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Информационный час «Лагеря смерти. Лагеря для военнопленных на 

оккупированной территории БССР. Уничтожение еврейского 

населения» 

 

Цель:  Формирование понимания необходимости сохранения исторической 

правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении 

белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.  

Введение 

 

                                                        «Светлая память всем погибшим! 

 Вечная слава их бессмертному подвигу   

во    имя мира для будущих поколений!» 

 

Из обращения Президента Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко к 

соотечественникам по случаю 80-летия 

трагедии в Хатыни    

                        

   

       В годы Великой Отечественной войны лагеря смерти стали одним из 

орудий геноцида населения БССР. Для порабощения и уничтожения людей в 

Беларуси гитлеровцы создали систему концентрационных лагерей и тюрем, 

где без суда и определения сроков заключения находились десятки тысяч 

людей. Всего на территории Беларуси было свыше 580 лагерей смерти, их 

филиалов и отделений для военнопленных, для гражданского населения, 

женских лагерей, пересыльных лагерей СС, гетто и других. По далеко не 

полным данным, в лагерях смерти на территории Беларуси нацисты 

уничтожили свыше 1,4 млн человек. 

 

 



Способы истребления нацистами узников лагерей смерти 

 «Душегубки». 

 В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа 

в годы Великой Отечественной войны выявлены многочисленные 

документальные факты применения этих чудовищных машин на 

оккупированной территории Беларуси. Сохранившиеся документальные 

свидетельства подтверждают: нацисты по меньшей мере с осени 1939 года 

применяли угарный газ для убийства психически больных, умственно 

отсталых и физически неполноценных людей. По свидетельствам очевидцев, 

для этого использовался буксируемый трактором герметичный фургон, в 

который их баллонов подался угарный газ. Из показаний свидетеля А. В. 

Громовой об известных ей фактах убийства мирных жителей с 

использованием «душегубки»:  

 «Я могу рассказать о тех фактах, которые я лицезрела, когда жила в 

этом районе – район Лебавский городок, улица Куйбышева теперешняя, а 

тогда она была улица Немецкая. 

 Небольшая такая буква, цвет тёмный, под коричневый, под чёрный. 

Она была вся закрытая, и из неё, из серединки, небольшая труба была, И мне 

мама говорила: «Смотри дочка, «душегубка» опять приехала». Это мы 

видели, потому что дети постоянно на улице бегали. Она подъезжала и какое-

то время там стояла. Но утром этой «душегубки» уже не было. Наверное, 

люди умирали, но стоны мы слышали, Мама мне говорила, что больше всего 

людей вылавливали в базарные дни, то есть суббота и воскресенье». 

 На оккупированной территории нацисты создавали следующие виды 

лагерей смерти. 

 Концентрационный лагерь – место заключения людей по расовым, 

национальным, политическим или религиозным мотивам в соответствии с 

решениями тайной полиции (гестапо) без суда и следствия, с 

неопределённым сроком и особо жестким режимом содержания в целях 

эксплуатации их труд и постепенного физического истребления. Охраняли 

такие лагеря смерти войска СС и полиция. 

 Лагерь уничтожения – место массового истребления узников гетто, 

концентрационных лагерей, тюрем, гражданского населения. Заключённые в 

этих местах содержались непродолжительное время, а затем истреблялись. 

 Исправительно-трудовой лагерь – место заключения людей на 

определённый срок за уклонение от трудовой повинности, другие трудовые 

нарушения с последующим возращением на предыдущее место работы или в 

концентрационный лагерь. 

 Гетто – часть территории населённого пункта, обнесённая колючей 

проволокой или забором, охраняемая войсками СС и полицией, выделенная 

для принудительного содержания лиц еврейской национальности с целью их 

изоляции и последующего истребления. 

 Тюрьма – место предварительного заключения и содержания граждан 

политическим и иным мотивам с применением к ним насильственных 



действий, Узники тюрем впоследствии переводились в другие лагеря смерти 

или истреблялись. 

