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Иванов Михаил Павлович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Иванова (Новикова) Валентина Гавриловна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Иванова (Прохоренко) Галина Ефимовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Иванова (Розенберг) Галина Петровна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ивашнев Александр Фокович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Иванова (Кафель) Галина Трофимовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Игнатович (Шершнева) Ефросинья Павловна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Казьянина (Лукашонок) Нина Сергеевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Калдушка Надзея Лявонцьеўна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Капойко (Вилюго) Анна Григорьевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Капустина Анна Ефимовна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Капустина (Курнец) Любовь Ивановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Карпова (Борисова) Наталья Михайловна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Карпович Владимир Евдокимович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Карпович (Волкова) Валентина Евдокимова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Карпович Любовь Яковлевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Карпович Тимофей Евдокимович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Касинский Василий Александрович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кишенева Тамара Мартыновна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Климович (Иванова) Евгения Григорьевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Козлов Иван Александрович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Козлова Надежда Павловна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Комись Владимир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кондратенко Зоя Андреевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Копыток (Янушковская) Эмилия Александровна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Корень Владимир Яковлевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Корзун (Козлова) Нина Борисовна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Король Иван Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кравченко (Будюхина) Валентина Захаровна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кравченко Лидия Дмитриевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Краснобаева Вера Валентиновна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кривошеев Иван Михайлович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кривошеева Анна Михайловна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кривошеева (Скуман) Нина Васильевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кривелева (Снытко) Мария Филипповна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кунцевич Екатерина Ивановна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Купченя Нина Федосовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Купянская (Городинец) Мария Павловна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лебедева (Ефимова) Нина Иларионовна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Левоненко (Щука) Наталья Дмитриевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Левкина Кима Васильевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Легенький Леонид Степанович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лещинская (Левоненко) Прасковья Дмитриевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Липницкая (Жванская) Екатерина Викторовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Литвинова Таисия Григорьевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лишакова Зинаида Максимовна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лобаченко Анатолий Егорович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лобаченко Леонид Егорович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лютик Степан Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Макарова Валентина Михайловна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Макеева (Круглик) Анна Семеновна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Максимович Лидия Николаевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Малаховская (Воробьева) Анна Андреевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Малолеткина Екатерина Васильевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Маркевич Николай Николаевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Медведский Иван Григорьевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мельникова Людмила Кирилловна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мельяченко Василий Степанович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Миронов Владимир Дмитриевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Михаль (Тюхай) Вера Георгиевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Моисеенко Александр Максимович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мойжеш Тамара Афанасьевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Монак Михаил Степанович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Морозов Петр Данилович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Москалева Вера Максимовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мураўёва Зiнаiда Рыгораўна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мухина Нина Романовна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нестеренко Алексей Степанович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Никитина Н. Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оболонская (Берзина) Розалия Альбертовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Орещенко Николай Данилович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Павлющик (Баранчикова) Александра Петровна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Парфинович Леонид Алексеевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Петрова (Лапунова) Нина Михайловна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Петрашевская Нина Николаевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Петровская Таисия Эдуардовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Перемотова (Гренкова) Вера Дмитриевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Плотоненко (Ткачева) Надежда Ивановна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подвительская (Щапанова) Роза Ивановна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пинчук (Сайковская) Екатерина Ефимовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Платоненко Надежда Андреевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пытько Иина Григорьевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подлесная (Мельянцева) Нелли Григорьевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Поливкина (Григорьева) Софья Андреевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прохоренко Галина Ефимовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Прохоренко Ольга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рабочий Василий Павлович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рабчевская (Кастрицкая) Галина Александровна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Радюк Ольга Алексеевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Райков Дмитрий Петрович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Райков Леонид Петрович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рассказова Любовь Степановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Резвицкая Хима Ивановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рожнов Федор Терентьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рыбакова (Башкова) Лидия Даниловна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Рысевец (Королева) Зинаида Михайловна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Савельева Мария Андреевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Садовская (Капустина) Алла Даниловна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сажина (Старовойтова) Галина Александровна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Самстыко Алексей Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Самцова Эмма Болеславовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Святченко Михаил Герасимович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Селютина (Мельникова) Юлия никифоровна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Семенова Мария Григорьевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Середоха Петр Кузьмич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сечко Анна Степановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сивакова Мария Никифоровна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сивая (Медникова) Мария Ивановна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сивый Владимир Устинович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сивый Иван Устинович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сказецкая (Жиглинская) Евгения Михайловна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Скуратович (Господарик) Зинаида Григорьевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Смирнова Вера Владимировна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Снигир (Мурашко) Раиса Александровна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Среднева (Петух) Елена Иосифовна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Станкевич Зинаида Петровна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Станкевич (Гогильчин) Ядвига Петровна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стефаненко Мария Николаевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Старовойтова (Третьякова) Любовь Устиновна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стреленко (Комлева) Галина Андреевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Стучинская Галина Леонидовна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сухарева Лилия Федоровна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сухарава (Карэлiна) Тамара Радзiвонаўна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Сухарев Семен Варфоломеевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сысоев Иван Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сысоева Ирина Васильевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сюборова (Козулина) евгения Павловна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тарасевич Захар Захарович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Торба Николай Николаевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тихонов Федор Петрович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Турков Владимир Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тюшкина (Шукаева) Евгения Николаевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Федоров Владимир Петрович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Федосеенко Галина Николаевна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Федосенко Борис Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Федуро Елена Архиповна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Федуро Михаил Афанасьевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Филипенко (Мусиенко) Раиса Александровна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Халява (Зайцева) Мария Ивановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хаменка Петр Андрэевіч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хейфец Наум Аркадьевич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ходолева Нина Степановна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ходорищенко (Обливальная) Лидия Егоровна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Царева Анна Семеновна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Цветкова Надежда Тимофеевна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чашницкий Леонид Николаевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Черкас (Котлярова) Глафира Ивановна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чернышев Владимир Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чигилейчик Мироида Фоковна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чудаков Евгений Иванович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чурак Иван Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Шабанов Владимир Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Шаденко Владимир Ильич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Шаденко Леонид Михайлович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Шалина Елена Петровна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Пояснения некоторых понятий  
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Предисловие

Свидетельства участников и очевидцев...
XX век научил нас быть внимательными к простым людям, руками 

которых совершаются грандиозные исторические события, чьими жерт-
вами достигаются исторические цели, чьими жизнями бывают вымощены 
исторические пути народов.

Старшие поколения, жизнь которых проходила преимущественно 
в прошлом столетии — столетии многомятежном и многострадальном, — 
едва ли усомнятся в необходимости такого внимания. Ведь слишком вы-
сокой ценой были оплачены две Мировые войны и вызванные ими неис-
числимые страдания людей.

И если каждый человек — это целый мир, то умение ценить каждую 
человеческую жизнь и дорожить ею становится сегодня обязательным 
условием исторического здравомыслия и сильных, и слабых мира сего. 
В белорусской литературе своеобразной национальной особенностью 
стал опыт творческого осмысления документальных свидетельств тех, 
кто стали рядовыми участниками судьбоносных исторических событий 
и процессов. Для широкого круга наших соотечественников очень важно 
уважение, с которым среднее поколение относится к старшему. Не менее 
значимо это и для молодежи, которая на подобных примерах уже и сама 
привыкает к тому, что ее жизнь также имеет значение и в историческом 
плане, и в летописной перспективе.

Голоса лидеров — командиров и руководителей, ответственных лиц 
и компетентных товарищей — уже не заглушают тихого говора рядовых 
и едва различимого шепота простых тружеников, не привыкших к публич-
ности. Сознательно или неосознанно, в таком литературном, публицисти-
ческом и гражданском подвиге исполняется причинно-следственная связь, 
благословленная Самим Богом и многократно запечатленная в Библейских 
книгах: «Чтобы... память о них не исчезла у детей их» (Есф 9: 28).

Что ж, в добрый час выходят книги, подобные этой, — которую чи-
татель держит в своих руках. Видимо, в том и состоит одно из самых су-
щественных качеств литературы такого рода: укреплять надежду, что по-
добное не повторится ни на нашей земле, ни среди народов мира.

Филарет,
Митрополит Минский и Слуцкий,
Патриарший Экзарх всея Беларуси
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Наше с вами прошлое и будущее:
бывшие узники нацизма Беларуси 

в борьбе за мир

История общественного движения бывших узников концлагерей, 
и в частности Освенцима, непроста. И не потому, что нет специальных ис-
следований, обширных статей и других документальных материалов. Мо-
жет, потому, что наша память о прошлом, о трагедии народов умолкала на 
фоне важных текущих событий. Да и мы, свидетели тех преступлений, боя-
лись и стеснялись говорить о своем негероическом прошлом. Однако если 
у бывших узников Минского гетто был памятник на Яме, установленный 
ими в 1946 году, а затем появилась книга Гирши Смоляра, то у узников 
Освенцима значимую роль сыграли бывшие узники Освенцима. Надеж-
да Тимофеевна Цветкова (бывшая участница Минского антифашистского 
подполья) вместе с З. М. Лишаковой и А. Ф. Триндой в 1958 г. опублико-
вала книгу «В фашистских застенках. Записки» и составила первые списки 
оставшихся в живых бывших узников этого концлагеря. Этот важный доку-
мент был передан в Советский Комитет ветеранов войны, в составе которого 
имелась секция бывших узников фашистских концлагерей во главе с Петром 
Мишиным (узник Освенцима из числа военнопленных с 1941 г.) и Ириной 
Хариной. Комитет стал организатором всесоюзных встреч бывших узников 
концлагерей в Москве и других городах СССР. Немногим позже, в 1965 г. ре-
шением правительства в Минске был создан Белорусский республиканский 
Совет ветеранов войны (БРСВВ, председатель генерал-лейтенант Н. Веде-
ничев, потом генерал-майор В. Синчиллин). В нем была создана секция быв-
ших узников концлагерей (руководитель О. П. Крайко, заместитель Л. А. Во-
лохонович). С помощью государства успешно решались жилищные и другие 
вопросы. Многое удалось в этом направлении сделать Н. Н. Маркевичу, воз-
главившему группу бывших узников Освенцима. 

Однако наибольшие изменения произошли в 1990-е годы. Группа 
в 1997 г. вошла в общественное объединение «Белорусская ассоциация быв-
ших узников и участников сопростивления в годы Великой Отечественной 
войны», которое было зарегистрировано Министерством юстиции Респу-
блики Беларусь (3.09.1997 г. В настоящее время — «Белорусская ассоциа-
ция бывших узников германских концлагерей и участников антифашист-
ского сопротивления в годы Великой Отечественной войны» — БАБУГК 
и УАС ВОВ). Согласно Уставу, членами нашей организации стали бывшие 
узники таких концлагерей, как Освенцим, Майданек, Бухенвальд, Равен-
сбрюк, Дахау, Берген-Бельзен, Маутхаузен, Флоссенбург и их филиалов. 
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В организацию с недавнего времени также могут вступать их дети и внуки, 
способные в будущем представлять права родных и близких, сохранять па-
мять о трагическом и героическом прошлом. Ее первым руководителем стал 
прошедший несколько концлагерей Александр Сергеевич Климович (затем 
заместитель Павел Антонович Василевский). С 2000 г. председателем прав-
ления и руководителем организации избрана бывшая узница Майданека 
и Освенцима Александра Васильевна Борисова. Ее главными и неутомимы-
ми помощниками стали Г. Л. Стучинская, П. А. Василевский, В. М. Савкин, 
Л. Е. Лобаченко, В. Е. Волкова, Е. И. Качановская, Э. А. Копыток, Г. А. Чу-
гаевич, В. Т. Бель, А. И. Зуборев, А. Н. Знарко и др. В Минске на базе наше-
го Устава зарегистрировано городское общественное объединение узников 
германских концлагерей, но члены нашей организации в регионах входят 
и в другие объединения.

К сожалению, с каждым годом в организации становится все меньше 
членов. Сейчас — 1 тыс. бывших узников концлагерей и гетто, в том числе 
около 300 узников Освенцима. Наибольшее количество освенцимцев 
проживает в Витебской области, где ОО «Дружба» объединило немногим 
более 100 человек. 

Таким образом, наша работа осуществляется по следующим направ-
лениям: контроль за решением вопросов, связанных с компенсационными 
выплатами; моральная, материальная (по возможности) и другие виды по-
мощи бывшим узникам; отстаивание социально значимых льгот; участие 
в проведении массовых мероприятий, посвященных памяти жертв на-
цизма, датам, связанным со Второй мировой войной; участие в создании 
и открытии музеев, выставок, памятных знаков; сбор воспоминаний и со-
действие их опубликованию в средствах массовой информации и других 
изданиях; посещение школ, вузов, училищ, встречи с молодежью в нашей 
республике и за рубежом; сохранение рядов, укрепление авторитета орга-
низации; сотрудничество со всеми общественными организациями жертв 
нацизма г. Минска и регионов. 

Прочные связи у нас с зарубежьем — с посольствами ФРГ, Польши, 
Чехии в Республике Беларусь, с немецким благотворительным фондом 
«Maximilian-Kolbe-Werk», Международными комитетами концлагерей 
Бухенвальда, Заксенхаузена, Равенсбрюка, Маутхаузена, Междунардным 
молодежным центром «Освенцим», музеями, мемориалами и частными 
лицами Германии. 

Немалую работу провели члены нашего правления вместе с Бело-
русским республиканским фондом «Взаимопонимание и примирение» 
(председатель В. Я. Герасимов), «Бюро жалоб» при фонде (председатель 
М. И. Богдан). Благодаря этой работе многие жертвы нацизма смогли 
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получить денежную помощь соответственно своей категории, найти 
нужные документы, подтверждающие нахождение в неволе. Помогали 
Фонду в организации различных гуманитарных программ: диагностика 
и лечение жертв нацизма в госпиталях республики; обеспечение очками 
на благотворительной основе; обеспечение некоторыми медпрепаратами;- 
оказание адресной помощи онкобольным; оздоровление бывших узников 
в санаториях Беларуси и Польши; организация концертов, мероприятий ко 
Дню освобождения узников нацизма; выпуск и вручение бывшим узникам 
концентрационных лагерей знака «Узнику нацизма»; выделение денежных 
средств общественным организациям для уставной деятельности.

После прекращения работы Фонда для Ассоциации актуальным яв-
ляется финансирование программ. Нужна адресная социальная помощь, 
финансовая поддержка для уставной деятельности организации. К сожа-
лению, в 2007 году мы были лишены многих значимых льгот, и это стало 
еще одной из проблем перед нашей организацией. Что касается других 
вопросов деятельности, то бывшие узники нацизма всячески поддержива-
ют немецкие общественные инициативы по развитию взаимопонимания и 
примирения между странами и народами. Мы благодарны за их гуманитар-
ные проекты и поддержку особо значимых категорий бывших узников. Но 
решение ли это всей проблемы? Нет. Гибель родных и близких, утерянные 
годы юности, разрушенный родительский кров, страдания и болезни… 
Вспоминать и говорить об этом тяжело и больно. Ведь страдания продол-
жались и после возвращения на родину. Нас встречали на всем пути со-
жженные и разрушенные города и села, холод и голод. Многим пришлось 
отказаться от заветной мечты быть… артистом, художником, учителем, 
врачом, специалистом высокой квалификации. Было не до этого. После 
прожитого и многочисленных потерь и унижений — выжить, только бы 
выжить. Большинство же из нас так рано ушло из жизни. Не являются ли 
причиной тому различные псевдонаучные опыты над живыми в период 
нашего пребывания в Освенциме. И сейчас, после завершения компенса-
ционных выплат жертвам нацизма, оставлена без должного внимания как 
раз эта категория узников. Да и сам размер компенсации бывшим узни-
кам нацизма группы «А» неправомерно определен малым. Частично вве-
денная практика ежемесячных выплат для категории «А» также нас не 
коснулась. Это то, что нас сегодня беспокоит. Наша жизнь стремительно 
продолжается. Сейчас многие из бывших жертв как свидетели преступле-
ний в Беларуси в годы Второй мировой войны нередко по приглашению 
благотворительных организаций и объединений сторон нередко бывают 
в Германии — стране с недавним темным прошлым. Ведь не забыты стра-
дания, которые пришлось нам перенести, но мы воочию убедились, что 
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новое поколение уже не приемлет нацизм, борется с ним. Мы понимаем, 
что в этом необходима наша помощь. На встречах в гимназиях, школах, на 
предприятиях и просто в семьях всегда можно услышать наш голос про-
тив насилия и войн. Надо полагать, он один из самых значимых. Это так 
важно — говорить прямо и открыто — в стране, которая, казалось, после 
окончания войны обречена была остаться для нас чуждой и вражеской. 
Совсем не удивительно, что мы питаем особое уважение к нашим немец-
ким друзьям.

Особо хотелось бы сказать о роли Исторической мастерской. Это 
один из лучших белорусско-немецких проектов с послевоенного времени. 
Благодаря усилиям Петра-Юнге Вентрупа, Виктора Балакирева и Леонида 
Левина с марта 2003 г. мастерская при поддержке Минского горисполкома 
стала центром культурной и научной жизни города и республики. Музей, 
библиотека, архив, выставки, семинары, конференции — и все для нас 
с вами. Мастерская — место постоянных встреч бывших узников нацизма 
и представителей молодого поколения — историков, учителей, школьни-
ков. К примеру, во время Белорусско-польско-немецкого семинара в Меж-
дународном центре молодежных встреч в Освенциме вместе со студента-
ми и аспирантами БГУ, Института истории Национальной академии наук 
Беларуси посетили мемориалы Освенцим, Бжезинку (Аушвиц-Биркенау), 
места, связанные с историей трагедии в Кракове. Это был живой и серьез-
ный разговор между молодежью, приглашенными специалистами. Было 
решено, прежде всего для Республики Беларусь, оставить документаль-
ный памятник от белорусских представителей Освенцима. Мы погибали, 
мы боролись, мы выжили. Предложение Кузьмы Козака о создании кол-
лективной книги воспоминаний было нами сразу поддержано. 

Было сомнение? Да, ведь сколько ранее таких инициатив уже не 
реализовалось. Знаковой стала поддержка Международного молодежного 
центра и, прежде всего, ее руководителя Эли Пастернак. Многих такая идея 
заинтересовала еще и потому, что чень мало информации о белорусских 
узниках в книгах, школьных и вузовских пособиях и учебниках.

Мастерская стала центром современной памяти о войне, о бывших 
узниках гетто, концентрационных лагерей, принудительных рабочих. 
Раньше такую категорию называли «негероические» люди. Сегодня для них 
действует новый проект — «Место встречи — диалог» (руководитель Юля 
Лущик), финансируемый Федеральным фондом «Память. Ответственность. 
Будущее». Мы снова в центре многочисленных мероприятий. 

Среди членов нашей организации немало тех, кто участвует в между-
народной деятельности. Так, вице-президентами международных органи-
заций избраны: Международного комитета Заксенхаузена — В. М. Савкин, 
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Бухенвальда — А. А. Павлович, Равенсбрюка — В. М. Макарова, Маут-
хаузена — В. М. Доморацкий, членом комитета — А. А. Балендо. По ини-
циативе В. М. Доморацкого, В. М. Макаровой, В. М. Савкина, А. В. Бори-
совой и при поддержке Президента Республики Беларусь были открыты 
для увековечивания памяти погибших наших граждан три памятных знака 
— в Равенсбрюке, Заксенхаузене и Маутхаузене. Члены нашей организации 
активно проводят такую работу и в других памятных для нас местах Гер-
мании, Польши, Австрии. Нами были организованы поездки в Майданек, 
Освенцим, Заксенхаузен, Бухенвальд, Маутхаузен и др. Особо значимы по-
ездки белорусской делегации бывших узников на юбилейные мероприятия 
на места мучениства. Приходится еще раз все пережить, снова побывав там. 
К сожалению, в последнее время значительно сократилось финансирование 
таких посещений на территории Польши, где расположены основные места 
уничтожения жертв нацизма.

Слова благодарности всем, кто остался неравнодушен к нашим судь-
бам, к нашей скорбной жизни. Благодарны Правительствам федеральных 
земель Германии, руководителям и сотрудникам Международных коми-
тетов концлагерей, мемориальных комплексов, музеев истории жертв на-
цизма за организацию и приглашение свидетелей преступлений нацизма. 
Слова благодарности и посольствам ФРГ, Польши и Чехии в Республике 
Беларусь за содействие в организации образовательных поездок, опера-
тивном формлении бесплатных виз. Без спонсорской помощи двух пер-
вых изданий книги воспоминаний белорусских узников лагеря смерти 
Освенцим не было бы в Республике Беларусь. Поэтому наше уважение 
и слова признательности руководству ОАО «Приорбанка» (пред. правле-
ния С. А. Костюченко, Л.Л. Невыглас), ОАО «Белинвестбанка» (руково-
дителю А. Е. Рудковскому, С.П. Николайчук), ОАО «Пеленг» (ген. дир. 
В. И. Покрышкин), супругам Галине и Владимиру Король, а также редак-
тору книги К. И. Козаку.

Наша книга посвящается жертвам нацизма, нашим родным и близким, 
живым и ушедшим в мир иной, а также молодому поколению.

Александра Борисова, 
председатель Общественного объединения 
«Белорусская ассоциация бывших узников 
германских концлагерей и участников 
антифашистского сопротивления в годы
Великой Отечественной войны».
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Раздел 1
Германский оккупационный режим 

1941—1945 г.г.: 
насилие и массовые убийства

К. И. Козак
Германский оккупационный режим в Беларуси: принужде-
ние, неволя, путь в концентрационные лагеря и массовое 

убийство в Освенциме

1. ХАРАКТЕР ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА 
В БЕЛАРУСИ

1.1 Историография и источники
Немецкая историография. Пожалуй, наибольшее значение иссле-

дованию итогов Второй мировой войны придают немецкие историки. 
Ими на разных этапах подготовлены фундаментальные научные работы. 
Тем не менее, один из наиболее значимых аспектов в политике геноци-
да — функционирование концентрационных лагерей, в частности на тер-
ритории Беларуси, еще должным образом не представлен. В комплексных 
исследованиях о сущности и природе национал-социлизма показано, что 
война являлась той предпосылкой, которая делала возможным осущест-
вление расистских целей политики Гитлера: физическое уничтожение, 
децимацию и превращение «стоящих на пути» «расы господ» народов 
и групп населения в рабов. На его восточном направлении1:

1. Руководство немецкого рейха планировало войну против СССР 
с целью политического господства, идеологического, расового геноцида 
в отношении советского населения2;

2. Проведение войны предусматривалось задолго до нападения пу-
тем разработки преступных приказов и их осуществления в отношении 
комиссаров и коммунистической интеллигенции3;

3. Одной из составных частей расовой и идеологической войны на 
уничтожение против Советского Союза была идея массового убийства со-
ветских евреев4;

4. Отдельные намерения приобрело массовое убийство советских во-
еннопленных5.

Для реализации политики на востоке, направленной на уничтоже-
ние, были привлечены значимые военные силы. Она в большинстве своем 
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представлена военным планом действий как во фронтовой, так и в ты-
ловой части. В итоге характер противостояния на востоке историками 
был обозначен самыми высокими потерями среди военнопленных. Од-
нако лишь в 1960-е годы, в контексте новых направлений, социальный 
аспект войны больше всего стал занимать историков. А судьба советских 
военнопленных, оказавшихся в немецких руках, использование их труда 
стали объектом внимания историков лишь после выхода книги немецко-
го историка Кристиана Штрайта «Они нам не товарищи». Практически, 
согласно политической программе, военнопленные должны были стать 
первыми жертвами нацистов, и они ими стали. Определено пять причин 
их массовой гибели: голод, бытовые условия, перемещение, бесчеловеч-
ное обращение и, наконец, уничтожение определенных групп и категорий 
пленных6. Далее, их жизнь была необходимой для поддержания «морали» 
немецкого населения. Ведь политическое и военное руководство действо-
вало сообща по принципу, что жестокость на востоке — это благо для бу-
дущего в мировоззренческой войне7. Не удивительно, что в короткий срок 
вся территория Германии превратилась в лагерь для уничтожения8. Опыт 
беспощадной борьбы был перенесен на оккупированные территории. 
Среди жертв насилия — военные и гражданские лица, представляющие, 
по мнению германского политического руководства, советскую власть. 
Массовому уничтожению подвергались евреи, цыгане, интеллигенция. 
Славянским народам предстояла либо тотальная «чистка» либо принуди-
тельный труд в интересах Германии. В совокупности обобщений характер 
принудительного труда был более зримо представлен после значимого 
исследования У. Герберта «Иностранные рабочие. Политика и практика 
использования труда иностранных рабочих в военной экономике Третьего 
рейха»9. Отдельные исследования о формах и методах эксплуатации как 
военнопленных, так и депортированного населения характеризовали 
отдельные регионы или значимые промышленные преприятия10. 

Таким образом, ключевой названа проблема принудительного труда 
около 3 млн граждан СССР. Более того, для большинства граждан окку-
пированных территорий уже в начальный период войны предписывался 
в качестве всеобщей обязанности принудительный труд. А удовлетворение 
потребности в рабочих руках на основе добровольности было заменено 
практикой принудительного вывоза. На заключительном этапе оккупации, 
в 1943–1944 гг., население прифронтовой зоны в принудительном поряд-
ке стало привлекаться к строительству оборонных сооружений. И далее, 
чтобы лишить резерва Красную Армую оно подлежало эвакуации. Что ка-
сается безработного городского населения оккупированных районов, оно 
считалось обременительным военным трофеем, балластом, от которого 
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необходимо было по возможности избавляться. Неудивительно, что, обре-
кая на голодную смерть или просто расстреливая наиболее ценную часть 
своей добычи, многомиллионную армию военнопленных, на их же родине, 
а во время транспортировки их по деревням и городам — прямо на глазах 
у местного населения, немцы тем самым показывали, сколь мало они це-
нят человека и его рабочую силу11. К дополнительным факторам принуж-
дения и насилия по отношению к населению можно назвать перспективу 
ведения Германией Второй мировой войны при условии, если на третьем 
ее году продовольственное снабжение вермахта в целом будет полностью 
обеспечиваться за счет России (то есть СССР. — К. К.)12. В данном ряду 
свидетельские воспоминания генералов Эриха фон Манштейна, Хайнца 
Гудериана, Ганса Фриснера, Хасса фон Веделя, а также гитлеровского ми-
нистра вооружения и боеприпасов Альберта Шпеера представляют собой 
те редкие исключения в огромном массиве немецкой мемуарной литерату-
ры, которые на фоне общей концепции «мы были только солдатами» еще 
раз подтверждают, что военная верхушка Третьего рейха была информиро-
вана о преступлениях нацистского режима13.

Таким образом, использование принудительного труда германскими ок-
купационными органами осуществлялся в рамках двух больших групп. Кро-
ме узаконенного порядка существовало неконтролируемое использование 
труда местного населения формированиями вермахта. Оно сопровождалось 
во время транспортировки убийством ослабленных, женщин и детей. Типо-
логизация таких лагерей принудительного содержания на территории СССР 
не изучена и не принята в научном мире. Вот почему важны даже незначи-
тельные примеры немецких историков. Так, организационные и оперативные 
задачи военных и полицейский формирований по содержанию и уничтоже-
нию евреев, узников гетто, лагерей и мест принудительного содержания на 
территории Беларуси представил в обстоятельном документированном мате-
риале Вольфганг Курилло14. Петра Рентроп выделяет среди основных мест 
гибели евреев Минское гетто как одну из наиболее значимых организацион-
ных структур оккупациннного режима15. Бернхард Къяри представил состоя-
ние воспитанников детских домов на территории Беларуси как нищенское 
и беззащитное16, а Кристиан Герлах — действия против детей как целена-
правленные военные действия по их уничтожению17. В работе Гизелы Шварц 
представлены материалы о судьбах и отношении к детям, депортированным 
вместе с родителями в лагеря и места принудительного содержания18. 

Белорусская историография: этапы и характеристики. Так сло-
жилось, что на характер культуры памяти жертв нацизма значительное 
влияние оказывала полититика государственного строительства в рамках 
СССР и суверенной Республики Беларусь. 
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Первый ее этап — со времени начала Второй мировой войны (1939 
г.) до преобразующих процессов (1990 г.). Публикации были представлены 
прежде всего официальными органами или их уполномоченными лицами 
либо авторскими коллективами — о преступном отношении германских ор-
ганов власти к населению на оккупированной территории, особенно к быв-
шим военнослужащим Красной Армии.19 При этом понятие плена пред-
ставлялось в широком понимании. В 3-м разделе «Установление рабско-
крепостнического режима в оккупированных районах СССР и увод граж-
данского населения в плен», принудительный труд сравнивается с пленом, 
поэтому к указанной категории военнопленных были отнесены и граждан-
ские лица.20 Что касается концлагерей, то в опубликованном в 1944 г. со-
общении Чрезвычайной Государственной Комиссии по г. Минску указано 
около 80 тыс. захороненных по шталагу № 352. Как правило фрагментарное 
освещение мест уничтожения создавало общее представление о преступле-
ниях германской администрации. Так, на основе массовых потерь населения 
Беларуси уже по окончании войны был подготовлен 14-й выпуск сборника 
«Зверства немецко-фашистских захватчиков».21 В 1946 г. появляется фильм 
об освобождении узников из лагеря смерти Освенцим. 22

Еще один тематической вид составили изданные материалы су-
дебных процессов. Так, на примере одного из них, который состоялся 
в 1946 г. в Минске, были представлены фрагментарные материалы о лаге-
рях в Минске, Полоцке, Гродно (Колбасино, Лососно, Кульбакино, Фалю-
то).23 Наиболее полное трехтомное научное исследование «Всенародная 
борьба в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны» традицион-
но представляло тему концлагерей и мест принудительного содержания. 
В четвертой главе первого тома есть упоминания о существовании дула-
гов, шталагов, офлагов. Первое упоминание о суровой действительности 
июня — июля 1941 г. представлено на примере лагеря Дрозды, шталага 
№ 352 вблизи д. Масюковщина, а также Бобруйска и Орши.24 Во втором 
томе указывается 206 тыс. уничтоженных в лагере смерти Тростенец.25 
В третьем томе отмечено использование военнопленных в качестве ра-
бочей силы, где самым крупным поставщиком был лагерь № 352. Он 
в одном только Минске имел более 20 филиалов и около 199 филиалов 
и отделений на железнодорожных станциях.26 Итоговым показателем пре-
ступной деятельности германских войск в Беларуси, независимо от их 
принадлежности (вермахт или полиция безопасности и СД), указано на 
существование 260 лагерей смерти, их филиалов и отделений, а в их числе 
Тростенец — третий* после Освенцима и Майданека по числу уничто-
женного населения (206,5 тыс. чел.).27 В ряду исследователей некоторых 
проблемных вопросов А. Г. Ванькевич актуализирует внимание на лагере 
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смерти Тростенец.28 Тем не менее, в характеристиках отсутствовала пер-
сонификация, цельное представление об оккупационной системе и итогах 
ее деятельности. 

Второй этап— в рамках нового для республики периода незави-
симости (1990–2011 гг.) появились исследовательские направления, где 
субъектом германской оккупационной политики становится террито-
рия и население Беларуси. В кандидатской диссертации М. Я. Савоняко 
«Немецко-фашистские лагеря на территории Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1944 гг.». удалось определить, что на тер-
ритории Беларуси функционировали 7 армейских сборных пунктов во-
еннопленных, дислоцировавшихся в 23 населенных пунктах, 15 дулагов 
(33 населенных пункта), 16 шталагов, 1 офлаг, 95 отделений лагерей во-
еннопленных на железнодорожных станциях, а также рабочие команды 
военнопленных на объектах труда. Уже в начале 1941 г. верховное коман-
дование вермахта своими решениями предусматривало массовое уничто-
жение советских воинов, оказавшихся в плену. Анализ организационной 
подготовки обращения с советскими военнопленными, особенно зимой 
1941–1942 гг., показал, что данное явление не следствие ошибок военного 
планирования, а проводившаяся сознательно и последовательно нацист-
ская политика. По представленным материалам М. Я. Сявоняко опреде-
ляет и количество погибших: 1,4 млн гражданского населения, из них 
около 700 тыс. — в лагерях.29 Еще одним диссертационным исследова-
нием — молодого историка Е. А. Гребеня определена в научной сфере 
проблема принудительного труда населения Беларуси.30 В изданных рабо-
тах Б. П. Шермана «...И ужаснулась земля» имеется подробное описание 
Леснянского лагеря военнопленных около Баранович31, история лагеря 
смерти Озаричи — в работе А. П. Шкурана и М. Е. Синькевича32, Р. А. ер-
ноглазовой — Шталага 35233. Следует подчеркнуть, что лишь в 1990-х го-
дах, вследствие политических изменений в общественной жизни, замет-
ным явлением в историографии явилась разработка военной евристики 
в работах Э. Г. Иоффе, Е. С. Розенблата, И. Е. Еленской, М. Б. Ботвинника, 
К. И. Козака и др.34 Значимыми для осмысления стали и издания эмигран-
тов в США и Израиле.35 Особенно важной по истории Холокоста стала ру-
копись на идише, опубликованная польским евреем из-под Гродно, одним 
из зондеркомандовцев и руководителей их восстания 7 октября 1944 г. 
в Освенциме. Записную книжку с описанием страшной судьбы своей се-
мьи и технологии убийства он спрятал в немецкую солдатскую фляжку, 
которую зарыл в землю — в яму с человеческим пеплом возле одного 
из крематориев.36 Рукопись была переведена и опубликована российским 
специалистом по истории Холокоста Павлом Поляном.
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Немаловажным является введение в научный оборот воспоминаний 
непосредственных свидетелей трагедии. В их основе можно определить 
дискурсы от информационности к аналитическому восприятию проблемы 
принуждения и массового убийства части населения.37

Третий этап — интегрированный только начинается. В определен-
ной степени этому послужило совместное осмысление историками и непо-
средственными свидетелями трагических последствий своего прошлого. 
Так, в книге «Лагерь смерти Освенцим: живые свидетельства Беларуси» 
(1 — е изд. — 2009) представлен краткий очерк по истории нацистского 
порабощения белорусского народа, лагеря смерти Освенцим — как одно-
го из характерных мест массового уничтожения. Всего было представле-
но 155 воспоминаний бывших узников лагеря, систематизировано более 
300 фотодокументальных материалов.38 Так как только 74 материала из 
них были ранее опубликованы в изданиях В. В. Литвинова и Л. С. Ани-
кеева, а также некоторые — в средствах массовой печати, то большинство 
из них представляют собой ранее неизвестную личностную информацию. 
При этом материалы и воспоминания бывших узников Освенцима нашли 
место и в других новейших изданиях.39 С выходом 2-го издания «Лагерь 
смерти Освенцим: живые свидетельства Беларуси» (2010), в белорусской 
историографии уже насчитывается не менее 250 наименований публика-
ций непосредственных свидетелей преступлений нацистов в годы Второй 
мировой войны.

Классификация мест принудительного содержания. Что касается 
классификации мест принудительного содержания, то акценты, связан-
ные с их деятельностью, остаются противоречивыми в силу различного 
понимания историками природы германского оккупационного режима.40 
Различия состояли в подчиненности лагерей тем или иным ведомствам, 
в том, кто их охранял и, в первую очередь, в сильно отличавшихся усло-
виях содержания и труда. К примеру, в практике австрийского порядка 
содержания узников действовало пять систем лагерей. Самыми тяжелыми 
были условия в концентрационных лагерях и лагерях для евреев (гетто). 
Они частично охранялись. За их организацию и организацию «лагерей 
для цыган» отвечала уголовная полиция, охрану осуществляли полицей-
ские. Система лагерей для евреев была создана лишь в 1944 году. Эти ла-
геря находились в подчинении гестапо, их узники охранялись местными 
вспомогательными силами.

Система концентрационных лагерей, как, например, Маутхаузен, со-
стоявшая из более чем 40 отдельных лагерей — также как и части систе-
мы лагерей Дахау, — находилась в подчинении Инспекции концлагерей 
или Главного экономического и административного управления СС. За ее 
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охрану отвечали СС и вермахт. Узников доставляли почти из всех стран 
Европы. Система «воспитательно-трудовых лагерей», созданная, прежде 
всего, для содержания иностранных гражданских лиц, находилась в под-
чинении гестапо и охранялась полицией. За эти многочисленные лагеря от-
вечал вермахт, обеспечивавший также их охрану. Географические аспекты 
системы лагерей для иностранных гражданских лиц пока не могут быть 
представлены в полном объеме. Эта система, состоявшая из сотен боль-
ших и малых лагерей для гражданского населения, была самой обширной 
не только по числу узников, но и по ее распространению. Почти все пред-
приятия — от небольших мастерских и фермерских хозяйств до крупных 
промышленных предприятий — привлекали гражданских подневольных 
рабочих к принудительному труду. Охраняемые лагеря создавались пре-
жде всего при крупных предприятиях в промышленных центрах.41

Учитывая, что наличие директив и подтверждающих документов 
германского командования служит доказательством существования того 
или иного типа мест принудительного содержания, в Беларуси действовал 
иной порядок, где большинство мест принудительного содержания и мас-
сового уничтожения так и не получили документального подтверждения 
международного статуса (лагеря смерти Тростенец, Озаричи и др.). 

Документально-источниковедческий ресурс. На основе извест-
ных материалов идет информационное углубление понимания характера 
проблемы. Определенные тенденции историографического характера за-
метны с началом издания 146-томной историко-документальной хроники 
«Память». Практически с середины 1980-х годов она могла стать главным 
разработчиком проблемы. Однако анализ представленных в ней материа-
лов показывает их невысокий научный уровень, при значительной крае-
ведческой содержательности. В рубриках «Рассказы очевидцев», «Даку-
менты сведчаць» представлены материалы бывших узников и комиссий 
по расследованию преступлений германских оккупантов. Они в различ-
ной степени и фрагментарно характеризуют структуру организации, по-
ложение военнопленных, событийность и статистику. Среди таких мест 
— областные и районные города Гомель, Гродно, Орша, Жодино и др.42 
Обобщенный материал, как и по отдельным лагерям, содержится в энци-
клопедических изданиях «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне»43, «Энцы-
клапедыя гісторыі Беларусі»45, «Беларуская энцыклапедыя»46.

Несколько активизировано направление литературного представле-
ния свидетельских признаний бывших узников лагерей в Германии, Ав-
стрии, Франции, Финляндии и др.47

Справочные издания. Наиболее значимым результатом работы по 
определению статуса узников является издание сотрудниками архивной 
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службы во главе с руководителем Государственного комитета по архивам 
и делопроизводству В. И. Адамушко справочника о местах уничтожения, 
принудительного содержания гражданского населения на оккупированной 
территории Беларуси.48 Дополнительная информация имеется и в путево-
дителе «Документы по истории Великой Отечественной войны», однако 
отсутствие тематического направления по данной проблеме не позволило 
выделить документы по данной теме из его общего контекста.49 Полезным 
является и справочное издание о лагерях советских военнопленных, ко-
торое содержит систематизированные сведения о лагерях на территории 
Беларуси.50 Вызывает только сожаление, что данный материал не носит 
характер завершенного научного издания и требует доработки и значи-
тельного расширения. Однако попытки дальнейшего продвижения темы 
стали заметными после издания сборников документов и материалов об 
одном из крупнейших лагерей периода Второй мировой войны — лагере 
смерти Тростенец51, а также прифронтовом лагере Озаричи.52

На основе представленных публикаций заметный аспекты научного 
исследовательского плана: 

— анализ зарубежной, советской, белорусской историографии;
— источниковедческие аспекты; 
— Правовые основы и их практическое осуществление; 
— Классификация лагерей и категорий заключенных; 
— Особенности функционирования лагерей на территории Беларуси 

и Западной Европы; 
— Методы и формы уничтожения;
—  Персоналии: преступники и их жертвы; 
— Состав потерь; 
— Охрана лагерей;
— Организация питания, медицинского обслуживания; 
— Методы и формы пропаганды;
— Использование военнопленных в германских антисоветских фор-

мированиях;
— Внутренняя и внешняя помощь;
— Сопротивление в лагерях;
— Советский плен после германского плена (об истории 500 тыс. 

бывших военнопленных, осужденных советскими судами).53 
Что касается биографического материала, то, к сожалению, госархи-

вы Беларуси не располагают списками лиц, содержавшихся в лагерях на 
оккупированной территории Беларуси.54 В большей степени списочные 
составы и некоторые документы о принудительном труде и Холокосте со-
средоточены в Международной службе поиска Арользена.55Что касается 
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одного из центральных мест принуждения и уничтожения Второй миро-
вой войны — лагеря смерти Освенцим, то перед оставленим и эвакуацией 
лагеря немцы систематически уничтожали архивы. Тем не менее, в руки 
Красной Армии попал весьма значительный блок архивных материалов. 
Тот, что попал в Советский Союз, был распределен между тремя хра-
нилищами, Государственным архивом Российской Федерации (ГАРФ), 
Российским государственным военным архивом (РГВА) и Центральным 
Военно-Медицинским музеем в Санкт-Петербурге (ЦВММ). Кроме этого 
в ГАРФ, в фонде ЧГК, отложились главным образом материалы, сформи-
ровавшиеся во время работы в бывшем концлагере Освенцим различных 
советских и советско-польских комиссий по установлению преступлений 
национал-социализма.56 

Нетрадиционные представления об истории выживания. Наи-
более полно в белорусской историографии отражена тема еврейских ла-
герей (гетто) непосредственно свидетелями событий. Одним из самых 
первых ее в 1947 г. представил Гирш Смоляр в книге «Мстители гетто».57 
Однако его познавательный почин был услышал только с 1990-х годов. 
По сравнению с другими направлениями, тем не менее, из 34 свидетель-
ских изданий 26 приходятся на бывших узников гетто.58 Значимо и то, что 
в подготовке материалов участвуют историки. Среди таковых Эммануил 
Иоффе, Инна Герасимова, Кузьма Козак, Раиса Черноглазова, Вячеслав 
Селеменев и др.59

В конце 50-х годов к теме выживания в концентрационных лагерях 
соприкоснулись три белорусские бывшие узницы Освенцима: Надежда 
Цветкова, Зинаида Лишакова и Анна Тринда.60 К сожалению, и этот почин 
также не был поддержан историками. Лишь после 40-летнего безмолвия 
украинский представитель Владимир Литвинов в книге «Поезд из ночи» 
представил более 30 кратких, но ценных данных о белорусских узниках 
лагеря смерти.61 Во второй его книге «Коричневое “ожерелье”» представ-
лено еще 14 (часть первая), и еще 40 (часть вторая) кратких воспомина-
ний бывших узников Освенцима.62 Другим собирателем ценной информа-
ции стал российский автор Леонид Аникеев. В книге «Тайна фашистских 
концлагерей» им представлено 64 кратких воспоминаний бывших узни-
ков, в том числе 20 бывших узников лагеря смерти Освенцим.63 Наряду 
с этим о белорусских узниках в печати появились только отдельные ста-
тьи и материалы.64 Практически без внимания для белоруской стороны 
остались утверждения Я. Н. Мараша и А. Н. Плешевени о депортации в 
Освенцим из Гродно (14.11.1942 г — 1600 чел., 21.11.1942 г — 2400 чел.; 
19–22.01.1943 г — вывезена основная часть гетто в Треблинку и Освен-
цим), в декабре 1942 г. продолжены депортации евреев из Колбасино в 
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Треблинку и Освенцим. Станция Лососно служила транспортным узлом 
для перевозки.65 Наряду с этим о транспортирвке и нахождении в лагерях 
смогли оставить воспоминания бывшие узники Ольга Нехай и Николай 
Денисевич66. В основном публицисты и журналисты поддерживали тему 
концлагерей на страницах периодической печати в юбилейные даты.67 
Такого же рода публицистическими по содержанию стали интервью или 
рассказы свидетелей, подготовленные немецкими представителями в ходе 
образовательных проектов.68 

1.2. Оккупационный режим в Беларуси
и характеристики оккупированного населения

Влияние военного фактора на состояние гражданского общества. 
После прохождения фронтовых частей на территории Беларуси осели 
многочисленные специальные службы и ведомства вермахта, а также СС, 
Абвера, службы полиции безопасности и СД, жандармерии, тайной по-
левой полиции и др. С установлением в населенных пунктах Беларуси 
военной администрации положение граждан зависело от утвержденных 
жестких правил и норм поведения: комендантский час, посты, патрули, 
приказы, всевозможные запреты, требование безусловного подчинения 
каждого директивам и решениям политического руководства Германии. 
Проведенный подсчет позволяет определить, что на территории Белару-
си базировался более чем полумиллионный состав представителей раз-
личных германских служб, среди которых 180 тыс. полицейских, причем 
120 тыс. представляла местная вспомогательная полиция. 

В определенной мере оказывали помощь германским оккупацион-
ным органам и представители антисоветских формирований.69 В итоге 
количество причастных к коллаборации с учетом восточных и кавказских 
батальонов, полиции порядка и полицейских (украинских, литовских, бе-
лорусских и т. д.) батальонов, формирований БСА и БКО составило бо-
лее 130 тыс. человек.70 Кроме того, в структуре гражданских оккупацион-
ных органов Беларуси насчитывалось более 10 тыс. человек, а в военно-
экономических службах и к осуществляемым ими мероприятиям при-
влекалось еще около 50 тыс. Только в Минске они действовали в рамках 
не менее 30 структур, что составляло около 10 % от общего количества 
жителей города. Учитывая сложную систему взаимоотношений военных 
и гражданских органов, следует отметить, что в управлением основыва-
лось жесткое единоначалие по принципу фюрерства (вертикаль властных 
структур с повторяющимися карательными функциями). При этом его 
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низовым звеньям было дано бесконтрольное право выполнения директив 
по массовому уничтожению, привлечению населения для выполнения 
военно-экономических мероприятий. В общем, основные места дисло-
кации оккупационных формирований в большей части определялись ве-
дением вооруженной уничтожительной и пропагандистской политики по 
отношению к местному населению. 

Гетто — места принудительного содержания, а затем массового уни-
чтожения еврейского населения. Первой ступенью решения еврейского 
вопроса стали гетто — места принудительного содержания, а затем мас-
сового уничтожения еврейского населения. Как правило, оно осуществля-
лось по следующим направлениям:

 путем физического уничтожения как комиссаров и как поборников 
большевизма;

 временной изоляцией для использования физической работы при 
их дальнейшей ликвидации;

 полной и частичной изоляцией в среде гражданского населения, 
так как приказы требовали выдачи их германским властям. Евреям 
приходилось прятаться и не давать повода для беспокойства даже 
близким соседям;

 уничтожением доступными средствами с целью завладения иму-
ществом или получения материального вознаграждения. 

В каждом из данных направлений имелись свои специфические осо-
бенности. Однако их характер сочетал как военные, так и административ-
ные методы и был направлен на решение еврейского вопроса. Так, в тече-
ние первых двенадцати месяцев операции «Барбаросса» было убито при-
мерно 900 тыс. евреев, из которых 500 тыс. — в районе боевых действий 
армий.71 Уже в первом административном распоряжении от 7 июля 1941 г. 
командующий тыловыми армиями группы «Центр» М. фон Шенкендроф 
среди прочих установил знаки отличия для евреев и евреек.72 По прибы-
тии в Минск комендант Беларуси и штаба вермахта в Остланде отметил 
две важные проблемы: поляки и евреи. Для этого необходимо было в рай-
оне Бреста — Минска для евреев создавать гетто. В итоге осенью 1941 г. 
подразделения 707-й ПД уничтожили более 10 тыс. евреев. Командующий 
дивизией генерал-майор Бехтольсхайм издал 19 октября 1941 г. следую-
щую директиву: «Евреи — наши смертельные враги. Они — не люди в 
европейском культурном смысле, а в юности воспитанные преступники, 
с детства обученные издевательствам. Эти чудовища должны быть уни-
чтожены».73 А для практического решения, прежде всего из среды неев-
рейской и некоммунистической интеллигенции за счет руководителей — 
бургомистров городов и районов, деревень (старосты), наблюдалось уси-
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ление местного ресурса вертикальной системы управления округами, 
районами, городскими районами, гминами и деревнями.74 

В условиях первого этапа оккупации обращают на себя внимание 
данные военными властями оценки положения среди населения Минска. 
Ими определено, что настроение среди населения подавленное, так как 
многие остались без крова, а продовольственное положение ухудшает-
ся. Выводы в определенной мере схожи с аналогичными при оккупации 
стран Европы. В этом, по их мнению, виновны евреи, даже «дома, оче-
видно, подожжены евреями, так как они должны были освободить для 
возвращающихся белорусских беженцев». Далее следует вывод о том, что 
ярость населения уже вызвала некоторые акции против евреев, население 
готово начать погромы.75 

В советской же пропаганде практически ничего не говорилось об ис-
тинных намерениях нацистского руководства по отношению к евреям на 
оккупированных территориях. Так, командир одной из спецкоманд, дей-
ствовавших в Беларуси, докладывал 12 июля 1941 г.: «Бросается в глаза, что 
евреи плохо информированы о нашем к ним отношении»76. Действитель-
но, модель поведения части населения должна была быть направлена раз-
личными политическими и военными ведомствами на якобы сознательное 
антиеврейское проявление. Им это удавалось осуществить в странах Ев-
ропы, а также в Польше, Западной Украине, прибалтийских государствах. 
Так, первыми частями вермахта на территории оккупированного города 
Минска был создан лагерь гражданских пленных, в котором было разме-
щено все мужское население. Оно было разделено на две части — еврей-
ское и нееврейское. За время селекции айнзацгруппа Б вместе с другими 
военными формированиями до середины августа 1941 г. уничтожила там 
17 тыс. евреев.77 Однако, по свидетельству полиции безопасности и СД, 
«инсценировать погромы до сегодняшнего времени... оказалось невозмож-
ным. Основная тяжесть карательных операций на первом этапе была на-
правлена против еврейской интеллигенции. Белорусская расстреливалась 
только в случаях, когда безусловно было доказано, что они являются боль-
шевистскими активистами». «Очистка территории» не была произвольным 
актом вермахта, а осуществлялась, по всей видимости, по согласованию 
с гражданской администрацией. Глава администрации Остланд Генрих 
Лозе в своих «Предварительных директивах по обращению с евреями» от 
18 августа 1941 г. определил «минимальные меры» — «пока невозможно 
осуществить иные мероприятия смысле окончательного решения еврей-
ского вопроса». Одно из таких мероприятий, по его словам: «Территория 
должна быть очищена от евреев».78 В докладе начальника СС и полиции 
бригадефюрера СС фон Готтберга о задачах СС и полиции в Беларуси 
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было высказано несколько важных пунктов деятельности оккупационно-
го режима «…Как мы установили, решающим для всех округов является 
еврейский вопрос. Даже если еврей не является руководителем банды, то 
он или поставщик сведений, или иной. Я не могу понять одного — сегодня 
еще имеются немецкие учреждения, которые придерживаются того мне-
ния, что они не могут обойтись без евреев-“специалистов”, насколько я по-
нял из выступлений гебитскомиссаров, касавшихся этой темы, там, где по 
просьбе гебитскомиссаров еврейский вопрос решен, хозяйственная жизнь 
все же не остановилась, и нужно, чтобы и начальство вермахта один раз 
ясно высказалось : прикрываться евреями-специалистами и не искать им 
замены — значит лениться. Судя по обнаруженным у бандитов записям, 
все их разведывательные сведения являются результатом деятельности 
прежде всего евреев. Мне думается, что если в “Белоруссии” не останется 
ни одного еврея, то этим будет избавлен от смерти еще один порядочный 
немецкий солдат. Недопустимо положение, когда проходишь по стране как 
солдат, обнаруживаешь, что еврей руководит не чем иным, как складом го-
рючего, если военными и прочими бюро руководят евреи и в центральных 
бюро в Минске сидят евреи. Но не только в этих местах находишь их — 
все еще жива идея придворных евреев! Гауляйтер, я имею честь просить, 
чтобы и в вермахте со всей строгостью были приняты решительные меры 
и чтобы было покончено с таким положением»,79

Один из руководителей германских служб в Беларуси Э. Штраух на 
совещании высшего руководства генерального округа «Белоруссия» пред-
ставил свой анализ ситуации, которая дает представление о развитии ев-
рейского вопроса: «…Когда сюда прибыла гражданская администрация, 
она нашла здесь предприятия, пущенные вермахтом с помощью евреев. 
В то время как белорусы хотели расправиться с евреями, вермахт поста-
вил евреев во главе.80 Так, евреи заняли ключевые позиции и сегодня труд-
но полностью избавиться от них, так как на следующий же день пред-
приятия остановятся, а этого мы не можем себе позволить. Впрочем, я 
думаю, что у нас нет оснований для беспокойства, так как из имевшихся 
здесь примерно 150 тыс. евреев 130 тысяч уже исчезли. На территории 
генерального округа имеется еще примерно 22 тыс. евреев.81 Насколько я 
знаю, в одном только Ковно их такое же количество. И все же я прошу вас 
посодействовать в том плане, чтобы убрать евреев хотя бы оттуда, где они 
не нужны. Нам непонятно, что уборщицами, телефонистками и т. д. долж-
ны работать еврейки, что так много евреев - чистильщиков сапог. Они 
лишние и потому должны исчезнуть. В этих случаях мы обойдемся и без 
евреев. Мы сократим их количество наполовину, и от этого наше хозяй-
ство не пострадает».82
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При всем этом, в Беларуси германским органам не удалось сплани-
рованно провести еврейские погромы. Население же стремилось быть 
в стороне от осуществляемой политики уничтожения, сострадало и сим-
патизировало евреям. Однако однозначно принимать такие утверждения 
не всегда будет правильным. Наряду с этим имели место практически 
в каждом населенном пункте отдельные проявления антисемитизма83, но 
они были кратковременными, единичными, не имели массового характера 
и осуществлялись под непосредственным контролем германских оккупа-
ционных органов. 

Участие военных структур. Учитывая, что задачи по изоляции евре-
ев были определены как одни из главных перед военным командованием, 
оно, в свою очередь, принимало многочисленные решения на уровне диви-
зий, военных комендатур более мелких структур. Уже приказом от 17 июля 
1941 г. было определено разделение заключенных лагерей для военноплен-
ных на национальные группы. Не дожидаясь начала работы гражданских 
оккупационных органов, в зоне 281-й ОД решение о создании гетто датиро-
вано 30 июля 1941 г. Не вызывает удивления, что именно ведомство вермах-
та в генеральном округе «Белоруссия» (ГОБ) информировало комендатуры 
о наличии больших групп евреев и цыган.84 Бруно Менцель, солдат 281-й 
ОД, представил характер убийства евреев в местечке Крупки, что к северо-
востоку от Минска: «Накануне вечером пришел наш командир взвода и 
сказал: Завтра у нас, ребята, трудное задание. Тот, кто не хочет в этом уча-
ствовать, может не участвовать. Никто не встал и не сказал: Я не участвую. 
Это было бы проявлением трусости перед врагом. Никто вообще ничего не 
сказал. Ночью в два часа началась тревога, и весь этот город Крупки был 
оцеплен нашими подразделениями, и в 8 часов утра прибыл офицер СС 
с двумя людьми и объявил повсюду, что евреи должны были явиться на 
рыночную площадь с целью дальнейшей эвакуации. Мы ходили по домам 
и говорили: Выходите! К рыночной площади, к рыночной площади». Они 
не могли взять с собой все, что они могли унести. Во второй половине дня 
все шли по шоссе до убранной пашни. И вдруг прозвучало: Всем стоять! 
Солдаты, на расстояние! И тогда они должны были встать перед глубокими 
рвами. Каждый раз десять евреев должны были снять верхнюю одежду, по-
лучали выстрел в затылок и один за другим летели в котлован. Их расстре-
ливали не останавливаясь».

В итоге, оперативная группа С в сводном отчете № 17 докладывала: 
«В соответствии с полученными указаниями во всех оккупированных го-
родах Белоруссии проводилась ликвидация функционеров государствен-
ного и партийного аппаратов. То же самое касалось и евреев… Оператив-
ной командой 4А за последние дни было расстреляно 1107 взрослых и 601 
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молодой еврей. Всего же ею по состоянию на 6.09.1941 ликвидировано 
11 328 евреев».85

Жизненное пространство для евреев определено решениями главного 
командования от 24 ноября 1941 г. и уточнено комендантом ГОБ от 15 де-
кабря 1941 г.86 Так, в приказе № 24 от 24 ноября об уничтожении евреев 
и цыган говорилось: «Евреи и цыгане. Как требуют вышеназванные при-
казы, евреи должны исчезнуть с лица земли, а также должны исчезнуть 
с лица земли, а также уничтожены цыгане. Проведение больших акций 
против евреев не входит в задачу частей… Эти акции будут проводиться 
гражданскими властями и полицейскими частями»87.

