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имя надолго было предано забвению. Блонский стремился 

превратить педагогику в строго нормативную науку, дале-

кую от обыденных рассуждений и рецептов. Он полагал, 

что педагогика как наука требует философских обоснова-

ний, опоры на достижения биологии, генетики, физиологии, 

социологии и других наук о человеке. Она должна изучать 

причинно-следственные связи в воспитании и обучении 

(например, какие есть наказания, и почему они существу-

ют). Работы П.П. Блонского: "Педагогика", "Основы педа-

гогики", первый учебник "Педология". 

В 1944 году более пяти тысяч лучших учителей и 

других работников народного образования были награжде-

ны медалями и орденами за самоотверженную работу в 

школе по воспитанию и обучению детей. 

Деятельность советской школы в годы Великой Оте-

чественной войны подтвердила необходимость тесной связи 

школы с жизнью, с трудом. Перед советской школой и пе-

дагогикой в условиях мирного времени встали новые зада-

чи. 

 

БЕЛОРУССКИЕ ОСТАРБАЙТЕРЫ. ВЫХОД ИЗ ТЕНИ 

С.Н. Петруша 
 

Самое страшное, что когда-либо происходило в ис-

тории человечества – это война. Войны приносят смерть, 

страх, страдание, унижение, голод, разрушение. Вторая ми-

ровая война совсем еще свежа в нашей памяти, она успела 

унести жизни миллионов людей и причинить сильную боль 

всему человечеству. Тема войны уже успела стать для нас 

«банальной» и воспринимается как «пройденный этап исто-

рии». Так ли это на самом деле? Можно ли забыть о той бо-

ли, которую война причинила нашей стране? Всѐ ли мы 

знаем? В годы Второй мировой войны из Беларуси на при-

нудительные работы в Германию и другие страны было уг-
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»(нем. 

Ostarbeiter — работник с Востока)—определение, принятое 

в «Третьем рейхе» для обозначения людей, вывезенных из 

Восточной Европы с целью использования в качестве бес-

платной или низкооплачиваемой рабочей силы (1942—1944 

гг.). Экономика Германии летом 1941 года была целиком 

сориентирована на ожидаемое расширение ресурсов и ско-

рое возвращение немецких солдат с фронта после быстрой 

победы над Советским Союзом.[2,c.61] Остро ощущался 

недостаток рабочей силы. К сентябрю 1941 года на рынке 

труда Германии насчитывалось свыше 2,6 млн. вакантных 

мест. Иностранные рабочие в Германии эксплуатировались 

давно, но они играли вспомогательную роль. [1,с.53] До се-

редины 1990-х годов о так называемых остарбайтерах (вос-

точных рабочих) в нашем обществе почти ничего не знали. 

Ни как они попали в Германию, ни в каких условиях рабо-

тали там и жили. Да и само слово «остарбайтеры» почти не 

появлялось в печати. И только когда тысячи наших пожи-

лых людей вдруг начали получать основательные суммы в 

валюте — зарубежные гуманитарные выплаты, пробудилось 

любопытство к этому явлению. По возвращении в СССР, 

остарбайтеры нередко признавались советскими властями 

«изменниками родины». Были проведены масштабные де-

портации этих людей из мест своего постоянного прожива-

ния в отдалѐнные регионы Советского союза, где им часто 

было отказано в получении высшего образования и соблю-

дении прочих прав советского гражданина.[2,c.368] Вер-

нувшиеся из немецкого рабства были духовно и физически 

сломлены; более того, они официально считались лицами, 

чья лояльность существующему режиму была сомнитель-

ной. В паспортах бывших остарбайтеров ставились специ-

альные штампы. Аналогичные отметки проставлялись и в 

паспортах их родственников. Как результат этого, люди по-

лучали отказ в приеме на определѐнную работу, отказ выда-

чи продовольственных карточек. Остарбайтеры были под-
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вержены общественному осуждению. Они подвергались 

унижениям со стороны других людей, обвинявших их в том, 

что те жили в «Третьем рейхе» с комфортом в то время, ко-

гда их соотечественники боролись с захватчиками. В этих 

достаточно противоречивых данных, я вижу актуальность 

данной темы, и мне она представляется интересной для ис-

следования. Целью моего исследования являлось изучение 

предпосылок и особенностей использования труда восточ-

ных рабочих, изучение проблемы угона населения и депор-

тации их. В ходе интервью с экспертом и изучения архив-

ных документов необходимо восстановить картину состоя-

ния и положения людей оказавшихся в такой ситуации. 