 Лагерь у переднего края немецкой обороны – место 

принудительного содержания у переднего края немецкой обороны, 

представляющее собой открытую площадку без построек, обнесённую 

колючей проволокой, подступы к которой, как правило, были заминированы. 

Подобные лагеря смерти создавались с целью распространения среди 

местного населения и частей Красной Армии инфекционных заболеваний 

(сыпного тифа), а также массового истребления мирных жителей. 

 Трудовой (рабочий) лагерь – место принудительного содержания 

мирных жителей, труд которых использовался на нужды Германии, 

Создавались эти лагеря смерти, как правило, на открытом пространстве, 

огороженном колючей проволокой. Узники находились в приспособленных 

или наспех сооружённых постройках барачного типа. 

 Пересыльный лагерь (сборный пункт) – место сбора мирного 

населения для отправки на принудительные работы в Германию и другие 

страны Европы. Существовали такие лагеря, как правило, 

непродолжительное время – от двух-трёх дней до нескольких месяцев. 

 Рабочая колонна, батальон, рота и команда – формирования, 

создаваемые прежде всего на линии обороны немецких частей в 

принудительном порядке из мирного населения для выполнения 

хозяйственных работ и строительства оборонительных сооружений.  

Детский лагерь смерти – лагерь смерти для детей в возрасте от 2 до 16 

лет, которые подверглись медицинским опытам, привлекались к 

изнурительному физическому труду, использовались в качестве доноров для 

немецких солдат вплоть до умерщвления в Германию для последующего 

онемечивания. 

 



 
 

Немцы охотно передоверяли функции исполнителей репрессий местным 

коллаборационистам. В частности, доктор исторических наук Эммануил 

Иоффе пишет, что «значительную роль в геноциде евреев Минска сыграли 

украинские, литовские, латышские, белорусские и русские 

коллаборационисты, а в охране гетто принимали участие солдаты-испанцы 

из «Голубой дивизии"». Доктор исторических наук, заведующий отделом 

военной истории Академии наук Белоруссии Алексей Литвин указывает, что 

«организаторами и вдохновителями массовых акций уничтожения 

еврейского населения были служащие полиции безопасности и СД». На 

территории генерального округа «Белоруссия» действовали 3 украинских и 8 

прибалтийских (3 литовских, 4 латвийских и 1 эстонский) батальонов 

охранной полиции — так называемые «шуцманшафты». Жестокостью 

литовских полицейских 12-го батальона при ликвидации слуцкого гетто 

возмущались даже немцы. 

  

 

 
 

 



ТРОСТЕНЕЦ 

Самым крупным не только в Беларуси, но и на всей оккупированной 

врагом территории являлся Тростенецкий лагерь смерти, в котором было 

уничтожено свыше 200 тысяч человек. 

Название «Тростенец» объединяет несколько мест массового уничтожения 

людей. По количеству уничтоженных он стоит на четвертом месте после 

Освенцима (уничтожено 4 млн. человек), Майданека (1 млн. 380 тыс. 

человек), Треблинки (около 800 тыс. человек). Тростенец был одним из 

первых лагерей уничтожения созданный в ноябре 1941 года. Здесь 

совершались массовые убийства людей, доставленных из лагерей, тюрем 

Беларуси, а также политических заключенных немецких тюрем и лагерей, 

евреев из Австрии, Германии, Польши, Чехословакии. Попавшие в этот 

лагерь жили не более 1-2 дней. Всего в тростенецком лагере было 

уничтожено 206 500 человек. 

