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Аннотация. В исторической науке понятие «коллаборационизм» определяется как сотрудничество с врагом определен-
ной части населения в интересах вражеского государства и в ущерб своей Родине. В советский период это явле-
ние практически не рассматривалось по политическим и идеологическим причинам. Существенные сдвиги стали 
происходить в связи с распадом Советского государства и последующей демократизацией политической и духов-
ной системы. В 1990-е – начале 2000-х годов значительную популярность у исследователей получило рассмотре-
ние военного, идеолого-политического варианта коллаборации, в то время как административная форма коллабо-
рационизма1, в частности на региональном уровне, прорабатывалась крайне медленно. Автор статьи, анализируя 
значительный пласт исследовательских работ, пытается выявить актуальные и слабоизученные в науке направления 
в рассмотрении административного коллаборационизма. Исследователь не пытается ограничиться лишь поверх-
ностным обзором общей историографии, а стремится обозначить недостающие фрагменты изучения столь слож-
ного явления. Статья основывается на формулировке конкретных вопросов, которые на данный момент либо не из-
учены, либо изучены слабо. 

Ключевые слова: коллаборационизм, административный коллаборационизм, историография, оккупация, старосты, стар-
шины, бургомистры, органы местного самоуправления.

Для цитирования: Полугодин А.Д. Проблема изучения административного коллаборационизма в годы Великой Отече-
ственной войны в современной отечественной историографии // Вестник Костромского государственного универ-
ситета. 2022. Т. 28, № 3. С. 63–75. https//doi.org/10.34216/1998-0817-2022-28-3-63-75.

Research Article

THE PROBLEM OF STUDYING ADMINISTRATIVE COLLABORATIONISM  
DURING THE NAZI OCCUPATION IN MODERN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

Andrey D. Polugodin, history teacher, MBOU “Secondary School No. 50.ˮ, Russia, Kaluga, andrei.polugodin@yandex.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-4338-9346

Abstract. In historical science the concept of “collaborationismˮ is defined as the cooperation with the enemy of a certain 
part of the population in the interests of the enemy state and to the detriment of one’s homeland. During the Soviet 
period this phenomenon was practically not considered for political and ideological reasons. Significant shifts began 
to occur with the collapse of the Soviet state and the subsequent democratisation of the political and spiritual system. 
In the 1990’s – the early 2000s, the military, ideological and political variant of collaboration became extremely popular 
among the researchers, however the administrative form of collaboration, especially on the regional level, still has 
dramatically poor analysis. The author of the article, analysing a significant layer of research works, tries to identify 
controversial and scientifically understudied directions in the consideration of administrative collaborationism. The researcher 
is not trying to limit himself to a superficial review of the general historiography; he rather seeks to identify the missing 
fragments of the study of such a complex phenomenon. The article is based on the formulation of specific issues, which at 
the moment are either suppressed or poorly studied.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Активное рассмотрение проблемы коллабора-
ционизма, сотрудничества части населения 
с врагом-оккупантом в период Великой Оте-

чественной войны началось с постсоветских времен 
в связи с демократизацией политической и духов-
ной системы, разрушением идеологических барье-
ров и передаче части ранее секретных архивных ма-
териалов в исследовательское пользование.

В 1990-х – начале 2000-х годов отечественные 
историки М.И. Семиряга и Б.Н. Ковалев смогли диф-
ференцировать коллаборационизм на различные типо-
логии [Семиряга; Ковалев 2009а]. Затронутая в статье 
административная форма коллаборационизма нашла 
свое выражение в функционировании гражданских 
органов местного самоуправления, которые организо-
вывали оккупанты для управления захваченной терри-
торией. Речь, прежде всего, идет о деятельности ин-
ститутов старост, волостных старшин, бургомистров 
и иных представителей громоздкого оккупационного 
аппарата гитлеровцев. 

На сегодняшний день эта форма коллаборации, 
особенно в пределах конкретных регионов, специ-
алистами изучена недостаточно полно (а на приме-
рах некоторых областей2 – практически полностью), 
что позволяет отнести ее рассмотрение к актуальной 
задаче, а выявленные «белые пятна»3 исследования 
способствуют формированию новизны, определению 
научных ориентиров для последующего изучения. 

