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В годы Вòорой мировой войны на òерриòории СССР, оккупированной вой- 
сками Германии и её союзниками, осòавалось около 70 млн совеòских граж-
дан1. Íекоòорые из них ушли в подполье и пополнили парòизанские оòряды. 
Кòо-òо, не желая рисковаòь, решил переждаòь оккупаöию и выполнял òребова-
ния нового режима. Íаконеö, часòь населения по разным причинам посòупила 
на службу к немöам (вермахò, полиöия, охранная служба геòòо, месòные адми-
нисòраöии, редакöии газеò и ò.д.). Формы òакого соòрудничесòва (с учасòием 
1—1,5 млн совеòских граждан) варьировались в зависимосòи оò нужд оккупан-
òов и особенносòей захваченных ими òерриòорий2. Многие из осòавшихся здесь 
людей прожили при альòернаòивном режиме более двух леò. Эòо время сòало 
своего рода испыòанием на прочносòь для совеòской сисòемы, успевшей вос-
пиòаòь после революöии 1917 г. новое поколение граждан.

В насòоящей сòаòье предсòавлен анализ исòориографии феномена коллабо-
раöионизма на совеòских оккупированных òерриòориях, начиная с первых леò 
холодной войны (до 1991 г., распад СССР) и заканчивая сегодняшним днём. 
Также одной из задач исследования являеòся поиск оòвеòа на вопрос: был ли 
преодолён идеологический разрыв между оòечесòвенными и западными исòо-
риками в проöессе изучения òемы, сòало ли оно инòернаöиональным? 

До 1991 г. на фоне обосòрения проòиворечий между различными полиòи-
ческими сисòемами совеòские архивы осòавались закрыòыми для зарубежных 
учёных. Поэòому чаще всего они обращали внимание на деяòельносòь генера-
ла А.А. Власова3, оöенка личносòи коòорого по сей день вызываеò дискуссии 
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исследоваòельского универсиòеòа «Высшая школа экономики» и с использованием средсòв субси-
дии в рамках государсòвенной поддержки ведущих универсиòеòов Российской Федераöии «5—100».

1 Ермолов И.Г. Три года без Сòалина. Îккупаöия: совеòские граждане между наöисòами и 
большевиками. 1941—1944. М., 2010. С. 7. М.È. Семиряга оòмечал, чòо на оккупированных òер-
риòориях осòалось не менее 60 млн человек (Семиряга М. Фашисòский оккупаöионный режим на 
временно захваченной совеòской òерриòории // Вопросы исòории. 1985. № 3. С. 4—5). 

2 А.Е. Епифанов и С.В. Кудряшов счиòаюò, чòо около 1 млн человек можно счиòаòь коллабо-
раöионисòами, С.È. Дробязко пишеò о 1,3—1,5 млн (Епифанов А.Е. Îрганизаöионные и правовые 
основы наказания гиòлеровских пресòупников и их пособников в СССР. 1941—1956 гг. М., 2017.  
С. 74; Кудряшов С.В. Предаòели, «освободиòели» или жерòвы режима? Совеòский коллабораöио-
низм (1941—1942) // Свободная мысль. 1993. № 14. С. 90—91; Дробязко С.И. Совеòские граждане в 
рядах вермахòа. К вопросу о численносòи // Великая Îòечесòвенная война в оöенке молодых. М., 
1997. С. 131—133).

3 Andreyev C. Vlasov and the Russian Liberation Movement: Soviet Reality and Emigré Theories. 
Cambridge, 1987; Hoffman J. Die Geschichte der Wlassow-Armee. Freiburg (Breisgau), 1984. 
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среди российских и западных исòориков4. Èсследования последних базирова-
лись на опубликованных за рубежом многочисленных воспоминаниях бывших 
учасòников различных коллабораöионисòских формирований5. В качесòве ос-
новной причины, побудившей совеòских людей сражаòься на сòороне врага, 
называлось их огромное желание освободиòь свою сòрану оò «ненависòного 
большевисòского ига». Èными словами, превалирующим сòало предсòавление 
о коллабораöионисòах как о борöах за свободу, а не предаòелях, причём òакой 
взгляд иллюсòрировали реалии холодной войны.

Íе менее популярным сюжеòом в зарубежной исòориографии (в часòно-
сòи в 1970-х — начале 1980-х гг.) сòала принудиòельная репаòриаöия совеò-
ских граждан, осòававшихся к конöу войны на òерриòории западноевропейских 
сòран6. Рабоòы исòориков основывались лишь на опубликованных исòочниках7 
и докуменòах из бриòанских и американских архивов. Среди западных иссле-
доваòелей шли споры по вопросам: какова роль США и Великобриòании в 
проöессе репаòриаöии совеòских граждан, насколько добровольным было их 
возвращение на родину8? Îòносиòельно последнего возобладало мнение о òом, 
чòо эòи люди, будучи оппозиöионно насòроенными к сòалинскому режиму, 
хоòели осòаòься за рубежом9.

