своего штаба и м ного другого. Тов. 
Вараксов скрывал о количестве боеприпасов и вооруже
н ия (где давал Вам неправильные Р. с.) .  Тов. В араксов 
плохо зан имался теми партизанами ,  которые  занимались 
мародерством. Тов. Вараксов сидел около месяцев в Бело
руссии и только упаивал представителей, т.  е. держал око
ло себя двоих старшин специально для того, чтобы гнать 
самогон. Тов. Вараксов держит у себя 4 лошади которую 
одну из них кормит только одной мукой и хлебом .  Тов. 
Вараксов расформировал 3-й отряд и почти всех коман
диров снимал из должности и потом через 1 - 2  месяца 
назначал обратно. Тов. Вараксов грубо относится к лич
ному составу бригады, командны й  состав не  хочет с н и м  
работать. Тов. Вараксов сжег 3 деревни около 70  домов, 
которые были ни в чем не винные,  из этих горевших де
ревень 20 человек пошли в полицию в гарнизон М озул и .  

Тов. Вараксов заставил бригадного врача сделать себе 
аборт, где сейчас лежит больная. 

А поэтому прошу Вашего разрешения о вылете меня к 
Вам лично для доклада о безобразиях тов. Вараксова о его 
очковтирательстве и ложных данн ых. Я жду Вашего от
вета в 3-й бригаде тов. Ковальчука. 

Капитан Дорош 
29.3.43 г. 

И сточник: ТЦДНИ :  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 583.  л. 1 4- 1 5 .  

Д о к у м е н т  4 

Уполномоченному от Ц Ш ПД 
на Калининском фронте 
тов. Ковальчуку 
от капитана Дорош з.л. 

РАПОРТ 

Тов. Вараксов сжег 3-и деревни Луги , Столбово и Коз
лово общее число 70 домов. Деревню сжигали не предупре
дили никого из населения а уже когда дома горели бегают 
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бойцы и кричат п одни майтеся вы горите население не  
вспело вынести своих вещей даже некоторые обгоревшие 
выскакивали из домов. Люди разошлись по селам и стали 
рассказывать что делают партизаны 1 0-й Калининекой 
бригады ,  что не только сжигают немцы, а даже и партиза
ны.  Из этих деревень 20 мужчин  пошли в гарнизон Мозули 
и п оступили в полицию получили оружие и ходят делают 
засады на партизан, вот какая политическая воспитатель
ная работа тов. Вараксова среди мирного населения. Тов. 
Вараксов не принимает никаких мер к мародерам, некото
рые партизаны ломают пчел, раскапывают ямы из вешами 
крестьян,  берут лошадей и пропивают, берут в кого попало 
скот или ломают в ночное время замки и заберают коров и 
этим делають не  довольствия между крестьянами и парти
занами. 

ТОВ. Вараксов занялся лично своим хозяйством, а не 
партизанской борьбой ,  в него в деревни Мылинки имеется 
лично для него 25 коров только по  его указанию делают для 
него масло, сыр, сметану, в него имеется 4 патефона, одна 
веломаши на, 4 лошади из них одну лошад специально дер
жит одного человека и только кормит одной мукой. 

И сточник: Тl.ЩН И .  Ф. 479. Оп. 1 .  Д. 583. л. 1 9 06.-20 об. 

Приnожение 5 
Образцы поэтических про изведений периода 

оккупации 

СССР 

Земля многострадальная, 
Распутья сел , полей . . .  
Над ними безначальная 
Тоска глухих ночей. 
Темница вековечная ,  
Где тешится палач , 
Где радость - скоротечная 
И не смолкает плач. 
Земля долготерпения, 
Невыплаканных слез, 
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Кто счел твои мучения? 
Кто бремя твое снес? 
Какую душу чуткую 
Твой мрак не удручал? 
Кто, повесть твою жуткую 
Ч итая, не стонал? 
Но пробил час решительны й ,  
И над тобой взошел 
День счастья упоительный,  
И рухнул произвол. 
Развейтесь, тучи черные! 
П РОЙдите, злые сны! 
Отходят дни позорные 
Загубленной страны .  

нквд 
П роклятый зверь - Н КВД, 
П итомец Сталина-злодея. 
Как злой вампир, ты п ил везде 
Людскую кровь, отродье змея. 
Наемник, раб, ты, стыд поправ, 
И честь, и совесть, смотриш ь  гордо, 
И всем грозит, как злой удав ,  
Твоя оскаленная морда. 
Мильонами невинных жертв 
Твоя усеяна дорога, 
И в день, когда ты будешь мертв, 
С м олитвой все прославят Бога. 

Прощание с матерью 

Тишина. От тлеющей лучины 
Томный свет по горнице идет. 
Мать, не плачь, расправь на лбу морщины,  
Ухожу я ,  долг меня зовет. 
М ать, не плачь, утри косынкой слезы ,  
Погляди на  сына веселей. 
Очень скоро отгрохочут грозы 
Над любимой Родиной моей. 
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Не ОДИН Я взял винтовку в руки -
Много добровольческих полков 
Ринулось спасать страну от муки, 
От ярма жидов-большевиков. 
Я ОДИН из тех, кто любит землю, 
Вольный труд и желтый шелест нив. 
Русь зовет, ее призыву внемля, 
Отпусти меня, благословив. 

Иосиф-Мороз 

Вглядись, молодица, смелее, 
Каков я ,  Иосиф-Мороз! 
Навряд тебе парня страшнее 
И злее видать привелось! 
Богат я, казны не считаю, 
Народ же не видит добра. 
Я царство мое обираю, 
Кричать заставляю «ура!». 
Задумаю я, непокорных 
Надолго упрячу под гнет, 
П остроил я uепи стальные, 
И ими скрутил я народ. 
Л юблю я в глухих казематах 
Л юдей и душить и давить, 
И кровь вымораживать в жилах, 
И мозг в голове леденить. 
А честному люду на горе 
И всем непокорным на страх 
Гоню я людей без разбору 
На муки и смерть в лагерях. 

И сточник: Голос народа. 1 942. 1 5  ноября. 

* * * 

П од свободные знамена 
Добровольческих полков, 
От Кубани и до Дона 
Шли отряды казаков. 
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Н е за власть кремлевской кли ки -
Тунеядцев и жидов -
За народ казачьи п ики 
Будут бить большевиков. 
За поруганную церковь, 
За расстрелянных отцов. 
За погибших в тридцать третьем 
Всех кубанцев и донцов. 
За спаленный край казачи й ,  
З а  станицы, хутора. 
За детей и женщин плачи 
Отомстить пришла пора. 
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