Нормативное обеспечение убийства. Практически основными нор-
мативными актами рейхскомиссариата Остланд по решению еврейского 
вопроса являлись директивы от 27.08, 25.09, 1.11.42; 17.03, 22.03, 15.06.43 
и др. Так, 27 августа 1942 г. было определено, что гетто — это политиче-
ское мероприятие и входит в сферу вопросов отдела политики. К вопро-
сам администрации отнесены: создание и содержание гетто, сохранение 
рабочей силы евреев, эксплуатация сооружений. Обслуживание безопас-
ности — задача СС и полиции. Наряду с этим, обеспечением недвижи-
мого имущества должна заниматься администрация гетто. Характерным 
для германской стороны является отнесение к предметам движимого иму-
щества «использование рабочей силы евреев, считающейся захваченным 
имуществом».88

Таким образом, становление оккупационного режима осуществля-
лось германскими органами в ходе административно-правовой политики 
по выявлению и изоляция прежде всего бывших военнослужащих, евре-
ев, цыган и др. Среди всех категорий отдельную и наиболее массовую 
группу составляли лица еврейской национальности. Они вносились в от-
дельные списки и подлежали отдельному проживанию. Комендантом г. 
Барановичи 28 июня 1941 г. было отдано распоряжение о создании гетто. 
В декабре 1941 г. там насчитывалось до 15 тыс. человек из п. Городище, 
Новая Мышь, г. Новоельня, Новогрудок, а так же беженцы из Польши 
и Чехословакии.89 19 июля 1941 г. вышел приказ коменданта 812-й по-
левой комендатуры «Об образовании еврейского жилого района в г. Мин-
ске» (гетто). К 1 августа 1941 г. вся его территория было ограждена. В сен-
тябре, там находилось по неполным данным около 55 тыс. человек. Входы 
в зону установлены по ул. Республиканской (угол Республиканской, Шор-
ной и Островской).90В Гродно 1 ноября 1941 г. было организовано 2 гетто. 
Первое — в старом городе (15 тыс.), и второе — на круглой площади улиц 
скидельского направления (около 10 тыс. евреев). Они контролировались 
действиями городской охранной полиции, включая питание, работы, про-
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пускную систему в гетто. В свою очередь, приказы и директивы исходили 
от полиции безопасности.91

Организационный период создания вспомогательных органов в гетто 
продолжался с июля по декабрь 1941 г. Так, в Бресте с 15 декабря 1941 г. 
было определено место для проживания евреев.92 Временные рамки их 
различные: от одного-двух месяцев до более двух лет (Минское гетто). 
Всего на территории Беларуси в разных формах действовало 238 гетто 
в 216 населенных пунктах.93

Заложники. В приказах по действующей армии от 12 сентября 1941 г. 
первым пунктом указывалось: «Кто предоставит красноармейцу или пар-
тизану убежище, даст ему пищу или поддержит его как-нибудь иначе, на-
пример, передачей сведений, — будет наказан страшной казнью через по-
вешение». При таком положении сторон практически каждый из местных 
жителей как потенциальный участник партизанского или подпольного 
движения попадал под подозрение германских карательных служб. Толь-
ко уголовный отдел местной полиции Витебска арестовал по подозрению 
в антигерманской деятельности около 750 человек. В феврале 1942 г. поле-
вой жандармерией арестовано и передано в Абвер 953 человека. И это лишь 
часть состоявших на учете. При уличных облавах задержано 87 человек без 
достаточно правильно оформленных документов. Было проведено 14 об-
лав, где в 4 полицейских участках арестовано 166 человек.94

Уже 27 июля 1941 г. по причине систематических актов саботажа со 
стороны гражданского населения против немецких военных властей (по-
врежден кабель связи) расстреляно 100 мужчин. При этом германским ко-
мандованием было определено, что в дальнейшем за каждый акт сабота-
жа, виновные которого не будут выявлены, будет расстреляно по 50 муж-
чин95. Широкое распространение такая практика приобретает после при-
каза о заложниках от 16 сентября 1941 г. Германским командованием было 
установлено, что если виновные не будут обнаружены, то в назидание дру-
гим из населения будут взяты заложники. При повторении акта саботажа 
количество заложников удваивается. Введена система, где «искуплением 
за жизнь каждого немецкого солдата в таких случаях должна служить, 
в общем и целом, смертная казнь 50—100 коммунистов»97. Определен-
ной формой массового истребления населения служила система двойной 
ответственности и искупления, когда 20 сентября 1941 г. на территории 
ГОБ комендант Беларуси и командующий вермахтом «Остланд» ввел ко-
мендантский час.98 При этом вследствие нарастающей деятельности анти-
фашистского сопротивления оккупационные органы использовали подоб-
ную практику в достаточно широких масштабах. Причем действительного 
установления германскими органами вины заложников не существовало. 
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Поэтому данное правило применялось и после отдельных террористиче-
ских актов против представителей германских органов, в особенности, 
руководителей военных или гражданских органов. 

Оккупационные органы использовали население и для безопасности 
своих подразделений. Особенно при сопровождении обозов, выполнении 
ремонтных и полевых работ и при формировании головных вагонов, авто-
машин как наиболее вероятных объектов нападения партизан. Например, 
с 10 февраля 1944 г. после специального распоряжения К. Готтберга «Об 
охране и разминировании населением шоссейных и железнодорожных до-
рог» начало действовать правило: «Жители населенных пунктов Беларуси 
несут ответственность за безопасность путей сообщения, грунтовых до-
рог, шоссе, железных дорог...», Этим же решением предписывалось всех 
жителей близлежащих деревень закрепить за определенными участками 
дорог. На них возлагалась ответственность за безопасность движения на 
данных участках. В этих условиях для разминирования местных жителей 
обычно заставляли впрягаться в бороны и тянуть их по дороге. В ито-
ге только в районе Бобруйска на минах взорвалось более 100 человек.99 
А всего жертвами стали тысячи заложников оккупационной системы.

Облавы. Повсеместно в районе рынка или другой части города для 
проверки проводились облавы. Задержанных отправляли на рытье окопов 
или насильственно увозили на каторжные работы в Германию. При этом 
проверкой документов занимались не только постовые и полицейские, но 
и военнослужащие, в том.числе. находящиеся на отдыхе. Так, военнослу-
жащими 3-й танковой армии стали практиковаться так называемом. «кон-
трольные дни».100 При уличных облавах города Витебска в феврале 1943 г. 
задержано 87 человек без достаточно правильно оформленных докумен-
тов. Было проведено 14 облав, где в 4 полицейских участках арестовано 
166 человек.101 В такие дни, а особенно в период мобилизаций, как, напри-
мер, в Пинской области с 19 мая 1943 г., к местам расположения гарнизо-
нов и коммуникаций были выдвинуты отряды и бригады.102 

Провокационные меры. Для проверки на лояльность оккупацион-
ным органам достаточно часто предпринимались провокационные дей-
ствия в отношении граждан. Так, 5 февраля 1943 г. на паровозовагонном 
заводе г. Гомеля с помощью провокатора СД была произведена запись же-
лающих оказать помощь Красной Армии. Вследствие около 200 человек 
были арестованы, затем отправлены в тюрьму, где подверглись пыткам. 
23 февраля 1943 г. они были расстреляны. Практически только на данном 
заводе по разным причинам в ходе войны было уничтожено около 300 
человек.103
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1.3 Места принудительного содержания населения
 

На первом этапе взаимоотношений оккупационных органов и насе-
ления военные подразделения были заняты ликвидацией сопротивления 
остатков воинских подразделений Красной Армии, групп, оказавшихся 
в окружении. Практически одновременно часть из них была занята ор-
ганизацией лагерей для перемещенных в качестве пленных. Такая форма 
деятельности не была новой, а основывалась на ее традиционных спо-
собах организации. Ведь на территории Европы действовало для прину-
дительного содержания военнопленных и части гражданского населения 
около 10 тыс. лагерей различных типов. И для их обслуживания был за-
действован колоссальный штат. Лагеря в немалой степени послужили 
основой для комплектования добровольческих формирований или неко-
торых вспомогательных структур. Доведенные до безумия, многие узники 
шли на сотрудничество, видя в этом возможность выжить. Поэтому в не-
малой степени германские органы власти стремились как можно больше 
населения загнать в лагеря смерти, трудовые, пересыльные и другие типы 
мест временного содержания населения.104 Что касается Беларуси, то на 
ее территории действовало 166 гетто, 68 тюрем и 191 лагерь. Всего 425 
мест принудительного содержания.105 Основную категорию составили во-
еннопленные, но под их видом в лагеря попадало и немалое количество 
гражданских лиц. Так, в приказе 52-й дивизии от 24 сентября 1941 г. было 
записано, что всех местных жителей в возрасте, пригодном для военной 
службы, в обязательном порядке необходимо переоформить в пленных.106 
В другом решении уполномоченного по борьбе с партизанским движени-
ем в тыловой части группы армий «Центр» приказано: всех лиц, которые 
встречены в непосредственной близости от района военных действий, 
рассматривать как пленных…, «всех трудоспособных мужчин этих райо-
нов в возрасте 16–55 лет считать военнопленными.107 Таким образом, уже 
на первом этапе войны, к декабрю 1941 г., по немецким данным, попав-
ших в плен военнослужащих Красной Армии было 3,35 млн человек108, 
в том числе в Беларуссии как месте концентрации воинских подразделе-
ний и наиболее массовых сражений — более 1 млн военнопленных по-
пало в наспех организованные немецким командованием лагеря (для во-
еннопленных: дулаги, шталаги, офлаги, штрафные, пересылочные и стан-
ционные; для гражданского населения: гетто, трудовые, женские, детские; 
а также на переднем крае обороны).

Один из первых лагерей для военнопленных и гражданского насе-
ления в возрасте от 15 до 60 лет по распоряжению командующего 4-й ПА 



36

генерала-фельдмаршала Клюге был создан недалеко от Минска в Дроздах.109 
К этому времени на территории западных областей Беларуси существовало 
2 армейских сборных пункта (Береза-Картузская, Бобровники) и 6 дулагов 
(Волковыск, Молодечно, Лида, Слоним, Липово, Гродно).110 В восточной ча-
сти Беларуси на 12 июля 1941 г. практически действовало 7 дулагов (125 По-
лоцк, 131 Бобруйск, 185 Могилев, 203 Кричев, 220 Гомель), 4 шталага (IV 
NH Борисов, 313 Витебск, 341 Могилев, 353 Орша) и один офлаг (XXIА Бо-
бруйск).111 В них, как правило, практически не имелось средств для нормаль-
ного существования: отсутствовало питание, одежда, необходимые жилые 
и хозяйственные сооружения. Так, ознакомившись с положением военнос-
лужащих в лагерях Молодечно, когда 20 тыс. солдат в тифозном лагере были 
обречены на смерть, начальник штаба сухопутных войск Германии Ф. Галь-
дер 13 ноября 1941 г., несмотря на жуткое впечатление от увиденного, счел 
невозможным принять какие-либо меры помощи.112 Даже принятое ранее ре-
шение командующего вермахтом «Остланд» об освобождении белорусских 
военнопленных было прекращено приказом от 1 декабря 1941 г.113

Таким образом, на территории Беларуси действовало 7 армейских 
сборных пунктов военнопленных, дислоцировавшихся в 23 населенных 
пунктах, 15 дулагов в 33 населенных пунктах, 16 шталагов, 1 офлаг, 95 от-
делений лагерей, в основном на железнодорожных станциях, а также ра-
бочие команды военнопленных на объектах труда.114 

Пересыльные лагеря (дулаги) размещались преимущественно в ты-
ловых районах. На период 1941–1942 гг. их насчитывалось 6 (Полоцк 125, 
Гомель 121, 220, Бобор 131, Кричев 203, Борисов 240); Стационарные ла-
геря (шталаги): в Борисов (VI-Н), Боровуха 354, Могилева 34, Орша 353, 
Барановичи 337, Молодечно 342, Глубокое 351, Минске 352, Гродно 353.115 
В 1941 г. пересыльные лагеря были сконцентрированы преимущественно 
в центре и на востоке Беларуси: 3 армейских СП в Слуцке, Борисове, Бо-
бруйске и 9 дулагов (Могилев, Гомель, Витебск, Полоцк, Орша, Боровуха, 
Борисов и 2 в Бобруйске). В зоне тыла группы армий «Центр» дулаги су-
ществовали до конца 1942 г., что связано с формированием эшелонов для 
перевозки военнопленных за пределы советской территории.116

Учитывая и другие типы мест принудительного содержания, за весь 
период деятельности германских оккупационных органов на территории 
Беларуси их насчитывалось 515.117 В том числе 

 в Брестской области — 17 лагерей для гражданского населения. 
Из них 3 сборных пункта, 2 лагеря для военнопленных, 27 гетто, 
12 тюрем; 

 Витебской — 40 лагерей для гражданского населения, из них 
9 трудовых, 1 хозяйственный, 1 сборный пункт, 11 для военно-
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пленных и гражданского населения, в том числе 1 пересыльный, 3 
пересылочных, 1 на переднем крае, 35 гетто, 14 тюрем; 

 Гомельской — 45 лагерей для гражданского населения, из них 3 
рабочих, 4 сборных пункта, 1 для военнопленных, 3 на переднем 
крае, 3 детских, 19 гетто, 12 тюрем; 

 Гродненской — 7 лагерей для гражданского населения, из них 1 
сборный пункт, 2 для военнопленных и гражданского населения, 
30 гетто, 5 тюрем; 

 Минской — 21 лагерь для гражданского населения, из них 1 сбор-
ный пункт, 4 для военнопленных и гражданского населения, 1 пе-
ресыльной, 1 для отправки молодежи в Германию, 1 детский, 39 
гетто, 9 тюрем; 

Могилевской — 61 лагерь для гражданского населения, из них 3 
для военнопленных и гражданского населения, 6 пересыльных, 24 
рабочих команд, колонн, центральный лагерь СС в Могилеве, 1 на 
переднем крае, 16 гетто, 16 тюрем;

 Белостокском округе — 90 гетто, в которых насчитывалось около 
200—250 тыс. евреев.118

Так, например, одним из самых крупных поставщиков рабочей 
силы был станционный лагерь шталаг 352 в д. Масюковщина, что око-
ло Минска. Он имел на предприятиях и военно-строительных объек-
тах Минска свыше 20 филиалов и около 100 филиалов и отделений на 
железнодорожных магистралях Беларуси.119 Из состава работоспособ-
ных военнопленных с 1941 г. формировались рабочие команды для вы-
полнения работ в лагере и за его пределами. Их количество возросло 
с 1942 г. с увеличением потребностей торфопредприятий, различных 
промышленных и торговых организаций, ТОДТа, Главной железной до-
роги. Так, в распоряжении ГЖД находились команды на 90 железнодо-
рожных станциях.120 

В другом — Тростенецком лагере смерти — гитлеровцы замучили, 
удушили газами, сожгли в кремационных печах и на кострах, закопали 
живыми свыше 206,5 тыс. человек.121 Попадание туда грозило не толь-
ко порабощением, но и мученической смертью. По словам руководителя 
службы безопасности в Минске обер-штурмбанфюрера СС Штрауха, он 
продолжал функционировать и в 1943 г.122 

Пятый полк. До оккупации Витебска гитлеровцами эта территория 
принадлежала 5-му железнодорожному полку (отсюда и название). Через 
Пятый полк в Витебске прошло 150 тысяч советских солдат и мирных жи-
телей. Более половины из них погибло. В память о замученных десятках 
тысяч людей здесь был установлен лишь скромный обелиск... 
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Лагерь же начал функционировать уже с сентября 1941 г. Сначала 
в нем содержались пленные советские солдаты и офицеры. Территорию 
обнесли колючей проволокой, по углам поставили вышки. Зона бараков 
отделялась от общей территории лагеря коридором из нескольких рядов 
колючей проволоки. Бараки без печей, без потолков, пол цементный, нары 
в три этажа, проходы узкие — два человека едва разойдутся... Питание — 
150 граммов хлеба и пол-литра похлебки в день. Питьевая вода — из по-
крытого ряской лягушачьего болота. Через этот «витебский Майданек» 
прошло 120 тысяч военнопленных, из которых 75 тысяч были расстреляны 
либо умерли от голода и болезней... Их трупы позже были обнаружены во 
рвах возле лагеря. «Переработав» массу пленных людей, в марте—апреле 
1943 г. Пятый полк оккупанты превратили в лагерь смерти для граждан-
ского населения. Из областного центра и деревень Витебщины туда было 
согнано 20 тысяч жителей, преимущественно женщин, стариков и детей. 
Из тех, кто имел отношение к партизанам, формировали большие группы 
и отправляли в «более совершенные» лагеря, наподобие Освенцима. Все-
го в Пятом полку было умерщвлено около 4 тысяч витебчан.

В конце мая 1944 г., когда фронт вплотную приблизился к Витебску, 
оставшихся в живых отправили в лагерь, расположенный в районе стан-
ции Крынки в Лиозненском районе. Сюда же попали и дети из детских 
домов города, больные из сыпнотифозной больницы... Целых десять дней 
вели их по лесам, болотам и буеракам. До изнеможения. Узники спали 
под открытым небом, питались корой деревьев, пили воду из окружаю-
щих болот. Задача у фашистов была одна: вызвать эпидемию тифа в рядах 
Советской Армии, наступающей на Витебск...123

Охрана лагерей. Охрану лагерей и уничтожение пленных произво-
дили подразделения вермахта, полиции и СД, СС. Была создана сеть тю-
рем местными и полевыми комендатурами, полицией безопасности и СД, 
военной разведкой и контрразведкой, жандармерией, ГФП, охранной 
и уголовной полицией. Во многих городах тюрем было несколько. Напри-
мер, в Бобруйске одна тюрьма находилась в ведении СД, другая — воен-
ной комендатуры. Кроме того, имелась общегородская тюрьма с камера-
ми предварительного заключения, принадлежавшая городской полиции, 
жандармерии, ГФП. Особое обращение с военнопленными возлагалось 
вермахтом на оперкоманды полиции безопасности и СД. В тюрьмах по-
всеместным явлением были телесные наказания. Из данных городской 
тюрьмы Витебска видно, что с января по август 1942 г. такому наказанию 
подвергались 140 человек, каждый из которых получил от 10 до 300 уда-
ров палками. Нередко забивали до смерти. В частности, Василий Кузин 
12 января, 10 февраля, 10 марта получал по 25 ударов, а 8 апреля во время 
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очередной экзекуции умер.124 Управление лагеря состояло из 6 отделов 
(руководство, отдел «Абвер», организационный, пропагандистский, про-
изводственный, санитарный). Структурно шталаг состоял из двух частей: 
Лесного лагеря (около д. Масюковщина) и городского, находившегося 
в Минске («Пушкинские казармы»). К концу августа 1941 г. в городском ла-
гере разместился госпиталь шталага. Военнопленные по 400–500 человек 
располагались в бараках и бывших казармах, рассчитанных на 60–75 чело-
век. Большое количество пленных оставалось просто на территории лаге-
ря. Зимой 1941—1942 гг. в Лесном лагере 80 % пленных содержалось под 
открытым небом, многие из них замерзли.125 

Одно только продвижение к лагерю стоило жизни сотням пленных. 
К примеру, в конце января 1942 г. дорога протяженностью более киломе-
тра от вокзала по главной улице Минска к лагерю была усеяна трупами 
расстрелянных.126 И такая практика продолжалась до конца войны. Так, 
10 июля 1943 г. 600 больных военнопленных должны были проделать 
путь через дулаги 203 и 121.127

Процесс колонизации. Влияние на все стороны жизни горожан граж-
данской администрации и подчиненных ей структур ее было весьма ощути-
мо. Они строго следовали решениям и директивам высшего политического 
руководства. К примеру, на первом этапе оккупационной политики, исходя 
из замечаний и предложений Ветцеля по генеральному плану «Ост» о коло-
низации и ликвидации белорусов, с появлением директивы «...представля-
ется крайне необходимым по возможности тщательнее отобрать белорусов 
нордического типа, пригодных для онемечения, и отправить их в империю 
с целью использования их в качестве рабочей силы...

...Следует исходить из того, что белорусы являются наиболее безобид-
ным и поэтому самым безопасным для нас народом из всех народов вос-
точных областей. Даже тех белорусов, которых мы не можем по расовым 
соображениям оставить на территории, предназначенной для колонизации 
нашим народом, мы можем в большей степени, чем представителей других 
народов восточных областей, использовать в своих интересах».

Для осуществления всеобщей трудовой повинности населения Бе-
ларуси в возрасте от 18 до 45 лет распоряжением руководителя Мини-
стерства военных оккупированных территорий А. Розенберга от 5 авгу-
ста 1941 г. были созданы биржи труда. Они выполняли функции подсчета 
и распределения рабочих лиц, а также осуществляли вербовку рабочих 
в Германию и участвовали в организации многочисленных работ в Бела-
руси. Однако, по убеждению руководства, «на успех в мобилизации сле-
дует рассчитывать только при усиленной охране мобилизованной рабочей 
силы полицейскими или силами вермахта при конвоировании и транспор-
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тировке, так как без таких сил большая часть генерального округа недо-
ступна для немецких властей. Кроме того, в последние месяцы вербовка 
рабочей силы на добровольных началах оказалась бесполезна. 

Поэтому она может проводиться только в принудительном порядке».128 
Вскоре, уже с середины 1942 г., включение других насущных потреб-

ностей для армии и самой Германии изменили положение в отношение 
населению Беларуси. 

Вывоз на принудительные работы. Таким образом, если на первом 
этапе войны незначительный вывоз населения на принудительные работы 
в Германию еще служил некоторым фактором стабилизации ее общества, 
то положение изменилось к 1943 г. С одной стороны, значительно воз-
росла потребность Германии в людских ресурсах, а с другой, в 1943 г. на 
территории Беларуси были начаты широкомасштабные карательные опе-
рации. В результате к марту 1943 г. количество вывезенных на принуди-
тельные работы составило около 35 тыс. человек.129

Другим фактором массовой насильственной эвакуации явились ре-
шения по обеспечению безопасности частей вермахта в тылу. Исходя из 
существующих материальных ресурсов и характера оказываемой насе-
лением помощи партизанским силам в обеспечении обмундированием, 
питанием, сведениями разведывательного характера — в ходе каратель-
ных акций местные жители подвергались селекции:часть их уничтожа-
лась, а оставшаяся часть пешим маршем или транспортом перемещалась 
на железнодорожные станции. Это, как и многие другие факторы, значи-
тельно усилило прежде всего трудовую зависимость населения от окку-
пационных органов. Так, начальник службы полиции безопасности и СД 
Генерального округа «Белоруссия» Эдуард Штраух, принявший под свое 
руководство воспитательный лагерь Тростенец, намеревался осуществить 
в нем три ступени воспитательной работы:

1. жесткие меры, тяжелый труд, строгие телесные наказания;
2. напряженный труд, но лучшая работа и лучшее обращение;
3. работа вне лагеря на фирмах и т. д.
«Возник вопрос — буду ли я принимать в лагерь людей, не причаст-

ных к саботажу. Будьте спокойны: уже принимаю. В настоящий момент 
я больше ничего не могу сказать, так как лагерь еще не полностью обо-
рудован, но я заверяю, что это будет. Я буду возвращать людей из лагеря 
облагородившимися и трудолюбивыми».130 

Причины вывоза были различными: разнарядка в населенных пун-
ктах, близость к коммуникациям или границам рейха, нахождение в пар-
тизанской зоне, зачистка прифронтовой полосы и т. д. Так, из малона-
сыщенной партизанами Гродненской области, тем не менее, вывезено 
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72 тыс. жителей.131 При этом селекция населения была направлена более 
всего на производительный возраст. Нередко выбор падал на единствен-
ного кормильца семьи или на мать с детьми и т. д. В конечном итоге это 
сказывалось на социальном положении как отдельной семьи, так и насе-
ления деревни или региона в целом.

Вывоз детей. Определенными факторами дестабилизации общества 
являлись вывоз, уничтожение или оставление без опеки детей. В сложив-
шихся условиях, когда немалое число взрослых погибло, ранее действо-
вавшие сиротские дома не вошли в сферу обеспечения германскими ор-
ганами. Кроме того, немалое число больных детей оставалось без опеки 
и медицинской помощи. Например, в Витебске в детдоме № 1 в 1942 г. 
находилось около 100 детей до 6 лет. Из-за тяжелых условий большин-
ство из них умерло.132 В Брестской, Бобруйской, Полоцкой и Гомельской 
областях было сожжено и расстреляно 63 920 детей и подростков. Только 
в Бегомльском районе Витебской области было уничтожено или вывезено 
в немецкое рабство 3703 ребенка. Всего же из Беларуси в Германию вы-
везено 24 180 детей.133

Так, из Витебской области было вывезено 68 934 человека, из ко-
торых до 1947 г. вернулось 43 626. Наибольшее количество было угнано 
в 1943 г. — 56 %, 1944 г. — 37,5 %, 1942 г. — 6 %. Проведенный анализ 
1 тыс. опросных листов показывает, что 86,9 % были женщины. Добро-
вольно уехавшие вместе с родственниками, а также служащие и поли-
ция — 6,7 %. В дальнейшем эти люди использовались в сельском хозяй-
стве — 41,9 %, промышленности — 22,6 %, остальные в мастерских, на 
уборке городов, на железной дороге и в качестве прислуги.134 Например, 
из Белыничского района было вывезено 1 714 человек, среди которых 
905 мужчин, 767 женщин и 42 подростка. По окончании войны вернулось 
454 человека.135 Таким образом, по неполным данным, к 1947 г. вернулось 
223 609 человек. В то же время, по сведениям Управления репатриации, из 
Германии отправлено 350 тыс. белорусов.136

Категории принудительных рабочих. Тенденция различия продол-
жала действовать и после перемещения пленных на территорию рейха.137 
С 4 апреля 194 г. в масштабах рейха введены правила по их дальнейше-
му распознаванию. Так, в пределах административного округа Белосток 
были введены различия между белорусами и украинцами, польским 
и восточными рабочими.138 На основании решения от 2 февраля 1942 г. 
все пленные были обозначены как восточные, поэтому вводились различ-
ные пропуска для польских и восточных рабочих с наличием фотографии 
(указание от 13.11.41).139 Было признано целесообразным в зоне бецирка 
узников подразделять на группы: а) украинцы, белорусы и русские, б) ко-
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шубы, мазуры, шлёнзаки, которые не входили в зону немецкого народа. 
Для белорусов необходимо было иметь нашивки, соответственно, как 
и для русских.140 Что же касается поляков, то признание их в правах было 
обозначено лишь для тех, кто проживал на восточных и северных терри-
ториях рейха, поэтому их вносили в категорию «поздних поляков».141

Таким образом, принудительных рабочих можно распределить в три 
категории:

1. вывезенные нацистами на принудительные работы в трудовых ба-
тальонах в Германии (2,8 млн, из них около 2 млн еще жили в Германии);

2. военнопленные (из 5,754 млн военнопленных, захваченных в годы 
войны в СССР, осталось в живых около 1,5 млн);
3. беженцы, которые спасли свою жизнь от возможных преследова-

ний советской власти (всего около 1 млн., часть из них отправлены силой 
в советские трудовые военные формирования). 142

Карательная деятельность оккупационных органов. Основу гер-
манского оккупационного порядка составили приказы, положения воен-
ных и гражданских органов. Оккупационные органы осуществляли меры 
постоянного контроля, применяли штрафы, физические наказания, аресты 
и др. С данными формами мер воздействия население сталкивалось по-
стоянно. Продолжением таких устрашающих мер являлись карательные 
действия, осуществляемые военными, полицейским подразделениями. 
О привлечении необходимых карательных подразделений для наведения 
порядка указывал командующий войск вермахта на территории рейхско-
миссариата «Остланд» 14 сентября 1941 г. в сообщении рейхскомиссару 
Х. Лозе: «Белоруссия еще не может рассматриваться нами как граждан-
ская страна. В настоящее время мы не располагаем дополнительными 
войсковыми частями, поэтому со всей остротой встает вопрос о быстрей-
шем привлечении эсэсовских и полицейских сил»144. 

Так, карательные функции против населения производили подразде-
ления полевой жандармерии. К примеру, 2 июля 1941 г. в г. Лида в ходе 
фильтрации было расстреляно более 150 человек.145 Для устрашения насе-
ления оккупированной Беларуси были привлечены 3 ОД, 2 ПД, 1 кавале-
рийская бригада СС, а также артиллерийские, танковые и саперные под-
разделения, моторизованные части полевой жандармерии, полицейские 
полки и батальоны, деятельность которых определялась особыми при-
казами рейхсфюрера СС Гиммлера и директивами Браухича от 25 октя-
бря 1941 г.146 В Минске первой публичной казнью стала акция повешения 
12 человек в разных местах города 26 октября 1941 г. в присутствии сол-
дат вермахта и собранных горожан. Эта акция стала началом системати-
ческого уничтожения гражданского населения.147
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Из-за столь агрессивного поведения военных подразделений на тер-
ритории Беларуси рейхскомиссар Х. Лозе даже усомнился в правильно-
сти их действий. В послании рейхсминистру А. Розенбергу от 18 июня 
1943 г. он писал: «Запирать мужчин, женщин, детей в сараи и их поджи-
гать мне — самому кажется, что это не самый пригодный метод борьбы 
с бандитами, если хотят уничтожить население. Этот метод не достоин 
немецкого дела и наносит нашему авторитету самый сильный вред».

С другой стороны, привлечение местного населения к расширению 
противостояния за счет борьбы с большевизмом имело двусмысленный 
характер. К примеру, руководитель СС и полиции фон Готтберг отме-
чал: «Когда мы говорим населению, что против них ничего не имеем, 
но как национал-социалисты боремся против большевиков, то это по-
нимает каждый, и если из сорока крестьян мы забираем и расстрелива-
ем шесть семей, так как жители сообщили, что те являются сталинским 
приверженцами, то эта мера воспринимается населением как справедли-
вая. Если действовать в таких рамках, то поддержка населения обеспе-
чена».148 По замыслу немецкого командования, чтобы воспрепятствовать 
усилению советской власти, в документе от 14 июня 1944 г. в отношении 
населения было определено: «Группа армий “Центр” намерена захва-
тить в районах своего расположения 40—50 тыс. подростков в возрасте 
10—14 лет и доставить их в Германию. Это мероприятие проводится по 
инициативе 9-й армии».149

Карательные операции как совокупность террористических мер 
военного, экономического и политического характера против партизан 
и гражданского населения стали универсальной формой устрашающей 
борьбы. Например, в директиве начальнику разведкоманды начальник 
оперативного штаба полиции и безопасности СД в Минске от 18 ноября 
1941 г. указывал на необходимость сжигания всех жителей населенных 
пунктов: «Опыт учит, что коллективные расстрелы, сжигание деревень 
без полной их ликвидации или выселение их жителей, приводят только 
к отрицательным для нас результатам».150

26 февраля 1943 г. командир полиции и СД Белоруссии принял реше-
ние о целесообразности отправки мирного населения на принудительные 
работы вместо их сжигания вместе с домами.152 Вся совокупность реше-
ний стала основой с 23 июня юридического оформления участия полицей-
ских подразделений против партизанских сил. В приказе, подписанном 
Кейтелем, значится, что борьба против партизан в первую очередь явля-
ется задачей полиции. Расширению карательных форм также способство-
вал и принятый в июле 1942 г. приказ о возможности уничтожения всех, 
кто является потенциальным противником или может быть им. Несколь-
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ко позднее согласно таким же директивам подразделения обязаны были 
уничтожать и все население. На усиление карательной деятельности было 
направлено положение в так называемой. «Основной директиве № 14», 
где вновь подтверждено требование считать борьбу с партизанским дви-
жением «равнозначным боевым действиям на фронтах»153. Практически 
же для населения не существовало разницы, против кого предпринимают 
действия германские войска. Они в большей степени отражались прежде 
всего на жизни местных жителей. При этом формальным объяснением 
своих действий военнослужащие германской армии считали: «Если бы 
нас партизаны не били, мы тоже не стали бы их задевать», «Почему парти-
заны не удовлетворяются нарушением нашего железнодорожного транс-
порта, а стараются еще и бить нас, мы не понимаем».154

Совместное соглашение командующих охранными войсками вермах-
та, СС, полиции безопасности и СД в ГОБ и тыловой части группы армий 
«Центр» от 27 октября 1942 г. обозначило главную задачу — активную 
борьбу с партизанским движением в Беларуси.155 Всего в период с декабря 
1943 по февраль 1944 гг. немецкое командование коммуникаций провело 
5 боевых операций. Только с 25 мая по 17 июля 1944 г. было проведено 
около 40 специальных операций, для этого 170 раз привлекались войска для 
захвата рабочей силы и продовольствия.156 Так, в Белыничском районе, по 
неполным данным, в 1941 г. гитлеровцы сожгли 592 двора, в 1942 г. — 375 
и убили 217, в 1943 г. — 685 и убили 256, в 1944 г. — 499 и убили 258 жите-
лей. Всего расстреляли 1471 человека (467 женщин, 270 детей), сожгли 215 
человек (65 женщин и 86 детей), повесили 2 человека (1 женщину в том.
числе.), и еще в результате бомбежки погибло 47 человек.157

Таким же образом в зоне ГКБ силами войск был проведен ряд кара-
тельных мер, меньших по размаху, но достаточно оперативного действия. 
К примеру, в марте — 158, апреле — 198, мае — 196 карательных опера-
ций. В основном их жертвами становилось мирное население. К примеру, 
из проживавших в д. Курино Суражского района значатся: 

1. из 5 членов семьи Быкова Егора угнаны 5;
2. из 4 членов семьи Бурганова Егора угнаны 3;
3. из 7 членов семьи Карповича Данилы угнаны 6;
4. из 4 членов семьи Пышкина Павла угнаны 4;
5. из 4 членов семьи Савченко Николая угнаны 4;
6. из 4 членов семьи Сайкова Василия угнаны 4;
7. из 5 членов семьи Сайкова Степана угнаны 5;
8. из 5 членов семьи Суконченко Ивана угнаны 5;
9. из 5 членов семьи Федорова Андрея угнаны 4;
10. из 4 членов семьи Шварнова Павла угнаны 3.
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Основным направлением для захваченных в партизанских зонах или 
членов партизанских семей были концентрационные лагеря, лагеря смерти.

Справка Государственного музея в Освенциме о поступлении в кон-
цлагерь транспортов с невольниками из северовосточных районов Бело-
руссии (№ 1—8523/3/6 от 14 января 1983 г.)

Дата прибытия эшелона (транспорта) в Люблин
Место формирования (пополнения) эшелона (транспорта)

16.06.1943 Витебск
18.06.1943 Витебск
20.06.1943 Житомир (Витебск)
26.08.1943 Витебск
06.09.1943 Брянск (Витебск)
05.10.1943 Гродно (Витебск)
09.10.1943 Смоленск (Витебск)
31.10.1943 Борисов (Витебск)
03.12.1943 Гродно (Витебск)
19.12.1943 Минск (Борисов, Витебск)
03.01.1944 Минск (Борисов, Витебск)
09.01.1944 Минск (Витебск)
11.01.1944 Гродно (Витебск)

Рассказывает жительница д. Стволково Мария Кардецкая (1902 г. р.) 
«Меня схватили в апреле сорок третьего, после чего по пала в лагерь Май-
данек под Люблином. Там выгребала ямы с фекалиями, таскала на себе 
бочки из уборной, подметала «улицы». Потом заболела тифом... А кор-
мили так. В день давали 0,75 литра супа из крапивы и 100 граммов хлеба 
из бог знает чего. Все мы голодали, мучились животами... Детей у меня 
отобрали. Троих детей — кровинку мою сердечную»159.

Насильственная эвакуация. Одной из форм уничтожения мирного 
населения явилась насильственная эвакуация. Германскими оккупацион-
ными органами перед наступающими частями Красной Армии, а также 
действующими в тылу партизанскими формированиями создавалось без-
жизненное пространство. Отсутствие людских резервов, средств к пита-
нию, создание живого щита по линии фронта, как и отправка части тру-
доспособного населения на принудительные работы в составе вермахта 
на территории Беларуси, так и за ее пределами, представлялось одной 
из главнейших задач. При этом жители, которые отказались подчиниться 
и быстро покинуть свои помещения по причине сохранения остатков иму-
щества, или в надежде выжить возвращали назад за невыполнение приказа 
подлежали расстрелу. Так, в соответствии с приказом коменданта Гомеля 
жители города должны были эвакуироваться к 17 октября, а оставшиеся 
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на 24 октября 1943 г. в соответствии с решением командования должны 
были быть расстреляны. Так, только рота 299-го саперного батальона за 
3 часа сожгла 24 и расстреляла 19 мирных граждан.160

1.4 Итоговая деятельность карательных операций

Состав карательных формирований. Нередко локальные каратель-
ные операции проводились силами местных гарнизонов. Например, пер-
вая такая попытка в Белыничском районе была осуществлена 22 февраля 
1942 г., когда комендант Белыничского гарнизона приказал полицейским 
всех волостных управ (400 чел., или половина всего состава) сосредото-
читься в районе блокировки партизанских формирований.161

Помимо местных сил, особенно с 1942 г., стали привлекаться сле-
дующие на фронт воинские подразделения. Например, в карательных 
операциях против партизан в 1942—1943 гг. участвовали формирования 
30 дивизий, 55 охранных полков и 206 батальонов, 34 полицейских полков 
и 115 полицейских батальонов, а также много других частей и подразде-
лений. В общей сложности около 50 дивизий.162

В большей степени привлечение контингента вермахта началось с се-
редины 1942 г. Так, летом 1942 г. командующий группой армий «Центр» 
в своем оперативном и тыловом районе было запланировало 38 каратель-
ных операций.163 К одной из них, операции «Шаровая молния», были при-
влечены егерские полки, айнзацгруппа 9, 631-й казацкий батальон, абвер-
группа 113 и группы ГФП 703, 710, 713, группа Якоби, 601-й, 61-й охран-
ные полки и другие подразделения.164 

Положение для германской стороны стало еще более критическим, 
когда за 1943 г. свыше 100 тыс. человек усилило своим приходом парти-
занские формирования. По данным БШПД, из состава воинских частей, 
следующих на фронт, в борьбе против партизан приняло участие в янва-
ре 1944 г. 30 тыс. человек, феврале — 40, марте — 60, апреле — 80, мае 
— 100, июне — до 60 тыс. военнослужащих. Всего в первой половине 
1944 г. в борьбе с партизанами и населением участвовали 23 дивизии, до 
30 отдельных полков и 65 батальонов, а также 3 национальные дивизии. 
Можно предположить, что из всего состава военнослужащих (более 370 
тыс. солдат и офицеров), дислоцировавшихся на территории Беларуси, 
до 200 тыс. участвовало в боях против партизан.165 Так, в операции «Кот-
бус» (20.05 — 21.06.43) приняло участие более 80 тыс. человек.166 Для 
ликвидации Полоцко-Лепельской партизанской зоны в апреле—мае 1944 
г. было сконцентрировано около 60 тыс. человек, в том числе 12 полков 
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СС и полиции, части авиаполевой, 5 пехотных, охранных и запасных 
дивизий, отдельный батальон Дирливангера, танковый полк, бригада 
Каминского, которые имели 137 танков, 235 орудий, до 70 самолетов, 
2 бронепоезда, под общим командованием фон Готтберга и командира 
3-й танковой армии генерал-полковника Г. Рейнгарта.167 Для подавления 
сопротивления в районе Налибокской пущи четырехугольника железной 
дороги Барановичи—Минск—Молодечно—Лида—Барановичи, в ходе 
операции «Герман» к 12 июля 1943 г. были привлечены бригада СС, 2 
полицейских полка, 14 батальонов, 8 мотомеханизированных и артилле-
рийских взводов, различного назначения зондеркоманды, полицейские 
формирования общей численностью 50 тыс. человек. Штаб командую-
щего Готтберга был расположен в г. Новогрудок. Там же находился и осо-
бо уполномоченный А. Гитлера по борьбе с партизанами Бах-Зелевски. 
В итоге, по данным немецкого командования, в ходе трехнедельной опе-
рации было убито более 7 тыс. и взято в плен более 10 тыс. партизан.168 
А в марте 1944 г. германскими службами проводилась акция по мобили-
зации добровольно сдавшихся партизан: из д. Рубежи мобилизовано 60 
человек, Пасека — 92, Можилесье — 20, Западная Глядович — 3, взято 
в плен 15 партизан. В итоге — 190 человек (среди них 24 женщины), 
имевших связь с партизанами. В лагерь Старые Дороги было направле-
но 214 человек (8.03.44).169

Можно отметить, что уже в 1941—1942 гг. карательные действия 
отмечены динамикой роста операций, сил и времени. И если сначала ев-
рейское население уничтожалось силами вермахта, то с сентября 1941 г. 
в таких акциях принимали участие и полицейские батальоны, а также 
ягдкоманды.170

С участием 10 дивизий была предпринята попытка уничтожить пар-
тизанские силы, базировавшиеся в южной части республики (до 10 тыс. 
человек), это завершилось сожжением нескольких тысяч белорусских 
деревень, как основной базы роста состава и материального ресурса 
партизанских сил.171

Выводы. В период германской оккупации Беларуси на всех ее адми-
нистративных уровнях отсутствовали предпосылки защиты прав и инте-
ресов местного населения. 

Военные вспомогательные полицейские формирования своими дей-
ствиями усиливали военное присутствие германского вермахта, СС и раз-
личных служб, приводили к большей эскалации политики насилия, массо-
вого террора и уничтожения населения. 

Характер боевых действий со стороны германских формирований 
способствовал значительному усилению пассивного сопротивления ок-
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купантам, а в последующем и вооруженного противостояния германской 
армии. В течение только 1943 г. в партизанские формирования перешло 
более 100 тыс. человек. С этого времени массовость стала одной из наи-
более значимых характеристик антигерманского сопротивления.

Всего за время оккупации немецко-фашистские захватчики прове-
ли более 140 зафиксированных карательных операций, к которым было 
привлечено большое число оккупационных формирований, включая силы 
вермахта. Наиболее крупные из них: «Орел», «Болотная лихорадка», «Ве-
сенний праздник», «Герман», «Горнунг», «Котбус», «Нюрнберг», «Ото», 
«Треугольник», «Франц», «Майский жук» и др.172

В период карательных акций германские оккупанты уничтожили 
5295 деревень практически со всем населением. В Витебской области 
243 деревни они сожгли дважды, трижды — 40, четырежды — 9, пять 
раз и более — 6 деревень.173 Из 9200 поселков и деревень, разрушенных 
и сожженных в годы войны, 5454 белорусские деревни были уничтожены 
полностью или частично вместе с жителями. Что касается сожженных де-
ревень, то свыше 3 % сожжено в 1941 г., 16 % — в 1942 г., 63 % — 1943 г., 
18 % — 1944 г.174

В результате политики геноцида, только по неполным данным, на 
территории Беларуси в лагерях было уничтожено более 1,4 млн человек. 
В том числе в 3 лагерях с филиалами и отделениями Минска и пригоро-
да — около 400 тыс., в 5 лагерях и 6 отделениях Витебска — более 100 
тыс., в 3 лагерях Полоцка — около 150 тыс., в 5 лагерях, 6 отделениях 
Гомеля — более 100 тыс., в 5 лагерях Могилева — 70 тыс., в 4 лагерях 
Пинска — около 60 тыс. человек.175

Таким образом, в ходе проводимой оккупационной политики сложи-
лись основные уровни взаимодействия германских органов управления 
с населением Беларуси:

1. Массовое привлечение населения для выполнения военно-
хозяйственных мероприятий, работ, указаний, поручений и др.;

2. Привлечение части населения к выполнению военной, военно-
полицейской и полицейской службы в составе оккупационных фор-
мирований;

3. Частичное привлечение местного населения к созданию местных 
административных органов и служб; 

4. Изоляция и массовое уничтожение еврейского и цыганского насе-
ления. Наиболее значимыми местами их уничтожения стали гетто, лагеря 
смерти, концлагеря как на территории Беларуси, так и за ее пределами;

5. Выявление и обособление бывших солдат Красной Армии, созда-
ние для них широкой сети лагерей для военнопленных;
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6. Уничтожение участников сопротивления — партизан, находив-
шихся вне зон контроля оккупационных органов, но в период каратель-
ных операций входивших в соприкосновение с ними;

7. Выявление и уничтожение участников подпольного антигерман-
ского движения, саботажников, потенциальных противников германского 
оккупационного порядка;

8. Семьи партизан и их близкие как потенциальные противники ок-
купационного режима подлежали уничтожению на месте или в концен-
трацинных лагерях, в частности в лагере Освенцим. Немалое их число 
с 1943 г. было вывезено на принудительные работы;

9. Этапируемое население для вывоза на принудительные работы 
или в места массового уничтожения вследствие жесткого характера от-
ношений к ним со стороны полицейских органов погибало без фиксации. 
Данная категория лиц наименее изучена и не представлена в статистике 
потерь и жертв оккупационного режима;

10. Дети-сироты становились объектами внимания со стороны как 
оккупационных структур, заинтересованных в их дальнейшем исполь-
зовании, так и со стороны большей части населения. Попадая в непри-
вычные для них места (лагеря, концлагеря, места принудительной работы 
взрослых, сиротские дома), дети, тем не менее, стремились как можно бы-
стрее адаптироваться к новым условиям проживания;

11. Основные группы населения, постоянно или временно находив-
шиеся на территории Беларуси, разово или постоянно подвергались смер-
тельному риску со стороны военных формирований и служб оккупацион-
ных органов по вышеназванным критериям отношений.

2. ЛАГЕРЬ СМЕРТИ ОСВЕНЦИМ: 
ПРИНЦИП, ФОРМЫ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВОГО УБИЙСТВА

2.1. Общие принципы применения 
«предохранительного ареста»

Общие принципы применения «предохранительного ареста» были 
уточнены в распоряжении Министерства внутренних дел от 25 января 
1938 г., в котором говорится, что «тайная полиция вынуждена прибегать 
к временному аресту как к средству защиты от всех враждебных наме-
рений по отношению к народу и государству», применяемому в отноше-
нии лиц, «поведение которых представляет угрозу для имущественного 
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состояния и безопасности народа и государства». Для лиц, в отношении 
которых применялся «предохранительный арест», были предусмотрены 
концентрационные лагеря. Следует отметить, что «предохранительный 
арест», в сущности, не был ограничен каким-либо сроком (правда, в рас-
поряжении говорилось об освобождении, но оно могло иметь место лишь 
тогда, когда «средство достигнет поставленной цели». Эта формулировка, 
не уточняя условий освобождения, позволяла задерживать заключенных 
на неограниченный срок). В последующие годы в вышеуказанное распо-
ряжение вводился ряд поправок, которые упрощали процедуру примене-
ния «предохранительного ареста», в особенности, в отношении поляков 
и граждан других завоеванных стран. В качестве примера можно привести 
распоряжение РСХА от 27 августа 1941 г. (изданное в связи с нападением 
на СССР), в котором было приказано воздержаться от любого рода осво-
бождений из лагеря и рекомендовалось на основании приказа Гиммлера 
«…всех политиков-поджигателей, враждебно настроенных чехов и поля-
ков, коммунистов и прочую шваль держать в лагере в течение длительного 
периода». С другой стороны, в распоряжении от 9 мая 1944 г. крайне упро-
щалась процедура обращения с заключенными, привозимыми из восточ-
ных районов общими транспортами, так как регистрация этих заключен-
ных производилась лишь в концентрационных лагерях.176 

В распоряжении от 12 декабря 1941 г. говорится: «В воспитательные 
трудовые лагеря следует направлять лишь тех, кто увиливает от работы, 
нарушает договор и не желает трудиться и чье поведение равнозначно са-
ботажу или попирает нормы труда, то есть тех, кого на этом основании 
обязана задержать полиция». Это распоряжение было направлено против 
тысяч рабочих, принуждаемых к рабскому труду в немецкой военной про-
мышленности. На основании вышеупомянутых распоряжений уже с июля 
1941 г. местные отделения полиции приступили к отправке в концлагерь 
Аушвиц «заключенных в целях воспитания» на временное «воспитатель-
ное» пребывание (до 56 дней), по истечении которого их освобождали. 
В концлагере Аушвице погибло более десяти процентов лиц, направлен-
ных «на воспитание» (мужчин и женщин).

На основании приказа от 7 декабря 1941 г., изданного Гитлером 
и главнокомандующим немецких вооруженных сил и подписанного Виль-
гельмом Кейтелем (начальником Оберкомандо дер вермахт), в освенцим-
ский лагерь с 1942 г. направлялись заключенные под условным названием 
«мрак и туман» («нахт унд небель»). Приказ гласил: «С самого начала рус-
ской кампании коммунистические элементы и прочие антинемецкие груп-
пировки усилили деятельность против Германии и оккупационных сил 
на оккупированных территориях (...). Отсюда необходимость как можно 
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строже наказывать этих преступников. Если преступник не является нем-
цем, существует лишь единственная мера наказания — смерть». И тако-
ва была участь большинства заключенных французов, которые под этим 
условным обозначением были отправлены в концлагерь Аушвиц 8 июля 
1942 г. в количестве 1170 человек (На основании приказа от января 1943 г., 
отданного V отделом берлинской штаб-квартиры гестапо в концлагере 
Аушвиц была создана выделенная часть для цыган, и туда заключены бо-
лее 20 тысяч человек).177

Создание концентрационного лагеря Освенцим. Освенцим-Бжезинка 
(Oswiecim-Bzezinka, немецкое название — Аушвиц-Биркенау, Auschwitz-
Birkenau) — концентрационный лагерь на юго-западе оккупированной 
германскими войсками Польши, примерно в 60 километрах к Западу от 
Кракова. До II мировой войны на этой огороженной территории близ го-
рода Освенцим располагалась польская артиллерийская база. 27.04.1940 г. 
германская армия передала базу в ведение Комиссариата СС по концен-
трационным лагерям. Позже этот комиссариат был включен в состав Глав-
ного административного и хозяйственного управления СС, но функции 
его не изменились.

Первоначально лагерь Освенцим призван был служить перевалоч-
ным пунктом (т. н. карантином) для 10 тыс. пленных поляков, которых 
отправляли в Германию на принудительные работы. Но вскоре его функ-
ции были изменены, и он превратился в обычный концентрационный ла-
герь. На территории лагеря уже находились одно- и двухэтажные бараки 
из красного кирпича, способные вместить значительное количество за-
ключенных. Со временем низкие бараки надстроили на один этаж и воз-
вели новые. Каждый барак назывался блоком и имел свой номер.

Начальником лагеря был назначен гауптштурмфюрер (капитан СС) 
Рудольф Хесс.178

Первый транспорт. Первый транспорт, состоявший из 30 заклю-
ченных, был направлен в концлагерь Аушвиц 20 мая 1940 г. Это были 
уголовные преступники-профессионалы, по национальности немцы, пе-
реброшенные туда из концлагеря Заксенхаузен. В соответствии с много-
летней практикой в гитлеровских концлагерях было предусмотрено, что 
в новосозданном лагере они займут вспомогательные посты.179

В 1-й половине 1941 г. химический концерн «И. Г. Фарбениндустри» 
искал подходящее место для развития производства синтетической ре-
зины и топлива. Привлеченное налоговыми льготами, наличием сырья 
и железнодорожного сообщения, руководство концерна остановило свой 
выбор на Освенциме. Рабочих, приписанных к заводу, можно было пере-
возить по железной дороге. Первоначально основным источником рабо-
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чей силы служили заключенные в тюрьмах поляки, их сюда ежедневно 
присылали группами от нескольких человек до нескольких сотен. После 
нападения Германии на Советский Союз и захвата в плен нескольких 
миллионов красноармейцев появилась возможность значительно увели-
чить численность заключенных. А когда германская армия согласилась 
направить в Освенцим несколько сотен тысяч пленных, лагерь был рас-
ширен и увеличил свою территорию примерно на три километра на за-
пад — до лагеря военнопленных в Бжезинке. Хотя эта территория была 
заболоченной, специалисты СС посчитали, что на ней можно разместить 
до 125 тыс. заключенных.Начатое в 1941 г. большое строительство стало 
главной ежедневной приметой Освенцима. Три организации на месте по-
стоянно разрабатывали планы строительства: Центральное строительное 
управление СС в Освенциме, строительный отдел Германской железной 
дороги и специалисты по строительству компании «И. Г. Фарбенинду-
стри». Так, чтобы избежать ежедневных перевозок заключенных к месту 
работ и обратно, «И. Г. Фарбениндустри» построила для немецких рабо-
чих бараки рядом с возводившимся заводом. Открытый в конце октября 
1942 г. лагерь этой компании, известный как Моновиц, административно 
подчинялся Освенциму.180

Советские узники. Советские военнопленные стали прибывать 
в Освенцим пешим маршем с конца 1941 г. из расположенного поблизости 
лагеря военнопленных в Ламсдорфе. Но скоро этот поток иссяк. Три ты-
сячи пленных сразу были умерщвлены, а из оставшихся 12 тысяч, предна-
значавшихся для принудительных работ, большинство вскоре скончались 
от истощения и изнурения, так что к февралю 1942 г. в живых осталось 
менее 1 тыс. чел. Но строительство уже началось, в него были вложе-
ны средства, и о сворачивании работ не могло быть и речи. Тогда выбор 
пал на другую группу жертв — на евреев. Их гибель была предрешена, 
и Освенциму суждено было сыграть главную роль в осуществлении этого 
приговора.181

Транспортировка. Многие привозимые в концлагерь Аушвиц за-
ключенные до этого сидели в других концентрационных лагерях, тюрь-
мах, пересыльных лагерях, гетто, что, несомненно, особенно сказывалось 
на физической и психической форме тех заключенных, которые подверга-
лись допросам и пыткам в застенках гестапо. Это, в частности, касалось 
лиц, подозревавшихся в принадлежности к движению Сопротивления 
и задержанных вследствие измены или провокации, партизан, членов дви-
жения Сопротивления, схваченных с оружием в руках или с материалами, 
являвшимися вещественным доказательством их антигитлеровской дея-
тельности. Этих заключенных в течение долгих месяцев держали в пере-
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полненных тюремных камерах, где в условиях почти полного отсутствия 
возможности двигаться, скудных пайков и частых пыток они были дове-
дены до крайнего истощения.

Рассматривая вопрос о транспортировке заключенных, необходимо 
отметить условия, в которых производилась окончательная эвакуация за-
ключенных концлагеря Аушвиц, мужчин и женщин, в концлагеря вглубь 
Германии в январе 1945 г. Большинство узников и узниц должны были 
пешком (порой несколько десятков километров) добираться до мест, где 
их погружали в открытые вагоны для перевозки угля. Ниже приводятся 
воспоминания одного из заключенных, дающие картину трагических по-
следствий этой эвакуации в лютый мороз: «В вагонах была ужасная давка. 
Ни один заключенный не мог ни шевельнуться, ни переменить раз приня-
тую позу (...). Мне трудно сейчас писать то, что творилось во время езды. 
Не защищенные от мороза заключенные теряли силы. Разыгрывались 
адские сцены. Каждый отчаянно держался за свое место. Более слабые 
и изнуренные, умирая, скатывались на дно вагона. (...) Душераздирающие 
стоны умирающих сливались с криками некоторых заключенных, поте-
рявших рассудок. Последние были опасны, так как они кусали, пинали 
и царапали окружающих».182

Сведения о прибывших эшелонах из Витебской области
(время прибытия транспорта и количество заключенных):

 9 сентября 1943 г. 753 женщины и 459 мужчин, среди них 180 де-
вочек и 225 мальчиков из Витебска;

 10 октября 1943 г. 270 мужчин и подростков из Витебска. В тот же 
день их умертвили в газовых камерах;

 11 октября 1943 г. 32 женщины и девушки из Витебска; 
 22 октября 1943 г. 441 женщина и 298 мужчин, среди них 77 дево-
чек и 210 мальчиков из Витебска;

 23 ноября 1943 г. 159 женщин и 211 мужчин, среди них 25 девочек 
и 13 мальчиков из Витебска;

 4 декабря 1943 г. 543 женщины и 954 мужчины, среди них 20 де-
вочек и около 30 мальчиков. Транспорт шел из Минска через Ви-
тебск;

 7 мая 1944 г. 281 узник из Минска и Витебска;
 24 мая 1944 г. 277 узников из Минска и Витебска;
 1 июня 1944 г. 227 узников из Минска и Витебска; 
 17 июня 1944 г. 18 узников из Витебска. 183

Изучение материалов депортированных позволяет выявить некото-
рые важные тенденции. Отбор узников осуществлялся по признакам бли-
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зости к партизанскому или антифашистскому движению (члены парти-
занских семей, подпольщики или саботажники). Как правило, такое про-
исходило в период карательных антипартизанских акций. Одновременно 
с этим у оккупационных органов в Беларуси расширяется представление 
о противниках германского порядка: идеология сопротивления — это ев-
рейская идеология, партизаны — это те же евреи. Деревни сжигались, 
население уничтожалось, но тех, кого не сожгли или не уничтожили, от-
бирали для концлагерей.184 Вот так, несколько тысяч белорусов попадают 
в лагерь смерти Освенцим.