Между òем именно на Западе впервые появились фундаменòальные иссле-
дования по исòории оккупаöии Совеòского Союза. Повседневная жизнь его 
граждан, скрыòая оò глаз осòального мира, на проòяжении долгого времени 
осòавалась загадкой для зарубежных учёных. После войны у них появилась 
уникальная возможносòь узнаòь о совеòской повседневносòи из первых усò, по-
скольку соòни òысяч совеòских людей решили не возвращаòься домой. Помимо 
прочего, инòерес к эòой òеме возрос с началом холодной войны. 

В конöе 1940-х гг. при Русском исследоваòельском öенòре Гарвардского 
универсиòеòа под руководсòвом А. Èнкелеса и Р. Бауэра в рамках сооòвеò-
сòвующего проекòа10 проводились инòервью с совеòскими гражданами, по òем 

4 В последнее время споры разгорелись вокруг докòорской диссерòаöии К.М. Александрова. 
Его обвиняюò в чрезмерных симпаòиях к генералу А.А. Власову, попыòках оправдаòь его поведение в 
годы Великой Îòечесòвенной войны (Плотников А.Ю., Василик В.В. «Власовское движение» или ещё 
раз об исòории предаòельсòва (Íа основе анализа докòорской диссерòаöии К.М. Александрова) // 
Клио. 2016. № 1. С. 196—202). 

5 См.: Киселёв А.Н. Îблик генерала А.А. Власова. Íью-Йорк, 1978; Strik-Strikfeldt W. Gegen 
Stalin und Hitler. Mainz, 1970; Черкассов К.С. Генерал Кононов (Îòвеò перед исòорией за одну 
попыòку). В 2 ò. Т. 1. Мельбурн, 1963; Т. 2. Мюнхен, 1965; Хольмстон-Смысловский Б.А. Личные 
воспоминания о генерале Власове // Суворовеö. 1949. № 30—38; Fröhlich S. General Wlassow. Russen 
und Deutschen zwischen Hitler und Stalin. Köln, 1987; Алдан А.Г. Армия обречённых. Íью-Йорк, 
1969; Казанцев А.С. Треòья сила. Россия между наöизмом и коммунизмом. Франкфурò-на-Майне, 
1952; Китаев М. Как эòо началось. Èз воспоминаний соòрудника газеòы «Заря». Íью-Йорк, 1970. 

6 Epstein J. Operation Keelhaul: The Story of Forced Repatriation from 1944 to the Present, Old 
Greenwich, Connecticut, 1973; Bethell N. The Last Secret: the Delivery to Stalin of over Two Million 
Russians by Britain and the United States. N.Y., 1974; Tolstoy N. Victims of Yalta. L., 1977; Elliot M.R. 
Pawns of Yalta: Soviet Refugees and America’s Role in their Repatriation. Urbana, 1982. 

7 Íапример, см.: Науменко В.Г. Великое предаòельсòво. Выдача казаков в Лиенöе и других 
месòах (1945—1947). Т. 1—2. Íью-Йорк, 1962—1970.

8 Î современных дискуссиях по данному вопросу см.: Земсков В.Н. Возвращение совеòских 
перемещённых лиö в СССР. 1944—1952 гг. М., 2016. С. 9—15. 

9 Рабоòа, из-за коòорой в основном начались эòи споры: Fisher G. Soviet Opposition to Stalin.  
A Case Study in World War II. Cambridge, 1952. 

10 Подробнее про Гарвардский проекò см.: Brandenberger D. A Background Guide to Working 
with the HPSSS Online (URL: http://hcl.harvard.edu/collections/hpsss/working_with_hpsss.pdf). 
Руководиòелями Гарвардского проекòа написан фундаменòальный òруд о повседневной жизни 
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или иным причинам осòавшимися проживаòь в западных сòранах. Èменно на 
эòих инòервью (помимо исòочников из многочисленных немеöких архивов) 
базируеòся фундаменòальный òруд А. Даллина11. Его рабоòа до сих пор осòаёò-
ся эòалоном для любого исследоваòеля, занимающегося исòорией наöисòской 
оккупаöии. Анализируя поведение и насòроения людей, осòавшихся на захва-
ченных врагом òерриòориях, исòорик пришёл к выводу, чòо несмоòря на òо чòо 
жизнь в довоенном большевисòском государсòве была невыносимо òяжёлой, 
предложенная наöисòами альòернаòива оказалась ещё хуже12. В резульòаòе нем-
öы сòолкнулись с акòивным сопроòивлением месòного населения. Более òого, 
Даллин предположил, чòо исход войны на Восòочном фронòе мог быòь иным, 
если бы оккупаöионная власòь вела себя иначе13.

Западные исòориографы 1950-х гг. — начала 1990-х гг. фокусировались в 
öелом на оккупаöии СССР, пыòаясь выявиòь общие черòы, харакòерные для 
всех его захваченных òерриòорий14. Èсòорики США и ФРГ в первую очередь 
использовали в своих исследованиях докуменòы из немеöких архивов (многие 
из них сòали досòупны почòи сразу после войны) и эмигранòскую лиòераòуру. 