Из отчета начальника особого отдела бригады «Народные мстители» 

Н.П.Иванова: «Раз в неделю, в пятницу, прибывал эшелон с евреями, 

который останавливался за километр от Тростенецких концлагерей. Из 

города приезжали машины с начальством и крытые машины, так называемый 

«черный ворон». Эти машины направлялись сперва к эшелону, перевозили 

оттуда все имущество, потом перевозили в лагерь тех людей, которые 

отобраны работать, а остальных, какова судьба остальных, сердце обливается 

кровью, когда вспомнишь их участь. До такого зверства могут додуматься 

только проклятые гитлеровцы. Их сажали в крытые машины (черный ворон), 

машины плотно закрывались, через трубу отработанный газ пропускался 

прямо в машину. Их возили километров за 8-10 дальше от лагеря по 

Могилевскому шоссе, там выгружали готовые трупы и бросали в ямы, 

заранее приготовленные, трупы закапывали и утрамбовывали гусеничным 

трактором, и тут отправляли свою «хозяйственность и экономию», если 

более верно выразиться - свою жадность. Они с трупов снимали все, вплоть 

до нижних рубашек. Такова судьба тех, которые не попали в лагерь на 

работу. Такова судьба многих тысяч ни в чем не повинных людей, которые 

обречены на гибель лишь только потому, что они евреи». 

 

 
  



ОЗАРИЧИ 

Не менее жуткие данные имеются в материалах Нюрнбергского 

процесса над нацистскими преступниками и о лагерях смерти на Пинских 

болотах, впоследствии объединенных общим названием Озаричи - по 

названию расположенного неподалеку поселка. В конце февраля - начале 

марта 1944 года гитлеровцы согнали сюда более 50 тысяч нетрудоспособных 

граждан Гомельской, Могилевской, Полесской областей Беларуси, а также 

Смоленской и Орловской областей России. Люди, находившиеся там, 

заражались сыпным тифом и были преднамеренно обречены на смерть, 

сыграв в почти непроходимой эпидемиологической зоне роль живого щита 

перед наступающими войсками Красной армии. 

Размещался лагерь в болотах, обнесенных колючей проволокой. Костры 

разжигать запрещалось; мучили холод и голод, особенно ночью. Воду пили 

из болота, в котором лежали и больные узники, и мертвые. Днем возле 

ограды появлялась машина с эрзац-хлебом (наполовину с опилками), и 

бросали его в толпу. Голодные люди хватали черствый хлеб, немцы смеялись 

и фотографировали эту картину. От холода, голода и болезней люди умирали 

сотнями и десятками сотен. Питьевой воды не давали. Узники не получали 

никакой медицинской помощи. Напротив, в лагеря из близлежащих 

населенных пунктов свозились больные сыпным тифом. Их перебрасывали 

на территорию лагеря. Каждый день, а тем более ночь уносили сотни 

человеческих жизней. С изуверской жестокостью уничтожали детей, в числе 

узников их было больше половины. Они гибли первыми. Умершие 

оставались незахороненными. 

18-19 марта 1944 года войска 65-й армии 1-го Белорусского фронта 

освободили из Озаричских лагерей 33 480 человек, из них 15 960 детей в 

возрасте до 13 лет. 

 
 



 МИНСКОЕ ГЕТТО 

Минское гетто - крупнейшее в Европе. В нем было уничтожено около 

100 тысяч человек. Оно было создано фашистами в июле 1941. 

Нацисты применили классическую тактику: прежде чем приступить к 

уничтожению еврейского населения, необходимо ликвидировать его самую 

активную, боеспособную, способную к сопротивлению часть — мужчин, 

причем самых здоровых и молодых. Это стало целью облав 14, 26 и 31 

августа 1941 года в Минском гетто. 

Трудно представить себе тесноту гетто, среди развалин кварталов, 

разрушенных бомбардировкой зданий, взорванных квартир, на пепелищах 

сожженных домов без перекрытий и зияющими провалами вместо окон, где 

ютились тысячи несчастных, голодных, трепещущих от страха людей. 

Фашисты издевались над заключенными евреями, грабили, мучили, кололи 

штыками, бросали живыми в огонь. Осужденных на смерть принуждали петь 

песни, танцевать, а потом их расстреливали. 

К лету 1942г. фашисты уничтожили практически всех. Поражают 

цинизм и хладнокровие, с которым фашисты вели подсчет уничтоженных 

ими людей. 31 июля 1942г. генеральный комиссар Кубе докладывал 

рейхскомиссару «Остланда» Лозе: «За последние десять недель в Белоруссии 

ликвидировано около 55 тысяч евреев. В Минской области евреи полностью 

истреблены». 

