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Аннотация. В статье автор, анализируя значительный пласт документов из фондов Государственного архива Калужской 
области, стремится уделить внимание рассмотрению недостаточно изученной в наше время проблеме развития ре-
гионального коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны на территории города Калуги. В историче-
ской науке понятие «коллаборационизм» определяется как сотрудничество с врагом определенной части населения 
в интересах вражеского государства и в ущерб своей Родине. На сегодняшний день актуальной для изучения явля-
ется его административная форма, выраженная в создании оккупантами различных властных образований, находя-
щихся под управлением лиц из числа местного населения. Временно оккупируя значительные пространства запад-
ной России, для удобства управления захваченной прифронтовой территорией и реализации своих преступных целей 
немецкое командование было вынуждено искать опору в лояльной к оккупантам части населения, предоставляя по-
следним некоторые властные полномочия. Так обретали жизнь новые органы местного самоуправления – особые 
административные институты, олицетворением которых явились городские, районные управы, институты старост 
и волостных старшин. Для исторической науки является актуальным исследование характера их взаимоотношений 
с гитлеровскими оккупантами, изучение роли этих структур в оккупационной политике немцев на примере непо-
средственного функционирования в городе Калуге.
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Abstract. In the article, the author, analysing a significant layer of recently introduced sources of the regional archive, seeks to 
pay attention to the consideration of the insufficiently studied problem of the development of regional collaboration during 
the occupation of the territory of Kaluga City by the Axis in the WW2. In historical science, the concept of “collaborationˮ 
is defined as cooperation with the enemy of a certain part of the population in the interests of the enemy state and with 
the detriment to their homeland. The most priority to study is its administrative form, expressed in the creation by 
the occupiers of administrative entities under the control of persons from among the local population. Temporarily occupying 
large areas of western Russia, for the convenience of managing the captured front-line territory and realising its own goals, 
the German command was forced to seek support in the part of the population loyal to the occupiers, giving the latter certain 
authority. This is how the so–called local self-government bodies came to life – special administrative institutions, personified 
by city and district councils, institutes of headmen and “volost aldermen”. To date, it is topical for historical science to 
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Проблеме оккупации Калуги в региональной исто-
риографии посвящено не так много научно-иссле-
довательских работ. Значительное внимание со сто-
роны специалистов уделено проблеме образования 
института Калужской управы, осуществлении ею ад-
министративных функций [Михеенков; Молодова; 
Писаренко]; куда активнее, чем ранее, рассматрива-
ется вопрос специфики калужского коллаборациониз-
ма [Занько: 209–214]; изучаются послеоккупационные 
мероприятия советского руководства по преодоле-
нию последствий оккупации и коллаборации, дей-
ствия по восстановлению жизни в освобожденном 
городе и районах [Кометчиков и др.: 192–248; Горба-
чев и др.: 7–65]. Однако некоторые аспекты изучения 
не теряют своей актуальности и по сей день. Огра-
ниченный и отрывочный характер источников вку-
пе с медленной динамикой процесса рассекречива-
ния важнейших архивных документов Федеральной 
службой безопасности России порождает для иссле-
дователя определенные трудности, ввиду чего многие 
моменты истории так и остаются не до конца изучен-
ными. В частности, недостаточно внимания уделено 
анализу личностных портретов некоторых служащих 
управ (например, городского бургомистра Н. Щерба-
чева и других не менее важных представителей упра-
вы – С.Д. Кудрявцева, В.Ф. Агафонова), их судеб по-
сле освобождения территории города силами Красной 
армии; мотивации, приведшей этих людей на службу 
к оккупантам; недостаточно полно рассмотрена дея-
тельность института городской полиции в условиях 
гитлеровского «хозяйничанья» в Калуге и ряд иных 
немаловажных для региональной истории проблем.

Одним из таких не в полной мере рассмотренных 
вопросов может являться и проблема взаимоотноше-
ний служащих городской управы с представителями 
германской оккупационной власти. В данной статье 
автор, опираясь на сведения, извлеченные из доку-
ментов фонда функционировании аппарата Калуж-
ской городской управы в период немецко-фашист-
ской оккупации Государственного архива Калужской 
области, региональные научные исследования [Добы-
чина, Молодова Писаренко и др.], местную публици-
стику [Продувнов, Михеенков и др.], источники лич-
ного происхождения [Алексеева; Без срока давности; 
Война глазами детей, Устрялов и др.], пытается за-
тронуть и эту весьма немаловажную и очень акту-
альную для науки тему.

investigate the nature of the relationship with the German occupiers, to study the role of those structures in the occupation 
policy of the Germans by the example of their direct functioning in the City of Kaluga.
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Стоит сказать, что ранее аспекту функциониро-
вания Калужской управы оккупационного 1941 года 
косвенно уделил внимание историк И.С. Писарен-
ко, посчитав деятельность калужских администра-
тивных коллаборационистов по организации жизни 
в городе неэффективной ввиду отсутствия у служа-
щих аппарата городской власти необходимых ресур-
сов, которые германские власти своим прислужни-
кам до конца так и не предоставили [Писаренко: 104]. 
Несамостоятельную роль коллаборационистов в ок-
купационной системе нацистов отметил и специа-
лист Е.А. Занько [Занько: 213]. Бессилие подотдела 
здравоохранения при Калужской городской управе 
при решении социальных задач определила в иссле-
довании И.Ю. Молодова [Молодова: 195–197]. Пу-
блицист С. Михеенков отнёсся к действиям аппарата 
управы и лицам, в ней работавшим, весьма и весь-
ма неоднозначно: с одной стороны, автор осуждает 
коллаборацию, признает несамостоятельный харак-
тер органов городской власти, с другой – отмечает 
и иную сторону проблемы: управа в сложное время 
играла очень важную роль в жизни обычного чело-
века – обеспечивала хоть какую-то жизнь в разорен-
ном войной городе [Михеенков].