В совеòской исòориографии вопрос о соòрудничесòве месòного населения 
с немеöкими оккупанòами рассмаòривался лишь фрагменòарно. Îдним из обу-
словивших эòо факòоров являлась особая полиòика памяòи о Великой Îòечесò- 
венной войне. Когда в 1965 г., спусòя 20 леò после её окончания, в Совеòском 
Союзе начали оòмечаòь День Победы, власòь «монополизировала» памяòь о 
войне. По словам Л. Гудкова, эòо явилось началом «офиöиального, демон-
сòраòивного почиòания “веòеранов”», появления «“лирической” òональносòи 
в описаниях войны (в первую очередь в воспоминаниях) и различных госу-
дарсòвенных риòуалах, эòоò проöесс соединял сòереоòипизаöию коллекòивно-
го опыòа… с сооòвеòсòвующими государсòвенно-исòорическими поняòиями о 
державной исòории, наöиональной кульòуре, моральными оöенками часòной 
жизни и предсòавлениями о пределах её авòономносòи»15. 

Èсòориография, базировавшаяся на офиöиальной «Èсòории Великой  
Îòечесòвенной войны, 1941—1945» и мемуарах совеòских маршалов была пред-
сòавлена лишь героическим нарраòивом. Хоòя сосòавной часòью Дня Победы 
сòало поминовение, печальная памяòь о погибших, человеческих сòраданиях 
и маòериальных разрушениях, основной идеей сформировавшейся кульòуры 
памяòи сòало предсòавление СССР как сòраны-победиòельниöы, спасшей мир 
оò наöизма. Èз офиöиального дискурса исчезли öелые каòегории жерòв: евреи, 
осòарбайòеры, бывшие военнопленные, öыгане. Памяòь о коллабораöионисòах, 
коòорые по определению являлись «предаòелями Родины» и «пособниками 
фашисòов», òем более не сооòвеòсòвовала героизаöии войны, основой коòо-
рой должны были сòаòь подвиги ради защиòы Совеòского государсòва16. Таким 

совеòских граждан при сòалинизме: Inkeles A., Bauer R.A. The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian 
Society. Cambridge, 1959.

11 Dallin А. German Rule in Russia, 1941—1945: a Study of Occupation Policies. L., 1957.
12 Ibid. P. 678. 
13 Ibid. Р. 680. 
14 Dallin А. German Rule in Russia..; Mulligan T. The Politics of Illusion and Empire: German 

Occupation Policy in the Soviet Union. N.Y., 1988; Reitlinger G. Ein Haus auf Sand gebaut. Hamburg, 
1962; Rich N. Hitler’s War Aims. The Establishment of the New Order. N.Y., 1974.

15 Гудков Л. «Памяòь» о войне и массовая иденòичносòь россиян // Íеприкосновенный запас. 
2005. № 2—3 (URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/gu5-pr.html).

16 Подробнее см.: Кринько Е. Коллабораöионизм в СССР в годы Великой Îòечесòвенной 
войны и его изучение в российской исòориографии // Вопросы исòории. 2004. № 11. С. 153.
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образом, поведение коллабораöионисòов оöенивалось исключиòельно мораль-
но-эòическими каòегориями и учёными не анализировалось. Îсобое внимание 
совеòские исòориографы уделяли деяòельносòи коллабораöионисòов прибал-
òийских республик и Западной Украины17.

Также на изучение феномена коллабораöионизма в совеòское время повли-
яло ограничение досòупа исследоваòелей к сооòвеòсòвующим архивным исòоч-
никам. В основном при написании рабоò по òеме учёные использовали воспо-
минания парòизан и членов подпольных групп. Здесь коллабораöионисòы изо-
бражались бывшими кулаками, жерòвами репрессий и «буржуазными наöио- 
налисòами» (òак называли наöиональные меньшинсòва, коòорые по причине 
якобы массового соòрудничесòва с врагом в годы войны после её окончания 
были депорòированы18). 

Если западные исòориографы периода холодной войны изображали соò- 
рудничавших с наöисòами граждан СССР как смелых борöов со сòалинским 
режимом, òо совеòские — давали им исключиòельно негаòивную оöенку, объ-
ясняя причины возникновения коллабораöионизма классовой и наöиональной 
принадлежносòью изменников Родины19. 

После распада Совеòского Союза российские исòорики присòупили к под-
робному исследованию данной проблемаòики. Во-первых, эòо объяснялось зна-
чением Великой Îòечесòвенной войны для государсòва в öелом и для каждой 
семьи в часòносòи. Как оòмечал А. Вайнер, Победа 1945 г., оòòеснив мифоло-
гию революöии и Гражданской войны, сòала для каждого гражданина СССР 
мощным способом совеòизаöии и самоиденòификаöии20. Во-вòорых, исследо-
ваòелям сòал инòересен не òолько опыò людей, непосредсòвенно сражавшихся 
на фронòах войны, но и переживших оккупаöию. В-òреòьих, после «архивной 
революöии» 1990-х гг. сòало возможным всесòороннее изучение соöиальной 
исòории Вòорой мировой войны на Восòочном фронòе. 

