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Введение. В этом году исполняется 74 года со дня освобождения Беларуси от немецко- 
фашистских захватчиков. Три долгих года белорусы жили в условиях жесточайшего нацист
ского режима. Для порабощения и уничтожения населения Беларуси гитлеровцы создали си
стему концентрационных лагерей и тюрем, где без суда и определения сроков заключения 
находились десятки тысяч людей. Самым крупным не только в Беларуси, но и на всей окку
пированной врагом советской территории являлся Тростенецкий лагерь смерти. В системе 
лагерей фашистской Германии Тростенец занимает четвертое место после Освенцима, Май- 
данека и Треблинки по количеству уничтоженных там людей [1, с. 22-25, 32].

Материалы и методы исследований. В исследовании использовались материалы 
Национального архива и новейшие публикации о преступлениях немецко-фашистских 
оккупантов в районе д. Малый Тростенец Минского района Минской области. Применялись 
общеисторические (анализ, синтез, сравнение, обобщение) и специально-исторические 
методы: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный, что
позволило провести анализ по исследуемой проблеме.

Результаты исследований. Лагерь был создан в апреле 1942 г. полицией безопасности 
и СД в окрестностях д. Малый Тростенец на 12-м км Могилевского шоссе и располагался на 
200 га угодий довоенного колхоза им. К. Маркса. Изначально лагерь был трудовым: его уз
ники пекли хлеб и шили одежду для немецких захватчиков, столярничали и вели хозяйство. 
Со временем руками узников на лагерной территории были построены мельница, лесопилка, 
слесарная, столярная, сапожная и другие мастерские, работавшие для удовлетворения нужд 
немцев [2, с. 25]. Питались заключенные отходами из кухни подсобного хозяйства, жили в 
старых сараях, позже -  в бараках, наспех сколоченных из досок. Узники работали на износ, 
часто подвергались пыткам. Обессиленных и больных людей немцы отправляли в Благов- 
щину или Шашковку для уничтожения. Выйти живым из лагеря было практически невоз
можно [3, с. 544-545], [4, с. 91-92]. Со временем трудовой лагерь в Тростенце был превращен 
в фабрику смерти.

Тростенецкий лагерь смерти объединяет несколько мест уничтожения людей: сам 
концлагерь, урочище Благовщина, где проводились расстрелы, и урочище Шашковка, где 
происходило массовое сожжение трупов. Согласно официально опубликованным данным в 
лагере смерти Тростенец погибло более 206,5 тысяч человек. Это советские военнопленные 
и минские подпольщики, партизаны Беларуси и мирные граждане из разных уголков респуб
лики, заключенные Минского гетто и многие тысячи людей из Франции, Австрии, Германии, 
Польши, Чехии, Словакии и других стран Европы [1, с. 3, 8].

Антисемитская политика нацистской Германии предусматривала уничтожение 11 млн 
евреев Европы. По воспоминаниям свидетелей и жителей окрестных деревень жертвами рас
стрелов были не только мирные советские граждане, а также иностранные евреи, которых 
привозили в Минск в специальном транспорте. Первый эшелон прибыл из Германии из г. 
Гамбурга 10 ноября 1941 г. В нем находилось 990 человек, большая часть из которых была 
отправлена в Благовщину на уничтожение. До конца ноября 1941 г. прибыло еще 6 эшелонов 
из Германии, Чехословакии и Австрии, а с весны и до наступления зимы 1942 г. -  еще 16 
эшелонов евреев по тысяче человек в каждом. Из Рейха в Минск и Малый Тростенец за этот 
период было депортировано примерно 22 тысячи евреев [1, с. 4].

Подготовка массовых убийств включала в себя также принятие на территории лагеря 
мер, направленных на предотвращение побега узников и защиту от партизанских отрядов, 
которым еще в марте 1942 г. удалось освободить несколько заключенных и уничтожить ка
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раул. Количество караульных после этого было увеличено до 250. Были возведены огражде
ния из колючей проволоки под электрическим током, вышки, оснащенные пулеметами и ав
томатами, на заборах висели вывески на немецком и русском языках «Вход в лагерь воспре
щается, будут стрелять без предупреждения».

С начала июня 1942 г. каратели начали использовать для своих преступных планов ма- 
шины-«душегубки». Пока людей везли до места назначения, через трубу отработанный газ 
пропускался прямо в кузов машины. Через некоторое время заключенные погибали от уду
шья, затем их тела по прибытии на место сбрасывали в ямы и сжигали [1, с. 34, 40, 42, 68-71, 
77, 80,]. Оставшиеся на месте массового убийства вещи и одежду жертв заключенные чисти
ли и сортировали для дальнейшего применения [5, с. 53, 87, 93, 101, 107].

Осенью 1943 года в урочище Шашковка каратели построили печь для сжигания трупов 
расстрелянных людей. Только в конце июня 1944 г., за несколько дней до освобождения 
Минска Красной Армией, на территории лагеря в бывшем колхозном сарае было расстреля
но, а затем сожжено 6500 заключенных [1, с. 56-57]. Спаслись только двое -  Степанида Са- 
винская и Николай Валаханович. «Мы по команде немцев вылезли из машины и тоже взо
шли на верх уложенных трупов, и нас начали расстреливать. Я упала, была легко ранена в 
голову. Я продолжала лежать на трупах до позднего вечера. Немецкие каты в этот день при
везли в сарай еще 2 машины с женщинами, которые были расстреляны на моих глазах. Там 
были и дети от 3 до 10 лет. Вечером, облив дрова бензином, немцы подожгли сарай с той 
стороны, где лежали расстрелянные женщины и дети, и сами отошли. Я решила -  зачем я бу
ду живая гореть и начала выбираться.», -  так вспоминала тот день Степанида Ивановна [1, 
с. 100]. Останки погибших в этот день покоятся в братской могиле.

