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И.В. Гэншоу 
 

СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ И ВОСТОЧНЫЕ РАБОЧИЕ  
В ЛЮКСЕМБУРГЕ В 1942-1944 гг. 

 
1. Предпосылки доставки советских граждан в Люксембург 
Дефицит рабочей силы в Люксембурге сложился ввиду призыва 

квалифицированных рабочих на фронт, а также в связи с повышением 
производства с учетом нужд войны. Первоначально этот дефицит вос-
полнялся за счет иностранцев из близлежащих регионов, однако уже  
к 21 сентября 1942 г. биржа труда Люксембурга оценивала необходи-
мость привлечения около 2.500 советских военнопленных.  

Всего в источниках упоминается восемь гражданских лагерей, ку-
да прибывали рабочие тремя большими партиями в октябре 1942 г.,  
в июле 1943 г. и в сентябре 1943 г.1 

 

 
 

Вид лагеря в Диффердингене с крыши сталелитейного завода «Штальверке» 
 
                                                 

1 Их заметная по численности отправка в немецкие лагеря и в сельское 
хозяйство приходится на май 1944 г., т.е. незадолго до окончания оккупацион-
ного периода (9 сентября 1944 г. считается днем освобождения Люксембурга 
от немецких захватчиков). 
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Впоследствии к этим лагерям прибавятся еще и другие, использо-
ванные для сбора и отправки советских граждан на Родину.  

Поставка рабочих не обошлась без организационных сложностей. 
Например, административная ответственность за регион лежала на 
управлении Мозельланд (Moselland), что напоминало по структуре 
бывшую прусскую провинцию Рейнланд (Rheinland), тогда как постав-
кой иностранных рабочих занималась Земельная биржа труда (Landes-
arbeitsamt), а распределением рабочих по тяжелой и металлоперераба-
тывающей индустрии – управление округом Норд-Вест (Bezirk Nord-
West), хотя с отдельными предприятиями работала Биржа труда Люк-
сембурга (ArbeitsamtLuxemburg).  

Хотя основной экономической предпосылкой использования тру-
да советских граждан была нехватка рабочих рук в связи с призывом 
квалифицированных рабочих на фронт и повышением спроса на воен-
ную продукцию, их поток, в то же время, сдерживали политические 
сомнения, т.к. смешение низшей расы с арийской на производстве,  
в сельском хозяйстве и вероятность личных контактов, симпатий и 
связей были нежелательны. 

 
2. Демографические аспекты 
Населенными пунктами, в которых и в до- и в послевоенное время 

добывалась и переплавлялась руда и которые были частью заводов 
АРБЕД (ARBED1), Диффердингер Штальверке (Differdinger Stahlwer- 
ke A.G.) и Айзенхюттенверке Родингер (Eisenhuettenwerke Rodingen), 
были Бельваль, Шиффлинген, Дюделинген, Доммельдинген, Роте Эр-
де, Диффердинген, Родинген. Они расположены на юге Люксембурга и 
имеют столетнюю горнодобывающую и горно-перерабатывающую 
традиции. Эти населенные пункты зачастую давали названия и шах-
там, и лагерям.  

В первой партии рабочих, прибывшей в Люксембург в октябре 
1942 г. для работы в АРБЕД, было 229 человек. Согласно исследова-
ниям Рикардо Баптиста Барра, демографический состав выглядел сле-
дующим образом, если опираться только на те документы, где фигури-
ровала национальность рабочих (речь идет о выданных разрешениях 
на работу в АРБЕДе 840 остарбайтерам с 1942 по 1944 гг.) (табл. 1). 

Рассматривая место рождения и место депортации остарбайтеров, 
можно отметить, что большинство из них были пригнаны из Донецко-

                                                 
1 ARBED – сокращение от Aciéries Réuniesde Burbach-Eich-Dudelange (фр. 

«Объединенные сталелитейные заводы Бурбаха, Айха и Дюделинга»). 
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го угольного бассейна. Из городов тогдашней РСФСР встречаются 
Тверь (Калинин), Воронеж, Орел и Смоленск. Из БССР называются 
местом рождения или жительства регион Полесья, Минск, Брест, Ба-
рановичи, Витебск, Могилев и Пинск. Поляки прибывали из Кракова, 
Люблина и города Ивье. 

