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ТРУДОВАЯ ПОЛИТИКА НЕМЕЦКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ 

(РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ  

И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ) 

 

Е.А. Гребень 

 

В результате изменения общественно-политической ситуации после 1991 г. 

для исследователей на постсоветском пространстве появились новые задачи и пер-

спективы: опираясь на достижения предыдущих лет, и далее продолжать изучение 

истории Великой Отечественной войны на основе новых, недоступных ранее мате-

риалов, используя новые подходы. Введение в научный оборот новых источников, 

дальнейшее осмысление источниковой базы объективно повысило уровень истори-

ческих исследований. 

Еще в советский период в Беларуси появилась идея создания историко-

документальных хроник городов и районов республики – книг «Память», где была 

бы отражена история региона с древности до наших дней, давалась бы информация 

о выдающихся земляках. В каждом издании значительная часть материалов посвя-

щена событиям 1941–1945 гг. Для исследователей оккупационного периода данное 

издание представляет несомненный интерес. Например, в книге «Память» Осипо-

вичского района опубликован приказ ортскоменданта г. Осиповичи волостным 

старшинам о вербовке населения в Германию, позволяющий реконструировать ме-

ханизм вербовки на волостном уровне, говорить о конкуренции между различными 

оккупационными структурами за трудовые резервы [1]. 

В ряде книг «Память» приведены акты Чрезвычайной Государственной Ко-

миссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захват-

чиков, статистические данные о количестве угнанных в Германию и возвративших-

ся на родину. В книге «Память» г. Барановичі и Барановичского района приведен 

акт Барановичской городской комиссии о массовом уничтожении и вывозе населе-

ния в Германию: адреса сборных пунктов, ежемесячные цифры угона, фамилии 

немцев, принимавших участие в угоне [2]. В книге «Память» г. Гродно: показано 

использование оккупантами труда обитателей Гродненского гетто, приводятся до-

кументы немецких оккупационных властей относительно трудоиспользования бело-

русов в округе Белосток, воззвание архиепископа Венедикта к православному бело-

русскому населению, объявление гродненского окружного комиссара о расстреле 

гражданского населения за уклонение от работ [3]. 

В 1994 г. докторами исторических наук В.К. Коршуком  и Р.П. Платоновым  

был опубликован текст доклада В. Кубе на совещании окружных комиссаров, на-

чальников главных отделов генерального комиссариата 8 – 10.04.1943 г., ранее не 

известный исследователям. В некоторых моментах выступления В. Кубе заочно по-

лемизирует со многими нацистскими оккупационными чиновниками, высказывая 

свою точку зрения на методы управления и эксплуатации Беларуси [4]. 

В 1996 г. вышла в свет первая книга сборника документов «Белорусские ос-

тарбайтеры. Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию 

(1941–1944)». В нее вошли документы, хранящиеся в основном в фондах Нацио-

нального архива Республики Беларусь, а также Федерального архива Германии и 

Государственного архива Минской области. Данное издание явилось значительным 

достижением в деле создания объективной картины угона граждан Беларуси на 

принудительные работы в Германию. В первую часть сборника вошли документы, 

касающиеся угона: распоряжения, отчеты, протоколы совещаний немецких оккупа-

ционных властей и местной вспомогательной администрации, агитационные мате-
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риалы. Годом позднее вышла вторая часть сборника, содержащая документы 1943– 

1944 гг. [5]. В 1998 г. были изданы две части третьей книги, посвященной процессу 

репатриации граждан Беларуси в 1944–1951 гг. [6]. Документы обеих частей третьей 

книги дают представление о правовом обеспечении процесса репатриации, мерах 

советских властей по приему и обустройству репатриантов, статистические сведе-

ния. Продолжением данной темы стал подготовленный белорусскими и австрий-

скими исследователями сборник документов «Остарбайтеры. Принудительный труд 

белорусского населения в Австрии», позволяющий проследить положение угнанных 

из республики в отдельно взятом регионе нацистского государства [7]. 

В 2001 г. вышло историко-аналитическое исследование «Белорусские остар-

байтеры», в котором была обобщена и проанализирована информация, содержащая-

ся в документах, изданных ранее одноименных сборников. Главы монографии по-

священы краху идеи блицкрига и необходимости использования труда остарбайте-

ров в немецкой экономике, угону жителей Беларуси в Германию (подсчет ресурсов, 

деятельность вербовочных комиссий, транспортировка в рейх, условия содержания) 

и репатриации [8]. Данная работа стала первым в отечественной историографии ис-

следованием, полностью посвященным этой актуальной проблеме. Авторы в значи-

тельной мере опирались на документы Национального архива РБ, в силу чего, ха-

рактеризуя угон в Германию, делали акцент на действиях высшего звена немецкой 

оккупационной администрации, тогда как механизм угона на уровне местной вспо-

могательной администрации раскрыт не в полной мере. 