Еще в советской историографии некоторые упоми-
нания о пособниках-управленцах отражались в парти-
занской литературе и исследованиях историков, осве-
щавших развитие партизанского дела, оккупационных 
мероприятий гитлеровцев [Незримого фронта солда-
ты; Павлов; Сабуров]. Планы гитлеровцев, в том чис-
ле и по организации коллаборационистских структур, 
отражались в изданиях документов высшего герман-
ского командования [Преступные цели: 38]. В то вре-
мя «коллаборационист» воспринимался с негативной 
стороны, олицетворял собой образ идейного врага 
советской власти или же «труса-шкурника» без пра-
ва сочувствия со стороны общества [Павлов; Сабу-
ров: 207]. Сведения о полезных действиях служащих 
гражданских ведомств в интересах самих граждан, 
партизан были довольно скудны, и акцент на этом 
серьезно не делался. В лучшем случае авторы огра-
ничивались поверхностным упоминанием об инди-
видуальных проявлениях такого спонтанного «патри-
отизма» [Незримого фронта солдаты: 171; Гуд: 49, 61; 
Засыпка; Мартынов]. 

Однако уже в советское время можно отметить 
некоторые серьезные исследовательские работы, 
уделившие внимание изучению функционала окку-
пационных институтов местного самоуправления. 
К таким относятся исследования Ю.В. Арутюняна 
и В.М. Гриднева, в которых авторы затронули вопрос 

проведения экономических мероприятий оккупантов 
в сельской местности, проводниками которых были 
служащие различных управ и ведомств [Арутюнян; 
Гриднев]. Специалисты отметили провал планов гит-
леровцев в использовании экономического и трудо-
вого потенциала оккупированной деревни. Большую 
заслугу в этом они видели в выражении массового 
протеста и саботажа оккупационной политики мест-
ными жителями, охваченными единым патриотиче-
ским порывом. Уже сейчас данный тезис вызывает 
споры и требует куда более объективной оценки. Од-
нако ценность упомянутых работ заключается в том, 
что на основе использования архивных докумен-
тов историки показали не только специфику функ-
ционирования органов местного самоуправления 
на селе, но и смогли выявить роль представителей 
этих структур в осуществлении грабительских пла-
нов гитлеровцев. В отличие от многих авторов пар-
тизанской литературы, Ю.В. Арутюнян справедливо 
считал, что в оккупационном аппарате могли нахо-
диться и совершенно «случайные» люди, в том чис-
ле и бывшие коммунисты, председатели колхозов, 
оставшиеся на оккупированной территории, мне-
ние которых при назначении на должность немцы 
не спрашивали [Арутюнян: 224]. Помимо прочего, 
в представленных работах косвенно затрагивается 
и проблема взаимоотношений коллаборантов с ок-
купантами, отмечаются методы поощрения и нака-
зания немцами своих помощников. 

Вопрос мотивации прислужников затронул в своей  
работе А.Ф. Юденков, утверждавший, что помимо ан-
тисоветских и эгоистических тенденций нельзя за-
бывать и про такой фактор, погнавший коллабора-
ционистов на службу к врагу, как страх репрессий 
оккупантов [Юденков: 73, 74, 75–79].

Мотивам гитлеровских прислужников также уде-
лено внимание в мемуарах работников внутренних 
дел регионального уровня, появившихся в советские 
годы, среди которых, по мнению авторов, были чело-
веческая слабость, отказ сопротивляться до конца, по-
теря веры в победу СССР [Владимиров]. Из наиболее 
известных необходимо отметить воспоминания на-
чальника Орловского УНКГБ К.Ф. Фирсанова [Фир-
санов 1973; Фирсанов 1968; Чекисты рассказывают]. 
В сборнике воспоминаний «Бой продолжается» со-
держатся факты о деятельности калужских чекистов 
по поимке сотрудника аппарата абвера Власова [Бой 
продолжается]. В сборнике воспоминаний, посвящён-
ном деятельности смоленских чекистов, рассказы-
вается об их борьбе с членами эмигрантской ячейки 
НТС, действовавших в структурах коллаборацио-
нистской администрации на территории Смоленщи-
ны [Продолжение подвига]. 