12 октября 1941 года Калуга была оккупирована 
немецко-фашистскими войсками. Для управления 
территорией в городе размещалась временная воен-
ная оккупационная организация – германская комен-
датура под руководством майора вермахта Ф. Пор-
тациуса. По воспоминаниям жителей в первые дни 
оккупации никакой гражданской власти еще создано 
не было; немцы самодовольно расквартировывались 
на территории, а люди боялись выходить на улицы, 
которые повсеместно заполонили германские солда-
ты и немецкая техника, ввиду чего, находясь под воз-
действием шокового состояния, многие горожане за-
няли сугубо выжидательную позицию.

Лишь спустя некоторое время, оценив обстанов-
ку в регионе, оккупанты «при содействии» лояльно-
го населения приступили к процедуре организации 
административных структур органов местного са-
моуправления. Данное событие один очевидец окку-
пации вспоминал таким образом: «Через несколько 
дней после занятия города фашистами было объяв-
лено, что на площади будут проведены выборы в ор-
ганы местного представительства. Женщин на собра-
ние не пустили, приказав им идти домой – «готовить 
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обед». В дальнейшем оказалось, что уже заранее 
были подготовлены «крикуны», которые громко вы-
крикнули фамилии будущих начальников – Н. Щер-
бачева2 и С. Кудрявцева3 – как лиц, наиболее приняв-
ших новую германскую власть4. Германский офицер, 
стоящий на трибуне, объявил кандидатуру бургоми-
стра и его заместителя, «выбранных» обществом, ут-
вержденной, от себя добавив, что эти люди помогали 
Великой Германии и ранее» [Калуга: 123].

Стоит отметить, что оба представленных канди-
дата имели непролетарское происхождение, были 
хорошо образованы и немолоды, обладали навыка-
ми организаторской деятельности и необходимым 
житейским опытом, однако в советском обществе 
каких-либо значимых статусных позиций не зани-
мали, вели жизнь среднестатистических людей [Ка-
луга: 131–132]. Ввиду ограниченного количества ис-
точников, на данный момент мы не можем в точности 
определить мотивацию рассматриваемых персона-
жей, повлиявшую на их выбор, поэтому способны 
ориентироваться только на отрывочные данные. Так, 
например, заместитель бургомистра города С. Куд-
рявцев позднее пытался объяснить свой выбор слу-
чайным стечением обстоятельств [Калуга: 125]. Од-
нако в воспоминаниях ряда горожан данная версия 
не поддерживается, ввиду чего мотивация чиновни-
ка в некоторых доступных источниках определялась 
как осознанная5 [Калуга: 123]. Подобные противо-
речия отмечаются и в отношении выбора будущего 
начальника земской управы В.Ф. Агафонова [Калу-
га: 147–148, 154].

Вероятнее всего, у двух представленных нами 
выше фигур (прим. Н. Щербачева и С. Кудрявцева) 
имелось определенное недовольство советским ре-
жимом, в котором они как классово чуждые элементы 
не имели возможности реализовать себя полностью, 
а посему при советской власти не могли чувствовать 
себя в достаточной степени уютно.

«Выбрав» первичную власть в городе в период 
октября 1941 года, германская комендатура предо-
ставила новым назначенцам относительный «карт-
бланш» в формировании административных инстан-
ций и практически не препятствовала образованию 
последующих подструктур громоздкой системы мест-
ного самоуправления. Назначенным ставленникам 
было разрешено самим приступить к их формирова-
нию, благо для оккупантов и их помощников подхо-
дящие кандидаты для занятия должностей в Калуге 
присутствовали.

В данном контексте необходимо отметить органи-
зационные навыки сотрудников штаба новоявленного 
калужского бургомистра Н. Щербачева: предприня-
тые ими эффективные меры позволили в кратчайший 
срок сформировать городскую управу и ее отделы. 
Публицист С. Михеенков объясняет такую успеш-

ную скоротечность образования желанием части 
населения быть прикрепленным к столовой, кото-
рая давала потенциальному служащему в то непро-
стое время возможность подкормиться, а также на-
личия для пособников ряда иных льгот [Михеенков: 
145]. К тому же, как показала практика, многие буду-
щие начальники подбирались на должности и по ли-
нии личных знакомств, ввиду чего в первое время 
городская управа не испытывала дефицита кадров, 
что напрямую устраивало и самих оккупантов [Ка-
луга: 147]. По воспоминаниям бывшего начальника 
Калужской земской управы В.Ф. Агафонова, пример-
но через 4–5 дней после занятия гитлеровцами горо-
да управа уже была готова к работе [Калуга: 147; Ми-
хеенков: 145]. 

При детальном анализе проблемы кадровой рота-
ции в процессе организации управы вызывает труд-
ности вопрос рассмотрения практики привлечения 
на работу в органы местной власти бывших предста-
вителей советской системы. Несмотря на то, что не-
мецкое командование напрямую приказывало управе 
снимать коммунистов и комсомольцев с главенствую-
щих должностей и переводить их на второстепен-
ные рядовые позиции6, ввиду объективной нехватки 
профессиональных кадров и последующего скоро-
течного характера организации дела мы позволим 
себе утверждать, что данное указание в первые дни 
оккупации управой исполнялось не всегда. Осозна-
вая ценность необходимых профессиональных ка-
честв бывших советских управленцев, управа пошла 
на некоторое отклонение от предписаний и принима-
ла на работу бывших работников советских учрежде-
ний [Калуга: 150]. Немцы, находившиеся в эйфории 
из-за успешного продвижения собственных армий 
к Москве, не обращали на этот факт должного вни-
мания, ввиду чего в управе работали как бывшие, 
скрывшие и не скрывшие свое прошлое, коммуни-
сты, так и служащие различных советских ведомств7. 
Об этом явлении очевидец оккупации В. Морозов 
вспоминал таким образом: «Рано утром 13 октября 
к нам в окошко постучали, мама выглянула – сосед-
“коммунистˮ, а рядом с ним немец. Приказано всем 
выйти для встречи немецкого командования. Вышли. 
Около дома встали. Один наш сосед даже шляпу на-
дел, я его никогда при советской власти и в шляпе-
то не видел. Говорит, немцы культурный народ, надо 
и нам культуру показать. В грузовую машину взо-
брался немецкий офицер и начал говорить, а перевод-
чик переводил, что теперь здесь будет новый порядок, 
все должны подчиняться приказам немецкого коман-
дования» [Алексеева]. Наличие коммунистов в струк-
туре управы отметил в своих записках и В. Агафо-
нов [Калуга: 150]. Однако, как покажут дальнейшие 
события, впоследствии их число на постах управы 
будет значительно сокращаться.
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Имелись в аппарате и лица, пострадавшие от дей-
ствий советской власти. К таким можно отнести бу-
дущего начальника вспомогательной полиции окку-
пированной Калуги С. Купфера; будущего начальника 
секретно-политического отдела городской вспомога-
тельной полиции С. Леульта8 и будущего главу зем-
ской управы В.Ф. Агафонова. Причем последний про-
исходил из крестьян, получил среднее образование 
и долгое время после революции занимал различные 
конторские должности. Однако в 1930 году оказал-
ся судим, отбывал срок на Беломорстрое. До перио-
да оккупации жил на выселении в г. Малоярославце, 
Егорьевске, в Можайском районе и Калуге, где кури-
ровал строительство школ, руководил плановым от-
делом при коммунальном учреждении города Калуги, 
занимался иной мелкоуправленческой деятельностью.

