
Геноцид белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны

В годы нацистской оккупации (1941– 1944 гг.) на территории Беларуси:

- истреблено более 3 млн мирных граждан и военнопленных;

- угнано в немецкое рабство под угрозой смерти более 377 тысяч человек, из

которых многие погибли в результате невыносимых условий труда, лишений

и истязаний;

- разрушено и сожжено 209 городов, в том числе города Минск, Гомель,

Витебск, Полоцк, Орша, Борисов, Слуцк;

- разрушено и сожжено более 9200 сел и деревень, в том числе 5295

населенных пунктов нацисты уничтожили вместе со всем или частью

населения;

- уничтожено более 1270 тысяч построек в городах и на селе.

Брест – 4 лагеря – уничтожено 34 000 человек

Лагерь Домачево – уничтожено более 20 000 человек

Пинск – 4 лагеря – уничтожено более 60 000 человек

Лунинец – 2 лагеря – уничтожено более 16 000 человек

Лагерь Бронная Гора – уничтожено более 50 000 человек

Барановичи – 2 лагеря – уничтожено 31 000 человек

Лагерь Лесная – уничтожено 88 407 человек

Лагерь Колдычово – уничтожено более 22 000 человек

Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить,

полностью или частично, какую-либо национальную, этническую,

расовую или религиозную группу как таковую путем:

- убийства членов этой группы;

- причинения серьезных телесных повреждений или умственного

расстройства членам такой группы;

- мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой

группе;

- насильственной передачи детей из одной человеческой группы в

другую;

- предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на

полное или частичное физическое уничтожение этой группы.

Закон «О геноциде белорусского народа» принят в январе 2022 г. по инициативе

Генеральной прокуратуры.

Закон принят в целях:

- сохранения памяти о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы

Великой Отечественной войны и послевоенный период.

- законодательного обеспечения защиты фундаментальных ценностей белорусского

народа.

- установления действенных барьеров на пути попыток фальсификации событий и

итогов Второй мировой войны.

- дать справедливую оценку злодеяниям нацистских преступников и их пособников,

националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и

послевоенный период.

В сентябре 1941 года, когда вся территория БССР была захвачена

немецко-фашистскими войсками, в неволе оказалось примерно 7–7,5

млн ее жителей. Для организации и проведения в широком масштабе

геноцида, грабежей и других злодеяний руководство нацистской

Германии и высшее командование германской армии направило на

территорию БССР карательные подразделения органов полиции

безопасности и СД, вермахта, зондеркоманды, войска СС, латышские,

литовские, украинские и иные коллаборационистские формирования.

Массовое уничтожение людей было поставлено на поток и велось

варварскими методами и средствами: применялись расстрелы и

виселицы, газовые камеры и сжигание, голод и холод,

распространение эпидемий, невыносимый физический труд и иные

методы и средства. Это должно было навести страх, подавить

малейшие попытки сопротивления населения оккупационному

режиму.

С первых дней войны войсками вермахта и специально

созданными командами СС и СД производилось уничтожение

советских активистов, комиссаров, евреев.

В июле 1941 года в г. Барановичи Г. Гиммлер провел совещание,

на котором было принято решение о проведении масштабной

операции по очищению оккупированной территории Брестской,

Барановичской, Пинской и Полесской областей от враждебных

нацистам элементов: подразделений Красной Армии, попавших в

окружение, партизан и местного населения. Операция получила

название «Припятские болота». Она проводилась в период с 19.07 по

31.08.1941 силами 1-й кавалерийской бригады СС с привлечением

подразделений 162-й и 252-й пехотных дивизий вермахта. В ходе

операции также отрабатывались методы массового уничтожения

еврейского населения, в том числе путем утопления в болотах.

Согласно сведениям командования 1-й кавалерийской бригады СС, на

13.08.1941 в результате карательной экспедиции было убито 13 788

человек. В августе – октябре 1941 года нацисты проводили

карательные операции также на территории Витебской и

Могилевской областей.

В июле-августе 1941 года была проведена операция с участием

войск вермахта и полиции на территории Беловежской пущи. Так,

322-й немецкий полицейский батальон, по неполным данным, в ходе

операции выселил в деревни восточнее Пружан из 34 населенных

пунктов в районе Беловежской пущи около 6,5 тыс. человек. При

проведении карательной акции было расстреляно более 50 человек. В

германских документах указывалось, что причиной расстрела 47

человек стала коммунистическая агитация. После насильственной

эвакуации большинство деревень сжигалось.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского

народа установлены и задокументированы многочисленные факты

массового уничтожения нацистскими преступниками гражданского

населения БССР, организации оккупационной властью гитлеровской

Германии функционирования мест принудительного содержания

граждан, где путем создания невыносимых условий уничтожено

значительное количество советских граждан, в том числе

проживавших на начало войны на территории БССР.