С 90-х годов ХХ века в российском государстве 
происходят серьезные изменения социально-полити-
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ческого характера, что наложило отпечаток на даль-
нейший процесс изучения проблемы. Справедливо-
сти ради стоит отметить, что «административный 
коллаборационизм» даже в новое демократиче-
ское время не пользовался популярностью у исто-
риков, уступая дорогу изучению военной формы 
как наиболее выраженной и содержательной. С дру-
гой стороны, слабость изучения проблемы не связа-
на с влиянием на процесс только субъективистских 
предпочтений. Прежде всего, мы должны понимать, 
что многие важные источники, могущие осветить 
природу административного коллаборационизма, 
подверглись рассекречиванию совсем недавно, их 
содержание в архивах сильно ограничено, поэтому 
для полного изучения предмета исследования ма-
териалов одного регионального архива специалис-
ту попросту будет недостаточно, что влечет за со-
бой дополнительные издержки и трудности. Исходя 
из личного опыта, отметим, что значительный пласт 
информации, хранящийся в делопроизводственных 
источниках различных германских оккупационных 
или же советских институтов4 по рассмотрению, на-
пример, вопроса устройства и деятельности органов 
«русского самоуправления» в западнорусском регио-
не5, имеется только в Смоленском и Калужском го-
сударственных архивах, в то время как в центрах до-
кументов соседних областей – Брянской, Тверской, 
Орловской – по объективным (политическим) при-
чинам материал выдается ограниченно, небольши-
ми партиями или же практически отсутствует. Тем 
не менее период конца 1990-х – начала 2000-х годов 
порадовал специалистов и читателей вышедшими 
в свет собраниями редких материалов – норматив-
ных источников, содержащих документы советских 
органов государственной безопасности, – которые 
в дальнейшем будут успешно использоваться исто-
риками для обстоятельного изучения вопроса. К та-
ким изданиям следует отнести сборники документов 
«Органы государственной безопасности», «Страна 
в огне», «Госбезопасность в битве за Москву», «Вы-
стояли и победили» и др. [Органы государственной 
безопасности; Страна в огне; Госбезопасность; Все 
судьбы; Выстояли и победили!; Огненная дуга]. Кол-
лаборационистам в них также уделено место. 

Материалы личного происхождения: воспомина-
ния обычных людей – очевидцев оккупации, ощу-
тивших на себе весь её ужас, – несмотря на эмоци-
ональность содержания, позволяют оценить общую 
палитру настроений населения, в том числе и от-
ношение к немцам и их пособникам [«Нам выпало 
на долю…»; Фролов; Под оккупацией в 1941–1944]. 
Привлечённые источники представлены в основном 
мемуарами современников войны. Важное для ре-
шения задач исследования значение имеют воспо-
минания главы Центрального штаба партизанского 

движения П.К. Пономаренко из его личного фонда 
в РГАСПИ, а также воспоминания партизан, свиде-
телей оккупации, хранящиеся в фондах архивов Ка-
лужской, Смоленской областей, многие из них вво-
дятся в научный оборот впервые. 

Значительный пласт воспоминаний советских 
граждан периода оккупации, содержащий ценные 
свидетельства взаимоотношений граждан и гитле-
ровских пособников на низовом уровне, опублико-
ван и в современной региональной прессе [Котов; 
Новикова; Маркизова; Бурцев].