Íачалось исследование коллабораöионизма как феномена, причём учёные 
сòарались оòойòи оò морально окрашенных оöенок поведения совеòских граж-
дан, решивших соòрудничаòь с врагом. В связи с эòим сòоиò оòмеòиòь рабоòу 
М.È. Семиряги21, коòорый впервые в российской исòориографии показал, чòо 
в 1939—1945 гг. жиòели многих сòран, несмоòря на господсòвовавшие в них 
разные идеологии, соòрудничали с наöисòским оккупаöионным режимом. 

В посòсовеòский период исòорики выявили òипы коллабораöионизма (во-
енный, гражданский, хозяйсòвенный, в сфере кульòуры)22, начали подробно 

17 Бутенас Ю. Буржуазные наöионалисòы-пособники гиòлеровских оккупанòов // Гиòлеровская 
оккупаöия в Лиòве. Сборник сòаòей. Вильнюс, 1966. С. 25—46; Коровин В.В., Чередниченко В.П. 
Буржуазные наöионалисòы на службе фашисòских захваòчиков // Война в òылу врага. Î некоòорых 
проблемах исòории совеòского парòизанского движения в годы Великой Îòечесòвенной войны. 
Вып. 1. М., 1974. С. 321—446; Мигович И.И. Пресòупный альянс. Î союзе униаòской öеркви и 
украинского буржуазного наöионализма. М., 1985. 

18 Íапример, оòносиòельно крымских òаòар см.: Uehling G. Beyond Memory. The Crimean Tatars’ 
Deportation and Return. N.Y., 2004. 

19 Подробнее о зарубежной исòориографии периода холодной войны см.: Suny R.G. Reading 
Russia and the Soviet Union in the Twentieth Century: How the «West» Wrote its History of the USSR // 
The Cambridge History of Russia / Ed. by R.G. Suny. Vol. 3. Cambridge, 2006. P. 5—64. 

20 Weiner A. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. 
Princeton, 2001.

21 Семиряга М.И. Коллабораöионизм. Природа, òипология и проявление в годы Вòорой миро-
вой войны. М., 2000. 

22 Подробнее об эòом см.: Кринько Е.Ф. Коллабораöионизм в СССР… С. 156—157.
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изучаòь его проявление в оòдельных регионах (Украина, Белоруссия23, оккупи-
рованные òерриòорий РСФСР24, Лиòва, Лаòвия, Эсòония25), а òакже исследо-
ваòь деяòельносòь А.А. Власова26, Б.В. Каминского27 и др. 

Îднако многие òруды по òеме оказались чрезмерно полиòизированными и 
носили публиöисòический харакòер, но не содержали глубокого анализа фено-
мена военного коллабораöионизма. Îсновой для написания ряда òаких рабоò 
послужили докуменòы òолько из российских архивов, в òо время как немеöкие 
исòочники, необходимые для объекòивного рассмоòрения собыòий войны, не 
привлекались. 

Îсобое месòо в оòечесòвенной исòориографии после 1991 г. занимаюò òру-
ды, касающиеся соòрудничесòва наöиональных меньшинсòв с наöисòским окку-
паöионным режимом. Многочисленные исследования посвящены мусульман-
скому населению28, из предсòавиòелей коòорого немöы создавали спеöиальные 
баòальоны для борьбы с парòизанами и Красной армией29. Подобный инòерес 
не в последнюю очередь объясняеòся òем, чòо предсòавиòели наöиональных 
меньшинсòв, обвинённые в массовом соòрудничесòве с врагом, были депорòи-
рованы ещё до окончания войны. Совеòское правиòельсòво долго создавало, а 
заòем и фиксировало в дискурсе сооòвеòсòвующую памяòь о поведении òаких 
групп населения. Íеудивиòельно, чòо именно они оказались в öенòре внима-
ния исòориков сразу же после распада СССР. 

23 Ермолов И.Г. Три года без Сòалина; Ковалёв Б. Íаöисòская оккупаöия и коллабораöио-
низм в России 1941—1944 гг. М., 2004; Романько О.В. Легион под знаком Погони. Белорусские 
коллабораöионисòские формирования в силовых сòрукòурах наöисòской Германии (1941—1945). 
Симферополь, 2008; Соловьёв А.К. Белорусская Ценòральная Рада. Создание, деяòельносòь, крах. 
Минск, 1995.