Прием и регистрация транспортов. Железнодорожные транспорты 
с заключенными разгружались на лагерной платформе, которая находилась 
вблизи жилых блоков концлагеря Аушвиц I. В 1942 году была введена вто-
рая разгрузочная платформа, куда прибывали транспорты с обреченным на 
смерть еврейским населением (лишь часть этих людей после отбора направ-
лялась в лагерь и там регистрировалась). С мая 1944 г. железнодорожные 
транспорты разгружались на специальной платформе, находившейся на тер-
ритории лагеря концлагеря Биркенау (между участками B I и В II).

Наряду с железнодорожным транспортом заключенных привозили, 
как уже упоминалось, на грузовых машинах, которые обычно останавли-
вались у ворот лагеря. Там производилась разгрузка и передача заключен-
ных лагерному начальству СС. Транспорты прибывали в разное время дня 
и ночи. Свет прожекторов, удары ружейными прикладами, крики и ругань 
эсэсовцев, лай собак, которых натравливали на заключенных, — все это 
усугубляло первое жуткое впечатление от лагеря. 

Новоприбывших отправляли в здания, в которых помещалась баня. 
В лагере Аушвиц I это был корпус № 26, в Биркенау, в секторах В1а и B1b 
выстроили специальные кирпичные здания, в обиходе называемые сау-
ной. Если эшелон прибывал ночью, то заключенные находились в этих 
помещениях или в каком-либо временном бараке до утра. И лишь тогда 
транспорт принимали и ставили на учет.

Новоприбывшие прежде всего обязаны были сдать белье и граж-
данскую одежду, ценные предметы, удостоверения личности и все мел-
кие вещи. Им оставляли лишь носовые платки, а мужчинам вдобавок 
к этому ремень. Все остальные вещи укладывались в бумажные мешки 
и сдавались «на хранение», где находились в течение всего пребывания 
заключенного в лагере. Само собой разумеется, что заключенным не вы-
давались квитанции, даже в том случае, если «на хранение» сдавались 
ценные изделия из золота, часы, крупные денежные суммы. После этого 
заключенный получал кусок картона с лагерным номером и отправлялся 
в помещение, где подвергался дальнейшим процедурам. 



55

За работу брались парикмахеры, которые снимали с новоприбывших 
весь волосяной покров. Процедура эта была не из приятных, так как про-
изводилась она в большой спешке и тупыми приборами. Выбритые места 
дезинфицировались при помощи тряпки, пропитанной какой-то обеззара-
живающей жидкостью.

Раздетых и обритых заключенных перегоняли в помещения, где они 
принимали душ. И тогда они обычно впервые за долгое время могли уто-
лить жажду. Но даже принятие душа, с таким нетерпением ожидаемое 
после тягостного путешествия, сопровождалось различными издеватель-
ствами — специально пускалась то слишком горячая, то ледяная вода. 
Убегавших из-под душа немцы ударами возвращали на место.

Бесконечное поторапливание, удары и ругань действовали на заклю-
ченных удручающе. Особенно тяжело переносили это женщины и девуш-
ки, которым приходилось раздеваться в присутствии издевавшихся и глу-
мившихся эсэсовцев.

После бани выдавалась лагерная одежда. За нею нужно было перейти 
в следующие помещения. Ввиду спешки и обычно большого числа ново-
прибывших выталкиваемым из бани людям на ходу бросали отдельные ча-
сти лагерной экипировки. И вот примерно через час образовывалась толпа 
заключенных, одетых в полосатые, не по размеру, чаще всего грязные и по-
крытые вшами халаты. Выдававшиеся вместо обуви колодки мешали пере-
двигаться, в особенности зимой, по обледеневшим дорогам.

В течение всех этих процедур, которые, конечно, производились 
в неотапливаемых помещениях, где свободно гуляли сквозняки (в концла-
гере Аушвиц заключенные раздевались или ждали распределения одежды 
под открытым небом), на заключенных, которые чаще всего не понимали 
приказов на немецком языке, сыпались ругательства и град ударов, при-
чем били и присутствовавшие при этом эсэсовцы, и вспомогательный 
персонал из заключенных. Охваченные ужасом от этих жестокостей узни-
ки едва узнавали своих близких, коллег и друзей, обритых и переодетых 
в одежду не по росту.

Татуировка. Регистрация новоприбывших производилась сразу по-
сле душа и выдачи одежды и состояла в заполнении рубрик персональной 
анкеты. Сверх персональных данных от заключенного требовали адрес 
ближайшего родственника. Хранимые в лагерном политическом отделе 
персональные анкеты служили основой для составления в десяти с лиш-
ним экземплярах списков новоприбывших лиц, копии которых рассыла-
лись по отдельным лагерным отделам и использовались там в качестве 
основного источника информации о заключенных. На их основании со-
ставлялись вспомогательные картотеки, облегчавшие учет заключенных, 
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ежедневные и периодические отчеты. Зарегистрированный таким обра-
зом заключенный получал очередной лагерный номер, который служил 
ему вместо фамилии в течение всего времени пребывания в концлагере 
Аушвиц. Процедура регистрации завершалась татуировкой лагерного но-
мера на левом предплечье заключенного.185

Впервые ее применили и испробовали на нескольких тысячах совет-
ских военнопленных. Номера накалывали с помощью специального ме-
таллического штемпеля, в который вкладывались заменяемые цифры, со-
ставленные из иголок длиной около 1 см. При помощи этого приспособле-
ния можно было сразу вытатуировать весь номер, прижимая его со всей 
силой к телу над левой грудью и втирая тушь в кровоточащие ранки. Под-
вергаемые этой процедуре военнопленные были настолько обессилены, 
что их надо было прислонять к стене, так как в противном случае они 
теряли равновесие от удара в грудь.186

Так как металлический штемпель оказался непрактичным, немцы 
ввели татуировку при помощи отдельных иголок, которыми накалывались 
точки, составлявшие цифры лагерного номера. Татуировку теперь делали 
на новом месте — левом предплечье. Этим способом татуировали в Бже-
зинке евреев уже начиная с 1942 г., а весной 1943 г. лагерное начальство 
отдало приказ о татуировке заключенных (и зарегистрированных, и вновь 
прибывших). Это не распространялось на узников-немцев и «заключенных 
в воспитательных целях». Заключенным некоторых категорий перед номе-
ром накалывали также дополнительные знаки, как, например, евреям (не 
всем) — треугольник, цыганам — букву «Ц» (первая буква слова «цигой-
нер»), а с мая месяца 1944 г. евреям — буквы «А» и «Б», обозначавшие 
отдельные (отличные) серии номеров, распределявшихся в то время. По 
невыясненной причине в 1943 году заключенным нескольких транспортов 
вытатуировали лагерные номера с внутренней стороны левого плеча.

После введения татуировки заключенные опознавались на основа-
нии лагерных номеров на предплечье. В Бжезинке мертвых укладывали 
перед корпусами таким образом, чтобы видна была рука с вытатуирован-
ным номером.

Фотографирование. Кроме татуировки номеров одним из элементов 
регистрации было фотографирование заключенных в трех позах. На пер-
вом снимке в профиль виден был лагерный номер и буква, обозначав-
шая категорию и национальность заключенного. Не фотографировались 
евреи-заключенные, которые с весны 1942 г. прибывали массовыми транс-
портами. С 1943 г. ввиду дефицита фотографических материалов фотогра-
фирование было ограничено, и снимки делались лишь «особо опасным» 
заключенных (например, руководящих членов движения Сопротивления). 
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Сделанные в концлагере Аушвиц снимки хранились отдельно в виде не-
гативов и контактных отпечатков позитивов, а их учетом и хранением ве-
дала лагерная расследовательская служба СС187.

Обозначение заключенных. Каждый зарегистрированный в концла-
гере Аушвиц заключенный получал лагерный номер, который обязан был 
носить на одежде в точно определенном месте. Отпечатанный на неболь-
шом белом куске полотна номер пришивался к блузе слева на левой гру-
ди и на внешнем шве правой брючины. Все применявшиеся в концлагере 
Аушвиц серии номеров начинались с единицы.

Первой из них была серия номеров, выданных заключенным (муж-
чинам), которую ввели с мая 1940 г.188 В октябре 1941 г. вводится следую-
щая серия номеров (прекращена в 1944 г.), которой были охвачены 12 000 
советских военнопленных.189 С января 1942 г. вводится отдельная серия 
номеров для «заключенных в воспитательных целях», которые до того по-
лучали номера общей серии для мужчин.190

26 марта 1942 г. доставленным в концлагерь Аушвиц первым узни-
цам выдали номера новой серии, которая длилась до конца существования 
лагеря. В этой серии было зарегистрировано 90 000 женщин, в том числе 
и евреек (до мая 1944 г.). 

Направляемые в концлагерь Аушвиц цыгане (с февраля 1943 г.) по-
лучали номера в двух сериях: мужчинам в общей сложности выдано до 
августа 1944 г. 10 094 номера, женщинам — 10 873.

С середины мая 1944 г. для новоприбывших и регистрируемых за-
ключенных еврейского происхождения вводились отдельные серии (во из-
бежание слишком высоких номеров в общих сериях). Эти серии с буквой 
«А» впереди должны были начинаться с 1 и кончаться номером 20 000. 
По исчерпании номеров серии «А» намечались следующие серии с оче-
редными буквами алфавита. Это удалось осуществить в отношении муж-
чин, которые получали также номера серии «B» (с 1 приблизительно до 
15 тыс.), зато женскую серию «А» продлили по недосмотру, выдавая но-
мера свыше 20 тыс. (в общей сложности около 30 тыс. номеров).191

Категории, заключенных. Категорию заключенного можно было 
определить по цвету треугольника на одежде. Эти треугольники сначала 
нашивались отдельно, а впоследствии (в концлагере Аушвиц) их рисова-
ли рядом с номером на одном четырехугольном кусочке полотна. 

Красными треугольниками обозначались политические заключен-
ные, в отношении которых был применен «защитный арест», и отсюда по-
шло встречающееся в лагерных актах выражение «арестованный в целях 
защиты» (шуцхефтлинг). До 1944 г. это была самая многочисленная кате-
гория заключенных концлагеря Аушвиц. Среди них преобладали поляки, 
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арестованные за фактическую антигитлеровскую деятельность (члены 
движения Сопротивления) или же задержанные при различного рода ре-
прессивных акциях. 

В 1943 г. в концлагерь Аушвиц были доставлены женщины и дети из 
оккупированных областей Советского Союза (окрестности Минска и Ви-
тебска). Эти люди также получили категорию шуцхефтлинг. Короче гово-
ря, число заключенных этой категории зависело от текущей обстановки 
в отдельных оккупированных странах. В результате усилившихся репрес-
сий в отношении гражданского населения гитлеровские власти отправляли 
в концлагерь Аушвиц большие транспорты заключенных, отнесенных к ка-
тегории политических и обозначенных в лагере красным треугольником. 
Зеленым треугольником немцы обозначали следующую категорию заклю-
ченных, называемых «уголовными преступниками-профессионалами». 
Хотя это была сравнительно небольшая группа, в самом начале (в 1940 г.) 
почти исключительно состоявшая из немцев, тем не менее, начальство как 
раз их назначало на различные лагерные должности — ответственных за 
соблюдение порядка в лагере, в жилых блоках, за надзор за работающими. 
«Зеленые», обладавшие большим лагерным опытом, деморализированные 
в связи с многолетним пребыванием в гитлеровских концентрационных 
лагерях и тюрьмах, вскоре стали грозой лагеря. Естественно, что в глазах 
большинства заключенных концлагеря Аушвиц это были жестокие люди 
с преступными наклонностями, использовавшие вверенную им функцию 
для личной выгоды, отнимавшие у заключенных их скудные продоволь-
ственные пайки и принуждавшие их к послушанию при помощи истяза-
ний и террора. Некоторые из «зеленых» немцев-заключенных поддержи-
вали довольно близкие отношения с эсэсовцами из руководящего аппарата 
лагеря (к последним, например, относился рапортфюрер V СС Герхард 
Палич). В особенности это касалось ранее упомянутой группы 1 немцев-
заключенных, уголовных преступников, переброшенных из концлагеря 
Заксенхаузен 20 мая 1940 г., и следующей группы в составе 100 человек, 
приведенной оттуда же 29 августа 1940 г. Эти заключенные, составляя 
как бы обособленную группу, которой покровительствовало лагерное на-
чальство, старательно выполняли порученные им задания и превратились 
в орудие преступной деятельности эсэсовцев.

В гитлеровских концентрационных лагерях существовала отдельная 
категория для так называемых «асоциальных» заключенных, обозначен-
ных треугольником черного цвета. Разумеется, понятие «асоциальный» 
было неточным. Оно широко истолковывалось лагерными властями. 
В концлагере Аушвиц в эту категорию заносились, например, и прости-
тутки (преимущественно немки), и более 20 тысяч цыган. Однако надо 
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отметить, что среди цыган было много оседлых семей, которые до ареста 
зарабатывали на жизнь трудом и вели нормальный образ жизни. Этим же 
цветом помечали цыган (мужчин), которые до ареста и ссылки в концла-
гере Аушвиц состояли на военной службе в немецкой армии.

В концлагере Аушвиц находилась небольшая группа исследователей 
священного писания и священников. Исследователи священного писания 
носили треугольники фиолетового цвета. Что же касается католических 
священников, обозначенных красным треугольником, то это прежде всего 
были священники и монахи из Польши, направленные в лагерь гитлеров-
цами вследствие различных репрессий, которым подвергалась польская 
интеллигенция. Значительная часть ксендзов и священников погибли 
в концлагере Аушвиц, а остальных перевели в концлагерь Дахау (в лагере 
осталось лишь несколько человек).

Немного было также заключенных с розовым треугольником, за-
держанных по обвинению в гомосексуализме. Фактически гомосексуали-
стов в лагере было гораздо больше, так как явление это было весьма рас-
пространено среди долголетних заключенных, в особенности уголовных 
преступников-немцев (БФ), которые силой или обещаниями принуждали 
подчиненных им заключенных к этой практике.

Заключенных, задержанных превентивно после отсиженного срока 
и помещенных в концлагерь, обозначали зеленым треугольником основа-
нием вниз.

С июля 1941 г. в конлагерь Аушвиц появилась новая категория — «за-
ключенные в воспитательных целях». Они не обозначались треугольни-
ками, а лишь буквой «Э» перед лагерным номером. В соответствии с су-
ществовавшими распоряжениями «заключенных в воспитательных целях» 
следовало направлять в специальные «трудовые воспитательные лагеря». 
Разумеется, в отношении заключенных этой категории в концлагерь Ауш-
виц это не соблюдалось, и им отводилось лишь крыло в блоке. В самом 
начале немцы при регистрации оставляли таким заключенным прядь посе-
редине остриженной головы. Поэтому их стали называть «петухами». На-
ходясь на территории лагеря под надзором охранников СС, используемые 
на самых тяжелых работах, подчиненные жесточайшему режиму гитле-
ровских концентрационных лагерей, они ничем не отличать от остальных 
заключенных. Особенно трагичной была участь «заключенных в воспи-
тательных целях», помещенных в концлагерь Аушвиц в 1941 и 1942 гг. 
Вследствие примитивных условий, скудных продовольственных пайков 
и распространявшейся эпидемии тифа значительная часть этих заключен-
ных умирала от истощения и болезней до истечения 56 дней, когда якобы 
должно было наступить их освобождение. С января 1943 г. на территории 
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лагеря в Моновицах (позже — концлагерь Аушвиц концлагерь-Моновиц) 
были выделены четыре барака для «заключенных в воспитательных целях» 
— мужчин, а женщины этой категории, помещаемые в лагерь с 1943 г., на-
правлялись в женское отделение концлагеря Аушвиц-Биркенау.

К отдельной категории относились советские военнопленные, первые 
эшелоны которых были охвачены лагерным учетом в октябре 1941 г. Для 
этих военнопленных в главном лагере были отведены девять блоков с вы-
веской над главными воротами, ведущими к ним: «Руссишес кригсгефан-
генен арбайтслагер» («Трудовой лагерь для советских военнопленных»). 
Разумеется, эта вывеска являлась лишь прикрытием, так как фактически 
советские военнопленные подчинялись тем же лагерным властям, что 
и остальные заключенные концлагеря Аушвиц, и по отношению к ним 
немцы не соблюдали положений об обращении с военнопленными. Им, 
правда, оставлена была их форма, на которой масляной краской были нане-
сены полосы и проставлены буквы «SU» «Совьет Унион», но практически 
это ни в чем не меняло положения вещей. Более того, обращение с ними 
говорило о том, что в концлагере Аушвиц их привезли, чтобы быстро уни-
чтожить. В марте 1942 г. оставшихся в живых военнопленных перевели 
в концлагерь Биркенау, ликвидируя таким образом фиктивный «лагерь 
для военнопленных», которые, тем не менее, в лагерном учете и дневных 
рапортах о численном составе заключенных фигурировали по-прежнему 
в качестве отдельной категории «советских военнопленных».

Для евреев, фигурировавших в лагерной статистике в качестве от-
дельной категории заключенных и составлявших начиная с 1943 г. самую 
многочисленную группу в концлагере Аушвиц, ввели знак в виде шести-
конечной звезды, сложенной из двух разноцветных треугольников. Один 
из них, желтый, обозначал заключенного-еврея вообще, а другой соответ-
ствовал одной из вышеупомянутых категорий. С середины 1944 г. обозна-
чать евреев стали так же, как и остальные категории заключенных, и лишь 
над треугольником находилась прямоугольная полоса желтого цвета.

С 1944 г. в гитлеровских концлагерях была введена еще одна катего-
рия — так называемых гражданских рабочих. Изданное 14 февраля рас-
поряжение гласило, что к этой категории следует относить русских и не 
поддающихся онемечиванию поляков192. В немногих сохранившихся ак-
тах бывшего концлагеря Аушвиц, и в особенности в сборных документах, 
отсутствуют доказательства того, что в этом лагере действительно была 
введена такая категория, зато достоверно известно, что она существовала 
в других гитлеровских концентрационных лагерях (концлагеря Маутхау-
зен, концлагеря Флосенбюрг и т. д.). Упомянутое распоряжение служило, 
по-видимому, основанием для практикуемого впоследствии изменения 
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категории заключенных, переводимых из концлагеря Аушвиц в другие 
концентрационные лагеря. Так, например, поляк, зарегистрированный 
в концлагерь Аушвиц как политический заключенный, после перевода 
в концлагерь Маутхаузен становился «гражданским рабочим», не имея об 
этом ни малейшего понятия, так как на одежде по-прежнему носил тот же 
знак — красный треугольник с буквой «П». Таким образом, немцы меня-
ли не только категорию заключенных, но и их национальность. Узников 
из включенных в Третий рейх областей (например, Силезия, Познанское 
воеводство) вопреки их воле регистрировали как, немцев. Многие из них 
оставались в концлагере Аушвиц по несколько лет и, несмотря на уси-
ленный нажим, не изъявляли согласия на подписание акта о принадлеж-
ности к германской нации (ДФЛ). Поэтому статистические данные отно-
сительно этих лагерей (например, концлагере Маутхаузен), касающиеся 
отдельных категорий заключенных и их национальности, следует считать 
фальсифицированными и не соответствующими действительности.

С 12 февраля 1943 г. в концлагере Аушвиц содержались так назы-
ваемые полицейские заключенные, которых помещали в лагерь из-за не-
хватки мест в следственной тюрьме в Мысловицах. «Полицейские заклю-
ченные», размещавшиеся на первых порах на втором этаже блока № 2, 
а впоследствии на первом этаже блока № 11, не имели права покидать 
отведенные им помещения. Концентрационный лагерь был для них чем-
то вроде следственной тюрьмы. «Полицейским заключенным» оставляли 
гражданскую одежду и не татуировали лагерных номеров. Им выдавались 
номера, не нашиваемые на одежду; это были куски бумаги с номером, ко-
торые заключенные носили в кармане. По окончании следствия и «суда», 
который длился несколько минут в присутствии членов полицейского 
полевого суда, смертный приговор приводился в исполнение немедлен-
но. И лишь некоторые заключенные этой категории брались на лагерный 
учет — в том случае, когда полицейский полевой суд приговаривал их к 
помещению в концентрационный лагерь. В этом случае заключенный про-
ходил через всю связанную с этим процедуру: сдачу гражданской одежды, 
получение лагерной одежды и т. д.

В концлагене Аушвиц находилась также небольшая группа заключен-
ных, называемых привилегированными. Теоретически в эту группу мог по-
пасть заключенный, который в течение длительного пребывания в концла-
гере вел себя безукоризненно и соблюдал все положения устава. 

На практике же СС смягчала режим лишь по отношению к небольшой 
группе заключенных, прежде всего немцев по национальности, которых на-
значали на разные лагерные должности. Им разрешалось носить длинные 
волосы, иметь часы и даже прогуливаться по воскресеньям (под надзором 
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охранника СС) в штатском за пределами лагеря. Таким привилегированным 
заключенным в концлагере Аушвиц был, например, долголетний узник, 
уголовный преступник, немец по национальности Руно Бродневич, кото-
рый в течение нескольких лет был «старшиной лагеря». 

В конце 1943 г. или в начале 1944 г. в концлагере Аушвиц была создана 
«лагерная охрана» из нескольких десятков немцев-заключенных. Они полу-
чили отдельное помещение и специальные повязки желтого цвета с надписью 
«Лагер Уфзихт». Их задание состояло в наблюдении за рабочими группами 
заключенных. В действительности же с этим заданием они не справлялись, 
так как их легко можно было узнать по повязкам, и при их приближении за-
ключенные, конечно, делали вид, что «усиленно» трудятся.

В гитлеровских концлагерях дополнительные знаки обязаны были 
носить заключенные, отправляемые в «штрафной отряд». Это была не-
большая заплата из черного полотна в виде круга, нашитая на блузу. За-
ключенные, которых немцы считали опасными или подозревали в наме-
чаемом бегстве, получали красный круг с буквами «ИЛ» («им лагер» — 
в лагере), что означало, что эти люди не могут выходить за пределы лагеря 
и что на них следует обращать особое внимание. Последствия этих знаков 
для заключенных концлагерях Аушвиц бывали трагическими, в особен-
ности в первые годы существования лагеря.

На треугольниках, обозначавших категорию заключенного, была на-
рисована или оттиснута тушью первая буква его национальности в немец-
ком звучании (например, буква «P» — поляк — обозначала заключенного-
поляка). Это не применялось лишь к заключенным — немцам.

В составляемых ежедневно в лагере отчетах и рапортах также при-
нималось во внимание разделение заключенных на отдельные категории. 
Благодаря движению Сопротивления в лагере сохранились три таких 
документа: от 20 января 1944 г. относительно заключенных концлагеря 
Аушвиц и от 22 августа 1944 г. и 2 сентября 1944 г. — относительно всех 
частей концлагеря Аушвиц.193

Как вытекает из этих рапортов, в августе 1944 г. самую многочислен-
ную группу в концлагере Аушвиц составляли евреи, а вслед за ними — по-
литические заключенные. До этого времени положение обстояло иначе. 

До начала массового уничтожения еврейского населения на первом 
месте по численности находились политические заключенные (прежде 
всего поляки), а число заключенных остальных категорий колебалось и в 
значительной мере зависело от политики гитлеровских властей в данном 
лагере. К сожалению, уничтожение эсэсовским начальством в январе 1945 
г. почти всех личных дел не позволяет с большей точностью осветить этот 
вопрос, что касается всего периода существования концлагеря Аушвиц.
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Состав заключенных. В концлагере Аушвиц находились узники раз-
ных национальностей, вероисповедания и профессий. Среди них были аме-
риканцы, англичане, австрийцы, бельгийцы, болгары, китайцы, хорваты, 
цыгане, чехи, египтяне, французы, греки, голландцы, испанцы, югославы, 
литовцы, латыши, немцы, норвежцы, персы, поляки, русские (собственно 
говоря, граждане Советского Союза различных национальностей), румы-
ны, словаки, швейцарцы, турки, венгры, итальянцы, евреи и пр.

В эшелонах, отправляемых в концлагерь Аушвиц и регистрируе-
мых там, находились заключенные различного возраста: дети, молодежь, 
взрослые и старики. В соответствии с распоряжением высших властей 
в канцеляриях концентрационных лагерей составлялись месячные доне-
сения, в которых учитывалось деление заключенных на следующие воз-
растные группы: до 20, 20–30, 30–40, 40–50, 50–60, 60–70, 70–80 и свыше 
80 лет. Донесения о количестве заключенных, находившихся в данный 
момент в лагере, составлялись по состоянию на последний день каждо-
го месяца, а отдельными рапортами на тех же формулярах охватывались 
умершие за данный месяц.

Карантин. Пребывание в карантине было для каждого заключенно-
го тяжелым переживанием. Именно там чаще всего новоприбывшие стал-
кивались с законами, от которых зависели судьбы заключенных в гитле-
ровских концентрационных лагерях, где в руках ответственного за блок 
эсэсовца, прибегавшего к помощи «зеленых» заключенных, старшего 
блока и дежурных по комнатам находилась неограниченная власть.

Строжайшее соблюдение распорядка дня, грубый подъем с утра, ста-
скивание с нар, упражнения, называемые «спортом», длившиеся по не-
сколько часов, обучение строю на площади для перекличек, снятие и оде-
вание по команде шапок, «уроки» пения, во время которых исполнялись 
различные немецкие песни, обучение правильному выговору нескольких 
типично немецких выражений (например, рапорт эсэсовцам) — вот как 
проводили дни находящиеся в карантине.

Примитивное оборудование и скученность в жилых помещениях, 
грязь, отсутствие условий для личной гигиены и царящий там террор па-
губным образом сказывались на психике заключенных.

Жилищные и санитарно-гигиенические условия. В главном лагере 
(конлагерь Аушвиц I) жилые помещения для заключенных в 1940 г. разме-
щались в двадцати кирпичных зданиях, бывших конюшнях. Из этих зданий 
лишь шесть представляли собой двухэтажные дома, остальные были одно-
этажные. Дома размером 45,38 х 17,75 м не были пригодны для размещения 
в них нескольких сотен заключенных из-за отсутствия санитарной техники, 
но как раз такое число заключенных приходилось на каждый из них.
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В связи с этим немцы приступили к перестройке старых зданий, над-
страивая в них этаж, и к сооружению восьми новых блоков. Хотя с августа 
1941 г. была введена нумерация блоков с 1 по 28, это не означало, что все зда-
ния использовались в качестве жилья для заключенных. В некоторых из них 
помещались склады с одеждой и бельем заключенных, хранилище депози-
тов заключенных, баня, помещение для дезинсекции, бюро, столовая и т. д. 
Перестройка жилых блоков связана была с выселением проживавших в них 
заключенных и водворением их в другие блоки, что ухудшало жилищные 
условия во всем лагере. Надстройка этажей длилась до весны 1943 г.

Число находившихся в одном блоке заключенных менялось и зависе-
ло от общего их числа в лагере. Помещение в лагерь осенью 1941 г. свы-
ше десятка тысяч советских военнопленных (для которых отвели девять 
блоков) и в марте 1942 г. узниц (для которых выделили десять блоков) еще 
более ухудшило и без того трудные жилищные условия заключенных.

В течение первых нескольких месяцев существования лагеря заклю-
ченные концлагеря Аушвиц спали вповалку на соломенных тюфяках, рас-
кладываемых в отдельных помещениях. Эти тюфяки утром, после подъ-
ема, нужно было собрать и сложить в углу. Из-за этого солома в тюфяках 
быстро ломалась, и когда их складывали или раскладывали, в помещении 
становилось темно от пыли. В комнатах, называемых штубами, ширина 
которых составляла 5 м, заключенные лежали на тюфяках в три ряда, сжа-
тые до предела. Спать можно было лишь на одном боку. Поскольку места 
не хватало, заключенные, занимавшие лагерные должности, силой уплот-
няли вечером узников. Если ночью узник выходил в уборную, по возвра-
щении он находил свое место занятым.

Первые деревянные трехъярусные койки были доставлены в концла-
герь Аушвиц в конце февраля 1941 г., а в последующие месяцы их постепен-
но устанавливали в жилых блоках. Одна такая койка, размером 80 х 200 см 
и высотой в 225 см, с тремя тюфяками теоретически была рассчитана на 
троих, а фактически на одном тюфяке спало по два и больше заключен-
ных. После окончания надстройки этажей в блоках было установлено по 
несколько сотен деревянных коек в три яруса. Согласно списку инвентаря 
от 25 января 1943 г., под жилые помещения в концлагере Аушвиц был в то 
время выделен двадцать один блок (причем блоки № 24 и 25 лишь частично 
служили этой цели). Например, в блоке № 2 тогда находилось 234 койки 
с 702 тюфяками, а заключенных было 1193 человека, то есть примерно по-
ловина из них вынуждена была спать по двое на одном тюфяке. На отдель-
ных железных койках спали лишь заключенные, занимавшие должности, 
для которых были выделены отдельные небольшие помещения в блоках. Та 
же скученность была в остальных жилых зданиях.194
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В связи с теснотой в концлагере Аушвиц немцы оборудовали времен-
ные деревянные бараки типа конюшен и использовали в качестве жилых 
помещений подвалы и чердаки. Кубатура спальных помещений в кирпич-
ных блоках составляла около 2900 м3. Таким образом, когда в блоках на-
ходилось около 1200 человек в каждом, на одного заключенного приходи-
лось примерно 2,5 м3 воздуха.

Кроме трехъярусных деревянных коек обстановка блоков включала 
печки, которые топили углем, десяток с лишним деревянных шкафов, не-
сколько деревянных столов и несколько десятков грубо сколоченных табу-
ретов. Все эти предметы попадали туда постепенно. 

Каждый двухэтажный жилой блок в главном лагере делился в адми-
нистративном отношении на две части: первый этаж (например, блок № 1) 
и второй этаж (блок № 1а). Каждая часть представляла собой самостоятель-
ную административную единицу, причем в большинстве блоков на втором 
этаже находилось лишь два больших помещения наподобие огромных за-
лов, а первый этаж, как правило, был разделен на помещения поменьше. 
Общими были санитарные помещения, которые обычно располагались 
лишь на первом этаже (уборная с 22 унитазами и писсуарами, а также ра-
ковины с лоханями из керамической глины для стока воды, над которыми 
были установлены 42 крана). Нужно сказать, что все это стали оборудовать 
в блоках уже после сооружения лагеря. Летом и осенью 1940 г. в распоря-
жении нескольких тысяч узников было лишь два колодца, из которых брали 
воду для мытья, а физиологические потребности заключенные справляли 
во временном отхожем месте под открытым небом. После того как в блоках 
были оборудованы уборные, пользование ими было ограничено, так как за-
ключенные, наделенные функциями, всячески этому мешали.

На территории конлагеря Аушвиц II (Биркенау) под жилые помеще-
ния отведены были два вида бараков — кирпичные и деревянные. Соору-
жаемые наспех на участке BI (впоследствии женский лагерь) кирпичные 
бараки ставились на мокром месте, без соответствующей изоляции. В этих 
бараках размером 36,25 х 11,40 м и высотой 5,80 м (площадь их состав-
ляла 413,25 м2, а кубатура — 1235 м3) было семнадцать наглухо забитых 
окон, два вентилятора и один вход. С обеих сторон у входа находились два 
небольших помещения. Одно из них — штуба, отданная в пользование 
заключенному с функциями старшего блока, а второе служило в качестве 
подсобного хлебного склада. Внутри каждого барака сооружены были 60 
кирпичных перегородок, в которых оборудовали три спальных уровня, 
что в общей сложности составляло 180 мест (каждое из них площадью 3 
м2). На каждое место эсэсовское начальство предусматривало по четыре 
заключенных. В условиях такой скученности (свыше 700 человек в бара-
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ке) на одного заключенного приходилось лишь примерно 1,7 м3 воздуха. 
Бараки фактически не отапливались, хотя в каждом из них для видимости 
были установлены две железные печки. Полы были на первых порах гли-
няные, а впоследствии они были устланы настилом из уложенных плаш-
мя кирпичей или тонким слоем бетона. Ощущалась нехватка сантехники. 
Лишь в 1944 г. были выделены небольшие помещения под умывальные 
и уборные, но работы не были завершены до освобождения лагеря. Пер-
воначально в бараках также не было электрического освещения.195

Следующая разновидность помещений для заключенных, находив-
шихся в Бжезинке, — это деревянные бараки типа конюшен, монтиро-
вавшиеся из готовых элементов, доставлявшихся в лагерь. В этих бараках 
размером 40,76 х 9,56 м, высотой 2,65 м (площадью 389 м2 и кубатурой 
1248 м3) вместо окон было два ряда потолочных отверстий. Стены барака 
были изготовлены из тонких, плохо пригнанных досок, а крыша, служив-
шая одновременно потолком, представляла собой слой досок, покрытых 
толем. Крышу подпирали внешние стены и два ряда столбов, разделяв-
ших барак на три части поперек. В торцовых стенах барака находились 
входы, с двустворчатыми дверями (а скорее, воротами). Внутренняя часть 
барака делилась на восемнадцать отгороженных секторов, которые в свое 
время были стойлами для 52 лошадей.

В каждом бараке обычно часть одного сектора (со стороны входа) 
отдавалась в пользование заключенному, занимавшему должность стар-
шего блока, а за бараком у запасного выхода стояли баки для экскремен-
тов. В остальных четырнадцати отгороженных секторах находились либо 
трехъярусные деревянные койки, либо деревянные нары на трех уровнях, 
размером 280 x 185 см и высотой в 200 см, рассчитанные на 15 заклю-
ченных. Таким образом, в общей сложности в одном бараке находилось 
400 человек. Идущий почти вдоль всего деревянного барака дымоход до-
полнял его обстановку. В бараках, разумеется, отсутствовали всякие сани-
тарные помещения, а по предусматриваемой «теоретической» плотности 
на одного заключенного приходилось около 3 м3 воздуха.

Все приведенные выше данные относительно как кирпичных, так и де-
ревянных бараков следует считать лишь ориентировочными. В действитель-
ности число проживавших в бараках заключенных было гораздо больше и до-
стигало примерно тысячи человек. Оно постоянно менялось в зависимости 
от поступавших в лагерь эшелонов, насчитывавших даже по несколько тысяч 
человек. И тогда на деревянных нарах спали не 15, а даже и 45 человек. Доски 
под ними не выдерживали, и заключенные падали на землю.

В кирпичных бараках спальное место заключенных было покрыто 
тонким слоем соломы (часто случалось, что заключенные спали даже на 
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голых досках), в деревянных же бараках на койках или нарах лежали бу-
мажные тюфяки, набитые так называемой древесной шерстью. Заключен-
ные накрывались одеялами.196

В бараках было сыро, крыши протекали, заключенные, болевшие 
элементарным поносом, пачкали солому и тюфяки. Все это ухудшало 
и без того трудные жилищные условия, тем более что согласно распоряд-
ку ночью запрещалось открывать дверь с целью проветривания помеще-
ний. В бараках было полно насекомых, а рыскающие по лагерю крысы 
набрасывались на спящих и трупы. К этому следует добавить недостаток 
воды для мытья, а также необходимого санитарного оборудования.

В секторе BI в концлагере Биркенау в первый год его существова-
ния вода находилась лишь в кухонных бараках, но заключенные не имели 
права ею пользоваться. Из-за отсутствия бани и умывальной заключенные 
месяцами ходили немытые и грязные, а физиологические потребности 
вынуждены были отправлять в примитивных, неогороженных отхожих 
местах. Не следует поэтому удивляться, что в таких условиях и при такой 
скученности постоянно вспыхивали различные эпидемии заразных забо-
леваний, которые буквально косили заключенных.197

Строительство лагерных объектов. Одновременно продолжалось 
строительство лагерных объектов и бараков для заключенных. Бюджет 
СС, выделявшийся на эти цели, увеличивался, что было связано с необ-
ходимостью замены устаревших сторожевых вышек, не соответствовав-
ших изменившимся требованиям, а также строительством псарни и кух-
ни с холодильным оборудованием, рассчитанной на питание 250 собак из 
специальной охранной команды. Экономии можно было достичь лишь 
путем «уплотнения» заключенных и размещения их в так называемых ко-
нюшнях (Pferdestallbaracken), которые собирались из готовых конструк-
ций и были сравнительно дешевы. Они устанавливались прямо на землю 
или на тонкое цементное основание. Такие же бараки возводились для 
отхожих мест и умывален. Помещение отхожих мест было ограничено, 
как и время пребывания в них заключенных.

Еще одним объектом была подъездная ветка железной дороги для 
эшелонов, доставлявших в Освенцим депортированных. Долгое время 
использовалась временная товарная платформа, расположенная за пре-
делами Бжезинки. СС хотела, чтобы железнодорожные пути были про-
ложены прямо через ворота лагеря Бжезинка так, чтобы партии евреев 
доставлялись непосредственно к газовым камерам. При такой организа-
ции требовалось меньше охранников, и устранялись иные потенциальные 
проблемы. Уменьшалась и вероятность возникновения заторов — для за-
полнения одного барака-конюшни требовалось пять товарных вагонов. 
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Планировавшаяся ветка в то же время рассматривалась как «частная», 
поскольку была закрыта для общего движения. СС должна была финан-
сировать строительство и получать лимиты на необходимые материалы. 
По прошествии многих месяцев фирма Рихарда Рекмана из Котбуса по-
лучила подряд, и в апреле 1944 г. железнодорожная инспекция приняла 
ветку в эксплуатацию.

Тюремная одежда. Прибывавшие в лагерь получали во время реги-
страции специальную тюремную одежду из тиковых тканей в голубовато-
серую полосу, и заключенных легко можно было распознать издалека. 
В этой одежде им, несомненно, трудно было бы скрываться в случае бег-
ства. Мужчины получали рубашку, длинные кальсоны, блузу и брюки. В за-
висимости от времени года это была летняя одежда из полосатой тиковой 
ткани, или же зимняя одежда, отличавшаяся лишь толщиной материала. 
Зимой выдавались «пальто», сшитые из более плотной полосатой ткани, 
но без утепления. Что же касается обуви, то заключенные получали колодки 
наподобие голландских сабо, изготовленные из цельного куска дерева, или 
же колодки с кожаным верхом. Грязная и завшивленная, отвердевающая от 
дождя одежда не по размеру и колодки, в которых заключенные не могли 
передвигаться, были для них дополнительной мукой.

Существовавшие с самого начала трудности со снабжением концла-
геря Аушвиц соответствующим количеством одежды и колодок стали 
причиной того, что очень холодной и даже снежной осенью 1940 г. за-
ключенным выдали «зимнюю» одежду, но не обеспечили колодками. Они 
вынуждены были ходить и работать босиком, а сверх того выстаивать 
долгие часы на перекличках. В этих условиях многие простуживались, 
а это вело к истощению организма и, следовательно, к росту смертности. 
«Зимняя» одежда не защищала от холода, особенно во время исключи-
тельно сильных морозов, свирепствовавших в то время. Чтобы защитить 
себя от переохлаждения и обморожений, многие заключенные носили под 
блузами куски бумажных мешков из-под цемента, хотя за это сурово на-
казывали. И лишь в распоряжении от 24 сентября 1941 г. заключенным 
разрешено было известить семьи о возможности отправки в лагерь тепло-
го белья и свитеров.

Растущие из года в год трудности со снабжением материалами и ти-
ковыми тканями для изготовления лагерной одежды вынудили эсэсовское 
начальство дать разрешение на использование в концентрационных лаге-
рях гражданской одежды. В циркуляре от 9 февраля 1943 г. 25 разрешалось 
использовать для этой цели гражданскую одежду поляков и русских, хра-
нившуюся в качестве так называемого «депозита», а в циркуляре от 26 фев-
раля того же года вообще рекомендовалось выдавать заключенным, рабо-
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тавшим в пределах лагеря, специально помеченную гражданскую одежду. 
С того времени полосатую одежду выдавали лишь тем заключенным, ко-
торые работали за пределами лагеря, то есть там, где гражданскую одежду 
можно было использовать в целях бегства или где эта одежда мешала опо-
знавать заключенных.

В следующем циркуляре, от 26 мая 1943 г. предписывалось отбирать 
у всех заключенных шапки летом и снова выдавать их в соответствующее 
время. Самым ужасным было распоряжение от 7 ноября 1944 г., по кото-
рому выдавать стали лишь один вид одежды, запретили выдачу полосатых 
пальто или более теплых вещей заключенным, работавшим или находив-
шимся внутри лагеря. Кроме того, рекомендовалось чаще использовать 
гражданскую одежду.

Проблема обуви была особенно острой. Прежде всего это касалось 
заключенных, которые вынуждены были ежедневно преодолевать боль-
шие расстояния. Во время ходьбы колодки не по размеру болезненно на-
тирали ноги, что при авитаминозе и общем истощении вело к образова-
нию гноившихся, с трудом заживавшихся ран. Последние были часто не-
посредственной причиной смерти тысяч заключенных. Когда врачи СС 
производили отбор, раны нижних конечностей были одной из причин 
признания заключенного непригодным и нетрудоспособным, в результате 
чего его умерщвляли уколом фенола в область сердца или газом.198

Питание. Заключенные в лагере получали еду три раза в день: 
утром, в полдень и вечером. Калорийность пищи зависела прежде всего 
от введенных в гитлеровских концлагерях норм питания, которые во вре-
мя существования концлагеря Аушвиц несколько раз менялись. Эти нор-
мы были положены в основу разработки недельных и суточных рационов 
с подробным перечислением составных частей продовольствия и продук-
тов, предусмотренных для приготовления пищи, а также их калорийно-
сти. Так дело обстояло в принципе, действительность же не имела с этим 
ничего общего.

Согласно системе гитлеровских концлагерей, еду выдавали узники, 
занимавшие должности. Они брали из кухни и со складов котлы с супом, 
«кофе», «чай» и другие продукты, которые затем распределяли среди за-
ключенных. Морально разложившиеся должностные лица, набор которых 
(особенно на первых порах существования лагеря) производился из не-
мецких уголовных преступников, заботились прежде всего о себе и сво-
их дружках. Они безнаказанно урезали выдаваемые рационы, особенно 
же продукты поценнее : хлеб, сахар, колбасу, маргарин, — распоряжаясь 
излишками по собственному усмотрению. Таким образом, заключенные 
концлагеря Аушвиц вместо предусмотренных регламентом примерно 
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1700 калорий для выполнявших работы полегче и около 2 150 калорий для 
выполнявших тяжелую работу фактически ежесуточно получали в сред-
нем соответственно около 1 300 и 1 700 калорий.

Утром заключенным выдавали лишь пол-литра черного кофе (сварен-
ного из кофейного суррогата) или настой на травах, называемый «чаем». 
Эти напитки обычно выдавались без сахара.199

По сообщениям бывших заключенных и по сохранившимся меню, 
к обеду выдавали четыре раза в неделю так называемый «мясной» суп, 
а три раза — суп без мяса, «овощной». А нужно сказать, что фигурировав-
шие в лагерной продовольственной норме «свежие овощи» были просто-
напросто брюквой. Таким образом, в состав супов входили картофель, 
брюква и небольшое количество прочих продуктов: ячневая крупа, пшено, 
ржаная мука, пищевой экстракт, называемый «Аво». После 1942 г. в суп 
клали различные продукты, находившиеся в багаже умерщвлявшихся в га-
зовых камерах. Порция супа объемом в 3/4 литра составляла 350–400 кало-
рий. Суп был невкусный, водянистый, и очень часто случалось, что ново-
прибывшие, не успев проголодаться, ели его с крайним отвращением. Ка-
лорийность и вкусовые качества супов ухудшались, если их ели в холодном 
виде, а это случалось весьма часто, когда, к примеру, заключенные возвра-
щались с работы в лагерь вечером или ночью (в особенности это касалось 
заключенных, занятых на стройке «ИГ Фарбениндустри»).

К ужину заключенные получали около 300 г хлеба и примерно 25 г 
колбасы или около 25 г маргарина, иногда столовую ложку мармелада или 
же сыра. Эти продукты часто были несвежие и заплесневевшие. Пита-
тельность съедаемого ужина исчислялась примерно 900—1000 калория-
ми. Выдаваемый вечером хлеб был рассчитан и на завтрак, но поскольку 
в лагере голодали, лишь немногие заключенные были в состоянии раз-
делить кусок хлеба, отложив часть на завтрак. Большинство съедало хлеб 
тут же, желая хоть на минуту избавиться от чувства голода.

Выполнявшим тяжелую работу выдавали специальную добавку — 
хлеб, маргарин и колбасу — в соответствии с действовавшими нормами. 
Эти дополнительные продукты тоже урезались при выдаче.

Вследствие столь скудных продовольственных рационов после не-
скольких недель пребывания в лагере у заключенных начинали появлять-
ся признаки истощения, которое вело к так называемому «омусульмани-
ванию». Тысячи изнуренных и до крайности исхудавших заключенных 
при каждом удобном случае старались раздобыть пропитание, роясь в ку-
хонных отбросах. Съеденная сырая шелуха, гнилая брюква или картошка 
не давали ощущения сытости и приводили к нежелательным последстви-
ям — элементарному поносу.
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Начиная с осени 1942 г., в концлагерь Аушвиц стали поступать про-
довольственные посылки, и поскольку здесь не было ограничений, то по-
сылать их можно было в любом количестве. Благодаря этому продоволь-
ствию по крайней мере часть узников могла хоть как-то бороться с голод-
ной смертью, но это не улучшило положения всех заключенных, в том 
числе белорусов, а в особенности евреев.200

Режим. В лагере все делалось по приказу или по соответствующе-
му сигналу. Заключенные, не понимавшие приказов (отдававшихся по-
немецки) или недостаточно быстро их выполнявшие, были обречены на 
побои и преследования со стороны эсэсовцев и должностных лиц.

Утром часа в четыре раздавался удар гонга, возвещавший подъем. 
Подгоняемые градом проклятий и ударов, заключенные должны были как 
можно скорее встать с постелей. Там, где были трехъярусные койки и тю-
фяки, постель нужно было застилать покрывалами на военный лад. Ма-
лейшая погрешность могла дорого обойтись «виновному». После подъема 
оставалось очень мало времени на утренний туалет, на то, чтобы занять 
очередь к котлу и «позавтракать». В некоторых блоках или бараках, где 
проживало по несколько заключенных, все эти операции производились 
в лихорадочной спешке, многие заключенные не могли протолкнуться 
к воде, а последним часто не хватало кофе.

На перекличках заключенные выстраивались рядами по десять че-
ловек, чтобы эсэсовцам легче было считать их. Утренняя перекличка 
(и другие) длилась в зависимости от того, насколько быстро удавалось 
пересчитать всех заключенных. После переклички, по приказу строить-
ся в рабочие команды, заключенные шли на заранее определенные места 
не территории лагеря, откуда они уходили на работы. Шли заключенные 
под звуки лагерных оркестров, которые существовали во всех трех частях 
концлагеря Аушвиц. За воротами к отдельным группам присоединялись 
охранники СС, которые следили за работавшими заключенными.

Эффективный рабочий день, регулируемый внутренними распоря-
жениями комендатуры концлагеря Аушвиц, продолжался одиннадцать 
часов (с 6 утра до 7 вечера) с получасовым обеденным перерывом. Гораз-
до дольше работали заключенные, занятые, например, в лагерных кухнях 
и конюшнях. Часть заключенных, работавших далеко от лагеря, вынуж-
дена была ежедневно пешком преодолевать по несколько, а порой и более 
десяти километров (например, работавшие на строительстве «ИГ Фарбе-
ниндустри» до перевода их в концлагерь Аушвиц III в Моновицах).

В начале существования лагеря от заключенных требовалось выпол-
нять работу очень быстро. Охранники СС и заключенные, занимавшие 
должности, постоянно подгоняли работавших криками и ударами. Ужас 
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наводили (особенно на женщин) эсэсовские собаки, специально дресси-
рованные и обученные травле. Они бросались на людей, нанося им се-
рьезные раны клыками.

Некоторые охранники СС, стремясь получить несколько дней допол-
нительно отпуска, приказывали заключенным отдалиться за дозволенную 
черту, после чего убивали их ружейными выстрелами. Возвратившись 
в лагерь, они сообщали начальству о том, что застрелили заключенного 
«при попытке к бегству», и если им удавалось доказать проявленную при 
этом «трезвость оценки положения», то они получали или благодарность, 
или несколько дней дополнительного отпуска. Неудивительно поэтому, 
что во время работы погибали многие заключенные, тела которых их то-
варищи вынуждены были нести обратно в лагерь.

Вечером, когда заключенные возвращались в лагерь, уставшие от ра-
боты и различных издевательств, их ожидало еще одно: в воротах лагеря 
нужно было шагать ровными рядами в такт марша, исполняемого лагер-
ным оркестром, так как это помогало эсэсовцам пересчитывать заклю-
ченных. В воротах также производился обыск возвращавшихся с работы. 
Пойманного с чем-либо, пусть даже это был кусочек брюквы, ожидало 
суровое наказание за «саботаж» и нарушение устава.

После возвращения производилась вечерняя перекличка, выдавали 
ужин, а затем около 9 вечера объявлялась мертвая тишина, после чего нель-
зя было покидать жилые помещения. В нарушителей стреляли охранники 
СС, несшие вахту на вышках. Мертвая тишина иногда прерывалась эхом 
ружейных выстрелов, когда какой-нибудь заключенный, упавший духом, 
пытался «пойти на проволоку». На лагерном жаргоне выражение «пойти на 
проволоку» означало желание покончить жизнь самоубийством, бросаясь 
на проволоку лагерного заграждения. Охранники обязаны были задержать 
приближавшихся к заграждению и чаще всего просто стреляли в них.

Не считая работы, наказаний и различных издевательств, заключенные 
ненавидели мучительные переклички, которые зачастую длились даже по не-
сколько часов, если, например, обнаружилось, что кто-нибудь бежал.

Особенно тяжелым для узниц концлагеря Аушвиц были так называе-
мые «общие переклички», во время которых наряду с проверкой номеров 
у заключенных производился отбор больных нетрудоспособных женщин, 
умерщвлявшихся затем в газовых камерах. «Общие переклички» длились 
по десять с лишним часов, и узницы все это время обязаны были нахо-
диться вне бараков. Так, например, две такие переклички имели место 
в женском лагере на территории Бжезинки 7 и 28 февраля 1943 г.

Для изнуренных тяжким трудом заключенных даже воскресные 
и праздничные дни не были отдыхом. Кроме работы в эти дни объявля-
лась, акция борьбы со вшами.201
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Связь с внешним миром. В условиях полной изоляции заключен-
ных концлагеря Аушвиц единственной официальной возможностью 
поддерживать связь с родными была переписка. Согласно действовав-
шим правилам заключенный мог в течение месяца отправить и полу-
чить два письма. Разумеется, и отправляемые, и получаемые письма 
тщательно просматривались группой эсэсовцев, работавших в рефе-
рентуре, которая по организационной структуре лагеря подчинялась 
комендатуре.

Переписку следовало вести на немецком языке. Письма нужно было 
писать на особых формулярах с грифом, на котором печатались название 
лагеря и общие правила переписки с заключенными: их содержание не 
должно было превышать 15 строк.202

Лагерный лазарет. Вечером после возвращения с работы у дверей 
амбулатории лагерного лазарета выстраивалась длинная очередь заклю-
ченных, желавших получить медицинскую помощь. Многие из них еле 
держались на ногах, а некоторых просто укладывали на землю, так как 
они были в обморочном состоянии. Работавшие в амбулатории врачи-
заключенные, осмотрев больных, оказывали им первую помощь и бумаж-
ными бинтами перевязывали раны или же предлагали принять заключен-
ного в лагерный лазарет. Окончательное решение зависело от лагерного 
врача СС, который отвечал за состояние здоровья заключенных данной 
части концлагеря Аушвиц. В филиалах эту функцию выполняли так на-
зываемые санитары СС.

Оборудование больничных зданий или бараков ничем не отличалось 
от остальных жилых блоков. Больные лежали на бумажных тюфяках, на-
битых так называемой древесной шерстью. Трехъярусные деревянные 
кровати мешали подойти к больным, которые, в свою очередь, или вовсе 
не могли подняться с постели, или делали это с трудом. Большинство 
больных помимо прочих болезней страдало элементарным поносом, 
поэтому тюфяки запачканы были калом и гнойными выделениями, со-
чившимися из ран. У принимаемых в лазарет заключенных отбиралась 
одежда и белье, больные лежали раздетые догола, часто по два челове-
ка на одном тюфяке, накрытые грязными и завшивленными покрывала-
ми. В комнатах и бараках стояла неописуемая вонь, стоны умирающих 
и бредящих от высокой температуры сливались с голосами тех, кто про-
сил воды или звал на помощь.

Лагерные лазареты использовались также врачами СС для проведения 
над заключенными псевдомедицинских экспериментов, которым в концла-
гере Аушвиц подвергались тысячи узников. Большинство из них погибло от 
этих опытов, а оставшиеся в живых превратились в калек.203
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Способы массового убийства. Летом 1941 г. расстрел по-прежнему 
оставался наиболее эффективным способом массового убийства. При 
этом, группа советских заключенных была отравлена синильным газом 
(цианистым водородом) — сильнодействующим дезинфектантом. Вторая 
«газовая обработка» была произведена в 11-м блоке. Потом потребова-
лось два дня, чтобы проветрить здание. Опыт был повторен, на этот раз 
в покойницкой крематория. Заключенные пытались вырваться, но двери 
были плотно закрыты на засовы. Хесс заключил, что такой «бескровный» 
способ уничтожения не обременит его людей. Цианистый водород, полу-
чивший название «Циклон-Б», стал стандартным умерщвляющим веще-
ством в газовых камерах Освенцима.

3 сентября 1941 г. транспорт советских военнопленных, насчитывавший 
около 600 человек, немцы загнали в подвалы блока № 11 (куда поместили 
также около 250 больных, отобранных из лазарета) и, засыпав окна землей, 
впустили туда газ. Поскольку на следующий день обнаружилось, что часть 
людей еще жива, немцы вдвое увеличили порцию газа и вновь закрыли по-
мещение. 5 сентября во двор блока № 11 были вызваны узники из штрафного 
отряда и санитары из лагерного лазарета. Там им сообщили, что они будут 
направлены на специальную работу, о которой под угрозой смерти не следует 
никому рассказывать. Затем им приказано было надеть противогазы и сой-
ти в подвал, где лежали трупы отравленных газом. Им велели вынести тела 
во двор, снять с них военное обмундирование и отвезти в крематорий. Так 
как на время этой операции всех заключенных необходимо было удалить из 
блока (там размещалось арестное помещение лагеря и находился штрафной 
отряд), а после нее долго проветривать помещение, последующие группы 
военнопленных умерщвлялись в морге при крематории — бывшем бункере 
с амуницией, просторном помещении площадью в 65 м2.204

Первое умерщвление газом евреев произошло в середине февраля 
1942 г., когда прибыл транспорт с заключенными, сформированный в си-
лезском городе Бойтен. Поначалу прибывавших еще пытались обманы-
вать. Какой-нибудь эсэсовец объявлял им, что, прежде чем их зачислят на 
работы, они должны пойти в душ. Сняв одежду, ничего не подозревавшие 
люди шли прямиком в газовые камеры. Уловка оказалась столь успешной, 
что к ней прибегали еще долго.

Наскоро сделанные газовые камеры действовали на протяжении 
1942 г., но две печи крематория не справлялись с нагрузкой. Новые воз-
можности открылись после того, как два крестьянских дома за электриче-
ской оградой Бжезинки были превращены в газовые камеры: окна в домах 
замуровали и установили тяжелые герметичные двери. Одно из зданий 
было готово уже в марте, а другое — в июне 1942 года. Их назвали бунке-
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рами 1 и 2. К бункерам были пристроены бараки-раздевалки. Трупы вы-
возили за несколько сотен метров и сбрасывали в вырытые в лесу рвы.

Транспорты с евреями стали поступать в Освенцим не только из 
Верхней Силезии, но также из Словакии, Нидерландов, Бельгии, Фран-
ции, Хорватии и разных районов Польши. Заключенных прямо с платфор-
мы доставляли на грузовиках к бункерам, мужчин отделяли от женщин 
и детей. Хотя в газовых камерах газ убивал людей в считанные минуты, 
когда открывали двери, обнаруживали, что некоторые тела покрыты рво-
той, экскрементами и кровью.205

Небольшая пропускная способность крематория, в котором за сутки 
можно было сжечь около 340 тел, и трудности, сопряженные с сохранением 
тайны, привели к тому, что вся операция была переброшена, как и преду-
сматривалось на первых порах, в Бжезинку. В доме одного из выселенных 
жителей Бжезинки, на который пал выбор уже во время первого посещения 
лагеря Эйхманом, замуровали окна, укрепили и заделали привинчиваемые 
двери и вывесили соответствующие надписи. Над входом находилась над-
пись «В купальню», а на внутренней стороне выходных дверей, ведущих 
в открытое поле, было написано — «Дезинфекция». Оборудованная таким 
образом газовая камера получила название бункера № 1.

Транспорты с подлежавшими отравлению газом прибывали на же-
лезнодорожную платформу товарного вокзала в Освенциме, а оттуда лю-
дей вели в бункер.