 
Таблица 1 

Этнический состав восточных рабочих 
 

Украинцы 473 чел. 56,31%
Русские 198 23,57% 
Белорусы 121 14,40% 
Поляки 5 5,36% 
Другие 3 0,36% 

 

 
 

Мобилизационный листок Кристины Божко, насильно пригнанной на работы 
из-под Чернигова и оставшейся в Люксембурге ввиду замужества 

 
Что касается возраста рабочих, Мари Бастьен (Marie Bastian1), 

секретарь завода АРБЕД, вспоминала, что это были мужчины от 11 до 
65 и женщины от 15 до 60 лет. Из 464 остарбайтеров АРБЕДа, кото-
рым выдали трудовые книжки иностранца, выделяются три заметные 
группы: около 51% были лицами от 15 до 19 лет, немного более 15% – 
от 35 до 39 лет, чуть больше 8% – от 20 до 24 лет. Порядка 6% находи-
лись в возрасте от 10 до 14 лет и по 5% выходит на группы от 25 до 29 
и от 30 до 34 лет. Остальные категории (дети от 0 до 9 и взрослые от 
40 до 59) представлены в диапазоне от 0,5 до 3%. В целом стоит обра-

                                                 
1 Bastian 1947, с. 62. 
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тить внимание, что самой большой группой были дети и подростки  
в возрасте от 0 до 19 лет – почти 63%1. Средний возраст остарбайтера 
составлял 22 года. 70% рабочих были моложе 25 лет. Соотношение 
мужчин и женщин: 45% к 55%. Практически никто из них не имел 
опыта работы в шахтах или тяжелой индустрии (хотя они зачастую 
были из соответствующих регионов), поскольку всех специалистов 
вместе с заводами эвакуировали за Урал к моменту оккупации немца-
ми западных регионов СССР. Практически никто из них не имел ника-
кого опыта работы: шесть из десяти были девочками-старше-
классницами. 

 

 
 

Gilbert Schmit из книги Kremer, Nic. “Ein lievfir de aner”.  
Восточные рабочие в Бельвале, Люксембург 

 
Общая численность рабочих на предприятиях, указанных в начале 

данной главы, составляла 21.441 человека. Таким образом, 1.317 со-
ветских граждан составляла примерно 6-7% всех рабочих этих пред-
приятий, утверждает историк Ханс-Эрих Фолькманн (табл. 2). 
                                                 

1 Похожие цифры дает и статистика по Диффердингену: около 82% были 
в возрасте от 15 до 19, из них более 66% – женщины. Почти 95% всех остар-
байтеров были моложе 25 лет. В Петанже средним возрастом считался возраст 
27 лет, поскольку там почти половине работников было от 20 до 40 лет. 



141 

Таблица 2 
Соотношение иностранных и восточных рабочих 

 
Остарбайтеры Сов. в/п Другие в/п Другие 

иностранцы 
Люксембуржцы

881 436 140 2993  
(2776 БеНиФр)

15991

 
Подводя итоги, отметим, что в основном остарбайтеры Люксем-

бурга были пригнаны из Украины и что это были, как правило, школь-
ницы. Ни один из заводов Люксембурга не обладал ни необходимой 
техникой безопасности для работы несовершеннолетних, ни необхо-
димым персоналом для их обучения. 

 
3. Условия жизни в лагере 
Для обустройства остарбайтеров в лагерях руководствовались со-

ображением, что остарбайтер неприхотлив. Располагали рабочих  
в силу многих причин на юге страны, непосредственно вблизи заводов, 
и поначалу размещение осуществлялось в пустующих зданиях, однако 
вскоре из Франкфурта-на-Майне были доставлены бараки для остар-
байтеров, состоящие из готовых элементов, приспособленных для лег-
кой сборки на месте. Для первой партии в составе 229 человек, предна-
значенной для работ в АРБЕДе, в Бельвале и Роте Эрде, не оказалось 
достаточного количества постельного белья, а также пригодной для 
носки одежды и обуви.  