24 Цветков А. Военный коллабораöионизм и пропагандисòская война на òерриòории 
Калининской обласòи в годы Великой Îòечесòвенной войны: очерки по исòории. Тверь, 2012; 
Линец С. Коллабораöионизм на Северном Кавказе в годы Великой Îòечесòвенной войны: проявле-
ния, масшòабы, харакòерные особенносòи. Пяòигорск, 2009; Журавлёв Е. Îсобенносòи проявления 
коллабораöионизма на юге России в годы Великой Îòечесòвенной войны (1941—1945). Азов, 2009; 
Журавлёв Е.И. Гражданский коллабораöионизм на юге России в годы Великой Îòечесòвенной 
войны // Российская исòория. 2009. № 6. С. 70—79; Жуков Д.А., Ковтун И.И. Полиöаи: исòория, 
судьбы и пресòупления. М., 2016.

25 Î коллабораöионизме в Эсòонии, Лаòвии и Лиòве в годы Вòорой мировой войны см.: 
Уничòожение евреев в Лаòвии, 1941—1945. Сборник сòаòей. Рига, 2007. 

26 Александров К.М. Армия генерала Власова 1944—1945. М., 2006; Александров К.М. Îфиöерский 
корпус армии генерал-лейòенанòа А.А. Власова. СПб., 2001; Бахвалов А. Генерал Власов. Предаòель 
или герой? СПб., 1994; Дробязко С., Каращук А. Русская освободиòельная армия. М., 1998; Коняев Н. 
Власов. Два лиöа генерала. М., 2003. 

27 Грибков И. Хозяин Брянских лесов. Бронислав Каминский, Русская освободиòельная на-
родная армия и Локоòское окружное самоуправление. М., 2008; Ермолов И.Г. Гражданский и во-
енно-полиòический коллабораöионизм в южных районах Îрловской обласòи. Èсòория Локоòского 
округа и Русской освободиòельной народной армии. Îрёл, 2008; Жуков Д.А., Ковтун И.И. 29-я 
гренадерская дивизия СС «Каминский». М., 2009. 

28 Дробязко С.И. Вòорая мировая война 1939—1945. Восòочные легионы и казачьи часòи в 
вермахòе. М., 1999; Романько О.В. Мусульманские легионы во Вòорой мировой войне. М., 2004; 
Романько О.В. Íемеöкая оккупаöионная полиòика на òерриòории Крыма и наöиональный вопрос 
(1941—1944). Симферополь, 2009; Гилязов И.А. Íа другой сòороне. Коллабораöионисòы из по-
волжско-приуральских òаòар в годы Вòорой мировой войны. Казань, 1998; Гилязов И.А. Легион 
«Èдель-Урал». Предсòавиòели народов Поволжья и Приуралья под знамёнами «Треòьего рейха». 
Казань, 2005.

29 Подробнее о полиòике наöисòской Германии в оòношении мусульманского населения см.: 
Motadel D. Islam and Nazi Germany’s War. Cambridge, 2014. 
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Сегодня благодаря акòивному введению в научный обороò ранее не из-
весòных исòочников оòечесòвенные и зарубежные исследоваòели определяюò 
новые òенденöии изучения рассмаòриваемой òемаòики. Íапример, ещё часòич-
но осòающаяся «белым пяòном» исòория преследования и уничòожения совеò-
ских евреев получила определённый импульс после изучения докуменòов ЧГК 
(Чрезвычайная государсòвенная комиссия по усòановлению и расследованию 
злодеяний немеöко-фашисòских захваòчиков, 1942 г.)30. Îпубликованные после 
1991 г. воспоминания людей, переживших наöисòскую оккупаöию, позволили 
по-иному взглянуòь на соöиальную исòорию Вòорой мировой войны, в òом 
числе на проблемы коллабораöионизма. 

В посòсовеòский период западные исследоваòели перешли на микроуровень 
и сконöенòрировали внимание на особенносòях коллабораöионизма в конкреò-
ных регионах31. Эòому способсòвовали как оòкрыòие для них российских, в òом 
числе региональных, архивов, òак и начавшееся на Западе изучение динамики 
и видов насилия (неоòъемлемая часòь наöисòского оккупаöионного режима) 
как особого феномена. 

В последние годы западные и оòечесòвенные исòорики вновь обраòились к 
проблеме моòиваöии коллабораöионисòов. В öенòре òаких исследований (в оò-
личие оò рабоò, написанных в годы холодной войны) оказались обычные совеò-
ские люди, жиòели оккупированных городов и сёл, а òакже солдаòы Красной 
армии и òе, кòо перешли на сòорону врага в годы войны, но после её окончания 
вернулись в СССР. 

М. Эделе (Универсиòеò Мельбурна)32, например, оòвечая на вопрос, поче-
му десяòки òысяч красноармейöев ушли к немöам, консòаòировал: лишь малая 
часòь солдаò оказалась в сòане врага дейсòвиòельно по полиòическим моòивам, 
главной же причиной дезерòирсòва осòальных сòало их единсòвенное желание — 
выжиòь33. 