С июля 1942 г. производился отбор прибывших. После того как охра-
на СС плотно оцепляла поезд, немцы открывали вагоны, приказывали лю-
дям выходить и тут же приступали к их разделению. В одну группу вдоль 
платформы отбирали мужчин, в другую — женщин и детей. Это сопрово-
ждалось плачем и криками людей, которые, не зная своей участи, хотели 
попрощаться друг с другом. Люди по очереди подходили к врачам СС, ко-
торые по внешнему виду определяли их пригодность к труду. Движением 
руки врач одних отправлял направо, других — налево.

В зависимости от текущего спроса на рабочую силу, возраста и пола, 
прибывших (до тридцати процентов) молодых, сильных и здоровых нем-
цы отправляли в лагерь, а остальных, то есть больных, калек, матерей 
с детьми, беременных женщин, физически слабых людей отправляли на 
смерть. По приставной лестнице они поднимались в кузов грузовика, на 
котором перевозились в бункер. Если машин не хватало, то часть людей 
шла пешком через луга, на которых впоследствии были выстроены бараки 
третьего строительного сектора в Бжезинке. Конвой из эсэсовцев старался 
не волновать людей, напротив, ложной информацией рассеивать их опа-
сения насчет будущей участи. Внешний вид обособленного деревенского 



76

дома, весной окруженного цветущими фруктовыми деревьями, успокаи-
вал людей. По прибытии туда людям говорили, что они пройдут санобра-
ботку и примут душ. Прибывшие раздевались в отведенных для этой цели 
двух бараках, а затем их вели в дом. Тех, кто чувствовал подвох, кто мог 
бы вызвать панику, незаметно отводили за дом и убивали выстрелами в за-
тылок из мелкокалиберного оружия.

В разделенную на два помещения камеру одновременно входило 
около 800 человек, а в случае необходимости туда можно было затол-
кать гораздо больше. Тех, для кого все же не хватало места, сразу же рас-
стреливали. Дверь запиралась на задвижку, завинчивалась, после чего 
специально обученные эсэсовцы через отверстия в стенах бросали в по-
мещение комки диатомитой земли, насыщенные газом «Циклон Б» — си-
нильной кислотой. Находившиеся в газовой камере люди умирали в те-
чение нескольких минут в результате внутренней асфиксии, вызванной 
остановкой под воздействием синильной кислоты процесса кислородного 
обмена. Почти сразу же умирали люди, находившиеся вблизи отверстий. 
Быстрее умирали кричавшие, старики, больные и дети. Перед тем как от-
крыть газовую камеру, палачи выжидали полчаса, пока никого не оста-
нется в живых. Когда прибывало много транспортов, время отравления 
сокращалось до десяти минут. Больше всего тел находилось у дверей, 
так как люди пытались спастись от распространявшегося в камере газа. 
Трупы, разбросанные по всей газовой камере, находились в полусидячей 
позе, нередко уцепившись друг за друга, были запачканы калом, рвотой и 
кровью. Кожа приобретала розоватый оттенок.

Проветрив газовую камеру, немцы вытаскивали тела, погружали их 
на железные тележки и по узкоколейке перевозили на несколько сотен ме-
тров дальше. Там их закапывали в глубокие ямы.

Уже после того как началась акция массового уничтожения, Эйхман 
привез приказ Гиммлера о снятии волос с убитых женщин и извлечении 
у мертвых золотых зубов. Волосы закупали немецкие текстильные фирмы 
по полмарки за килограмм для изготовления бортовки. Так, например, во-
лосы получала фирма «Алекс Цинк» в Роте близ Нюрнберга. Золотые зубы 
сразу же переплавлялись в слитки в здании лазарета СС в основном лагере 
и отправлялись в главное санитарное управление в Берлине. С трупов сни-
мали также драгоценности: обручальные кольца, перстни, серьги.206

Специальная команда «Канада». Все личное имущество, привозимое 
в лагерь, следовало оставить на разгрузочной платформе. Людям говори-
ли, что вещи будут доставлены в лагерь отдельно. Специальная команда из 
заключенных, называемая на лагерном жаргоне «Канада», погружала эти 
вещи на машины и перевозила их на специальные склады, которые вначале 
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размещались в пяти бараках, а к концу существования лагеря заполняли 
свыше тридцати бараков. Там эти вещи сортировались, осматривались, очи-
щались и дезинфицировались, а затем отправлялись на продажу или про-
мышленную переработку. Кроме предметов первой необходимости: одеж-
ды, обуви, белья, — люди привозили с собой драгоценности, часы, произ-
ведения искусства и деньги. Врачи привозили лекарства и целые наборы 
медицинских инструментов. Здесь были коллекции марок и монет. Все это 
почти без исключения отправлялось по согласованию с министерством 
хозяйства в различные учреждения на территории рейха. Часть вещей 
передавалась населению разрушенных бомбежкой немецких городов, по-
селяемым в генерал-губернаторстве фольксдойчам или же продавалась по 
низким ценам на предприятиях. Драгоценности продавались за рубежом. 
За вырученные деньги приобреталось сырье, в котором нуждалась герман-
ская экономика. Небольшая часть этих вещей была выставлена в «музее», 
который находился в блоке № 24 в основном лагере. Их демонстрировали 
высшим чиновникам СС во время посещений лагеря.

Летом 1942 г. в связи с увеличившимся наплывом транспортов нем-
цы оборудовали еще одну газовую камеру, под которую, как и под бун-
кер № 1, был отведен перестроенный жилой дом. Эта камера, называемая 
бункером № 2, состояла из четырех помещений, в которых одновременно 
можно было умертвить свыше 1200 человек.

Вскоре в лагерь прибыл штандартенфюрер СС Поль Блобель из ре-
ферентуры Эйхмана, который с июня 1942 г. возглавлял операцию по лик-
видации следов массовых казней на территории Польши и Советского 
Союза. Он получил приказ раскопать все могилы и сжечь находившиеся 
в них тела207.

Когда рвы в Бжезинке заполнились, они стали источником загрязне-
ния, поэтому с конца лета по ноябрь 1942 г. их пришлось открыть, чтобы 
сжечь 107 тыс. покрытых червями трупов. Тем временем другие лагеря, не 
столь оснащенные, как Освенцим, и не обладавшие индустриальной базой, 
осуществляли свою смертоносную работу в еще более крупных масшта-
бах, используя медленно действовавший угарный газ.208 К. 31.12.1942 г. 
в Освенцим были доставлены лишь 175 тыс. евреев, в то время как другие 
лагеря уже отравили газом свыше 1,4 миллиона.

Зондеркомандо. Все вспомогательные работы, как-то: извлечение 
золотых зубов, выгрузка тел из газовых камер, стрижка волос, сжигание 
трупов — выполняла специальная рабочая группа из заключенных, на-
зываемая зондеркомандо. Первую зондеркоманду, в состав которой вхо-
дило около 80 человек, работавших при закапывании тел людей, отрав-
ленных газом в бункерах 1 и 2, ликвидировали в августе 1942 г. Вторую 
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— около 150—300 заключенных, работавших в тех же бункерах с сентя-
бря по конец ноября 1942 г. и при сожжении 107 000 трупов, сваленных 
ранее в массовые могилы, отправили 3 декабря 1943 г. в газовую камеру 
при крематории I.

Их набирали преимущественно из заключенных-евреев из тех 
стран, откуда в данный момент прибывали транспорты. Численность 
этой команды колебалась в зависимости от потребностей, обусловлен-
ных расширением в отдельные периоды акции уничтожения. Чтобы 
изолировать этих заключенных от остальных, их помещали отдельно. 
В основном лагере они жили в подвальных помещениях блока № 11, а с 
середины 1944 г. — на чердаках крематориев. В случае отказа выпол-
нять работу их немедленно убивали. 22 июля 1944 г. за отказ работать 
в зондеркоманде в газовой камере было убито 435 молодых евреев из 
Греции.209

Крематории. Из-за высокой смертности заключенных уничтоже-
ние трупов всегда оставалось в Освенциме проблемой. В начале 1942 г. 
было решено, что количество печей следует увеличить до пяти. В чертежи 
внесли еще несколько исправлений. Желоб для сваливания трупов в мерт-
вецкие, расположенные в подвале, был заменен на лестницу, по которой 
люди сами спускались вниз. Один из моргов был превращен в раздевал-
ку, а другой был оборудован дренажной системой и вентиляцией. Проект 
перепланированного здания, получивший в Центральном строительном 
управлении СС название строение 30, объединял газовую камеру и кре-
маторий. Он был обозначен как крематорий II, и под его строительство 
было выделено место на территории Бжезинки, где 02.07.1942 г. начались 
строительные работы.

В планах были еще дополнительные крематории: 30а, 30в, 30с. Стро-
ение 30а стало точной копией строения 30. Два других не имели подвалов, 
но включали газовую камеру и двойную печь, снабженную восемью му-
фелями, которые располагались на первом этаже. Нумерация была про-
должена: после ввода в строй крематория II появились крематории III, IV 
и V, но когда крематорий в основном лагере был закрыт, здания в Бжезин-
ке получили новые номера — I–IV.210

К концу 1942 г. в освенцимском лагере стали сжигать тела отрав-
ленных газом на кострах, на которые вперемежку с бревнами укладывали 
по 2000 трупов. Одновременно с этим сжигались тела, прежде зарытые 
в ямы. Огонь поддерживали, поливая тела продуктами нефтепереработки 
или же метанолом и жиром, который вытапливался из человеческих тел. 
В результате пропускная способность отдельных крематориев составляла 
в сутки (на 28.06.1943):



79

крематорий I — 340 трупов;
крематорий II — 1440 трупов;
крематорий III — 1440 трупов;
крематорий IV — 768 трупов;
крематорий V — 768 трупов.211

Вот как описывает последние минуты жизни обреченных на смерть 
бывший заключенный, д-р Миклош Нисли, который по поручению д-ра 
Менгеле занимался вскрытием трупов в специально оборудованной при 
крематории II прозекторской: «Из моего зала во двор выходят два боль-
ших окна с решетками, защищенные зеленой москитной сеткой. Ежеднев-
но около семи часов вечера в ворота крематория въезжает грузовая маши-
на. Она привозит примерно семьдесят-восемьдесят женщин или мужчин 
на смерть. Ежедневная порция отобранных из лагеря. Попадаются также 
люди из бараков и лазаретов. Это главным образом заключенные, пробыв-
шие в концлагере много лет или, по меньшей мере, несколько месяцев. 
Они не питают иллюзий относительно своей участи. Когда машина въез-
жает во двор, поднимается ужасающий предсмертный крик. Обреченные 
на смерть знают, что из крематория им не выйти живыми. Они настолько 
обессилены, что не могут вылезти из высокого кузова машины. Охранники 
СС орут и торопят их. Водитель — унтер-офицер теряет терпение, садит-
ся за руль и включает мотор. Передняя часть огромного ящика медленно 
поднимается вверх и высыпает людей. Полумертвые больные падают на 
бетон, одни на других, ударяясь головой, лицом. Душераздирающий крик 
заполняет все вокруг. Несчастные судорожно бьются о землю. Страшная 
сцена (...). Зондеркоманда срывает с жертв лохмотья и бросает в костер. 
Несчастных вносят в котельную, где их ожидает у топки обершарфюрер 
Мусфельд. Сегодня его очередь. Руки в резиновых перчатках, он держит 
оружие. Перед ним ставят людей, которые один за другим падают замерт-
во на пол, уступая место следующим. В течение нескольких минут Мус-
фельд “опрокинул” всех восемьдесят человек. Он так и говорил: умгелегт. 
Спустя полчаса от них остается лишь горсть пепла».212

Четыре крематория были введены в эксплуатацию в период 
с 31.03.1943 по 26.06.1943 г. Потребовалось еще девять месяцев, чтобы за-
вершить строительство двух крематориев с подземными камерами и еще 
пять — чтобы возвести одноэтажные модули поменьше. К разработке 
конструкции печей и газовых камер была привлечена фирма «И. А. Топф 
и сыновья» из Эрфурта. Установкой дверей занималась специальная стро-
ительная фирма СС.

Предполагаемая максимальная возможность кремации в пяти кре-
маториях Освенцима-Бжезинки могла достигать 4756 чел. В 1943 г. 



80

численность польского еврейства сократилась до минимума. Тяжелей-
шим преследованиям подверглись еврейские общины Германии, Слова-
кии и западных стран. Румыния и Болгария отказались выдавать евреев 
с их довоенных территорий, Венгрия тоже не поддавалась нажиму на-
цистов. За первые три месяца 1943 г. в Освенцим поступили около 105 
тыс. евреев, за последующие 12 месяцев — еще 160 тыс. Это было почти 
в 10 раз меньше предполагавшейся суточной нормы загрузки крематори-
ев. В то же время все большее значение стал приобретать подневольный 
труд заключенных на промышленных предприятиях. Старых евреев, муж-
чин и женщин, а также детей по-прежнему направляли в газовые камеры, 
но работоспособных мужчин отбирали для подневольного труда. В 1943 г. 
число занятых на работах узников возросло с 25 до 85 тыс. Более 50 % их 
составляли евреи.

Крупнейшим потребителем рабочей силы была сама СС, которая ис-
пользовала заключенных на строительстве, в обслуживании лагерей и на 
собственных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. 
Второе место занимал завод «И. Г. Фарбениндустри» в Моновице — едва 
ли не самый крупный индустриальный объект, возводившийся в Освен-
циме. Третьим в этом списке был Верхнесилезский водородный комби-
нат в Бляховне (немецкое название — Блехгаммер). Крупп, также актив-
но использовавший труд заключенных, был вытеснен фирмой «Вайхсель 
Металл-Унион», которая заняла его промышленные помещения.

Но численность рабочей силы не увеличивалась, так как происходи-
ло постоянное ее обновление. Из-за высокой смертности в двух лагерях-
спутниках — Бляховне и Тшебине, где вела строительство компания 
«Эрдоль-Рафинерай», — использовали собственные крематории. Даже 
в периоды временной нехватки рабочей силы лагерная администрация 
продолжала относиться к заключенным как к доступному и легкозаменяе-
мому ресурсу.213

Врачи-эсэсовцы. Врачи-эсэсовцы во главе с Эдуардом Виртом выпол-
няли самые разные задания. Они обеспечивали карантин почти для всего 
военного и гражданского персонала. Прибывавшие партии, если возникало 
подозрение, что они заражены тифом, также направляли в карантин. Дру-
гой обязанностью врачей была селекция заключенных и отделение тех, кого 
оставляли жить, от тех, кого обрекали на смерть либо сразу по прибытии, 
либо в больничных бараках. Решения принимались без промедления, на 
основе самого беглого осмотра. Третьей обязанностью было использование 
(в основном здоровых заключенных) в медицинских опытах, начиная от 
«экспериментов» доктора Хельмута Веттера по апробированию противо-
тифозных препаратов до методов стерилизации, которые разрабатывал врач 
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К. Клауберг, и изучения близнецов и карликов, проводившегося Й. Менгеле. 
С годами число «экспериментов» увеличивалось.214 

Опыты по стерилизации. Немцы предполагали, что таким образом 
можно будет не только подчинить себе врага, но и уничтожить его. Гер-
мания могла бы использовать рабочую силу выстерилизованных лиц, ли-
шенных возможности размножения.

Для опытов отбирали узниц в возрасте 20—30 лет, которые уже рожа-
ли. Начатые в 1942 году эксперименты в Бжезинке продолжались в основ-
ном лагере в Освенциме в освобожденном для этой цели блоке № 10. 

С ноября 1942 по апрель 1944 г. велась главным образом разработ-
ка метода массовой и быстрой стерилизации мужчин. Во время опытов 
менялись время и сила облучения с целью получения оптимальных ре-
зультатов, причем у одних облучали оба внутренних половых органа, 
а у других — по одному. Для того чтобы убедиться в результатах этой 
процедуры, облученные органы удаляли операционным путем и подвер-
гали лабораторным исследованиям. Зачастую принимаемые методы не 
дали «ожидаемых» результатов, а из-за ожогов вследствие облучения и 
операций по кастрации у подопытных лиц образовывались большие, бо-
лезненные и плохо заживающие раны. 

Мало заключенных осталось в живых после этих опытов. Одни 
из них умирали от полученных ран, а других, как нетрудоспособных, 
умерщвляли уколами фенола или отравляли в газовых камерах. Предста-
вив в апреле 1944 г. канцелярии Гитлера отчет о проведенных эксперимен-
тах, Шуман перевел свою лабораторию из блока № 30 в женском лагере 
в Бжезинке (В1а) в концлагерь Равенсбрюк и там ставил свои опыты на 
цыганских детях.215

Проводимые доктором Менгеле эксперименты над близнецами можно 
разделить на два этапа. Первый из них охватывал различные исследования, 
которые можно проводить на живых людях, как-то: исследование органов 
зрения, слуха, крови, всякого рода измерения черепной коробки, роста.

Второй этап охватывал сравнительный анализ внутренних органов, 
который производился во время вскрытия. Такой анализ было бы трудно 
провести в обычных условиях ввиду малой вероятности одновременной 
смерти обоих близнецов. В лагере сравнительный анализ близнецов про-
изводился сотни раз. Для этой цели доктор Менгеле умерщвлял их уко-
лами фенола. Менгеле, занимаясь своими экспериментами, сотрудничал 
с Институтом антропологических и биологорасовых исследований в Бер-
лине, отправляя туда представлявшие интерес анатомические препараты 
с целью более тщательного их изучения. Полученные оттуда результаты 
анализов хранились вместе с остальной документацией по проведенным 
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опытам в делах, заведенных на отдельных лиц. И эти эксперименты ниче-
го не дали, кроме смерти и страданий многих заключенных.

В 1941—1944 гг. на заключенных производили фармакологические 
эксперименты, целью которых было испытание новых, еще не применяв-
шихся ранее препаратов. Они были обозначены условно «Б-1012», «Б-
1034», «3382» или носили названия, как, например, «Рутеноль».

Опыты производились главным образом на больных сыпным тифом, 
туберкулезом, флегмоной, реже — на больных рожей, трахомой и дру-
гими болезнями. Но они также производились и на здоровых людях, ко-
торых специально заражали, к примеру, путем внутривенного вливания 
крови больных тифом или подкожного вливания гноя. Испытываемые 
препараты вводились в организм в виде таблеток, пилюль, уколов и рек-
тальных вливаний. Некоторые из них вызывали у больных рвоту и кро-
вавый понос. Во многих случаях эти опыты вели к смерти заключенных, 
так как ни один из применявшихся препаратов не имел лечебных свойств, 
а некоторые оказались даже вредными. Но, несмотря на бесспорно отри-
цательные результаты экспериментов, производившие их по поручению 
фармацевтических фирм врачи продолжали свои опыты, не давая в то же 
время возможности применять другие, известные и действенные лечеб-
ные средства. 

В 1944 г. по поручению вермахта в лагере над заключенными прово-
дились и такие эксперименты: в верхние и нижние конечности здоровых 
людей втирали различные токсические субстанции, в результате чего об-
разовывались болезненные, гноящиеся раны. 

Испытывали на заключенных и действие неизвестной жидкости, по-
сле принятия которой часть заключенных умирала. В данном случае нуж-
но было изобрести такое средство, под влиянием которого военнопленные 
выдавали бы военные тайны, теряя самоконтроль.

В 1943 г. лагерное начальство передало анатомическому институту 
в Страсбурге 115 специально подобранных заключенных (79 евреев, 2 по-
ляка, 4 узника из Средней Азии и 30 евреек) с целью пополнения коллек-
ции скелетов.216

Лагерные должности. Период от завершения строительства газовых 
камер до ранней весны 1944 г. был временем налаживания деятельности и 
реорганизации. В начале ноября 1943 г. назначенный вместо Хесса обер-
штурмбанфюрер Либегеншель разделил лагерь на три автономные части: 
главный лагерь (Stammlager), который стал называться Освенцим I (комен-
дант Либегеншель), Бжезинку, которая перестала быть лагерем для воен-
нопленных, а стала именоваться Освенцим II (комендант штурмбанфю-
рер Фриц Хартенштейн), и Моновиц с прилегавшими лагерями, ставший 
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Освенцимом III (комендант Шварц). В том же месяце гарнизон СС органи-
зовал одну обслуживающую команду и четыре охранные команды в Освен-
циме I, одну обслуживающую команду и три охранные (одна из которых 
состояла из украинских коллаборационистов) и подразделение охраны с со-
баками в Освенциме II и две охранные команды в Освенциме III. Для осу-
ществления ротации эсэсовцев отзывали на службу в лагеря с передовой, 
а служивших в лагере направляли в действующую армию. Но все большую 
часть штата Освенцима составляли этнические немцы с оккупированных 
территорий и из стран-союзников Германии. В апреле 1944 г. численность 
объединенных сил СС и военного персонала, выполнявшего охранную 
службу в лагерях-спутниках, составляла около 3 тысяч.

Чтобы увеличить численность охранников, к поддержанию порядка 
в бараках и в рабочих командах привлекали заключенных. Их должности 
назывались: староста барака (Lageriiltester), староста блока (Blockaltester), 
дневальный по комнате (Stubendienst). Должностная иерархия в рабо-
чих командах включала: старшего надзирателя (Oberkapo), надзирателя 
(капо  — Каро), прораба (Vorarbeiter). 

В самом начале существования лагеря на главные посты назначались 
немецкие преступники-рецидивисты. Впоследствии этим людям давали 
шанс «искупить вину» в штрафных батальонах СС. Потом их сменили 
политзаключенные, при которых тяготы узников немного уменьшились. 
Евреи не имели права занимать эти должности, но их могли назначить на 
внутренние работы — врачами в диспансерах или писарями (Schreiber) 
в бараках. Эти люди также обладали некоторой властью, и у них было 
больше шансов выжить.

Заключенные, входившие в рабочие бригады (Arbeitskommandos), 
носили полосатую форму, напоминавшую пижаму, — для предотвраще-
ния побегов. Различия между заключенными обозначались цветными 
нашивками: красная — для политзаключенных, фиолетовая — для Сви-
детелей Иеговы, зеленая — для уголовников, желтая — для евреев, чер-
ная — для «антиобщественных элементов» (Asoziale), коричневая — для 
цыган, розовая — для гомосексуалистов. Всем заключенным, кроме евре-
ев и цыган, которых отправляли в газовые камеры прямо из вагонов, а так-
же больных, находившихся в карантине, и пересыльных, давали номера. 
Со временем самые ранние номера стали восприниматься как знак особой 
стойкости и выживаемости и внушали уважение. Номера татуировали на 
руках практически всех узников, кроме немецких заключенных, посту-
павших в лагерь с начала 1943-го по конец 1944-го.

Узники вспоминают, что единственным доступным им отдыхом был 
сон, они спали по несколько человек на матрасе, набитом соломой, а про-
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сыпаясь утром, вновь оказывались участниками дневного кошмара. Со-
гласно распорядку, день начинался с переклички (Appell). Рабочие брига-
ды отправлялись на объекты под музыку оркестра заключенных. Рабочий 
день обычно продолжался 11 часов с получасовым перерывом на обед. 
Часто заключенные выполняли самую тяжелую работу, стоя по колено 
в воде или в карьерах, под дождем и снегом. Трупы умерших за день сле-
довало относить обратно в лагерь. Несколько лучше были условия работы 
тех мужчин, которые трудились в мастерских, и женщин в секторе, назы-
вавшемся «Канада», где сортировали одежду погибших в газовых камерах 
Бжезинки. Большинство заключенных постоянно испытывали чувство 
голода, их еда состояла из скудной порции хлеба, суррогатного кофе и 
супа из капусты, репы, моркови и картофеля. День заканчивался вечерней 
перекличкой. Специальной рабочей бригадой была еврейская зондерко-
манда (Sonderkommando). В ее обязанности входило загонять заключен-
ных в газовые камеры и вытаскивать трупы, которые потом сжигались. 
Несколько заключенных, прозванных «дантистами», вырывали у трупов 
золотые коронки и мосты. Потом золото переплавляли в слитки и вместе с 
конфискованными ювелирными украшениями отправляли в Берлин. Лю-
бая самая маленькая провинность каралась строжайшим наказанием. За-
ключенных пороли, заставляли часами стоять по четверо в тесных темных 
камерах, называвшихся «стояками» (Stehzellen), или вешали. Несколько 
тысяч заключенных, в основном поляков, были расстреляны между бло-
ками 10 и 11 основного лагеря у стены, специально обитой, чтобы улавли-
вать пули. В этой группе были заложники, взятые в ответ на Сопротивле-
ние в оккупированной Польше.217

Положение евреев. Положение евреев было хуже, чем прочих за-
ключенных, и у них было меньше шансов выжить. Евреи из Греции и Ита-
лии, не знавшие ни немецкого языка, ни идиша, не понимали приказов и 
находились поэтому в большей опасности, чем остальные. И все же, если 
заключенные проявляли находчивость, стойкость и осторожность, у  их 
был шанс пережить опасности и лишения. Они ели все, что могло быть 
съедобно, и старались не обращать на себя внимания. Если они попадали 
на особо тяжелые работы, то старались устроить все так, чтобы их пере-
вели на более легкие. Но многие заключенные были растеряны и безза-
щитны. Они потеряли надежду на спасение и выделялись своей апатич-
ностью, таких прозвали «мусульманами» (Muselmanner). Некоторые сами 
прекращали есть или намеренно подходили к ограждению, чтобы их за-
стрелили охранники.

Ранней весной 1944 г. в Освенциме произошли значительные пере-
мены. За неполные 6 месяцев в лагерь поступили свыше 600 тыс. человек, 
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95 % их составляли евреи. Необратимое отступление германских войск 
на Восточном фронте и поражения на других фронтах привели к тому, что 
в Берлине решили полностью искоренить евреев на всех подвластных Гер-
мании территориях. 19 марта 1944 г. германские войска вошли в Венгрию 
для того, чтобы предотвратить переход этой страны на сторону антигитле-
ровской коалиции. После оккупации нацистские власти предприняли ли-
хорадочные попытки депортировать 750 тыс. венгерских евреев. Выслали 
около 440 тыс., то есть практически все еврейское население, исключая 
тех, кто находился на принудительных работах или жил в Будапеште. Ког-
да в Словакии началось восстание, остававшихся там евреев арестовали. 
Самый большой трудовой лагерь в Лодзи был полностью очищен, когда 
советские войска вступили в Восточную Польшу. Все это время эшелоны 
с евреями продолжали поступать в Освенцим из Нидерландов, Бельгии, 
Франции, Италии и Греции, из трудовых лагерей на территории Польши 
и, наконец, из «стариковского» гетто в Терезине.218 Освенцим оставался 
единственным местом массовых убийств, где по-прежнему принимали 
жертв и не прекращалась работа газовых камер и крематориев.

Еврейская зондеркоманда была увеличена и к 29.08.1944 г. насчиты-
вала 874 человека. Несмотря на трудности с производством и распределе-
нием отравляющего газа, его потребление возрастало, и требовалось зна-
чительное увеличение поставок. Поскольку печи крематориев не справ-
лялись с числом заключенных, ежедневно прибывавших из Венгрии пар-
тиями по 3 тыс. человек, пришлось на короткий срок вновь ввести в дей-
ствие бункер 2, получивший название «Объект 5». В то же самое время 
под руководством Молля было начато рытье рвов для массового сжигания 
трупов на открытом воздухе.

Сопротивление. Стремление избавиться от депортированных повлек-
ло беспрецедентную деятельность по уничтожению в газовых камерах ты-
сяч заключенных. Для штата Освенцима рост числа умерщвляемых созда-
вал новые проблемы, связанные с безопасностью. Несмотря на превентив-
ные меры по нераспространению среди вновь прибывавших сведений об 
ожидавшей их участи, а также на усиление охраны заключенных в бараках 
и на рабочих объектах, опасность восстания все же была велика.

Некоторое время в Освенциме существовало движение Сопротивле-
ния, которое возглавляли политзаключенные. Его участники собирали ин-
формацию и к августу 1943 г. подготовили подробный отчет, включавший 
имена и статистические данные, которые в январе 1944 г. удалось перепра-
вить в Лондон и США. Затем совершившим побег заключенным-евреям 
в апреле 1944 г. удалось подготовить 40-страничный доклад, известный 
как «Освенцимские протоколы» и передать послу Чехословакии в Швей-
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царии. Но так ничего и не произошло. Лишь 4.04.1944 г. над Освенцимом 
пролетел самолет фоторазведки средиземноморской группировки союз-
ных войск.219

Уничтожение людей в газовых камерах продолжалось в Освенциме 
до 1.11.1944 г. Инциденты у входа в газовые камеры были крайне немно-
гочисленны. Депортированные знали, что огромное число европейских 
евреев исчезло. До многих дошли слухи об Освенциме и газовых каме-
рах, но никто не знал расположения лагеря, и люди попадали в конвейер 
уничтожения (разгрузка, селекция, раздевание), прежде чем успевали до-
гадаться о том, что происходит. Те, кого отбирали для работы на объектах 
и вели в бараки, не догадывались, что их родные уже погибли. Лагерные 
старожилы-евреи надеялись, что бомбардировки уничтожат крематории, 
но для неевреев воздушные налеты означали прежде всего дополнитель-
ную угрозу.

Самым тяжелым было положение евреев в зондеркомандах. Когда 
7.10.1944 г. подпольщики распространили слух о том, что СС планирует 
резко сократить численность рабочих этих команд, персонал крематория 
IV (переименованного в III) стал обсуждать возможность открытого со-
противления. Собрание было прервано появлением доносчика из числа 
заключенных-немцев, которого немедленно убили. Когда подошли эсэ-
совцы, команда набросилась на охранников с молотками, топорами, кам-
нями и самодельными гранатами и подожгла здание. В крематории II (пе-
реименованном в I) рабочие зондеркоманды по ошибке решили, что пламя 
— это сигнал ко всеобщему выступлению, и тоже напали на эсэсовцев. 
Эсэсовцы расстреляли из автоматов евреев, выбегавших из горящего зда-
ния крематория IV, и окружили тех, кто вырвался из крематория II. В этом 
столкновении погибли 3 эсэсовца и 250 заключенных.220

Дети. Детей в концентрационном лагере Освенцим можно условно 
разделить на следующие четыре группы.221

Первая группа — дети, уничтожавшиеся непосредственно по при-
бытии транспортов на место. Таких насчитывались многие тысячи. Если 
во время осмотра прибывших оказывалось, что ребенка на руках держала 
мать, то в крематорий попадали оба — и мать, и ребенок. Встречались 
и другие варианты. Ребенка могли держать бабушка, дедушка, тетя, дядя. 
В этом случае «на камин» отправляли и как бы провинившегося взросло-
го, который, конечно, ничего не понимал. Что до матери ребенка, то она 
получала место в лагерном бараке и оставалась в живых.

Вторая группа — дети, уничтожавшиеся в утробе матери или сразу по-
сле рождения. Вообще беременные женщины считались обреченными. Ис-
ключения ни для кого не делались. В 1943 г. эсэсманы изобрели словесную 
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формулу, смысл которой заключался в следующем: женщина-заключенная 
имеет право рожать, но рожденный ею ребенок не имеет права жить. Про-
думали и практическую сторону дела. Принимавшая роды акушерка опу-
скала младенца в ведро с водой. Он захлебывался. Через некоторое время 
бездыханное тельце сжигалось здесь же, в бараке, в печке.

Третья группа — дети, рожденные в лагере, но не уничтожавшие-
ся, а отнимавшиеся у матерей. Это была относительно небольшая группа. 
Основу ее составляли дети так называемого нордического типа — свет-
лые глаза, продолговатая форма головы. Эсэсманы буквально охотились 
за ними. Сразу после рождения детей нордического типа переводили 
в особый барак. Выделялись няньки-кормилицы. К данной группе отно-
сились и те, кого отбирали для медицинских экспериментов, донорских 
целей. Все они попадали в руки освенцимских врачей в форме эсэсманов: 
Йозефа Менгеле, Хорста Шумана и им подобных.

Четвертая группа — дети-заключенные. Массовое появление их в ла-
гере приходится на период 1943—1944 гг. Они принадлежали к семьям участ-
ников движения Сопротивления, к семьям тех, кого называли политическими, 
расовыми врагами рейха. Среди детей этой группы (категории) могу назвать 
юных поляков из Замостья — района, германизированного эсэсманами, юных 
цыган из Венгрии, Румынии, Франции, юных русских из-под Полоцка, Смо-
ленска, Витебска, Рудни, Днепропетровска, Минска, Орши... Между прочим, 
для последних открыли два барака — по 300 мальчиков и девочек в каждом. 
Условия содержания были ужасными. На нарах вместо одного ребенка спали 
три-четыре. Свирепствовали скарлатина, дифтерия, туберкулез. Воля детей 
парализовывалась. Их сознание сковывал страх. Все они находились в посто-
янном нервном напряжении, играя в прятки со смертью. По ночам им снились 
ужасы. Каждый уцелевший в концлагере ребенок совершал настоящий подвиг 
— подвиг выживания.

Путь из Освенцима: Потулицы. Весной и осенью 1945 г. из Германии, 
Польши, Бельгии, Франции начали прибывать в СССР эшелоны с малолет-
ними узниками фашистских концлагерей. Конечными остановками поез-
дов стали Киев, Москва, Витебск, Молодечно, Брест и Львов. Всех бывших 
узников разместили в детских домах. И уже тогда стало очевидным, что 
большинство малолетних мучеников родом из Витебской области... Литви-
нов установил, что из 442 узников только одного лагеря уроженцами Ви-
тебщины является 391 человек! Это 88,5 %. Доли остальных были таковы: 
из Гомельской и Могилевской областей Белоруссии — 8 человек (1,8 %); 
из российских Смоленской области — 17 человек (3,8 %), Псковской (до 
войны — Ленинградской) области — 19 человек (4,3 %); Днепропетровской 
и Харьковской областей Украины — 7 человек (1,6 %).
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Более того, в Потулицкий лагерь, что в районе Быдгоща, из Освен-
цима в ноябре 1943 г. привезли 542 советских ребенка. Вход в бараки 
охраняли часовые. И все эти 542 мальчика и девочки были — исключи-
тельно из Витебской области.222 Возраст — от полутора до четырнад-
цати лет. Номера на руке колебались в пределах: у девочек — от 61417 
до 66127, у мальчиков — от 149467 до 158963. Их разместили в двух спе-
циально построенных дощатых бараках. От остальной территории они 
были отделены ограждением из колючей проволоки. Вход в эти бараки 
охраняли часовые. Лагерь располагался в красивом месте, рядом был 
густой лес. Детей иногда выводили в лес, и те от голода объедали побе-
ги молодых сосен, елей, обгладывали кустарники. Полностью объедали 
листья с молодых лип. 

Этот лагерь рассматривался нацистами в качестве эксперименталь-
ной лаборатории. Поэтому здесь регулярно проводилась фильтрация де-
тей в возрасте от 6 до 10 лет для отбора «полноценных» и «неполноцен-
ных» по составу крови. Недаром в секретном фашистском документе «Не-
которые соображения об обращении с лицами немецкой национальности 
на Востоке» говорилось: «Мы ведь верили в нашу собственную кровь, 
которая из-за ошибок немецкой истории попала в чужую национальность, 
и убеждены, что наше мировоззрение и наши идеалы найдут отклик в оди-
наковых в расовом отношении душах этих детей».

Раз в месяц в Потулицком концлагере детей «предъявляли» членам 
окружной расово-биологической и медицинской комиссии. Измерялись 
лоб, нос, расстояние между углами подбородка, ощупывался череп, за-
рисовывался профиль, описывалась форма ушей, сравнивались длина 
и ширина лица, проверялась походка, рассматривалась под увеличи-
тельным стеклом структура волос... Члены комиссии решали их судьбу. 
От того, какой будет выписан паспорт расовой оценки, зависела даль-
нейшая жизнь ребенка.

В Потулице также создали довольно большую группу детей-доноров. 
Все они были светлоглазы и светловолосы. Фашистам требовалось много 
детской донорской крови, тем более что недалеко от лагеря находился не-
мецкий госпиталь. Кровь у детей брали и в предшествующих лагерях. Но 
там это делалось эпизодически, от случая к случаю. Здесь же, в Потулице, 
детское донорство стало нормой. Их поднимали среди ночи и строем вели 
«на кровь». Ее брали, вопреки общепринятым нормам, не один, а несколь-
ко раз в месяц. «Кровь у меня брали 15 раз. После освобождения в течение 
шести месяцев лежала в спецлечебнице в Киеве. Ценой огромных усилий 
врачи сумели вернуть мне зрение. Правда, ныне оно очень слабое» (из 
воспоминаний уроженки Витебщины Е. Г. Климович-Ивановой, 1936 г. 
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р., номер татуировки 61925). «Вены были исколоты. Кровь брали то из 
одной, то из другой руки. Даже не представляю, как остался в живых. 
Ведь только подумать: 18 раз выцеживали, высасывали из меня кровь» 
(из рассказа витебчанина В. С. Мельяченко, 1929 г. р., номер татуировки 
149863). От большой потери крови многие умирали. «Усиленное» донор-
ство позволяло отсеивать больных и слабых.223

Константынув.224 Это был лагерь недалеко от Лодзи — индустри-
ального города в центральной части Польши. Несмотря на казалось бы 
«мягкий» статус этого лагеря, он считался одним из наиболее тяжелых 
для узников. Видимо, потому что угнетению подвергались души детей-
заключенных.

К осени 1944 г. обсервационный (наблюдательный) лагерь для моло-
дежи с Востока при полиции безопасности в Константынуве-Тухингене 
был укомплектован. Более 2 тыс. ребят из России, Белоруссии и Украи-
ны разместили в здании фабрики Швайкерта на Лодзинской улице. Более 
80 % из них составляли дети из Витебской области.

Смысл, скорее всего, был в том, что фашисты решили проверить, как 
подвергаются «германизации» дети из разных регионов Советского Союза. 
К тому же в Константынув попала и небольшая группа цыганских детей, 
прошедшая вместе со славянскими ребятами все круги фашистского ада. 
Что, как уже было сказано выше, противоречило всякой теории нацизма.

Детей распределили по возрастным группам. Всего насчитывалось 
шесть групп. Нулевая — дети от нескольких месяцев до 3 лет, первая — 
от 3 до 5 лет, вторая — от 5 до 8 лет, третья — от 8 до 12 лет, четвертая — 
от 12 до 14 лет, пятая — от 14 до 16 лет. Поначалу детям казалось, что 
они попали в другой мир. Спали на соломенных матрасах, укрывались 
одеялами. На завтрак им давали небольшую булочку с кусочком марга-
рина и подслащенный чай, на обед — миску борща или супа. И хотя все 
равно хотелось есть, но эти условия были намного лучше, чем в преды-
дущих концлагерях.

Дети понимали, что они узники и что их к чему-то готовят. В лагере 
были две группы воспитателей — русские и немецкие. Детей готовили 
к тому, чтобы они забыли собственных отца и мать, сестру и брата. И бе-
лорусскую девочку Анастасию Заикину воспитательница уже называла 
Гретхен Миллер, а другую, Люсю Зуеву из д. Пронино, что под Витеб-
ском, — Ингрид Хорст.

Им внушали, что армия фюрера обязательно завоюет Россию. Им по-
вторяли: «Забудьте, что вы дети партизан! Обо всех, кто находится здесь, 
фюрер сказал, что это завтрашние солдаты и работники...» Их учили гово-
рить, читать и писать по-немецки. Чтобы они не только говорили, но и ду-
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мали по-немецки. Во время праздника, устроенного в честь дня рождения 
Гитлера, детей заставляли исполнять фашистские песни.

Метод воспитания был один: муштровка, казарменная дисциплина. По-
стоянная шагистика. Во дворе в течение нескольких часов как мальчиков, так 
и девочек гоняли туда-сюда. Команды подавались на немецком языке.

Труднее было со старшими детьми. Выбить из них дух «бывшей» Ро-
дины надсмотрщикам-воспитателям и экспериментаторам было неверо-
ятно сложно. С малолетками было проще: через определенный срок они 
начинали забывать простые белорусские слова: дом, хлеб, вода, улица. 
Эксперимент был прерван наступлением Советской Армии.

Завершающий этап уничтожения. В 1944 г. острая нехватка рабо-
чей силы в германской промышленности привела к решению о переводе 
части заключенных из Освенцима в другие лагеря. В первую очередь это 
касалось поляков, поскольку считалось, что они особенно опасны. Евреи 
также подлежали переводу, значительную часть перемещаемой рабочей 
силы составили молодые еврейки из Венгрии. 

12 января 1945 г. Красная Армия начала наступление в направлении 
Освенцима. 17 января эсэсовцы провели последнюю лагерную переклич-
ку. На территории лагерей Освенцима оставалось еще 67 тыс. заключен-
ных. В тот же день был отдан приказ об их выводе. В лагере осталась 
лишь тысяча трупов и более 8 тыс. больных или спрятавшихся. Cоветские 
войска вошли в Освенцим 27 января 1945 г. Наступило освобождение.

Итоги трагедии. Согласно подсчетам, проведенным Данутой Чех 
и Франтишеком Повскером, в Освенцим были депортированы 1,3 млн 
человек, из них 1,1 млн составляли евреи. Всего погибло 1,1 млн заклю-
ченных, в том числе свыше 1 млн евреев, 75 тыс. поляков, более 20 тыс. 
цыган, 15 тыс. советских военнопленных и свыше 10 тыс. представите-
лей других национальностей. Но для 200 тыс. заключенных, выживших 
в Освенциме, мучения не закончились. Тысячи умерли от истощения или 
были застрелены во время маршей к железнодорожным станциям, другие 
умерли во время перевозки в открытых угольных вагонах. Очень многие 
не выдержали лишений в лагерях Берген-Бельзен, Штутгоф, Маутхаузен, 
Бухенвальд, Дахау, Флоссенбург, Заксенхаузен, Нойенгамме и др.225

По завершении войны состоялся Нюрнбергский процесс, где 
с 1946—1948 гг. два суда были связаны с концлагерем Освенцима. Были 
осуждены Гесс и 40 членов гарнизона освенцимского концлагеря. За 
преступления против человечества Гесс был повешен в Освенциме, 23 
приговорены к смертной казни, 6 — к пожизненному заключению, 7 — к 
тюремному заключению на 15 лет и двое — к тюремному заключению 
на 10,5 и 3 года. Один из подсудимых был оправдан. Кроме этого перед 
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судом предстало около 700 освенцимских преступников, переданных 
Польше. В разное время суды также состоялись в ГДР, ФРГ, Австрии, 
Израиле и других странах. Однако немало преступников избежало за-
служенного наказания226.

Белорусские жертвы Освенцима. Что касается малоизвестных дан-
ных о белорусских жертвах, то, пожалуй, можно согласиться с определе-
нием Франишека Пипера, что бытующее представление о более 10 тыс. 
других национальностей следует конкретизировать. По его данным, кро-
ме 15 тыс. советских военнопенных еще из 25 тыс. депортированных в 
Аушвиц чехов, русских, украинцев, белорусов, югославов, немцев и 
австрийцев и других национальностей 12 тыс. составили убитыми или 
умершими. По имеющимся данным можно утверждать о депортации не 
менее 6 тыс. белорусов. Информационные материалы Залмана Градовско-
го о депортации евреев в Аушвиц, Майданек из западного региона Бела-
руси через станцию Колбасино спососбствуют более широкому представ-
лению характера депортаций в лагерь смерти.227

Составлено на основе публикаций: Аникеев, Л. Тайна фашистских 
концлагерей / Л. Аникеев. М., 2005; Аникеев, Л. Тайна Витебской тра-
гедии / Л. Аникеев. // Торговые и деловые известия. № 3–4. Май 2005; 
Освенцим. Гитлеровский лагерь массового уничтожения. Варшава, 
1978; Хилберг, Р. Освенцим / Р. Хилберг // Холокост: Энциклопедия. М., 
2005. С. 432–444.
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Раздел 2
Освенцим — наша память

Леонид Левин 
Освенцим

Концлагерь Аушвиц близ польского городка Освенцим, что в 70 ки-
лометрах от Кракова, начали строить по приказу Гиммлера в апреле 
1940 г. Первоначально он предназначался для польских политзаключен-
ных. На территории лагеря была установлена виселица на 12 человек, 
а также стена для казней, у которой в общей сложности расстреляли 
около 20 тысяч человек. Вскоре был построен первый крематорий, и на-
чались опыты по умерщвлению людей газом «Циклон-Б».

В июле 1941 г. в трех километрах от Аушвица, в деревне Бжезин-
ка, переименованной немцами в Биркенау, советские военнопленные 
начали строить новый лагерь. Здесь держали узников из 18 оккупи-
рованных стран Европы: Польши, СССР, Чехословакии, Дании, Фран-
ции, Греции, Венгрии, Австрии и др., — главным образом — евреев. 
Площадь лагеря превышала 175 гектаров, где было построено около 
300 бараков. Для уничтожения узников гитлеровцы соорудили четыре 
крематория, при которых имелись газовые камеры, так называемые 
«бани особого назначения». В каждой из них можно было отравить 
до 5 тысяч человек в сутки. Всего, по разным оценкам, гитлеровцы 
уничтожили в Освенциме до 1,5 млн человек, в том числе более мил-
лиона евреев.

Освенцим.
Слово, вызывающее содрогание.
Освенцим — ад не под землей, а на земле.
Освенцим — десятки квадратных километров земли, пропитанных-

кровью.
Освенцим — 70 километров от Кракова.

Краков.
27 января 2005 г.
Город встречает нас сильным ветром, снегопадом.
Эмблемой «Пусть живет мой народ!»
Мой народ.
Центральная площадь Кракова обнимает нас удивительной красотой 

архитектуры прошлого.
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Архитектура прошлого — неповторимая сказка в одежде декоратив-
ного подсвета, растворяющаяся в белом снегопаде.

На горизонте свет переходит в темноту.

В темноте — Освенцим.
Черное пятно на совести человечества.
60 лет тому назад Советская Армия остановила конвейер смерти 

в Освенциме.
Конвейер смерти на глазах приговоренных подсвечивался пламенем 

газовых печей.

Советская Армия принесла свободу.
Анатолий Шапиро, офицер I Украинского фронта, первым открыл 

ворота «лагеря смерти».
Первым открыл ворота ада, где зверски уничтожено более 1,5 мил-

лиона человек.
Из них 1 миллион 200 тысяч — евреев, таких, как он.
Где погибли цыгане, поляки, русские, военнопленные и другие.

60 лет тому назад Освенцим не успевал принимать вагоны с жертва-
ми из многих государств Европы.

Сегодня Краков принимал делегацию за делегацией.
Принимал тех, кто собрался под лозунгом Европейского еврейского 

конгресса «Пусть живет мой народ!».

Форум человечества. 
Цель форума — предотвратить повторение подобной трагедии.
Осудить политику нацистов.
Осудить Холокост. 
Краков принимал около двух тысяч бывших узников, освободителей  

и руководителей стран, когда-то вовлеченных в войну.
Прибыли президенты Польши, Израиля, России, Украины, Герма-

нии, Франции, лидеры Эстонии, Канады, Испании, США и другие.

Краковский театр имени Юлиуса Словацкого.
Зал не может вместить желающих. 
Можно описать парадность партера.
Позолоченные колонны, пилястры, капители, зеркала, люстры, 
мраморные лестницы.
Невозможно описать дух происходящего.
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Невозможно описать состояние тех, кто лично пережил эту трагедию.
Ими в основном и заполнен партер.
Их отличает от всех бело-синяя форма, которую они носили в лагере, 

в которой они и сегодня.
Первые ряды отданы молодежи.
Свободные ряды — для глав государств.
Последние приезжают строго по расписанию.

Первым появляется Президент Республики Польша Александр 
Квасьневский.

С ним вместе — Президент Государства Израиль Моше Кацав.
Рядом — вице-президент США Ричард Чейни.
Всех их зал встречает овацией.
Чуть позже появляется Президент Украины Виктор Ющенко.
Сразу попадает в кольцо многочисленных корреспондентов.
Путин задерживается.

А. Квасьневский отмечает подвиг советских воинов, которые не толь-
ко спасли часть узников, но и «...спасли прекрасный королевский Краков».

Моше Кацав заявляет о недопустимости искажения исторической 
правды о Холокосте: союзники знали о существовании этого страшного 
лагеря, но не сделали ничего, чтобы спасти людей, остановить машину 
убийств, работавшую до последнего дня.

Виктор Ющенко говорит, что и его отец был узником «Аушвица» 
(Освенцима) под номером 11367. Он заверил: «В Украине никогда не бу-
дет так называемого «еврейского вопроса»!!!»

Зал встречает эти слова аплодисментами.
Аплодисментами были встречены и слова Владимира Путина: 
«...Президент Германии на днях сказал, что ему стыдно за прошлое.
Мне также стыдно за то, что происходит сегодня».
Путин имел в виду письмо 19 депутатов Государственной Думы, по-

сланное накануне в прокуратуру России, с призывом запретить все еврей-
ские общественные организации как экстремистские.

Ярким было выступление Моше Кантора, возглавлявшего оргкоми-
тет форума.

Кстати, именно по приглашению правительства Республики Польша, 
Европейского еврейского конгресса и оргкомитета форума мы — руково-
дители еврейских общин Европы — приехали в Краков.

Выступил и вице-президент США Ричард Чейни, который после те-
рактов 11 сентября не покидал пределов Америки.
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Особые, с глубоким смыслом слова лауреата Нобелевской премии 
Эли Визеля.

Неповторима постановка концерта-реквиема.
Национальный симфонический оркестр Польского радио исполняет 

Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.
Всемирно известный тенор, кантор Иосиф Маловани исполняет рек-

вием на иврите в память о жертвах Холокоста.

На сцене — хор Александрова. 
Звучит «Баллада о солдате» композитора В. Соловьева-Седого.
На экране — хроника кадров кинодокументов тех дней.
На фоне обгоревших вагонов выступают артисты из России, Поль-

ши, Израиля.

Все говорят на своих языках. 
Они говорят от имени тех, кто погиб в Освенциме.
Они говорят от имени обезумевших голых женщин, которых через 

лагерные бараки везли в крематорий.
Они говорят от имени тех, кто рожал детей, которых тут же топили в 

бочках, из которых пили воду.
Они говорят от имени тех, кто, не имея глотка воды, облизывал землю.

Вереница автобусов направляется из Кракова в Аушвиц-Биркенау.
Вдоль всей 70-километровой трассы — люди.
Жители населенных пунктов, расположенных по дороге.
Автобусы двигаются по живому коридору.

Вот и место ада.
Ряды, ряды сгорбленных столбов.
Километры колючей проволоки.
Бесконечные типовые бараки, прижавшиеся к земле.
Сторожевые вышки — вышки смерти.

Люди идут и идут.
У останков разбитого крематория — митинг Памяти.
Плечом к плечу стоят, плачут, вспоминают, кутаются в пледы, пьют 

горячий чай участники митинга.
Будто нет мороза. Пурга.
Снова выступают руководители государств.
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В толпе развевается флаг Беларуси.
Белорусская делегация бывших узников концлагерей во главе с руко-

водителем Ассоциации бывших узников германских концлагерей и участ-
ников антифашистского сопротивления Александрой Борисовой.

Официальную делегацию возглавляет председатель Совета респу-
блики Национального собрания Республики Беларусь Г. В. Новицкий.

Церемония начинается с гудка паровоза, который возил и возил бес-
конечные жертвы.

Стемнело.
Территорию лагеря щупали лучи прожекторов, как в то время, беспре-

рывно освещая каждый метр территории. Каково тем, кто пережил все это?

В их глазах — ужас бесконечного, мертвого пространства, где когда-
то умирали они.

В их глазах — счастье, что они живы, что они вместе.
В их глазах — надежда, что такое больше не повторится.

Но это было.
Это не сон.
Маленький автобус везет нас в аэропорт.
В автобусе — те, кто приехал из Литвы, Украины, Беларуси, США...
Пожилая еврейка из Америки достает пожелтевшую, сложенную 
вчетверо вырезку из газеты:
— Смотрите, это я за колючей проволокой в Освенциме в те годы. 

Эта фотография обошла весь мир.
— А кто сделал этот снимок? — задаем вопрос.
— Советские солдаты, которые освободили нас. 

Авив. Январь—февраль 2005. С. 3.
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Раздел 3
Воспоминания

Материалы рукописей подготовлены в алфавитном порядке на основе 
предоставленных воспоминаний, статей, записок с небольшими изменени-
ями. Авторские материалы, фотографии и наиболее значимые документы 
опубликованы в приложении. Собранные в ходе работы над книгой доку-
менты находятся в архиве Исторической мастерской (прим. — К. К.).

Абчугская Нина Спиридоновна
01.04.1923, д. Обчуга Крупского р-на
На момент угона в плен имела 9 классов образования и работала на 

своем хозяйстве. Арестована 8 марта 1943 г. под предлогом, что я ком-
сомолка.

После прибытия в Освенцим нас поместили в карантинный блок 
№ 22. Мой номер был на левой руке — 79692. Условия содержания — ад-
ские. Мы были холодные, голодные и каждый день битые. Размещались 
на трехъярусных нарах по пять человек — один около другого. Корми-
ли — спичечный коробок хлеба и чай из березовых веток. Одеты мы были 
в полосатые платья и такие же беретки, на левой груди красный треуголь-
ник, на ногах деревянные колодки. Разницы никакой не было: сжигали 
всех по очереди. Если заболеешь, то попадешь на медобслуживание, где 
все равно тебя обескровят. Неисчислимое количество людей умирало. По-
мощи со стороны сотрудников лагеря не было. Условия труда были ужас-
ные. Мы таскали камни, рыли котлованы.

Освободили нас 5 мая 1945 г. Русские меня сопровождали до Гродно. 
г. п. Бобр Крупского р-на.

Азарченко Геннадий Васильевич
26.06.1941, г. Витебск 
До войны проживал в Суражском районе. В Освенцим (со слов мате-

ри) нас привезли 9 сентября 1943 г. Номер татуировки 149904. В лагере 
находился вместе с матерью Матреной Даниловной и старшей сестрой 

Марией. Отец Василий Степанович и брат Михаил являлись парти-
занами. Пробравшийся в штаб отряда предатель Потапенко (до войны — 
школьный учитель) донес на семью.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»: документальное пове-
ствование о жертвах нацистских преследований — гражданах бывшего 
СССР / В. В. Литвинов. Кн. 2. Ч. 1. Киев. С. 95—96.
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Александрович (Козловская) Валентина Артемовна 
1926, Витебская обл.
Номер татуировки 81548. Завершали переход в свое новое состоя-

ние. Время смещалось, спрессовывалось, теряя истинный, изначальный 
смысл. Под прошлым подводилась черта. О нем предпочитали не гово-
рить, особенно без надобности, да еще с незнакомыми людьми — во избе-
жание всякого рода не приятностей и осложнений. Будущего как такового 
больше не существовало. Ибо средняя продолжительность жизни узника 
в Освенциме не превышала пяти-шести месяцев. Осязаемым, реальным 
казалось лишь настоящее. По крайней мере, оно поддавалось четкому 
изме рению — например, временем от похлебки до похлебки.

Тавренному убийцами-педантами, убийцами-бухгалтерами человеку 
в полосатом одеянии надлежало превратиться в послушный, бессловесный 
автомат. Все его действия определялись заранее подготовленной специ-
альной программой. Работать, исполнять приказы — бегом. Есть, спать, 
убирать в бараке, становиться в строй, истреблять вшей — по команде. От-
правлять естественные физиологические потребности — по расписанию, за 
считанные секунды. При встрече с эсэсовцами — снимать головной убор. 
На все замечания, пожелания и указания лагерных начальников — бодрым 
голосом отвечать «Яволь». Вымуштрованный, анонимный, механически 
функционирующий гефтлинг — порождение национал-социалистской ма-
шины германского фашизма — был идеа лом гитлеровцев. Недаром один из 
высших чинов СС заявил: «Мир будущего — мир хорошо организованных 
гефтлингов с номерами на груди и на руке. Среди них я вижу и детей».

Литвинов, В. В. Поезд из ночи: Документальное повествование 
о поиске, длившемся без малого четверть века : для ст. шк. возраста / 
В. В. Литвинов. Киев, 1989. С. 143.

Андреев Павел Иванович
16.07.1931, д. Ходорово Суражского р-на
В 1943 г. стали вывозить население из партизанской зоны. Маму, меня 

и брата привезли в Витебск в 5-й полк. На допросе нам сообщили, что нем-
цам известно, что три маминых брата в партизанах. Недели через две нас 
как партизанскую семью погрузили в товарные вагоны. Во время пути в 
сутки на вагон давали ведро воды. Когда привезли в Освенцим, то на следу-
ющий день начали накалывать номера. Мой — 149829. Так как брату было 
15 лет, то его забрали к военнопленным. Около месяца я находился с мамой, 
но потом детей до 14 лет переместили во 2-й барак. Затем нас погрузили 
в вагон и отправили в лагерь Потулица. Здесь в основном находились по-
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ляки. Нас разместили в двух бараках, обнесенных проволокой. Тут у нас 
брали кровь, делали уколы, измеряли температуру, на царапины накладыва-
ли мази и повязки. На следующий день все это снимали и снова повторяли 
свои опыты. Помню: закапывали глаза, и надо было после этого смотреть 
на электрическую лампочку. В этом лагере мы пробыли всю зиму. В конце 
мая 1944 г. отобрали 30 мальчиков и отвели на работу к бауэру. Работали 
на сельхозработах, а зимой — на скотнике и спиртзаводе. В начале апреля 
1945 г. освободила нас Красная Армия. Сначала были на сборном пункте, 
затем собирали лошадей для отправки в Союз. Лошадей и нас, для сопрово-
ждения, погрузили в вагоны. Так я вернулся на долгожданную Родину. 