 

 
 

Лагерь остарбайтеров в Эше. Предоставлено центром изучения  
и документации движения Сопротивления Люксембурга CDRR 
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Из запасов завода остарбайтерам выделили синюю спецовку. На ка-
ждую полагалось пришить слева прямоугольный синий знак 7 на 7,7 см  
с белыми буквами “OST” в 3,7 см, маркирующими статус рабочих. За 
неношение знака следовал штраф в 150 рейхсмарок и тюремное за-
ключение до 6 недель1. 

В новых лагерных бараках, в комнатах, стояли кровати (по 9 шт.), 
шкафы и тумбочки, стол и стул для каждого проживающего. Кроме 
того, была еще комната для общего пребывания, туалет, медицинский 
кабинет и карцер. Рабочим полагались два одеяла, миска, чашка, вил-
ка, ложка и нож2. 

 

 
 

Военный музей г. Дикирх. «Остовка», как называли друг друга девушки,  
с нагрудным знаком «ОСТ» 

                                                 
1 Заводское распоряжение предусматривало за это также и наказание бри-

гадиру. Archives Arcelor, 7347/637, «Sowjetische Kriegsgefangene, Ostabeiter und 
Ostarbeiterinnen», cf. décret du CdZ du 8 juillet 1943 (publiédans le journal des 
ordonnances, №31 de 1943, le 23 juillet 1943).  

2 Отличие составлял лагерь «Шлосс», поскольку, размещенный в бывшем 
замке, уже имел паровое отопление и ванные комнаты.  
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Еду для рабочих готовили в лагерной кухне. Рацион питания пре-
дусматривал наличие сезонных овощей с рецептурой, приближенной  
к стране происхождения рабочих. Отсюда выходило много супов типа 
славянских похлебок, которые загущали мукой, а ее, в свою очередь, 
вычитали из рациона хлеба.  

Два раза в неделю дополнительно в супе было мясо, в воскресенье 
подавали не суп, а второе с мясом. Питание на 90% состояло из угле-
водов (картофель и хлеб), поэтому рабочие испытывали недостаток 
белков и жиров. В среднем в день выходило на одного «обыкновенно-
го рабочего» 1 кг картофеля, 370 гр хлеба, 36 гр мяса и 19 гр жира. По 
состоянию на март 1944 г. на месяц на одного остарбайтера полагалось 
11 кг хлеба, 800 гр мяса, 520 гр маргарина, 56 гр кофе, 440 гр сахара и 
15 кг картофеля. После того, как из-за неправильного хранения погиб 
урожай 1942г. и 1000 центнеров картофеля сгнило, его заменили брю-
квой. Летом 1942 г. вышло уточнение к постановлению министра пи-
тания и сельского хозяйства рейха: дети остарбайтеров до 3 лет полу-
чали пол-литра молока в неделю, дети от трех до 14 лет получали  
250 мл молока в неделю. Беременным и кормящим дополнительного 
питания не полагалось. 

 
4. Условия труда на производстве 
Невзирая на очевидную непригодность остарбайтеров, представ-

ленными в основном девушками школьного возраста, для работы  
в металлодобывающей и обрабатывающей индустрии, руководство 
завода задействовало их не только в тяжелом физическом труде, но и  
у мартеновских печей и на прокатке металлов, требуя выполнения по-
казателей (для люксембурженок действовал запрет на эти профессии). 
Многие женщины прибыли с детьми, и это усложняло ситуацию с их 
трудоустройством и трудоустройством детей, поскольку маленькие 
дети ходили на работу с матерью (пешком туда и обратно) и должны 
были всю 9-часовую смену работать вместе с ней, выполняя работу 
«по силам». 