Несмотря на вышеуказанные трудности, за по-
следние десятилетия специалисты все же смогли про-
двинуться вперед, освещали некоторые слабоизу-
ченные стороны административной коллаборации. 
Сначала в свет выходили общие исследования об ок-
купации и пособничестве в годы войны, где адми-
нистративному коллаборационизму уделялось лишь 
локальное место [Ковалев 2009а; Семиряга; Ермо-
лов 2013; Романько; Комаров 2015; Щеров]. Но впо-
следствии появлялись работы, акцентированные 
на изучении конкретных институтов гражданского ок-
купационного управления. Историк И.Г. Ермолов со-
средоточился на рассмотрении функционала старост, 
обозначив противоречивый характер исполнения ими 
должностных полномочий в планах гитлеровцев [Ер-
молов 2010: 78–82]. В похожем ключе выполнена ра-
бота дуэта историков – Д.А. Воробьева и Б.Н. Кова-
лева – про деятельность старост в оккупированной 
гитлеровцами Ленинградской области [Воробьев, Ко-
валев]. Специалист Д. Парфирьев уделил внимание 
изучению активности бургомистра г. Орла А. Старо-
ва и его действий на посту главы городской управы. 
Автор выяснил, что этот человек в аппарате граждан-
ского управления выполнял сугубо представитель-
ские функции и не мог являться самостоятельной 
фигурой, уступая эту роль совсем другим личностям, 
в том числе не только из числа немцев [Парфирьев]. 
Ценны исследования, посвященные изучению дея-
тельности бургомистра г. Смоленска Б. Меньшагина, 
его роли в отношениях с церковью В.Л Амельченкова. 
Автор поддерживает положение о властной несамо-
стоятельности бургомистров перед лицом германской 
власти [Амельченков: 174–197]. Нельзя не отметить 
работу специалиста Л.А. Сарана по изучению окку-
пации Орловского края. Исследователю удалось до-
вольно подробно представить картину гитлеровского 
«нового порядка» на Орловщине, при осуществлении 
которого немаловажную роль играли и русские кол-
лаборационисты. Саран смог установить фамилии 
многих старшин и бургомистров края, а также опи-
сать структуру интересующих нас коллаборационист-
ских ведомств [Саран].

Ряд исследований посвящен реализации органа-
ми «русской администрации» своих функций на ма-
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териалах западнорусской деревни [Дюков; Ермолов 
2010: 78–82]. Среди недавних работ – исследования 
А.В. Якутина и В.Е. Рымарева [Якутин: 69–72; Рыма-
рев]. Помимо управленческих функций Якутин при-
вел примеры осуществления пособниками и полез-
ных для населения задач. Автор считает, что к концу 
оккупации многие органы «русской администрации» 
саботировали мероприятия немцев, помогая населе-
нию. Рассматривая гитлеровскую аграрную политику 
и проблему взаимоотношений коллаборантов с насе-
лением, Рымарев приходит к выводу, что на первых 
порах русский аппарат являлся организацией, успеш-
но проводящей политику оккупантов по снабжению 
армии продовольствием, которое германская армия 
получала в значительных количествах. Что же каса-
ется политической составляющей ее деятельности, 
то население, по его мнению, в основном не поддер-
живало гитлеровские преобразования, как и тех, кто 
их проводил. Таким образом, серьезную социальную 
прослойку, на которую немцы могли бы опереться, 
сформировать в деревне так не удалось. Точку зре-
ния Рымарева не разделяет С.А. Никифоров, кото-
рый утверждает, что ввиду функциональных ограни-
чений коллаборационный аппарат не был способен 
решать ряд важных вопросов, в том числе и обеспе-
чить снабжение германской армии продовольствием. 
Вызывалось это не только политикой полного огра-
бления деревни, но и реакцией на это ее населения, 
выражавшейся в активном саботаже [Никифоров].

В 2018 году автор данной статьи опубликовал ис-
следование, посвященное обзору института волост-
ных старшин в западнорусском регионе, где отразил 
тезис о дифференцированной специфике социального 
состава чиновников волостных управ, противоречи-
вом характере их деятельности, а также проанализи-
ровал действия волостных бургомистров на предмет 
взаимоотношений с партизанами, населением и ок-
купантами [Полугодин 2018: 88–100].

С другой стороны, стоит признать, что количе-
ство работ по изучению некоторых сторон функци-
онирования органов местного самоуправления, осу-
ществления деятельности конкретных пособников 
на сегодняшний день невелико. Слабо рассмотре-
на практика уличных, квартальных старост, агроно-
мов, бургомистров и иных представителей админи-
стративного управления. Практически не затронута 
проблема развития коллаборации в пределах окку-
пированной части Московской, Тульской области. 
На наш взгляд, это связано с отсутствием в широком 
исследовательском обороте необходимых источников, 
по сей день находящихся в ограниченном доступе – 
делопроизводственных документов оккупационных 
ведомств, следственных материалов персональных 
дел на конкретных гитлеровских пособников и др. 
Однако имеются регионы, где ситуация с исследо-