 
 В северной части Минска на левом берегу реки Свислочь располагался 

концлагерь "Дрозды", в котором находились военнопленные и жители 

города и окраин от 16 до 50 лет. При обследовании траншеи-канавы для 

расстрелянных узников были найдены останки 10 тысяч человек. 



Также в юго-западной части Минска в 300 метрах от Московского 

шоссе с 5 июля 1941 года по 30 июня 1944 года находился лагерь по улице 

Широкой. Здесь содержались в основном старики, женщины и дети - жители 

Минска, Бобруйска, Вилейки и Борисова. Около 20 тысяч человек из этого 

лагеря были умерщвлены в машинах-"душегубках", и тела их были сожжены 

в д.Малый Тростенец. 

  

 КОЛДЫЧЁВО 

Деревня Колдычево в Барановичском районе(18 км от г.Барановичи) - 

концентрационный лагерь, действовавший до июля 1944 года. Оккупанты 

создали один из самых страшных лагерей смерти на оккупированной 

территории Беларуси. Лагерь смерти был создан в марте 1942 года. Здесь 

согласно официальным данным расстреляли, повесили, замучили, отравили 

газом свыше 22 тысяч человек. Первыми заключенными лагеря были 

активисты советской власти и военнопленные из барановичской и 

столбцовской тюрем. Жертвами Колдычевского концлагеря стали 

практически все евреи и цыгане региона, а также большое количество 

поляков, военнопленных, около 100 католических священников. 

 

 

 

 
 

На территории лагеря размещалась камера пыток, где жертв подвергали 

страшным истязаниям. Им прокалывали язык, загоняли иголки под ногти, 

подвешивали, растягивали мышцы, ломали пальцы рук и ног, избивали 

резиновыми дубинками, лили воду в нос, сдавливали голову специальным 

станком, вырезали ножами куски тела и кололи штыками, ставили голыми 

ногами на раскаленную сковородку, рвали волосы, натравливали специально 

выдрессированных собак... В лагере для узников установили голодный 

режим при одновременном непосильном, изнурительном труде, 

свирепствовали массовые эпидемии. 



Узники работали по 10 — 12 часов в сутки в неимоверно тяжелых 

условиях на добыче торфа в ледяной воде, а также в цехах — по 

изготовлению кирпича, мыловаренном, столярном, кожевенном, бондарном, 

сапожном, портняжном. Спали на нарах в 3 — 4 этажа на тонком слое 

соломы. Жилые постройки в зимнее время не отапливались. Кормили 

«баландой» — заваренной в воде ржаной мукой. Общение заключенных с 

внешним миром запрещалось. Все носили опознавательные знаки на груди, 

спине, а мужчины и на правой стороне брюк: красный круг с черной точкой 

— партизан, желтая шестиугольная звезда — еврей, буква «р» — поляк.  

Согласно показаниям выжившего узника Колдычёвского лагеря смерти, 

в лагере применялся способ умерщвления людей в "душегубках". Узников в 

количестве до 20 человек помещали в закрытый кунг грузового автомобиля, 

в который от выхлопной трубы проводился шланг. Во время движения 

автомобиля выхлопные газы поступали в кунг и через полчаса люди 

погибали от удушья.  Тех, кто отказывался заходить в кунг, расстреливали на 

месте. 

Охрану лагеря осуществлял 13-й белорусский полицейский батальон 

СД. Беспредельная жестокость, садизм коменданта и охраны лагеря 

вызывали протесты даже у отдельных представителей оккупационных 

властей. 

Тем не менее побеги заключенных не были редким явлением. Самыми 

крупными были новогодний побег 1944 г. и побег группы узников-евреев 24 

марта 1944 г. 

Перед отступлением немецкой армии в ночь на 27 июня 1944 года была 

начата акция по ликвидации лагеря. За три дня в самом лагере было 

расстреляно около 1000 человек, в урочище Погорелец – еще 1000. 

