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В статье сделана попытка на примере двух российских кинокартин, пока- 
зать некоторые экзистенциальные проблемы человека, которые поднимает во- 
енная действительность. Это такие темы, как жизнь, смерть, ответственность, 
выбор и последующая его реализация как подлинное проявление экзистенции. 
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Семьдесят пять лет победы советского народа в Великой Отечественной 
войне (1941–1945 гг.) и активный пересмотр в Европе оценок Второй мировой 
войны (1939–1945 гг.) требуют усиленного внимания исследователей к данной 
теме. Патриотическое воспитание молодого поколения так же повышает инте- 
рес к истории военного времени. Поэтому существует потребность публиковать 
новые, ранее закрытые документы и не оставлять без внимания воспоминания 
участников этих событий. 

Одна из страниц второй мировой войны, касающаяся людей, угнанных в 
Германию на принудительные работы, получила освещение только в девяно- 
стые годы прошлого столетия. Возросший интерес историков, литераторов к 
жизни простых людей способствовал появлению воспоминаний тех, о которых 
раньше и не говорили. 

Моя мама, Манцивода (в девичестве Лебецкая) Клавдия Константиновна 
(годы жизни: 1930-2013 гг.) была одной из многих малолетних узников нациз- 
ма. Провела в неволе она почти два года (с августа 1943 г. по 8 мая 1945 г.). Но за- 
говорила об этом периоде своей жизни в 1990-е гг., когда Германия приняла ре- 
шение о назначении компенсационной выплаты за принудительный труд в пе- 
риод национал-социализма. Небольшая часть ее воспоминаний опубликована в 
районной газете «Прамень» г. Столбцы, Минская область от 10 апреля 2010 года  
[3, с. 3]. Она была остарбайтером. Понятию «восточный рабочий» дано определе- 
ние в постановлении Совета министров Германского рейха от 30 июня 1942 г.: 
«Восточные рабочие – эта та рабочая сила не немецкого подданства, которая была 
мобилизована в рейхскомиссариате Украина, генеральном комиссариате Беларусь 
или областях, расположенных восточнее этих областей и бывших свободных госу- 
дарств Латвия и Эстония, и которые после занятия вермахтом доставлены в герман- 
ский рейх, включая протектораты Богемии и Моравии,  и  используются  здесь»  
[10, с. 75]. То есть, «остарбайтер – определение, принятое в Третьем рейхе для обо- 
значения людей, вывезенных из Восточной Европы с целью использования в 
качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы» [9]. 
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На Нюрнбергском процессе над главными нацистскими военными пре- 
ступниками (1945–1946 гг.) был признан факт преступного использования ра- 
боты иностранных граждан в экономике Германского рейха. Однако после образо- 
вания ГДР, которая пополнила социалистический лагерь в Европе, Советский Союз 
отказался от компенсаций и выплат, тем самым лишив своих граждан на моральное 
признание мучений и компенсацию за принудительный труд в пользу нацистской 
Германии. Только время перестройки в СССР, объединение двух Германий поста- 
вило вопрос о компенсационных выплатах советским гражданам. Официальные 
цифры по количеству советских граждан, работавших на нужды германской воен- 
ной экономики, на конец сентября 1944 г. были «2 млн. 461 тыс. человек, из кото- 
рых 49,3% составляли женщины» [1, с. 18]. Для выяснения количества живых ос 
тарбайтеров были созданы в России, Беларуси и в Украине фонды «Взаимопо- 
нимание и примирение», которые и начали основную работу в этом направлении. 

Моя мама в архивах КГБ возобновила свои документы. Заручилась пись- 
менным подтверждением своего пребывания в Германии на работах двух лиц, 
которые были вместе с ней вывезены. Бумаги были сделаны, отправлены в 
Минск и 13 августа 2001 года принято решение о назначении выплат, которые 
должны будут проводиться в два этапа после проверки документов представи- 
телями Федерального фонда Германии «Память, ответственность и будущее». 
Сумма выплат до 31.12.2001 года назначались в немецких марках, а с 01.01. 
2002 года – в евро. На первом этапе мама получила 3250 немецких марок. Сумма 
выплат на втором этапе составила 1750 евро после установления количества пре- 
тендентов в республике. И к «июню 2007 г. в ФРГ и фондах бывших республик 
СССР были подведены официальные итоги компенсационных выплат» [1, с. 17]. 