Сотни тысяч евреев – граждан Беларуси до уничтожения использовались ок-

купационными властями на принудительных работах, подвергаясь циничной экс-

плуатации. Ряд документальных и аналитических изданий наглядно подтверждают 

это. В контексте данной проблемы необходимо отметить работы Э.Г. Иоффе  «Бе-

лорусские евреи: трагедия и героизм: 1941 – 1945» [9]. В 1997 г. был издан сборник 

документов «Трагедия евреев Белоруссии в 1941 – 1944 гг.» [10]. В нем содержится 

распоряжение полевого коменданта о создании гетто в г. Минске, распоряжения об 

оплате труда евреев, донесения начальника полиции безопасности и СД в действиях 

айнзатцгрупп, отчет об уничтожении евреев Слонима и другие документы, иллюст-

рирующие эксплуатацию оккупантами еврейского населения. Ряд этих и других до-

кументов вошли в сборник «Judenfrei! Свободно от евреев: История минского гетто 

в документах», материалы которого дают представление об истории Минского гетто 

и создания юденрата, содержат распоряжение о принудительной трудовой повинно-

сти для евреев [11]. В контексте проблемы принудительного труда еврейского насе-

ления значительный интерес представляют воспоминания очевидцев событий – уз-

ников гетто А. Рубенчика и П. Рябцевича [12]. 

В 1990-е гг. вышел ряд монографий белорусских исследователей, посвящен-

ных различным аспектам войны и оккупации, в той или иной мере затрагивающих 

вопросы трудового использования населения Беларуси и угон в Германию. В моно-

графии А.К. Соловьева  «Белорусская Центральная Рада: создание, деятельность, 

крах» рассмотрен процесс мобилизации населения в Белорусскую краевую оборону, 

что представляет интерес с точки зрения наличия на Беларуси резервов военнообя-

занных, а значит, трудоспособных мужчин в 1944 г. [13]. Приводятся оценки руко-

водством БЦР количества находящихся в 1944 г. в Германии белорусов. В работе 

В.И. Лемешонка  «Вызваленне – без грыфа «Сакрэтна!» показано использование ок-

купантами труда белорусов на строительстве оборонительных укреплений, создание 

лагерей смерти для гражданского населения на переднем крае немецкой обороны с 

целью уничтожить как можно больше белорусов [14]. Молодежная политика окку-

пантов рассматривается в монографии А.А. Ковалени  «Прагерманскія саюзы 
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моладзі на Беларусі [15]. Характеризуются профашистские молодежные организа-

ции, в том числе в контексте акции по мобилизации молодежи на работы в Герма-

нию, показана роль Союза белорусской молодежи и рабочей группы СБМ «Герма-

ния» в этом процессе. 

В современной российской историографии наиболее значимым событием 

стал выход второго издания книги П. Поляна  «Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, 

уничтожение и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на 

родине» [16]. В монографии рассматриваются причины возникновения принуди-

тельного труда в Германии, правовой статус остарбайтеров и военнопленных, коли-

чество граждан СССР в рейхе, принудительная вербовка и ее особенности в каждом 

году оккупации, обстоятельства жизни и смерти в неволе, трагедия репатриации, а 

также проблема компенсации труда бывших остарбайтеров в настоящее время. 

Необходимо также отметить монографию Е.Ю. Зубковой  «Послевоенное со-

ветское общество: политика и повседневность. 1945–1953», в которой рассматрива-

ется послевоенная судьба остарбайтеров [17]. Попыткой проанализировать совре-

менное положение бывших остарбайтеров явилась коллективная монография  

Л.Л. Рыбаковского, В.А. Князева, О.Д. Захарова «Остарбайтеры: численность, здо-

ровье и условия жизни в современной России» [18]. 

В рассматриваемый период принудительный труд обсуждался в ходе науч-

ных конференций, результаты которых содержатся в ряде сборников материалов. 

Анализ этого пласта материалов дает представление о тенденциях и перспективах 

изучения проблемы на сегодняшний день. Статья Г. Кнатько  и О. Заянчковской  

«Опросные листы как исторический источник по угону населения Беларуси на при-

нудительные работы в Германию в 1942–1944 годах» посвящена угону в отдельно 

взятый регион рейха [19]. В работе С.М. Езерской  «Письма белорусских «остарбай-

теров» переписка восточных рабочих с семьями рассматривается как ценнейший 

первоисточник [20]. 

Анализ историографии позволяет изложить ряд принципиальных соображе-

ний. Немецкая оккупационная политика на Беларуси привлекала и привлекает ак-

тивное внимание историков. Большинство работ, посвященных Беларуси в годы не-

мецко-фашистской оккупации, прямо или косвенно затрагивают изучаемую нами 

проблему. В то же время, такой важный ее аспект, как принудительный труд, долгое 

время лишь констатировался учеными в контексте своих исследований. Относи-

тельно изученной являлась только вербовка белорусов на принудительные работы в 

Германию, причем внимание уделялось положению остарбайтеров в Германии. До 

недавнего времени исследователи оперировали ограниченной источниковой базой, 

обобщающие же работы отсутствовали. 
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Великая Отечественная война вошла в историю как небывалое по ожесто-

ченности, трагизму и героизму сражение народов против гитлеровского фашизма.  

События этого периода и сейчас привлекают внимание как специалистов, так 

и всех тех, кто интересуется историей Великой Отечественной войны. Появляется 

новая научная литература, основанная на новейших архивных данных, проливаю-

щая свет на тот трагический период. В связи с этим важно, чтобы такие источники, 

объективные и достоверные, учитывались и включались в учебный процесс всех 

учебный заведений. 

Один из таких вопросов – это начальный период Великой Отечественной 

войны. События начального этапа войны (лето-осень) были одни из самых сложных 