Изучив факты и мифы сделать выводы относительно реаль-

ного положения белорусских остарбайтеров.  

31 октября 1941 года Гитлер отдал распоряжение об 

использовании в широких масштабах труда советских воен-

нопленных для нужд военной экономики [1, с.33]. 8 декабря 

1941 года Гитлер в директиве № 39 ОКБ приказал  молодых 

забронированных немецких рабочих «постепенно заменять  

военнопленными и русскими рабочими, которые должны 

будут использоваться группами» [1 с.34]. 5 августа 1941 го-

да было опубликовано распоряжение имперского министра 

по делам оккупированных восточных областей А. Розенбер-

га о всеобщей трудовой повинности, которое распространя-

лось на население в возрасте от 18 до 45 лет [1, с.45].  Уче-

том трудоспособного населения занимались специально 

создаваемые отделы и биржи труда. Регистрация на биржах 

труда была принудительной. На оккупированной террито-

рии начались вербовочные компании, которые имели успех 

в начале 1942 г. В городах, поселках, деревнях проводились 

показы кинохроники о жизни в Германии, устраивались фо-

товитрины, распространялись газеты, листовки, вывешива-

лись плакаты. Первоначально вербовка населения в Герма-

нию велась на добровольной основе [1, с.50].  Однако в спе-

циальных разнарядках по волостям указывалось, сколько 



 97 

человек и в какой срок волость должна поставить [1, с.91].  

Большие заявки давались на девушек для использования их 

в работе по дому и сельском хозяйстве. Потребности Гер-

мании в рабочей силе росли. В 1941-1942 гг. на оккупиро-

ванной территории немецкие военные стали широко прак-

тиковать метод массовых облав. Оцеплялись целые город-

ские районы, кварталы, улицы, кинотеатры, рынки, вокзалы, 

пристани, предприятия, учреждения, села, высаживались 

пассажиры из поездов. За апрель-декабрь 1942 года в Гер-

манию было вывезено 1.375.567 человек. [2, с.97].  Все вос-

точные рабочие обязаны были маркироваться отличитель-

ным знаком «Ост» (квадрат голубого цвета с белой рамкой 

и словом «Ост»).[1,c.172] Все восточные рабочие носили 

нашивку одинаково – на любой верхней одежде, на груди 

справа. 27 августа 1944 года предполагалось раздать остар-

байтерам новые знаки, но этого не произошло. Сразу после 

прибытия остарбайтеры размещались в приемных лаге-

рях[1,c.43]. Здесь происходила дополнительная сортировка 

рабочей силы и ее распределение между потребителя-

ми[1,c.174]. Из отобранных в приемных лагерях остарбай-

теров формировались рабочие команды численностью от 15 

до 1000 человек, в зависимости от заявки потребителя, и 

направлялись в трудовые лагеря, производственные лагеря 

или в хозяйства фермеров. Учреждения гестапо, предусмот-

ренные для размещения остарбайтеров, проверяли на пред-

мет их пригодности и давали разрешение на использование 

[1, с.54]. Лагеря остарбайтеров обносились оградой трех-

метровой высоты из колючей проволоки. На территории 

строились бараки, обычно темно-зеленого цвета, в центре 

размещался кухонный блок и столовая, у ворот стояла будка 

часового. На ночь бараки запирались, окна с решетками ни-

когда не открывались. Рабочие спали на многоярусных кой-

ках или нарах со шкафчиками около стен, расстояние между 

нарами не превышало 30 см. Питались остарбайтеры в лаге-

рях. Столовые в рабочих лагерях были не всегда. Хлеб вы-
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давали шесть раз в неделю, вечером после смены. В неделю 