Согласно «Акту Барановичской городской комиссии о массовом 

уничтожении немецко-фашистскими захватчиками советских граждан в г. 

Барановичи и его окрестностях и о вывозе местных жителей на каторгу в 

Германию» в Колдычевском лагере смерти было уничтожено 22 тысячи 

человек. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

КРАСНЫЙ БЕРЕГ 

Верхом цинизма и жестокости стали детские концлагеря, и среди 

которых – донорский лагерь в белорусской деревне Красный Берег. 

В июле 1941 года старинная усадьба в небольшой деревеньке Красный 

Берег на Гомельщине превратилась в немецкий военный госпиталь. Когда же 

армия вермахта начала терпеть поражение за поражением, значительно 

увеличилась потребность в донорской крови. 

Ребята попадали туда после облав, регулярно проводимых немцами в 

Красном Береге и окрестных населённых пунктах. Немцы выгоняли из домов 

население и насильно отбирали детей. Узниками становились жители не 

только Гомельской, но и Могилёвской, Минской областей, а также Украины, 

Прибалтики, России. 

Особенный интерес представляли ребятишки возрастом 8-14 лет, что не 

случайно: это период, когда организм активно развивается, происходит его 

гормональная перестройка и кровь имеет наиболее сильные целительные 

свойства. В доноры попадали преимущественно девочки, так как они чаще 



были обладательницами первой группы с положительным резус-фактором – 

универсальной крови для использования в медицинских целях. 

На наших детях отрабатывались новые хирургические приёмы, 

проводились граничащие с садистскими операции без наркоза с целью 

установления болевого порога. Многим ребятишкам была уготована 

страшная участь доноров крови для вояк гитлеровской армии. Это был 

первый в истории вопиющий факт, когда поработители использовали 

донорскую детскую кровь. 

Работники лагеря превзошли в изуверстве самого Йозефа Менгеле, 

врача-садиста, проводившего жесточайшие опыты над узниками. Так, в 

Красном Береге разрабатывался и апробировался на детях новый варварский 

метод обескровливания людей. Ребёнку вводили антикоагулянты и 

подвешивали его за подмышки, сильно сжимая грудь для усиления оттока 

крови, которая из глубоких надрезов на стопах попадала в заранее 

приготовленные ёмкости. Применялось также удаление кожи со ступней и 

даже их полная ампутация. Выжить после такой операции не удавалось 

практически никому. Детские трупы «утилизировались» – сжигались в 

костре. В застенках детского лагеря смерти Красный Берег оборвалась жизнь 

1990 детей. 

На территории Беларуси было 14 детских концлагерей, где у детей 

выкачивали кровь для раненых солдат Вермахта. 

 

 
  

  

 



Лагеря для военнопленных на оккупированной территории БССР. 

Лагеря для военнопленных, созданные нацистами на оккупированной 

территории, подразделялись на следующие виды: 

Дулаги –транзитные лагеря; 

Шталаги-стационарные лагеря для рядового и сержантского состава; 

Офлаги-лагеря для офицерского состава и др. 

  Лагеря военнопленных находились в подчинении верховного 

главнокомандования вермахта и главного командования сухопутных сил в 

прифронтовой зоне. 

   Один из первых лагерей для военнопленных на территории Беларуси 

появился в урочище Дрозды вблизи Минска. Он был создан для сбора 

охраны и дальнейшего перемещения в тыл советских военнопленных, 

которые оказались в плену под Минском. На 10 июля 1941 года в нём 

содержалось около 100тыс. военнопленных и 40 тыс. гражданских пленных в 

возрасте от 15 до 50 лет. 

  Лагерь смерти располагался на открытой площадке в поле, на северо-западе 

от Минска, на левом берегу р. Свислочь (в настоящее время-западная 

сторона Долгиновского тракта,  восток ул. Нововиленской). Он занимал 

площадь 9,3 га и разделялся на шесть зон: высший комсостав, пленные 

офицеры, пленные солдаты, гражданское население Минска и пригорода, 

евреи, лица с высшим образованием. 