Затрагивая вопрос мотивации, интересно обра-
титься и к документам советских органов безопас-
ности. В материалах донесений УНКВД9 по итогам 
оперативной работы «по очищению» Калуги после ее 
освобождения давалась такая характеристика городу: 
«…Калуга являлась “мещанскимˮ городом, со зна-
чительной долей ссыльного и оппозиционного к со-
ветской власти населения… В городе имеется много 
переехавших сюда людей из Ленинграда…» [Калу-
га: 34]. Вопреки расхожему мнению о засилье в ап-
парате управы исключительно отпетых уголовников 
и ярых антисоветчиков, предполагается, что процент 
представителей, обладающих организаторскими спо-
собностями из числа дореволюционной элиты в Ка-
луге был весьма высок, ввиду чего следует, что со-
став управы мог являться смешанным, где главные 
посты занимали по большей мере именно лица с хо-
рошими организаторскими способностями, зачастую 
имевшие определенные претензии к советской власти 
или же пострадавшие от нее, но допустим и тот мо-
мент, что небольшой процент бывших советских слу-
жащих, спецов, изъявивших желание работать на ок-
купантов, также присутствовал.

После совершения советским подпольем неод-
нократных актов саботажа и диверсий в городе кон-
троль над служащим персоналом стал неуклонно уси-
ливаться. В ноябре 1941-го гитлеровцы за подписью 
коменданта издали приказ о поощрении в размере 
5 000 руб. лицам, содействующим оккупационной 
власти в выдаче каждого коммуниста и комсомоль-
ца. В это время процесс раскола общества стал вы-
ражаться более ярко. Из воспоминаний Е. Бухановой 
следовало: «Последствия были ужасными – городское 
полицейское управление захлестнул шквал доносов». 
Другой очевидец оккупации Галина Сергеевна Про-
дувнова вспоминала: «Пока с братом и мамой ходи-
ли в деревню менять вещи на продукты, жильцы со-
седнего дома взломали замок и отнесли в полицию 
фотографии моего отца, где тот был сфотографиро-

ван в советской форме. Эта семья очень хотела за-
нять (с ещё довоенных пор) две смежные комнатёнки, 
в которых жила наша семья: мама и трое детей (стар-
шему – 12 лет, младшему – 5). Спас семью полицей-
ский. Он знал нашу семью, поэтому вечером принёс 
все фотографии, отдал маме и сказал: «На и спрячь. 
Это твои “друзья соседиˮ нам принесли». Мама с пе-
репугу сунула все снимки в печку» [Продувнов: 16].

В сложившейся обстановке городскому бургоми-
стру по указанию комендатуры пришлось затребовать 
срочные отчеты с предприятий о немедленной про-
верке и последующем снятии с должностей предста-
вителей коммунистической партии и членов ВЛКСМ, 
на что многие конторы обязаны были подать служеб-
ную записку о немедленном исполнении указаний. 
Лишиться работы в немедленном порядке должно 
было и лицо, при обнаружении скрывшее факт сво-
его отношения к ВКП(б) или ВЛКСМ10. Постепен-
но управленческий аппарат управы ставился комен-
датурой на особый учет. Каждый ее сотрудник был 
обязан заполнять особую анкету, выданную герман-
скими властями, по которой гитлеровцы определяли 
степень благонадежности служащего.

21 октября 1941 года вышел приказ № 1 бургоми-
стра Н. Щербачева, по которому определялся порядок 
существования управы, с разъяснением населению 
ее предназначения. Данный приказ гласил, что упра-
ва приступает к работе непосредственно с 22 октя-
бря 1941 года и функционирует в тесном контак-
те с германской комендатурой. 28 октября 1941 года 
в приказе германской комендатуры публично под-
черкивался «властный» статус созданного инсти-
тута местного самоуправления. В нем указывалось, 
что городская управа и все ее сотрудники находятся 
на службе местной германской комендатуры, кото-
рая окажет ей всякое содействие в организации дела, 
а какое-либо препятствие со стороны граждан осу-
ществлению полномочий управы строго запрещается 
и карается по законам военного времени11. Еще ранее, 
17 октября 1941 года, по этому поводу куда более кор-
ректно высказался сам бургомистр города Н. Щер-
бачев в обращении горожанам: «…Волей населения 
на меня возложена задача восстановить жизнь горо-
да, а поэтому прошу горожан оказать мне активное 
содействие»12. В скором порядке (не позднее ноября 
1941-го), как бы подчеркивая относительно автоном-
ный административный статус новых органов мест-
ной власти и одновременно несколько обособляя их 
от себя, гитлеровцы разрешили управе создать си-
ловой полицейский отдел и принять в использова-
ние собственные регистрационных символы – печа-
ти и штампы13.

Важно отметить, что большинство предписаний 
управы проходило необходимую проверку в учрежде-
нии комендатуры, а список служащих аппарата граж-

Калужская городская управа в период немецко-фашистской оккупации (октябрь – декабрь 1941 года)...
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данской власти при рекомендации на утверждение 
все так же рассматривался именно немцами. Иным 
остается вопрос, насколько хорошо оккупанты зна-
ли утверждаемых управой людей.

