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В российской историографии постсоветского периода намети-

лись тенденции всестороннего изучения немецко-фашистского окку-
пационного режима. Происходит процесс выделения новых проблем, 
связанных с периодом немецко-фашистской оккупации. Частью изу-
чения оккупационного режима в исторических реалиях постсоветско-
го пространства стала тема Холокоста. 
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Постсоветская российская историография среди других тем по 

истории Второй мировой войны рассматривает преступления оккупа-
ционных властей в отношении мирного населения. Она прошла не-
сколько этапов развития и представляет довольно широкое поле ис-
следования, можно  выделить следующие направления:  

1) Публикации новых источников по теме оккупационного ре-
жима и исследований источниковедческого характера. 

2) Работы, посвященные общим аспектам функционирования 
оккупационного режима на территории СССР и отдельным его прояв-
лениям: коллаборационизм, полицейские формирования в различных 
районах СССР, история повседневности в период немецкой оккупа-
ции, принудительный труд и история остарбайтеров.  

3) История Холокоста. Следует отметить, что российская исто-
риография включает не только работы, посвященные геноциду еврей-
ского населения на территории Российской Федерации, но и работы, 
посвященные Холокосту на территории СССР, а также изданные на 
русском языке работы иностранных авторов по теме. Особое внима-
ние уделяется теме мемориализации Холокоста.  
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Выделим наиболее содержательные и глубокие исследования по 
теме Холокоста, которые представляют особый интерес для белорус-
ских историков с точки зрения изучения методологии и использова-
ния материалов о трагедии белорусских евреев в годы войны.  

Среди публикуемых источников по теме следует отметить из-
данную в Российской Федерации мемуарную литературу. Так, в 1994 
г. в Самаре вышли воспоминания Даниила Кловского «Дорога из 
Гродно». Это – одна из самых откровенных книг о Холокосте в годы 
Великой Отечественной войны [1]. В 2003 г. вышла книга М. Бакаль-
чука-Фелина «Воспоминания еврея-партизана» [2]. События, описан-
ные автором, происходили в белорусском Полесье и на Волыни. Ав-
тор описывает события Холокоста, историю создания еврейского пар-
тизанского отряда. В книге приведена масштабная картина преступ-
лений оккупантов и их пособников против еврейского и польского 
населения Полесья.  

Особое внимание в современной российской историографии 
уделяется проблеме коллаборации и преступлений коллаборантов 
против мирного еврейского населения оккупированной части СССР в 
1941–1944 гг. Так, уже в фундаментальном труде М.И. Семиряги о 
коллаборации в Европе есть глава «Участие коллаборационистов в 
проведении фашистского террора». Выделен и раздел «Холокост» [3]. 

Наиболее полно тема оккупационного режима и коллаборацио-
низма в России в 1941–1944 гг. рассмотрена в работе Б.Н. Ковалева 
«Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941–1944 гг.» 
[4]. Автор рассматривает оккупационный режим на северо-западе и 
западе СССР (Новгородская, Ленинградская, Псковская, Брянская, 
Орловская, Смоленская области). Автор изучил такие вопросы как 
установление «нового порядка» и формирование полицейских органов 
и воинских частей, нацистская политика в сфере экономики и про-
мышленности, национальная политика и пропаганда. В исследовании 
проведен комплексный анализ оккупационного режима и преступле-
ний против мирного населения, в этом контексте представлена и тема 
Холокоста. 

Отметим работу Жукова Д.А. и Ковтуна И.И. «Русская поли-
ция» [5]. Рассматривая вопросы комплектования, социального соста-
ва, структуры и обязанностей вспомогательной полиции на оккупиро-
ванных территориях РСФСР, авторы затрагивают и карательную дея-
тельность «русской полиции», ее участие в антиеврейских акциях. 
Участие украинских и литовских коллаборантов и националистов в 
уничтожении мирного населения на оккупированных территориях 
СССР рассматривается в работах А.Р. Дюкова «Второстепенный враг: 
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ОУН. УПА и решение «еврейского вопроса» [6] и П. Станкераса «Ли-
товские полицейские батальоны 1941–1945 [7].  

В научно-популярной работе М.Ю. Крысина «Латышский леги-
он СС: вчера и сегодня» подробно рассматриваются преступления ла-
тышских полицейских формирований, в том числе так называемой 
«команды Арайса» в карательных операциях на территории Беларуси 
и Латвии, а также казнях мирного населения в концлагере Саласпилс 
[8]. В следующей книге М.Ю. Крысина «Прибалтийский фашизм» 
преступления коллаборантов представлены в еще более развернутом и 
обобщенном виде, приведены жуткие подробности преступлений про-
тив мирного населения [9].  