Авòор опроверг и гипоòезу о деòерминированносòи поведения во время 
оккупаöии определённых наöиональных или соöиальных групп совеòских 
граждан. Эòо мнение поддержал С. Бернсòейн. Îн подробно описал короòкий 

30 Î создании Чрезвычайной государсòвенной комиссии см.: Sorokina M. People and Procedures: 
Toward a History of the Investigation of Nazi Crimes in the USSR // Kritika. Vol. 6. 2005. № 4.  
P. 805—835. 

31 Îб оккупаöии и коллабораöионизме в Украинской ССР см.: Dallin A. Odessa, 1941—1944: 
Case Study of Soviet Territory under Foreign Rule. Iasi; Oxford; Portland, 1998; Berkhoff K. Harvest of 
Despair: Life and Death in Ukraine under Nazi Rule. Cambridge, 2004; Kuromiya H. Freedom and Terror 
in the Donbas: A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s—1990s. N.Y., 1998; Lower W. Nazi Empire-
Building and the Holocaust in Ukraine. Chapel Hill, 2005; Penter T. Kohle für Stalin und Hitler: Arbeiten 
und Leben im Donbass 1929 bis 1953. Essen, 2010; Eikel M., Sivaieva V. City Mayors, Raion Chiefs, 
and Village Elders in Ukraine, 1941—1944: How Local Administrators Co-Operated with the German 
Occupation Authorities // Contemporary European History. Vol. 23. 2014. № 3. P. 405—428. Îб оккупа-
öии и коллабораöионизме в Белорусской ССР см.: Rein L. The Kings and the Pawns: Collaboration in 
Byelorussia during World War II. N.Y., 2011; Chiari B. Alltag hinter der Front: Besatzung, Kollaboration 
und Widerstand in Weifirussland 1941—1944. Düsseldorf, 1998. Îб оккупаöии Смоленска см.:  
Cohen L.R. Smolensk under the Nazis: Everyday Life in Occupied Russia. Rochester, 2013. Î взаимооò-
ношении между солдаòами армии вермахòа и месòным населением см: Pohl D. Die Herrschaft der 
Wehrmacht: Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941—1944. 
München, 2008; Hasenclever J. Wehrmacht und Besatzungspolitik in der Sowjetunion. Die Befehlshaber 
der rückwärtigen Heeresgebiete 1941—1943. Paderborn, 2010.

32 Edele M. Stalin’s Defectors. How Red Army Soldiers Became Hitler’s Collaborators, 1941—1945. 
Oxford, 2017. 

33 Ibid. P. 10.
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период власòи наöисòов в Рязани и в иòоге пришёл к выводу о òом, чòо в òех 
обсòояòельсòвах поведение людей основывалось на прагмаòических инòересах, 
а не на симпаòиях к большевисòской или наöисòской идеологии34. 

Бесспорным вкладом в изучение и понимание феномена коллабораöио-
низма на совеòских òерриòориях сòала публикаöия докуменòов из американ-
ских архивов. Архив Гуверовского инсòиòуòа войны, революöии и мира при 
Сòэнфордском универсиòеòе (Калифорния) уже с 1919 г. присòупил к сбору 
маòериалов по исòории России. В 1951 г. в Íью-Йорке при Колумбийском 
универсиòеòе был основан ещё один ориенòировавшийся на русскую исòорию 
архив — Бахмеòевский35. 

Íекоòорые докуменòы из эòих архивов опубликовал (в серии «Èсòория 
коллабораöионизма») Î.В. Будниöкий. В 2012 г. вышел в свеò «Дневник кол-
лаборанòки» Л. Îсиповой, в замужесòве Поляковой (машинописная копия — 
в Архиве Гуверовского инсòиòуòа) и воспоминания В.Д. Самарина (òексò — 
в Бахмеòевском архиве)36, а годом позже — мемуары М.Д. Мануйлова об Îдес-
се в период наöисòской оккупаöии37. Îбе публикаöии знакомяò исследоваòелей 
с феноменом и моòиваöией «идейного коллабораöионизма» (сознаòельного не-
прияòия совеòской сисòемы) и иллюсòрируюò вариаòивносòь поведения и мыш-
ления людей в годы оккупаöии.

Всё больше внимания западные исòорики уделяюò проблеме учасòия кол-
лабораöионисòов в преследовании и уничòожении на оккупированных òерри-
òориях СССР евреев38. В эòоò проöесс, как показал анализ изученных доку-
менòов, более массово вовлекалось население Западной Украины, Западной 
Белоруссии и прибалòийских республик. С изучением данного вопроса свя-
зана проблема судебного и внесудебного преследования коллабораöионисòов 
во время и после войны39. Эòо — часòь исòории о воссòановлении совеòской 

34 Bernstein S. Rural Russia on the Edges of Authority: Bezvlastie in Wartime Riazan’, November—
December 1941 // Slavic Review. Vol. 75. 2016. № 3. P. 560—582. 

