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Драматические судьбы белорусов в годы Второй мировой войны и послевоенный период, ис-

следуемые через призму исторического знания, в силу своей значимости для сохранения истори-
ческой памяти народа, не могут не привлекать своего внимания в наши дни. В таком понимании 
несомненна актуальность рассматриваемой темы именно в 2022 году, объявленном в Республике 
Беларусь Годом исторической памяти. 

Ценным подспорьем для историков стало введение в научный оборот комплекса архивных до-
кументов по вопросам применения принудительного труда «восточных рабочих» [1–3]. Рассмот-
рению процесса репатриации советских граждан, угнанных на принудительные работы в Герма-
нию и страны-сателлиты в период Второй мировой войны, посвящён ряд базовых исследований 
[4–9], в рамках которых под данным термином понимается, в частности, возвращение на родину 
военнопленных, интернированных и гражданских лиц, оказавшихся в результате военных дейст-
вий за пределами своей страны. 

Согласно обвинительным актам Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступ-
никами с территории Беларуси было вывезено около 380 тыс. человек [10, с. 32]. За годы Великой 
Отечественной войны, по архивным данным, в период с 22 июня 1941 года по 14 июля 1944 года в 
немецкую неволю было вывезено 24 231 человек - жителей города Пинска и района [10, с. 484]. 
Следует отметить, что последняя дата вывоза жителей Пинщины оккупантами, как свидетель-
ствуют опросные листы, - 11 июля 1944 года, когда до освобождения города оставалось всего три 
дня. 

Решение о возвращении на родину советских граждан было принято Совнаркомом СССР 4 ок-
тября 1944 года [9, с. 657]. Правительство Советского Союза вело политику по возвращении как 
можно большего количества людей из Германии и заверяло, что они будут приняты на родине с 
должной заботой, как сыны и дочери своего народа. И даже к тем, кто под германским насилием 
совершил преступления, не будут применять строгих мер наказания [9, с. 658]. Однако ситуация 
на самом деле была непростой. Среди западных белорусов за возвращение на родину высказыва-
лось около 15 %, против – 15 %, колебалось – 70 % человек [9, с. 656]. Учитывая данные настрое-
ния, власти предпринимали меры по агитации бывших остарбайтеров. В отчёте о выполнении ре-
шений правительства СССР по проведению репатриации граждан СССР и граждан иностранных 
государств периода Великой Отечественной войны за 1946–1952 гг. в качестве невозвращенцев ука-
зывалось 9 856 белорусов [1, с. 22]. По сведениям Белорусского национального комитета, 75-100 
тыс. белорусов стали невозвращенцами. Примерно две трети их были выходцами из Западной Бела-
руси.  

Возвращались домой бывшие остарбайтеры, обычно затрачивая 3–4 дня для отправки в товар-
ных вагонах по 40 человек в каждом без права на контакты с вольным населением. По возвраще-
нии на родину репатрианты проходили регистрацию в приёмно-распределительных пунктах. Их 
пребывание регламентировалось специальной инструкцией [1, с. 473–481]. Пинский приёмно-
распределительный пункт функционировал до мая 1946 г. [1, с. 471]. 

Как свидетельствуют данные из стенограммы совещания начальников отделов облисполкомов 
БССР по делам переселения и репатриации от 10 мая 1946 г., на принудительные работы в Германию 
и её страны-сателлиты было вывезено (нами отмечалось ранее) 24 231 человек -  жителей города 
Пинска и  района [2, с. 484]. По состоянию на май 1946 г. в Пинск возвратилось 1050 человек. 

Совет Народных Комиссаров Белорусской ССР 15 января 1945 года принял постановление № 
34 «Об организации приёма и устройства репатриируемых советских граждан» [2, с. 39–43]. Было 
решено организовать при всех исполкомах областных Советов депутатов трудящихся областные 
приёмно-распределительные пункты, в том числе и в Пинске, с суточной пропускной спо-
собностью на 300 человек [2, с. 39]. В Пинском областном отделе репатриации с 1 января 1946 
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года были заведены все книги и формы учёта согласно существовавшим инструкциям. За январь 
и 20 дней февраля 1946 года через Пинский приёмно-распределительный пункт прошло 160 чело-
век. Все они осели на жительство в Пинской области. 

Трудовое устройство репатриированных граждан производилось, как правило, по месту их 
прежнего жительства. В Пинскую область было направлено в промышленность 241 человек, в 
сельское хозяйство – 2301 человек, всего прибыло в область 2542 человека. 

Почти все партии репатриантов попадали в обработку органов НКВД. Осуществлялась филь-
трация – серия допросов дознавателей и следователей НКВД. На каждого вернувшегося состав-
лялся опросный лист из 17 пунктов, в котором бывший остарбайтер, кроме стандартных анкетных 
данных (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы до войны, домашний ад-
рес), указывал обстоятельства, при которых был вывезен за пределы Беларуси, места, где он ра-
ботал, характеризовал своих работодателей, условия труда (вид и объём работ, размер вознаграж-
дения, наказания). При этом часто отмечались невыносимые условия жизни восточных рабочих, 
систематические издевательства над ними. Необходимо было также указать фамилии лиц, участ-
вовавших в принудительных мобилизациях на оккупированной территории [8, с. 81]. В подобных 
опросных листах бывшие остарбайтеры крайне неохотно указывали на случаи добровольного вы-
езда в Германию под воздействием немецкой пропаганды. Подобные факты фиксировались и, как 
свидетельствуют документы, однозначно трактовались как пособничество врагу [1, с. 420]. 