бывало 10-20 г маргарина, 50-75 г сахара или сахарина, слу-

чалось, давали 70—100 г колбасы. В некоторых лагерях су-

ществовала талонная система. Голодные рационы прожи-

точного минимума, при изнурительном труде приводили к 

многочисленным болезням. Наиболее распространенными 

болезнями среди восточных рабочих в лагерях были воспа-

ление легких, туберкулез, сыпной и брюшной тиф, чесотка, 

дизентерия, далее шли простуда. Большинство остарбайте-

ров становились хроническими дистрофиками. Рабочим не 

сообщалось, сколько одежды они должны с собой взять. В 

июне 1942 года предприятия стали жаловаться на «страш-

ное состояние» одежды и обуви остарбайтеров. Как говорил 

старший врач лагерей восточных рабочих заводов Круппа в 

Эссене: «Одежда восточных рабочих была совершенно не-

достаточной. Они спали и работали в том же самом платье, 

в котором прибыли с востока. Большинство из них не имели 

пальто и поэтому были вынуждены в холодную и дождли-

вую погоду в качестве пальто использовать одеяла. Недос-

таток обуви заставлял многих рабочих идти босиком на ра-

боту даже в зимнее время. Было доставлено некоторое ко-

личество деревянных ботинок, однако ботинки эти были 

устроены таким образом, что у их владельцев болели ноги. 

Многие рабочие предпочитали лучше идти босиком на ра-

боту, чем переносить боли, которые вызывались ношением 

деревянных ботинок». 29 сентября 1942 г. был подготовлен 

образец текста «письма восточного рабочего» родственни-

кам. В письме автор, перечислял родным, какие вещи необ-

ходимо положить в посылку, как ее упаковать, откуда и ку-

да. Родственникам обещали выплатить за отправленную 

одежду не более 25 марок. Посылки должны были достав-

ляться в районную управу, откуда они следовали дальше.  

Из письма Гребенковой Евдокии «…мы едим в сто-

ловой, но что мы едим, я даже не могу вам описать! Но ни-

чего не поделаешь. Я не одна вынуждена страдать, а мил-
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лионы нас…». Из письма Кудряшевой  Севостьяны «…пока 