Домачевский детский дом располагался в посёлке Домачево Домачевского

района Брестской области (в настоящее время: Брестский район, Домачевский

сельисполком, городской посёлок Домачево).

23 сентября 1942 года около 19.00 во двор детского дома прибыла

пятитонная машина с шестью вооруженными немцами в военной форме.

Старший из группы объяснил, что детей повезут в г. Брест и приказал сажать

детей в кузов автомашины. В машину было посажено 55 детей и

воспитательница Грохольская П.А. Шахметова Тася, 6 лет, слезла с машины и

убежала, а все остальные 54 ребенка и воспитательница Грохольская П.А.

были вывезены в 1,5 км от деревни Леплевка. На пограничной дерево-

земляной огневой точке, расположенной на расстоянии 800 метров от реки

Западный Буг, дети были расстреляны. Сохранилась только их фотография.

Стандартным сценарием, взятым на вооружение нацистскими военными

преступниками и их пособниками, стало уничтожение деревень вместе с

жителями в рамках Bandenkampf (так называемых «усмирительных» акций) –

войны с партизанами.

Одним из основных орудий истребления белорусского населения были

концентрационные лагеря, организованные на территории БССР в большом количестве и

под различными наименованиями.

На оккупированной врагом территории насчитывалось свыше 260 лагерей и мест

массового уничтожения мирных граждан и советских военнопленных. Они действовали

на протяжении всего периода нацистской оккупации или довольно длительное время.

Мирные граждане десятками тысяч заключались в лагеря вместе со своими семьями.

Условия содержания – голод, холод, побои и истязания. Гибель многих тысяч узников –

следствие ужасных условий жизни, непосильного труда.

В лагерях над заключенными проводили опыты с заразными болезнями, газами,

отравленными пулями, опыты по стерилизации мужчин и женщин, эксперименты, цель

которых – определение способности человеческого организма переносить низкие

температуры и т. д.

Нацистские концентрационные лагеря являлись средством жестокой эксплуатации

заключенных и служили источником огромных прибылей для гитлеровской Германии.

Бесплатный принудительный труд заключенных использовался на предприятиях,

которыми владели различные немецкие монопольные общества, фирмы,

железнодорожная дирекция, военно-строительные организации.

Людей систематически убивали непосильным трудом, подвергая их эксплуатации до

предела человеческих возможностей. Широко использовался труд узников на

строительстве военных объектов.

На оккупированной врагом территории Беларуси лагеря смерти, их филиалы и

отделения действовали на протяжении всего периода нацистской оккупации. Одни из них

находились в ведении вооруженных сил (вермахта), другие – в ведении полиции

безопасности и службы безопасности. По далеко не полным данным, в лагерях смерти на

территории Беларуси нацисты уничтожили свыше 1,4 млн советских граждан.

В труднейший период Великой Отечественной войны миллионы жителей Беларуси

приняли активное участие в отстаивании государственной независимости. Это был

добровольный патриотический порыв, в котором был заключен дух свободы

белорусского народа, его готовность самоотверженно отстаивать национальные и

государственные интересы. В этом массовом сопротивлении агрессорам ярко

демонстрировался высокий моральный дух народа, неприятие чуждых идей и

устремлений германских нацистов, стремление отстаивать свободу и независимость

Отечества.

С первых дней войны начали организовываться подпольные органы и организации,

создаваться партизанские группы и отряды. Их организаторами выступали партийные,

советские, комсомольские работники, беспартийные патриоты и военные, оставшиеся на

оккупированной территории.

Уже во второй половине 1941 года на захваченной территории Беларуси действовало

231 партизанское формирование (отряды и группы). Наряду с представителями

белорусского народа в вооруженном сопротивлении против германских агрессоров

участвовали патриоты 70 национальностей и народностей Советского Союза и

зарубежных стран общей численностью более 374 тыс. бойцов.

За героизм и мужество, проявленные в годы войны, около 400 тыс. воинов-белорусов

и уроженцев Беларуси были награждены боевыми орденами и медалями Советского

Союза. Среди полных кавалеров ордена Славы 88 наших земляка, 449 человек стали

Героями Советского Союза, а П. Головачев, С. Шутов, И. Гусаковский, И. Якубовский

были дважды удостоены этого звания.

Подавляющее большинство белорусского народа не воспринимало нацистскую

идеологию и систему оккупационного режима, самоотверженно выступило на

невиданную в истории борьбу против агрессоров. Это было поистине всенародное

движение антигерманского сопротивления, направленное на отстаивание Отечества,

сохранение национальных традиций и духовных ценностей белорусского народа, которое

явилось значительным вкладом в общую борьбу народов Советского Союза против

нацистской Германии.


