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Хатынь 

некогда глухая, ничем не примечательная

деревенька стала всенародным памятником,

образным воплощением трагедии, скорби и

героизма белорусского народа.



1941 год

22 июня 1941 года в 4 часа утра войска нацистской Германии без

объявления войны вторглись на территорию Советского Союза.

Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР) приняла на

себя первый удар врага. С самого начала войны, с лета 1941 года на

территории нашей республики фашисты проводили против мирного

населения карательные операции, превращая в зону пустынь целые

районы.



Великая Отечественная война принесла нашей 

земле немыслимое число страданий

Не ведавшие пощады каратели ежедневно уничтожали сотни мирных 

жителей, сжигая на своем пути целые населенные пункты. 

Всего нацисты провели в Беларуси свыше 140 крупных карательных 

операций. 

Были сожжены 9200 сел и деревень, 5295 из них сгорели вместе с 

жителями. 

Данная часть политики геноцида называлась «выжженная земля» — за 

три года оккупации ее жертвами стало 2 230 000 белорусских жителей.



Адольф Гитлер, лидер нацистской Германии, на 

совещании 16 июля 1941 года заявлял:

«Партизанская война имеет свои преимущества:

она дает нам возможность истреблять все, что

восстает против нас».



1943 год

В 1943 году, после победы Красной Армии в Сталинградской битве,

количество карательных операций значительно увеличилось.

Так, в конце мая 1943 года за 10 дней на территории Витебской и

Минской областей каратели сожгли несколько деревень.

В деревне Осовы уничтожено свыше 50-ти дворов,

в деревне Нивки – 90 дворов,

в Новой Вилейке – 25 дворов.



Немецкими фашистами на территории Беларуси 

были организован и проведен ряд карательных 

экспедиции 

«Герман» 

«Нахтигаль» 

«Котбус» и другие



После операции «Котбус» гауляйтер Беларуси Готберг

докладывал рейхминистру оккупированных восточных 

областей А. Розенбергу:

«Снова приходится считаться с весьма значительным

уничтожением мирного населения... Среди 5000 расстрелянных по

подозрению в принадлежности к бандам большое количество

женщин и детей. Политическое воздействие этой большой

операции, вследствие многочисленных убийств, является

опустошающим».



В ходе одной из таких операций была уничтожена 

и деревня Хатынь

Она была сожжена 118-м полицейским

батальоном вместе с другими карательными

формированиями, в частности, батальоном СС

«Черная смерть».



22 марта 1943 года

Утром 22 марта в Хатыни побывала группа партизан. Позавтракав в деревне, 

они совершили вылазку на шоссе Логойск – Плещеницы, повредив линию связи.

Связь между батальоном СС «Черная смерть», квартировавшим в Логойске, и 

118-м полицейским, размещавшимся в Плещеницах, оборвалась. На линию для 

поиска места обрыва выехала группа связистов.

Из Плещениц, направляясь в отпуск, выехал гауптман Ханс Вельке на легковушке 

в сопровождении грузовика с солдатами. Партизаны обстреляли машины. Был 

убит Ханс Вельке и еще три карателя, ранен Василий Мелешко, служившие в 118-

м полицейском батальоне. 



Ханс Велке, немецкий легкоатлет, 

чемпион летних Олимпийских игр 1936 

года в Берлине по толканию ядра. 

Офицер немецкой полиции. Любимец 

Адольфа Гитлера. Гибель Вёльке в бою с 

советскими партизанами стала причиной 

карательной операции, в ходе которой 

вместе с жителями была 

уничтожена белорусская деревня Хатынь 

.



22 марта 1943 года

Партизаны снялись с засады и ушли. В этот момент к 

месту засады подоспели связисты, посланные из Логойска. 

Они устранили неисправность и вызвали подкрепление. Из 

Плещениц прибыл 118-й в полном составе, чуть позже из 

Логойска – команда из батальона «Черная смерть» под 

командованием Дирлевангера. 



22 марта 1943 года
Каратели захватили крестьян деревни Козыри, которые вырубали лес 
по обе стороны от дороги. Они попали первыми на расправу к 
гитлеровцам. Людей погнали в Плещеницы. По дороге произошла 
заминка, люди стали разбегаться. Каратели открыли огонь. 

Было убито 26 человек, и еще пять человек были ранены, их имена –
Н.П. Шалупина, П.И. Акулич, И.И. Лис, И.П. Лис, В.А. Лис. 