Сама система местного самоуправления города 
включала в себя 9 отделов: полиции, торговли и снаб-
жения, народного образования, отделы канцелярии, 
финансовый, лесной, промышленный, транспортный, 
отдел благоустройства, а также дополнительные по-
дотделы: строительный, пожарный, водопроводный, 
озеленения, жилищный, типографии, здравоохране-
ния, электроосвещения14. Основной штат служащих 
источниками определяется в 107 человек. По ин-
струкции, изданной управой, каждый начальник от-
дела считался самостоятельным руководителем своей 
отрасли, мог проявлять инициативу и распорядитель-
ность; нес ответственность за вверенный ему отдел 
и его работу, обязан был каждый день отчитываться 
на совещании перед бургомистром15.

Учитывая собственные военные интересы, раз-
граничивая власть между военной и гражданской ад-
министрацией, немцы поначалу давали разрешение 
на некоторое автономное функционирование управы 
в решении ряда вопросов, предоставляли ей право 
осуществления самоконтроля за собственной органи-
зацией. Так, по указанию бургомистра Н. Щербачева 
уже в конце октября к работе приступил так называе-
мый административно-инспекторский отдел при го-
руправе – внутренний надзорный орган городского 
управления, выполняющий инспекторские функции 
в отношении всех ведомств и отделов управы16. Ад-
министративно-инспекторский отдел, работая в тес-
ном контакте с бургомистром, имел полномочия изда-
вать распоряжения, приказы, обращения; занимался 
планированием, мог накладывать санкции к чинов-
никам управы вплоть до смещения их с должности. 
Штат административно-инспекторского отдела вклю-
чал в себя начальника отдела, двух его заместителей, 
инспекторов, секретаря, курьера17. 

Похожая «автономность» касалась и вопросов 
финансового обеспечения органов местного самоу-
правления. В конце ноября 1941 года управа вводит 
по Калуге подоходный налог для лиц обоих полов 
на содержание аппарата городской власти – 15 руб-
лей с человека. Каждое домохозяйство обходил 
сборщик, выдававший квитанции об уплате нало-
га18. Такой же приказ в дальнейшем выйдет в дека-
бре 1941 года по инициативе земского управления, 
по которому для функционирования уже пригород-
ной управы вводился налог в 50 рублей с человека 
обоего пола19. Освобождение получали лишь инва-
лиды и сельские учителя. Деньги необходимо было 
сдавать старосте по месту проживания, а уже тот пе-
редавал их в кассу земского участка. Финансовую 
подпитку земств и горуправы также осуществляли 

и различные денежные поступления от предприятий 
города (или округи). Для поддержания функциониро-
вания управы они должны были уплатить ежемесяч-
но 5-процентный налог с реализованной продукции 
и дополнительно вносить амортизационные отчис-
ления по остатку20. 

Однако, как показывает практика, разоренные во-
йной, постоянным вмешательством оккупантов ком-
пании не могли надеяться на значительную прибыль, 
и денег все равно не хватало. В то время население 
неохотно вступало в рыночные отношения, утаива-
ло сельскохозяйственную продукцию, боясь непред-
сказуемого будущего, занимало пассивную, насто-
роженно-выжидательную позицию. В таком случае 
управе приходилось искать иные источники попол-
нения бюджета. Калужский государственный ар-
хив сохранил важный документ времен оккупации: 
фрагмент договора между бургомистром Н. Щерба-
чевым и германским комендантом Ф. Портациусом, 
по которому комендатура для покрытия финансовых 
убытков управы «благодушно» позволила заняться 
ей продажей германским солдатам, но исключитель-
но по бросовым ценам, части “ненужногоˮ имуще-
ства, еще не конфискованного21 германской армией, 
но все еще находящегося «в собственности» краевед-
ческого музея города22. Практически за бесценок от-
давались ценнейшие экспонаты музея (прежде все-
го, западноевропейская живопись и графика) общей 
стоимостью в несколько тысяч рублей. Так, этюд вы-
дающегося художника Э. Делакруа, оцененный в му-
зее в 500 рублей23, на этой распродаже был продан 
за жалкие 50 немецких марок. Среди утраченных 
произведений искусства были и картины, передан-
ные музею из Эрмитажа [Калуга: 60–61].

Для поощрения работы рядовых сотрудников по-
лиции немцы не препятствовали заниматься её пред-
ставителям грабежом имущества еврейского насе-
ления, ввиду чего случаи грабежей и изъятий были 
неоднократно зафиксированы в памяти переживши-
ми оккупацию людьми [Добычина: 18, 28].

Одновременно с формированием городского ап-
парата власти в конце октября 1941 года ответствен-
ный работник управы В. Агафонов получил от бур-
гомистра Н. Щербачева задачу – в кратчайший срок 
составить проект организации власти в пригородном 
районе г. Калуги, так называемый план устройства 
земской районной управы, в юрисдикции которой на-
ходилось управление административной, финансо-
вой, хозяйственной деятельностью калужского сель-
ского (пригородного) района24. Вышедший 15 ноября 
1941 года приказ определял земскую управу как ин-
станцию, в своих полномочиях самостоятельную, 
но подчиненную городскому голове. В земскую упра-
ву входил штат руководителей во главе с начальни-
ком В. Агафоновым, его помощник, старший агро-
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ном, секретарь. При земствах создавались отделы: 
сельскохозяйственный, лесной, земледелия, финан-
совый, статистики, дорожный, а также дополнитель-
ные: инспекторский по образованию и полиции. Об-
щее количество служащих составляло 67 человек25.

По новой административно-территориальной 
юрисдикции Калужский (пригородный) район делил-
ся на 11 земских участков, которыми управлял назна-
ченный при участии земского бургомистра старшина, 
подчинявший себе непосредственных помощников: 
агронома и секретаря. Старшины обязаны были сфор-
мировать местную власть в участке – заняться подбо-
ром старост. Согласно выпущенной земской управой 
инструкции, население обязано было подчиняться 
старосте, а тому для поддержания административно-
го авторитета обещалось содействие со стороны гер-
манской армии26.