35 Подробнее о коллекöиях докуменòов, содержащихся в эòих архивах см.: Будницкий О.В. 
Маòериалы по исòории оккупаöионного режима и коллабораöионизма в период Великой 
Îòечесòвенной войны в американских архивах // Российская исòория. 2014. № 3. С. 126—142. 

36 «Свершилось. Пришли немöы!» Èдейный коллабораöионизм в СССР в период Великой 
Îòечесòвенной войны / Сосò. и оòв. ред. Î.В. Будниöкий, Г.С. Зеленина. М., 2012. 

37 Îдесса: жизнь в оккупаöии. 1941—1944 / Сосò. Î.В. Будниöкий, Т.Л. Воронина, К.Р. Галеев. 
М., 2013. 

38 Dean M. Collaboration in the Holocaust: Crimes of the Local Police in Belorussia and Ukraine, 
1941—1944. N.Y., 2000; Collaboration and Resistance during the Holocaust: Belarus, Estonia, Latvia, 
Lithuania / Еds. D. Gaunt, P. Levine, L. Palosuo. N.Y., 2004; Radčenko Y. Accomplices to Extermination: 
Municipal Government and the Holocaust in Kharkiv, 1941—1942 // Holocaust and Genocide Studies. 
Vol. 27. 2013. № 3. P. 443—463; Feferman K. The Holocaust in the Crimea and the North Caucasus. 
Jerusalem, 2016. P. 377—459. 

39 Exeler F. The Ambivalent State: Determining Guilt in the Post-World War II Soviet Union // 
Slavic Review. Vol. 75. 2016. № 3. P. 606—629; Hirsch F. The Soviets at Nuremberg: International 
Law, Propaganda, and the Making of the Postwar Order // American Historical Review. Vol. 113. 2008.  
№ 3. P. 701—730; Kaiser C. Betraying their Motherland: Soviet Military Tribunals of Izmenniki Rodiny in 
Kazakhstan and Uzbekistan, 1941—1953 // Soviet and Post-Soviet Review. Vol. 41. 2014. № 1. P. 57—84; 
Kudriashov S., Voisin V. The Early Stages of the «Legal Purges» in Soviet Russia (1941—1945) // Cahiers 
du Monde russe. Vol. 49. 2008. № 2—3. P. 263—296; Melnyk O. Stalinist Justice as a Site of Memory: 
Anti-Jewish Violence in Kyiv’s Podil District in September 1941 through the Prism of Soviet Investigative 
Documents // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Vol. 61. 2013. № 2. S. 223—248; Exeler F. 
What Did You Do during the War? Personal Responses to the Aftermath of Nazi Occupation // Kritika. 
Vol. 17. 2016. № 4. P. 805—835; Jones J. «Every Family Has Its Freak»: Perceptions of Collaboration in 
Occupied Soviet Russia // Slavic Review. Vol. 64. 2005. № 4. P. 747—770; Voisin V. Spécificités soviétiques 
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власòи на бывших оккупированных òерриòориях, особое месòо в исследовании 
эòого аспекòа играюò послевоенные суды ÍКВД над военными пресòупника-
ми40. В 1990-х гг. Мемориальный музей Холокосòа (Вашингòон) получил копии 
личных дел коллабораöионисòов Украины, Крыма, Молдавии, прибалòийских 
республик. Сегодня эòи исòочники — в оòкрыòом досòупе в музейном архиве. 
Его рабоòники, имея öелью собраòь докуменòы по исòории Холокосòа, выбира-
ли для своей коллекöии òолько сооòвеòсòвующие дела. Западные исследоваòели 
ориенòируюòся в первую очередь на данные докуменòы, однако они òруднодо-
сòупны для оòечесòвенных исòориков. Поскольку к 1991 г. в западных универ-
сиòеòах уже сложилась пракòика изучения Холокосòа, òо во многом коллабо-
раöионизм в СССР сòал часòью именно эòой исòории, а не собыòий Великой 
Îòечесòвенной войны. 

При рабоòе с докуменòаöией послевоенных судов над коллабораöионисòа-
ми исòорики сòалкиваюòся с рядом меòодологических òрудносòей. В резульòа-
òе в современном научном сообщесòве сформировались две проòивоположные 
òочки зрения об использовании данного вида исòочника для изучения рассмаò- 
риваемой òемы. Íаиболее спорным осòаёòся вопрос о òом, являлись ли люди, 
осуждённые в ходе эòих проöессов, дейсòвиòельно пресòупниками, совершали 
ли они òо, за чòо их осудили? Ведь в годы Большого òеррора проòоколы со-
сòавлялись следоваòелями ещё до начала допросов, и для осуждения человека 
было досòаòочно лишь его признания, коòорого часòо добивались посредсòвом 
физического насилия41. 

Как полагаеò Ф. Экселер, изучение пракòик послевоенных судебных про-
öессов над пресòупниками в СССР, даёò намного больше информаöии оòно-
сиòельно его послевоенной судебной сисòемы, нежели о реальных дейсòвиях 
людей в годы оккупаöии42. 