Среди проблематики истории Холокоста одной из основных 
считается проблема подсчета численности жертв. В этой связи отме-
тим работы харьковского историка А.И. Круглова, который внес 
большой вклад в решение проблемы численности жертв Холокоста в 
СССР (см., например, его статьи в энциклопедии «Холокост на терри-
тории СССР» [10]). А.И. Круглов исследовал немецкие источники и 
сравнил их с советскими документами. Развитие российской историо-
графии Холокоста шло параллельно  становлению российского фонда 
«Холокост», что стало заметной вехой в деле изучения геноцида евре-
ев на оккупированной территории СССР в 1941–1944 гг. С 1994 г. 
проводились международные тематические конференции «Уроки Хо-
локоста и Современная Россия» (1998, 1999, 2000 гг.). Тема Холокоста 
рассматривается на ежегодных конференциях Центра научных работ-
ников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» (на сегодняшний 
день прошло 25 конференций и изданы сборники материалов конфе-
ренций), научных форумах России и стран СНГ, где принимали уча-
стие российские ученые. С 1995 г. НПЦ «Холокост» (г. Москва) начал 
издание серии книг «Российская библиотека Холокоста». Тем не ме-
нее, несмотря на открытие архивов и доступность документов о Вели-
кой Отечественной войне, количество сборников, посвященных Холо-
косту, остается минимальным. Так, знаменитая «Черная книга» – 
сборник материалов устной истории, задуманный еще в 1944 г. И. 
Эренбургом и В. Гроссманом, впервые вышел на русском языке в 
Иерусалиме в 1980 г., затем в 1991 г. – в Украине, в 1993 г. – в Литве. 

Совершенно уникальным изданием следует считать работу 
Ф.Д. Свердлова «Документы обвиняют. Холокост: свидетельства 
Красной Армии» [11]. Сборник документов составлен по фондам 
ЦАМО РФ. Фонды ЦАМО РФ (после их открытия), безусловно, дадут 
новые материалы по теме. 
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Большой интерес представляют работы К.Н. Плоткина. Так, в 
книге К.Н. Плоткина «Холокост: у стен Ленинграда» собраны воспо-
минания, свидетельские показания, советские и немецкие документы 
об уничтожении евреев в Ленинградской области [12]. Сведения об 
уничтожении евреев публикуются в сборниках об истории Еврейского 
антифашистского комитета [13]. В 1999 г. было завершено издание 
документов Нюрнбергского процесса (1987–1999 гг.) [14]. Документы 
о Холокосте публикуются и в региональных сборниках.  

Безусловным лидером в изучении Холокоста и немецкого окку-
пационного режима в СССР является Южный научный центр Россий-
ской академии наук, в рамках которого  издан ряд работ, в том числе 
сборник по Ставрополью [15].  

В работе по публикации документов на тему коллаборации и 
преступлений националистов на территории бывшего СССР активно 
участвует фонд «Историческая память» А.Р. Дюкова. Так, в 2009 г. им 
выпущен сборник «Латвийские коллаборационистские формирования 
на территории Белоруссии, 1942–1944 гг.» [16]. 

Несколько особняком стоит сборник «Знать и помнить. Пре-
ступления фашизма в годы Великой Отечественной войны» [17]. 
Сборник является третьим по счету, созданным по материалам и до-
кументам, хранящимся в Российском государственном архиве соци-
ально-политической истории (РГАСПИ). В сборниках опубликованы 
письма участников войны, в том числе бывших военнопленных, по-
ступившие в редакцию газеты «Комсомольская правда» в 1941–1945 
гг. и 1961–1965 гг. Первая часть сборника состоит из документов и 
воспоминаний, созданных в 1941–1945 гг., а вторая часть – из писем-
воспоминаний, сохранившихся в архиве «Комсомольской правды» в 
1961–1965 гг. Материалы сборника являются ценным источником по 
проблемам: «Человек – война», «Повседневная история в годы вой-
ны», «Преступления фашизма на оккупированной территории», «Хо-
локост». В 2010 г. и 2011 г. издательство «Вече» выпустило первых 
два сборника: «Самый памятный день 1941–1945 гг. Письма-
воспоминания» и «Война глазами детей. Свидетельства очевидцев» 
[18]. В сборник включено 137 документов и материалов, 130 из кото-
рых публикуются впервые. В сборнике также публикуются 2 дневника 
немецких офицеров за 1941–1942 гг. и свидетельства советских репа-
триантов. Содержание сборника охватывает все оккупированные тер-
ритории СССР.  