Для придания юридической силы нормативно-пра-
вовым актам, издаваемым земской управой, ей также 
позволили иметь собственную печать и штамп. Про-
ект земской управы сначала был рассмотрен на заседа-
нии городского ведомства – управы, но окончательное 
утверждение он получил в германской комендатуре.

Несмотря на то, что на первых порах отмечается 
некоторое «терпимое» отношение немцев к инициа-
тиве служащих управ в организации административ-
ных структур, а коллаборационистская пропаганда 
и вовсе прямо восхваляла «чуткость» новой немец-
кой власти по отношению к гражданским институ-
там27, реальность оказалась гораздо сложнее. Открыто 
стала прослеживаться та самая крайне неравноправ-
ная тенденция взаимоотношений германской власти 
с коллаборационистами. 

Часть современников событий оккупации справед-
ливо ставят в вину служащим управы их прямое по-
собничество гитлеровцам при проведении ими пре-
ступной бесчеловечной политики на оккупированной 
территории. Так, в период с 1 по 5 ноября 1941 года 
за подписью коменданта и бургомистра вышли пе-
чальные своей преступностью антиеврейские указа-
ния. Евреи обозначались в документе грубо – «жиды», 
им запрещалось перемещаться за пределы города, об-
щаться с людьми и представителями германской вла-
сти, торговать. Все обращения и жалобы следовало 
подавать через старосту и только в управу, а никак 
не в комендатуру. Да и контакт с местными коллабо-
рационистами проходил не всегда. Очевидцы гетто, 
как правило, не очень помнят конкретные действия 
бургомистра, коменданта, чаще в воспоминаниях фи-
гурировали неизвестные представители силовых ве-
домств – условные немецкие жандармы и «наши» 
полицейские, активно занимавшиеся грабежом и уни-
жением [Добычина: 18, 28, 101, 110].

По воспоминаниям очевидцев, строгость окку-
пантов затрагивала и проведение первых каратель-

ных мероприятий в городе в отношении и нееврей-
ского населения. Уже через несколько дней после 
начала оккупации на площади Ленина на электриче-
ских столбах были повешены 4 мужчины с надписью 
на столбе «Участь всех партизан». Трупы их висели 
несколько дней для устрашения населения. Затем 
была зверски сожжена и повешена у Дома Красной 
армии молодая женщина, работница «Швейпро-
ма» Клочкова, которую обвинили «в поджогах зда-
ний» [Без срока: 65]. В отчете городской комиссии 
по расследованию злодеяний гитлеровцев также при-
водится более 30 фактов расстрелов и истязаний ка-
лужан фашистами. Полиция в этих процессах зани-
мала пособническую роль.

Позорным и аморальным явлением примера неса-
мостоятельности функционирования городской упра-
вы стало ее содействие комендатуре в организации 
публичных домов для немецких солдат. Специалист 
И.С. Писаренко видит в этом действии ее антисовет-
скую, исключительно профашистскую направлен-
ность [Писаренко: 104].

На данный момент из-за ограниченности архив-
ных источников сложно определить конкретную роль 
каждого представителя местной власти в осущест-
влении этих преступно-пособнических акций, но, ду-
мается, вряд ли лишенные основательно властных 
полномочий по отношению к германской армии чи-
новники могли на что-то существенно повлиять. Од-
нако несомненным остается тот факт, что в аппара-
те управления были и такие люди, кто использовал 
свое положение сугубо в личных интересах. В опи-
саниях преступлений оккупантов и их пособников 
со стороны свидетелей отмечается, что полиция про-
водила обыски, избивала людей, задерживала подо-
зреваемых, конвоировала задержанных, а некоторые 
чиновники, в том числе из управы, были замечены 
в активном содействии оккупантам28.

Наиболее отчетливо и ярко зависимость органов 
местного самоуправления от немцев выражалась в раз-
решении вопросов экономической стороны. Приме-
ров данного взаимодействия в источниках содержит-
ся большое количество. Приведем некоторые из них. 

Когда земский бургомистр, систематизировав со-
бранные данные за счет донесений деревенских ста-
рост, попытался пожаловаться бургомистру и гер-
манскому коменданту на грабежи немецких солдат 
в сельской местности, то оккупационные представите-
ли на это ему ответили, что в ближайшее время в рай-
он приедет офицер экономического штаба, который 
якобы поможет стабилизировать ситуацию, однако, 
как покажет практика, дисциплинарные меры к немец-
ким солдатам так и не будут приняты [Калуга: 148].

Ввиду нехватки ресурсов, вызванной постоянны-
ми грабежами германскими солдатами и мародерами 
из местного населения, отделы управы не могли по-

Калужская городская управа в период немецко-фашистской оккупации (октябрь – декабрь 1941 года)...
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казать свою полную эффективность. Видя эту неспо-
собность городской власти наладить производство 
и обеспечить решение экономических задач, с ноя-
бря 1941 года над экономическими отделами гору-
правы формируется контролирующий институт гер-
манской власти – хозяйственный отдел комендатуры 
под руководством д-ра фон Шреттера, в задачи ко-
торого входило проведение мероприятий по систем-
ному обеспечению германской армии всеми необ-
ходимыми продовольственными и материальными 
ресурсами, а по сути – методичному разграблению 
территории. Над каждым крупным городским (или 
несколькими) предприятием назначался германский 
инспектор, решение которого являлось обязательным 
для руководства завода: комиссионным управляю-
щим калужского паротурбинного завода им. Э. Тель-
мана стал офицер Виттинг, КЭМЗ, спичечной фа-
брики «Гигант» и фабрики «Мехштамп» – Каппелер, 
пищевой артели инвалидов, фабрики лесхимпром – 
Хирш и др. [Писаренко: 101]. Согласно указаниям 
германской комендатуры, любые масштабные эко-
номические действия районной или городской упра-
вы должны были быть согласованы именно с этими 
учреждениями. Обособление имущества директора-
ми предприятий без решения экономических комен-
датур строго запрещалось. Данное обстоятельство, 
порой учитывая несовпадение видения обстановки 
управой и комендатурой, приводило к дальнейшим 
скрытым конфликтам и недопониманию. С одной 
стороны, в первые недели оккупации имущество го-
рода постоянно подвергалось расхищению, как тихо – 
со стороны мародеров-граждан, так и открыто – со 
стороны германских солдат. Вследствие этого комен-
датура и экономический отдел приказывали приме-
нять к правонарушителям строжайшие меры. С дру-
гой стороны, указания комендатур зачастую входили 
в противоречие с изданными ей самой указаниями – 
беречь имущество и не позволять его терять. В до-
кладной записке городскому голове от начальника от-
дела промышленности управы Калуги указывалось: 
«Несмотря на то, что у отдела нет средств для нор-
мального функционирования, при отсутствии теле-
фонной связи, транспорта, он все же работает, серьез-
ная работа проведена. Предотвращается расхищение 
имущества, назначены уполномоченные, составлено 
планирование, организовано производство: свечное, 
мыловарение, мукомольное. Но все же имеются су-
щественные трудности: немецкими солдатами уже 
в течение трех недель изымается гужевой транспорт, 
повреждается имущество, рабочие не допускаются 
к работам по восстановлению ограждений, установ-
ке и ремонту дверей. Когда приехала хозяйственная 
часть германского командования (не ранее первой 
декады ноября), дело поначалу улучшилось. Однако, 
давайте признаемся, и даже сейчас существует неко-