Родилась моя мама в деревне Савичи Дятловского района Гродненской 
области. Война сюда пришла уже через неделю после ее объявления. Деревня, 
где проживала семья моей матери, была взята без выстрелов. Началась жизнь  
на оккупированной территории. Так как борьба (подпольная, партизанская) 
против захватчиков началась сразу же после июньских боевых действий, меры 
со стороны наступавших принимались суровые. Приказ о коммунистическом 
повстанческом движении от 16.09.1941 г. гласит: «Следует учитывать, что на 
указанных территориях человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее 
воздействие может быть достигнуто только необычной суровостью» [5, с. 392]. 
С началом оккупации немецкие власти приступили к использованию трудовых 
ресурсов белорусских земель. 5 августа 1941 г. было опубликовано распоряже- 
ние  имперского  министра  по  делам  оккупированных  восточных   областей 
А. Розенберга о всеобщей трудовой повинности. Распространялось оно на населе- 
ние в возрасте от 18 до 45 лет [2, с. 81]. Что касается крестьянского населения, то 
основная работа их оставалась на своем подворье, в своем хозяйстве, с которого 
они должны были снабжать гитлеровцев продовольствием. Да и партизаны требо- 
вали продовольствия. «Помощь партизанскому движению со стороны населения, 
оказавшегося в тылу противника, была разнообразной» [7, с. 35]. 

Отправка в Германию молодых людей с оккупированных территорий 
предпринята была уже в начале 1942 г. Начинали с вербовки на добровольной 
основе путем пропагандистских мероприятий, как-то: листовок, плакатов, газет, 
радиовыступлений и т.д. В марте 1943 г. появилось распоряжение немецких 
властей об увеличении вывоза количества рабочей силы в рейх из оккупиро- 
ванных земель [2, с. 140]. Гитлеровцы внезапно окружали деревни и хватали 
всех трудоспособного возраста. Угон населения увеличился во второй половине 
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1943 г. Вот тогда и моя мать оказалась в числе тех, кто отправлен был в Герма- 
нию на принудительные работы. 

Из воспоминаний малолетней узницы нацизма: «Летом 1943 г немцы начали 
брать молодежь на работу в Германию. Прислали карты и в нашу деревню многим 
ребятам и девушкам, в том числе и моей сестре Елене, чтобы явились в Дятлово на 
комиссию. Никто из нашей деревни не пришел в назначенное время, начали пря- 
таться. Через несколько дней рано утром немцы и полицаи окружили деревню и 
начали хватать всех, кого нашли. Сначала заходили в те дома, кому были присланы 
карты. Мои старшие сестры успели спрятаться, а я осталасьдома, так как была ма- 
ленькой, худенькой, и родители не думали, что меня могут забрать. Но немцы, 
вскочив в дом, схватили меня и под дулом пистолета погнали по деревне». Двена- 
дцатилетняя девочка оказалась в числе 18 человек, которые были угнаны из ее род- 
ной деревни в фашистскую неволю. 

«Привезли нас в Германию, на какой-то станции выгрузили и погнали 
строем по дороге. Пригнали в распределительный лагерь, который находился в 
лесу. Там было очень много народу. Прошли санобработку. Здесь мы проходи- 
ли комиссию. Нас фотографировали с номером, который был написан на до- 
щечке. Брали отпечатки пальцев и выдавали на руки карту, кому желтую, кому 
зеленую. А затем по этим картам увозили из лагеря». 

Мама попала во Франкфурт-на-Майне в лагерь «Бонамес», где находились 
пленные разных национальностей: французы, западные и восточные славяне. «В 
лагере нас зарегистрировали. Выдали латки с надписью «OST», потребовали при- 
шить на всю одежду на груди, сказали, что без этой латки мы не должны быть да- 
же в бараке. Выдали карточку на питание на неделю, на которой был написан но- 
мер. Мой номер в этом лагере был 3502. Предупредили, что если потеряем кар- 
точку, то не получим еду. Распределили по баракам». 

Определили ее на работу на фабрику «Люфтфарт». «Каждое утро (видимо, в 
три часа, потому что песню сочинили «…в три часа я встаю на работу, как не хо- 
чется мне вставать») раздавался свисток, поднимались и шли со своими карточка- 
ми в столовую. Ложки и миски нам выдали, и мы их должны были носить с собой. 
На завтрак получали кусочек хлеба и немножко кофе. После еды начиналось по- 
строение на работу. Вызывали по номерам, строили в колонну и под конвоем с 
собаками гнали на фабрику, которая находилась на расстоянии трех километров 
от лагеря. Работали в две смены по 12 часов». 

Условия жизни белорусских остарбайтеров были различными. Те, кто 
оказались в трудовых лагерях при заводах и фабриках, были в худшем положе- 
нии, чем те, которые попадали к бауэрам, или использовались в качестве под- 
собного персонала в кафе, приютах. Всего в Германии насчитывалось около  
500 трудовых лагерей [4, с. 120]. 