я ещѐ живу. Состояние моего здоровья не особенно хоро-

шее. Пища здесь плохая. Мы получаем только брюкву, 300 

гр. Хлеба. Но работать должны ежедневно. Некоторые из 

нас уехали домой, но почему? Потому, что они остались ка-

леками – без рук и ног. Я лучше умру, но не вернусь домой 

калекой».[1,c.149] Из письма Солодкой  Полины «Уже три 

дня я болею, однако работаю, т.к. в противном случае 

должна лежать в бараке. У меня грипп. Сегодня я с 7 часов 

на фабрике, врачебной помощи я почти не получаю и пищи 

тоже никакой. 12 часов я вынуждена голодать. Покупаю за 

1 марку белой капусты и брюквы, чтобы немного подкре-

пится. Так выглядит моя жизнь». [1,c.92].  Остарбайтеры 

были ограничены в своей свободе передвижения, и в выбо-

ре места пребывания. Они могли подвергаться побоям и из-

девательствам или даже быть убиты с минимальными по-

следствиями для совершавших это немцев. Остарбайтеров, 

пытавшихся бежать, убивали, оставляя «в назидание» труп 

убитого. Оставление своего рабочего места также каралось 

смертью. Многие из остарбайтеров погибли при воздушных 

бомбардировках заводов союзнической авиацией. Многие 

также были просто уничтожены, так как было приказано не 

оставлять в живых работников этой категории. Лишь не-

многим удалось выжить и вернуться домой. Весной 1944 

года советские войска вышли на государственную границу 

СССР и начали освобождение Европы.  В начале октября 

принимается Постановление о возвращении на Родину со-

ветских граждан. Была создана мощная инфраструктура — 

от репатриационных миссий за рубежом до служб, отве-

чающих за прием репатриированных на местах. Согласно 

послевоенным данным отдела репатриации Совета народ-

ных комиссаров БССР, в Германию было угнано 399.374 

человека (современные историки называют цифру около 

380 тысяч). А к концу 1947 года вернулось на родину 

223.609 человек. После окончания  Второй мировой войны в 
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СССР была утверждена идеологическая конструкция: есть 

единый народ-победитель ("советские люди все как один 

грудью встали"), а в противоположность ему — ничтожный 

процент изменников-предателей. Но про  миллионы  совет-

ских граждан, которые добровольно, полудобровольно или 

совсем уж принудительно работали на экономику нацист-

ской Германии, полагалось молчать. После пережитого не 

все наши люди решили сказать "Здравствуй, Родина-мать!", 

как на известном плакате 1945 года. Всего к началу 1953 г. 

на Родину вернулось около 5,5 млн. советских граждан. Об 

остарбайтерах не вспоминают в День Победы, не вручают 

цветы и награды.  Во время написания работы я брала ин-

тервью у исследовательницы Алеси Беланович, которая ра-

ботала над диссертацией о  женском опыте принудительных 

работ. Алеся рассказала мне о женщине, Ивановой Музе 

Ивановне. Во время дезинфекции в пересыльном лагере она 

подумала, что их разместили в газовую камеру. Муза была 

ребѐнком. Из-за шока, который она испытала, у неѐ остано-

вились в развитии женские репродуктивные органы. После 

войны Муза так и не решилась выйти замуж, потому что не 

могла иметь детей. Такие истории заставляют задуматься о 

том, о скольких последствиях войны не пишут в газетах и 

школьных учебниках. 28 и 29 января 1993 г. в Бонне между 

делегациями Федеративной Республики Германии и делега-

циями Республики Беларусь, Российской Федерации и Ук-

раины состоялся заключительный раунд переговоров по во-

просу компенсации жертвам национал-социалистских пре-

следований в особо тяжелых случаях. В согласованных до-

кументах было предусмотрено предоставление Правитель-

ством Федеративной Республики Германия в распоряжение 

фондов «Взаимопонимания и примирения», которые долж-

ны быть учреждены в Минске, Москве и Киеве, общей сум-

мы финансовых средств в размере 1 миллиарда немецких 

марок. Об остарбайтерах в отечественной историографии 

упоминается лишь вскользь, необходимо пролить свет на 
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тему принудительных рабочих. Остарбайтеры – жертвы 

войны, а не враги народа. Остарбайтерам необходимо ока-

зывать помощь и поддержку как со стороны Германии, так 

и со стороны государства и общественности. 
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ЛИНИЯ СТАЛИНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Е.Н. Пушенко 
 

Тема Великой Отечественной войны обсуждается 

время от времени, пожалуй, в каждой семье. Потому что у 

каждого из нас есть родственники, которые если не участ-

вовали в войне, то хотя бы были очевидцами тех ужасных 

событий. 

Интерес к событиям Великой Отечественной войны 

все так же велик  и растет с годами все больше. Каждый че-

ловек осмысливает войну, и связанные с ней события, по-

своему.  

Великая Отечественная война занимает особое место 

в истории многих стран и народов. Она – одна из самых 

кровопролитных событий в истории человечества. Сохра-

нить память и передавать правду об этих событиях, являет-

ся долгом каждого человека, кому дорога судьба своей 

страны. 

В ряду памятников Великой Отечественной войны 

заняла свое место и «Линия Сталина». Люди задавали, и бу-

дут задавать много вопросов об ее истории, роли, которую 

сыграло ее строительство, об особенностях, о символе вой-