торая несогласованность. Хозяйственная часть по-
рой напрямую игнорирует распоряжения горуправы. 
Так, например, директор Лесозавода Безгубов был от-
странен от должности руководителя предприятия гер-
манским офицером только за то, что немецкие сол-
даты самовольно изъяли с территории завода дрова 
для своей полевой кухни; этот же офицер не разре-
шил реализовывать продукцию завода – табуретки, 
лопаты, столы, фанеру, так как имущество было сроч-
но необходимо германской армии»29. Хозяйственный 
комендант вмешивался и в дела производственно-пи-
щевого комбината, по его указанию были закрыты ре-
монтно-сапожная и швейные мастерские, а само ве-
домство переориентировано на производство хлеба 
исключительно для нужд германской армии. В ито-
ге прибыль комбинат не получил, а бюджет города 
не досчитался значительных поступлений30. Бессилие 
руководителей предприятий также видно и на при-
мере хаотичного расхищения солдатами вермахта 
имущества завода «Спичка». Беспомощный в пол-
номочиях директор в обращении жаловался в адми-
нистративно-инспекторский отдел управы, что «если 
уж немцы берут, что хотят, то пусть хотя бы действу-
ют формально через управу»31. В другом обращении 
горуправы немецкому коменданту хозотдела Кандле-
ру от 13 декабря 1941 года с просьбой посодейство-
вать городской больнице провизией и дровами, полу-
чила от немцев циничный ответ: «Вы должны иметь 
в виду, что германские интересы, германское снабже-
ние – задача первостепенная»32.

Неудивительным является тот факт, что в докладе 
коменданту от 10 декабря 1941 года горуправа пря-
мо докладывала, что вопрос питания в городе до сих 
пор остался нерешенным. «С 10 октября и по сей 
день население 51-тысячного города получило толь-
ко 10 кг горелой пшеницы на взрослого человека 
и по 3 кг на ребенка, 1 кг соленых огурцов и поми-
доров на семью . Большинство общественных столо-
вых нормально не функционируют. Попытки органи-
зовать магазины, общественные столовые полностью 
провалились. Вследствие чего большая часть города 
волочит полуголодное существование»33. При таких 
условиях столовые при предприятиях также не мог-
ли обеспечить питанием рабочий класс в полной 
мере, ограничиваясь лишь предоставлением завтра-
ка34. В некоторых эпизодах такую функцию для обе-
спечения пищей несовершеннолетних работников 
иногда брала на себя столовая управы35. Однако с де-
кабря 1941 года уже и для самой управы вводится 
строгий порядок выдачи обедов по платному абоне-
менту. Заказ варьировался от статуса работника: на-
чальство платило 67 рублей, обычные служащие – 
45 рублей в месяц36.

Когда при неоднократных переговорах горупра-
вы с хозяйственными отделами комендатуры во-
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прос пропитания в городе так и остался нерешен-
ным, городские власти попытались взять инициативу 
в собственные руки и предложили ряд срочных мер 
по стабилизации экономической жизни в городе. 
Чиновниками предлагалось следующее: разрешить 
торговлю с деревней, повысить налоги на крестьян: 
денежный и натуральный, разрешить жителям поки-
дать город для обмена с деревней. Н. Щербачев сроч-
но просил комендатуру санкционировать эти дей-
ствия37. Однако, как покажут дальнейшие события, 
многое из предложенного останется лишь на бумаге 
и не будет в должной степени выполнено, а грабеж 
оккупантов при приближении Красной армии только 
усилился. Не поддержали управу оккупанты и в во-
просе снабжения продуктами столовой для ее служа-
щих, ввиду чего бургомистр города в декабре издал 
распоряжение об образовании при столовой огород-
но-парникового хозяйства38.

Таким образом, можно согласиться с мнением ка-
лужского историка И.С. Писаренко в том, что про-
мышленный вариант калужского коллаборациониз-
ма в итоге не оправдал ожиданий гитлеровцев. Видя 
неспособность управы организовать экономическую 
жизнь города и округи в интересах Германии, окку-
панты к декабрю 1941 года приступили к отстране-
нию своих помощников от властных полномочий, 
а с приближением сил Красной армии к городу гитле-
ровцы и вовсе приступили к минированию городских 
предприятий, не думая о населении города и своих 
помощниках. В третьей декаде декабря 1941 года, 
во время ожесточенных боев 50-й советской армии 
за город, специальная саперная команда под руковод-
ством начальника, инженера Зигфрида, офицера Но-
эре 28 декабря 1941 года взорвала ТЭЦ, парокотель-
ный, деревообделочный, заготовительный и др. цехи 
машиностроительного завода; произвела минирова-
ние железнодорожного депо и ряда других крупных 
предприятий Калуги [Писаренко: 101]. Некоторые 
из них впоследствии все же будут взорваны.