  Узникам лагеря смерти гитлеровцы не давали пищи несколько дней, затем 

родственникам разрешили приносить передачи для родных, при этом пища 

передавалась случайным людям и в недостаточном количестве. Заключённые 

содержались под открытым небом, им запрещалось подходить к воде, 

вставать без команды. По нарушителям открывали огонь из автоматов. 

  В 600-700 м от лагеря смерти осуществлялись массовые расстрелы узников, 

которые затем захоронили в 500м к северо-востоку в траншее-канаве. После 

войны при обследовании данной траншеи-канавы найдены останки 

расстрелянных немцами советских граждан в количестве около 10 тыс. 

человек. 

     Одним из самых крупных лагерей для советских военнопленных был 

Шталаг 352. Он структурно состоял из Городского лагеря в Минске, в состав 

которого входили лазарет для военнопленных, Пушкинские казармы, а также 

Лесного лагеря в Масюковщине с его внутри лагерным лазаретом. 

      Из докладной записки министериального советника Дорша рейхслейтеру 

Розенбергу о лагере военнопленных и гражданских лиц в гор. Минске 

10 июля 1941 г. 



…В лагере для военнопленных в Минске, расположенном на территории 

размером с площадь Вильгельмплац, находится приблизительно 100 тыс. 

военнопленных и 40 тыс. гражданских пленных. Пленные, загнанные в это 

тесное пространство, едва могут шевелиться и вынуждены отправлять 

естественные потребности там, где стоят. 

      Военнопленные, проблема питания которых едва ли разрешима, живут по 

6-8 дней без пищи, в состоянии животной апатии, вызванной голодом, и у 

них одно стремление – достать что-либо съедобное. Гражданские пленные в 

возрасте от 15 до 50 лет- жители Минска и его окрестностей. Эти 

гражданские пленные снабжаются питанием своими родственниками. 

Правда, питание получают только те, родственники которых с утра до вечера 

стоят с продуктами в бесконечных очередях, тянущихся к лагерю. Ночью 

голодающие гражданские нападают на получивших передачу, чтобы силой 

добыть себе кусок хлеба. 

 В Минске на перекрёстке улиц Калинина и Коласа есть скульптура в 

память о тех, кого расстреливали по дороге в лагерь смерти. Боль и 

ненависть к захватчикам отражена в фигуре человека, из последних сил 

схватившегося за стену. 

 Пленным в городской части Шталага 352 с огромным риском для 

жизни удалось выпустить три экземпляра рукописной газеты «Пленная 

правда». Её автор – писатель «Степан Злобин, автор известного романа» 

Степан Разин». Он ушёл на фронт из Москвы, а после контузии под Вязьмой 

попал в Шталаг 352. В лагере смерти был санитарном лазарета и по ночам 

писал. О городской части шталага он писал роман «Пропавшие без вести». 

 Рукописная газета «Пленная правда», распространявшаяся в Шталаге 

35, - свидетельство того, что в лагере смерти советские военнопленные 

сохраняли стойкость духа, патриотизм и даже чувство юмора. 

Едиственсвенный экземпляр пожелтевшего и истончившегося от времени 

листочка с местами расплывшимся строками хранятся в Белорусском 

государственном музее истории Великой Отечественной войны. Копия 

уникальной рукописной газеты выставляется в зале, посвящённом 

оккупации. 

Эту газету в 1949 году нашёл ученик пятого класса Иосиф Валюкевич на 

территории бывшего лазарета городской части Шталага 352 и отнёс её в 

Музей истории Великой Отечественной войны. А найденную там же 

записную книжку Степана Злобина через поэта Максима Танка передал 

владельцу. С её помощью и был написан роман «Пропавшие без вести». 

 В 1941 году Масюковщина была деревней, а рядом с ней находился 

военный городок, Здесь, на огромной территории с казармами, мастерскими, 



гаражами немецко-фашистские захватчики и оборудовали лагерь для 

советских военнопленных, Это место называлось Лесным лагерем. Охрану 

лагеря смерти осуществляли части 332-го охранного батальона. Они также 

конвоировали пленных на принудительные работы. Шталаг 352 существовал 

в течение трёх лет, с июля 1941 по 3 июля 1944 года (день освобождения 

Минска). В лагере смерти содержались военнопленные с разными участков 

советско-германского фронта – с территории Беларуси, из-под Вязьмы, 

Ржева, Калинина, Москвы, Сталинграда и других городов. 