В ходе массовых карательных акций в целях возмездия непокорному городу гитлеров
цы арестовывали мирных жителей в качестве заложников [1, с. 98]. Так, когда в ночь на 22 
сентября 1943 г. в Минске был убит генеральный комиссар В. Кубе, полиция провела облавы 
во всех районах города. Около 2 тысяч человек были взяты в заложники, в том числе дети и 
старики, затем вывезены в Тростенец и расстреляны, тысячи были арестованы и находились 
в тюрьмах и концлагере [1, с. 6].

В европейских архивах сохранились списки с именами большинства уничтоженных 
нацистами в Тростенце граждан Европы. Из тысяч жертв Тростенецкого лагеря смерти из 
числа советских граждан известны фамилии около 600 человек, среди них 400 узников Мин
ского гетто и 50 участников Минского подполья. Белорусский государственный музей исто
рии Великой Отечественной войны был первым учреждением, начавшим сразу после осво
бождения республики в 1944 г. сбор материалов по истории лагеря Тростенец, и остается 
единственным местом хранения овеществленной памяти об этих трагических событиях. До
стоянием музея стали и фотографии, запечатлевшие работу в 1944 г. на территории лагеря 
Чрезвычайной государственной комиссии СССР по установлению и расследованию злодея
ний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в г. Минске и его окрестностях.

Заключение. В послевоенные годы на местах фашистских злодеяний в Тростенце, 
Шашковке, Благовщине были возведены небольшие памятники и памятные знаки жертвам 
войны. После распада СССР в независимой Беларуси вернулись к теме Тростенца. В 1994, 
1999, 2002 гг. на уровне Совета Министров был принят ряд документов по созданию мемо
риального комплекса «Тростенец». В 2015 г. в Малом Тростенце был открыт главный мону
мент мемориала «Врата памяти» (работы по другим памятным местам еще ведутся). Скульп
тура символизирует весь тот ужас, который пришлось пережить здесь. «Врата памяти» -  это 
бронзовая 10-метровая скульптура с фигурами изможденных людей. 27 тел узников перепле
таются со створками ворот и колючей проволокой, что символизирует безнадежность поло
жения и невозможность вырваться из плена. Мучения и боль застыли в бронзе на века.

Тростенецкий мемориал призван не только хранить память о погибших здесь людях, но 
и должен быть напоминанием всем последующим поколениям о трагических событиях Ве
ликой Отечественной войны, которые никогда не должны повториться.

Литература. 1. Лагерь смерти Тростенец. Документы и материалы /  Сост. В. И.
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Введение. Предметом рассмотрения данной статьи является политика геноцида на ок
купированной немецко-фашистскими войсками территории Польши в годы Второй мировой 
войны. В соответствии с «расовой теорией» на захваченных польских землях была проведена 
классификация населения на категории с разными правами в соответствии с национально
стью и происхождением. Граждане немецкой национальности имели привилегированное по
ложение, поляки были лишены гражданских прав, а отдельные категории населения (евреи, 
цыгане, душевнобольные) подлежали физическому уничтожению.

Материалы и методы исследований. Методологической и теоретической основой 
исследования являются принципы историзма, научной объективности, системного анализа 
изучаемых событий. В исследовании использовались общеисторические (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение) и специально-исторические методы: историко-генетический,
историко-сравнительный, историко-системный, что позволило провести анализ по 
исследуемой проблеме.

Результаты исследований. С нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. нача
лась Вторая мировая война. 17 сентября 1939 г., когда войска гитлеровской Германии заняли 
практически все жизненно важные центры Польши и подошли к «линии Керзона», Красная 
Армия перешла советско-польскую границу и до 25 сентября 1939 г. заняла территорию Во
сточной Польши -  Западную Беларусь и Западную Украину. Правительство СССР деклари
ровало свою решимость «оказать помощь братским народам Западной Белоруссии и Запад
ной Украины». В действительности СССР следовал условиям секретных протоколов 1939 г., 
по которым эти территории входили в его сферу влияния. Территория Восточной Польши -  
Западная Беларусь и Западная Украина -  осенью 1939 г. вошла в состав СССР [1, с. 541].

Оккупированная немцами территория Польши была разделена на две части. 8 октября 
1939 года западная часть Польши площадью около 94 тысяч км2 и населением около 10 млн 
человек была присоединена к Германии. Германское правительство переселило на эти терри
тории около 600 тысяч немцев из Восточной Европы и 400 тысяч из Третьего рейха. Цен
тральная часть Польши 27 октября 1939 года была передана в управление гражданской окку
пационной администрации. 12 декабря 1939 года здесь было создано генерал-губернаторство 
со столицей в Кракове во главе с Г. Франком. В период оккупации на территорию генерал- 
губернаторства из Германии прибыли 700 тысяч немецких колонистов, в собственность ко
торых были переданы 206 тысяч торговых, промышленных и производственных предприя
тий, земельные угодья, дома и собственность польских граждан. На территории генерал- 
губернаторства было отменено трудовое законодательство и социальные гарантии, установ
лен 12-часовой рабочий день. Территория генерал-губернаторства рассматривалась как тыл
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