В последние годы широко публикуются источники личного 
происхождения, эпистолярные и мемуарные, рассказывающие о пре-
ступлениях фашистов, о гибели евреев. Среди наиболее удачных 
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сборник «Сохрани мои письма…» [19]. Сборники выходят в серии 
«Российская библиотека Холокоста». Издание серии стало возмож-
ным благодаря созданию архива НПЦ «Фонда «Холокост»». В изда-
ниях публикуются тексты писем, открыток с фронта и на фронт, из 
эвакуации, гетто, партизанских отрядов и др.  

Самый значительный вклад в разработку и изучение темы гено-
цида еврейского населения на оккупированной территории СССР внес 
российский историк И.А. Альтман, автор первой обобщающей работы 
по теме, изданной в России «Жертвы ненависти: Холокост в СССР 
1941–1945 гг.» [20]. Автор верно отметил некоторое «внутренне от-
торжение» проблематики российскими исследователями, отметив 
«недостаточную разработанность в отечественной историографии 
многих проблем оккупационного режима, в частности, экономической 
и социально-культурной политики нацистов и их союзников, а не 
только массовое уничтожение людей». И.А. Альтман в своей моно-
графии поставил задачу – исследовать и рассмотреть следующие про-
блемы: особый статус еврейского населения на оккупированной тер-
ритории СССР; особенности создания и количество гетто; повседнев-
ную жизнь в гетто; деятельность еврейских советов (юденратов) и по-
лиции; ход и особенности Холокоста в различных республиках СССР; 
статистика жертв; соучастие в Холокосте местных пособников окку-
пантов и другие вопросы. Монография основана на документах 27 
российских и зарубежных архивов. Автор рассматривает геноцид со-
ветских евреев в контексте событий Второй мировой войны. 

Отдельной темой следует признать попытки определения демо-
графических потерь еврейского населения в годы Великой Отече-
ственной войны. Одним из первых начал разработку этой темы М.С. 
Куповицкий, продолжили исследователи П.М. Полян, С.А. Кропачев, 
Е.Ф. Кринко [21].  

Впервые в России проблема Холокоста и геноцида мирного 
населения на оккупированной территории РСФСР стала рассматри-
ваться в кандидатских диссертациях: Е.А. Войтенко «Холокост на юге 
России в период Великой Отечественной войны. 1941–1943 гг.» [22]; 
Вшивцевой Ю.В. «Население Краснодарского края накануне и в годы 
Великой Отечественной войны: историко-демографический аспект 
(1939–1945 гг.)» [23]; Степаненко С.Г. «Деятельность Чрезвычайной 
государственной комиссии СССР по выявлению военных преступле-
ний Краснодарского края» [24]. 

Теме геноцида мирного населения на оккупированной террито-
рии СССР,  том числе уничтожению евреев, посвящены работы А.А. 
Шевякова «Гитлеровский геноцид на территориях СССР» [25]. 
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В ряде работ рассматривается геноцид еврейского населения и 
преступления оккупантов в отдельных регионах России (на примере 
Курска, Смоленщины, Орловщины и др. [26]. 

В заключении, отметим, что:  
Во-первых, в российской историографии постсоветского перио-

да наметились тенденции всестороннего изучения немецко-
фашистского оккупационного режима. Однако на сегодняшний день 
издана только одна монография (Ковалёв Б.Н. «Нацистская оккупация 
и коллаборационизм в России, 1941-1944»), в которой проводимая 
немецкой властью политика в занятых районах предстает как сложное 
многоплановое явление, дифференцированное на различные направ-
ления. 

 Во-вторых, в российской исторической науке происходит про-
цесс выделения новых проблем, связанных с периодом немецко-
фашистской оккупации и пребыванием миллионов советских граждан 
в условиях фашистского режима. 

Тема Холокоста, безусловно, стала частью изучения оккупаци-
онного режима в исторических реалиях постсоветского пространства. 
Количество работ, посвященных геноциду еврейского населения на 
оккупированной территории СССР, постоянно увеличивается. 
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