 

 

 

 

 

 

 Территория лагеря смерти была обнесена несколькими рядами колючей 

проволоки на бетонных столбах высотой до 3 м. По периметру проволочных 

заграждений была возведены сторожевые вышки, установлены прожекторы, 

организовано патрулирование имелись долговременные 

огневые точки (ДОТы) с пулемётными установками. 

Зимой 1941–1942 годов около 80 % узников содержались под откры- 



тым небом. В попытках согреться люди набивались в бараки в большом 

количестве — до 6,5 тыс. человек в один барак. В суточный режим входили 

80–100 г хлеба, состоящего наполовину из древесных стружек, и две 

кружки супа с примесью картошки и соломы. Поскольку военнопленные 

не имели самых необходимых предметов обихода, многие были вынужде- 

ны получать горячую похлёбку в пригоршни, но не выдерживали темпе- 

ратуры и тут же выливали её на землю, а значит, оставались голодными. 

За две недели те, кто ещё мог передвигаться, совершенно обессилевали. 

Помимо голода, военнопленных доводили до крайнего истощения 

бессмысленными тяжёлыми работами и наказаниями за провинность или 

неосторожность. Например, в середине ноября 1941 года под предлогом 

наказания за сломанные нары истощённых больных и раздетых узников 

заставили более 7 часов стоять на плацу на сильном морозе, в результате 

чего насмерть замёрзли 200 человек. Военнопленных избивали дубинка- 

ми, нагайками, плётками из проволоки, шомполами. На площадке в центре 

лагеря смерти была установлена виселица с тремя крюками, на которых 

периодически вешали провинившихся прямо за подбородок. Их смерть 

была долгой и мучительной. Практиковались и массовые расстрелы, кото- 

рые проходили ежедневно.           

          3 июля 1964 года на месте лагерного кладбища был открыт 

мемориальный комплекс «Масюковщина». На гранитной плите надпись: 

«Сучаснiкi i патомкi, схiлiце галовы. Тут спяць вечным сном тыя, хто не стаў 

на каленi перад ворагам… Тут у 1941–1944 гг. нямецка-фашысцкiмi 

захопнікамі расстраляна і замучана 80 000 ваеннапалонных Савецкай Арміі і 

мірных грамадзян». Частью композиции является гранитная книга «Вечная 

память вам, сыны советского народа» в белой ротонде в самом центре 

кладбища. Её 

прообразом был сборник документов, найденный в двух металлических 

ящиках на территории лагеря смерти, в которых сохранились сведения о 

9425 погибших в Шталаге 352 в 1941–1942 годы. Под соснами десятки 

мраморных плит, многие из которых без имён. Тут же в ротонде под 

стеклом хранится мраморная копия Книги Памяти, а её оригинал, где 

вписаны имена военнопленных, находится в Белорусском государственном 

музее истории Великой Отечественной войны.  

Уничтожение еврейского населения. 