ванием обстоит лучше. Важную работу проделали 
историки С.В. Богданов и В.Г. Остапюк [Богданов, 
Остапюк: 115–122]. На основе анализа документов 
архива УФСБ РФ по Курской области они изучили 
биографии попавших в поле зрения органов безо-
пасности лиц, ранее работавших в органах местной 
администрации в районах Орловской и Курской об-
ластей. Исследователями было рассмотрено 28 пер-
сональных следственных дел на волостных старшин, 
из которых выяснилось, что такую должность могло 
занимать лицо в возрасте от 25 до 65 лет. Из обще-
го количества людей в возрасте от 30 до 40 лет было 
всего 5 чел.; от 41 до 50 лет – 8 чел., от 51 до 60 лет – 
13 чел. [Богданов, Остапюк: 119]. В другой работе 
коллектив С.В. Богданова и Б.С. Мартынова смог 
выявить весомую мотивационную тенденцию, опре-
делившую ориентир для граждан, желавших пой-
ти на службу к немцам. Специалисты отметили, 
что на должность среднего и высшего звена оккупа-
ционных органов гитлеровцы старались подбирать 
лиц не только особо образованных, но и лояльных 
новой власти, поэтому среди пособников значимых 
ведомств было много людей, именно по идейным 
соображениям шедшим к ним на службу [Богданов, 
Мартынов: 42]. На 2022 год имеются работы по из-
учению административной коллаборации в Псков-
ской, Смоленской, Белгородской, Курской, Калуж-
ской, Брянской областей, территории Крыма и ряда 
других областей [Ковалев 2019а; Ермолов 2008; Ко-
валев 2019б: 1–5; Варфоломеева; Комаров 2015; Ко-
ровин; Полугодин 2021: 218–240; Деревянко: 53–58; 
Трифанков, Шанцева, Дзюбан; Махалова; Цветков].

Учитывая собственный научный опыт, мы можем 
выявить и другие немаловажные проблемные аспек-
ты изучения, в недостаточной степени рассмотрен-
ные сегодня.

Существенного внимания требует более детальная 
проработка вопроса взаимоотношений служащих раз-
личных управ с немецкими оккупантами и населени-
ем. В нынешних исследованиях этот вопрос рассмо-
трен лишь с формальной стороны через иллюстрацию 
функционала пособников и практику применения вы-
шестоящим начальством различных санкций к своим 
подчиненным. Многие специалисты сходятся во мне-
нии, что прогерманский гражданский администра-
тивный институт являлся придатком гитлеровской 
оккупационной машины и не мог самостоятельно от-
стаивать свои интересы, проводить собственную по-
литику [Ермолов 2008; Заварзина, Лукьянова: 53–59; 
Ковалев 2019б: 1–5; Ковалев 1995: 47–56].

В таком случае нельзя обойти стороной пробле-
му изучения «Локотского эксперимента». Еще в со-
ветский период имелись ограниченные попытки уде-
лить ненавязчивое внимание этой проблеме. Так, 
например, составитель очерков «Фронт в тылу врага» 
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М.М. Мартынов ошибочно упомянул, что Локотское 
самоуправление было организовано под воздействи-
ем германской военной разведки – абвера, лидер Ло-
котской волости Воскобойник являлся обербургоми-
стром, а Каминский – будущий глава РОА [Мартынов: 
247, 249]. Н.Ф. Тропкин утверждал, что организа-
ция Каминского и Воскобойника – партия НСПР – 
не пользовалась популярностью у местного населе-
ния [Советские партизаны: 118]. В противовес этой 
позиции современные историки Д. Жуков и И. Ков-
тун отмечают широкую идеологизированность мест-
ной полиции, призванной выполнять политические 
задачи по нивелированию наследия советского строя. 
В рамках изучения «локотского вопроса» стоит от-
метить работы В.С. Христофорова и И.Г. Ермолова, 
осветивших развитие административных структур 
Локотского округа [Христофоров: 182–213; Ермо-
лов 2008а]. На примере Локотского самоуправления 
В.С. Христофоров дал понять, что немцы не пыта-
лись давать полную самостоятельность даже создан-
ным ими автономиям [Христофоров: 187]. Подобной 
концепции придерживаются историки Д.А. Жуков 
и И.И. Ковтун, подвергшие резкой критике позицию 
публициста С.И. Веревкина [Жуков, Ковтун: 230–
248], настаивавшего на самостоятельном статусе Ло-
котского образования [Веревкин]. Не очень ясна точка 
зрения специалиста Е.В. Деревянко. С одной сторо-
ны, автор утверждает, что Локотские власти полно-
стью управляли всеми сферами жизни на территории, 
однако, с другой стороны, им же отмечено, что Ло-
котской округ являлся «экспериментом» германско-
го руководства, находился под их патронажем [Дере-
вянко: 53, 56].

