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Геноцид белорусского населения во время Второй мировой войны стал од-
ним из самых ужасных преступлений против человечности в истории. Он был 
частью Холокоста, который затронул большую часть Европы. Германия вторг-
лась на территорию Беларуси в 1941 году, установленный ею оккупационный 
режим продолжался три страшных года – вплоть до освобождения республики 
осенью 1943 г. и летом 1944 г. в ходе операции «Багратион». Целью геноцида 
было уничтожение еврейского населения, а также белорусских граждан, кото-
рые не соответствовали нацистской идеологии. 

Нацисты убивали людей по национальному признаку, по политическим 
убеждениям, религии и другим причинам. В результате этой политики были 
убиты миллионы людей, включая женщин, детей и пожилых людей. Многие из 
них были расстреляны, заброшены в ямы или умерли от голода и болезней. 

 Сегодня мы должны помнить об этих ужасах, сохранять память о жертвах 
и продолжать осуждать преступления против человечности. Важно помнить, 
что геноцид и грабеж – это нечто неприемлемое и недопустимое в нашем мире, 
и каждый из нас должен внести свой вклад в сохранение памяти об этих собы-
тиях, чтобы предотвратить повторение подобных ужасов в будущем. 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. была принята резолюция, 
в которой геноцид определяется как «следующие действия, совершаемые 
с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо националь-
ную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: – убийство 
членов такой группы; – причинение серьезных телесных повреждений или ум-
ственного расстройства членам такой группы; – предумышленное создание для 
какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на  полное 
или частичное физическое уничтожение ее» [3, с. 98]. 

В данном реферате мы рассмотрим террор и геноцид белорусского населе-
ния Германией во время Великой Отечественной войны, его последствия и зна-
чение для современной Беларуси и всего мирового сообщества. 

Первым шагом оккупантов на захваченной территории стало введение 
ограничений гражданских свобод местного населения. Было объявлено 
чрезвычайное положение. Все население подлежало обязательному учету. 
Запрещалась деятельность всех организаций, проведение митингов и собра-
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ний. Действовал комендантский час, водился пропускной режим. С первых 
дней оккупации германские агрессоры совершали массовые убийства ком-
мунистов, комсомольцев, активистов советской власти, представителей ин-
теллигенции, всех, кто представлял опасность и отрицательно относился 
к выполнению приказов немецких властей. С особой жестокостью уничто-
жалась «расово вредная» часть населения: евреи, цыгане, славяне, физиче-
ски и психически больные. В 1939 г. А. Гитлер заявлял: «После планируе-
мого поражения СССР должно было последовать истребление славянского 
населения в таких размерах, что физическое уничтожение евреев необходи-
мо рассматривать только как эксперимент для подобных кампаний 
в будущем» [3, с. 99]. 

 В целях сохранения памяти о миллионах советских граждан, ставших 
жертвами в годы Великой Отечественной войны, а также недопущения по-
пыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны Президен-
том Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 5 января 2022 г. был подписан 
закон «О геноциде белорусского народа». 

В ходе войны, опираясь на план «Ост», нацисты разрабатывали кратко-
срочные конкретные задачи по уничтожению населения. Данные таких раз-
работок обнаружены в документах рейхскомиссариата «Остланд». Согласно 
карте, датированной 17 ноября 1942 г., Беларусь от западной ее границы до 
линии Гродно-Слоним, южную часть Брестской области, районы Пинска, 
Мозыря и остальную часть Полесья по линии Пружаны, Ганцевичи, Паричи, 
Речица предполагалось полностью очистить от местного населения и посе-
лить на ней немецких колонистов. Во всех крупных городах Беларуси фа-
шисты намеревались создать поселения для привилегированных слоев 
немецкого общества. Количество местного населения, которое можно было 
бы оставить в этих городах, определялось точным расчетом: на каждого 
немецкого поселенца по два человека из местного населения. Так, в Минске 
и области намечалось поселить 50 тысяч немецких колонистов и оставить 
100 тысяч местного населения, в Барановичах 10 тысяч немцев и 20 тысяч 
местных жителей, в Молодечно и его окрестностях – 7 тысяч немцев и 15 
тысяч белорусов, в Гомеле – 30 тысяч немцев и 50 тысяч местных жителей, 
в Могилеве и Бобруйске – по 20 тысяч немцев и 50 тысяч жителей. 

