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Доктор Тильман Плат, научный сотрудник Кафедры истории Вос-
точной Европы Грайфсвальдского университета, избрал указанную тему 
своей новой работы далеко неслучайно. История принудительного труда 
в оккупированной нацистами Прибалтике если и исследована, то фраг-
ментарно как в хронологическом, так и тематическом смысле. Поэтому 
немецкий историк поставил перед собой задачу исследования этого явле-
ния в максимальной полноте и цельности. Более того, он ввел в свой труд 
и ряд сопутствующих сюжетов, не относящихся к основной теме пря-
мо, но позволивших охарактеризовать и объяснить некоторые не совсем 
ординарные (по сравнению с другими оккупированными областями 
СССР) черты нацистской системы принудительного труда в Прибалтике 
и Белоруссии, также входившей в Рейхскомиссариат Остланд.

Автор отмечает, что трудовую политику Рейха в Прибалтике он вос-
принял и оценил в плоскости своего исследования как показательную 
для нацистского господства в целом, как тесно связанную с более обшир-
ными вопросами всей гитлеровской системы принудительного труда. 
То есть как политику, постоянно эволюционировавшую, менявшуюся, в 
которой никак не устанавливалось равновесие между противоположны-
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ми потребностями расистско-идеологических практик и военно-эконо-
мических нужд (S. 16). В этом смысле его труд, касающийся доныне не 
исследованного в таком плане региона, особенно ценен, так как именно 
на фоне известного конфликта между расистской доктриной и военно-
экономическими соображениями Прибалтика играла показательную 
роль. Здесь особенно ясно было видно, что нацистское управление нахо-
дилось в состоянии постоянного колебания между репрессивной полити-
кой и попытками сотрудничества («кооперации») с местным населением. 
Лишь задача максимального использования местных ресурсов в нуждах 
войны стала для немецкой оккупационной политики наименьшим общим 
знаменателем, что особенно ярко проявлялось в особенностях использо-
вания Рейхом труда жителей Прибалтики.  

  В центре всего исследования стоят напряженные отношения между 
рядом нацистских ведомств. С одной стороны это были сторонники пла-
номерного и стабильного решения поставленных хозяйственных задач, 
с чем было связано и перемещение рабочей силы. С другой выступали 
функционеры, осуществлявшие вербовку в трех прибалтийских гене-
ральных округах. Причиной этого противоборства являлся, среди про-
чего, вопрос о том, где использовать прибалтийскую рабочую силу – на 
местах или в Рейхе. Анализу этих и многих других обстоятельств перио-
да оккупации Т. Плат уделяет основное внимание.

  Исследование было осуществлено, главным образом, на основе актов 
германских и прибалтийских органов управления и других материалов 
периода оккупации, отложившихся в Историческом государственном 
архиве Латвии, Центральном государственном архиве Литвы, Государ-
ственном архиве Эстонии, а также Федеральном военном архиве во Фрай-
бурге и берлинском Бундесархиве (Лихтерфельде). Необходимым допол-
нением к этому корпусу источников послужили публикации документов, 
имеющие отношение к истории рейхскомиссариата Остланд, изданные в 
Германии. Кроме того Т. Платом была использована литература вопроса 
на прибалтийских, центрально-европейских и славянских языках.

Композиционно книга состоит из Введения и двух основных частей. 
При этом вводная часть представляет собой результат полноценной 
исследовательской работы, частично основанной на архивных материа-
лах. Она имеет самостоятельную научную ценность не только для специ-
алистов по истории Прибалтики, но и нацистской Германии. Здесь едва 
ли не впервые продемонстрированы факты использования нацистами 
опыта оккупации кайзеровской армией ряда восточных территорий в 
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годы Первой мировой войны, а также более свежий – опыт советских 
военно-политических и социальных акций на западных территориях, 
вошедших в состав СССР в 1940−1941 гг. (с. 29). Вторая содержательно 
важная часть Введения – широкая экспозиция истории многоплановых 
отношений Германии и трех прибалтийских стран в межвоенный пери-
од, в известной степени нашедших продолжение при новой оккупации. 
Самостоятельной ценностью обладает и анализ основных черт нацист-
ской трудовой политики, в том числе принципов добровольного или при-
нудительного использования иностранной рабочей силы в Рейхе и на 
оккупированных территориях.

В этой связи Т. Плат не мог обойти проблему коллаборационизма в 
целом, уже более 20 лет являющуюся предметом полемики европейских 
историков – сторонников, упрощенно говоря, двух точек зрения. Одни 
ученые (большинство российских, французских, датских и некоторых 
иных историков) однозначно ставят знак равенства между коллабора-
ционизмом и осознанным предательством родины. Другие (немецкие, 
прибалтийские) рассматривают это явление как приспособление к окку-
пационному режиму с целью элементарного выживания, впрочем, не 
исключающее в ряде случаев и антисоветские мотивы. 

