
С целью массового уничтожения населения Бе-
ларуси оккупантами были применены расстре-
лы, уничтожение в концлагерях и гетто, истя-
зания в тюрьмах, убийство различными болез-
нями, сожжение населенных пунктов с жителя-
ми при проведении карательных операций, 
смерть от голода и холода. 



 Лагерь смерти «Тростенец» находился в районе деревень Малый 
Тростенец и Большой Тростенец Минского района (в настоящее 
время это место находится в районе Партизанского проспекта г. 
Минска). Лагерь смерти «Тростенец» являлся самым крупным на 
всей захваченной советской территории. По количеству уничто-
женных людей – 546 000 человек – лагерь смерти «Тростенец» сто-
ит в одном ряду с другими местами массового уничтожения в Ев-
ропе: Аушвиц, Треблинка, Собибор, Белжец, Майданек (все на тер-
ритории Польши) и Ясеновац (Хорватия). Название «Тростенец» 
объединяет несколько мест массового уничтожения людей. В уро-
чище Благовщина, на 11-м километре Могилевского шоссе, до осе-
ни 1943 года производились массовые расстрелы. Собственно ла-
герь находился рядом с деревней Малый Тростенец, в 10 километ-
рах от Минска по Могилевскому шоссе. В урочище Шашковка с 
осени 1943 года действовала кремационная яма-печь для сожже-
ния трупов. Пепел из кремационной печи разбрасывался в каче-
стве удобрения на полях расположенного в районе лагеря подсоб-
ного хозяйства, принадлежавшего управлению полиции безопасно-
сти и службы безопасности СД. Три года Великой Отечественной 
войны сюда доставляли людей разных национальностей и вероис-
поведания, в том числе из стран Европы – детей, женщин, стари-
ков. Продолжительность жизни узников лагеря «Тростенец» состав-
ляла 2–3 месяца  



 Концентрационный лагерь площадью 60500 кв. м на ул. Широ-
кой (сейчас ул. Куйбышева) организован в июле 1941 года в юго-
западной части города в 300 м от Московского шоссе, обнесен де-
ревянным забором, сверху которого имелась колючая проволока. 
Просуществовал до 30 июня 1944 года. Действовал как трудовой 
лагерь и сборный пункт для узников тюрем, которых отправляли 
на уничтожение в д. Малый Тростенец и на принудительные рабо-
ты в концлагеря Германии и других стран Европы. В указанный 
лагерь привозили узников минских тюрем, военнопленных из дру-
гих лагерей, жителей г. Минска, арестованных во время облав, уз-
ников гетто, а также захваченных во время проведения каратель-
ных операций партизан и подпольщиков. Узников также доставля-
ли из тюрем Бобруйска, Борисова, Вилейки, Полоцка и других 
населенных пунктов. В лагере постоянно находилось около 2,5 
тыс. человек. Трудоспособные направлялись на строительные и 
другие работы, а также на принудительные работы в Германию. С 
августа 1943 года из лагеря регулярно ходили 4 специально обору-
дованных автофургона, так называемые душегубки, в которых пе-
ревозили узников. По дороге они умирали от поступавшего в салон 
фургона газа, трупы сжигали в Малом Тростенце. Внутри лагеря 
имелись два барака, карцер, контора немецкой комендатуры, ма-
стерская, баня, амбулатория и погреб, наверху которого впослед-
ствии обнаружили большое количество мужской, женской и дет-
ской обуви, которая снималась после расстрела заключенных в Ма-
лом Тростенеце. С августа 1943 года по июль 1944 года в лагере 
уничтожено около 20 000 человек. 



 Концентрационный лагерь находился вблизи деревни Дрозды 
Минского района в 2—3 км от Минска на территории совхоза име-
ни Крупской. В настоящее время там имеется открытая площадка 
в поле с западной стороны от Долгиновского тракта и на восток от 
улицы Нововиленской в Минске. В урочище Дрозды, северо-
восточнее концентрационного лагеря, находящегося на террито-
рии поселка Дрозды, обнаружена траншеяканава, в которой при 
раскопках найдены останки (черепа, кости, истлевшая одежда) 
расстрелянных немцами советских граждан в количестве около 10 
000 человек. 