Они свидетельствовали о злодеяниях фашистов на заседании военного 
трибунала в декабре 1986 года. Каратели во главе с Григорием Васюрой
обследовали место засады партизан, обнаружили стреляные гильзы и 
по следам партизан отправились к Хатыни.



22 марта 1943 года

В полдень каратели окружили деревню, они шли цепью, к каждому
дому по 5-6 человек.

Людей стали выгонять из домов. Загнали в сарай, заперли дверь,
обложили соломой и подожгли. Огромное зловещее пламя взметнулось
ввысь.

В дыму задыхались и плакали дети. Тех, кто пытался вырваться из
грящего сарая, расстреливали из пулеметов и автоматов.

Хатынская земля содрогалась от мук людских, потемнела от крови.





Кто каратели?

Григорий Васюра, начальник штаба 118-го

полицейского батальона, который был

сформирован для борьбы с партизанами.

До того как сжечь Хатынь, 118-й записал на своем

счету несколько изуверских операций в Логойском

районе: деревни Чепелевичи, Котели, Заречье,

Боброве и другие.





Вот что рассказал Виктор Желобкович о тех трагических минутах, 
Когда под напором десятков людей рухнули двери сарая и люди, 
полные ужаса, в охваченной пламенем одежде, бросились 
врассыпную, фашисты открыли по убегающим огонь из пулеметов и 
автоматов. В горящей одежде, крепко держа за руку семилетнего 
Витю, бежала его мать Анна Желобкович. Она старалась прикрыть 
собой сына от пуль. И вдруг упала, скошенная пулей, упала, увлекая за 
собой раненого в руку Витю. Так и пролежал он до ухода карателей у 
трупа самого родного человека – матери, дважды подарившей ему 
жизнь.

Из девяти детей семьи Иосифа и Анны Барановских в живых 
остался один – 12-летний Антон. Выбежав из горящего сарая, он 
был ранен и гитлеровцы приняли его за мертвого. 



За три года оккупации на территории 

Белоруссии фашисты: 

превратили в руины 9200 сел и деревень, 

расстреляли, повесили и замучили 2 млн. 230 тысяч советских граждан. 

Эта цифра вошла во все энциклопедии и книги о Великой Отечественной 

войне. Впервые она появилась в 1945 году в результате обобщающих 

сведений Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 

В последние годы эта цифра многими историками была поставлена под 

сомнение.



можно предположить, что численность 

погибшего населения Беларуси 

составляет  

2 млн. 700 тысяч человек

Специальная комиссия Министерства Обороны Республики 
Беларусь ведет работу по установлению достоверных потерь.



Население во время карательных экспедиций уничтожалось 
поголовно, тотально, гитлеровские палачи тщательно 
заботились о том, чтобы не оставалось свидетелей злодеяний. 

Из огня, из кровавого кошмара фашистской бойни, спасались 
единицы, спасались буквально чудом. 

Чаще всего это были женщины или те, кто еще во время 
трагедии были еще детьми. 

Можно лишь пожалеть, что мало было сделано записей, 
бесценных свидетельств каждого, кому суждено было спастись.

Только через три десятилетия после окончания войны это 
сделали белорусские писатели Алесь Адамович, Янка Брыль и 
Владимир Колесник, составив книгу «Я из огненной деревни».



Белорусская литература о Великой 

Отечественной войне

«литература запёкшейся крови» — книги на страницах 

которых звучат голоса жертв и их палачей:

Алесь Адамович, Янка Брыль и Владимир Колесник 

«Я из огненной деревни…» («Я з вогненнай вёскi…»)

Алесь Адамович «Каратели. Радость ножа, или 

Жизнеописания гипербореев» 



А. Адамович, В. Колесник, Я. Брыль. 

«Я из огненной деревни…» (у арыгінале «Я з вогненнай вёскі…)

Книга представляет собой свидетельства людей, уцелевших при сожжении фашистами
белорусских деревень вместе с их жителями, а также их воспоминания о партизанах. Для
опроса очевидцев писатели Алесь Адамович, Владимир Колесник и Янка Брыль с 1970
по 1973 гг. объездили с магнитофоном 147 деревень в 35 районах Беларуси записали
воспоминания более 300 свидетелей тех событий.