Т. Плату свойствен дифференцированный подход к проблеме. Он счи-
тает, что большинство населения Прибалтики за год, прошедший между 
присоединением ее к СССР и началом оккупации, вряд ли успело про-
никнуться духом советского патриотизма и, соответственно, ненавистью 
к военному противнику государства, в котором оно оказалось не по сво-
ей воле. Поэтому автор, касаясь Прибалтики (но не «старых» советских 
республик!) подчеркивает этически нейтральный характер этого явле-
ния, объясняя его в основном аполитичной «кооперацией (сотрудниче-
ством) оккупированных и оккупантов» (с. 37). Далее он разъясняет свою 
позицию своеобразием ситуации, сложившейся в Прибалтике, почему 
широкое сотрудничество, отчасти и политическое, с оккупантами было 
характерно именно в Остланде. «Национально-государственный вопрос 
из-за неоднократной смены оккупаций был необычно сложным, отчего 
попытки отнести местных политически активных лиц к числу предателей 
родины или же национальных героев априори обречены на провал» (с. 38).

Здесь же автор приходит к выводу о том, что начало известному рас-
колу прибалтийского населения по этническому признаку было положе-
но в первый год присоединения прибалтийских стран к СССР, когда были 
депортированы десятки тысяч эстонцев, латышей и литовцев (но не мест-
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ные славяне!), и начался процесс демографической и культурной руси-
фикации оставшихся. Процесс национальной сегрегации возобновился 
при немцах, хотя и на основе иных отборочных критериев, и совершенно 
иными методами, но с похожим результатом – дальнейшей этнической 
стратификацией прибалтийского населения (с. 31). 

Первая из основных частей книги посвящена непосредственным про-
водникам трудовой политики в оккупированных Эстонии, Латвии и 
Литве. Этих исполнителей решений, принимавшихся в Берлине, было 
несколько:   Гражданская администрация1, полиция, Вермахт, экономи-
ческие ведомства, а также органы самоуправления. В целом они ничем 
не отличались от соответствующих структур в других оккупированных 
областях СССР, но имелись и некоторые местные особенности. 

Так, рейхскомиссар Остланда Х. Лозе имел, в отличие от своего колле-
ги на Украине, весьма честолюбивые цели. Как выяснил немецкий исто-
рик, он не только считал себя полноправным господином Прибалтики 
в настоящем, но и претендовал на наследственный герцогский венец в 
будущем (с. 45). Необычным было и «расовое» членение местного населе-
ния, определенное А. Розенбергом. Т. Плат извлек из архива следующее 
откровение нацистского министра: «Эстонцы в культурном и политиче-
ском смысле – наиболее зрелый народ рейхскомиссариата... Эстонский 
народ, несмотря на свою принадлежность к финно-угорской языковой 
семье, именно в лице своего верхнего слоя, благодаря долгому сосуще-
ствованию с немцами и шведами, стал преобладающе нордическим» (с. 
89). Поэтому местным властям предлагалось основное внимание уделять 
эстонцам, а не латышам и литовцам, из которых первые, по словам Розен-
берга, страдали комплексом неполноценности, а вторые – чувством нео-
боснованного превосходства. Что же касается поляков и других славян 
Прибалтики, то они обрекались министром на «конечное решение» их 
вопроса.   

В отношении полиции автор сделал вывод о ее прямом антагониз-
ме гражданской администрации, что имело место на всем протяжении 
оккупации. Причиной этому было, во-первых, фактически подчиненное 
положение высших чинов СС и полиции Остланда упомянутой админи-
страции. Во-вторых, гражданская администрация неизменно ставила все 
неудачи трудовой политики (например, в вербовке рабочей силы) в вину 
полиции, стремясь выглядеть при этом безупречной (с. 106). 

Немалые трудности ожидали Т. Плата в оценке участия Вермахта в 
экономической эксплуатации края. Это касается, прежде всего, слабо 
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исследованного институционального положения хозяйственного ведом-
ства армии в ее структуре. И лишь изучение материалов Берлинского 
архива позволило автору, к примеру, сделать выводы о причинах лик-
видации Экономической инспекции Норд (1941), образования Инспек-
ции вооружения и ее подчинения Экономическому штабу Ост (с. 139). 
В тех же фондах им были обнаружены данные о стремлении армейско-
го Управления лагерями военнопленных предоставлять их в качестве 
рабочей силы на собственных условиях (и в собственных интересах), что 
служило причиной  постоянных конфликтов между Вермахтом и граж-
данской администрацией Остланда. Однако они могли и объединяться, 
выступая единым фронтом против всесильного ведомства Ф. Заукеля, 
когда оно лишало их  местной рабочей силы, отправляя ее в Рейх (с. 149). 

Экономические ведомства Остланда также принимали участие в этом 
противостоянии, особенно после того, как в 1942 г. надежда Вермахта на 
захват кавказских нефтяных полей рухнула, а всевозрастающее значение 
получила выгонка горючего из эстонских сланцев. Поэтому первосте-
пенной задачей для хозяйственных ведомств Остланда стало сохранение 
рабочей силы для использования ее в трудоемкой разработке упомяну-
тых месторождений. В результате их деятельности имело место уникаль-
ное для оккупированных территорий явление: целый генеральный округ 
(эстонский) был уже в начале 1943 г. полностью освобожден от вербовки 
рабочей силы в Рейх (с. 168). 