 Шталаг-352 «Масюковщина» (известен под названием «Лесной 
лагерь») располагался в Минском районе, в пяти километрах северо
-западнее Минска близ деревни Масюковщина, к югу от железно-
дорожной линии Минск — Вильнюс (в настоящее время: г. Минск, 
Фрунзенский район, микрорайон Масюковщина). Лагерь создан ле-
том 1941 года и просуществовал до июня 1944 года. Этот лагерь — 
образец типичных нацистских лагерей смерти для военнопленных. 
Вся территория лагеря была обнесена в несколько рядов колючей 
проволокой, укрепленной на тяжелых бетонных столбах, высота 
которых достигала 3 метров. Пространство между рядами прово-
лочных заграждений переплеталось колючей проволокой. В ночное 
время по проводам пропускался электрический ток. По линии про-
волочных заграждений и по углам гитлеровцы соорудили стороже-
вые вышки с прожекторными установками. Кроме того, вдоль 
ограды расставлялись караульные посты.  



 Озаричский лагерь смерти располагался на территории Дома-
новичского района Полесской области (в настоящее время: Калин-
ковичский район Гомельской области). Концентрационный лагерь 
«Озаричи» просуществовал лишь десять дней в марте 1944 года, 
тем не менее оставил страшный след в истории Великой Отече-
ственной войны из-за нечеловеческих условий содержания и мето-
дов уничтожения людей. Там не было крематориев — эту роль вы-
полняли холод, голод, сыпной тиф и другие болезни. Войсками 65-
й армии 1-го Белорусского фронта под командованием генерал-
лейтенанта П.И. Батова 19 марта 1944 года на переднем крае 
немецкой обороны были обнаружены три места, где располагался 
концентрационный лагерь, в котором на момент освобождения 
находились свыше 33 480 человек, из них 15 960 детей в возрасте 
до 13 лет, 13 702 нетрудоспособных женщины и 4448 стариков. 
Узники размещались прямо на земле. Многие из них потеряли спо-
собность двигаться и без памяти лежали в грязи. Совершенно раз-
детым и голодным людям строжайше запрещалось разводить ко-
стры, собирать хворост для подстилки, приближаться к проволоч-
ным заграждениям. За малейшую попытку нарушить этот режим 
гитлеровцы расстреливали узников. Подходы к лагерю были зами-
нированы. Людей не кормили, чтобы хоть как-то согреться и спа-
сти себя и своих детей, людям приходилось снимать одежду с тру-
пов. Среди заключенных было большое количество больных ти-
фом.  



 В марте 1942 года нацистами был создан концлагерь 
«Колдычево», который располагался на территории д. Колдычево 
Городищенского района Барановичской области (в настоящее вре-
мя д. Колдычево Барановичского района Брестской области) и про-
существовал до лета 1944 года. Содержавшихся в лагере людей 
практически не кормили и при этом они были заняты непосиль-
ным, изнуряющим трудом. Многие, находившиеся в лагере, болели 
тифом, дизентерией, но медицинская помощь им не оказывалась. 
За годы существования в лагере было уничтожено около 22 000 
человек. Часть заключенных была расстреляна и захоронена непо-
средственно на территории лагеря. При этом у жертв руки были 
связаны за спиной колючей проволокой. С целью скрыть свои зло-
деяния на месте захоронений немцами высаживались зеленые 
насаждения. Таким местом является березовая роща Арабовщина. 
Лагерь в Колдычево просуществовал до лета 1944 года, до момен-
та освобождения оккупированных территорий войсками Красной 
Армии.  



 ХАТЫНЬ, бывшая деревня Логойского района Минской области 
БССР. 22 марта 1943 года батальон немецко-фашистских карате-
лей окружил деревню. Согнав всех жителей в сарай, фашисты по-
дожгли его. Пытавшихся спастись, расстреливали из автоматов. 
Погибло 149 человек (в т. ч. 75 детей). Чудом спаслись В. Желобко-
вич, 12-летний А. Барановский, деревенский кузнец И.И. Камин-
ский (прототип скульптуры «Непокоренный человек»). Рядом с 
символическом «Древом жизни» – названия 433 деревень и насе-
ленных пунктов, сожженных нацистами вместе с населением и 
восстановленных после войны.  