г. Сураж, 2007.

Андреев Сергей Петрович
15.04.1939, Суражский р-н 
До войны проживал в Суражском районе. В Освенцим привезли в октя-

бре 1943 г. Номер татуировки 158736. В лагере находился вместе с матерью 
Екатериной Васильевной и сестрами Валентиной и Марией. Партизаны 
мобилизовали и отправили в Красную Армию (через «Суражские ворота») 
отца Петра Яковлевича, что квалифицировалось немцами как преступление 
против новой власти. Отвечать за него надлежало членам семьи. Матери 
нашей также напомнили, что два ее брата — Григорий и Ефим — воевали 
в партизанской бригаде Батьки Миная... Короче говоря, мы оказались в спи-
ске семей «пособников». Его составил и вручил немцам изменник.

Семьи, захваченные во время карательных экспедиций, привозили в Ви-
тебск в сортировочный лагерь «5-й железнодорожный полк». Там всех про-
веряли. И только после того как «вину» человека доказывали, его отправляли 
в Освенцим или Майданек. Ошибки были редкими — к «качеству» работы 
прислужников (предателей) немцы предъявляли высокие требования.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»: документальное пове-
ствование о жертвах нацистских преследований — гражданах бывшего 
СССР / В. В. Литвинов. Кн. 2. Ч. 1. Киев. С. 96—97.

Андреева Мария Харитоновна
9.01.1934, г. Полоцк
В октябре 1943 г. из д. Зубаки Лиозненского района мы попали 

в Освенцим как партизанская семья. Наш брат Володя в 14-летнем возрас-
те пошел в партизаны. Забрали мать Дудкину Евгению Дмитриевну и пя-
теро детей: Федора (13), Александра (11), меня — Марию (9), Шурика (5) 
и Зиночку (2 годика). Перевозили в товарных вагонах. Было очень тесно, 
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не давали есть и пить. Когда привезли, то помыли в бане. Пронумеровали. 
Мой номер 65750. Потом разлучили нашу маму с детьми. 

Жили в детском бараке. Мать больше мы не видели. Сестра Зиночка 
умерла в ноябре 1943 г., а брат Шурик — в декабре. Кормили очень плохо, 
часто брали кровь, делали какие-то эксперименты. Спали на деревянных 
нарах, застланных соломой. Утром тех, кто умер ночью, снимали с нар 
и складывали в штабеля, как дрова, прямо в бараке. Затем их сжигали 
в крематории.

В январе 1944 г. нас троих — Федора, Александра и меня — перевезли 
в лагерь Потулица. Александр заболел, и его оставили в лагере, а меня и Фе-
дора отправили в Константынув. Отсюда Федора забрали на принудитель-
ные работы в Германию, и я осталась одна. В марте 1945 г. меня освободила 
Красная Армия в Константынуве. Оправили в детдом № 13 г. Киева. Родным 
удалось меня разыскать в 1949 г., когда я уже училась в 4 классе.

г. Новополоцк, 2007.

Андреевская Ванда Матвеевна
23.04.1921, г. Борисов 
Семья из 4 человек : родители, брат Виктор и я — жили в Борисове. 

Накануне войны я закончила техникум и работала сменным мастером ав-
томатного цеха спичечной фабрики. Во время войны, как и многие другие, 
мы пытались выйти из города, но было уже поздно. В условиях оккупа-
ции, когда началось партизанское движение, семья стала активно помо-
гать партизанам. Работая на фабрике, мне приходилось часть продукции 
передавать им. Брата Виктора при попытке подрыва электростанции в Бо-
рисове арестовали и вскоре расстреляли. Мне также грозил расстрел, но 
матери удалось через литовского офицера договориться. При выполне-
нии задания в июне 1943 г. кто-то меня выдал, и я снова была арестована. 
Из Борисова меня перевезли в минский лагерь по ул. Широкой. Думала, 
попаду в Тростенец, так как многие из нас туда попали. Я помню, когда 
бомбили лагерь по ул. Широкой в г. Минске, мы сидели в бараках и моли-
ли Бога, чтобы нас разбомбили и кончились наши мучения. Охрана спря-
талась, но нам бежать не было возможности. Весь лагерь был обнесен 
проволокой, по которой шел электрический ток. Был случай, когда из на-
шего барака сильно избили украинку. Эта женщина бросилась на прово-
локу, была убита током. Однако мне больше повезло, и я среди оставших-
ся в живых была вывезена в лагерь Освенцим. 

По прибытии в лагерь Освенцим всех раздели, выстроили в шерен-
гу, и немецкие представители стали отбирать людей — кого в кремато-
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рий, кого в лагерь «А». Беременные женщины с детьми, старики, больные 
попали в крематорий. Нас, более молодых, остригли и накололи номера 
на левой руке. Мой номер 79666. Затем отправили в барак.

В бараке было 1300 человек, среди которых 5 женщин с грудными 
детьми. Их женщины-немки держали в особых условиях, и детей не сжи-
гали. Спали мы на нарах по 8 человек. Барак не отапливался. 

Утром подъем в 4 часа и пол-литра баланды (очистки картофеля, 
гнилая трава), 150 граммов хлеба (хлеб с опилками), вечером — холодной 
черной бурды. Ежедневно умирали люди. Трупы лежали на улице возле 
бараков. Крематории не успевали сжигать людей.

Об отдыхе речи не было: гоняли на работу. После проверки (то есть 
«цель аппель») 2 часа простаивали, а затем гнали на работу. Выдавали 
полосатые халаты. На спине был красный большой крест, нарисованный 
краской. На ноги — деревянные колодки. Голая, лысая голова. На голову 
ничего не давали.

Лагерь был многонациональный. Отношение ко всем одинаковое: 
если провинился, получишь дубинкой по голове и плечам, кто бы ты ни 
был — русский, украинец, болгарин. Умирало ежедневно 10–15 человек 
от голода, холода, болезней.

У нас брали кровь для раненых немцев. Ежедневно прибывал транс-
порт с узниками-евреями, которых тут же гнали в крематорий, после чего 
сжигали. Я пробыла в лагере Освенциме 10 месяцев и ни разу не меня-
ла одежду и не мылась. Дизентерия, короста, туберкулез. Лишь помнятся 
слова из лагерной песни:

Если болен — боишься признаться, 
Потому что леченья здесь нет.
В крематорий возят лечиться,
А оттуда возврата уж нет.

В 1944 г. убежала группа заключенных, которых вывозили на работу 
за лагерь. В этой группе была моя знакомая Люба. Их не поймали, и о ее 
судьбе мне не известно. Случаев предательства не знаю. В Освенциме по-
лицаев в охране не было, только охрана из немцев. Старшими над нами 
в бараках были блоковые и штубовые. Они политические заключенные. 
В нашем бараке были полячки. Нельзя было смеяться, разговаривать друг 
с другом, выходить из барака. Они могли бить человека головой об стенку 
и даже отправить в крематорий. Охранники нас не били. Самое большое 
наказание со стороны немцев и СД — отправка в крематорий. 

Когда я прибыла в лагерь Освенцим, то была на 3 месяце беремен-
ности. И когда отбирали меня, спрашивали: «Швайнгерен?» Я ответила: 
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«Найн, найн». Немец посмотрел, а у меня по ногам течет кровь, и меня 
поставили в рабочую шеренгу. В нашем бараке полячка, звали ее тоже 
Ванда, сказала: «Ты не русская, ты полька» (я по национальности литовка, 
дед был поляк). Спасло мое имя Ванда. А также то, что хорошо говорила 
по-польски. Когда женщин с детьми брали в крематорий, она меня прята-
ла. Когда я родила девочку, то ее забрали в крематорий, а мне дали кор-
мить грудью девочку Ольги Дик из Орши. Она родила от бауера-немца, 
и фольксдойч ребенка нельзя сжигать. Но саму Ольгу Дик сожгли. По-
лячка Ванда получала посылки из дому, и мне часто кое-чего приносила 
поесть. Дружила я с гречанкой Ники, француженкой Жаннет. Какие были 
дружные, хорошие люди. Мы все помогали друг другу. 

Мы рыли траншеи, таскали землю, носили камни, а когда заставляли 
кормить ребенка фольксдойч, то была я в лагере. А иногда вызывали на 
работу в крематорий с удушливым газом с людей снимать кольца, перстни. 
Золотые зубы снимали мужчины, которых приводили сюда на работу.

27 января нас освободили солдаты 1-го Украинского фронта. 
Фронтовики нам сказали: «Уходите скорей пешком, всякое бывает». 

Тетя Лена из Полоцка, парень-еврей из Минска (прятался в трубе, пото-
му и жив остался) и мы ушли на Краков. По пути нас подобрала машина 
и повезла в госпиталь. Мы были «живые трупы», и нас там держали три 
месяца. Наша девочка в госпитале умерла, там я ее и похоронила. В мае 
вернулась домой, в Борисов. Дом сожгли. Отец, мать, брат (19 лет), тетя, 
племянница (7 лет) — все были расстреляны. Муж погиб. 

Начала жизнь с нуля. Вторично вышла замуж, родила сына и дочь. 
Почему осталась жива? Наверное, есть на свете судьба — и я жива! 
г. Борисов, 2007.

Андуров Иван Ильич
1930, д. Аленовичи Толочинского р-на
До войны Иван вместе с отцом, матерью и братом жил в д. Алено-

вичи Толочинского района Витебской области. В деревне находились 
волостное управление и немецкий гарнизон. Отца и Ивана немцы часто 
гоняли на работы: копать траншеи, окопы, заготавливать дрова, ремонти-
ровать дороги.

В мае 1944 г. в дом Андуровых пришли четыре немца, забрали Ивана 
и отправили в Толочинскую тюрьму. Тюрьма размещалась в здании, где до 
войны был склад «Пушнина», там раньше хранили шкуры животных. Как 
потом выяснилось, Ивана забрали по доносу предателя за связь с партиза-
нами. Методично избивали, требуя указать других, допрашивали, где на-
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ходится отряд и кто командир. Иван просто не мог этого знать и поэтому 
молчал, его продолжали бить. На последнем допросе комендант сказал, 
что расстрел заменяют отправкой в Германию и что повезут завтра.

Около тридцати человек подростков поместили затем в вагон, прово-
локой замотали дверь, и поезд пошел на запад. Пока везли — не кормили. 
Поезд прибыл прямо в центр лагеря под названием «Аушвиц-Биркенау». 
Двери вагонов раскрыли и всем приказали выходить. 

Колонной погнали к стоящему невдалеке бараку. Перед выходом раз-
дели. В сыром темном помещении, где пол и стены были цементными, 
остригли, смазали какой-то жидкостью головы и облили из шланга водой. 
При выходе ставили клеймо. Ивану поставили номер 189447. Уже на ули-
це выдали одежду, завели в барак и оставили на ночь. Утром всех из бара-
ка вывели на улицу и заставили стоять до вечера. Лишь в сумерках выдали 
суп и граммов 100 хлеба. Тех, кто от слабости или болезни не выдерживал 
и падал, отправляли в газовую камеру.

А однажды повели в комнату, где находились две медсестры и немец 
с палкой в руке. Немка клала руку вошедшего на стол, ремнем привязы-
вала голову, отворачивала ее в сторону, а вторая немка иглой прокалывала 
вену, и кровь текла в пробирку.

В течение месяца кровь брали три раза. На состояние подростков 
никто не обращал ни малейшего внимания. Их каждый день заставляли 
работать. Юные заключенные возили на тележках трупы в крематорий, 
мусор, кирпич. А однажды на автомашинах всех отвезли на шахту.

Работать на шахте было неимоверно тяжело. Мелкая острая пыль за-
бивала легкие, мешала дышать, кашель не давал возможности работать. 
Однажды Иван не выдержал, ведь почти задыхался от кашля, выбежал на 
поверхность, но его заметил немец, подозвал к себе, заставил поставить 
на рельс ногу, сам сверху поставил свою в кованом сапоге и с силой крут-
нул. Пальцы Ивана хрустнули. То же самое он повторил и со второй ногой 
парня. Так Иван лишился ногтей на обеих ногах. Пальцы ног остались 
деформированными на всю жизнь.

Быстрое продвижение наших войск всполошило охрану лагеря. Они 
принялись спешно сжигать документы и вывозить людей на запад, в город 
Фрейбрук. Положение здесь было не лучше, чем в предыдущем концлаге-
ре. Изготавливали детали для военной техники.

В мае 1945 г. американские войска освободили лагерь. В сентябре Иван 
уже вернулся в Оршу. Начал постепенно привыкать к нормальной жизни. 

Записала жена Леонида Антоновна. См.: Аникеев, Л. Тайна фашист-
ских концлагерей. С. 236—237.
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Антонова (Литвинова) Зинаида Ивановна
9.05.1932, д. Дубровка, Россонского р-на Витебской обл. — 

19.02.2007, г. Минск
Осенью 1943 года в результате карательной операции против парти-

зан вместе со своей мамой Литвиновой (Ахрименко) Анной Егоровной 
(1903) была отправлена в пересыльный лагерь в г. Полоцк. После фор-
мирования колоны товарным поездом были отправлены в Освенцим, где 
была разделена с мамой и отправлена в детский лагерь. Мама Зинаиды 
Ивановны как только могла поддерживала дочь (номер 70089), но через 
год от недоедания заболела тифом и была сожжена в газовой камере. 

Малейшее воспоминание о лагере вызывало у мамы слёзы, поэтому 
в семье мы старались не травмировать её. Когда мне было 3-4 года, я часто 
отказывался кушать и тогда мама, со слезами на глазах, рассказывала, что 
люди в лагере от голода ели червей. Когда папа служил в ГДР, была по-
ездка в Берлин, но по пути заехали в концлагерь Заксенхауз. Помню, мама 
из-за воспоминаний, не смогла войти в лагерь и осталась за воротами. По-
сле ГДР жили в г. Кобрине Брестской области. Все медали и материалы о 
пребывании в Освенциме переданы в Кобринский краеведческий музей.

Записал сын Александр Литвинов. 
Минск, 2011.

Арещенкова (Кудрявцева) Софья Никифоровна
1930, г. Витебск
Мой номер в Освенциме 65703. Затем лагерь в Потулице.
После того как нам закапывали глаза, мы не в состоянии были открыть 

их в течение нескольких дней. Лежали на полу, как слепые котята. Даже тогда, 
когда приносили обед, мы, берясь за ложку, не видели, что у нас в тарелке.

В Потулице я потеряла младшую и старшую сестер. Всю кровь вы-
качали из них немцы. Обе погибли в страшных муках. Погибли после пре-
бывания в донорском бараке. Старшая произнесла перед смертью то, что 
собиралась, но так и не смогла сказать младшая (совершенно обессилела): 
«Там делают очень больно». Сестер звали Вера (1939 г. р., номер 65703) 
и Нина (1928 г. р., номер 65704). Пусть земля будет им пухом!

Литвинов В.В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 86, 89.

Астапович (Дударевич) Ольга Михайловна
07.01.1927, хутор Самин Борисовского р-на
Я родилась в рабочей семье. Перед войной нас с хутора переселили 

в д. Михайлово Пуховичского района. Мой отец, М. С. Дударевич, с пер-
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вого дня войны вплоть до 1944 г. сотрудничал с партизанами. Когда осво-
бодили наш район, он вступил в ряды Красной Армии и ушел на фронт. 
Погиб при форсировании Одера.

В феврале 1944 г. семьи, которые подозревались в сотрудничестве 
с партизанами, были направлены на работы на расположенный непо-
далеку полигон для постройки склада артиллерийских боеприпасов. 
3 февраля нас, как обычно, выгнали на работу с лопатами. Было холод-
но, и немцы грелись около костра. Нам сказали бросить лопаты, пото-
му что сегодня мы работать не будем. Приблизительно через полчаса 
приехало гестапо, и нам было приказано погрузиться в машины. Нас 
отвезли в Пуховичи, пересадили в товарные вагоны и отправили в Оси-
повичи. Там нас привели в какое-то большое здание, где уже было много 
народу. В течение ночи еще привозили людей. Назавтра после обеда нас 
выстроили в колонну и погнали в направлении Полесья. Я думаю, что 
нас конвоировали в концентрационный лагерь Озаричи. Дорога лежала 
через лес. Когда стемнело, у нас появился шанс вырваться из колонны 
и убежать в лес. Этим мы и воспользовались. Потом долго пробирались 
лесом, а под утро подошли к железнодорожной станции Черные Броды. 
Было еще темно, и мы попали в засаду немцев. Нас арестовали и отвезли 
в тюрьму в Паричи: 4 девочки (я, одна девочка из Осипович и две сестры 
Гулякевич — Лиза и Аня — из нашей деревни). Нас обвинили в связи 
с партизанами. 

В Паричах мы пробыли две недели, после чего нас отвезли в тюрьму 
г. Бобруйска. Там пробыли приблизительно полтора месяца. Потом нас 
перевезли в Минск, в тюрьму по улице Широкой. Это еще два месяца из-
девательств и избиений.

После бобруйской и минской тюрем нас отправили в Освенцим. 
Все думали, что нас привезли туда работать. Было невдомек, что зда-
ние без окон — газовая камера, а второе — с дымящей трубой — кре-
маторий. Приказали раздеться догола прямо на улице. Затем завели 
в большой зал, остригли наголо и обрили. Перед тем как перевести 
в следующее помещение, всех с головы до ног обрызгали какой-то во-
нючей жидкостью. А еще каждый должен был опустить ноги до колен 
в ванну с маслянистым раствором. «Не беспокойтесь, это баня», — го-
ворили нам. На баню второй зал похож не был. Под потолком находи-
лись всего лишь два крана. 

Загоняли нас в это помещение палками. Стояли страшный крик и плач. 
Затолкали в камеру столько людей, что огромные двери эсэсовцы не могли 
закрыть снаружи. Что случилось чуть позже — непонятно. Вдруг дверь рас-
пахнулась. На пороге стоял офицер. Он хорошо говорил по-русски. Оказы-
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вается, «ошибка» чуть было не вышла: перепутали наш транспорт с эшело-
ном, в котором в лагерь должны были привезти евреев.

В неволе я пробыла около года. Мой номер 79922. Из Освенцима 
можно было выйти на свободу только в виде дыма из трубы крематория.

Когда фронт приблизился к Освенциму, нас погрузили в эшелон и по-
везли в неизвестном направлении. Мучительная поездка началась в апре-
ле, а закончилась в мае 1945 г. в Чехословакии. Я была без сознания, очну-
лась уже в госпитале. Местные жители нам сказали, что нас освободили 
власовцы.

г. Минск, 2011.

Баранова Анна Антоновна
1.05.1936, д. Прудники Суражского р-на
Баранова (Тестова) Людмила Антоновна 
19.09.1930, д. Прудники Суражского р-на 
Деревню сожгли в июне 1942 г., а жителей расстреляли. Оставили 

женщин и детей. Жили мы в лесу в землянках, а наши мужчины были 
в партизанах и армии. Вот таких, как мы, во время блокады немцы в июле 
1943 г. захватили и вывезли в 5-й полк. По указке одного полицая все род-
ственники партизан были отобраны и посажены в вагоны. Во время пере-
движения эшелон обстреляли партизаны. Этим воспользовались мужчи-
ны и женщины без детей. Они, проломав пол и верхнее окошечко, помогая 
друг другу, выпрыгивали на ходу из вагона. 

Так как нам есть не давали, то особенно маленькие и слабые дети 
умирали в пути. Через несколько дней поезд остановился. Слышали слова 
«партизанен». Перед нами стояла крытая машина. Стали из вагона вы-
ходить старики, женщины и дети. Машину после этого убрали. Повели 
под лай собак. Маме — Барановой Екатерине — дали номер 61850, се-
стре Людмиле — 61851, Анне — 61852, Раисе — 61853. Потом была баня, 
стрижка. Выдали полосатую одежду, на спине нарисовали красный крест, 
на ноги — кандалы. И под духовой оркестр погнали в барак. На нарах по 
5 человек, грязные матрацы. Каждый день — на «аппель», баланда из кар-
тофельной шелухи. Вскоре из Витебска прибыл еще один эшелон. Их раз-
местили рядом с нами. Когда отнимали детей от родителей, то было очень 
много крика. В бане у нас измерили температуру. Больших детей куда-то 
забирали. Отняли и Раю (4 годика), и больше мы ее не видели. 

Перевели в новое кирпичное здание. Там намного чище. Делали уколы 
в шею, голову, живот. Мыли в ванне. Потом почти всех больных перевезли 
в лагерь Потулица. Тут и я заболела тифом. Очень добрые польские врачи 
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и медсестры боролись за жизнь. После этого меня перевели из польского 
в русский барак. Брали кровь для солдатского госпиталя, который находил-
ся недалеко от нас. К осени мы попали в лагерь Константынув. Убегая, нем-
цы отравили пищу, но не успели накормить. Спасли нас поляки. 

19 января 1945 г. мы были освобождены частями Красной Армии. 
Через три месяца распределили по детдомам. Мы с сестрой Анной 

попали в Мстинский детдом Новгородской области. Из детдома напра-
вили для получения рабочей специальности в г. Нерехта Костромской 
области. Потом мы вернулась в Витебск. Однако Анна после экспери-
мента в Освенциме — укола в области уха — ничего не помнит, даже 
о детдоме.

г. Витебск, 2007.

Батенко Мария Александровна
1935, д. Козловичи Городокского р-на
Мой номер в Освенциме 65739. Затем лагерь в Потулице.
Чуть ли не ежедневно нас водили на уколы. Мы были нафарширова-

ны ими. Болезненные, тяжело переносившиеся детьми, эти уколы вызы-
вали всевозможные осложнения. Отекали веки, вспухала грудь, поднима-
лась температура, начиналась рвота. К умиравшим от голода и болезней 
прибавлялись умиравшие от опытов.

Литвинов В.В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 86.

Бекишева (Борисова) Евгения Сергеевна 
15.03.1938, д. Кулаково Суражского р-на
До войны отец, Борисов Сергей Федотович, и мама Вера Тимофеевна 

работали в колхозе. Когда началась война, отца по второй мобилизации 
забрали на фронт, откуда он не вернулся. Я даже не могу вспомнить, как 
он выглядел.

Родные рассказывают, что во время оккупации всякое было, трудно 
приходилось. Но самое страшное началось в 1943 году. Немцы выгнали 
меня с мамой из землянки, присоединили к колонне односельчан и погна-
ли в Витебск. Так мы оказались в концлагере Пятый полк. Было холодно, 
и мама как могла согревала меня. Через какое-то время всех распределили 
по группам. Нас пoгнaли на вокзал, погрузили в товарные вагоны. С нами 
была и моя двоюродная сестра Наташа (Карпова Наталья Михайловна) 
и другие родственники.

Нас привезли в Освенцим. В бане сняли одежду, облили водой. Я пом-
ню, как накалывали номера. Было очень больно, и я сильно кричала. Потом 
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нас разлучили с матерями. Вскоре я заболела. Есть не могла. Спасала меня 
двоюродная сестра Наташа. Отдавала мне свой кусочек хлеба.

У мамы был наколот на руке номер 65712, а у меня — 65713. После 
войны меня за этот номер дразнили — называли заключенной, блатной. 
Сколько я наплакалась! А однажды пришла в поликлинику и попросила 
удалить, вырезать эти ненавистные цифры. Мало того, что в лагере они от-
няли мое имя, так еще и сейчас из-за них слезы лью. Врач осмотрел руку 
и сказал, что маленький в детстве номер растянулся, останется большой 
шрам. Сказал, что может наступить такое время, когда номер понадобится 
как доказательство пребывания в концлагере. Но я настаивала, чтобы его 
удалили. Врач так и сделал, дал мне тогда больничный. А спустя годы 
действительно пришлось доказывать, что находилась в лагере. Хорошо, 
мама еще была жива, и у нее на руке остался номер. Она и подтвердила, 
что у меня номер на единицу больше.

После Освенцима я попала в лагерь Потулица, затем в Лицманд-
штадт. Там было легче, чем в Освенциме, но мы были истощены, и тифом 
болели, и кровь у нас брали. Чудом выжили. А еще у меня заболели гла-
за — трахома. Только после освобождения из лагеря меня начали лечить 
в больнице. Когда вылечили, отправили в киевский детский дом № 13. 
С Наташей разлучили. Она тоже находилась в Киеве, но в детском доме 
№ 10. В первый класс я пошла в детском доме. Наташа помнила наш до-
машний адрес, написала письмо. Отозвался наш дядя, приехал, чтобы за-
брать меня домой. Но с ним меня не отпустили. 

Вскоре за мной приехала мама. Мне говорят, что мама ждет, а я ее 
совсем забыла и не хотела к ней идти. Я знала, что в нашей деревне со-
жжены все дома, люди живут в землянках, впроголодь. Грустно было рас-
ставаться с подругами, с учителями. После концлагерей жизнь в детдоме 
казалась такой хорошей, поэтому ехать домой не хотелось. 

Но мама сказала, папы нет — погиб, и я осталась ее единственным 
светом в окошке. Так я вернулась в родную деревню. Осенью нужно было 
идти в школу, а я категорически отказывалась. В детском доме я разгова-
ривала на украинском языке, поэтому боялась, что ничего не пойму на 
белорусском.

…В Освенциме прошла я по лагерным баракам, видела нары, горы 
детской обуви, многое другое. Водили нас и к печи крематория. Все время 
звучала щемящая музыка. Хотелось плакать. И многие плакали. В душе 
у меня защемило от жутких воспоминаний концлагерного детства.

Аникеев, Л. Тайна фашистских концлагерей. С. 264—266.
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Белолипецкая (Брилевич) Рузия Прокофьевна 
15.01.1926, г. Свислочь, Гродненская обл.
Я цыганка. До войны проживала в Волковыске. В декабре 1941 г. нас 

вместе с мужем и маленьким сыном насильственно вывезли в Польшу. По 
январь 1944 г. содержалась в лагере Освенцим. А затем по май 1945 г. в лагере 
Сахальвальд, где была отмечена номером Z 9614. Мужа расстреляли, так как 
он отказался снимать золотые украшения с заключенных. Моего годовалого 
сынишку забрали, якобы на лечение. Больше его я не видела. 

После освобождения в августе 1945 г. я прибыла в г. Слоним, где 
и проживаю с семьей. В 1946 г. вышла замуж за А. В. Белолипецкого. 
Он ветеран Великой Отечественной войны, имеет ранения, множество 
боевых наград. У нас четверо детей. Дети и внуки все с образованием. 
И пусть всегда будет мир!

г. Слоним, 2008.

Болдина (Платоненко) Анна Константиновна
2.12.1932, п. Руба Витебского р-на
Это трижды проклятые годы. Отец ушел на фронт. Мне было 10 лет, 

когда летом 1943 г. во время карательных операций вместе с односель-
чанами мы (мама, сестра и я) прятались в лесу. Однако попались, и нас 
пешком погнали в Витебск. Разместили в 5-м полку. Проволока, большие 
нары. Нас не кормили, было очень жарко. Грязно и голодно. По лагерю 
пошли слухи, что нас, родителей и детей партизан, отправят в Освенцим. 
Помню слезы мамы и свою радость, что наконец-то поеду поездом. Утром 
нас погрузили в большие вагоны без полок. 

Дверь забили. Ехали недолго. Был июль или август, и в вагоне было 
душно. Хотелось есть и пить. На одной станции сбежало несколько муж-
чин. Я думала: зачем? 

Вечером поезд подъехал к воротам. За проволокой увидела трубы. 
Удивилась множеству народа. Далее процедура санобработки. Какое-то 
помещение и очень, ну очень холодная вода. Назавтра мы, остриженные, 
стояли в очереди для получения номеров. Мой дед к этому времени был 
уже мертв, но и ему накололи номер. Мой — 61622.

Помню большую площадь, где мы долго-долго стояли. Помню туа-
летный сарай. Многие поносили, и от людей пахло, особенно ночью. В ла-
гере мы, дети, узнали, что в крематории жгут людей. От этого нам страш-
нее не становилось. Мое пребывание было недолгим. В один из дней мама 
под надзором немца повела меня за ограду, где уже было много детей. 
Она плакала: «Я вас больше никогда не увижу, берегите друг друга, не 
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разлучайтесь…» Немец приказал возвращаться. Что-то в моем сознании 
шевельнулось. Я просто не верила в это.

Взрослая надсмотрщица сказала вслух: «Сення ноччу ўсіх вашых 
матак спаляць». И тут я подумала, что она просто пугает нас. Но больше 
маму я не видела.

Лето подходило к концу. Наступал, по-видимому, сентябрь. К голоду 
прибавился и холод. Даже сейчас помню удушающий запах гнилой ка-
пусты и какой-то непонятный смрад. Этот удушающий запах преследует 
меня.

Потом был лагерь Потулица. Здесь у нас брали кровь. Процедура за-
бора крови происходила ночью. Было страшно. Иногда просыпались уже 
в бараке. Однако всегда каким-то особым чутьем это чувствовали. И пла-
кали, даже молились Богу.

Следующий этап: лагерь Лицмандштадт. Не все помнится. Но, ка-
жется, именно здесь делали специальные уколы в усохшую левую грудку 
и постоянно наблюдали место укола. Оно очень-очень болело и нарыва-
ло. Терпеть эту боль было невозможно. Фельдшер отправил на вскрытие, 
сказав: «Тише, девочка, теперь не бойся, уже все позади». Он говорил по-
русски. Так на всю жизнь остался этот некрасивый рубец. Сейчас пони-
маю, что испытывали какие-то лекарства.

И опять новое место. Для меня это был уже 5-й лагерь — Констан-
тынув. Страшные побои за неповиновение. Чему там учили — не помню. 
Заставляли кричать «Хайль Гитлер» и давали немецкие имена девочкам. 
Было снова страшно и голодно.

И вот Дессау. Старшие дети, с 10 лет, и я в том числе, работали на 
каком-то заводе по 8—12 часов. Рацион — буханка невкусного хлеба на 
двоих. В воскресенье не работали, но и есть не давали. В этом лагере 
у меня несколько раз брали кровь.

Весной, то ли в марте, то ли в апреле 1945 г., всех детей отвезли че-
рез Эльбу. Многие не могли стоять. Некоторые вернулись назад в лагерь. 
Нашли немного еды, ходили в деревню просить милостыню. Не всем, но 
давали. Во время бомбежек ночевали в бункерах. Вечером ворвались тан-
ки, а вместе с ними и солдаты. Это были американцы. Нас накормили. 
Осмотрел доктор. Очень хотелось домой, хотя там меня никто не ждал.

Одним из вечеров мы увидели на другом берегу солдат. Они смотре-
ли на нас в бинокли. Перед ними толпа оборванных и худых детей. Были 
организованы катера, надувные лодки, и нас доставили к ним. Никогда не 
забуду ту радость от встречи с простыми русскими солдатами.

г. п. Руба, 2007. 
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Барытка (Бондарава) Марыя Iосiфаўна 
15.07.1926, д. Шыбекі Аршанскага р-на
Нас у сям’i было чацвёра — мацi, два браты i я. 
…Калi летам 1942 г. да вёскi Шыбекi дайшлi чуткi, што непадалё-

ку дзейнiчае атрад заслонаўцаў, старэйшы брат Iван з двума акружэнцамi 
Аляксандрам i Гаўрылам (прозвiшчаў iх не памятаю) пайшлi да iх у лес.

Мацi, брат Пётр i я жылi дома. Iван час ад часу забягаў дамоў. Прыносiў 
лiстоўкi, якiя мы распаўсюджвалi, i заўсёды прасiў мацi пячы больш хлеба, 
каб у любы час маглi аддаць партызанам. Пеця збiраў i хаваў зброю, я так-
сама атрымала заданне: увесь вольны час вязала цёплыя рэчы для партызан, 
у асноўным, пальчаткi i шалiкi (мацi прала воўну)... У чэрвенi да нас прыйшлi 
дзве дзяўчынкi, дваюрадныя сёстры Таня Хрыпач i Валя Дземяшкевiч. Яны 
паведамiлi, што на поўдзень ад вёскi Межыёва дзейнiчае атрад С. Ц. Ба-
ранава, якому неабходна звязацца з заслонаўцамi. Я з дзяўчатамi пайшла 
ў атрад, дзе сустрэлася з Пятром Андрэевiчам Андрэевым. Я дала згоду 
быць сувязной. Ноччу да нас зайшлі партызаны з атрада К. С. Заслонава, і я 
перадала просьбу Андрэева. На наступны дзень мы з Таняй пабеглi ў атрад, 
каб паведамiць месца сустрэчы з заслонаўцамi. Потым яшчэ не раз выкон-
вала заданнi партызан.

27 лiстапада 1942 г. наш дом быў акружаны Смалянскай палiцыяй. 
У хаце былi толькi мы з мацi (Пеця дома рэдка бываў). Яна прала воўну, я 
вязала. Мне ўдалося схавацца, а мацi забралі ў аршанскую турму (зноў мы 
сустрэлiся толькi 23 чэрвеня 1945 г.). Куды было iсцi? Партызан знайсцi не 
змагла — брыгады змянiлi месца дыслакацыi. Братоў таксама не знайш-
ла нi ў Межыёве, нi ў Варонiне, нi ў Шынкове. Ноччу цiшком прабрала-
ся ў родную вёску да дзядзькi, які ў той час выконваў абавязкі старасты. 
Неяк ноччу пастукалі ў дзверы.

— Адчыняй, партызаны!
Дзядзькава жонка ўзрадавалася i прамовiла:
— Як добра! Сястра Бондарава Iвана ўжо цэлы месяц шукае сустрэ-

чы з братам.
У дзверы ўварвалiся... фашысты. Гэта было 27 снежня 1942 г.
У Смалянскай камендатуры дапытвалi, дзе знаходзяцца партызаны, 

хто iм дапамагае. А каб гаварыла, бiлi палкамi. Нават памiраючы, хаце-
лася адпомсцiць ворагам i iх служкам, якiх было трое ў нашай вёсцы i па 
даносу якiх, відаць, была схоплена мацi. Замест сапраўдных прозвiшчаў 
сувязных я назвала iмёны палiцэйскiх. Мяне перасталi бiць, але праз днi 
два ўсё высветлiлася — фашысцкiя паслугачы з’явiлiся ў камендатуру... 
Тады акупанты мне прапанавалi выбiраць — або я «добраахвотна» еду 
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ў Германiю, або я i мацi будзем расстраляны. Я была ўпэўнена, што аба-
вязкова ўцяку, толькi б вырвацца з камендатуры, i вырашыла ехаць, каб 
выратаваць мацi.

У дарозе ўцячы не ўдалося — якраз у нашым вагоне знаходзiлася ахо-
ва поезда. Прывезлi ў Лейпцыг на ткацкую фабрыку. Месяц вучылiся ткаць 
на двух станках. Працаваць я на iх не магла, для мяне было лягчэй памерцi. 
У першы ж дзень самастойнай работы ўстала раней за iншых, тайком пра-
бралася на фабрыку, зламала свае станкi i зноў непрыкметна вярнулася 
ў iнтэрнат, якi стаяў на тэрыторыi фабрыкi. Дзень прайшоў спакойна, а по-
зна вечарам за мной прыйшлi тры вялiзныя немцы. Збiлi мяне i босую павялi 
праз увесь горад у турму. Кiнулi ў адзiночную камеру. Калi дзверы зачынiлiся, 
я запела «Iнтэрнацыянал». Мне вельмi хацелася, каб за мной вярнулiся 
i дабiлi. Жыць не хацелася. Не ведаю, колькi прайшло часу, але да мяне 
нiхто не прыходзiў. Я начала ламаць халодную печ i кiдаць цаглiны ў жалез-
ныя дзверы. Моцна крычала, пасылаючы праклёны фашыстам. Потым былi 
iншыя турмы i адзiночныя камеры. На мае здзiўленне, мяне больш не бiлi. 
У хуткiм часе (прыкладна ў сакавiку 1943 г.) разам з iншымi прывезлi ў Ас-
венцым. Спачатку быў каранцiн, потым лагерная бальнiца (рэвiр). Я часта 
трацiла прытомнасць, некалькi разоў мяне адбiралi для адпраўкi ў газавую 
камеру. Але кожны раз ратавалi мацi-патрыёткi, якiя хавалi мяне (пра гэта я 
даведвалася потым, калi прыходзiла ў прытомнасць). Потым яшчэ не адной-
чы мы дапамагалi адзiн аднаму ў барацьбе за жыццё. Па меры наблiжэння 
Чырвонай Армii вязняў, хто мог хадзiць, вывозiлi ўглыб Германii. Пасля Ас-
венцыма трапiла ў Равенсбрук, потым у Эберсвальд. Этапам iшлi да горада 
Шчэцiна. Тут нас i вызвалiлi. Дамоў вярнулася, калi ўжо не было выстралаў. 
Людзi хадзiлi свабодна, смяялiся, радавалiся мiрнаму небу. Я яшчэ доўга не 
магла прывыкнуць да цiшынi, асабліва страшна было ноччу... Даведалася, 
што 19-гадовы брат Пётр загінуў летам 1943 г. У вераснi пайшла працягваць 
вучобу ў Смалянскую сярэднюю школу. Потым тры гады вучылася завочна 
на настаўнiцу. Усе свае жыццё прысвяцiла дзецям. Iмкнулася выхоўваць iх 
добрымі i самастойнымi, сапраўднымі патрыётамi сваей Радзiмы.

Суджана жыць. З успамiнаў Марыi Iосiфаўны Бондаравай, былой 
сувязной брыгады «Граза» // Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка 
Талачынскага раёна. Мінск, 1988. С. 211—212.

Борисевич Александр Савельевич
1928, Городокский р-н
До войны проживал в Городокском районе. В Освенцим привезли 

23 ноября 1943 г. Номер татуировки 164881. В лагере находился вместе 
с матерью, младшим братом и старшей сестрой. Отца взяли в армию по 
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«второй мобилизации», то есть в период существования в нашей местно-
сти партизанской зоны. Этого немцы никому не прощали. Донесли на нас 
односельчане.

В Освенциме сожгли мать и младшую сестру. Нас же, уцелевших 
детей, перевели в спецлагеря (Потулицу, Тухинген, Криммичау, Дессау), 
чтобы, обучив и воспитав, а вернее, перевоспитав, использовать в своих 
целях — для блага Германии.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»… Кн. 2. Ч. 1. С. 97.

Борисова (Сивакова) Александра Васильевна
24.05.1936 г., д. Курино Суражского р-на
В деревне было 119 дворов, проживало 527 человек.228 Она распола-

галась в живописном месте на правом берегу Западной Двины в 25 ки-
лометрах от Витебска. Деревню символически разделял ручей, который 
протекал в конце нашего огорода. На его излучинах росла черемуха, ивы, 
кусты смородины, цветы, пели соловьи. Там же стояла мельница, где ра-
ботал отец. Соединяли берега два мостка. Центральная улица начиналась 
от Двины, и на ее правом берегу стояла кирпичная церковь, администра-
тивные постройки, а рядом с домом — больница, аптека. 

Семья была дружной. Отец, Сиваков Василий Васильевич, мать, Мария 
Никифоровна, братья Владимир (1927 г. р.), Яков (1931 г. р.). Так как нака-
нуне войны умер брат Александр, меня назвали в его честь — Александрой. 
Братья ходили в школу. Родители одними из первых вступили в колхоз. Отец 
был не только хорошим мельником, но и плотником. Мать работала в яслях, 
затем телятницей и дояркой. За достигнутые высокие показатели она даже 
побывала на Выставке достижений народного хозяйства в Москве, что в де-
ревне было весьма почетно. Мы вскоре построили дом.

Отец был высоким и крепким, но худощавым, темноволосым, с пыш-
ными усами. Руками мог согнуть даже толстый гвоздь. Приходил позд-
но, но всегда приносил для меня маленький подарок. Чаще всего это был 
кусочек «заячьего хлеба». После бани он носил меня на руках. Помню, 
как-то, смеясь, спросил: «Когда ты будешь меня так носить?» Я же ему 
с гордостью отвечала: «Когда ты будешь стареньким».

Так как по состоянию здоровья отец не был призван в ряды Крас-
ной Армии, то вскоре после начала организации партизанского движения 
отец, мать и 15-летний брат стали участниками сопротивления в составе 
бригады Райцева. В тяжелые времена для семьи нас с братом отвозили 
в соседнюю деревню к родственникам. Мама рассказывала, как ей в это 
время приходилось помогать раненым солдатам и партизанам. Сама пом-
ню, как в доме жили два десантника-разведчика. Их задачей было поймать 
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для Большой земли «языков». Вот тогда я и увидела впервые в своей жиз-
ни немцев. Это было утром. На скамейке сидели два здоровых светлово-
лосых немецких солдата. Один подозвал меня и стал гладить по голове, 
показывая на пальцах, что у него самого двое детей. Сказал еще, что «Гит-
лер капут». Позднее я не раз видела немцев, но их не боялась. 

Первый раз почувствовала угрозу жизни, когда прилетела «рама» («стре-
коза», как мы ее еще называли. Позднее узнала, что это «Фокке-Вульф-89») 
и начала нас бомбить во время какого-то праздника. Наш дом и аптека были 
украшены красными флагами, а мама в это время готовила что-то для парти-
зан в печи. В доме находились гости (соседка А. В. Федорова с сыном Алексе-
ем). В это время Владимир постучал в окно, предупреждая о самолете. «Рама» 
появилась без шума и внезапно. Мама схватила детей. Все бросились в убе-
жище, которое было недалеко от дома в огороде. Раздались выстрелы. Брат, 
спасаясь, вскочил на горячую загнетку (припечек) и прикрылся заслонкой. 
Едва мы успели вскочить в убежище, как раздался взрыв сброшенной бомбы. 
Все стекла были разбиты, пострадали домашние цветы. Брат остался цел. Еще 
одна бомба попала в соседний дом. Все сгорело, а соседи погибли.

В нашем районе в апреле 1942 г. действовала крупная партизанская 
бригада М. Ф. Шмырева (батьки Миная). Ей вместе с частями Красной Ар-
мии удалось освободить часть территории района от германских оккупан-
тов, в том числе и наш сельсовет. Тут была образована Суражская партизан-
ская зона, а на стыках флангов групп армий «Центр» и «Север» — разрыв 
«Суражские ворота» (02—09.42). Через освобожденные пути установилась 
связь с центром. Дважды брату Владимиру приходилось сопровождать обо-
зы с продовольствием для нужд фронта. Было страшновато, так как в лю-
бую минуту могли появиться немецкие солдаты. 

Летом 1942 г. пришлось увидеть злых германских солдат. Они с кри-
ками ворвались и в наш дом, направили на нас автоматы. Всех выгнали 
из дома, забрали скот, подожгли постройки. Уцелевшие стали рыть зем-
лянки, строить временное жилье. Мы приспособили под жилье кухню 
разрушенной больницы.

В таких условиях, когда германские формирования стремились пода-
вить партизанское движение, направляя на безоружных мирных жителей 
фронтовые части, партизаны при вынужденном отходе брали под свою защи-
ту и население. Вместе они уходили в леса. Иногда жители разделяли участь 
партизан, нередко погибали. Так, тетина семья по линии отца (5 человек) по-
гибла. Выжила только одна из них — Надежда Быкова. Вместе с братом Вла-
димиром они продолжали партизанскую борьбу. Нашей семье пришлось три 
недели жить в зимой в шалашах, голодать. Рядом с нами в Щелбовском лесу 
было уничтожено оккупантами более 2,5 тыс. мирных жителей. 
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17 мая 1943 г. во время карательной операции «Майская гроза» все 
жители деревни были схвачены. Деревня сожжена. Рядом д. Подтево была 
сожжена вместе с жителями. Нас Бог миловал. Население нашей деревни 
под моросящим дождиком погнали в Витебск. По пути разместили в ко-
нюшне. Думали, что сожгут.

Вскоре нас пригнали в 5-й железнодорожный полк г. Витебска. Один 
из партизан-предателей (Потапенко) передал списки партизан и жителей 
сельсовета немцам. Как партизанские семьи мы должны были ответить 
перед рейхом.

Нас отправили в Майданек, затем переправили в Освенцим. Везли 
в товарных вагонах. Было тесно, душно. Хотелось пить. Туалет заменя-
ло отверстие в уголке пола, которое проделали во время передвижения 
мужчины. Многие болели, в том числе и я. По прибытии нас отделили 
от мужчин. Погнали в баню. Душ контрастный — от холодной до го-
рячей воды. Долго стояли голыми на цементном полу. Вещи забраны, 
а взамен получена старая одежда, деревянные колодки. Холодные ба-
раки с трехэтажными нарами. Повсюду вши, блохи. В таких условиях 
мамина родная сестра с полуторагодовалым ребенком вскоре умерли. 
Остались два братика, 5 и 7 лет. Территория окружена вышками и обне-
сена колючей проволокой. Ток и злые овчарки. Все пространство было 
разделено на 6 прямоугольных участков. Женщины с детьми находились 
на 5-м поле рядом с крематорием. Часто видела, как в крематорий ведут 
беззащитных женщин, стариков и детей. Дым и зловония растекаются 
по баракам. Однажды мама, показывая на 4-е мужское поле, сказала: 
«Смотри, смотри, тата!» Вдали три мужские тени. Я никого не узнаю, но 
сказала, что вижу. Немного позднее парень из нашей деревни передал, 
что отца, ветерана Первой мировой войны, замучили и сожгли. Остав-
шись живой и представляя это снова и снова, всегда плакала по ночам, 
но очень боялась расстроить маму. Именно он, еще по опыту Первой 
мировой войны, нам говорил, что легче выжить, если удастся получить 
постоянную работу. И когда во время построения на плацу спросили, кто 
будет убирать в бараке, то мама вместе с соседкой вышли. Только тогда 
мама стала меня чаще видеть. Это спасло нас. 

Блоковая и штубовая были полячками. Мама по ночам стирала, 
гладила, убирала, за что иногда приносили крохи еды. Постоянно хоте-
лось есть. Напротив нашего барака были француженки, чешки и польки. 
Иногда они получали посылки — помощь от Красного Креста, и дети 
с протянутыми ручками ходили к ним. Сама я тоже застенчиво стояла 
в сторонке, но ничего не получала. Надзирательница научила нас: «Ког-
да придет толстый немец, называйте его папа». Мы так и сделали и по-
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лучили взамен на кухне по куску хлеба. Таких добрых немцев больше не 
приходилось встречать.

Я продолжала болеть, а мама, чтобы я не попала в «ревир» (боль-
ничный барак), прятала меня на верхних нарах. Но когда заболел и брат, 
то я все же попала туда. Брат окреп, и его отправили назад в барак, а я 
не имела сил даже ходить. У меня по всему телу пошли отеки. Так как 
через каждые две недели в «ревире» проводились селекции слабых, мама 
и брат очень переживали. Мама плакала. Блоковая поспешила на помощь, 
и через польку-врача меня подлечили и вскоре отправили в барак. Мама 
продолжала прятать меня на верхней полке нар. Блоковая продолжала 
подкармливать, и я постепенно стала вставать и медленно передвигать-
ся. В это время начали увозить детей. Забрали и брата Якова и увезли 
куда-то. Я плачу. Мне хочется быть с ним. Снова отправляют детей, а я 
больна и остаюсь с мамой. 14 апреля 1944 г. нас перевозят в Аушвиц-
Биркенау. Помню переполненный барак и стоящих на коленях монашек. 
Очередь для получения номеров. Я плачу, сопротивляюсь. Меня бьют по 
лицу. Помню молодую девушку, которая бросила в немца булыжник, а он 
натравил на нее собаку. Номера накалывали на левом предплечье, малень-
ким — на бедрышке. Маме присвоили номер 77408, мне — 77409. По-
сле этого нас направили к красному кирпичному зданию. Справа горели 
костры, из которых были видны части человеческих тел. Думаем, что нас 
ведут в газовую камеру. Мне страшно. Я прижимаюсь к матери. Перед 
нами баня. За ее углом лежат мертвые и полуживые люди. После воню-
чей ванны нас остригли. Затем холодный и горячий душ, серое шершавое 
мыло. Получили старую одежду — и в бараки. Номер на теле и номер на 
одежде с красным треугольником.

Ежедневно рано выгоняли нас на «аппель». В любую погоду мы дол-
го стояли. Всегда было страшно при «алярме» с сиреной и прожекторами 
или при «шпере» — особом положении в лагере. Когда отнимали от мате-
рей их детей, то были слышны наши плач и крики, лай овчарок, команды 
злых немок с плетьми в руках. По ночам кошмары, стоны, крики, галлю-
цинации, зловоние. В бараке на каждой полке перегородчатых нар нахо-
дилось по 3—4 человека. Дети от 2 до 14 лет. Ранее здесь были цыгане. 
Их уничтожили, но остались красные дерюжки и пледы. Меня на верх-
нюю полку взяли польские девочки, которым было около 13 лет. Имен 
не помню. С ними было теплее и не страшно. Они научили молитвам, 
и мы вместе подолгу просили о спасении. Девочки меня подкармливали. 
С их помощью на соседних нарах была размещена и моя подружка Алла 
Капустина (ныне Садовская, проживает в г. Браслав). Мы были крайне 
слабы. Страх, голод, холод, вши и чесотка — постоянные наши спутники. 
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Было очень тяжело. Мы продолжали оставаться биологическим материа-
лом в медицинских опытах. На моем теле следы ран. Помню, что нахо-
жусь в другом бараке. Посередине кирпичная труба, по торцам — топки 
для обогрева, но в бараке — холод. По одну сторону — дети партизан, по 
другую — еврейские дети-близнецы. Нары деревянные, спим по одному. 
Рядом подруга Алла. К близнецам подходят люди в белых халатах. Мы 
дрожим от страха. Затем в белом подходят и к нам. Повели в комнату, что 
на противоположной стороне. Голубоватый свет и блестящие инструмен-
ты. Укладывали то на бок, то на живот, то на спину. Изгибают туловище, 
делают какие-то уколы, вставляют что-то в рот, чувствую горло. Рядом 
с Аллой огромный немец, ему переливают кровь. У нее 1-я группа кро-
ви, и ей он даже принес плитку шоколада. Питание здесь было немного 
лучшим. Сладкие порошки, таблетки. Не помню, в каком концлагере, но я 
получила 4 маленькие картошинки в мундирах. Их мы ели медленно, от-
кусывая понемногу, чтобы продлить удовольствие. Иногда мы получали 
маленький кусочек кровяной или ливерной колбасы, немного маргарина, 
ложку повидла из свеклы. Кроме баланды давали две ложки отварного 
овса (называли «поплюй»), так как есть его было невозможно, мы его со-
сали и выплевывали. Помнится еще суррогатный черный кофе или чай. 
В Освенциме практически вся трава была съедена.

За несколько дней до освобождения заключенных угоняли в мар-
ши смерти. Мы были слабы и потому оставлены в лагере. Слышали, что 
оставшаяся команда должна была сжечь склады и уничтожить нас. За три 
дня до освобождения мы, дети, были предоставлены сами себе. После 
того как отключили ток, к нам прорубили вход в ограждении. И матери 
могли приходить сюда и искать своих детей. Меня мама нашла сразу, взяв 
к себе в барак еще мальчика и девочку. Боясь ее снова потерять, я не отпу-
скала маму ни на минуту. Опасность еще не миновала. Даже тогда, когда 
женщины уходили, чтобы раздобыть хоть немного еды, нередко шальная 
пуля их убивала. Уже все отчетливее слышался гул канонады, где-то рва-
лись снаряды. Накануне вечером мы видели, как горят склады. Военно-
пленные предупредили, что если будут взрывать лагерь, то убегать через 
центральную браму (ворота) опасно, она может быть заминирована. Для 
этого прорубили проволоку еще в одном месте. Все вышли из бараков. Ла-
герная команда нас не уничтожила. И вот 27 января в маскхалатах появи-
лась разведка. Они предупредили, что за ними идет обоз. Силы не было 
для радости, но желание попасть на родину было велико. Меня, полусле-
пую, покрытую коркой, взял на руки молодой солдат с перебинтованной 
головой, а я пела ему лагерную песню. Когда появился обоз, передали: кто 
может передвигаться самостоятельно, необходимо идти через мост к кир-
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пичному зданию. На этом пути мы повстречали родственника по отцов-
ской линии. Он был с одной рукой, но помог нам перейти мост. У красного 
здания нас фотографировали. Позднее распределили по польским семьям. 
Там нас накормили и уложили спать. Маме полька подарила две иконы 
Божией Матери. Сейчас одна хранится у меня, а другая — у нашей род-
ственницы. Целый месяц нас откармливали в Кракове. Для укрепления 
здоровья давали зелень, витамины.

Потом нас повезли на родину. Там, на месте нашего проживания, все 
было сожжено. Осталось только пепелище да бурьян. Но домой живым 
вернулся Яков, а после службы в армии и Владимир.

Что осталось в памяти? Тревога, страх, отсутствие улыбки, частые 
слезы, сны о лагерных кошмарах, непонимание трагедии Освенцима по-
сле окончания войны. Мать, умирая в старости, видя голодных детей, про-
сила меня накормить их. 

До конца дней своих будем благодарны тем, кто нас спасал в Освен-
циме и советским солдатам-освободителям. Пред ними склоняем наши 
головы и благодарим нашего Господа. 

г. Минск, 2008.

Бочарова Людмила
14.12.1940, с. Самбор Львовского р-на (Украина)
Перед ее арестом и вывозом в лагерь она жила вместе с матерью 

Анной и ее старшой сестрой Светланой у бабушки в деревне Прыбытки 
недалеко от Витебска. Из-за подозрения, что имели связь с партизанами, 
немцы задержали всех жителей деревни и отправили в тюрьму г. Витеб-
ска. Сестра Людмилы там умерла : вместе с группой других детей ее за-
стрелили на глазах у матери. Затем мать и оставшихся в живых детей за-
грузили в вагоны для скота и 04.12.1943 г. отправили в концлагерь Освен-
цим. В лагере Людмила получила номер 70072 и ее мать — номер 70071. 
Людмила видела свою мать в последний раз в лагере 18.01.1945 г., когда ее 
вместе с другими заключенными женщинами отправили на «марш смер-
ти». Сразу после освобождения из лагеря бездетная супружеская пара 
Рудциковских из Освенцима приняла девочку для ухода и удочерила ее. 
Свою родную мать Людмила нашла лишь в 1962 г., через 17 лет.

Материалы из Музея Освенцима переданы Элей Пастернак. Пере-
вод с немецкого Оксаны Янкович.
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Бубович (Прохоренко) Ольга Семеновна
1936, д. Мозганы Суражского р-на
У меня отец военный был. Мы жили до начала войны как раз на гра-

нице в Августове. Мне пять лет уже было, брату три года. Мы ровно ме-
сяц шли к дедушке с бабушкой в д. Мозганы.

Вскоре у меня братик умер. В общем, из семи человек семьи, вклю-
чая папу, нас осталось после войны только двое — мама и я. Мама родила 
девочку, которой была беременна. 

Немцы схватили нас, в принудительном порядке, конечно, пригнали 
в Пятый полк. Это был август 1943 г. 22 октября нас привезли в Освенцим. 
Дедушку сразу сожгли. Мне накололи в Освенциме номер 65933. У се-
стрички открылся кровавый понос, и она умерла. Понятно, и ее потом со-
жгли. В Освенциме меня отняли от матери. Это, конечно, был кошмар. За-
тем нас отвезли в Потулице, тоже лагерь. Брали постоянно кровь. Сколько 
мы потом пробыли в Потулице, не помню. Это был уже четвертый лагерь, 
из которого нас привезли в Лодзь.

Нас освобождала Советская Армия. Я попала первым эшелоном 
в Киев. Была в 13-м детдоме. Мама меня забрала в июле 1946 г. Иска-
ла очень долго, по номеру. Она тоже прошла Освенцим и лагерь Берген-
Бельзен. Очень страшный лагерь. Вот так вдвоем с мамой и начали вос-
станавливать, снова бороться за жизнь. 

г. Витебск, 2007. Архив Исторической мастерской; Аникеев Л. Тай-
на фашистских лагерей. С. 261.

Булаховы: Зинаида Романовна (1903), Рая (1941), Галина 
(Херл, 1942)

д. Слобода Суражского р-на
Наша деревня Слобода расположена недалеко от Суража. Места здесь 

удивительные. Лес с небом говорит. А рядом — голубая дорога Двины.
Во время оккупации за нашей семьей немцы буквально охотились. 