Другим серьезным недостатком в исследовании 
ряда ключевых вопросов является тот факт, что совре-
менные историки не жалуют применение метода исто-
рико-психологического анализа, благодаря которому 
возможен более основательный обзор, например, про-
блемы взаимоотношений коллаборационистов с пар-
тизанами, немцами, населением. Особо интересным 
является выяснение обстоятельств по выявлению про-
тиворечий в ходе осуществления пособниками своих 
обязанностей. Интересующимся историей оккупации 
читателям известно, что среди чиновников граждан-
ской администрации могли быть и люди, не разделяв-
шие взгляды гитлеровцев, занимавшие места по пря-
мому принуждению. Какова была эффективность их 
работы? На чем строилась стратегия их выживания? 
Могли ли эти люди идти против совести и прямых 
указаний немцев? Что определяло их мотивацию? Это 
именно те вопросы, которые до сих пор нуждаются 
в серьезном изучении.

Дальнейшего исследования требует рассмотре-
ние проблемы выявления коллаборационистов со-
ветскими органами государственной безопасности. 

В работах С.В. Кудряшова, Е.И. Журавлева, Б.Н. Ко-
валева, Д.Е. Комарова речь идет о привлечении к от-
ветственности общей массы пособников, включая, 
как правило, вооруженных предателей – власовцев, 
полицейских, националистов и т. д. [Кудряшов: 83–
88; Журавлев: 154–160; Ковалев 2005: 108–113; Ко-
валев 2009б: 10–14; Комаров 2013: 197–209]. Нынеш-
ней исторической науке необходимо знание политики 
возмездия в отношении пособников иного калибра: 
волостных старшин, старост, бургомистров. Более де-
тально, через анализ нормативных документов про-
блему применения государственных карательных мер 
пытался рассмотреть исследователь А.Р. Дюков. Ав-
тор довольно резко осуждает стереотипные взгляды 
прозападных специалистов и историков антисовет-
ского толка о суровости санкций государственных 
органов СССР к оступившимся, делает упор на из-
учение юридической составляющей политики госу-
дарства, направленной на постоянную корректиров-
ку законодательства, смену подходов к тем лицам, 
чья вина не была столь серьезной [Дюков]. Из ми-
нусов работы можно отметить отсутствие у автора 
данных по иллюстрации положения на местах. Суро-
вый характер действий органов безопасности совет-
ского государства в отношении коллаборационистов 
отмечает и вяземский специалист Д.Е. Комаров [Ко-
маров 2013].

В этом направлении нынешним историкам особо 
важно не только исследовать процедуру наказания 
пособников в начальный и конечный периоды вой-
ны, но и изучить противоречивую картину приме-
нения этих мер, особенно на примере различных ре-
гионов. Актуальной является работа Б.Н. Ковалева, 
отразившего практику работы советских органов го-
сударственной безопасности со свидетельским кон-
тингентом с целью дальнейшего выявления преступ-
ных действий гитлеровских пособников [Ковалев 
2005: 108–113]. Специалист А.В. Латышев уделил 
внимание отношениям сотрудников НКВД, дирекции 
лагерей к спецконтингенту, находящемуся в филь-
трационных пунктах [Латышев: 595–608]. В другой 
статье [Полугодин 2019: 103–114] исследуется пред-
мет осуществления деятельности Военных трибу-
налов по определению наказания представителям 
оккупационных ведомств на примере западнорус-
ского региона. Перечисленные выше авторы сходят-
ся во мнении, что, несмотря на первоначальную не-
готовность правоохранительных структур к решению 
ряда задач в условиях войны, они быстро перестрои-
ли свою деятельность и в целом эффективно решали 
вставшие перед ними задачи, в том числе и по борьбе 
с бывшими помощниками гитлеровцев. В 2013 году 
в свет вышла фундаментальная энциклопедия, по-
священная многим аспектам Великой Отечественной 
вой ны, шестой том которой ориентирован на рабо-

Проблема изучения административного коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны...
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

ту советских контрразведывательных органов, в том 
числе осуществлявших функции по поимке и наказа-
нию немецких пособников [Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов 6: 391–409, 434–441, 613–625].