С марта 1944 г., правда, в действие вступило распоряжение о за-
щите труда, согласно которому остарбайтерам-подросткам мужского 
пола старше 16 лет запрещалось работать более 60 часов в неделю, 
девушкам – более 46 часов в неделю, подросткам до 16 лет – более  
54 часов в неделю вместе с перерывами. Однако существовала помет-
ка, что «в экстренных случаях» можно и преступить допустимую нор-
му в 10 часов в день максимум, чем руководство завода АРБЕД, ко-
нечно, пользовалось. Кроме того, на июнь 1944 г. в АРБЕДе рабочими 
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числились шесть детей остарбайтеров в возрасте до 14 лет: пять маль-
чиков и одна девочка. Поскольку подростки и дети очевидно не могли 
выдавать показатели взрослых, требовались военнопленные. Прибыло 
541 человек, из них 12 скончались1. 

За переработку нормы пленному полагалась 5%-ная надбавка (в то 
время как другим военнопленным – 10%). Остарбайтерам давали над-
бавки за работу в праздничные или выходные дни и выдавали преми-
альные к Рождеству.  

 

 
 

Gilbert Schmit из книги Kremer, Nic. “Ein lievfir de aner”.  
Девушки-остарбайтеры в Люксембурге 

 
Рабочие работали в категориях «обыкновенный рабочий» 

(Normalarbeiter), «рабочий тяжелого труда» (Schwerarbeiter), «рабочий 
труда повышенной тяжести» (Schwerstarbeiter) и иногда встречается 
«рабочий продолжительного труда» (Langarbeiter). За лучшие показа-
тели давалось право выбора одежды и обуви при поступлении, повы-
шение по службе (надзиратель лагеря) или улучшение жилищных ус-
ловий (комната с меньшим числом кроватей).  

Приблизительно выходило, что при зарплате в 75 рейхсмарок  
15 рейхсмарок остарбайтер платил в «сбор за восточного рабочего» 
                                                 

1 Volkmann 2010, с. 361. 
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(Ostarbeiterabgabe, с марта 1944 – 15% зарплаты), а еще 60 уходило на 
выплаты за содержание и коммунальные услуги, поэтому на руках ос-
тавалось порядка 15 рейхсмарок, т.е. 20% от первоначальной зарплаты 
(Фолькманн пишет, что зарплата остарбайтера была четвертью зарпла-
ты люксембуржца, 2010:363). 

Подводя экономические итоги, историографы, как правило, под-
черкивают, что несмотря на неприемлемые условия и оплату труда 
военнопленных и остабайтеров, их, все же, оплачивали. Тем не менее, 
это не дало тех выгод, которые были очевидны в Германии. При под-
счете дебита и кредита никак не выходило огромных доходов от совет-
ских граждан, принужденных к работе. 

 
5. Репатриация 
Анализируя различные источники как в люксембургских, так и  

в российских архивах, можно прийти к выводу, что, несмотря на дан-
ные о количестве советских рабочих на предприятиях Люксембурга, 
составлявших порядка полутора тысячи человек, всего к 1946 г. из 
страны было репатриировано 3.400 военнопленных и остарбайтеров. 
За 1944 г. указывается цифра в 2.820 человек, а за 1945 г. – 580 чело-
век1. В документах не указано, идет ли речь о тех, кто находился на 
территории Люксембурга до освобождения, или же эта цифра сложилась 
из численности узников, собранных в люксембургские лагеря из сборно-
пересыльных пунктов с приграничных территорий Германии, Франции 
и Бельгии. В протоколе осмотра лагерей комиссией от военной миссии  
в Брюсселе на декабрь 1944 г. указывается цифра в 2.023 человека и еще 
примерно 1.500 человек предполагается найти трудящейся в сельской 
местности.  