Учитывая отрицательные настроения общества 
и аппарата местной власти, германские власти наса-
дили в городе многочисленную сеть тайных агентов 
и доносчиков. По данным недавно рассекреченных 
архивных источников, в Калуге отмечалась интенсив-
ная дислокация широкой сети различных спецслужб 
и ведомств. Функционировал как особый полицей-
ский сыскной отдел из местных коллаборационистов, 
так и германские ведомства – полевая жандармерия, 
выявлявшая факты саботажа, особый разведыватель-
ный отдел (ОАК-4), отдел пропаганды и агитации 
офицера Мёллера, насаждавший свою агентуру сре-
ди гражданских лиц и служащих управ, филиал ге-
стапо. Согласно материалам архивных документов, 
местная германская комендатура имела своих людей 
из числа русского населения во многих инстанциях 

управы: в полицейском отделе, гражданских отделах 
и подотделах, иных учреждениях39. Вот так об этом 
вспоминает переживший оккупацию врач Н. Устря-
лов: «Доктор Васильева рассказала, что вчера ее во-
дили в немецкую комендатуру. Пришли два немец-
ких полицейских на Бушмановку (прим. поселок). 
Но она уже уехала. Явились на дом часов в 5 и при-
казали немедленно идти с ними; один шел впереди, 
другой сзади. Привели в бывший Кологривовский 
дом за Каменным мостом к одному из ‟начальников”. 
Добивались у нее признания, что она коммунистка. 
Оказывается, поступило заявление от 6 или 7 быв-
ших бушмановских40 сотрудников с доносом, будто 
она коммунистка (что на самом деле нет) и с жало-
бами на грубое отношение ее со служащими. Есте-
ственно, она отрицала свою принадлежность к пар-
тии и рассказала о тяжелых буднях больницы, когда 
ее грабили при активном участии самих служащих. 
Потом благополучно отпустили через 1 час». Персо-
налии некоторых конкретных прислужников при от-
делах управы, работавших на полицию, указаны в до-
кументах ГАКО41.

К концу ноября 1941 года контролирующие орга-
ны были организованы и над земской управой в лице 
присутствия представителя сельскохозяйственного 
коменданта. Им стал 57-летний офицер с фамилией 
Штальдшмидт [Калуга: 149]. 20–21 ноября состоялось 
совещание, на котором представители экономическо-
го штаба германской армии объяснили сотрудникам 
земского ведомства – агрономам и старшинам – пред-
назначение их деятельности. Однако, как заметили 
собравшиеся на совещании, ответы на задаваемые 
со стороны агрономов вопросы были крайне уклон-
чивыми, и совещание напоминало не организацион-
ный сбор, а агитационное мероприятие [Калуга: 153]. 

С конца ноября процесс оттягивания полномочий 
гражданских органов со стороны комендатур усилил-
ся. За подписью коменданта было выпущено обраще-
ние к обществу, по которому конкретно определялся 
порядок привлечения к ответственности лиц, укло-
няющихся от трудовой мобилизации. В ноябрьском 
объявлении к населению, только уже без самого уча-
стия управы, было заявлено: «Граждане Калуги лени-
вы и плохо работают...» Для уклонистов комендатура 
вводила следующие наказания: для начала штраф-
ные – по 30 рублей, которые пойдут в казну управы; 
в дальнейшем – телесные наказания и лишение пай-
ка; суровые – выдворение из города без права возвра-
щения»42. Но людей эти меры не останавливали. Не-
смотря на первоначально искренние попытки управы 
наладить экономику города, провести социальные 
действия, на заключительном этапе оккупационного 
периода многочисленные свидетельства рисуют нам 
уже другую картину: среди обычных рабочих никако-
го энтузиазма практически не было, люди приходили, 

Калужская городская управа в период немецко-фашистской оккупации (октябрь – декабрь 1941 года)...



58 Вестник КГУ   № 3, 2023 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

кое-как отрабатывали смену, получали паек и уходи-
ли43. Впоследствии такие настроения постигли и на-
чальствующий состав ведомств и отделов. 

К концу оккупации верхушка общества, осознав 
истинный характер гитлеровской политики, а неко-
торые также ошибочность своего выбора, начала об-
думывать варианты дальнейшего поведения. Многих 
постигло настоящее разочарование, и именно по этим 
причинам накануне освобождения города Красной ар-
мией произошла очень интересная метаморфоза. Зна-
чительное количество служащих управ просто не вы-
шло на работу, вследствие чего 22 декабря 1941 года 
отделы управы не могли нормально функционировать, 
за что всем отсутствующим в тот день лицам со сто-
роны бургомистра было объявлено дисциплинарное 
взыскание в виде строгого выговора. При вниматель-
ном изучении персоналий правонарушителей, привле-
ченных к дисциплинарной ответственности, можно 
заметить, что «прогульщиками» оказались не только 
рядовые работники отделов управы, но даже началь-
ники этих самых отделов. Не явились на работу ру-
ководители отделов здравоохранения, промышленно-
сти, дорожного хозяйства, а также русские служащие 
при самой комендатуре. Всего по приказу бургоми-
стра Н. Щербачева в тот день были вынесены взы-
скания более пятидесяти сотрудникам, что с учетом 
небольшого штата управы довольно значительная 
цифра44. К 26–27 декабря таких прогулявших работу 
русских при комендатуре уже насчитывалось 9 чело-
век: переводчики, секретари, машинисты45.

По воспоминаниям бургомистра земства В. Ага-
фонова, примерно с 20 декабря начала затухать рабо-
та и земской управы ввиду приближения линии фрон-
та к Калуге и отсутствия у ее работников мотивации 
вследствие постоянной нехватки экономических ре-
сурсов и беспредела, творимого германскими сол-
датами [Калуга: 154]. Позднее часть из тех лиц, кто 
до конца остался верен оккупантам, а также те, кто 
боялся последующего преследования, накануне ос-
вобождения территории города частями Красной ар-
мией решили уйти с немцами, считая для себя окку-
пантов куда меньшим злом, нежели приближающаяся 
советская власть.