Отец, Булахов Ф. П., был комиссаром 1-й Белорусской партизанской бри-
гады (второго состава), затем 1-го отряда этой же бригады. Неспокойно 
у него было на душе. К этому времени уже схватили детей партизанского 
командира батьки Миная. Всех их расстреляли. Для спасения нас отец 
отправил за Двину, в партизанскую зону. Там мы переходили из одной 
деревни в другую — Низкие, Штальново, Покатое...

Была ранняя весна, еще в ложбинах лежал снег, когда фашисты нача-
ли очередную карательную экспедицию. Мы перебрались в Щелбовские 
леса. Там нас оккупанты и схватили.
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Маму допрашивал предатель, который до войны вместе с отцом ра-
ботал в Суражской МТС. Он говорил ей:

— Дети останутся у нас, а ты иди в лес и забирай оттуда своего мужа. 
Тогда мы всех детей выпустим.

Мама отрицательно качала головой.
И нас всех через три месяца завезли в Майданек. Вместе с матерью 
были сестры Валя, Рая, Галя, брат Николай (1930 г. р.).
Валю и Николая вскоре отобрали у матери и куда-то вывезли. Уже 

позднее мы узнали, что их направили в детский лагерь Константынув.
Мы около года пробыли в Майданеке. 
Затем их отправили в Освенцим. 
Нас перевели в отдельный барак, а через пять дней погрузили в авто-

мобили и привезли в Константынув. Там я встретился вновь со старшей 
сестрой и братом.

Мать пo-прежнему оставалась в Освенциме. Ее номер 77251. Там 
умерла наша Рая (номер 77252). Ее сожгли в крематории. А младшую, 
Галю (номер 77253), удочерили поляки. Позднее она вышла замуж в Ав-
стрии. Теперь у нее фамилия Херл.

Нас освободила Советская Армия. Из Константынува привезли 
в Москву. Отправили в детский дом около Новгорода. Потом на лечение 
направили в Ленинградский госпиталь. Вернулся в детский дом, а брат 
с сестрой уже уехали домой. Мать также вернулась из Освенцима. 

Когда я возвратился домой, то узнал о судьбе отца. Он так и не до-
ждался нас из концлагерей. Как только освободили от немцев наши места, 
в апреле 1944 г. комиссар Ф. П. Булахов должен был ехать секретарем 
райкома в Сураж. У него на руках были уже все документы. А в это время 
прорвалась из окружения группа немцев. Они могли захватить очень важ-
ный мост. Отец с охранным взводом вступил в бой. Мост отстояли. Но во 
время последней атаки фашистская пуля скосила моего отца. Он так и не 
узнал о нас ничего.

В. Ф. Булахов. г. Витебск, 2008.

Буравкина (Кравцова) Надежда Ефимовна
10.03.1935, д. Хатоля Витебского р-на
Родители работали в колхозе, а когда началась война, отца забрали 

в армию. Вот по этой причине в 1943 г. маму, бабушку и нас, троих детей, 
отправили в 5-й полк. Там бабушка и младший брат умерли.

22 октября 1943 г. транспортом «Е» команда «9» нас повезли в Освен-
цим. Маме накололи номер 65743, мне 65744. Брату Лёне это сделали 
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на второй день. Остригли, дали лагерную одежду. Спали мы на нарах, 
устланных соломой. Много было блох и вшей. Через несколько дней ста-
ли нас разлучать с родителями. Маму мы больше не видели, она погибла 
в Освенциме.

В бане мазали какой-то мазью, говорили, от чесотки, потом делали 
уколы. 

Поднималась температура, тело покрывалось красными пятнами. 
Повезли нас в лагерь Потулицу, где брали кровь. В январе нас погнали 
на прогулку. Одеты мы были в пижамах, но, что было на ногах, даже не 
помню. Брату тогда только исполнилось 5 лет, он не мог идти, и я его не-
сла на спине. 

Далее нас переправили в Контантынув. Там мы подолгу стояли на 
плацу, голые и босые. 

В январе 1945 г. нас освободила Красная Армия. Меня и брата Леню 
отправили в детдом № 23 с. Клязьма. Там после обследования нашли мно-
го болезней, лечили. Мамин брат забрал меня, когда мне было 15 лет.

г. Витебск, 2007.
Надежда Ефимовна Буравкина и ее двоюродные братья, старший Иван 

Тимофеевич и младший Яков Тимофеевич (Яша), рожденный в 1939 г., бе-
лорусы. Дети и их мать были депортированы 22.10.1943 г. транспортом 
для гражданского населения из Витебска в концлагерь Освенцим. В лаге-
ре Надежда получила номер 65744, Иван — номер 158775 и Яков — номер 
158776. В ноябре 1943 г. Якова и, вероятно, Надежду перевели в лагерь 
Потулицы. Иван прибыл только в мае 1944 г. следующим транспортом 
белорусских детей в Потулицы, так как 3.05.1944 г. он фигурировал еще 
в документах Освенцима. В августе 1944 г. всех перевели в Константынув. 
Мать Надежды погибла в Освенциме.

Материалы из Музея Освенцима переданы Элей Пастернак. Пере-
вод с немецкого Оксаны Янкович.

Бурякова (Святченко) Галина Герасимовна
д. Шухвосты Витебского р-на Витебской обл.
Когда нас привезли в Освенцим, то мы сразу получили номера, вы-

колотые на руке. У меня был номер 62074, а у моей сестры Лиды — 60275. 
Мне тогда, в 1943 году, было всего лишь 5 лет!

Маму нашу сожгли в крематории. В лагере мы ее почти не видели, 
взрослые содержались отдельно от детей. Ба раки были темными, с на-
рами в несколько ярусов. Окош ки почти под самым потолком не давали 
света. И все время стоял ужасный запах.
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Дети умирали постоянно — от страшного голода, болез ней, дурной 
пищи. Я помню, как у нас с сестрой брали кровь из вены и делали какие-
то прививки.

После освобождения нас с Лидой увезли в детский дом в Саратов-
скую область. Мы не теряли связь с семьей благодаря нашим воспитате-
лям. Когда я закончила дош кольное педучилище, то какое-то время рабо-
тала по распределению, а потом переехала к своему брату в Макеевку, моя 
сестра живет в Киеве. Все мы — инвалиды.

Узники : Книга воспоминаний. Донецк, 2002. С. 76.

Быченков Иван Михайлович
20.01.1933, г. Городок Витебской обл.
Его, родителей, деда, бабушку и теток — всех угнали в 1943 г. Снача-

ла они были в Пятом полку. В этом лагере была и я. Затем их увезли, а мы 
остались еще какое-то время. Потом эшелоном «Е» 9 22 октября 1943 г. их 
всех привезли в Освенцим. Там ему дали номер 158685. Мать умерла. Деда 
и тетку с детьми сожгли в крематории. Там Иван был отнят от родителей 
и направлен в Лодзь, в Потулицу. Он был освобожден войсками союзников 
8 мая 1945 г. Вместе с ним на родину привезли бабушку и двух теток. 

Записала жена Людмила Романовна. Городок, 2007.

Валентионок Галина Никифоровна
1925, Лепельский р-н
До войны проживала в Лепельском районе. В Освенцим привезли в сен-

тябре 1943 г. Номер татуировки 61753. В лагере находилась вместе с годо-
валой дочуркой, которую сожгли в крематории. Номер ее татуировки 61754. 
В партизанах воевали муж Петр, братья Иван и Михаил. С ними были свя-
заны все члены нашей семьи. Лично я являлась партизанской разведчицей.

В лагере большой популярностью пользовалась песня «Страна лю-
бимая все удаляется». Она рассказывала о судьбе невольников, в том чис-
ле молодых женщин, которые, как и я, потеряли детей. Ее припев: 

Прощайте, улицы родного города,
Прощайте, милые отец и мать. 
Везут нас к Гитлеру, на муки адовы,
Везут в Германию нас умирать.
А вообще, вспоминая собственное прошлое, анализируя пережи-

тое другими, готова повторить вслед за Бертольдом Брехтом: «Несчастна 
страна, которой требуются герои».

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»… Кн. 2. Ч. 1. С. 98.
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Вербицкая (Березко) Нина Макаровна
26.10.1930, д. Малые Негновичи Борисовского р-на
Образование на момент угона — 2 класса. За связь с партизанами была 

арестована 12 октября 1943 г. вместе с отцом Березко Макаром и сестрой 
Верой. Руководили угоном немцы и полицаи. Подъехал «черный ворон», 
и погрузили семьи вместе со свиньями. Нам сказали, чтоб ничего с собой 
не брали, что скоро вернемся назад. Привезли сначала в Борисов. Две семьи 
расстреляли сразу. Два месяца голодали. Кормили баландой, тошнило. Нас 
мучили и били палками. Потом погрузили в товарные вагоны и повезли 
в Майданек. В дороге было холодно, и я отморозила себе ноги. В лагере ле-
чения никакого не было, и мне отняли пальцы на ногах. Одели в полосатые 
халаты и деревянные колодки. Потом нас отправили в Освенцим. 

Пригнали в баню, раздели. У дверей стояли чаны с какой-то жидко-
стью. Помочили нам ноги и погнали к дверям, но двери еще не открылись, 
когда зашел немец и что-то закричал. Нас выгнали в другую баню, там на-
кололи номера. Мой — 77513. Затем поселили в бараки, что рядом с бара-
ком смерти. Там кричали день и ночь. Если кто был болен, то отправляли 
туда без возврата. Поднимали нас в три часа ночи «на аппель», строили 
и заставляли до утра стоять голыми, босыми и голодными.

Кормили черной кавой («кофе») и брюквой. В лагере были люди раз-
ных национальностей. Различия не было, ко всем относились одинаково. 
Заставляли носить камни, копать рвы. Здесь я была со взрослыми, потом 
попала к детям. 

В Освенциме я увидела один раз отца. Он с другими заключенными 
тянул телегу с бочками. У меня была вареная брюква, я подбежала и хо-
тела отдать ее, но немец стал бить отца и травить собаками, и я больше 
его не видела.

Потом нас отправили в Равенсбрюк. Там была сильная чесотка, и нас 
отдали русским девушкам. Они нас мазали какой-то водой, а когда их не 
стало, то лечились сами. Порядки здесь были такие же, как и в Освенци-
ме. Ставили «на аппель», брали кровь, били, палили людей. Мы видели 
только трубы и дым — днем и ночью. 

Потом нас повезли в Берген-Бельзен. В этом лагере трупы лежали 
скирдами. Не хватало еды, ловили ящериц. Нас, детей, взяла еврейка 
Люба. Это она пробиралась на кухню, чтобы принести нам поесть. Потом 
нам четыре дня не дали ни пить, ни есть.

Чувствовали скорое освобождение. Нас вызволили американцы. По-
сле освобождения они заставили немцев убрать трупы, поставили комен-
данта лагеря на колени, пока все трупы не закопали, а потом расстреляли 
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и его. Лагерь освобождался без боя. Нас вывезли, поселили в дом, а потом 
передали русским.

Направили в Брест. Русских отправили в Куйбышев. Из Бреста я по-
пала домой в 1946 году под Новый год. Потому что брат, когда пришел 
с фронта, подал в розыск. Жила у брата. Ходила в школу. Потом пошла 
работать в Борисов на стройку. Вышла замуж, имею троих детей. 

д. Ельница Борисовского р-на, 2007.

Вербицкая (Бутько) Ольга Ивановна
8.03.1918, д. Струпень Борисовского р-на
Окончила 4 класса. Все мы работали на земле в общине. Арестована 

французским карательным отрядом 12 октября 1943 года за то, что муж 
ушел в партизаны. У меня на руках был сын, которому исполнился 1 год 
и 8 месяцев. Я была беременной на 7-м месяце. Нас погрузили в «черный 
ворон» и увезли в тюрьму. В тюрьме пробыли три недели, а потом нас 
оправили в лагерь Коминтерн в Борисове, где мы просидели две недели. 
Вечером пришла племянница, и я своего сына через забор отдала ей, а она 
передала его моим родителям в д. Струпень. 

Меня и всех, кто был с нами, погрузили в товарные вагоны и увезли 
в Германию, в Майданек, где 23 декабря 1943 г. и родилась дочка — Будь-
ко Нина Михайловна. 13 апреля привезли в лагерь Бжезинка-Биркенау. 
Ночевали в холодном сарае. 14 апреля стригли, мыли и набивали номе-
ра. Мой — 77256, а дочке дали номер 77257. В бараке окна в крыше, но 
мы ничего не видели. Одежда была полосатая, а обувь деревянная. Нас 
гоняли на работы на поля. В лагере было очень много людей, а детей до 
18 лет — не пересчитать. Пригоняли эшелонами и угоняли некоторых в 
крематорий. Он был очень близко, около нашего поля. В первую очередь 
уничтожали евреев. Питание — пол-литра супа из черного шпината один 
раз в день. Утром и вечером — горячая вода, а хлеба 200 граммов на сут-
ки. Очень много людей умирало от голода и холода.

Каждый день выгоняли «на аппель». 2 часа утром и 2 часа вечером. 
Начальник лагеря Тумен выбирал каждого пятого, и их угоняли неизвест-
но куда. Отдыхали только ночью от 11 вечера до 6 утра. 

Очень трудно было с маленькими детьми. Многие из них умирали. 
Среди них и моя дочка. Ее также сожгли в крематории 23 декабря 1944 г.

Заключенные были разных национальностей. Отношение лагерное 
жестокое. Когда не так повернулся, бьют до полусмерти. В питании раз-
нообразия не было. Медобслуживания не было никакого. Всякие болезни 
от недоедания и холода. Умирало — не пересчитать. Как могли, так мы-
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лись и свою одежду. Болезни были всякие: воспаление, тиф, понос. Кровь 
брали из вены, увозили куда — не знаю. Выбирали красивых девушек, 
тоже не знаю куда. Побеги были, но мы не знаем, чем они закончились. 
Среди заключенных были предатели. Охрана немецкая. Непослушание — 
значит убьют или в крематориях. 

Сжигали очень много, травили газом, но каким, мы не знаем. 
Бомбили наши, красные, только город. Заключенные радовались, что 

скоро будем на свободе. Все вокруг было разбито, не было ни еды, ни 
воды. Снег топили и пили. Жили без охраны целую неделю. 

Освободила нас Красная Армия 27 января 1945 г. Освободили и увез-
ли в город Гляйвец на пересылочный пункт. Там я работала на кухне до 
августа месяца 1945 г. Потом приехала на Родину к родителям в свою де-
ревню Струпень. Вся деревня была сожжена немцами. 

Пошла работать в колхоз «1 мая». Осталась одна с сыном, который 
был с родителями, а мужа убили в партизанах. 

Из прожитой жизни запомнился концлагерь смерти.
г. Борисов, 2007.

Виноградова Валентина Ивановна
25.09.1939, д. Лущиха Витебского р-на
В семье нас было четверо, кроме меня — две сестры и брат. Когда на-

чалась война, отец ушел на фронт. Воевали и его шесть родных братьев. Один 
погиб в Ленинграде в блокаду, остальные погибли в партизанах и на фронте. 

Немцы сожгли нашу деревню Лущиха, а жителей угнали в 5-й полк. 
Две сестры заболели там тифом, и фашисты их уничтожили. 

22 октября 1943 г. меня, маму и брата вместе с другими привезли 
в Освенцим. Номер получила мама 66100, а я 66101. Какой у брата, не знаю. 
Затем нас отделили от мамы, отправив нас, детей, в концлагерь Потулицу. 

Мне было 4 года. В памяти от тех событий практически ничего не 
осталось. Узнала обо всем только из рассказов узников. После освобожде-
ния меня увезли в детский дом в Киев. Меня нашел отец по номеру и увез 
в 1946 г. домой в д. Лущиха.

д. Бабиничи Витебского р-на, 2007.

Вишнякова (Савенкова) Мария Петровна
1.01.1923, д. Александровка Туганского р-на Новосибирской обл.
В 1932 г. переехали в г. Горки Могилевской области. До войны окон-

чила 9 классов. Когда начали забирать в Германию, то, чтобы избежать 
этого, пошла работать на железную дорогу. С приближением линии фрон-
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та население стали эвакуировать. Вот в это время полицаи убили мою 
сестру, которая проживала в партизанской зоне. У нее осталось четверо 
детей. Старший был с 1937, а младший с 1943 г. Мы переехали к ней. Нем-
цы все сжигали на своем пути. Сожгли и все партизанские деревни. Нас 
погнали в Борисовский район. Там 5 января 1944 г. в д. Новоселки меня 
за связь с партизанами и арестовали. Сутки сидела в гестапо. Три раза до-
прашивали. Били до тех пор, пока не потеряла сознание. Потом 25 января 
перевели в тюрьму г. Борисова, где сидела в 17-й камере. Помнится, что 
и там я сочиняла и пела песни про немцев. Одну даже переписали.

Из тюрьмы 5 февраля перевозят в Минск. В малых товарных ваго-
нах по 70 человек, где в качестве охраны было 2 полицая. Воды пить не 
давали. В районе Комаровки сидела около 4-х месяцев. Кормили один раз 
в день. Суп с картофельными очистками и 100 граммов хлеба. Многие 
умирали от болезней и голода.

Отсюда транспортом из 8 вагонов из Минска и 8 вагонов из Барано-
вичей нас перевозят в Освенцим. Селекция и обработка. Видела у кре-
матория много евреев. Их стреляют и жгут на костре. Мы стоим голые 
в ожидании. Возможно, за считанные минуты до расправы слышим голос 
коменданта: «Рус». После этого гонят в карантин. В бане нас обработа-
ли капитально. Накололи номер на руке 79717. После увиденного мы все 
были просто невменяемы. И сейчас стоит перед глазами, как бросают ма-
лых детей и подростков в огонь, в ямы. Все это видел наш транспорт.

Потом 18 сентября 1944 г. нас вывезли в Флоссенбург. Туда мы при-
были 10 октября. Все это время мы находились в пути. Там нас не приня-
ли, потому что был карантин. Тогда направили в Волькенбург. Здесь мне 
дали другой номер 58250. Я начала работать на фрезерном станке. Рабо-
тала по 12 часов в две смены. Кормили один раз. Эрзац-суп и 150 граммов 
хлеба. Нас было 150 цыган и 33 русских. Отдельно от нас держали полек, 
югославок и чешек. У нас — цыгане как цыгане! Украдут пайку хлеба, 
а ее найдут. А мы за это в качестве наказания стоим зимой каждое воскре-
сенье с 8 утра до 1 часа дня раздетые и разутые.

С приближением линии фронта нас пешком погнали на этап. Еду, 
которую нам дали, мы съели за 3 дня. Ни один лагерь нас не принял. Мало 
того, мне дали нести мешок весом килограммов в 40, от которого появи-
лись на спине кровавые мозоли. Да при росте 170 мой-то вес был где-то 
50 кг. В пути питались — где сырой картошкой, где свеклой. Так 13 апреля 
1945 г. мы дошли до лагеря Дахау. Это был сугубо мужской лагерь, но де-
ваться некуда. Загнали нас всех в какой-то барак, и мы дней 5–7 там нахо-
дились. Думали, что будут уничтожать. 29 апреля 1945 г. в 5 утра эсэсовцы 
с автоматами были на вышках. Комендантом решение было перенесено на 
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вечер. И практически в это же время нас в 2 часа дня освободили англо-
американские войска. Нас фотографировали. Но карточки мы порвали. 
Мы такие некрасивые. Нас еще примерно месяц откармливали в госпита-
ле. Потом перевезли в Мюнхен. 

Фильтрацию прошла в г. Штринау. Оттуда добиралась домой. 
Тяжело было, тяжело и вспоминать. Вот, правда, после освобожде-

ния многим подругам давала слова песни, что я сочинила про Освенцим, 
но теперь слышу похожую уже по радио.

г. Горки. 2007. 
См.: ГА Мог. обл. Ф. 517. Оп. 1. ЕХ. 13271.

Владисенок Виктор Прокофьевич
На место, то есть в Освенцим, нас привезли в начале декабря сорок 

третьего. День и число в сознании не запечатлелись. А вот месяц запом-
нился. Мы, жители Россонской партизанской зоны, были среди последних 
мирных граждан, вывозившихся с Витебщины на гитле ровскую фабрику 
смерти под Краковом. Номера, которые нам присваивали, считались позд-
ними. Интересуетесь ими? Пожалуйста. Мой номер — 167290, номер Ни-
колая — 167291, номер Владимира — 167292. А ранние номера... Назову 
хотя бы 149834 или 149869. Почему за сели они в голове? Да потому, что 
принадлежат нашим товарищам по киевскому спецдетдому на Осеевской. 
Первый — Доволеву Геннадию, сорокового года рождения, ровеснику на-
шего Николая. Второй — Медведскому Ивану, тридцать первого года рож-
дения, моему ровеснику... А тех, кого хватали позже, чем нас (волна кара-
тельных экспедиций стремительно катилась на запад, к границам Литвы 
и Латвии), вывозили уже не в Освенцим, не в Майданек, а в Саласпилс. 
Есть такой населенный пункт в восемнадцати километрах от Риги...

Литвинов, В. В. Поезд из ночи. С. 72.

Власенко Александр Андреевич
19.06.1937, д. Присушино Суражского р-на Витебской обл.
Жили в д. Хатоли в партизанской зоне. Помогали народным мсти-

телям продуктами, одеждой — чем могли. В августе 1943 г. во время ка-
рательной экспедиции была сожжена наша деревня, а ее жителей забра-
ли в плен. Сначала привезли в 5-й полк. Там мы находились 2 месяца. 
В октябре погрузили в товарные вагоны и увезли в неизвестном направ-
лении. Примерно через 2—3 суток нас из Витебска привезли в Освенцим, 
22 октября 1943 г. (рабочая команда 9). Там я получил номер 158790. 

Условия ужасные. Брали кровь, делали какие-то уколы, проводили 
эксперименты. В сутки давали литр похлебки, 150 граммов хлеба с опил-
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ками. Каждый день выгоняли на плац, и мы в ожидании стояли долгое 
время. Некоторые не выдерживали и падали. Их били палками. Кто не вы-
держивал, то их, возможно, через медицинский пункт, отправляли в кре-
маторий. Точно не помню, когда это произошло, но нас от матерей ото-
брали и переместили в Лодзь, в лагерь Лицмандштадт. Красная Армия 
освободила нас в марте 1945 г.

д. Присушино Витебского р-на, 2006.

Власенко (Адамова) Зоя Лукинична
10.09.1939, д. Ходорово Суражского р-на
До войны проживала в Суражском районе. В Освенцим привезли ран-

ней осенью 1943 г. Номер татуировки 61829. В лагере находилась вместе 
с матерью Марией Дмитриевной Адамовой. Номер ее татуировки 61828. 
Отец, Лука Михайлович Адамов, воевал с врагом в партизанской бригаде 
Райцева. Взяли нас по наводке предателя.

Ежедневно вижу и людскую радость, и людскую боль. Но со вре-
мен лагерного детства у меня сдержанное отношение к проявлениям этих 
чувств. Я их боюсь. Боюсь радости, боюсь боли.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 1. С. 98.

Власенко Мария Павловна
5.05.1930, д. Ходорово Суражского р-на
Во время оккупации нашей семье часто приходилось прятаться от 

бесчинств фашистов. Весной 1942 г. они сожгли нашу деревню, угнали 
скот, а нам удалось укрыться в лесу. Возвратившись, построили землянку. 
В 1943 г. немцы снова сожгли землянку, а нас — папу Павла Григорьевича, 
маму Анну Ивановну, двух сестер и брата — вывезли в 5-й полк в Ви-
тебск. Больше месяца находились там, а в сентябре 1943 г. нас погрузили 
в товарные вагоны и отправили в неведомый путь. В дороге я сильно бо-
лела. Когда привезли в Освенцим, то встречали нас солдаты с овчарками. 
Вскоре у меня на руке появился номер 62098. Нас помыли холодной во-
дой, побрили, отправили в бараки.

Сразу я попала в госпиталь и там находилась более месяца. После 
выздоровления снова отправили в барак. Утром выгоняли на холодный 
двор. Мы стояли в колодках, а я в одном платье. Было очень холодно. Но-
чью заедали вши и блохи. Так шла лагерная жизнь, но 26 января 1944 г. 
нас с сестрой, которой было 5 лет, вывезли в Потулицу. Здесь над нами 
проводили какие-то опыты. После уколов на теле появлялись страшные 
язвы. В августе 1944 г. — снова перевозят в лагерь Константынув. Там я 
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уже работала при лагере в швейном цехе. Иногда заставляли участвовать 
и в полевых работах.

Освободили советские войска. Меня и сестру определили в детдом 
п. Пролетарий Новгородской области. Немногим позже я написала пись-
мо на родину. Узнала, что другая моя сестра тоже находилась в концлагере 
и осталась жива. Отец погиб на фронте. После этого я приняла решение 
ехать домой.

г. п. Руба, 2006.

Войцеховская Валентина Матвеевна
1929, г. Полоцк
Мой номер 70066. Примерно два раза в неделю в Освенциме прово-

дились операции «блок-шпэро». По заранее составленным надзирателями 
спискам узников, включая детей (а в списки попадали прежде всего боль-
ные, слабые, неугодные), формировались специальные команды, которые 
направлялись на сжигание. Топот ног, рев машин, свистки, крики... В это 
время нельзя было не то что показаться на территории лагеря — нельзя 
было выглянуть из барака. Выглянешь — тебя тут же схватят и сожгут 
вместе со всеми. Тысячи детей погибли в дни «блок-шпэро». Ими завер-
шались любые лагерные фильтрации. 

Затем была переведена в Константынув и Тухинген.
Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн.2. Ч.2. С. 52.

Волохонович Лев Адамович
15.02.1925, г. Минск
Эти записки посвящаю памяти моей мамы, Мисуновой Таисии Ио-

сифовны. Она не только дала мне жизнь, воспитала, но и в чудовищных 
условиях лагеря смерти помогла мне остаться в живых1.

Я родился в семье служащих. Отец — Волохонович Адам Степано-
вич — врач, в 1937 г. был репрессирован. Очевидно, как бывший офицер 
царской армии, к тому же имевший родственников в Западной Белоруссии, 
тогдашней Польше. Брат его жил в д. Рубежевичи нынешнего Дзержин-
ского района (45 километров от Минска). Мой отчим — Мисунов Георгий 
Илларионович, офицер Советской Армии, погиб в боях на Курской дуге 
в 1943 г. Мать работала бухгалтером.

1 Мама моя, светлая ей память, умерла 31 января 1984 года на 78 году жиз-
ни. В Государственном музее истории Великой Отечественной войны есть стенд, 
посвященный Мисуновой Таисии Иосифовне.
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В 1941 году я закончил 8 классов Минской средней школы № 47. 
В порядке допризывной подготовки по направлению военкомата я зани-
мался в снайперской школе. Как раз 22 июня 1941 г. в 7 часов утра мы, 
курсанты, сдавали зачетные стрельбы и стреляли по «фашисту», правда, 
бумажному (была такая мишень).

После неудачной попытки эвакуироваться (мы с мамой и 5-летней 
сестренкой Лилей пешком дошли почти до Березино и дальше не смог-
ли, так как переправа обстреливалась немецким десантом) мы вернулись 
в оккупированный Минск.

Дом наш на ул. 11 липеня (теперь ул. Кирова) возле железнодорож-
ного вокзала сгорел, и мы по совету знакомых поселились в свободной 
комнате в бараке на ул. Розы Люксембург. Чтобы не попасть на вывоз 
в Германию, я устроился на работу в домоуправление электромонтером. 
Одновременно, сговорившись с товарищами по школе и классу, собира-
ли по развалинам и в местах боев в пригороде Минска брошенное ору-
жие, будучи уверенными, что оно пригодится. В июле 1942 г. я вместе 
со школьными товарищами Валерьяном Волковым и Анатолием Емелья-
новым установили связь с партизанами. Выполняли различные задания 
командования: передавали собранное оружие и боеприпасы, медикамен-
ты и перевязочные материалы, распространяли листовки и подпольную 
печать. К этому времени я работал уже электромонтером в Белорусском 
театре и имел ночной аусвайс (пропуск), что давало возможность расклеи-
вать листовки и осуществлять другие диверсионные действия. 

В июне 1943 г. я с товарищами ушел в партизанскую зону и был 
зачислен в партизанский отряд им. В. И. Чапаева бригады «Пламя», дей-
ствовавший в Пуховичском районе. Всего я подобрал, сагитировал и при-
вел в отряд 11 человек. Все они были приняты в отряд бойцами. Меня 
командование назначило старшим диверсионно-разведывательной груп-
пы. Так как у меня были документы для легального нахождения в Мин-
ске, то командование решило ориентировать нашу группу на Минск. 
К тому же, когда я уходил в партизаны, мы с мамой распространили 
среди соседей версию, что я ухожу в деревню к родственникам на за-
работки. Это было естественно, так как тогда многие минчане уходи-
ли в деревню на заработки. Для выполнения диверсионных заданий на 
вражеских объектах я с товарищем из моей группы приезжал в Минск 
на телеге с конем. В повозке всегда было несколько мешков с картош-
кой или зерном, а в них спрятаны были обшитые мешковиной пакеты с 
английскими магнитными минами, а также листовки и иногда централь-
ные газеты с Большой Земли. Магнитные мины очень эффективно было 
применять для подрыва немецких автомобилей. Мину со взрывателем 
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замедленного действия прилепил под бензобак, а через установленное 
время от машины — огромный факел.

Приезжал домой к маме открыто, соседи доброжелательно говорили, 
что молодец сын, сам на деревне кормится и еще маме и сестричке привоз-
ит мешок-другой картошки. Мама хотя и волновалась за меня, но одобряла 
нашу борьбу против оккупантов, помогала распространять агитматериалы, 
покупала медикаменты. Командование отряда зачислило мою маму, Мису-
нову Таисию Иосифовну, в личный состав отряда как связную.

А в августе 1943 г. случилось несчастье. Во время выполнения за-
дания в Минске, проходя мимо гаража, примыкающего к Дому прави-
тельства, я увидел, что у тротуара стоит грузовик с прицепом, груженный 
бочками с горючим. Включив английскую магнитную мину, я быстро при-
лепил ее под топливный бак и начал отходить. И тут за спиной раздался 
взрыв. Трехчасовой взрыватель оказался с браком и сработал менее чем 
через минуту. Я еще не успел достаточно отойти, и меня контузило. От го-
рящей машины у меня загорелась одежда. Из гаража на улицу выбежали 
немцы, пытались тушить охваченную пламенем машину, заодно сбили 
огонь и с меня, оттащили в сторону. Меня не заподозрили, так как на ули-
це были и другие прохожие. Вскоре ко мне вернулось сознание, сильно 
кружилась голова. Был конец рабочего дня, и как раз шел домой сосед 
с нашей улицы. Он и помог мне добраться домой. А на следующий день 
к нам приехали из СД (военное гестапо) и забрали меня, а потом и маму. 
Кто-то видел меня в обгоревшей одежде, когда я входил в свой дом. Три 
недели меня пытали в СД, требовали признания, что я партизан (видимо, 
собрали кое-какие сведения обо мне). Но я сразу все отрицал, ни в чем не 
признавался, а никаких прямых улик на меня не было, разве только, что я 
оказался возле взрыва. После трех недель допросов меня из СД перевели 
в тюрьму на Володарского. 

Из тюрьмы в первых числах декабря 1943 г. меня вместе с други-
ми заключенными (около 400 человек) вывезли в концлагерь Освенцим. 
Ехали пять суток в вагонах для перевозки скота. В вагоне 45 человек. 
Одни мужчины и среди нас один осужденный немецкий солдат. Говори-
ли, что он ходил к девушке, а ее брат был связан с партизанами. Украли 
у него пистолет, и вот его вывезли тоже в концлагерь. При погрузке каж-
дому выдали по буханке хлеба на 3 дня, а ехали 5 дней. Туалета не было. 
Посередине вагона справляли надобности. Холодно. Более 10 человек 
умерли в пути. Собирали трупы и складывали на середину вагона. Вот 
с ними и приехали. 

5 декабря 1943 г. прибыли в Освенцим. Меня зарегистрировали под 
номером 166012 и поместили в барак филиала (или отделения) концлагеря 
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Биркенау. Это стандартная немецкая конюшня. На обратной стороне этого 
деревянного щитового здания видели заводской трафарет «46 лошадей». 
800 человек. Дежурный сборный барак. Он не оборудован, но с печкой. 
Я зашел последним и попал вдали от печки. Немец занял место на лежаке 
около печки. 

Утром слышны командные крики. Явились лагерные надсмотрщики. 
В основном это были польские евреи. Команды раздавались понемецки. 
Вот у печки один из них увидел немца и ударил его ногой за то, что тот 
оставался лежать. Немец ответил ему кулаком. Тот упал. Прибежали другие 
помощники. Положили они его на печку и начали бить дубинками. Я силь-
но был удивлен — бьют немца, который был еще в военной форме. 

Затем стали нас распределять. Завели в барак. Там нас нумеровали. 
В руках что-то вроде авторучки. Быстро все. Смотрю — черный номер на 
руке. Привели в барак. Трехэтажные нары шириной 4 метра на 8 человек. 
Нас же собралось 11. Спали на боку. 

Не буду описывать свои впечатления и ощущения от режима лагеря 
смерти Освенцим. Скажу одно: это был не единственный концлагерь гит-
леровской машины уничтожения людей (и даже целых народов). Более за-
помнилось другое: в этих адских условиях поражала человечность узни-
ков по отношению друг к другу. Кто имел возможность оказать посиль-
ную помощь товарищу по несчастью, соседу по нарам или рабочей коман-
де — оказывали ее. Забегая несколько вперед, приведу пример. Участник 
Варшавского восстания в августе 1944 г. Збигнев Завадски (впоследствии 
член правительства Польши) лежал в туберкулезном блоке на соседних 
со мной нарах. Получив продовольственную посылку, всегда делился 
со мной (заключенные из всех оккупированных стран, кроме советских 
граждан, пользовались правом переписки и получения продовольствен-
ных посылок). Кроме того, в концлагере действовала подпольная органи-
зация, а может, и не одна…

 С момента ареста в Минске я ничего не знал о судьбе моей мамы. 
И вот однажды, примерно на втором или третьем месяце нахождения 
в Освенциме, мне передает записку от мамы и вдобавок пайку хлеба ла-
герный писарь, польский подпольщик Давид Шмулевски. Также он ска-
зал, куда приходить вечером после работы. Там он давал мне хлеба и ми-
ску лагерной баланды. В это время я работал в команде «самолеты». Мы 
занимались разборкой и сортировкой металлолома от сбитых самолетов, 
привезенных на склады возле железной дороги. Его помощь сильно под-
держала. В дальнейшем подпольщики узнавали меня по лагерному но-
меру и всегда оказывали посильную помощь. Позднее организовали мне 
перевод в лагерную больницу — «кранкенбау» для лечения от туберкуле-
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за (которого у меня, как выяснилось после освобождения из лагеря, к сча-
стью, не было). Но внешний вид мой подтверждал диагноз : в 19 лет при 
росте 178 мой вес составлял 41 кг.

 Лагерные подпольщики по возможности спасали людей от непо-
сильной работы в тяжелых командах, устраивая их перевод в лагерную 
больницу. В состав подпольной группы входила мамина знакомая — мо-
сквичка Анна Федоровна Тринда. Через нее мама узнала о моей судьбе, 
а подпольщики оказали мне помощь. После победы Анна Федоровна вер-
нулась в Москву и впоследствии принимала активное участие в деятель-
ности Советского комитета ветеранов войны. 

А со своим спасителем Давидом Шмулевским я встретился в Минске 
летом 1958 г., когда он в составе делегации Польского союза ветеранов 
войны (ЗБОВИД) приезжал в Москву и Беларусь. В то время он занимал 
должность шефа криминальной полиции Варшавы.

Мое пребывание в «кранкенбау№ (лагерной больнице по соседству 
с крематориями) началось с осложнений. Вместо туберкулезного блока я 
попал в другой, так как у меня на почве дистрофии организма началась 
распространенная в лагере болезнь — дизентерия. Преодолеть ее через 
некоторое время мне все же удалось. Но тут следом другая напасть: я за-
разился экземой. Заразился не по своей воле или оплошности. Это было, 
так сказать, «плановое» заражение для пополнения контингента подо-
пытных для испытания медикаментов фирмы «Байер». Испытывали мази, 
гели для лечения различного вида экзем. У меня болезнь протекала тя-
жело. Все тело было покрыто ранками с подсохшей от мазей коркой. И, 
наконец, на нас испытывали новое средство. Какой-то раствор добавляли 
в воду в большом котле (ванна почти в рост человека). По лестнице надо 
было залезть в ванну и окунуться с головой. Если кто-нибудь замешка-
ется, ему вышколенные санитары помогали окунуться с головой. И если 
человек не успевал вовремя вдохнуть воздуха, то захлебывался ядовитой 
водой, и его даже не пытались оживить — крематорий недалеко. Мне по-
везло, после трех таких «купаний» язвочки на теле стали заживать. Меди-
камент оказался действенным. Через некоторое время тело очистилось от 
язв, остались только рубцы. Далее, наконец, меня перевели в туберкулез-
ный блок. В кранкенбау периодически проводились «селекции», то есть 
отбор безнадежно больных для уничтожения. Их убивали уколом фенола 
в сердце и отправляли в крематорий.

Однажды, во время «селекции», которую проводил лагерный врач 
Менгеле, меня отобрали и направили в лабораторию Института гигиены 
СС, где проводились медицинские опыты над узниками и испытывались 
различные медикаменты. Мне в некотором роде опять «повезло». Мое 
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физическое состояние (в 19 лет вес 41 кг при росте 178 см) подходило 
для испытания «таблеток жизни», лекарства, разработанного для агентов 
немецких разведывательно-диверсионных служб на случай попадания их 
в экстремальные условия. Таблетки помогали поддерживать жизненный 
тонус в неблагоприятных условиях. 

Испытание этих таблеток на мне и других подопытных спасло мне 
жизнь на некоторый период, но все равно перспективы остаться в живых 
это не давало. Ведь Освенцим — лагерь смерти. Кто-то раньше, кто-то 
позже. После испытания «таблеток жизни» могли устроить другое, уже 
смертельное испытание.

А в это время Вторая мировая война, развязанная фашистами, шла 
к своему логическому завершению. 12 января 1945 г. Красная Армия пере-
шла в стратегическое наступление. За две недели января фронт был про-
рван на глубину до 300 километров , а 27 января освобожден концлагерь 
Освенцим. Свободу получили 2814 узников разных национальностей, на-
ходившихся в «кранкенбау». Остальных заключенных из рабочих команд 
фашисты еще раньше погнали в пеший «марш смерти», ослабевших узни-
ков убивали на месте. Эсесовская охрана лагеря так боялась наступавшей 
Красной Армии, что еще за неделю до освобождения, в ночь на 21 янва-
ря, взорвала крематории и покинула лагерь, не тронув больных узников 
и даже не уничтожив продовольственные склады. 

После освобождения узников лечили в медсанбатах под эгидой Поль-
ского Красного Креста. Позже прибыл советский эвакогоспиталь. Там же 
я встретил свою маму, но встреча была короткой. Она была тяжело больна, 
и ее перевезли в другой госпиталь. Встретились мы только по возвраще-
нии в Минск.

В конце марта, достаточно окрепнув, я добровольно попросился 
в армию. Меня направили в запасной полк и далее под Бреслау, где я не-
делю принимал участие в уличных боях против окруженной группировки 
гитлеровских войск. Разрывом снаряда был ранен и тяжело контужен.

После лечения вернулся в Минск инвалидом II группы. Встретил 
маму. Она уже забрала сестренку Лилю из детдома. Получили после не-
которых мытарств свое жилье, где мы жили до ухода в партизаны. 

г. Минск, 2008.

Воропаева (Кохина) Нина Александровна
1924
Номер татуировки 66027. Поскольку в Майданеке нас не приня-

ли (лагерь был переполнен), эшелон отправили дальше. Так мы попали, 
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в Освенцим. В Освенциме принимали всех, тем более детей и молодежь, 
которые нужны были гитлеровцам. Здесь никогда не жаловались на не-
хватку мест. Газовые камеры и крематории позволяли обеспечивать безу-
коризненное функционирование лагеря-фабрики смерти.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи. С. 144.

Byпольская (Кузнецова) Раиса Францевна
1928, г. Витебск
Мой номер в Освенциме 62106. Затем лагерь Константынув-Тухинген. 

Если мы хотим понять, для чего собирали, к чему готовили, когда, где, 
в качестве кого и при каких обстоятельствах намеревались использовать 
белорусских детей немцы, давайте внимательно присмотримся ко всему 
связанному с пребыванием в последнем для нас на польской земле лагере, 
то есть в Константынуве.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 94.

Гайдук Антон Степанович
3.01.1926, п. Жодино Смолевичского р-на
В сентябре 1943 г. в д. Забашевичи Борисовского района приехавшие 

немцы по ранее подготовленному списку без объяснений забрали шесть 
человек: Шлому Семена, Шлому Фишу, Быка Адама, Быка Константина, 
Асаенок Лилию, и меня Гайдука Антона. Повезли в Борисов и бросили 
в тюрьму. Ежедневно приходилось идти на работы в «Коминтерн», где 
мы таскали сплавленный лес на фабрику. Для удобства нас разместили на 
территории фабрики в недостроенном бараке. Особенно донимали клопы. 
Кто-то поджег барак, и нас снова перевели в тюрьму. На работу ходили 
в «коробках» (строй по 50 человек). В ноябре 1943 г. эшелоном отправили 
в Минск и разместили в концлагере на ул. Широкой. Там находился сорти-
ровочный лагерь. За 10 дней нас помыли, произвели медосмотр, выдали 
одежду, булку хлеба и банку консервов. 

Погрузили в товарные вагоны. Направление трудно угадать. Где-то око-
ло Люблина (в 30 километрах) партизанами был взорван немецкий эшелон, 
и нас день продержали на путях. Снова в путь. И вот мы в Освенциме. 

Строят по 50 человек и направляют в баню, где моют холодной во-
дой. Получил пустой мешок для своей одежды, где я должен был написать 
на бирке свой домашний адрес. После этого на левой руке был выколот 
номер 187707 и выбрита полоса шириной 4 см через всю голову. Нам вы-
дали одежду (брюки, пиджак и шапку). Русским повязали на правую руку 
красные повязки, но для чего, никто не знал. Носили их до тех пор, пока 
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нас не перевели в другой лагерь. Тут уже женщин и мужчин разместили 
в разные бараки. Начались работы. Мы разбирали технику, а женщины 
работали на маковых полях. Утром нам давали кофе из желудей, в обед 
двухлитровую миску супа, где была одна трава и вода, еще 100 граммов 
хлеба. Вечером питания вообще не получали. 

Утром, перед тем как идти на работу, нас заставляли мыться холод-
ной водой. Построение в коробках практиковали для того, чтобы легче 
обнаружить сбежавших. В этом случае всех гнали на «аппель» перед ба-
раком и заставляли ждать, пока их не найдут. Слабые не выдерживали, 
выходили из строя или падали от слабости. Их расстреливали. Все стре-
мились выжить и поддерживали друг друга.

На первый взгляд казалось, что на территории лагеря находится мно-
го производственных помещений. Позже узнали, что это крематории, где 
сжигали евреев целыми эшелонами. Сначала на смерть отправляли всех 
их без разбора, но затем стали производить отбор в рабочие команды здо-
ровых евреев в возрасте от 18 до 45. Когда крематорий не работал, то за-
ключенным пришлось выкопать траншеи глубиной в 4 метра размером 
6 на 3 метра. В яму сбрасывали евреев, добавляли мазут и поджигали. 

Помнится еще, что, кроме русских, некоторые из заключенных полу-
чали посылки от Красного Креста. Их было мало, и началось воровство. 
Потом стали содержимое посылок делить между всеми заключенными.

В июне 1944 г. нас погрузили в эшелоны и переправили в лагерь Ма-
утхаузен (Австрия), где мне дали номер 80400. Эсесовцы и гражданское 
население во время работ нас били. Снова переместили — в лагерь Гузен II. 
В горах нам пришлось строить авиационный завод. Туда нас возили поез-
дом, разгрузочная площадка была в метре от поезда, и каждый должен был 
на ходу ее перепрыгнуть. Слабые попадали под колеса и погибали. 

Освободили нас 5 мая 1945 г. союзники и передали советскому ко-
мандованию. Так я попал в 296-й запасной полк, откуда 1 сентября был 
призван в армию.

г. Жодино, 2007.

Ганыш (Адуцкевич) Галина Казимировна
30.10.1929, г. Минск
Вот только тревожит минувшее... Болит сердце.
Плачет. Признается, что тогда, вынося пытки и унижения, они не 

плакали — слез не было. Молча ждали смерти, и только где-то глубоко 
в душе теплилась надежда на спасение, помогавшая выживать, когда сил 
уже не было. И потом, в молодости, старалась о прошлом не вспоминать. 
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Стеснялась номера, выжженного на руке в Освенциме, заклеивала его 
пластырем. Надо было растить детей, думать о будущем… 

Они не выделялись среди жителей Красного Берега, что в Жлобин-
ском районе Гомельской области. Отец работал на крахмальном заводе, 
мать занималась домом. В семье было восемь детей. Когда началась вой-
на, семья пыталась по-прежнему жить и работать. Не получилось. В 43-м, 
взорвав завод, старшие братья ушли в партизаны. За ними последовали 
все. На милость врага рассчитывать не приходилось.

Партизанскую деревню вскоре сожгли каратели, и Адуцкевичи вме-
сте с другими семьями спрятались в болотах. Жили на острове под от-
крытым небом. А зимой 44-го началась жестокая блокада. Им удалось вы-
жить, однако счастье от спасения было недолгим. Галя заболела тифом. 
Потом болезнь перекинулась на сестру, отца, брата. Терять было нечего, 
и они вернулись в Красный Берег, чтобы, пережив чудо исцеления (попра-
вились все), начать отсчет новым бедам. 

28 марта 1944 г., когда до освобождения Беларуси оставались счи-
танные месяцы, отца, Галю, старшую сестру Нину арестовали за связь 
с партизанами. Двое суток в гестапо подвергали страшнейшим допросам. 
Девочек исполосовали плетками. У отца выбили зубы, вырвали щипцами 
волосы. 

Их обещали расстрелять на рассвете. Бросили в машину, где уже 
лежали подготовленные для рытья могил лопаты, но почему-то отвезли 
в бобруйскую тюрьму, затем в минскую. Боль, допросы, незримая тень 
смерти. И шесть ужасных суток, проведенных в товарняке без еды и воды. 
Их везли в Освенцим.

Из кирпичных зданий, похожих на фабрику, валил черный дым. Это 
были крематории. Отца и девочек сразу повели на смерть. Раздели. По-
стригли. Поставили на решетку. И вдруг остановили у последней черты. 
Оказалось, минский эшелон перепутали с еврейским. Новая жизнь у Га-
лины Казимировны началась с номера на левой руке — 79957. Теперь 
у нее уже не было имени.

Карантинный барак. В три часа ночи арестантов выгоняли на улицу. 
До шести они стояли, иногда с вытянутыми руками. Под музыку колоннами 
отправлялись на работу. Упавших убирали и отправляли в крематорий. 

Вскоре после приезда им принесли суп из брюквы в огромной ем-
кости, не дав ни тарелок, ни ложек. Девчата отыскали склад и само-
вольно принесли миски. Их несколько часов избивали, потом поста-
вили на колени с поднятыми руками. Наказание этим не закончилось. 
Галя закричала. Женщина-врач из русских, смотревшая за больными, 
постаралась девочку успокоить и провела в барак. Сестры на обычном 
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месте не было. Завернутая в одеяло, та уже лежала на цементном полу 
в ожидании конца. Врач пообещала, что Нина поправится. Слово свое 
сдержала: сестра выжила, несмотря на отсутствие лекарств и элемен-
тарного ухода...

18 января 1945 г. их пешком погнали до железнодорожной станции. 
Шли двое суток. 130 километров. В тонких полосатых робах, укрытые 
легкими покрывалами, в деревянных колодках на ногах, истощенные 
и обессиленные. Смотрели на небо, светлое от зарева взрывов, знали, что 
свои уже рядом, и тихо плакали. Этот путь для тысяч узников стал послед-
ним. Упавших тут же добивали и сбрасывали под откос. Это была дорога 
в Бухенвальд.

Им казалось, что после Освенцима ничего не может быть страшнее. 
Первое, что увидели в Бухенвальде, — огромное колесо, которое, держась 
за бревно, крутили десятка два-три изможденных мужчин. Крутили, пока 
не падали. Их добивали дубинками...

Вернулся из лагеря отец. Один из братьев погиб. Другой пришел 
на костылях. Все они знали цену жизни. Учились, работали. Галя вско-
ре после войны вышла замуж. Родила двоих сыновей. Вместе с мужем-
офицером пять лет прожила в Германии. Первые два месяца не могла вый-
ти из дому: запах немецкой кухни напоминал запах паленых тел в концла-
герях, форма солдат — охранников...

Записала Тамара Морозова.

Гизбрехт (Кабанова-Петрушина) Галина Кирилловна 
29.05.1938, д. Дряжно Суражского р-на
В нашей семье было 6 человек: мама, папа, трое братьев и я. В 1940 г. 

старший брат был призван в армию. Во время войны он защищал Ленин-
град. Второй брат ушел в лес к партизанам. Был в отряде Райцева. В 1943 г. 
против партизан были брошены карательные силы. В тяжелом бою погиб 
брат Петр. Мы его похоронили. 

Летом за нами пришел отец, чтобы забрать в лес. Староста нас вы-
дал немцам, и два фашиста пришли в наш дом. Они что-то прокричали по-
немецки и застрелили у меня на глазах отца. Я только кричала. Наш дом по-
дожгли, там находилась двоюродная сестра Катя. Мне было только четыре 
года. Но этого я не забыла. Позднее я нашла могилы своих родных.

После нас с мамой вывезли в Освенцим. Пригнав в дезинфекци-
онный блок, заставили раздеться, постригли, поливали струями холод-
ной и горячей воды. Мой номер 61522. Дети плакали и сопротивлялись. 
Одному мальчику дважды накалывали номер, его били по лицу рукой. 
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На нижних нарах лежала мама. Свет из окна напротив дверей падал пря-
мо на ее нары. Она просила: «Галочка, принеси водички». Я бегала, но 
воды нигде не находила. Служащие барака взяли маму за руки и ноги 
и со словами «тифус, тифус» унесли и бросили в ров. Больше я ее никог-
да не видела.

В декабре 1943 г. было холодно и хотелось есть. На дне миски пле-
щется немного холодной жидкости. Попадались и пуговицы, клочки 
бумаги. Все равно ели. Иногда к нам приходили украинские женщины, 
работавшие на кухне. Они очень рисковали. Среди них была и тетя Оля. 
Она несколько раз давала мне хлеб. Смотрит, как мы едим, и пригова-
ривает: «Дитятки мои, дитятки. А моего сыночка нет, отобрали его у 
меня эти звери», — и заливается слезами. Однажды, когда женщины 
принесли нам хлеб, в барак нагрянуло трое надзирателей. Больше тетя 
Оля к нам не приходила.

Мы видели многое. Я видела трупы двух девушек, висевших на про-
волоке. Я спросила : почему? Но мне никто не ответил. По утрам взрослых 
выгоняли на проверку, затем на работу. Дети оставались в бараках. При-
жмемся друг к другу и дрожим от страха. Часто кто-то не возвращался, 
и тогда дети плакали. Видела женщину, которая в изнеможении свалилась 
на нары в бараке. Она долго и безмолвно лежала, не шевелясь. 

Однажды группа немцев начала отбирать детей от взрослых. У тети 
Мани вырывают ее трехлетнего сынишку Витьку. Она сильно кричит. 
И у нее так рванули мальчика из рук, что он упал на пол, а тетя Маня сама 
тут же умерла. Вот их вынесли из барака и положили обоих на землю.

Я помню себя в госпитале. Мое тело все покрыто гноем. Я лежу 
на белых простынях. Когда переворачивали, он оставался на этих просты-
нях. Ухаживали за нами польские женщины. 

Помню, нас гнали в вагоны. Втолкнули последней. Я очень боялась 
этого. Вагон был открытый, но там было одно сиденье, и я забралась на 
него. Немец с трудом меня вытащил, я кусалась. Он меня усадил на коле-
ни и дал большой кусок сахара. Держал, пока я не съела сахар полностью. 
Так я оказалась в Равенсбрюке. Ежедневно в 4 часа утра всех заключен-
ных выгоняли для проверки на «аппель». Стояли в любую погоду. За со-
блюдением правил в лагере следили надзирательницы в длинных черных 
плащах с капюшонами.

Я не забуду никогда, как ко мне в конце работы подошла молодая 
женщина с открытой улыбкой, совсем по-матерински поинтересовалась: 
«Как зовут, где родители?» Узнав, что у меня не осталось никого, спроси-
ла: «А хочешь, чтобы я была твоей мамой?» — «Хочу», — нерешительно 
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ответила я. Так военнопленная Петрушина Мария Ивановна, в лагере ее 
называли Мария-Москва, стала моей мамой.

Освободили нас советские войска. 
И сейчас эти детские глаза до сих пор смотрят на мир через колючую 

проволоку.
г. Борисов, 2007.

Гинтова Мария Антоновна
9.04.1914 
Образование 4 класса. Растила дочь. Во время войны муж пошел 

в партизаны. Арестовали меня 9 июня в г. Минске за связь с партизанами. 
Пришли арестовывать немцы и двое русских... 

Везли нас в открытых вагонах. В каждом из вагонов по 2 немца-
надзирателя. Мы не знали, куда нас везут. Нам сказали: Аушвиц-Биркенау. 

Ночевали в сарае. Утром накололи номер. Мой — 69869. Нас не кормили, 
все были голодные. Повели в баню, волосы обрили наголо, одели в полосатое, 
поместили в барак. Каждый получил по одному байковому одеялу, спать при-
шлось на досках. Жили все вместе, кроме евреев и цыган. Среди заключенных 
были женщины с грудными детьми. Кормили нас вареным шпинатом, кис-
лым, как щавель. С голоду некоторые даже крыс живых ели. Умирали очень 
многие, а куда трупы девали, не знаю. Нас не мыли, одежду не меняли.

У голодных болезней много, короста заедала. Бывало, водили в зуб-
ную, так как многие из заключенных болели цингой. В деснах были 
дыры. Когда кого-то из узников вешали, нас выгоняли из барака, чтобы 
смотрели на казнь. 

Работали много: копали канавы, вскапывали огороды, по часу стояли 
на коленях в болоте. Если болен и не можешь работать, немец старается 
до смерти забить. Болят руки и ноги от немецких тяжелых работ, животы 
сводит от голода. От слабости градом катится пот. Если болен, боишься 
признаться, потому что лечения нет никакого. В крематорий возят «ле-
читься», а оттуда возврата уже нет. 

Немец-шеф был неплохой, а вот женщина-капа всех била. Мы ждали 
обеда и подходили все по одному. Вот тут меня кто-то толкнул на котел, а капа 
палкой руку перебила. Я сидела тихо, ходила на работу, чулки вязала. 

Находились мы за колючей проволокой. В три часа нас поднимали, 
когда мирные люди еще спали. Полуголых, голодных и босых выгоняли 
«на аппель». Ставили на проверку по 5 человек. Если кто не успел стать 
ровно, когда уже все заключенные стояли, немец брал палку потолще 
и начинал того избивать. 
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Когда нас освободили, я вернулась домой и дочку забрала из детдома. 
Жить негде было. Первое время ходила по квартирам, пока не дали старую 
комнатку. Зимой под окном вся стена промерзала, покрывалась льдом. Муж 
мой в партизанах погиб, вот и пришлось растить дочь одной. Хорошего-то 
у меня и не было в жизни. Сейчас хожу на костылях. Вот и вся моя жизнь.

Нас война разлучила надолго с родными, мужьями и детьми. Многие 
к нам не вернулись с фронта, погибли. Многие от побоев немецких инва-
лидами стали… 

Я все плачу, нет спокойной жизни.
г. Дзержинск, 2007.

Глевацкий Анатолий Владимирович
17.07.1941, г. Полоцк
Мой отец, офицер Красной Армии, пропал без вести под Великими 

Луками в 1941 г. Мать Галина Матвеевна работала телеграфисткой в По-
лоцке. В 1942 г. ее арестовали по доносу за связь с партизанами. Посадили 
в Полоцкую тюрьму. Дед по материнской линии был расстрелян. А нас 
с матерью и семью Войцеховских в декабре 1943 г. отправили в Освенцим-
Биркенау. Мой номер 167276, а матери — 69931. 

2 марта 1944 г. нас, детей, отняли от матери и отправили в детский 
лагерь Константынув-Тухинхен под Лодзь. 

20 января мы были освобождены. Затем нас вывезли в Киев в дет-
ский дом № 3. Вскоре меня направили в госпиталь, в местечко Буча под 
Киевом. Войцеховская Валентина сообщила матери, где мы находимся. 
В 1946 г. приехала мать и забрала нас в Полоцк. Сама мама была освобож-
дена советскими войсками в Освенциме в 1945 г.