Политику геноцида осуществляли карательные силы: войска СС, 
охранные дивизии вермахта, служба безопасности (СД), немецкая полевая 
жандармерия, специальные айнзацгруппы и айнзацкоманды (созданные для 
уничтожения «врагов Рейха»), формирования местной полиции и коллабо-
рационистские части. Для реализации своих планов захватчики создали си-
стему концентрационных лагерей и лагерей смерти.  

 Более 300 тысяч человек было уничтожено в Витебске и Полоцке, око-
ло 200 тысяч – в Могилеве и Бобруйске, около 100 тысяч – в Гомеле и т. д. 



 

146  

По неполным данным, только в лагерях смерти погибло около 1,4 миллиона 
жителей Беларуси, из них 80 тысяч детей.  

Однако простое население не могло чувствовать себя в безопасности, 
даже находясь на свободе. Согласно приказу начальника штаба сухопутных 
войск вермахта В. Кейтеля от 16.09.1941 г., для подавления «коммунистиче-
ского повстанческого движения» вводилась система заложничества, за каж-
дого убитого немецкого солдата, офицера или чиновника уничтожались 50–
100 человек из числа местных жителей. Например, в Минске после убийства 
партизанами и подпольщиками генерального комиссара Беларуси В. Кубе 
осенью 1943 г. каратели уничтожили несколько тысяч жителей города.  

Оккупанты практиковали публичные казни через повешение, к попавшим 
в немецкий плен применялись зверские пытки. При проведении карательных 
операций против партизан мирные жители сжигались живьём, как это было 
сделано в белорусской деревне Хатынь (там 22 марта 1943 г. погибло 149 жите-
лей, в том числе 75 детей). Судьбу Хатыни повторили еще 627 белорусских сёл. 
Всего же за годы оккупации каратели уничтожили свыше 5295 белорусских 
населенных пунктов (а в целом в период войны и оккупации было разрушено 
9200 населенных пунктов Беларуси). Немецко-фашистские агрессоры не знали 
пощады. Они использовали детей, особенно из детских домов, в качестве доно-
ров. На территории Беларуси было создано 14 лагерей, в которых содержались 
дети. Местное население привлекалось к расчистке заминированных участков, 
было живым щитом в боевых операциях против партизан и войск Красной ар-
мии. За годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла около 3 млн 
мирных жителей. 

Кроме уничтожения советского строя и государства, кроме проведения 
расовой политики, одной из важнейших целей войны для Германии было 
экономическое ограбление захваченных территорий. 

В ходе войны вермахт захватил самые высокоразвитые районы евро-
пейской части СССР: всю Украину, Беларусь, Молдавию, республики При-
балтики, многие области РСФСР, где к началу войны проживали 84,9 млн 
человек, т. е. 45 % населения Советского Союза. Здесь производилось 71 % 
чугуна, 58 % стали. Сельское хозяйство этих территорий производило 38 % 
зерна, тут было сосредоточено 60 % всего поголовья свиней, 38 % крупного 
рогатого скота. В целом до войны оккупированные области давали 33 % 
всей валовой продукции СССР. 

Исходя из главной задачи – ограбления, должна была строиться и вся 
экономическая политика рейха в отношении Беларуси: те отрасли хозяйства 
и предприятия, которые можно было использовать для нужд армии и Гер-
мании, рассматривалось пустить в ход, а все остальное должно было быть 
уничтожено. 

Подробные инструкции о том, как использовать ресурсы и советскую 
территорию, были разработаны до начала войны и вошли в «Директивы по 
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руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных областях» (так 
называемая «Зелёная папка»). А в 1942 будет создан еще один документ – 
«Коричневая папка» («Папка сельскохозяйственного фюрера»), в котором 
содержались указания по проведению агарной политики. Общие указания 
относительно промышленности СССР сводились к тому, что на бывших со-
ветских территориях необходимо провести деиндустриализацию. Подлежа-
ли сохранению или восстановлению лишь 68 предприятий добывающей от-
расли, энергетики и производства по первичной обработке сельхозпродук-
ции. Крупные заводы машиностроительного, металлургического и иных 
профилей, выпускавшие высокотехнологичную конечную продукцию, 
должны были быть ликвидированы, а их оборудование, запасы сырья и го-
товой продукции вывезены в Германию. 