«Я была маленькая, худая двенадцатилетняя девочка. Мне подставляли ящик, 
чтобы смогла достать до станка. Из железных болванок учили вытачивать детали, 
пользоваться штангенциркулем. Мастер предложил работу уборщицей служебных 
помещений и работать только днем под руководством пожилой немки. Когда уби- 
рали комнаты и выносили мусорные коши в общую мусорку, то иногда находили 
среди бумаг кусочки хлеба. Это уже было для нас счастьем. Иногда какая-нибудь 
немка сунет незаметно бутерброд, чтобы другие не видели. Очень частыми были 
воздушные налеты. Гудели сирены и нас загоняли в бомбоубежища, которые были 
около цехов, а в лагере около бараков». 
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Весной 1944 г., когда был открыт второй фронт, фабрику эвакуировали во 
Францию, недалеко от г. Мец. Там жили в лагере за колючей поволокой. 

Осенью того же года пленных вернули в Германию и погнали на границу 
с Польшей рыть окопы. Спали не раздеваясь в хлевах, было очень холодно. Ко- 
гда приблизился фронт, пленных отправили в Чехословакию в г. Райхенберг. 
Там жили в лагерях и работали. 

«7 мая 1945 г. нас подогнали ближе к фронту в какую-то безлюдную дерев- 
ню. Выдали нам дневной паек, сказали, чтобы разошлись по домам и не выходили 
на улицу, потому что, возможно, будет стрельба. Оставили нас одних. Все конво- 
иры уехали обратно. Мы (около десятка человек из Западной Беларуси) спрята- 
лись в подвале отдаленного от улицы дома. Нас освободили 8 мая 1945 г. После 
всех проверок дома оказались только к концу сентября 1945 г. ». Из восемнадцати 
человек в родную деревню вернулось только семь. 

Воспоминания моей матери – один из примеров непростой судьбы человека, 
пережившего ужасы войны. Можно согласиться с мнением исследователей по про- 
блеме устной истории жителей Западной Беларуси межвоенного периода, что «су- 
ществует проблема степени откровенности респондентов. Осторожность в выраже- 
нии собственного мнения, автоцензура, зачастую заставляющая респондента соот- 
носить свой взгляд с официальной точкой зрения (как ее представляют для себя 
пожилые люди), замкнутость и сдержанность, свойственные ментальности белору- 
сов – все это затрудняет получение ответов на вопросы…» [8, с. 390]. Даже 
родной человек, как моя мама, имеющая высшее образование, и то говорила, 
что не стоит ту или иную точку зрения афишировать, настолько за годы совет- 
ской власти корректировались мысли и суждения человека. 

«Память человека сохраняет десятки эпизодов, фактов, подробностей и 
переживаний» [6, с. 34]. Собрать этот неоценимый материал – задача исследо- 
вателей устной истории. 
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В данной статье рассматривается один из аспектов Великой Отечественной 
войны – преступное использование работы иностранных граждан в экономике Гер- 
манского рейха. В основе материала лежат записки одной из малолетних узниц 
нацизма Манцивода К. К. Живых участников тех далеких лет остается с каждым 
годом все меньше и потеря каждого из свидетелей – это утрата фактов, из которых 
складывается вся разноликая палитра событий Второй мировой войны. 
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«ТРИ ГРАЦИИ» ИЗ ГОМЕЛЬСКОГО МУЗЕЯ. 
ИСЧЕЗНУВШИЙ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ АРТЕФАКТ 

Ю. В. ПАНКОВ 
Музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля, г. Гомель, Беларусь 

В годы Великой Отечественной войны белорусские музеи лишились значи- 
тельного числа своих коллекций. Многие артефакты были эвакуированы на во- 
сток СССР, где некоторые из них были утеряны либо изъяты. Однако и на окку- 
пированной территории оставались ценные музейные коллекции. 

Гомельский исторический музей не стал исключением. Он был создан осенью 
1919 г. (торжественное открытие прошло 7 ноября) на основе богатейшего собрания 
предметов княжеской семьи Паскевичей. В 1940 г., по книге поступлений, фонды 
насчитывали более 8 тыс. единиц хранения† [1]. С началом Великой Отечественной 
войны было принято решение об эвакуации музейных предметов. Целью назначе- 
ния стал город Сталинград, куда в июле 1941 г. вывезли большинство ценностей. 
По воспоминаниям дочери директора музея А. Маланьиной, участвовавшей в эва- 
куации, музейные сотрудники столкнулись с рядом проблем: «…вce люди были за- 
няты. Упаковывать и грузить было некому. Многое мы вывезти не успевали. Дали 
только два вагона, хотя обещали шесть. И многие громоздкие музейные вещи при- 
шлось оставить. И везли мы все на вокзал на подводах» [3]. Таким образом, все вы- 
везти не удалось. В Гомеле оставались неэвакуированными еще целые коллекции. 

 
 

† По подсчетам автора в книге поступлений 1940 г. значится не менее 8208 единиц хранения (с учётом списанных и 
дублирующихся предметов). По подсчётам сотрудников музея, проведённых в марте 1940 г. – 7673 единицы хранения [2]. В общее 
число не взята коллекция, выделившегося из исторического в 1939 г., антирелигиозного музея. 