г. Новополоцк, 2007.

Головченко (Зенюк) Тамара Георгиевна
16.10.1928, г. Гродно
Когда мне было 9 лет, то моего отца Георгия Степановича, начальни-

ка Гомельского военного госпиталя, хирурга, арестовали, а затем в нача-
ле 1938 г. расстреляли (потом посмертно реабилитировали). Теперь наша 
семья состояла из трех человек: мамы, меня и сестры Ларисы (1922 г. р.). 
После смерти отца нас выселили из квартиры и конфисковали имущество. 
В 1941 г. во время каникул мы переехали к бабушке в Копыль. 

Когда началась война, мама стала связной партизанского отряда. Мне 
также приходилось выполнять ее указания. Вот в один из дней лета 1943 г. 
маму выследили и арестовали. Через месяц родственники арестованных 
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были доставлены в тюрьму Слуцка. Затем нас перевезли в Тростенец, что 
недалеко от Минска. Лагерь был перегружен. Фашисты не успевали уни-
чтожать людей. В такой ситуации осенью нас, молодых людей, отобрали, 
посадили в машины и привезли на вокзал. В товарном вагоне нам было 
холодно. Одежда летняя, а осень холодная. 

Привезли в Освенцим 4 декабря 1943 г. Выкололи номера: маме — 
69902, мне — 69903. Постригли, одели в полосатую одежду, обули в абияки 
на деревянной подошве. Находясь в карательном лагере, мы много и тяжело 
работали. Нас гоняли за 5 километров с булыжниками в руках. Следующая 
команда должна была эти камни принести обратно в лагерь. Мама после 
таких заданий была ослаблена, и ее в январе 1944 г. отобрали в крематорий. 
Мне не хотелось жить, и я искала встречи со смертью. Но нашлись те, кото-
рые спасли. Это В. П. Черкашина, Л. В. Фигурина, Н. Т. Цветкова. 

Когда нас привели на территорию рабочего лагеря, я попала в ко-
манду № 19. Мы копали канавы для осушения болота. Стояли по колено 
в воде и работали, а вдоль канавы ходили надзиратели с плетками и со-
баками. Обед привозили редко. Постоянный голод и непосильный труд 
приводили к физическому истощению, и люди умирали. 

18 сентября 1944 г. я попала в барак Института гигиены СС. Наша 
группа предназначалась для испытания лекарства от кожных заболеваний. 
В бараке стояло 3 ванны с жидкостью. Мы должны были три раза в день 
туда окунуться. После этого кожу жгло, а тело горело.

Мы не боялись смерти, она становилась нашим избавлением от холо-
да, голода, мучений. Все это мы перенесли.

г. Гродно, 2007.

Голубев Алексей Семенович
10.03.1933, д. Лущиха Витебской обл.
Во время карательной операции в августе 1943 г. немцы многих жи-

телей нашей деревни подняли рано утром, вывели на улицу, а затем по-
грузили в машины и вывезли в Витебск в 5-й полк. Через некоторое время 
в товарных вагонах нас отправили в Освенцим. Все четыре дня не выпу-
скали из вагонов. Люди сидели на полу. Туалета не было. На десять чело-
век одна булка хлеба с опилками. Воды в течение всего пути не давали. 

Привезли поздно вечером. В бане остригли и переодели. Одежда 
была только верхней. Бросали что придется. Мне досталась одежда не по 
размеру, а ботинки на одну ногу. И часам к пяти накололи номера. Мой 
номер 158751. Перевели в барак без крыши. Нары достались на третьем 
ярусе. Били за любую провинность. 
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В 1944 г. нас перевезли в лагерь Константынув. По дороге остава-
лись без питания. В плену был заражен глазной болезнью. Там нас и осво-
бодила Красная Армия. 

г. Витебск, 2007.

Голубев Иван Михайлович
20.08.1930, д. Плоты Суражского р-на
Жили в д. Плоты Суражского района. Его брат был в партизанах. 

За это всю его семью забрали в Пятый полк. Затем в вагонах, предназна-
ченных для перевозки скота, голодных отправили в Освенцим. Там мать 
и сестра от тяжелых условий умерли. Детей переместили в Потулицу, где 
и освободила их Красная Армия. 

Муж умер, его номера не помню.
Записала жена Татьяна Анатольевна.
г. Витебск, 2007.

Голубев Юрий Семенович
1929, д. Лущиха Витебского р-на
Когда нас, то есть воевавшего в партизанском отряде старшего брата 

Ивана, среднего брата Алексея и меня, подозвали к столу допроса, си-
девший за ним предатель Потапенко схватился за пистолет. Хотел лично 
расправиться с «красными бандитами». Фашисты, однако, придумали для 
нас более страшную кару. Спустя некоторое время мы оказались в лагере 
смерти Освенциме.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи. С. 108.

Голубева Вера Ефимовна
25.08.1932, д. Тимковичи Копыльского р-на
Для тех немногих малолетних узников фашистских концлагерей, ко-

торые чудом остались в живых, война всегда будет самым кошмарным 
воспоминанием. Осмелюсь утверждать, что они, как и герои Второй ми-
ровой, совершили в жизни подвиг. Их подвиг в том, что смогли выжить, 
остаться людьми, а после войны восстанавливали разрушенные города 
и ceлa. Я хочу рассказать о трагической судьбе одной семьи, случайно 
уцелевшей в этом кромешном аду.

До войны семья Голубевых жила в деревне Пронине Суражского 
района на Витебщине. Дружная семья, говорили про них. И действи-
тельно, в семье Ефима Семеновича и Анастасии Лукьяновны всегда 
было шумно, весело.
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Мирная жизнь оборвалась внезапно. Ефим Семенович ушел на 
фронт. Анастасия Лукьяновна осталась с детьми. Жили в землянке. Де-
ревню немцы сожгли. В августе 1942 г. к ним заглянул немец и, показывая 
автоматом на выход, выгнал всех. Жителей собрали в деревне Ходорово 
(здесь был центр колхоза), а затем погнали в Витебск. И взрослых, и де-
тей одной колонной. Голубевы шли впятером: мать и четверо детей. Лёня, 
самый младший, умер за несколько дней до этой трагедии.

Через некоторое время семью Голубевых привели на вокзал и погру-
зили в эшелон. Ехали несколько дней и ночей. Выгрузились и поняли — 
концлагерь Освенцим. На всю жизнь запомнились ворота, через которые 
прошли миллионы человек, а вышли на свободу немногие.

«Пригнали к бараку. У входа стоял немец и приказывал всем разде-
ваться догола», — вспоминает бывшая узница Вера Ефимовна. — «Потом 
стригли всех под “ноль”, направляли к столу, где татуировочной машин-
кой выбивали номера и записывали в список. Больно очень было, когда 
иголки вбивались в руку. Мне достался номер 61901. Многие дети плака-
ли, кричали, убегали в другой конец барака. Их ловили и тащили к столу. 
Некоторые дети тут же умирали от боли, испуга и ужаса. Не выдерживало 
маленькое сердце».

У моей собеседницы на глазах слезы. Не скрою, расстроился и я, слу-
шая Веру Ефимовну, которая стояла передо мной, опираясь на костыли. 

«После наколки номеров направляли в баню. Мы шли своей семьей. 
У входа стояли две немки в военной форме. Они схватили меня, Катю, 
Марию и Николая и толкнули внутрь бани, а маму не пустили. С того мо-
мента я маму больше не видела», — продолжала свой рассказ Вера Ефи-
мовна.

Вера с Марией, Катей и Николаем были в разных бараках: узников 
разделяли по возрасту (самой старшей, Марии, тогда было 12 лет, самому 
младшему, Николаю — восемь).

Ежедневно детей гоняли на разные работы. Почти каждую неделю 
брали кровь у всех, даже маленьких. Воспитатели всячески издевались 
над несчастными. Особенно запомнилась моей собеседнице одна из са-
дисток по имени Ленка. Она заставляла ложиться на гравий. После такой 
экзекуции на ладошках и коленях долго не заживали царапины: мелкие 
камешки врезались в кожу. За малейшее неповиновение били палками, 
заставляли ложиться в канаву с водой. На глазах у Веры эсэсовец лопатой 
убил девочку. Труп остался лежать в канаве.

В январе 1944 г. детей Голубевых разлучили. Вера оказалась в Дахау. 
Работала на заводе. Освободили 5 мая американцы. Оттуда ее отправили 
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в детдом в Поставах. Бегала с подружками на базар и однажды встретила 
свою тетку Катю, которая забрала девочку из детдома к себе. От нее Вера 
узнала, что вернулся с фронта отец и живет с одной вдовой. Поехала, но 
мачеха не приняла. 

Марию, Катю и Николая в феврале 1945 г. освободила из Освенцима 
Красная Армия. Все трое воспитывались в детдоме в Нижнем Новгороде. 
Судьба каждого из них сложилась по-разному. Катю забрал отец, но маче-
ха выгнала. Жила у Веры под Витебском. 

С каждым днем все меньше их, уцелевших в кромешном аду. Люди 
добрые, помните! Такое не должно повториться!

Лагун, М. Уцелевшие в кромешном аду / М. Лагун // Мінская праўда. 
11 лістапада 1998. С. 2.

Гончарова (Иванова) Елена Егоровна
1933, д. Стырики Суражского р-на
«Клеймение» членов одной семьи начинали обычно со старших — 

матерей, бабушек и так далее, а заканчивали малышами. Номера шли по 
порядку. Никаких пропусков не делалось. Например, нашей маме Татьяне 
Романовне накололи номер 65799, старшей сестре Марии — 65800, мне — 
65801, Александре — 65802, Полине — 65803, Раисе — 65804, Евгении — 
65805, самой младшей сестре Екатерине — 65806. Аккуратность, с какой 
работали гитлеровцы, была поразительной.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи. С. 148.

Гончарова Лилия Трофимовна
02.12.1939, д. Кошелево Витебской обл.
Во время войны многие мужчины нашей деревни, в том числе и мой 

отец, пошли в партизаны. Командовал ими известный командир Райцев. 
Они оказывали серьезное сопротивление оккупантам. Вот за это жители 
нашей деревни 17 августа 1943 г. принудительно были пешком угнаны 
в Витебск. Разместили нас в 5-м полку. Фашистам стало известно, кто из 
партизанских семей. Моя мама Фекла Федоровна, брат Леонид (1938 г. 
р.) и я были транспортом «ЕК 09» отправлены на уничтожение в лагерь 
Освенцим. Условия жуткие. Многие не выдерживали и умирали в ваго-
нах. По приезде накалывали нам номера. Мамин — 622125, мой — 62126. 
Брата номера не помню. 

Бараки были из досок и не отапливались. Вокруг колючая поволока. 
На нарах по несколько человек. Ежедневно утром и вечером всех вы-

гоняли на аппель-проверку. Инфекционные болезни среди заключенных 
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были распространены. И кто не в состоянии был выйти, расстреливали. 
Когда мы с братом заболели, то мама, чтобы нас спасти, выводила на пере-
кличку. Было очень тяжело, невыносимо тяжело. Кроме всего этого каж-
дого из нас ожидало наказание за все. 

Детей отобрали от матерей. Слабых отправили в крематорий, а осталь-
ных в детские лагеря. Моего брата Леонида сожгли. Меня 3 мая 1944 г. от-
правили в институт гигиены. Что делали со мной, хорошо не помню. 

После освобождения отправили меня в Урозовский детдом Курской 
области. Я болела, и врачам пришлось долго лечить. 

Мама тоже вернулась из концлагеря и начала меня разыскивать. На-
шла и забрала в 1946 г. Однако еще долго пришлось налаживать жизнь, 
так как деревня была сожжена, а население проживало в землянках. Но 
постепенно все возвращалось к людям.

г. Могилев, 2007.

Гончарова (Хитрова) Александра Егоровна
1934, д. Стырики Суражского р-на
Мой номер в Освенциме 65802. Затем лагерь в Потулице.
Поднимали нас среди ночи и — «на кровь». Вели строем. В со-

седний барак... В доноры попали все мы, сестры Гончаровы. Но чаще 
других кровь брали у меня. Как-то даже в больницу на четыре месяца 
уложили. Орудовали там иглой и шприцем сколько хотели. После боль-
ницы меня не узнали — так я изменилась. Плакали: «Что с тобой теперь 
будет?» Но я поправилась. Благодаря заботам сестер. А вот две девочки, 
вернувшиеся со мной из больницы, умерли. От истощения, от потери 
большого количества крови. Одну из них звали Юля. Ей было 13 лет. 
Она любила петь.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 88.

Гончарова (Родюшкина) Полина Егоровна 
1935, д. Стырики Суражского р-на
Номер татуировки 65803.
«Кругом был дым. Сплошной дым. И в бараке и на улице. В воздухе 

летала мягкая, невесомая копоть из крематориев. Попадая на открытые 
участки тела, она вызывала воспаления, гнойничковую сыпь. Не хватало 
солнца, света. Впечатление было такое, будто весь лагерь укутан в отвра-
тительную, грязную, вонючую арестантскую одежду».

Литвинов, В. В. Поезд из ночи. С. 142.
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Горностаева (Любимова) Тамара Алексеевна
29.01.1927, г. Минск
В 1941 г. окончила 5 классов. Родители погибли в 1942 г. Мы с братом 

(1930 г. р.) остались вдвоем. Оба были несовершеннолетние. Летом 1943 г. 
на Суражском рынке немцы провели облаву, и все, кто не сумел убежать, 
были погружены в закрытые машине и привезены в минскую тюрьму, 
где содержались до декабря месяца (приблизительно до 8–9 числа). По-
том нас погрузили в машины. В машинах было темно, и мы думали, что 
это душегубка. Всех привезли на товарную станцию. Там стояли вагоны, 
окруженные немецкими конвоирами. Нас буквально затолкали в вагон, 
где уже были женщины из г. Витебска. Закрыли вагоны наглухо, вверху 
находилось маленькое оконце, но оно было закручено колючей проволо-
кой. Стоял сильный мороз, а мы были полураздетые. Сколько мы ехали 
и куда — не знаю, вагоны не открывали, нас не кормили, даже воды не 
было, «на двор» ходили прямо в вагоне. Так оказались мы в Польше.

Привезли нас уже в сумерках, выгнали из вагонов, построили в ко-
лонну, из других вагонов выгрузили мужчин. Выбросили умерших в до-
роге людей, они там так и остались лежать. Оказалось, что нас привезли 
в Аушвиц. Нас окружил конвой, и опять погнали почти бегом дальше. Мы 
увидели огни. Очень большая труба дымила огнем, и люди подумали, что 
нас привезли на фабрику работать. Но это был лагерь Освенцим. 

Мой номер 69741, позже — 81000. Для нас был еще строже режим, 
чем для остальных узников. Медицинского обслуживания никакого не 
было: выживем так выживем. Специального лечения не было. Над заклю-
ченными проводились какие-то эксперименты. Все это проделывалось и со 
мной, и с другими узниками. Нас чем-то мазали, потом помещали в какие-
то ванны с жидкостью. Тела наши были все в нарывах, даже пальцы рук 
не сгибались от ран, которые гноились. Через определенный промежуток 
времени все повторялось, только испытывались другие растворы. 

Была большая смертность. Умерших узников не успевали вывоз-
ить на лошадях в крематорий. Мы понимали, куда нас отбирают. Каждый 
ждал своей участи. Брали всех, независимо от национальности. Админи-
страция лагеря — все были офицеры. Мне пришлось работать в полевой 
команде. У нас старший был офицер по фамилии Мокрус. Вот его самого 
и его сапоги, которыми он меня бил, я запомнила на всю жизнь. Другие 
конвоиры были старые солдаты. Они, в отличие от нас, получали хороший 
кусок хлеба, а в остальном их жизнь мало чем отличалась от нашей. 

В 1944 году в декабре месяце фашистами часть заключенных успели 
эвакуировать. Опять нас погнали в неизвестность, но уже пешком. Шли мы 
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два дня в Польше. Я не знаю даже, в каком месте нас погрузили в открытые 
вагоны, в которых возят уголь. Стояли мы, прижатые друг к другу, даже со-
гнуться или пошевелиться невозможно было, опять голодные, без воды.

Везли уже по Германии. Привезли в г. Берген-Бельзен. Опять выгру-
зили и погнали за город, где был расположен какой-то лагерь. Лагерь был 
без названия. Пришли туда немногие. Остальные погибли в дороге. Этот 
лагерь был небольшой, находился он в лесу, там тоже был крематорий, но 
он не работал. Трупы умерших лежали в лесу, сложенные штабелями. Их 
некому было хоронить.

В лагере вместо хлеба и супа давали сырую брюкву. Одну на 5–6 че-
ловек. В последние дни перед нашим освобождением уже не было чи-
стой воды.

Освободили нас от мук союзные войска Американской армии. 
Нас, русских, союзники отправили на пересылочный пункт, оттуда 
передали русским властям. Там мы проходили проверку в особом от-
деле, потом пешком шли домой. Вокруг шла война, а мы шли домой 
через разбомбленную, разрушенную Германию. Домой дорога была 
длинной и трудной. Ночевали в лесу и на разбитых станциях, голод-
ные и холодные.

Потом еще была долгая жизнь лишений, болезни. 
г. Молодечно, 2007.

Гренкова (Перемотова) Вера Дмитриевна
1938, г. Витебск
Мой номер в Освенциме 65796. Затем лагерь в Потулице. Спали мы 

вповалку на полу. Ни кроватей, ни даже нар не было, как не было и столов, 
стульев, примитивных тумбочек или шкафчиков. Правда, со временем 
в бараки завезли набитые соломой матрасы. На ночь мы раскладывали их 
в своих «штубах», а на день убирали в стопы вдоль стен, оставляя проход 
посредине. Не хватало подушек, одеял. Например, одним байковым одея-
лом укрывались два-три малыша. Обувь — деревяшки. Одежда — платьи-
це (или брючки) и дерюжный сюртучок. Последний заменял нам пальто, 
так как теплых вещей не выдавали.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 75.

Гришанов Алексей Парфенович
9.04.1929
Окружили нашу деревню фашисты и, собрав всех жителей, погнали 

под охраной в соседнюю. Было нас много, поэтому посадили на машины 
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и привезли в 5-й полк Витебска. Потом этот страшный лагерь Освенцим. 
Получил номер 158707. 

Хуже, как над нами издевались, не придумаешь. Брат Василий, кото-
рому было 3 года, был убит аузеркой на моих глазах. Мама Ефросинья Ва-
сильевна (1909 г. р.) тоже была с нами. Что и как дальше было, не помню, 
но меня освободили американские войска.

г. Витебск, 2007. 

Губарава (Цюлікава) Наталля Аляксееўна
...Вайна мяне застала ў горадзе Гемятычы (ПНР). У 4 гадзiны ранiцы 

наваколле ўздрыгнулася ад снарадаў. Я выскачыла з кватэры ў начной са-
рочцы, схапiла яшчэ палiто. Босая, галодная, з дзiцём на руках дабралася 
да Полацка. Тут у мяне не было нiякiх родзiчаў, бо выхоўвалася ў дзiцячым 
доме. Але дзяўчынкай я жыла тут на кватэры ў адных гаспадароў. Людзi 
яны былі добрыя i прынялi мяне. Пазней жыла па вёсках, у родзiчаў. 
Апошняе месца жыхарства — вёска Кулькi, дзе i схапiлi мяне фашысты. 
Гэта быў лістапад 1943 года. 

Палiцаi пранюхалi, што муж мой, Васiль Афанасьевiч Губараў, 
быў камандзiрам групы, якая партызанiла ў тутэйшых мясцiнах. Не раз, 
пакiдаючы сына ў вёсцы, даручэннi сувязной выконвала я. Нехта навёў на 
след, i мяне арыштавалі (а я толькi нарадзiла другое дзiця — дзяўчынку). 
Пэўна, мяне адразу расстралялi б. «Вы, Губарева, жонка камiсара?» — 
дапытвалiся палiцаi. «Не, такой я не ведаю», — адказала я, сунуўшы пад 
нос iм пашпарт з дзявочым прозвiшчам Цюлiкава. Гэта i выратавала мяне. 
Але наперадзе былi цяжэйшыя выпрабаваннi. 10 кiламетраў гналi мяне 
з дзецьмi на руках. Кiнулi ў халодны хлеў, дзе за перагародкай стаялi коні. 
Пераначавала. А раніцай завезлі ў Полацк, у гестапа. Там дапытвалi i збiлi 
так, што нiчога не памятала. Укiнулi ў вагон, i апрытомнела я толькi на 
дзявятыя суткi ў Кракаве. Тут мы стаялi ў тупiку. А прывезлi ў Асвенцым 
ноччу. Прыкладамi павыганялi нас з вагонаў. Я дзетак сваiх падхапiла: 
сыночка Толiка i дачку Людачку. Яму — чатыры годзiкi, ёй — два тыднi 
ад роду. Селi мы ля крэматорыя, чакаем. Жанчыны полацкiя, вiцебскiя 
суцяшалi сябе: «Глядзiце, у бараках гарыць святло, жывуць людзi. I мы 
неяк будзем жыць. Будзем працаваць на гэтай фабрыцы», — гаварылi яны, 
узняўшы вочы на трубы крэматорыя. Хто мог ведаць, што гэта не фабры-
ка, а душагубка.

Тых, хто ўжо не мог устаць з зямлi, iсцi, немцы адразу прыстрэльвалi. 
Да нас звярнуўся камендант. Запамяталiся яго словы: «Адсюль выхаду 
няма. Ёсць выхад адзiн — праз трубу». Заплакалі жанчыны, дзецi. Як жы-
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вёлу, нас пагналi ў лазню. Па дарозе вязнi з баракаў крычалi: «Не пiце 
ваду ў лазнi, яна заражана тыфам!» Як ашалелыя сабакi, на гэтых людзей 
накiдвалiся эсэсаўцы, бiлi палкамi па спiнах, галовах. У лазнi нас пабрылi 
нагала, пазабiралi залатыя завушнiцы, пярсцёнкi. Мыцца давялося халод-
най вадой. Кiнулi нейкiя лахманы, каб апрануцца. Мне трапiлi падраная 
спаднiца, пiнжак, якi не зыходзiўся на грудзях. На адну нагу далi калод-
ку, на другую — туфель. Знайшлi жанчыны Толiку палiто, а вось шапачкi 
не было. Зіма, холадна. Выкалалi ўсiм нумары, прозвiшчы нашы знiклi. 
Я была не Цюлiкава, а нумар 70151. У сына Толiка нумар 167302. Калі 
немцы разгарнулi немаўлятка Людачку, маю дачушку, каб пранумараваць, 
мне быццам нож уваткнулi ў сэрца: у брудных пялёнках варушыўся ка-
валачак мяса. Дзевяць дзён я была без памяцi, не перавiвала дзіця, i яно 
папрэла так, што злезла з цельца ўся скура. Немцы знайшлі шматок скуры 
на ножцы. Там і выкалалi нумар 70014.

...У паветры ўвесь час стаяў пах паленага цела. Як гэта было страшна! 
Мы з жахам чакалi, што заўтра выклiчуць нас. Мы пойдзем i не вернемся. 
Нiхто не будзе ведаць пра нас на Радзiме. Мы паплывем туды дымам. Але 
знаходзiлiся смельчакi, якiя рызыкавалi. Часцей гэта былі мужчыны. Яны 
спрабавалi ўцякаць. Спробы канчалiся вiселiцай. Памятаю пабег адной 
групы ў жнiўнi. Усiх iх затрымалi, выкалалi вочы, паабразалi вушы, насы, 
языкi. Павесiлi мужчын у двары канцлагера, а нас выгналi глядзець. Нем-
цы бiлi вязняў плёткамi i прыкрыквалi, што так усiм будзе, хто паспрабуе 
выбрацца з-за дроту. Ахвяры вiселi чатыры днi.

Голад, здзекi, хваробы рабiлi сваю чорную справу. Людзi памiралі 
як мухi. Мой сын Толiк, якому было чатыры гады, не мог хадзiць, балелі 
ножкi. Не ўмеў ён размаўляць, бо вакол гучала польская, чэшская, ру-
ская, беларуская, нямецкая мовы. З лагера смерцi вынес ён адно, як паз-
ней расказаў мне: «Мамка, не магу спаць, закрыю вейкi, а перад вачы-
ма штабелi трупаў на зямлi...». Гэта ўрэзалася ў яго дзiцячую памяць 
назаўсёды.

У лагеры я пазнаёмiлася з вязнем, полькай, Iрэнай Iосiфаўнай Бялай. 
Яна лячыла дзяцей. Ёй удзячна я ўсё жыццё. Немцы адбiралi здаровых 
дзяцей, каб потым высмоктваць з iх кроў для гiтлераўскай салдатнi. Iрэна 
некалькi разоў рабiла маiм дзецям уколы, пасля якiх раптоўна падымалася 
тэмпература, і малышоў «забракоўвалi». Так дапамагала яна і iншым жан-
чынам. То кавалачак хлеба суне, то моркву. А кармiлi баландой з бручкі, 
ад якой вязнi ледзьве ногi перастаўлялi. 

...Вызваленне прыйшло ў лютым. З ранiцы немцы забегалі, пачалi 
збiрацца. Сталі спешна гнаць i палiць людзей, некаторых вывозiць. Мы 
сцiшылiся ў жаночым бараку. Сядзiм, чакаем, што ўжо будзе. Пад ве-
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чар я не вытрывала, выглянула на двор. Бачу, немцаў няма нiдзе, а па 
пляцы iдуць чатыры салдаты. Нашы, савецкiя. Я кiнулася ў барак i кры-
чу, што ёсць сiлы: «Бабы, нашы прыйшлi!» А мне яны ў адказ: «Можа, 
гэта палiцаi, ты не разабралася», — «Дык зорачкi на пагонах», — смяю-
ся і плачу я. Кінулiся ўсе з баракаў. Пачалi цалаваць, абдымаць салдат. 
Даведалiся, што нас вызвалiлi войскі 1-га Украiнскага фронта пад каман-
даваннем Конева. Жанчыны ёсць жанчыны. Глынулi паветра волi i давай 
збiрацца дамоў. Салдаты нас не пускалі. Маўляў, яшчэ бой ідзе, пастра-
ляюць вас фрыцы, што заселi ў ляску. Пачакайце, усiх эвакуiруем хутка. 
Але цяпер мы нiкога не баялiся. Вырашылi разжыцца харчамi на дарогу. 
Ноччу нажнiцамі перашчыкнулi дрот, прабралiся ў нямецкi склад. Узялi 
восем буханак хлеба, маргарыну, вермiшэлi. Зазiрнулi ў бочку, думалі, 
там нешта таксама ёсць. Але адхiнулiся ад жаху: у бочцы была закансер-
ваваная чалавечая кроў.

Дасталi дошкi, збiлi нешта накшталт санак. Прывязалі ручнiк. 
Пасадзiлi на дошкі дзяцей. I рушылi па снезе ў дарогу. Пяць дзён 
дабiралiся да Кракава. Там нас цёпла сустрэлi, накармiлi ў перасыльным 
пункце. Жылi ў варшаўскiх казармах, а затым нас адправiлi па абласцях. 
Так я трапiла у Вiцебскую вобласць (адкуль мяне вывезлi ў Асвенцым). 
У Полацку жылля не знайшлося. Давялося жыць у зямлянцы. Тут мяне 
ў 1945 годзе i знайшла тэлеграма мужа з Заходняй Беларусi. Ён клiкаў 
мяне з дзецьмi да сябе. Так мы i апынулiся ў Камянцы. 

Доўгi час не працавала, бо пасля канцлагера моцна захварэла. Толькi 
ў 60-х гадах прыступiла да работы. З Iрэнай мы перапiсвалiся доўга пас-
ля вайны. Двойчы яна выклiкала мяне ў Польшчу. Ездзiла я на адкрыццё 
помнiка ў Асвенцiм.

Гарагляд, Н. За калючым дротам / Н., Гарагляд // Ленінец. 31 студ-
зеня 1989. С. 2.

Губарев Анатолий Васильевич
06.03.1940, г. Полоцк 
До войны проживал в Полоцком районе. Отец был партизаном, 

а мать партизанской связной. Конечно, «помогли» «доброжелатели». Мать 
и меня арестовали через два часа после того, как родилась сестренка Лю-
дочка. До ближайшего полицейского участка нас гнали в холод, в непого-
ду. Одной рукой мать прижимала к груди Людочку, а другую протягивала 
мне, чтобы я не отставал. 

В Освенцим привезли 4 декабря 1943 г. (со слов матери). Номер та-
туировки 167302. В лагере находился вместе с матерью Татьяной Алексе-
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евной (номер татуировки 70151) и сестрой Людмилой (номер татуировки 
70152, впоследствии переправленный на номер 70014). 

О лагерной жизни: в Освенциме мать сушила пеленки на себе, а сти-
рала их в кружке с чаем. Воды не было. Помню нары, утренние провер-
ки, голод и страх. Помню трубу через весь барак, где удавалось иногда 
погреть руки. Еще помню деревянные башмаки с налипшим снегом. Мы 
падали, поднимались, боясь плети.

г. Полоцк, 2009. 
См.: Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 1. С. 99.

Губарева Татьяна Алексеевна
1920, Каменец
Вскоре мы оказались в Аушвице-Биркенау, по-польски — Освенциме-

Бжезинке. Мы — это трехлетний сын Толик, дочь Люда (меня арестова-
ли через два часа после ее появления на свет) и я, простая белорусская 
женщина из-под Полоцка, жена партизана, в прошлом сирота-детдомовка. 
На дворе зима, холод, снег. А мы раздеты и разуты. Нет даже чулок. 
На одной ноге у меня туфля, на другой — колодка. Дети — в грубом, ды-
рявом тряпье. Мерзнем. Голодаем. От всего пережитого у меня исчезает 
молоко. Девочка плачет — хочет есть. Я мечусь по бараку: что делать? На-
конец, договариваюсь с кормящей матерью, тоже узницей. За пайку хлеба 
она будет прикладывать мою девочку к груди. Раз в сутки... В бараке — ни 
капли воды. Пеленки стираю в чае. Да, в том самом, который нам дают 
на завтрак. Пеленки сушу на себе. Постоянно хожу в мокром. А пеленаю 
девочку по ночам, когда все спят. Чтобы не было лишнего шума. Дальше 
— еще страшней. Заболевает Толик. Его отправляют в «ревир». Диагноз: 
тиф. За тифом следуют скарлатина, воспаление легких, корь, коклюш. 
К Толику меня не пускают. А знакомая полька приносит из «ревира» из-
вестия, от которых, кажется, можно сойти с ума. Мальчик уже не двигает-
ся... Не разговаривает... Забыл русскую речь — реагирует лишь на поль-
ские и немецкие слова... Надежды на спасение практически никакой, хотя 
врачи (из узниц) стараются изо всех сил. И тут новый удар. Заболевает 
Люда. Я, конечно, никому ни слова. Боюсь, что и девочку у меня отнимут. 
А ей все хуже. Она тает на глазах... Тогда я и решила просить лагерное на-
чальство возвратить Толика из «ревира» и прекратить наши мучения. Так 
и заявила: «Умоляю: отправьте меня на камин. Вместе с детьми».

Потом стала узником Освенцима (номер 70151).
Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 49.
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Данильченко (Гайсенок) Лариса Ивановна
27.07.1939, г. Осиповичи
В 1943-м мою маму арестовали гестаповцы, — рассказывает Лари-

са Ивановна. — А вместе с ней забрали бабушку, мамину сестру Лиду 
и меня. Мне в ту пору было всего 4,5 года. После четырех месяцев бори-
совской тюрьмы нас погрузили в теплушки и отправили в Майданек. 

По дороге мама познакомилась с Ольгой Будько из-под Борисова. 
У той на руках была грудная дочка Ниночка. Когда в Майданеке нас стали 
сортировать: стариков, матерей с грудничками и детей в одну шеренгу, 
а молодых женщин, как моя мама и тетя Лида, — в другую, мама успела 
крикнуть своей случайной знакомой: «Ольга, проследи, куда Ларису даль-
ше отправят!..» Увидев, что нас погнали в разные стороны (мы с Ольгой 
попали в Освенцим, а мама с тетей в концлагерь Равенсбрюк в Германии), 
бабушка вдруг стала кричать! Фашисты тут же запихнули ее в машину. 
Говорят, это была душегубка...

Кроха Лариса жила в 12-м бараке, Ольга в 15-м. У них даже номера 
на руках были из одной серии: 77256 — у Ольги и 77292 — у Ларисы. По-
теряв в лагере свою дочку, женщина стала Ларисе «мамой Олей», опекала 
и подкармливала ее.

— Я и выжила-то, наверное, только благодаря ей, — уверена Лариса 
Ивановна. — Ольга рассказывала мне, как она украдет на кухне, где работа-
ла, кусочек хлеба и проберется тайком ко мне в барак. Но пока я со своих нар 
слезу, «мама Оля» другим, таким же голодным детям по крошечке хлеб раз-
даст, ну а мне уже кусочек побольше. Я на всю жизнь запомнила строчки из 
лагерной песни на немецком языке: «Вставайте, одевайтесь, обувайтесь, пора 
кофе пить...» Какой там кофе! Ольга вспоминала: привезут на кухню капусту 
с червями, в чан свалят и варят. Такой похлебкой и кормили узников... 

Как детки старались понравиться местным бауэрам, набирающим 
в концлагере остарбайтеров на фермы! Ведь там кормили! Но Лариса ни-
кому ни разу не приглянулась: в девочке еле теплилась жизнь, на теле 
пятна от перенесенной золотухи, глаза гноятся... В концлагере Лариса 
почти ослепла, домой вернулась с бельмом на глазу. Теперь ее зрению 
(минус 12) не помогают даже очки с толстенными линзами. О жизни на 
гигантской фабрике смерти, где круглосуточно дымилась печь крематория 
и было истреблено свыше 4 миллионов человек, в детской памяти оста-
лась пара эпизодов, похожих на вспышки или обрывки сна. Лариса видит 
свои нары во втором ярусе, узкий длинный проход между ними и в конце 
прохода фрица в белом халате, накинутом поверх формы. Кто-то стоит 
рядом с ним со шприцем в руках... 
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Спустя более чем полвека на запрос Данильченко из Государственного 
музея в Освенциме прислали фотокопии двух архивных немецких докумен-
тов. Ее номер и девичью фамилию Гайсенок нашли в делах «Гигиениче-
ского института СС», который проводил опыты над детьми-заключенными. 
Как сказано в документе, проживающие в 12-м бараке концлагеря Аушвиц-
Биркенау были «поражены рахитом и заражены скарлатиной»...

Лариса находилась в Освенциме до самого дня освобождения лаге-
ря — 27 января 1945-го. У первого советского танка, сломавшего ворота, 
едва живые узники целовали броню. Забраться наверх не было сил. В одном 
из поездов, идущих из Польши в СССР, Лариса с «мамой Олей» и другими 
бывшими узницами доехали до Львова. Чем добраться дальше до Белару-
си? На одном из путей стоял санитарный поезд на Минск с нашими ране-
ными, а один вагон в нем под завязку был завален немецкими трофейными 
мотоциклами. Еле упросили женщины начальника поезда взять их в вагон 
с техникой. Правда, Ларису до поры до времени решили спрятать.

— «Мама Оля» мне сказала: «Лариска, детка, ты сядь под тот ва-
гон, а как колесики у поезда закрутятся, выскакивай и кричи: «Дяденька, 
дяденька, там моя мама родная поехала, возьмите меня! — рассказывает 
Лариса Ивановна. — Я так и сделала, и меня, считай, на ходу за руки втя-
нули в вагон...

Ольга привезла ее в свою борисовскую деревню Струпень. Маму свою 
Лариса не помнила, где она и что с ней, не знала. Но Ольга ей все время твер-
дила, что та жива и заберет после войны. В середине лета 45-го на пороге их 
хаты появились две по-городскому одетые женщины, а вслед «мама Оля», 
вся в слезах: «Вот, Лариска, твоя мама...» И девочка, повинуясь какому-то 
неведомому чувству, безошибочно бросилась на шею одной из них. С того 
дня Лариса Ивановна помнит все: как бежала в своем синем платье в мел-
кий горошек по деревне, заскакивала в каждую хату и кричала: «У меня 
мама родная нашлась!» Как на улице ее гусь за ногу ущипнул... Нашла мать 
Ларису, можно сказать, случайно. На ее запрос в бывший концлагерь отве-
тили: дескать, девочка находится в освенцимском детдоме. Но мать решила: 
«Съезжу-ка я к Ольге, может, она что знает о дочке?»

В какие бы концы Союза потом ни забрасывала жизнь Ларису Да-
нильченко и ее «маму Олю», они неизменно ездили, как родные, друг 
к другу в гости, писали письма. А потом Лариса Ивановна похоронила 
и родную маму, и Ольгу...

Освенцим Ларисе аукается всю жизнь. В молодости она как-то на-
дела на танцы кофточку с модным тогда рукавом-фонариком. Парень при-
гласил ее танцевать, но, заметив выколотый на руке номер, презрительно 
фыркнул: «Зэчка!» С тех пор Лариса никогда не носила одежду с корот-
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ким рукавом. А сколько раз за последние годы ее дом в Осиповичах пы-
тались ограбить, прослышав про полученные марки! Пришлось даже со-
баку для устрашения завести. Но денег тех за угробленное в концлагере 
здоровье давно нет! На них Лариса Ивановна и дочка с зятем перестроили 
дом, выучилась в вузе внучка. «Вернуться» еще раз в Освенцим Даниль-
ченко довелось в январе 2005-го в составе белорусской делегации. Ездила 
на 60-летие освобождения концлагеря. Попросила переводчицу показать, 
где стоял «ее» 12-й барак. Прикосновение к прошлому оказалось болез-
ненным: Лариса Ивановна неделю потом дома в себя приходила. Перед 
глазами и на снятых «мыльницей» снимках стояли дорога смерти, по ко-
торой привозили узников, «стена плача», где их расстреливали, кухня, где 
работала «мама Оля». Номер на руке Ларисы хоть и потускнел с годами, 
но остался в сердце.

Зинькевич, Л. «Мама Оля» / Л. Зинькевич // Земляне. 7 апреля 2006. С. 6.

Деревянко (Прищепова) Лидия Федоровна
28.12.1937, г. Брест

Петровская (Прищепова) Валентина Федоровна
28.04.1940, г. Витебск
Мое детство прошло в д. Изохово (Суражский р-н). Отец работал 

мастером на кирпичном заводе, а мама Мария Алексеевна — санитаркой 
в Куринской больнице. В семье было четверо детей: Александр (1932), 
Лидия, Валентина и рожденный перед войной Анатоль.

В начале войны войсковая часть отца попала в окружение. Однако 
ему удалось вырваться и уйти в партизаны отряда во главе с Райцевым. 
Мама помогала партизанам, но главной обязанностью оставалось воспи-
тание детей. При немцах партизанские семьи жили в постоянном страхе. 
Угрозы и расправы заставляли быть очень осторожными. 

Мама с детьми для спасения ушла в лес, где мы прятались до 1943 г., 
однако во время карательной операции мы — четверо детей и мама — попали 
к немцам. Нас всех выдали как семью партизан. Нас пригнали в 5-й полк в Ви-
тебск. Разместили в 5-м бараке. И вот где-то в начале сентября партизанские 
семьи были погружены в наглухо закрытые телятники и отправлены в неиз-
вестном для нас направлении. Места было мало, душно, хотелось пить. Везли 
долго. Особенно дети не выдерживали длительного пути и умирали.

Когда остановился транспорт (как позднее мы узнали, № 9) и нас выгна-
ли из вагонов, мы услышали немецкую речь и лай овчарок. Нас выстроили 
в длинную очередь к столам. Мужчины и женщины стояли отдельно. Ниже 
локтя мне выкололи номер 62031, Лиде — 62032, Анатолию накололи но-
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мер на ножке. Всех наголо остригли, одели в полосатые одежды. На нарах 
лежали по 4—5 человек. Каждый день построения для проверки на плацу 
перед бараками. Между нами ходил немец и палкой указывал на больных или 
с физическими недостатками. Их уводили, и мы их больше не видели. Мать 
один раз в день приносила баланду и что-то липкое, похоже на кусочек хлеба. 
Маленьким и слабым выжить было крайне сложно. Вскоре наш маленький 
Анатолий заболел. Его забрали у мамы. По ее словам, сожгли в крематории. 
Так под ее защитой нас осталось трое. Вскоре ей предстояло и расстаться 
с нами. В декабре 1943 г. женщин с детьми выгнали из бараков и сказали, что 
поведут в баню. Детей стали загонять силой в помещение. 

Матери поняли, что у них отнимают детей, и не желали их отда-
вать. Немцы, избивая матерей, вырывали детей силой. Стоял страшный 
крик и плач.

После этого детей вывезли в лагерь Потулице (Лебрехтсдорф). Там 
были дети разного возраста. Спали мы на полу на матрацах. Запомнился 
один надзиратель, которого мы очень боялись — пан Ёпек. Он всегда 
ходил с палкой и избивал нас за малейшую провинность. Однажды наш 
брат Саша вместе с другими мальчиками пытался до крови содрать но-
мера на руках. Пан Ёпек, положив на лавку, на глазах у всех жестоко 
избил нарушителей.

Часто приходили какие-то люди и, раздев, осматривали нас. Многие 
дети болели. У Вали была страшная рвота, а Лиде разрезали щеку, но для 
чего, мы не знаем. После этого она лежала в бараке для больных. Шрам 
и сейчас сохранился у нее на щеке. Еще у детей брали кровь. Вскоре маль-
чиков постарше, в том числе и нашего брата Сашу, забрали. Больше мы 
его не видели до 1946 г. 

Нас же в осенью 1944 г. привезли в лагерь Константынув, что около 
Лодзи. Здесь было очень много детей. Спали мы на двухъярусных нарах. 
Одежда была из жесткой ткани. На ногах деревянная обувь. Кормили нас 
плохо, и мы часто болели. Свирепствовала чесотка, трахома. У Вали на 
затылке появилась большая болячка, а Лида заразилась трахомой. Ее глаза 
еще долго болели и после окончания войны.

Освобождение к нам пришло в начале 1945 г., когда мы выбежали во 
двор, то не увидели ни охранников, ни надзирателей. Вскоре появились 
советские солдаты. Они брали нас на руки, плакали вместе с нами. Вы-
мыли они нас, остригли, переодели в мягкую теплую одежду. Поместили 
на некоторое время в карантин, лечили и хорошо кормили. Весной сани-
тарным поездом отправили на Родину. Всех распределили по детским до-
мам. Мы попали в Риненбургский детский дом, что в Рязанской области. 
Пробыли там до весны 1946 г.
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Мама пробыла в Освенциме до освобождения его советскими войска-
ми. Брата Сашу также освободила Советская Армия, и он приехал вместе 
с мамой. Дочерей ей пришлось разыскивать целый год. Писала даже в Мо-
скву. И только по освенцимским номерам нашли. Брат отца привез нас в Ви-
тебск. Мы узнали еще одну горькую новость. Наш отец погиб на фронте 
в ноябре 1943 г. и похоронен в д. Понизовье Смоленской области.

Маме снова пришлось страдать, воспитывая и поднимая нас. Мы же 
ее старались радовать. Стали учителями. Сейчас так хочется, чтобы счаст-
ливое детство было у каждого.

г. Брест, 2007.

Дешкевич София Алексеевна
18.03.1916, д. Малые Негневичи Борисовского р-на
Попала в Освенцим за связь с партизанами. Муж партизан. Меня, 

мою дочь Зину, которой было только 6 месяцев, и двух приемных дочерей 
Нелю — (1928 г. р.) и Валентину (1930 г. р.) арестовали 13 октября 1943 г. 
Сначала держали один месяц в Борисове. Потом перевезли в Любань и пе-
ресортировали. И вот я с грудным ребенком попала в Освенцим. Наши 
с дочкой номера рядом: 77343 и 77344.

Голодали, так как кормили один раз в день. На ногах колодки. Раз 
в неделю давали бульон, заправленный мукой. Жили в бараке без окон. 
Крысы бегают и людей не боятся. Ребенка могут съесть, если мать уснет 
и не услышит. Бывало, они выедали щеку или детскую попу. Несмотря 
на погоду, нас выгоняли на улицу на 2,5 часа утром и вечером. Стояли по 
5 человек в ряду. Было страшно смотреть на горы трупов, которые лежали 
возле барака. Страшно было смотреть на людей, которых гнали в крема-
торий. Этот людской поток никогда не оканчивался. Несчастных травили 
в газовых камерах, а затем смывали водой трупы. Я с дочерью попала 
в эту камеру. Мы простояли по колено в воде всю ночь. На утро нас вы-
пустили, так как что-то перепутали. 

Освободила нас Красная Армия. Карантин в Кракове, а домой до-
бралась только 17 марта 1945 г. В основном шли пешком. Ребенок совсем 
ослаб и через 7 дней умер.

д. Лошница Борисовского р-на, 2007.

Дружинина Елена Ананьевна 
03.10.1932, Лиозненский р-н
В сентябре 1943 г. карательные формирования проводили операции 

в Лиозненском районе. Целую неделю мы прятались ночами в лесу. Для это-
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го были построены шалаши из ельника. Днем же находились дома. В один 
из таких дней нас в деревне окружили немецкие солдаты с овчарками. 
Мама, я и два брата были дома. Только старший брат, которому было 19 лет, 
сумел убежать в лес и спрятаться. Немцы и власовцы тщательно обыскали 
маму и нашли у нее деньги. Избили, подозревая, что они были предназна-
чены для партизан. В шалашах нашли патроны, которые собрал в лесу брат. 
Нас назвали партизанами и занесли в какой-то список. Затем скомандовали 
таким, как мы, выходить на поляну. Вместе с нами мой младший брат, ко-
торому полтора года. Колонну погнали пешком в Добромысль. Разместили 
в доме, где мы на полу спали три ночи, а затем перевели в д. Высочаны, а от-
туда в вагонах для скота в Витебск. Пробыли еще одну неделю в 5-м полку 
за колючей проволокой. Уже в день освобождения частями Красной Армии 
Лиозно нас, партизанские семьи, снова бросили в вагоны и целую неделю 
без воды и пищи возили по территории Польши. 

В Освенцим приехали ночью. Прошли дезинфекцию и получили но-
мера. Мой 66011. Всех пропустили через баню. Мыли холодной водой, 
затем горячей. Одели кого как. Разместили в бараке с одной дверью, без 
окон, на трехэтажных нарах. Выдали красные одеяла. Множество клопов 
и блох не оставляли нас в покое. «Параша» тут же, в бараке. Ее выносили 
две еврейки. Вскоре младший брат заболел дизентерией. Наверное, оттого, 
что приходилось пить стекавшую с крыши после дождя воду. Его забрали 
у мамы. Больше мы его не видели. А пробыли мы здесь еще неделю. 

Нас снова посадили в вагон и отвезли в г. Потулицу. Рассортировали 
по баракам. Еды не хватало. Я сильно отощала. На прогулке потеряла со-
знание. Комендант дал указание отправить меня в польский госпиталь. 
Там меня хорошо кормили на протяжении недели, и худоба исчезла. Снова 
попадаю в барак. 

Уже через две недели нас опять погружают в вагоны, и мы прибыва-
ем в Лицманштадт (Германия). Здесь еще три месяца, а затем снова в путь 
до Дассау. Там и пришло освобождение американскими войсками в конце 
апреля 1945 г. Вскоре за нами пришел советский пароход, и всех детей 
переправили в Поставы, а затем домой.

г. Лиозно, 2007.

Дуброва (Жаголкина) Нина Тимофеевна
13.07.1935, д. Стырики Суражского р-на 
У мамы пятеро детей. Отец пошел в партизаны. Один из братьев по-

гиб в 1944 г. В августе 1943 г., после того как выдал нас полицай, се-
мью арестовали. Немцы переправили нас в Городок, а затем в 5-й полк. 
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В октябре 1943 г. перевезли в Освенцим. Во время пути очень хотелось 
пить, воду добывали через маленькое окошко, когда она стекала во вре-
мя дождя. По приезде обработали нас, но чуть не сожгли. Распределили 
нас по возрасту. Маме было 40 лет, и все мы с ней. Вот наши номера: 
мамы — 66079, мой — 66080, брата — 66081, Лены — 66082, брата Пав-
ла — 158687. На нарах подстилки не было. Все, что было на нас надето, 
хоть как-то спасало от холода. Маму гоняли на работу. Вскоре нас с мамой 
разлучили, потому что детей отвезли в Потулицу. После этого мама тяже-
ло заболела, и ее сожгли. Нам это рассказала Варвара Жаголкина, которая 
сама была в этом же концлагере с пятью сыновьями. Уже в январе 1944 г. 
нас снова перевозят в Лодзь.

После освобождения нас вывезли в детдом в Новгородской области. 
Нашел нас брат в Солецком детдоме в 1950 г. Слава Богу, что хоть мы 
остались живы, но все сестры стали инвалидами.

г. Витебск, 2007.

Дятлович Екатерина Ефимовна
25.02.1939, д. Тимковичи Копыльского р-на
Отец Ефим Самсонович ушел на фронт, а наша большая семья — 

мама, четверо детей и бабушка — осталась. Во время карательной опе-
рации в августе нас забрали и погнали в Витебск в 5-й полк. Пробыли 
там около двух месяцев. На построении спрашивали у детей, где их отцы, 
приходил ли отец домой, что знают о партизанах? У мамы спрашивали, 
по какой мобилизации ушел муж на фронт? Если по первой, то всю семью 
ставили по левой стороне. Бабушка сказала, чтоб называли вторую моби-
лизацию, так как это правая сторона, то есть Божья, а Бог нас защитит. 
Вот после этого нас, как партизан, и отправили в Освенцим. Сколько дней 
ушло на дорогу, не помню. В товарных вагонах было холодно. Очень хо-
телось есть. Была одна остановка по нужде. Помнится, что был уже снег. 
Нас погрузили в машины. В Освенциме сделали наколки автоматической 
ручкой. Мне 61899, сестре Вере — 61901. Это было больно, и некоторые 
дети вырывались из рук, но их ловили. Распределили в барак № 10. Из-
бивали. Мне попало по почкам (после войны мне одну удалили, а вторая 
осталась — туберкулезная). В бараке над заключенными проводили меди-
цинские эксперименты. Многие после этого умирали. Появились гнойные 
раны, лишай, чесотка. Больных отправляли в больницу, но этого боялись 
все. Оттуда никто не возвращался. Каждое утро выгоняли на «аппель», 
и мы стояли долго в любую погоду. Утром получали кипяток, в обед — ва-
реную неочищенную капусту с плавающими гусеницами и какой-то хлеб. 
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Потом перевели нас в барак № 27, где испытания над нами продолжались. 
В бане теплой воды не было, мыли только лицо и руки. Однажды с «аппе-
ля» нас направили в баню. Солдаты матерей отводили в сторону от детей. 
Крик и стон. Все понимали, что видятся в последний раз. С нами была 
старшая сестра Мария. Она постаралась нас помыть и одеть на нас как 
можно больше одежды. В это время было холодно. После этого я попала 
в барак № 25. Там нас учили немецкому языку. Старшая сестра повторяла: 
«Не забудь, что ты русская».

Снова сажают в машины и вывозят в Потулицу. Вновь берут кровь, 
делают прививки. Голова покрывалась коркой, выпадали волосы. В этом 
лагере мы не были долго. Нас снова перевозят в лагерь «Лодзь». Там 
старшие дети ездили убирать огороды. Разрешали есть то, что убира-
ли, но с собой брать было нельзя. Я в лагере голодала, и брат Николай, 
видя это, решил принести брюкву. Это увидела охрана. Его сильно из-
били. На левой руке отбили 2 пальца. Потом из этого лагеря всех, кто 
мог работать, забрали и увезли в лагерь Дахау, в том числе мою сестру 
Веру и брата Николая. Старшая, Мария, осталась здесь, чтобы смотреть 
за малыми детьми.

Маленьких отправили в какой-то подвал. Там мы сортировали рука-
вицы и другие вещи в мешки. Было так пыльно, что мы не видели друг 
друга. И это продолжалось больше года или около того. Тут нас и освобо-
дила Красная Армия, а сестру Веру в начале мая 1945 г. — американцы. 
Нас же увезли на родину в конце февраля или начале марта 1945 г.

Обидно, что компенсации, как другие, я и сестра Вера так и не по-
лучили. Говорят, опоздали.

2007. 

Ефремова (Мотус) Клавдия Адамовна
20.01.1930 г., д. Сенча Пуховичского р-на
Меня арестовали в 1944 году. Мне тогда было 14 лет. Поместили 

в тюрьму в Марьиной Горке, допрашивали, пытали, избивали, дознава-
лись о партизанах. Из Марьиной Горки отправили в тюрьму Бобруйска. 
В апреле 1944 г. из Бобруйска меня перевели в Минск в лагерь по ул. Ши-
рокая. В конце мая 1944 г. всех заключенных из этого лагеря и тюрьмы по 
ул. Володарского поместили в товарные вагоны с зарешеченными окнами. 
Везли 5 дней без еды, воды, в антисанитарных условиях, поскольку двери 
в вагоны не открывали.

Вечером 1 июня 1944 г. эшелон прибыл в концентрационный лагерь 
Освенцим — чудовищную «фабрику смерти». На железнодорожных пу-
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тях уже стояли 2 вагона. Белорусский эшелон был третьим. Нас выгрузи-
ли из эшелона на платформу, распределили по пятеркам. Мужчин постро-
или отдельно и погнали в направлении большого здания. Больше мы их 
никогда не видели. Потом нас загнали в помещение, заставили раздеться 
догола, остригли. А вокруг был запах горелого, незнакомый запах. По-
среди помещения стояли ёмкости с какой-то жидкостью. Нас всех заста-
вили окунуть ноги в эту жидкость, ноги стали очень скользкими. После 
этой процедуры нас загнали в другое помещение без окон, только в стенах 
были небольшие отверстия. Было очень жутко. Здесь находилось очень 
много людей. Было тесно. Уже почти все зашли во внутрь, как неожидан-
но раздался вопрос немца на русском: «Вы русские?» Мы начали кричать, 
что да, мы русские. Тогда немцы стали нас голых вышвыривать на улицу. 
На улице уже было темно. Нам бросили одежду и заставили быстро одеть-
ся. Построили и погнали на территорию лагеря в баню. Накололи номера 
на руке. Мне — 79982. Затем помыли и поместили в карантинный блок. 
Позже мы узнали, что в первый день мы побывали к газовой камере кре-
матория. Только один Бог знает, как мы остались в живых.

Мы терпели голод, холод, издевательства, над нами ставили различ-
ные опыты, брали кровь, на нас испытывали новые препараты.

Когда к Освенциму приблизилась линия фронта, лагерь начали эва-
куировать. После Освенцима был Равенсбрюк (я там сильно заболела), 
потом Берген-Бельзен, где детей всех национальностей согнали в один 
барак. Нас морили голодом.

В настоящее время я тяжело больна, инвалид I группы. Даже спустя 
многие годы нет ни физических, ни моральных сил вспоминать этот пере-
житый кошмар.

г. Минск, 2008.

Жаголкин Константин Семенович
27.05.1938, д. Стырики Суражского р-на
Мать Варвара Семеновна, отец Семен Никифорович. Во время вой-

ны он пропал без вести. Баратья: Василий (1924 г. р.), Петр (1927), Павел 
(1929), Исаак (1932), Александр (1934), Степан (1936) и я. Могу только 
сообщить, что нашу семью немцы забрали из-за предательства наших же 
местных, которые знали, кто в партизанах. Старший брат Василий был 
партизаном. Во время карательной операции забрали всех жителей дерев-
ни. Отправили в Городок, а затем в Витебск. Попали там в 5-й полк. По-
том в Освенцим. Там мы были недели две с матерью. Здесь нам накололи 
номера. Мой — 158797. Детей отделили от родителей, то есть от матери. 
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Вот ее я не видел до 1947 года. По правде говоря, в то время я даже не 
представлял, что такое мать. Она же не знала, где мы, ее дети. С нами 
были еще сестра матери — Сергеенко Агафья Семеновна с дочерью Ва-
лентиной (Мазурова). Ее мама умерла в Освенциме. Причина тому — хо-
лод, голод и болезни. 

Из Освенцима нас, братьев, отправили в Потулицы. Конечно, мои 
братья меня и спасли. Они-то были постарше, а я слабый и болезненный. 
Они меня подкармливали, то морковку приносили, то бурачка. За это, если 
попадешься, строго наказывали. Будешь стоять посреди барака 1,5–2 часа 
с поднятыми руками с морковкой. Некоторые случаи я и сам помню. Как-
то возле барака остановилась машина, а мне интересно, я подошел и по-
трогал фару. Прихватили меня после этого и отвели к руководству. Высек-
ли крапивой. Одевали нас плохо, кормили так же. 