Новогрудское гетто 

С первых дней оккупации Беларуси гитлеровцы развернули массовую 

кампанию по истреблению еврейского населения Беларуси. Грабёж, 

издевательства и избиения, расстрелы представителей еврейского населения 

были неотъемлемыми чертами установленного «нового порядка». В 



захваченных городах и населённых пунктах Беларуси военные власти в 

первые же дни оккупации издавали приказы, согласно которым на 

евреев возлагалась обязанность регистрироваться по месту жительства, 

«в целях обозначения расовой принадлежности» носить отличительные 

знаки — белые повязки со звездой Давида или жёлтые нашивки. Им 

запрещалось свободно передвигаться, вводились обязательные принуди- 

тельные работы для населения в возрасте от 14 до 60 лет. Граждан еврейской 

национальности принудительно переселяли 

в специально отведённые районы города — гетто. В Беларуси было создано 

свыше 170 гетто. Наиболее крупные — в Минске, Гродно, Бобруйске, 

Барановичах, Бресте, Пинске, Слониме, Гомеле. Минское гетто было одним 

из самых крупных на территории СССР. С декабря 1941 года по осень 1943 

года в Новогрудском гетто были убиты 10 тыс. евреев. Практически все 

узники гетто на улице Минской были полностью уничтожены в 1943 году. В 

живых осталось не более 350 человек. В начале лета 1943 года последние 

уцелевшие начали рыть подземный ход, выходящий за территорию гетто. 

Тоннель рыли в течение четырёх месяцев. Вход в него прятался под 

откидными нарами. Стены тоннеля укрепили досками, в нём даже было 

электрическое освещение — маленькие кусочки проводов, соединённые друг 

с другом. Лопат не было, узники не могли покидать территорию гетто, им 

неоткуда было достать инструменты. В ход шло всё, вплоть до ложек26 

сентября 1943 года через тоннель был осуществлён побег. Нужно было 

проползти около 200 м в тоннеле шириной примерно 70 × 70 см, в котором 

было нечем дышать. Этот акт сопротивления смерти — самый массовый и 

успешный в ряду многочисленных попыток на территории оккупированной 

Европы. 

 

 

        По свидетельству одного из участников побега — Джека (Иделя) Кагана, 

«такое могло произойти только в Беларуси и ни в какой другой стране». В 

2017 году на территории, прилегающей к тоннелю, был открыт па- 

мятный знак «Желанию жить». Он представляет собой растущее древо 

со звездой Давида в кроне и фигуру девочки, прототипом которой стала 

Михле Сосновская. Двенадцатилетняя девочка смогла выбраться за 



территорию гетто, но на улице города была схвачена фашистами и 

расстреляна. В 2018 году на территории музея еврейского сопротивления 

началось 

возведение Стены памяти. Рядом с именами — просветы, через которые 

виден спасительный лес. Тех, кого фашисты поймали, символизирует 

застрявший в стене кирпич.  

 
  



Заключение. 

Просмотр фильма «Заживое» (о зверствах фашистов и геноциде) 

Стихотворение «Живое пламя» 

Амбар. А в нём не хлеб – живые люди. 

Они молчат, предчувствуя беду. 

Снаружи, за дубовой дверью «судьи» - 

Внутри сельчане приговора ждут. 

Старик прикрыл полой шубейки внука, 

Погладил по вихрастой голове... 

А сердце сжала боль: такая мука - 

Лишиться двух кормильцев-сыновей 

(Погибли в первый день войны под Брестом)! 

Старуха-мать "ушла" за ними вслед. 

На фронт, в медсёстры, подалась невестка - 

Вестей не шлёт. Жива она иль нет? 

Пообещал старик сберечь сыночка… 

А что теперь?.. Согнали фрицы всех 

Сельчан в амбар, подняв с постели ночью. 

Здесь – липкий страх, а там, за дверью - смех… 

Неужто расстреляют? Как же дети?! 

Их тридцать человек. Все мал мала*… 

Матвейка мой… Я за него в ответе… 

Зачем его невестка привезла?! 

Остался бы в Саратове, быть может, 

Всё было бы иначе. Что теперь? 

Совсем немного он на свете пожил… 

Не расстреляют… Немец же не зверь! 

 

…Запахло керосином - подозрение 

Ошпарило сознанье старика: 

- Неужто же живьём… - Ещё мгновение – 

И сжалась в гневе крепкая рука. 
 

Взметнулось пламя - закричали люди. 

Стенаньями наполнился амбар… 

На месте казни радовались «судьи», 

Приветствуя неистовый пожар. 

А в нём горели дед и внук Матвейка… - 

Вознёсся к небу вопиющих глас. 
 

Играет поминальную жалейка*** 

О тех, кто принял муки в смертный час. 

Минута молчания (Учащиеся  зажигают свечи памяти). 
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