За этой книгой — титанический труд её авторов, смелость и решительность. Так,
в журнале «Полымя» её не приняли к печати по политическим причинам, но приняли
в молодёжном журнале «Маладосць», который в то время возглавлял поэт Геннадий
Буравкин. Были трудности и во время издания повести отдельной книгой. Эта работа —
настоящий дар памяти, принятый от свидетелей и сохранённый для потомков.



В этой художественно-документальной книге повествуется о зверствах карательного батальона под командованием Оскара 

Дирлевангера, сожжении белорусских деревень. 15 июня 1942 года каратели штурмбанфюрера СС Оскара Пауля Дирлевангера

убили и сожгли жителей белорусской деревни Борки Кировского района Могилёвской области. Кроме этой деревни 

спецбатальон Дирлевангера уничтожил ещё около двухсот деревень — более ста двадцати тысяч человек. В числе этих 

деревень и Хатынь.

Алесь Адамович работал над материалом для книги «Каратели» с 1970 по 1980 и с 1987 по 1988 гг. Вышла повесть в 1981 году, 

иллюстрации к ней создал Арлен Кашкуревич. В процессе создания книги, стремясь разоблачить фашистское 

мифотворчество, писатель перечитал Фридриха Ницше. Именно его эгоцентрическая философия и концепция гипербореев-

сверхлюдей послужила опорой идеологии дирлевангеровцев.

Книга основана на материалах судебных процессов над карателями в 1974 и 1977 гг., на которых Алесь Адамович 

присутствовал лично. Он записывал рассказы подсудимых о том, как они служили у немцев, жгли деревни, что думают о своих 

поступках. После войны многие из карателей завели семьи, родили детей, даже имели положительные характеристики, медали 

и награды за трудовые достижения. Их семьи и окружение жили в полном неведении, что рядом с ними — бывшие палачи.

Алесь Адамович раскрывает перед читателем психологию личности в пограничной ситуации, когда стоит выбор: умереть, 

сохранив в себе человека, или выжить, став карателем. Автор приходит к выводу, что карателями не рождаются, ими становятся 

и у них нет национальности.

А. Адамович. «Каратели. Радость ножа, или Жизнеописания гипербореев»



Мемориальный комплекс «Хатынь»

В центре мемориала возвышается бронзовая скульптура

Непокоренного человека, человека, вынесшего на своих

плечах все тяготы войны, вставшего живым из огня. А

руки, натруженные крестьянские руки, горестно и

бережно держат тело умершего ребенка. И, кажется,

бронзовые уста разомкнутся и скажут: «Будь проклят

фашизм!» Прообразом «Непокоренного» стал

единственный из взрослых, оставшийся в живых житель

Хатыни Иосиф Каминский.





Свидетели Хатынской трагедии

• Кузнец Иосиф Каминский, 56 лет

• Антон Барановский , 12 лет

• Виктор Желобкович, 7 лет



Кладбище деревень  

уникальный фрагмент Хатынского мемориала.

Такого мир еще не видел. Судьбу Хатыни разделили

186 белорусских деревень. Они – сестры Хатыни по

своей трагической судьбе. Это – деревни,

уничтоженные фашистами вместе с людьми,

уничтоженные и не восстановленные.



Верхнедвинский (б. Освейский) район 

Здесь в годы войны разыгралась Освейская

трагедия. 

Так назвал события в районе, произошедшие в 

1943 году, писатель Алексей Толстой в своей 

статье в газете «Правда». 

Об этой трагедии стало известно всему 

советскому народу в годы войны, в 1943 году. 



Верхнедвинский (б. Освейский) район 

Только в одном этом районе гитлеровцы 

уничтожили 183 деревни, 

сожгли и расстреляли 11383 человека, 

14175 жителей вывезли в Германию. 

Путь живых был таков: Саласпилс, Майданек, 

Освенцим, Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк...



На Витебщине погиб каждый третий; 

каждый второй мужчина не вернулся 

домой. 

На Освейщине 120 деревень так и 

остались не восстановленными. Некому 

было. Пустыня.



О зверствах, творимых карателями в Освейском районе, 

рассказывалось в листовке «Освейская трагедия», изданной 

партизанами в 1943 году. 

Это было в марте. Всего несколько дней здесь свирепствовали 

фашистские каратели. Но эти несколько дней ... сожгли 158 

населенных пунктов района, сожгли районный центр Освею и 

местечко Кохановичи.