Недостаточно полно рассмотрен вопрос проведе-
ния всевозможными партийными ведомствами филь-
трационных мероприятий по изобличению пособ-
ников из числа коммунистов. К счастью, некоторые 
работы, осветившие эту процедуру на уровне регио-
нов, все же имеются. Калужские историки И.В. Ко-
метчиков и И.С. Писаренко проанализировали си-
стему проверки коммунистов парторганизациями. 
Установив количество запятнавших себя коммунистов 
по районам области, авторы смогли прийти к выводу, 
что количество коммунистов, замеченных в непатрио-
тическом поведении в период оккупации, было до-
статочно высоким, а наказание за это по партийной 
линии для них отличалось суровостью [Кометчиков 
2016: 242–249; Кометчиков, Молодова, Писаренко 
и др.: 207–208, 219-220]. Значимые данные о поведе-
нии коммунистов по Смоленскому региону предоста-
вил историк И.П. Щеров, фактами подтверждающий 
неоднозначный характер поведения представителей 
партии в оккупации [Щеров: 89].

Пожалуй, нельзя не согласиться с исследователем 
А.Т. Тертышным, что на данный момент без должно-
го внимания осталась и проблема учета советскими 
органами безопасности количества представителей 
оккупационных структур. Особо интересной и ак-
туальной станет проработка этого аспекта на уров-
не регионов, с последующим анализом полученных 
данных. Однако в связи с влиянием на процесс объек-
тивных причин, выраженных в ограниченном и неу-
порядоченном характере источников, закрытом стату-
се некоторых документов, сделать это пока довольно 
сложно [Тертышный: 58, 61]. 

Таким образом, проблема изучения администра-
тивного коллаборационизма является актуальной 
для последующего рассмотрения. 

В наибольшей степени источники личного проис-
хождения, делопроизводственные материалы, а также 
последующие научные исследования обеспечивают 
рассмотрение таких граней проблемы, как образова-
ние и устройство низового коллаборационного аппа-
рата, мотивация административных коллаборантов, 
их контакты с гитлеровцами, партизанами и населе-
нием. В меньшем порядке специалистам доступны 
делопроизводственные источники «особых» орга-
нов советского государства – следственные материа-
лы органов госбезопасности СССР в отношении кол-
лаборационистов, что на данный момент значительно 
сужает возможности рассмотрения политики возмез-
дия на местах, изучение судеб конкретных админи-
стративных коллаборантов в период войны и в по-
слевоенное время.

Также, к сожалению, стоит заметить, что личный 
исследовательский опыт автора укладывается в рамки 
западнорусского региона при имеющемся на данный 
момент комплексе источников, поэтому для последу-
ющих специалистов рассмотрение административ-
ного коллаборационизма через дальнейшее переос-
мысление ряда вопросов в пределах края, а также 
на примере других территорий не теряет своей значи-
мости в ближайшее время. Указанные в статье ориен-
тиры способствуют активизации дальнейшей научной 
деятельности исследователей, что впоследствии при-
ведет к дополнению новыми положениями историо-
графии изучения проблемы.

Примечания
1 Сотрудничество части советских граждан с ок-

купантами в органах гражданской администрации за-
паднорусской деревни, прежде всего низового и сред-
него уровней – старостатах, волостных и районных 
управах.

2 Например, нынешней Тульской или части Мо-
сковской области.

3 Слабо исследованные вопросы науки.
4 Делопроизводственная документация представ-

лена как партизанскими сводками, донесениями, до-
кладными записками о положении на оккупирован-
ной территории, настроениях местного населения, 
так и документацией различных структурных подраз-
делений германских оккупационных органов, учёт-
ной документацией, журналами регистраций уплаты 
гражданами налогов в пользу оккупационных вла-
стей и др.

5 На примере нынешних Орловской, Смоленской, 
Тульской, Калужской, Брянской, Тверской областей.
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