Что касается трех национальных органов самоуправления2 Остланда,  
официально оформленных в марте 1942 г., то самостоятельность их была 
чисто внешней. Автор монографии приводит выписку из неопубликован-
ного указания А. Розенберга по этому поводу: «Надзор над самоуправле-
ниями должен проводиться таким образом, чтобы с одной стороны у них 
было чувство известной самостоятельности и ответственности, но чтобы 
с другой стороны ими не могло быть предпринято ничего, что противо-
речило бы германским требованиям. Управление должно целиком нахо-
диться там в руках немцев» (с. 184). Именно таким, подчиненным нем-
цам, самоуправление округов оставалось на протяжении всего периода 
оккупации. 

Последняя, самая крупная часть труда Т. Плата посвящена субъектам 
трудовой политики оккупантов: эстонцам, латышам, литовцам, местным 
и новоприбывшим (в т.ч. пленным) славянам, в меньшей мере – евреям 
и цыганам, а также остзейцам-репатриантам. Экономическое положение 
самой крупной из перечисленных групп, прибалтов, условия их вербов-
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ки, условия труда и оплаты рассмотрены автором в отдельности по каж-
дому году оккупации. Эта композиция оптимальна, так как в каждой гла-
ве, посвященной одному году, видны, во-первых, перемены в положении 
населения, а во-вторых, прослеживается и эволюция общей ситуации, 
которая была далеко не одинаковой в Эстонии, Латвии и Литве.    

Несколько в ином ключе подана история славян в оккупированной 
Прибалтике. Поскольку они не представляли собой гомогенную группу, 
соответствующая глава разделена на тематические параграфы, посвя-
щенные местному славянскому меньшинству («Охота на людей как 
метод вербовки рабочей силы»), военнопленным, не обладавшим даже 
подобием прав, остарбайтерам и беженцам из РСФСР. В целом трудовая 
политика Рейха по отношению к славянам мало чем отличалась здесь от 
ситуации в других оккупированных областях СССР, чего нельзя сказать 
об упомянутых немцах-репатриантах.

Опираясь на архивные данные, Т. Плат приходит к выводу, что воз-
вращение фольксдойче на свою прибалтийскую родину из эмиграции 
отнюдь не приветствовалось (исключение составляла Литва). Оказыва-
ется, имело место столкновение двух политических факторов: герма-
низации Эстонии и Латвии, с одной стороны, и укрепления немецкой 
«народности» (Volkstums) в Рейхе – с другой. При этом последнее было 
сочтено более актуальным (с. 445). Любопытно, что такая политика была 
совершенно нехарактерна для других генеральных округов (о Литве уже 
упоминалось) и даже рейхскомиссариатов, например Тавриды, где план 
массового переселения немцев из Тироля не был отменен до самого кон-
ца войны. К сожалению, столь различный подход к указанной проблеме 
объяснения в книге не получил.

Вообще в исследовании Т. Плата не до конца использованы ресурсы 
компаративного метода. Если автор многократно сравнивает экономиче-
ское и политическое положение эстонцев и литовцев, латышей в целом и 
латгальцев, прибалтов и славянского меньшинства и т. д., то сравнения 
политики Берлина в Остланде и на других оккупированных территори-
ях в книге практически отсутствуют. В этом отношении была бы инте-
ресна сравнительная оценка личной политики рейхскомиссара Остланда 
Х. Лозе с деятельностью, например, генерального комиссара Тавриды 
А. Фрауэнфельда. Последний прилагал немалые усилия к тому, чтобы 
придать трудовой политике Рейха в Крыму хоть какие-то человеческие 
черты, последовательно выступая против массовых репрессий не только 
на «своей» территории, но и на Украине. Так, он неоднократно слал в 
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Берлин свои протесты против политики жесточайших репрессий, про-
водившихся  украинским рейхскомиссаром Э. Кохом, считая, что имен-
но они привели к небывалому подъему партизанского движения. Между 
прочим, эти меморандумы, обнаруженные в 1945 г. союзниками в архиве 
рейхсканцелярии, послужили причиной уникально мягкого приговора 
бывшему генеральному комиссару. А. Фрауэнфельд пробыл в заключе-
нии всего около года3, тогда как Х. Лозе был осужден в 1948 г. на 10 лет за 
соучастие в массовых убийствах с использованием газовых камер4. 

Впрочем, что касается последнего абзаца, то рецензент преступил 
здесь старое правило: критиковать положено лишь текст, а не то, что 
не было написано. Обратившись же к изложенным в книге Т. Плата 
промежуточным и конечным результатам его исследования, нельзя не 
отдать ему должное. Автором проделана огромная работа, в ходе кото-
рой подвергнуты анализу многие тысячи архивных источников, творче-
ски использованы практически все книги и статьи по теме монографии. 
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