С холодным садизмом фашисты сожгли живыми и потопили в реке 

Свольна 3639 мирных жителей, в том числе 2118 детей до 12-

летнего возраста. 

Гибли женщины, старики, дети. Искоренялась нация...



Верхнедвинский (б. Освейский) район 

деревня Ладелево

...Это случилось в феврале 1943 года.

Фашистские солдаты окружили деревню, силой

оружия всех мужчин загнали в один из

крестьянских домов, а женщин и детей в

колхозный амбар. Постройки деревни и все ее 42

жителя были сожжены.



Жабинковский район 

деревня Дремлево

Кровавая трагедия в деревне Дремлево произошла 11 сентября 1942 года.

На рассвете в деревню на автомашинах ворвался карательный отряд

эссесовцев. Угрожая оружием, гитлеровцы согнали всех жителей деревни в

сарай и бросились грабить дома. В 10 часов утра начался расстрел мирных

жителей деревни. Запылали крестьянские хаты. Все 43 дома сгорели

дотла. 286 человек были уничтожены, из них – 124 дети. Только три

обгоревших и раненых подростка – Ярмощук Николай, Данилюк Михаил,

Юрасик Дмитрий остались в живых. Они стали свидетелями и

обличителями этого чудовищного злодеяния.



Деревня Ала Светлогорского района

расстреляно и сожжено 1 758 человек, в том числе 950 детей

Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд совместно

с немецкой воинской частью численностью около 1 тысячи человек

ворвался в деревню Ала, куда были согнаны жители окружающих

населенных пунктов. Началась зверская расправа. Людей ловили,

закрывали в постройки и затем поджигали их. При попытке

бежать людей расстреливали из пулеметов и автоматов, а

женщин, детей, стариков ловили и бросали в горящие постройки»



Дневниковая запись первых дней войны одного из членов 

нацистской партии фашистского солдата Эмиля Гольца: 

«По дороге от Мира до Столбцов мы разговаривали с

населением языком пулеметов, никакого сострадания мы

не ощущали. В каждом местечке, в каждой деревне при

виде людей у меня чешутся руки. Хочется пострелять из

пистолета по толпе».



Обер-ефрейтор Иоган Гердер писал: 

«Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень

быстро горят. Огонь перебрасывается на другие избы.

Красивое зрелище. Люди плачут, а мы смеемся над

слезами».



Январь 1966 года

В память сотен белорусских деревень, уничтоженных немецко-

фашистскими оккупантами, в январе 1966 года было принято

решение о создании мемориального комплекса «Хатынь».

Белорусские архитекторы Ю.М. Градов, В.П. Занкович, Л.И. Левин,

скульптор С.И. Селиханов и главный инженер В.П. Макаревич

разработали проект комплекса.

Первая его очередь была открыта в конце 1968 года.

Открытие второй очереди мемориала состоялось 5 июля 1969 года,

в дни празднования 25-летия освобождения Белоруссии от немецко-

фашистских захватчиков.



Мемориал Хатынь – символ мирных устремлений 

белорусского народа

Среди памятников, посвященных в Беларуси военной

тематике, он, пожалуй, единственный не призывает к

насилию и к мести, а только к памяти и скорби. Он

увековечивает не подвиг воинов, как, например, героям

Сталинградской битвы или мемориал Брестской

крепости. Он рассказывает о трагедии народа, о той

трагедии, которую приносит война любому народу. И

показывает, что бывает, если какое-то государство хочет

возвыситься над другими.



Мемориал Хатынь – символ мирных 

устремлений белорусского народа

Этот мемориал – символ мирных устремлений 

белорусского народа. Народа, который знает, что такое 

геноцид, и потому стоит в одном ряду с народами всего 

мира в борьбе с насилием.

И Хатынь воплощает непреходящую память современных 

и будущих поколений о том, что не подлежит забвению, 

что неумолкаемым звоном звучит в человеческих сердцах.



Мемориальный комплекс «Хатынь» – это памятник всем 

погибшим в жестокой схватке со злейшим врагом –

немецким фашизмом. 

Хатынь – это вместе с тем напоминание всем живущим о 

необходимости сделать все возможное для того, чтобы 

никогда и нигде подобная трагедия не повторилась, чтобы 

был сохранен мир на земле. 

Здесь, на этой частице белорусской земли, особенно остро 

чувствуется и понимается, какой дорогой ценой была 

завоевана победа в Великой Отечественной войне. 