Введенные оккупационными властями нормы питания не могли под-
держивать в надлежащем состоянии биологическое существование челове-
ка, не говоря о его трудоспособности. Материальное положение, жизненный 
уровень населения резко снизились за три года фашистской оккупации. В 
условиях постоянного налогового пресса, фактического грабежа сельское 
население очень быстро оказалось на грани полной нищеты. Еще худшим 
было положение жителей городов. Даже те, кто способен был трудиться, 
страдали от голода. Нередки были случаи, когда обессиленные рабочие без 
сознания падали возле станков. Разруха, голод, преследования оккупантов 
гнали людей из города в деревню. Вместе с потерями от фашистского гено-
цида, угона в Германию, а также с эвакуацией и мобилизацией в воинские 
единицы это явилось причиной того, что к лету 1944 г. в Витебской области 
осталось 27 %, в Полесской – 29 %, в Могилевской – 35 % довоенного го-
родского населения. 

В Беларуси, по подсчетам историков, общая численность местного 
населения, включая около 400 тыс. белорусских остарбайтеров, привлечен-
ного в разной степени и различных формах в течение трех лет германской 
оккупации к обязательному принудительному рабскому труду, составляла 
свыше 2 млн человек. Добровольно покидать рабочее место запрещалось. 
Неповиновение рассматривалось как саботаж, а нарушители наказывались 
штрафом в неограниченном размере, направлением в лагерь принудитель-
ных работ, в более тяжелых случаях – тюрьмой или каторгой. Оккупацион-
ные власти использовали и более жесткие меры наказания, чем штраф или 
тюремное заключение. Наказание распространялось не только 
на нарушителя приказа, но и на членов его семьи. 

С целью пропаганды оккупанты разрешали предпринимательство и ре-
месленное производство. Оккупационная пресса и пропагандисты в своих 
выступлениях постоянно подчеркивали, что введение частной собственно-
сти и свободного предпринимательства является «величайшим благом» для 
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белорусского народа, первым шагом на пути в «Новую Европу под руковод-
ством фюрера Адольфа Гитлера».  

Более жесткий характер оккупационного режима на территории рес-
публики по сравнению с другими регионами СССР подтверждает 
и немецкий историк Б. Кьяри, который отмечает, что «в Беларуси с самого 
начала немецкой оккупации доминантой стало уничтожение людей, голод, 
террористическая в своей сущности немецкая структурная политика» [3, 
с. 107]. 

Геноцид Беларуси проявлялся в первую очередь в убийствах мирных 
жителей. Немецкие войска расстреливали мужчин, женщин и детей, а также 
помещали их в концентрационные лагеря, где они умирали от голода, тяже-
лых трудов и болезней. Нацисты уничтожали белорусские деревни, чтобы 
лишить сельское население источников жизнедеятельности и разрушить их 
культуру и традиции. 

Оккупация Беларуси проявлялась в конфискации имущества, продуктов 
питания и сырья. Немецкие войска вывозили из Беларуси зерно, меха и драго-
ценные металлы, уничтожали фабрики и заводы, а также вырабатывали из бе-
лорусского населения дополнительную вынужденную рабочую силу. Таким об-
разом, ресурсы Беларуси были использованы для нужд нацистской Германии, а 
население Беларуси было лишено средств к существованию. 

В заключение можно отметить, что геноцид и оккупация Беларуси 
нацисткой Германией во время Великой Отечественной войны вызвали не-
вообразимое страдание мирных жителей и серьезно повлияли на развитие 
Беларуси в дальнейшем. Эти события напоминают о том, что ни одна нация 
не имеет права на уничтожение другой нации, и что мы должны учиться на 
истории, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. 
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