Последствия оккупации для относительно неболь-
шого города Калуги были ощутимые. В общей слож-
ности оказалось уничтожено 496 домов. Остались 
без жилья 351 семья общей численностью в 2 435 че-
ловек. При отступлении фашисты полностью вы-
жгли и взорвали улицы Михайловского, Свердлова, 
Салтыкова-Щедрина, Подвойского, Кооперативный 
поселок (где находилось еврейское гетто). В городе 
не осталось ни одного неповрежденного дома; театр 
на Сенной площади был сожжен, разоренными ока-
зались многие общеобразовательные школы и город-
ской музей [Алексеева].

По данным акта чрезвычайной комиссии по рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских окку-
пантов, из 51 тысячи оставшихся в городе граждан-
ских лиц46 нацистами и их пособниками было казнено 
около 1 000 человек [Бучарский]. В составленном ко-
миссией списке погибших значатся не только лица, 
напрямую заподозренные оккупантами в осуществле-
нии подпольной деятельности или же евреи, пресле-
дуемые нацистами в ходе проведения политики холо-
коста, но и обычные жители: дети, женщины, старики.

Что же касается судеб оставшихся пособников ок-
купантов, то чекисты искали потенциальных измен-
ников. У спецотряда имелся предварительный список 
из 200 человек, которые работали в полиции, органах 
новой власти или как-то иначе содействовали немцам. 
За первую половину 1942 года горотделом НКВД 
в Калуге было проведено следствие по 469 уголов-
ным делам, в ходе которого лишь 64 человека были 
отпущены [Алексеева].

Таким образом, наше исследование показало, 
что характер взаимоотношений гражданской власти 
и аппарата военно-оккупационного командования 
германской армии по причине политических, идеоло-
гических и экономических основ ее захватнической 
политики не мог носить настоящую партнерскую 
специфику. Создавая органы местного самоуправле-
ния, гитлеровцы с самого начала видели в них при-
даток своей оккупационной системы, указав на при-
оритет метода принуждения над автономностью. 
Строжайшим образом разграничили власть, лишь 
в пропагандистских целях предоставляя некоторую 
свободу коллаборационистам, наделяя представите-
лей управ условным суверенитетом, необходимым 
только для удобства в организации образования ор-
ганов и осуществления ими скорейшего содействия 
в решении оккупационных задач. В таком случае 
никакое иное положение никоим образом не могло 
бы изменить установленный порядок, что впослед-
ствии, при ухудшении положения для самих окку-
пантов, лишь подтвердило их истинные намерения.

Примечания
1 ГАКО – Государственный архив Калужской об-

ласти.
2 Н. Щербачев – потомственный дворянин, чинов-

ник финансового отдела губернской земской управы. 
В советские времена – бухгалтер некоторых совет-
ских организаций. До июля 1938 года был препо-
давателем основ бухгалтерского учёта при рабфаке 
завода НКПС. После расформирования рабфака – 
пенсионер.

3 С. Кудрявцев-Дворянин. До 1918 года был на-
чальником городской пожарной команды. В 1917-м 
отказался возглавить городскую милицию при Вре-
менном правительстве. С 1919 года – член губерн-



59Вестник КГУ   № 3, 2023 

ского комитета по государственному страхованию. 
В 1930-е стал известным садоводом-мичуринцем.

4 ГАКО. Ф. Р-3466. Оп. 1. Д. 7. Л. 58.
5 ГАКО. Ф. Р-3466. Оп. 1. Д. 8. Л. 19.
6 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 3. Д. 3. Л. 1.
7 ГАКО. Ф. Р-972. Оп. 1. Д. 6. Л. 77, 85, 161.
8 С. Купфер – сын директора акционерного обще-

ства шелковой промышленности. С 1918 по 1922 год 
служил в РККА. В период советской власти являл-
ся служащим соцучреждения. Подвергался уголов-
ному преследованию в 1927 году и в конце 1930-х гг. 
Перед оккупацией проживал на выселении в г. Мало-
ярославец и г. Калуга.

С. Леульт – до Великой Отечественной войны от-
бывал наказание за контрреволюционную деятель-
ность, затем работал артистом Калужского городского 
драматического театра, во время немецко-фашист-
ской оккупации г. Калуги – начальник секретно-по-
литического отдела городской вспомогательной по-
лиции.

9 Управление Народного комиссариата внутрен-
них дел (УНКВД)

10 ВКП (б) – Всесоюзная Коммунистическая пар-
тия (большевиков); ВЛКСМ – Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодёжи.

11 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 3. Д. 3. Л. 13.
12 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 3. Д. 1. Л. 29.
13 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 49. Л. 9.
14 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
15 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об.
16 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
17 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
18 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 1. Л. 15.
19 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 3. Д. 1. Л. 5.
20 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 15. Л. 31 об.
21 Около 70 % экспонатов калужского краеведче-

ского музея было разграблено оккупантами в горо-
де (взято у И.С. Писаренко. С. 101).

22 ГАКО. Ф. Р-976. Оп. 1. Д. 10. Л. 9.
23 Даже на антикварных рынка стоимость карти-

ны была гораздо выше.
24 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об.
25 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 1. Л. 10.
26 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 1. Л. 11–12.
27 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 10. Л. 6.
28 ГАКО Ф. Р-3466. Оп. 1. Д. 8. Л. 4, 19.
29 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 15. Л. 8–11.
30 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 15. Л. 10–11.
31 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 49. Л. 54.
32 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 12. Л. 2.
33 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
34 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 49. Л. 19.
35 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 49. Л. 16.
36 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 49. Л. 29.
37 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 об.

38 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.
39 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 15. Л. 3–4.
40 Бушмановка – ранее пригородный поселок, в на-

стоящее время микрорайон г. Калуги.
41 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 15. Л. 3–4.
42 ГАКО. Ф. Р.-970. Оп. 3. Д. 3. Л. 9.
43 ГАКО. Ф. Р-3466. Оп. 1. Д. 8. Л. 15.
44 ГАКО. Ф. Р-970. Оп. 1. Д. 1. Л. 21–21 об.
45 ГАКО. Ф. Р-976. Оп. 1. Д. 10. Л. 24.
46 Согласно переписи населения за 1939 год, в го-

роде проживало 89 400 человек. До прихода в город 
немцев значительная часть жителей (47 632 чел.) по-
кинула город.
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