Сохранившаяся бухгалтерская отчетная документация, касающая-
ся содержания сборно-пересыльных лагерей на несколько сотен чело-
век (местные власти взяли эти расходы на себя, для чего был создан 
специальный расчетный счет), свидетельствует о том, что на протяже-
нии более двух лет через Люксембург прошли сотни и тысячи пере-
мещенных военных и гражданских лиц. Согласно сохранившимся оп-
лаченным счетам только по столице за период после освобождения 
Люксембурга до окончания репатриации в 1946 г., было сделано пас-
портных фотографий на 977 человек для дальнейшей отправки  
в фильтрационные лагеря через Марсель и далее по Черному морю  
в Советский Союз. После освобождения Лейпцига 23 мая 1945 г. поя-

                                                 
1 ГАРФ, ф. 9526, оп. 1, д. 438, л. 16/37. 



146 

вилась возможность отправки граждан наземным путем. В единичных 
случаях зафиксирована воздушная перевозка. Лейтенанту Георгию 
Потапову, возглавлявшему в Люксембурге представительство военной 
миссии по репатриации, удалось собрать и отправить с января по июнь 
1945 г. в общей сложности 570 человек, и еще 175 оставалось жить  
в лагере замка Холленфельз. 

 

 
 
Согласно рапорту Потапова от 20.05.1945, в Люксембурге после 

капитуляции Германии находилось семь лагерей, из которых шесть на 
тот момент он проверил. Потапов пишет о советских гражданах, слу-
живших в немецкой армии, «а теперь военнопленных» (в этой форму-
лировке данная категория граждан встречается лишь единожды,  
т.к. нигде более пособники Вермахта не фигурируют), а также сообща-
ет о советских гражданах, до сих пор работающих на предприятиях 
Люксембурга и жалуется, что правительство Люксембурга «халатно» 
относится к передаче адресов (начальник полиции Баулиш пообещал 
выдать адреса, но лишь с согласия министра юстиции Бодсона и глав-
ного прокурора Вельтера; комиссар по репатриации Хоффман по 
просьбе люксембургского представителя в Москве Рене Блюма обра-
щался к министру юстиции Бодсону, однако за этим ничего не после-
довало, докладывает Потапов).  

Уже в декабре 1945 г. в Люксембурге осталось 96 человек. В пер-
вой половине 1946 г. репатриировано 67 человек, из них 34 человека 
состояли до того в списках, а еще 33 – нет. По данным полиции 23 че-
ловека переехали в приграничные страны. Еще 39 человек оформили 
брак, из них 5 женщин (у одной двое детей).  

Завершая тему репатриации, стоит напомнить, что многие из во-
еннопленных и остарбайтеров оказались наказаны дважды1: по мне-
                                                 

1 См. подборку документов о спецпереселенцах в журнале «История 
СССР» (1992, №1) (постановления СНК по вопросам правового положения 
спецпереселенцев, справки, спецсообщения, отрасли производства, в которых 
были заняты спецпереселенцы). 
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нию некоторых историков, «советское государство жестоко расправи-
лось с частью репатриантов, не всегда соразмеряя их вину и степень 
наказания», многие было осуждены на спецпоселение. К моменту воз-
вращения на Родину все еще действовал «приказ о военнопленных» – 
приказ за № 270 от 16 августа 1941 г., запрещающий отступление и 
сдачу в плен под страхом трибунала. Кроме того, действовало «Поло-
жение о воинских преступлениях» (1924 г., 1927 г.) и Уголовный ко-
декс 1926 г., содержавшие специальные статьи об ответственности за 
сдачу в плен. 

 

 
 

Остарбайтеры в Диффердингене. Из семейного архива Н.Ф. Бичехвоста 
 

Более десяти лет спустя Н.С. Хрущевым был положен конец «не-
справедливому отношению» к бывшим заключенным Третьего рейха. 
С немецкой стороны были также сделаны некоторые шаги: фонд 
«Erinnerung, Verantwortung, Zukunft» («Память, ответственность, бу-
дущее»), учрежденный немецким правительством в 2000г., выплатил 
компенсации оставшимся в живых жертвам политического режима 
нацистской Германии. Но получили ли их те, кто находился в люксем-
бургских лагерях, пока остается неизвестным, хотя право на реабили-
тацию и компенсацию у них, безусловно, было. 

 