По данным на 22 марта 1949 года в Пинской области насчитывалось до 18 тыс. ре-
патриированных, в том числе 3700 человек из американской зоны оккупации, до 3 тыс. – из англо-
французской зоны оккупации Германии, а остальные – из Чехословакии, Германии, Польши и 
других государств. 16 470 человек имели письменную связь с заграницей.  

Несмотря на то что за 1944–1948 годы правительство СССР приняло 67 указов, обеспечиваю-
щих права репатриантов, и из них только по льготам 14 [8, с. 58], недоверие со стороны местных 
властей существовало [7, с. 302]. Фактически государство, снявшее с себя ответственность за ок-
купацию врагом в начале войны значительной части территории, что дало последнему возмож-
ность принудительно вывезти на работы в Германию миллионы советских людей, значительную 
долю вины переложило на репатриированных. По воспоминаниям бывших остарбайтеров, даже 
после освобождения они испытывали по отношению к себе и к собственным семьям подозритель-
ность и недоверие окружающих. 

На Пинщине процесс обеспечения и трудоустройства возвращавшихся на прежнее место жи-
тельства репатриантов осложнялся факторами материального, организационного и идеологическо-
го характера. Они ещё долгие десятилетия стыдились вспоминать эту часть своей биографии, но 
тем не менее самоотверженно трудились: восстанавливали разрушенное в годы войны народное 
хозяйство, поднимали колхозы. Постановление ЦК КПСС и Совмина об устранении последствий 
нарушений законности в отношении бывших военнопленных в июне 1956 г. способствовало изме-
нению отношения к бывшим восточным рабочим. Процессы реабилитации после ХХ съезда пар-
тии изменили отношение к бывшим восточным рабочим. Изменения происходили и в 1990-е годы. 
Пришло время покаяния и в Германии, где в современной историографии признаётся следующее: 
существование так называемых «забытых жертв» – угнанных на принудительные работы граждан 
СССР и других стран; реальность «другого холокоста» – злодеяний по отношению к не евреям – 
гражданам СССР и других восточноевропейских стран; существование проблем «преодоления 
прошлого» и осознание немцами юридической и моральной вины, национальной ответственности 
[11, с. 391]. По инициативе немецкой стороны 14 июня 1993 года белорусское правительство со-
здало фонд «Взаимопонимание и примирение» [9, с. 591]. Одной из целей деятельности фонда яв-
лялось осуществление выплат материальной компенсации бывшим восточным рабочим. 

Представляется необходимым отметить, что своего дальнейшего научного уточнения требуют 
архивные исследования по проблематике белорусских остарбайтеров. В условиях смены поколе-
ний важно не утратить эту частицу исторической памяти. На мой взгляд, является необходимым 
также дальнейшее научное изучение судеб белорусов – уроженцев Пинщины, не вернувшихся на 
родину, оставшихся в западных зонах оккупации Германии и затем эмигрировавших в другие 
страны. Решение данной научной проблемы должно обеспечиваться дальнейшими архивными ис-
следованиями. 
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ДУА “Дастоеўская сярэдняя школа імя Ф. М. Дастаеўскага” Іванаўскага раёна 

 
Уводзіны. Звесткі пра духоўную спадчыну Дастоеўскага мікрарэгіёна прадстаўлены ў 

мінімальным аб’ёме. На жаль, захавальнікаў духоўных скарбаў з кожным годам становіцца ўсё 
менш і менш. Праз некалькі гадоў іх можа не быць, а разам з імі знікае і багацейшая народная 
культура Заходняга Палесся. 

Змест. Большасць беларускіх абрадаў старажытнага паходжання ўзніклі на агульнай усходне-
славянскай глебе. Старажытная абраднасць ляжыць у аснове калядавання, масленіцы, шчадраван-
ня, абрадаў купальскай ночы і інш. Многія абрады звязаны з культам продкаў (дзяды, радаўніца), 
расліннасці. 

Асаблівасць беларускіх абрадаў - перапляценне ў іх аграрна-бытавых, язычніцкіх і хрыс-
ціянскіх элементаў. Царква імкнулася забараніць народныя абрады або прыстасаваць іх да патрэб 
рэлігійнага культу, асобным абрадам вяселля, радзін, пахавання, надаць ім рэлігійны змест. Абра-
ды ў аснове сваёй захавалі народную спецыфіку і лакальны каларыт, яны суправаджаюцца  пес-
нямі, танцамі, замовамі, карагодамі, пераапрананнямі (каза, жораў, дзед і інш.). У іх пры-
сутнічаюць элементы тэатральнага дзеяння. 3 імі звязана сялянска-абрадавая паэзія [1]. 

3 цягам часу абрады страцілі першапачатковае значэнне, роля рэлігійных элементаў у іх пасту-
пова змяншалася, яны пераходзілі ў разрад гульняў, святочных забаў і захоўваліся пераважна ў 
вёсцы. 

Даведаўшыся ад носьбітаў найбольш яскравыя і адметныя асаблівасці лакальных свят і абра-
даў, былі вызначаны найбольш адзначаемыя на тэрыторыі Дастоеўскага мікрарэгіёна, а менавіта 
вясельнага абраду “Пакрывала”і абраду “Калядаванне”.  

Сямейныя абрады вельмі старажытныя па сваім паходжанні, аднак да сённяшніх дзён яны не 
страцілі мэтавай накіраванасці і прызначэння ў народным жыцці, здолелі захаваць у сабе адну з 
цікавейшых старонак народнага побыту, нашай культурнай спадчыны. Сямейна-бытавыя абрады, 
якія захаваліся на Палессі, звязаны з асвячэннем у царкве свечак, вады, ежы, раслін, таму і маюць 
шырокае бытаванне ў сілу сваёй практычнасці 




