
 

50                    Материалы докладов 

 
 
 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-istoricheskoy-pamyati-i-aktualizatsiya-lichnoy-
istoricheskoy-pamyati-studentov/viewer. – Дата доступа: 14.03.2023. 

5. Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс – М.: Новое издательство, 
2007. – 348 с. 

 
 

УДК 94:364 “1941 / 1943” 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ВИТЕБСКА В 1941–1943 ГГ. 

Власенко В.С., уч., Швейба С.А., учитель истории 

ГУО «Гимназия № 7 г. Витебска имени П.Е. Кондратенко»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

Реферат. В статье рассматривается деятельность местной вспомогательной 
администрации в системе немецко-фашистского оккупационного режима города 
Витебска в 1941–1943 гг. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупационный режим, местная 
вспомогательная администрация.  

 

Происходящие в настоящее время изменения в Беларуси, заставляют по-новому 
взглянуть на многие важные вопросы.  

Объявление Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 2022 года Годом 
исторической памяти, внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь на общереспубликанском референдуме 27 февраля 2022 года: раздел I «Основы 
конституционного строя» статья 15, раздел II «Личность, общество, государство» статья 54, 
принятие Закона «О геноциде белорусского народа», соответствующие изменения 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, заставляют еще раз обратиться к теме Великой 
Отечественной войны. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является изучение 
роли местной вспомогательной администрации в системе немецко-фашистского 
оккупационного режима г. Витебска в 1941–1943 гг. 

Исходя из поставленной цели, для её полного освещения, нами были предложены 
следующие задачи: 

1. Исследовать процесс организации немецко-фашистскими оккупантами органов 
местного самоуправления в Витебске; определить структуру, кадровый состав и место в 
системе оккупационных органов управления. 

2. Изучить мероприятия, проводившиеся местной вспомогательной администрацией в 
хозяйственно-производственной сфере; 

3. Исследовать основные направления политики и мероприятия местной 
вспомогательной администрации в налоговой сфере. 

Материалы и методы. В качестве материала исследования были использованы 
документы из фондов государственного архива Витебской области. В процессе 
исследования мы использовали следующие методы: анализ, синтез, историко-генетический 
метод. 

Результаты и их обсуждение. 11 июля 1941 года г. Витебск был захвачен германской 
армией. Таким образом город Витебск вошел в так называемую военную область «Митте». 
В соответствии с распоряжением № 5 командующего военной области «Митте» от 12 июля 
1941 года управление гражданским сектором в г. Витебске было передано полевой 
комендатуре 199. Полевым комендантом города Витебска был назначен фон Швайниц. [4, с. 
23]. Ключевой задачей военной администрации г. Витебска являлось создание органов, так 
называемой «народной власти». С целью усиления влияния на гражданское население 
города Витебска и создания видимости самоуправления, немецкое командование 
инициировало создание 20 июля 1941 года городской управы во главе с бургомистром. С 
первых же дней оккупации г. Витебска возникла проблема нежелания коренных жителей-
белорусов идти на службу в местную администрацию на должности руководителей. Поэтому 
германские власти были вынуждены прибегнуть к услугам фольксдойче (Л. Г. Брандт) и 
белорусской национальной эмиграции (В. Ф. Родько). С самого начала деятельности 
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Витебскую городскую управу возглавил Л. Г. Брандт. С 20 августа 1941 года и до декабря 
1943 года бургомистром города был назначен В. Ф. Родько, а Л. Г Брандт исполнял функции 
его заместителя. После убийства Л. Г. Брандта заместителями бургомистра были Шумель (с 
июля 1942 года – 15 мая 1943г) и Гункин Н. (с 17 мая 1943 года). Германские военные 
власти требовали от управы и её служб чёткого исполнения приказов и распоряжений 
командования и полиции. Ответственными за это были назначены заведующие отделов и 
подотделов. При наличии саботажа и злоупотреблений к последним могли быть применены 
суровые меры наказания: а) отстранение от должности; б) отдача под суд [2, л. 130]. 

В соответствии с приказом главнокомандующего тыловыми армиями № 35 от 29 октября 
1941 года и распоряжения местной комендатуры финансовая деятельность городской 
управы была переведена на принципы хозяйственного расчёта и самофинансирования. 
Поэтому в связи с недостатком денежных средств, организационная структура управы 
трижды претерпевала изменения в сторону сокращения: в конце декабря 1941 года, в 
сентябре 1942 года и в декабре 1943 года. В связи с реорганизациями отделов управы 
общий штат сотрудников постоянно сокращался. И, если в в1942 году в ней работало 75 
служащих, то к 22 декабря 1943 численный состав управы составлял 30 человек, среди 
которых значительную часть: 18 человек (60 %) составляли люди, имевшие или уголовное 
прошлое, или пострадавшие от деятельности советской власти [3, л. 212]. 

Основная её задача заключалась в обеспечении воинских частей вермахта всем 
необходимым. Поэтому по инициативе управы были начаты работы по восстановлению 
деятельности промышленных предприятий города: игольно-пуговичной мастерской, 
швейной мастерской, кожевенного завода, мясокомбината, хлебозавода № 2, молокобазы, 
чугунолитейного завода. Также для обеспечения гражданского населения г. Витебска и 
частей вермахта товарами первой необходимости, германские оккупационные власти 
инициировали создание ремесленных мастерских. При чем полевая комендатура 
отставляла за собой право регулировать численный состав ремесленников и количество 
ремесленных производств, создаваемых в городе. 

В соответствии с административным распоряжением полевой комендатуры 18 февраля 
1942 года был утвержден временный ремесленный порядок. Для занятия ремеслом 
граждане были обязаны получить временную ремесленную карточку. Ремесленное 
производство не могло удовлетворить в полном объёме нужды населения в товарах и 
услугах, так как численность ремесленников была невелика. Создание частных 
ремесленных производств было скорее проявлением идеологической политики германских 
властей, нежели эффективной стратегией при решении хозяйственно-экономических 
вопросов [1, л. 50-50 об.].  

24 сентября 1941 года бургомистр В. Ф. Родько подписал проекты по налогообложению. 
Основными видами платежей являлись следующие налоги, сборы и пошлины: а) на доходы 
и имущество (подоходный налог, поземельный налог); б) на товары и услуги (патентные 
сборы, налоги с торгового или производственного оборота. 1 января 1942 года, в 
соответствии с постановлением «О введении и взимании подушного налога с населения на 
территории г. Витебска» был введен подушный налог. Его должны были платить все жители 
города в возрасте от 18 до 60 лет. Собранные средства формировали местный бюджет, 
обеспечивали финансирование деятельности городской управы. 

Таким образом, деятельность местной вспомогательной администрации в системе 
немецко-фашистского оккупационного режима г. Витебска была ориентирована в первую 
очередь на обеспечение воинских частей вермахта всем необходимым. Местное население 
крайне негативно относилось к местной вспомогательной администрации, свидетельством 
чего являются убийство Л. Г. Брандта и других её членов. 
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