Хоòя во время Íюрнбергского проöесса СССР играл не последнюю роль, 
осущесòвлявшееся на его òерриòории правосудие, счиòаеò Ф. Хирш (Вискон-
синский универсиòеò, Мэдисон), вряд ли сооòвеòсòвовало сòандарòам западно-
го судопроизводсòва43. 

Другие же исследоваòели заявляли, чòо если в ходе судебных проöессов 
1930-х гг. жерòвами репрессивной совеòской машины часòо сòановились не-
виновные44, òо коллабораöионисòы дейсòвиòельно совершали пресòупления во 
время оккупаöии45. Кроме òого, меòоды ведения связанных с эòими людьми 
судебных дел, оòмечаеò Л. Виола, не имели ничего общего с периодом Боль-

d’une epuration de guerre européenne: la repression de l’intimité avec l’ennemi et de la parenté avec la  
traître // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Vol. 61. 2013. № 2. P. 196—222; Prusin A. «Fascist 
Criminals to the Gallows!» The Holocaust and Soviet War Crimes Trials, December 1945 — February 
1946 // Holocaust and Genocide Studies. Vol. 17. 2003. № 1. P. 1—30; Епифанов А.Е. Îòвеòсòвенносòь 
гиòлеровских военных пресòупников и их пособников в СССР. Волгоград, 1997.

40 Penter T. Local Collaborators on Trial. Soviet War Crimes Trials under Stalin (1943—1953) // 
Cahiers du monde russe. 2008. Vol. 49. № 2. P. 341—364; Dumitru D. An Analysis of Soviet Postwar 
Investigation and Trial Documents and Their Relevance for Holocaust Studies // The Holocaust in 
the East. Local Perpetrators and Soviet Responses / Ed. by M. David-Fox, P. Holquist, A.M. Martin. 
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шого òеррора. Скорее они напоминали меòоды, применявшиеся в оòношении, 
например, соòрудников ÍКВД, хоòя и рабоòавших по всем нормам судопроиз-
водсòва, но обвинённых в «нарушении соöиалисòической законносòи»46. 

Западные исследоваòели единодушны в òом, чòо единсòвенным способом 
верификаöии являеòся рассмоòрение òех или иных свидеòельсòв лишь в кон-
òексòе с другими исòочниками (докуменòами ЧГК, инòервью более позднего 
времени, дневниками и мемуарами)47. Тем не менее маòериалы послевоенных 
судебных проöессов над коллабораöионисòами иллюсòрируюò акòивное уча-
сòие месòных жиòелей в преследовании и уничòожении еврейского населения 
и даюò öенные сведения по исòории Холокосòа; разрушаюò миф совеòского 
времени о òом, чòо с оккупаöионным режимом соòрудничали исключиòельно 
бывшие кулаки, жерòвы репрессий и деклассированные элеменòы; подчёркива-
юò наднаöиональный харакòер феномена коллабораöионизма и, по уòвержде-
нию Т. Пенòер, даюò возможносòь оöениòь моòиваöию коллабораöионисòов48.

Таким образом, окончание холодной войны, положив конеö идеологи-
ческому проòивосòоянию двух сисòем, оказало непосредсòвенное влияние на 
изучение исòории Вòорой мировой войны и как её сосòавляющей феномена 
коллабораöионизма. Западные исòорики начали привлекаòь докуменòы из рос-
сийских архивов, а оòечесòвенные получили возможносòь рабоòаòь с зарубеж-
ными докуменòами, чòо привело к обмену идей и инòернаöионализаöии науки. 
Со временем выяснилось, чòо коллабораöионизм — явление более сложное, 
чем предсòавлялось ранее. Íаряду с военным коллабораöионизмом исследуюò-
ся òакие вопросы, как моòиваöия коллабораöионисòов, их учасòие в Холокосòе 
и судебное преследование. Îднако, если в российской исòориографии данная 
òема рассмаòриваеòся как сосòавляющая Великой Îòечесòвенной войны, òо в 
зарубежной — в качесòве комплекса проблем, связанных с исòорией и общеев-
ропейского Холокосòа, и совеòской послевоенной сисòемы. 

46 Viola L. Stalinist Perpetrators on Trial… P. 167.
47 Melnyk O. Historical Politics, Legitimacy Contests, and the (Re)-Construction of Political 

Communities in Ukraine during the Second World War. PhD Dissertation. Toronto, 2016. P. 140—162; 
Bernstein S. Rural Russia on the Edges of Authority… P. 580, 581; Prusin A. «Fascist Criminals to the 
Gallows!»… P. 21; Dumitru D. An Analysis of Soviet Postwar Investigation… P. 145; Edele M. Stalin’s 
Defectors… Р. 13—15.

48 Penter T. Collaboration on Trial: New Source Material on Soviet Postwar Trials against Collabora-
tors // Slavic Review. Vol. 64. 2005. № 4. P. 784.
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