После освобождения отправили нас в спецдетдом поселка Пролета-
рий Новгородской области. День Победы я там и встретил. Вот это был 
праздник! Из спецдетдома братья написали письмо домой. На наше сча-
стье, откликнулась мама. Она была жива. Пришел из армии и старший 
брат Василий. А дома было тяжело. Жили мы в сарае. В школу за три 
километра босиком. В колхозе работа по трудодням. А это почти бес-
платно. В общем, жизнь непростая. Но наша мама могла бы рассказать 
о многом…

Минск, 2000.

Жаголкин Степан Семенович
1936, г. Витебск
Мой номер в Освенциме 158796. Затем лагерь в Потулице. Фашистам 

требовалось много детской крови. Ведь неподалеку от лагеря располагал-
ся немецкий госпиталь. Его как бы прикрепили к нашим белорусским 
партизанским баракам...

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 89.

Жачкіна Каця
1931, г. Бягомль
Калі фронт стаў набліжацца да Бягомля, сакратар райкома партыі 

сказаў маме:
— Муж ваюе, а ты выязджай. Няма чаго табе тут рабіць з чацвярыма 

дзецьмі.
— А на чым я паеду?
— Я дапамагу дастаць каня,— паабяцаў ён.
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Сваё слова сакратар стрымаў. Мы пагрузілі на падводу свае манаткі, 
узялі харчоў i рушылі ў дарогу.

Каля запаведніка немцы перарэзалі нам шлях i забралі каня. Далей 
ехаць не было на чым, i мы пешшу вярнуліся ў Бягомль. Але там жыць 
доўга не прыйшлося. Бацькаў знаёмы перадаў нам, каб мы ўцякалі ад-
сюль: нас могуць арыштаваць як сямʼю камуніста.

Мы сабраліся i ў тую ж ноч выехалі ў вёску Дроздава Талачынскага 
раёна. Тут было шмат сямей партызанаў i савецкіх работнікаў. Тут 
знаходзіўся i штаб мясцовага партызанскага атрада. Мы пасяліліся ў ад-
ной цёткі.

Праз некаторы час у Бягомльскім раёне арганізаваўся партызанскі 
атрад. Камандзірам яго быў наш знаёмы Манковіч. Даведаўшыся, дзе мы 
знаходзімся, ён прыслаў запіску, у якой раіў пераехаць да яго ў атрад. Мы 
пачалі рыхтавацца да адʼезду. Але не паспелі.

У поўдзень наляцелі немцы i акружылі вёску. У вёсцы былі партызаны. 
Між імі і немцамі завязаўся бой. Было забіта i ранена шмат нашых люд-
зей. Мая мама таксама была ранена ў руку i нагу. Людзей сабралі ў адно 
месца, пералічылі, пад канвоем прыгналі ў Талачын i пасадзілі ў турму.

У невялікім падвале змяшчалася каля трохсот чалавек. Духата i цес-
ната былі страшэнныя. Людзі за дыхался. Есці давалі адзін раз у суткі, i то 
нейкага пойла. Каля дзвярэй стаяла бочка з вадою.

Стары дзядок, які быў каля яе, самлеў, уваліўся ў бочку i захлынуўся. 
Штодзённа памірала некалькі чалавек. У маёй мамы гнаіліся раны, але 
ніхто i не думаў дапамагчы. Тады я разарвала хусцінку i перавязала раны.

Сярод нас знаходзілася многа партызан. Ix дапытвалі на двары 
турмы. Немцы выганялі нас з падвала i прымушалі глядзець, як яны 
здзекуюцца з ix. Калі хто-небудзь адварочваўся, таго немцы моцна збівалі. 
Я сама бачыла, як адна пажылая жанчына не магла перанесці выгляду 
нечалавечых пакут, самлела i ўпала на зямлю. Да яе падскочыў паліцай i 
ўдарыў ботам у спіну. Жанчына не паднімалася. Яе падхапілі, выцягнулі 
на тое месца, дзе дапытвалі партызан, i пачалі лупцаваць бізунамі. Білі да 
таго часу, пакуль яна зноў не страціла прытомнасць.

Тыдзень, праведзены ў талачынскай турме, здаўся годам. Потым нас 
перавялі ў мінскі канцлагер. У ім было яшчэ горш. Людзей зусім марылі 
голадам. Пачаліся хваробы. Неўзабаве захварэла i мая бабуля. Яе палажылі 
на спецыяльныя нары, на якіх ляжалі i другія хворыя. Калі ix збіралася 
многа, падʼязджала вялікая закрытая машына «чорны воран» i забірала ix. 
Хворых вывозілі за горад у лес i расстрэльвалі. Так загінула мая бабуля, 
цётка Саша i іншыя знаёмыя з нашага мястэчка.
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Потым захварэлі маці i я. Мяне кінулі на тыя самыя нары, на якіх 
ляжала бабуля. Я ведала, што мяне чакае смерць. Мне зрабілася страшна. 
Я не ўтрымалася i заплакала. Прыйшоў рускі доктар Міхаіл Сямёнавіч, 
малады i надзвычай чулы чалавек. Каб звярнуць на сябе ўвагу, я заплакала 
яшчэ мацней. Ён падышоў да мяне.

— Адкуль ты? — спытаў Міхаіл Сямёнавіч.
— З Бягомля, — адказала я.
— А што ў цябе баліць? 

Я расказала.
— Ці ёсць у цябе мама?
— Ёсць...
— Не плач, — ціха прагаварыў ён i, падышоўшы да нямецкага до-

ктара, сказаў, што я не тыфозная хворая, а грыпозная. Немец не даў веры. 
Ён памацаў мой пульс, паслухаў i злосна сказаў, што Міхаіл Сямёнавіч 
памыляецца: дзяўчынка якраз тыфозная i яе трэба застрэліць. Міхаіл 
Сямёнавіч пачаў прасіць, каб не рабілі гэтага. Немец доўга не згаджаўся, 
а потым згадзіўся. Мяне перанеслі ў другое, асобнае месца. Дзякуючы 
Міхаілу Сямёнавічу засталася жывая i мама. Рускі доктар выратаваў ад 
смерці шмат савецкіх людзей. Як потым выявілася, немцы даведаліся, 
што ён спачувае рускім, i расстралялі яго.

Калі пайшла на папраўку, мяне забралі ў памяшканне, дзе знаходзіліся 
здаровыя. Затым зʼявілася i мама. Я вельмі рада была бачыць яе. Але, 
як на бяду, захварэў брат Сеня. Па просьбе мамы яго забраў Mi xaіл 
Сямёнавіч. Потым я даведалася, што Міхаіл Сямёнавіч вылечыў яго i ён 
уцёк у партызаны.

Пасля выздараўлення ўсіх, хто быў звязаны з партызанамі або лічыўся 
савецкім актывістам, адлучылі ад астатніх, старанна агледзелі, адабралі 
рэчы i добрую вопратку i пагналі на станцыю. На пуцях стаяў доўгі-доўгі 
цягнік. Нас пасадзілі ў таварны вагон, дзверы зацягнулі дротам i строга 
наказалі сядзець i не варушыцца. Пры гэтым было абʼяўлена, што калі 
ўцячэ хоць адзін чалавек, то ўвесь састаў паляціць пад адхон.

Калі цягнік крануўся, жанчыны кінуліся да дзвярэй. Праз шчыліны 
ў дзвярах пазіралі на родныя палі i лясы, якія заставаліся ззаду. Многія 
плакалі: куды нас вязуць i што з намі будзе, ніхто не ведаў. Я прытулілася 
да мамы i сядзела моўчкі. Маўчала i мама.

У першую ж ноч зняволеныя аднаго вагона ўзарвалі столь i ўцяклі. 
Сярод ix быў i знаёмы дзядзька Цярэшчанка. У нашым вагоне таксама 
пачалі праразаць дзірку ў падлозе. Завадатарам гэтай справы была цёт-
ка Франя. Але знайшлася нямецкая прыслужніца, якая данесла аб гэтым 
канвою. У час астаноўкі прыйшлі камендант i салдаты i цётку Франю так 
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збілі, што яна ў дарозе памерла. Пасля гэтага канвой узмацніўся. У наш 
вагон пасадзілі дванаццаць салдат, якія дзень i ноч сачылі за намі i ні разу 
не выпусцілі на двор.

На дарогу кожнаму з нас выдалі па паўбуханкі хле ба. Больш нічога не 
давалі. Жыхары вёсак i гарадоў падыходзілі да цягніка i прасілі канваіраў, 
каб яны дазволілі перадаць хлеб. Немцы бралі i самі зʼядалі. Людзі хутка 
слабелі. Ад голаду многія паміралі. Ix выкідвалі проста з вагонаў.

На шостыя суткі поезд спыніўся. Куды мы прыехалі, ніхто не ведаў. 
Некалькі гадзін нас не выпускалі з вагонаў. Потым загадалі выходзіць. 
Нас пастроілі ў калону па пяць чалавек i пагналі. Ноч была цёмная, ішоў 
дождж з градам. Мы курчыліся ад холаду, бо нашу вопратку адабралі 
яшчэ ў Мінску.

Лагер быў агароджаны высокай мураванай сцяной, зверху нахіленай 
у бок лагера. Наверсе былі электрычныя правады. Па правы бок ад нас 
на вялікім пляцы стаялі мужчыны ў ніжняй бялізне. Яны моклі пад 
дажджом.

У лагер штодзённа прыбывала па некалькі эшалонаў, больш за ўсё 
з яўрэямі. Ix прывозілі з розных краін. Яны прыязджалі ў добрых вагонах, 
з вокнамі. Першы прыбыў эшалон з яўрэямі, потым наш, за нашым яшчэ 
адзін з яўрэямі. Начальства палічыла, што першыя два эшалоны з яўрэямі, 
a трэці — з рускімі. Перш-наперш у лагер пагналі людзей з першага эша-
лона, за імі — нас.

Спачатку мы ішлі полем, потым увайшлі ў лес. Пасярод яго, недалё-
ка ад дарогі, мы ўбачылі касцёр, на якім нямецкія каты спальвалі дзяцей. 
Яны бралі дзяцей i, як дровы, кідалі ў агонь. Дзеці страшэнна крычалі:

— Мамачка, ратуй нас!
На ix крыкі ніхто не звяртаў увагі. Ад ix крыкаў зрабілася страшна. 

Я дрыжала, нібы на марозе.
На ўскраіне лесу мы ўбачылі крэматорыі, вялікія, падобныя на фабрыку, 

будынкі з высокімі круглымі комінамі. З комінаў вырываліся клубы сівога 
дыму i часам шугала полымя. На зямлі стаяў страшэнны смурод. Пахла 
гарам. Тут мы здагадаліся, што трапілі ў лагер, дзе спальваюць людзей.

Убачыўшы першы раз гэтае полымя, я крыкнула:
— Мамачка, пажар!

Але полымя хутка згасла. Мая сяброўка, Міля Янушкоўская, якая 
ішла побач, сказала:

— Каця, нас адлучаць ад дарослых i спаляць на тым самым кастры, 
на якім спальвалі дзяцей.

Стала ясна, што нас вядуць на смерць. У галаве памуцілася. Я нават 
не памятаю, што гаварыла маме ў той час.
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Па дарозе немцы не дазвалялі ні размаўляць, ні аглядацца па баках, 
Адна знаёмая, цётка Марʼя, гадоў пад сорак, інвалідка — у яе правая нага 
была драўляная — не сцярпела i злосна крыкнула:

— Гады, паразіты! За што мучыце народ? Усё роўна ўсіх не перабʼяце.
Да яе падскочыў канваір, схапіў за вопратку, выцягнуў з шарэнгі i тут 

жа, на вачах усіх, застрэліў з вінтоўкі.
Будынак крэматорыя быў агароджаны калючым дротам. Нам загадалі 

спыніцца. Гадзіны ca тры мы стаялі без руху. За гэты чае у крэматорый 
прывялі мужчын-яўрэяў. Калі ўспыхвала полымя, мы здагадваліся, што 
гэта кідалі ў агонь людзей.

Як мы стаялі на дварэ, да нас падышоў нейкі чалавек i па-руску спытаў:
— Хто вы, рускія ці не?

— Рускія, — хорам адказалі мы
— Ён не паверыў i зноў перапытаў:
— Скажыце праўду, не маніце, хто вы такія? 
Мы зноў адказалі, што рускія.
— А што тут робяць з людзьмі? — спыталі жанчыны.
— Вы не хвалюйцеся, нічога дрэннага з вамі не будзе,— адказаў ён.
Тады да яго падышла Міля i жаласным голасам спытала:

— Скажыце, дзядзечка, нас спаляць ці не?
— Дзетка мая, не бойся. Вы ўсе застаняцеся жывыя, — сказаў ён i 

пайшоў кудысьці ўбок.
Праз некалькі хвілін падышоў тоўсты пажылы немец-эсэсавец i 

загадаў усім распранацца. Людзі не хацелі гэтага рабіць. Немец паўтарыў 
свой загад. З крыкам i плачам жанчыны i дзеці пачалі скідаць вопратку. 
Тых, хто не хацеў распранацца, немец лупіў палкай. Многія, усё яшчэ не 
верачы, што ix гоняць на верную смерць, звязвалі сваю вопратку ў клуначкі 
i клалі збоку, у сушэйшае месца.

Калі ўсе распрануліся, нас пастроілі ў шарэнгу па адным чалавеку 
i сказалі ісці. Мы ўвайшлі ў сырое i цёмнае, без вокнаў, памяшканне. 
Сцены i падлога ў ім былі цэментавыя. Холад хапаў за ногі, зрабілася 
яшчэ страшней. Я з жахам падумала: «Вось-вось настане мой канец, 
i больш я нічога не ўбачу».

Мінуўшы адзін пакой, увайшлі ў другі. Тут жанчынам пачалі 
абстрыгаць валасы i кідаць у кучу. Такіх куч было некалькі.

У трэцім пакоі дзве немкі ў чорных халатах змазвалі нам галовы 
нейкай смярдзючай вадкасцю. Затым па адной сталі мы заходзіць у па-
мяшканне, з якога ўжо траплялі ў печ крэматорыя. Перад уваходам стая-
ла вялікае карыта з якойсьці густой сліззю. Кожны з нас вымушаны быў 
памазаць ногі да калень.



167

У памяшканні гарэла адна малюсенькая лямпачка. Калі я i Міля 
ўвайшлі, мама ўзяла нас за рукі. Яна ўвайшла раней i чакала нас каля дзвярэй. 
Я прытулілася да яе мацней. Калі памяшканне аказалася бітком набітым 
людзьмі, дзверы за намі зачыніліся. Падняўся страшэнны плач, енк.

— Хутчэй бы канец,— сказала мама.
Раптам я адчула, як падлога пад намі заварушылася i пачала нахіляцца. 

Унізе, збоку, мы ўбачылі агонь — тэта i была печ крэматорыя, у якой 
спальвалі людзей. Тыя, што стаялі з таго краю, з крыкам зваліліся ўніз. Мы 
таксама не маглі ўтрымацца на слізкіх нагах i пачалі пасоўвацца ўніз.

Але ў гэты час здарылася тое, чаго ніхто не чакаў. Падлога пачала 
ўзнімацца. Калі яна выраўнялася — расчыніліся дзверы, i ў памяшканне 
ўвайшлі камендант i той самы немец, які прымушаў нас распранацца. 
Камендант па-нямецку нешта сказаў тоўстаму.

Нас аблілі халоднай вадой, якая лілася аднекуль зверху. Некаторыя 
жанчыны так сасмяглі, што разяўлялі раты i з прагнасцю пілі гэтую 
брудную халодную ваду. Нас вывелі на супрацьлеглы бок крэматорыя, 
пастроілі ў шарэнгу i загадалі чакаць, пакуль не пададуць вопратку. Праз 
гадзіну на ваганетках падалі адзенне, i мы пачалі апранацца. Жанчынам 
далі адны летнія плацці. Мне дасталася падраная белая сукенка, якая была 
да пят. Затым па аднае мы падыходзілі да немкі, якая пэндзлем ставіла 
на плячах чырвоны знак множання («штрайфа»). У асобнай зале ўсіх нас 
аглядалі i ставілі кляймо. У мяне на левай руцэ, ніжэй локця, быў зроблен 
№ 79 645, у мамы — 79646, a ў Мілі — 79644.

Калі скончылася кляйменне, нас загналі ў памяшканне лазні, дзе мы 
прасядзелі да вечара. Ноччу нас размеркавалі па бараках. Я, мама i Міля 
папалі ў блок № 11. Гэта быў цёмны i цесны будынак. Нары размяшчаліся 
ў тры паверхі. Людзей было паўнютка набіта. Мы так стаміліся, што 
паваліліся на нары i адразу паснулі.

Тут мы адбывалі каранцін.
На світанні я прахапілася ад крыку «апель!». Нас прымусілі выйсці 

з блока i пастроіцца па дзесяць ча лавек. З трох гадзін ночы да дзесяці 
гадзін раніцы прастаялі мы без руху пад адкрытым небам. Гэта было 
вельмі цяжка. У людзей нылі спіны, падкошваліся ногі. Многія ад голаду 
i холаду падалі. Некаторыя тут жа паміралі. На маіх вачах памерлі цётка 
Надзя, Дарʼя i іншыя. Трупы забіралі i заносілі ў крэматорый.

У дзесяць гадзін у асобных бачках прынеслі цеплаватую ваду — 
гарбату, у якой плавала лісце бярозы i другіх дрэў. Кожнаму дасталося па 
шклянцы. Пасля таго нам далі на пяць чалавек па місцы горкага варыва, без 
хлеба. Лыжак не было, i мы пілі яго так. Ад такога варыва людзей ванітавала. 
У першы раз я зусім не магла яго есці. Але прыйшлося прывыкаць.
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Пасля абеду, з чатырох да адзінаццаці вечара, зноў «апель» — пакут-
нае стаянне на адным месцы. Вечарам мы атрымлівалі сто грамаў хлеба 
i шклянку гарбаты. У адзінаццаць гадзін абвяшчаўся «лагерруэ» — спа-
кой. Нас упускалі ў блок, і мы лажыліся спаць. Але ў цеснаце i брудзе за-
снуць адразу не ўдавалася. I так кожны дзень.

Калі скончыўся каранцін, жанчын пачалі ганяць на работу.
Недалёка ад лагера была сажалка. Немцы прымушалі зняволеных 

залазіць у сцюдзёную ваду i вядзёркамі пераліваць яе ў канаву, а потым з ка-
навы назад у сажалку. За малейшае непаслушэнства жорстка збівалі.

Немцы строга сачылі, каб рабочыя нічога не маглі даставаць з прадуктаў. 
Аднойчы дзяўчынка Вера прынесла пачак папярос. Немцы абшукалі Веру, 
знайшлі папяросы і загадалі зʼесці ix. Вера некалькі зʼела, а болей не магла. 
Яе моцна збілі i паставілі стаяць на каленях на вострых цвіках.

У хуткім часе дзяцей, якіх налічвалася пятнаццаць чалавек, адлучылі 
ад дарослых i перавялі ў блок пад назвай «кіндэрхайм» — дзіцячы дом. 
Вельмі цяжка было расставацца з мамай. У «кіндэрхайме» нас старанна 
агледзелі дактары. Пяць дзяўчынак, якія былі вельмі худыя i бяскроўныя, 
адаслалі назад. А мяне i астатніх пакінулі. Акрамя нас тут знаходзілася 
шмат дзяцей з другіх краін.

Аднойчы ў адзінаццаць гадзін дня навічкоў павялі ў «рывір» — 
бальніцу. З паўгадзіну ці больш мы сядзелі ў прыёмным пакоі i чакалі. 
Чаго нас сюды прывялі, ніхто не ведаў.

Сярод нас было некалькі зусім маленькіх дзетак — па два-тры гады, 
не болып. Спачатку ўзялі гэтых малышоў. Ix павялі ў асобную палату. Мы 
засталіся чакаць сваёй чаргі. Хутка адтуль данесліся дзіцячыя крыкі i плач, 
Яны то заціхалі зусім, то аднаўляліся з большай сілай. Што немцы рабілі 
з імі, я не ведала. Адно было ясна: нешта нядобрае, страшнае. Ca страхам 
чакала я, калі паклічуць мяне... Нарэшце ўвайшла немка i гукнула:

— Жачкіна!
Я здрыганулася. Перакладчыца сказала, каб я падышла да гэтай 

немкі. Я падышла. Яна ўзяла мяне за руку і павяла ў палату. У палаце 
нікога не было. На стале я заўважыла шкляныя трубкі, у якіх была кроў. 
Я здагадалася, чаго мяне сюды прывялі. Ад страху я пакусала сабе губы, 
i з ix пацякла кроў. На вачах выступілі слёзы.

— Не плач, нічога страшнага не будзе,— супакоіла перакладчыца.
Мяне распранулі, узялі за рукі i павялі да стала. Я ўпіралася i заплака-

ла яшчэ мацней. Тады немка i перакладчыца схапілі мяне пад рукі i сілком 
палажылі на стол. Рукі, ногі, галаву прывязалі гумавымі жгутамі. Немка 
ў белым халаце i з завязаным марляй ротам узяла шпрыц і пракалола на 
правай руцэ жылу. Ад болю я закрычала i страціла прытомнасць. Ачуняла 
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я ў тым самым пакоі, адкуль мяне ўзялі. Вакол стаялі мае сяброўкі Міля, 
Тома Стракач i Каця Кудзелька. Твары ў ix былі бледныя: яны думалі, што 
я не вытрымаю i памру.

Крыві бралі шмат, i многія дзеці паміралі. Так загінулі двухгадовы 
хлопчык Толя з Барысаўскага раёна, палеская дзяўчынка Ніна пятнаццаці 
год, трохгадовая Галя i іншыя.

У больш здаровых і дужых дзяцей кроў бралі па некалькі разоў. 
Я была вельмі худая і знясіленая, i ў мяне болын не бралі.

У Асвенціме я пражыла больш года. Дні былі падобныя адзін на 
адзін. Асабліва было, калі мяне разлучылі з мамай, i каля года я не ведала, 
дзе яна i што з ёй. Потым кудысьці ўзялі старэйшых дзяўчынак. Засталіся 
я, Міля, Тома, Каця. Іншы раз мы садзіліся на нары i пачыналі гаварыць 
пра сваё паднявольнае жыццё.

Дзяўчынкі гаварылі:
— Эх, хоць бы адзін разок убачыць сваіх! Тады б можна было i 

памерці.
У канцы 1944 года да нас дайшлі весткі, што Чырвоная Армія 

падыходзіць да Асвенціма. У лагеры паднялася паніка. Немцы пачалі 
паліць дакументы, баракі, узрывалі крэматорыі, вывозілі людзей. Тых, хто 
не мог ісці, расстрэльвалі.

Памятаю, нас выгналі на двор i выстраілі ў калону. Пачаўся адбор. 
Камендант лагера Крамер, высокі, тоўсты, з лупатымі вачыма, i некалькі 
другіх немцаў глядзелі, ці можа ісці чалавек, ці не. На абяссіленых ён 
паказваў пальцам. Тых забіралі i расстрэльвалі.

Я з дзяўчынкамі стаяла i трэслася. Кожны з нас думаў: а што скажа 
камендант? Вось дайшла чарга i да нас. Камендант зірнуў на Тому, нешта 
буркнуў i паказаў пальцам, потым на мяне. Я i Тома закрычалі i пачалі 
плакаць. Немка, якая стаяла побач з камендантам, штосьці сказала яму. 
Таўсцяк немец крыкнуў ёй:

— Не годныя!
Немка зноў штосьці сказала. Камендант пачаў крычаць, а потым 

згадзіўся. Нас выпусцілі за вароты. Мы далучыліся да другіх людзей. У ла-
геры чуліся крыкі, енкі, плач, выстралы. Гэта расстрэльвалі збракаваных 
жанчын i дзяцей. Гарэлі будынкі, i чорны дым клубамі ўзнімаўся ў неба.

Здаровых пастроілі ў калону па пяць чалавек, кожнаму далі па 
скрынцы з нейкім грузам, i мы рушылі ў дарогу. Ісці было цяжка. Скрынкі 
рэзалі плечы, балела спіна. Сілы падалі. Я ледзь цягнула ногі. Я не 
сцярпела i сказала Томе:

— Хоць мяне i забʼюць, але больш несці не буду!
— Я таксама кіну,— сказала Тома.
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Мы кінулі скрынкі ў канаву і пайшлі так. Трое сутак ішлі галодныя. 
Я так утамілася, што не магла перастаўляць ногі. Тых, хто адставаў, немцы 
расстрэльвалі. Я ведала, што мяне таксама застрэляць, калі я адстану. I ўсё 
ж я рашыла прысесці i адпачыць. Я ска зала аб гэтым Томе. Яна згадзілася 
адпачыць разам са мной. Мы выйшлі з калоны i селі на пянёк. У тэты час 
мы ўбачылі, як адна бабуля прыстала i часта падала. Заўважыўшы гэта, 
падышоў канваір i спіхнуў яе нагою ў канаву. Яна стала прасіцца:

— Сыночак, пакінь мяне. Я крыху адпачну i пайду...
I яна пачала вылазіць з канавы.
Немец крыкнуў, выхапіў рэвальвер і застрэліў яе.

Мы чакалі, што будзе з намі. Падышоў той самы канваір i сказаў, 
каб мы ішлі. Але мы зрабілі выгляд, што не чуем. Ён паўтарыў свой загад 
другі раз. Мы не варухнуліся. У трэці раз ён крыкнуў i выставіў на нас 
рэвальвер. Тома закрычала:

— Кацечка, я не магу сядзець! Пайду. За ёю ўзнялася я, 
i мы пайшлі.
На бліжэйшай чыгуначнай станцыі нас пасадзілі на платформу 

i прывезлі ў г. Беркенбельзен. Мы апынуліся ў канцлагеры, дзе было не 
лепш, чым у Асвенціме. Нас размясцілі ў бараках, у якіх гуляў вецер. 
Людзі паміралі яшчэ больш.

У Беркенбельзене мы даведаліся пра тых дзяўчынак, якіх забралі ра-
ней. Яны былі ў гэтым самым ла геры. Мы папрасілі польку Стэню, каб 
яна перавяла нас да тых дзяўчынак. Яна не хацела.

Мы сталі перад ёй на калені i сталі цалаваць рукі. Яна згадзілася 
i перавяла. Убачыўшы ix, мы сталі цалавацца ад радасці. Яны для нас былі 
што родныя сёстры.

Я i другія большп дарослыя дзяўчынкі хадзілі ў «кіндэрхайм» на 
работу. Там мылі падлогу, кармілі i даглядалі малых дзяцей. Аднойчы я 
i Оля Караленка пайшлі ў «кіндэрхайм» за баландой. Раптам Оля штурха-
нула мяне ўбок i кажа:

— Паглядзі!
Я зірнула i ўбачыла: адзін зняволены ў другога зняволенага, які толькі 

што памёр, адрэзаў вуха i стаў яго грызці. Немка, якая праходзіла міма, 
заўважыла гэта. Яна падбегла да мужчыны i пачала біць рукамі яго па твары. 
З рота ў яго пацякла кроў. Потым за вяла на тое месца, дзе катавалі i вешалі 
зняволеных. Няшчаснага паставілі на калені, у зубы далі вуха, a ў рукі — 
дзве цагліны. Ён стаяў да таго часу, пакуль не зваліўся на зямлю.

Калі англійскія войскі сталі падыходзіць да Беркенбельзена, прыйшоў 
загад атруціць усіх зняволеных. Страва была падрыхтавана i атручана, але 
яе не паспелі раздаць. У лагер уварваліся англійскія танкі.
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Неўзабаве прыйшоў наш ваенны чалавек, які быў з англійскімі 
войскамі. Ён абдымаў нас i казаў:

— Канец няволіі Хутка вы будзеце на радзіме. 
Якое шчасце было чуць гэтыя словы! Нашай радасці не было канца-

краю. Мы абнімаліся, цалаваліся i плакалі. Плакалі ад радасці.
Праз два дні ён на машыне адвёз нас у дзіцячы дом для рускіх дзяцей. 

А яшчэ праз месяц нас адправілі ў Расію. Дома я сустрэла маму i брата Сеню. 
Жывая засталася i Міля. Яна жыве ў Барысаве, i я перапісваюся з ёй.

Жачкіна, К. Нумар 79645 / К. Жачкіна // Ніколі не забудзем. Мінск, 
1981. С. 101—113.

Жерносек Татьяна Ивановна
15.11.1920, д. Вишневка Минского р-на
В Освенциме кормили меня, как и остальных пленных, раз в сутки. 

Какую одежду давали? Лучше ее не знать. На ногах колодки, с голыми 
головами. Вечером перед сном два часа и утром перед работой стояли 
«на аппеле».

Вместо фамилии номер, наколотый на левой руке. У меня — 81542. 
В Освенциме мы находились за колючей проволокой и ничего не ви-

дели. Люди в крематориях горели день и ночь. На работу выводили и при-
водили всех под конвоем. И никуда нас не выпускали. 

д. Вишневка Минского р-на.

Жиглинская Валентина Петровна
1935
Валентина и ее семья прибыли в 9.09.1943 из Витебска в концлагерь 

Освенцим. В лагере она получила номер 61782. Ее сестра Евгения была 
доставлена позже, а именно в 22.10.1943 г. вместе с ее братом Виктором, 
рожденным в 1940 г., сестрой Галиной, рожденной в 1943 г., и матерью 
Марией, которая погибла в Освенциме. Свой точный номер заключенного 
Евгения не может вспомнить, так как сразу после войны, когда она попа-
ла в детской дом, он был удален. Она лишь знает, что пятизначное число 
начиналось с 65... В ноябре 1943 г. две сестры были вместе с другими 
беларускими детьми отправлены в Потулицу и оттуда в августе 1944 г. 
в Константынув. После освобождения лагеря в январе 1945 г. они были 
отправлены в Киевский детский дом номер 10. 

Материалы из Музея Освенцима переданы Элей Пастернак. Пере-
вод с немецкого Оксаны Янкович.
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Жиглинская Евгения Семеновна
21.08.1938, Витебская обл.
Во время войны мы жили с мамой и братом Витей, маленькой сестрич-

кой, которая родилась во время войны. Папа в это время смог вернуться 
из вяземского окружения. Он пошел в партизаны к известному командиру-
партизану Даниле Райцеву, которого хорошо знал еще до войны. 

Хату нашу сожгли, и мы перешли жить в землянку. Во время каратель-
ной операции нас забрали. Всех погнали в Пятый полк. После этого напра-
вили в Аушвиц, куда мы прибыли 22 октября 1943 г. транспортом УКДО-9. 
Дали номер (в присланном мне документе — 65600, но это узницы из Гол-
ландии, привезенной 21.10.43 г.). Уже в 1948 г. во время моего нахождения 
в детском доме при попадании в больницу доктора вывели мне его во время 
операции с руки. Эту нехитрую операцию накалывания, наверное, не смог-
ла перенести наша маленькая сестричка. Вот она умерла сразу же. 

Когда нас отобрали от мамы, то я оказалась с двумя своими тетями: 
Валей (1935 г. р.) и Женей Михайловной (1930 г. р.). Их привезли раньше 
нас. Тетя рассказывала, что я не плакала во время каких-то опытов. Один 
раз врач, заметив на теле пятна, сбросил меня с кушетки на пол. Я уползла 
в коридор. После этого долго хромала. В ревире женщины-польки при-
носили мне немного соли и молока. Спали на кровати по двое. Помнится, 
нас увозили в другое место, и мы целую ночь ждали поезд. Было холодно, 
и мой брат заболел. Утром при осмотре Витю как больного отвели в сто-
рону и дали на руки такой же больной девочке. Валя же взяла меня к себе. 
Так я осталась без брата. Помнится еще, когда нас перегоняли, то мы на 
ходу срывали листву липы и стали есть, а нас били плетями.

Женщины, которые выжили, рассказали, что уже перед самым осво-
бождением, когда стала слышна канонада, передали, что повар варит для 
них отраву. Мама стала уговаривать женщин не есть. Так он начал стре-
лять, и пули попали в нее. Она за два часа до освобождения умерла. Так я 
потеряла и маму.

В этой истории только потери — мамы, брата и сестры.
г. Витебск, 2007.

Заикин Иван Борисович
20.07.1938, д. Сельцо Городокского р-на
Отец Борис Афанасьевич (1911 г. р.) во время войны был призван 

в армию, но на тот момент он находился в Витебске. Как-то группа мужчин 
из д. Новки организовала засаду на немцев около деревни. Немцы приеха-
ли в деревню и начали устанавливать, кто имеет отношение к партиза-
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нам. Для спасения им указали на пустые дома. Они тут же были сожжены. 
Отцу предложили пойти в полицию. Дали срок подумать. По истечении 
указанного срока пришла полиция. Пришлось отцу убегать, а потом, что-
бы не попасть в концлагерь, он вместе с другими двумя односельчанами 
пошли в сторону фронта. Перешли как раз по реке, где с одной стороны 
немцы, а с другой русские. При перестрелке один из его спутников погиб. 
Вот так отец попал в армию. После этого всех Заикиных собрали и погру-
зили в товарные вагоны. 

Около матери Ефросиньи Никитовны (1913 г. р.) две мои сестрен-
ки — Катя и Зоя, а я на руках. С нами также родственники дяди Петра 
(дети Таня, Николай, Павел, их дед и бабушка).

Попали в лагерь все вместе, но находились по разным баракам. Мне 
дали номер 158672. Детей вскоре разлучили со взрослыми. Нас держали 
в чистоте. Может, потому, что над нами проводили медицинские экспери-
менты. Например, Тане и Павлику делали уколы под ноготь. Вот у Тани он 
вспух где-то в 50-х гг. Предложили отнять руку, а она отказалась. Умерла 
через некоторое время. У Павлика он в 1980-м году вздулся. Для спасения 
ему отняли одну руку. В настоящее время он живет в г. Саратове. Что это 
были за эксперименты, мы не знаем.

Освободили нас русские войска. При погрузке в Москву Таня схвати-
ла братьев Колю и Павлика, а я остался один. Я попал в Киев, где пробыл 
4 года. В 1949 г. меня оттуда забрал отец. Переехали в г. Шуя Ивановской 
области. Там проживал брат отца Петр. Так как он по болезни был демо-
билизован раньше, то своих детей он нашел быстро.

Нашла меня мама только в 1960 г. Она проживала в г. Бодайбо Ир-
кутской области. Встреча была радостная и горькая. К нам приехали и все 
дядины родственники.

д. Сельцо Городокского р-на, 2007. 
Оригинал, рукопись. Архив Исторической мастерской в Минске.

Зайцева Евдокия Терентьевна
20.03.1932, д. Артимоново Лиозненского р-на
Привезли нас вместе с мамой в 5-й полк г. Витебска. Находились мы 

там недолго. Записали как партизанскую семью. Ведь отец погиб в парти-
занах. Как узнали? Полицаев ведь тоже было немало. Они активно помо-
гали немцам. Пострадало от них немало. Нас 22 октября 1943 г. из Витеб-
ска отправили товарным поездом № 9. Везли долго. Вагоны переполнены. 
Еды не хватало, но по пути бросали немного хлеба. Воды не было. Дети 
кричат, плачут.
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Привезли в Освенцим поздно вечером. Ничего не видно. Загнали 
в большой сарай без окон. Накололи номера. Мой 65988. После этого свою 
фамилию больше не слышала. Потом баня. Остригли наголо, обработали 
керосином. Поселили в бараки, где стояли трехъярусные нары. Очень тя-
жело. Первой умерла сестренка, которой был годик. Нас отделили от мамы. 
Построили, а затем скомандовали детям отойти. Рядом солдаты с овчарка-
ми. Самых маленьких брали на руки дети постарше. Снова помыли в бане. 
Попадаем в барак, в котором, не переставая, стоит детский крик. На следу-
ющий день нас снова перевозят, но уже в Потулицу. Поместили в длинном 
бараке, обнесенном колючей проволокой. Спали на полу на старых матра-
цах. Днем их скручивали и ставили к стенке, а ночью снова раскручивали. 
Кормили мало. В обед давали суп из вареной крапивы. На завтрак и ужин — 
чашка чая и крошечка эрзац-хлеба. Вскоре в лагере умер мой брат, которому 
было 3 года. Я тоже заболела тифом. За то, что я не смогла выйти на по-
строение, меня комендант сильно избил плеткой. Спина стала черной. Как 
безнадежную, меня перебрасывают в барак для смертников. Но я выжила 
и вернулась назад в свой барак. Старшего брата к этому времени забрали 
к бауэру. Что с ним, я не знала. Средний, Федя оставался тут. 

Когда наступала Красная Армия, нас снова погрузили в поезд, и мы при-
были в Константынув. С нами была также двоюродная сестра Галя, которую 
я не отпускала ни на минуту. У нее тоже в Потулице умер брат. Мы были в бо-
лячках, и нам казалось, что нас заразили намеренно. Каждый день мы прихо-
дили в медпункт, где болячку срывали пинцетом и смазывали зеленкой.

Город опустел, и подвалы были пусты. В подвалах мы находились по 
нескольку человек. Там нас прятали от бомбежек. Освободили нас русские 
войска. Солдаты когда нас увидели, то отдали все свои съестные припасы 
(хлеб, консервы). Собрали нас в бараке и переписали всех. Нам сказали, 
что скоро поедем на Родину. Спустя три дня нас увезли в Москву, где рас-
пределяли по нескольку человек по детдомам. Нас с братиком и двоюрод-
ной сестрой да еще двоих из Бобруйска (девочка и мальчик) в апреле-мае 
перевезли в Саратовскую область. 

Мы начали писать письма на родину, так как я помнила адрес мами-
ной сестры Ефросиньи. Вскоре получили ответ. Учительница прочитала, 
я же плакала. Сообщали, что мамы еще нет. Мы стали просить, чтобы 
нас отпустили. Тогда нам дали сопровождающих, и мы поехали к тете. Ей 
и самой было очень тяжело. Деревня вся сгорела, в том числе и наш дом. 
Не хватало еды. 

Какая радость! Где-то через месяц вернулись наша мама с сестрой.
Но даже сейчас так тяжело все это вспоминать.
г. Лиозно, 2007.
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Згировская (Петуховская, после удочерения Кучун)
Нина Кузьминична
12.04.1927, г. Минск
В 1930 г. семья Петуховских (родители и трое детей) была раскула-

чена и выслана на Урал в район г. Верхняя Салда. Людей вывезли в тайгу, 
где они сами строили для себя бараки, в которых потом жили. Голодали, 
просили милостыню, летом собирали в тайге ягоды, кедровые орехи. Че-
рез 2—3 года отец, работавший прорабом на стройке, был арестован по 
обвинению в саботаже и отправлен этапом. По дороге он заболел и умер. 
Наша семья узнала о его смерти только через несколько лет. В 1936 г. мама 
отправила меня к своей сестре Ирине в Минск, так как не могла одна про-
кормить троих детей. Тетя Ира с мужем удочерили меня и дали свою фа-
милию Кучун, поскольку без прописки меня не принимали в школу.

Когда началась Великая Отечественная война, сын тети Иры Вла-
димир, выпускник военного училища, ушел на фронт, попал в окруже-
ние на Украине и оказался в плену. Позже ему удалось бежать. В начале 
1942 г. он вернулся в Минск и стал активным членом минского подпо-
лья. В 1943 г. была арестована связная Владимира. Под пытками она 
выдала его и его семью.

Ночью 12 сентября 1943 г. моя тетя (Кучун Ирина), ее муж (Кучун 
Кузьма) и я были арестованы гестапо как члены семьи партизана. Нас от-
везли сначала в гестапо, а утром отправили в тюрьму на ул. Володарского, 
где мы содержались в течение трех месяцев. 4 декабря 1943 г. нас привез-
ли в концлагерь Освенцим. Ехали целую неделю поездом в товарном ва-
гоне. На дорогу каждому выдали полбуханки хлеба. Всю неделю, что мы 
были в пути, двери вагона ни разу не открыли, не давали ни воды, ни еды, 
в туалет люди вынуждены были ходить прямо на пол вагона. Из одежды 
на мне было только то, что успела взять во время ареста — платье, бре-
зентовая куртка и сапоги на босу ногу. Уже ударили морозы, было очень 
холодно, и по дороге я обморозила ноги.

По приезде в Освенцим всем накололи номера, мне — 69743, тете 
Ире — 69742. Нам выдали лагерную одежду. 4 недели находились в ка-
рантинном бараке, а потом были переведены в рабочий лагерь. После того 
как меня перевели в рабочий лагерь, я узнала, что мой дядя, Кучун Кузьма 
Михайлович, умер.

В лагере мы осушали болота, копали рвы, укладывали трубы, позже 
нас отправляли на сельхозработы. Подъем в лагере был в пять утра, после 
этого два три-часа стояли на проверке, потом под конвоем с собаками от-
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правлялись на работу. Каждый раз, когда мы выходили на работу, играл ор-
кестр струнных инструментов, который располагался около входных ворот 
в лагерь. Точно так же этот оркестр играл, когда нас приводили с работы. 
Кормили раз в день, еду в бочках привозили на место работы. Миска и лож-
ка всегда находились при себе. Работали до семи-восьми вечера.

До 18 января 1945 г. я содержалась в концлагере Освенцим, затем 
была переправлена в концлагерь Равенсбрюк, а с 10 февраля 1945 г. содер-
жалась в концлагере Нойштадт. Освобождена 2 мая 1945 г. союзниками. 
Проверку прошла 19.06.1945 г. в г. Волковыске. После возвращения из 
лагеря меня неоднократно вызывали на допрос в НКВД.

В 1948 году я окончила кулинарное училище, получила шестой разряд 
повара, но устроиться на работу, кроме как в рабочую столовую, не могла.

г. Минск, 2008.

Зуева Анастасия Кирилловна
1918, д. Хомяково Витебского р-на
«Март 1942-го. Услыхав, что из Витебска в направлении Новкинско-

го стеклозавода двумя группами движется вражеский батальон, партизаны 
тогда еще немногочисленного и слабовооруженного отряда Д. Ф. Райцева 
решили устроить на него засаду. «Пусть знают: никто из нас не собирает-
ся отсиживаться в лесу».

Местом засады выбрали район деревни Плоты, на речке Костов-
лянка. Это была родина воевавшего на фронте мужа. В то время я жила 
там с детьми.

Засаду устроили в форме подковы. Часть бойцов расположилась 
в лесу, часть — неподалеку от кладбища, а часть — непосредственно в де-
ревне. Лучший пулеметчик отряда комсомолец Михаил Сильницкий залег 
на чердаке дома моего брата Степана. Оттуда как на ладони просматрива-
лась окружающая местность. Четверо партизан попросились ко мне в дом. 
Разумеется, я их впустила. Партизаны тут же приготовились к бою.

Рассвело. На дороге появилась вражеская колонна. Она направлялась 
прямо на сидящих в засаде партизан. Вперед шли фашистские разведчи-
ки. За ними следовали две пушки. И, наконец, длинной лентой вытянулся 
обоз. Он нacчитывал десятки подвод с оружием, боеприпасами, снаряже-
нием. Колонну охраняли лыжники. Рослые, крепкие, они, как тени, легко 
и быстро скользили по обеим сторонам дороги.

Когда немцы вступили в Плоты, раздался гулкий выстрел — услов-
ный знак, понятный только партизанам. И тут же на головы застигнутых 
врасплох фашистов обрушился град пуль.
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Прежде всего, уничтожили охрану, вывели из строя артиллерийские 
расчеты. Затем одну из пушек выкатили на середину моста и сбросили 
вниз, в речку, — чтобы не служила больше врагу. Вторую оттащили куда-
то в сторону.

Удар партизан был настолько сильным и неожиданным, что немцы не 
успели даже разобрать оружие. На снегу валялись убитые. Тут и там гро-
моздились перевернутые повозки. Ржали лошади. Во дворах ревел скот.

От возбуждения не заметила, как на помощь остаткам разгромлен-
ной группы врага подоспела другая часть батальона.

Стрельба усилилась. Почувствовала едкий запах дыма. Подняла го-
лову. Господи, да ведь это горит наш дом.

Кто-то из партизан вынес на одеяле сына Сережу.
— Ползи за мной, — бросил через плечо незнакомец.
Добравшись до опушки леса, мы прислонились к бугристому комлю 

старой сосны. Отдышались. А когда обернулись назад, почувствовали, как 
в лицо ударил жар докрасна раскаленного неба. Это немцы, прежде чем 
убраться в город (на ночь не рисковали оставаться в сельской местности), 
сжигали нашу вёску Плоты. Сжигали подчистую, дотла. Так мстили лю-
дям за свое поражение.

Позднее узнали подробности боя на Костовлянке. Оказалось: пар-
тизаны уничтожили свыше трехсот гитлеровцев, разгромили их крупный 
обоз, захватили богатые трофеи, в том числе минометы, пулеметы и мно-
гое другое.

Рассказывая друг другу о засаде в Плотах, люди не скрывали своей 
радости и гордости.

Узнали мы и о подвиге Михаила Сильницкого. О последних часах 
его жизни.

Когда партизаны отходили к лесу, Сильницкому поручили при-
крывать их пулеметным огнем. Метко стрелял парень, не подпуская 
к себе врагов. А когда патроны кончились, спрыгнул с крыши на голо-
вы фашистов, пытавшихся схватить его живым, и в рукопашном бою 
уложил еще троих.

Родина высоко оценила подвиг отважного партизана. Михаил Фе-
дорович Сильницкий посмертно был удостоен звания Героя Советского 
Союза. Благодаря совершенному им подвигу и мы с сыном Сережей оста-
лись в живых.

Так как мы имели отношение к партизанам, то потом меня вывезли 
в Освенцим (номер 62115).

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 21—22.
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Езепенко (Лисапенко) Евгения Васильевна
1938, д. Верховье Витебской обл.
Мой номер в Освенциме 65769. Затем лагерь в Потулице.
Рядом — на такой же кушетке, как я, — лежит большой рыжий немец. 

Глаза у него полузакрыты. Он тяжело дышит. Руки наши соединены тонкими 
длинными резиновыми трубочками. За прямым переливанием крови следит 
врач. Тоже немец. Конечно, в пять или шесть лет трудно содрогнуться от мыс-
ли, что твоя кровь спасает врага. И все-таки понимаешь: он, твой сосед по па-
лате, — фашист, а ты — дочь красноармейца и партизана. И если мы вместе, 
то это черт знает что, хотя ему, врагу, сейчас очень плохо... До сих пор не могу 
успокоиться от всего, что довелось тогда пережить!

Литвинов, В.В. Коричневое «ожерелье»... С. 87.

Ершова (Сморчкова) Валентина Прокофьевна
1934, Витебская обл. 
Вылазки гитлеровцев в ближайшие от Витебска деревни отличались не-

слыханной жестокостью и представляли собой сплошной кровавый кошмар. 
Сколько там сейчас возвышается памятных знаков и обелисков замученным, 
расстрелянным, погибшим!.. Были уничтожены деревни Курино, Изохово, Хо-
мяково, Кошелево, Дражно, Пронино, Мозганы, Красный Двор, Хотоля, Лит-
вины и другие. А в деревнях Подтево и Низкие на глазах у мирного населения 
оккупанты заживо сожгли 640 советских граждан. Среди них был и наш отец 
Прокофий Илларионович Ершов — председатель колхоза, неутомимый по-
мощник партизан, как характеризовали его М. Ф. Шмырев и Д. Ф. Райцев...

Потом стала узником Освенцима (номер 65765), Потулице, 
Константынув-Тухинген.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 32.

Ершова (Давыдова) Нина Прокофьевна
1928
Номер татуировки 65764. Донорским днем для нашей группы яв-

лялся поне дельник. Хорошо помню: за полтора месяца кровь у меня 
брали шесть раз.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи. С. 91.

Жерносек (Думбрава) Софья Антоновна 
д. Волова Гора Лепельского р-на 
Дочь хлебороба, белорусского партизана Антона Степановича Жер-

носека, бывшая малолетняя узница фашистских лагерей Освенцим. Но-
мер татуировки 61776. Потулице, Константынув-Тухинген.
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Слишком неравными оказывались силы. Их соотношение нередко мож-
но было определить так: пистолетная пуля против тяжело го снаряда врага.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи. С. 101.

Иванов Николай Леонович
1925, д. Дражно Витебского р-на
Как боец партизанского отряда Алексея попался фрицам и стал узником 

Освенцима (номер 149541), Маутхаузена, Заксенхаузена, Бухенвальда. 
Помню, Суражский райком партии собирал даже находившихся 

в партизанских отрядах и бригадах бывших председателей и обсуждал 
с ними вопрос о вeceннeм севе. Приступили к выполнению своих обязан-
ностей депутаты. Сельским жителям, пострадавшим от оккупантов, выде-
ляли скот, инвентарь. Разворачивалась политико-воспитательная работа. 
Торжественно отмечались советские праздники: День Красной Армии, 
Первомай, годовщина Великого Октября. Устраивались концерты парти-
занской художественной самодеятельности. Популярностью у населения 
пользовались кинофильмы, доставленные из советского тыла. Открыва-
лись и работали школы. И хотя на уроки учителя приходили с винтовка-
ми и автоматами, занятия проводились регулярно. Организовывался сбор 
средств в фонд обороны страны. Колхозники отправляли на Большую 
землю обозы с зерном, подарками воинам.

Словом, текла обычная, но так нелегко достававшаяся людям жизнь. 
Ее ежедневно приходилось защищать от врага.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 22—23; Литвинов, 
В. В. Поезд из ночи. С. 81.

Иванов Михаил Павлович
1936, д. Ходорово Витебского р-на
Мой номер в Освенциме 149856. Затем лагерь в Потулице.
Часть подлежавших проверке детей отводили в лагерный госпиталь, 

часть — в занавешенные темными шторами больничные «штубы».
Нехитрые операции взвешивания, выслушивания с помощью стето-

скопа, выстукивания пальцами или молоточком скорее развлекали, чем 
озадачивали ребят. Они даже улыбались. Но как только врачи приступали 
к тому, что на их языке называлось «подготовкой к выписке паспорта ра-
совой оценки», дети замолкали, настораживались, исподлобья наблюдая 
за происходящим вокруг.

А вокруг происходило нечто странное и загадочное. Измерялись лоб, 
нос, расстояние между углами подбородка, ощупывался череп, зарисовы-
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вался профиль, описывалась форма ушей, сравнивались длина и ширина 
лица, проверялась походка, рассматривалась под увеличительным сте-
клом структура волос...

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 84—85.

Иванова (Новикова) Валентина Гавриловна
1930, г. Витебск
Мой номер в Освенциме 61907. Затем лагерь в Потулице.
От частого и неумеренного взятия крови умер мой брат Аркадий. Он 

был совсем ребенком — родился в 1938 г. В последний раз кровь у него «ка-
чали» из головы. А меня от дальнейшего донорства (а возможно, и смерти) 
спасло то, что я заболела тифом. У тифозных детей кровь не брали.

Литвинов, В.В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 88.

Иванова (Прохоренко) Галина Ефимовна
1940, д. Курино Витебского р-на
Маму и нас — 4 сестры — немцы вывезли в Освенцим в 1943 г. На-

кололи номера. Мне — 65928, сестре Александре — 65929, Раисе — 65930, 
Анне — 65931. В начале 1944 г. нас, сестер, перевезли в Потулицу, а затем 
в Константынув. Наш трудный путь на этом не заканчивался. Меня вывезли 
на авиационный завод в Дессау. На работу гоняли полубосых и голодных до 
самого освобождения американскими войсками 22 апреля 1945 г.

В Беларуси сначала определили в детдом г. Молодечно, а затем приехала 
на родину. Там же пепелеще и снова голод. Вот такая это была жизнь.

2009.

Иванова (Розенберг) Галина Петровна
д. Ходорово Суражского р-на
Наша большая и дружная семья жила в деревне Ходорово Суражского 

района. Семеро детей наполняли дом весельем и радостью. Но — война!
Вскоре в деревню вошли фашисты. Начались ужасы оккупации. 

Немцы не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. Сожгли деревню, 
уничтожили посевы. Мы ютились в землянке, как и все жители деревни.

Начался голод и болезни. Самая младшенькая сестричка Люба умер-
ла первая. Ей не было еще и года. Через некоторое время умер один из 
братьев-близнецов, а через неделю — второй. Их звали Лёня и Коля.

Потом заболели тифом мы все. Наша мама 13 суток была без созна-
ния, в бреду все немцев ругала за сожженную хату и вырубленный сад. 
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Мы, оставшиеся в живых, боялись за маму, чтобы ее слова не услышали 
фашисты, ведь тифозных уничтожали сразу.

О наших болезнях и горе узнала мамина сестра тетя Нюша, молодая 
женщина, медсестра, которая воевала в партизанском отряде. Она пришла 
к нам из леса, принесла лекарства, сделала всем уколы. Нас и маму вы-
ходила, а сама заболела и у нас же скончалась.

Однажды каратели согнали всех жителей деревни в уцелевший са-
рай за околицей и хотели сжечь. Чудом остались живы. В голоде, холоде, 
страхе мы жили в землянках до лета 1943 г. Затем всех схватили и погнали 
в Витебск. Там какое-то время держали в бараках за проволокой.

...Во дворе концлагеря появился стол. За ним восседали фашисты, 
и рядом стоял переводчик. Начался «допрос». Подводили к этому столу 
бедных перепуганных женщин с детьми и после «допроса» одних направ-
ляли налево от стола, а других — направо.

Мы оказались на правой стороне среди неблагонадежных. Кто-то под-
сказал фашистам, что у нас тетка была партизанкой, хотя к тому времени 
она умерла от тифа. Вечером того же дня всех нас, кто оказался на правой 
стороне, погрузили в товарные вагоны и куда-то повезли. Ехали мы не-
сколько дней в битком набитых вагонах, в ужасных условиях. Привезли нас 
в Освенцим, концентрационный лагерь смерти на территории Польши.

По заведенному фашистами «порядку» в день прибытия новым 
узникам на левой руке делали татуировку — номер. Разве забудешь такое! 
Как держала худенькую ручку сестренки, когда ей выкалывали номер. Как 
было больно и страшно!

А потом всех остригли наголо, отобрали ценности, если у кого были. 
После санпропускника одели в одинаковые полосатые платья женщин, 
а детей в старье. И какой тут начался душераздирающий крик и плач: жен-
щины не узнавали своих детей, а дети — матерей. Этот крик и плач до сих 
пор стоит у меня в ушах.

Поместили нас в бараки. Отвели нам одно место на нарах на пять 
человек (на нашу семью). На нарах была постлана солома, перетертая 
в труху, кишащая блохами. Недалеко от бараков находился крематорий. 
Из красных печных труб постоянно шел смрадный дым. Оттуда почти 
всегда слышались ужасные крики людей. Разве это забудешь?

Каждое утро немцы выгоняли нас для построения. Без конца считали 
и пересчитывали, словно мы могли убежать. Рядом стояли другие нем-
цы с огромными овчарками. После проверки женщин угоняли на рабо-
ты. И потянулись страшные дни для нас, узников Освенцима. Дни голода, 
страха, лишений и унижения. Теперь мы уже были не людьми, а заклей-
менной скотиной. К нам обращались только по номерам.
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Мы узнали, что по проволоке, опутывающей лагерь, проходит ток 
высокого напряжения. Что никогда уже не вернутся те, кого загружают 
в машины и отправляют в «бани». Что если дымят лагерные трубы, значит 
работает крематорий.

Настал день, когда нас, детей, построили и погнали в «бани». В па-
мяти всплывает большая серая комната и маленькое зарешеченное окно. 
И вдруг в оконной решетке — родное лицо. И мой крик: «Мама!»

Но чьи-то грубые руки отрывают мать от окна. Больше уже никог-
да не было суждено увидеть маму. Скоро нас перевезли в концлагерь 
Потулицу, а мама навсегда осталась в Освенциме. Из Потулицы через 
какое-то время нас переправили в концлагерь Константынув. Там нас 
и освободили.

После освобождения из лагеря я, моя сестра и брат были привезе-
ны в Москву вместе со многими другими детьми. В Москве всех распре-
делили по детским домам. Мы оказались в Клязьминском детском доме 
«Юный строитель» в Московской области. Там нас лечили и учили, при-
няли в пионеры, затем в комсомол. Когда я училась в 6 классе, меня удо-
черила воспитательница нашего детского дома Скворцова Софья Никола-
евна. Она сыграла очень большую роль в моей жизни. Всем, что я сейчас 
имею, я обязана ей. Моя сестра Валентина живет в Батуми, брат Михаил 
— в г. Липецке. Старший наш брат живет в Витебской области.

Аникеев, Л. Тайна фашистских концлагерей. С. 187—189.

Ивашнев Александр Фокович
1935, г. Витебск
Мой номер в Освенциме 149889. Затем лагерь в Потулице.
Мы, белорусские дети, вывезенные в Потулице, были нужны немцам. 

И тем не менее, над нами производились преступные эксперименты, вклю-
чая медицинские. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем ни с кем из нас 
не было хлопот. Немцы считали: жить должны только сильные и крепкие.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 86.

Иванова (Кафель) Галина Трофимовна
1939 
Номер татуировки 61927. Как и большинство малышей, подвергав-

шихся изуверской операции, я ужасно кричала. Кричала от боли, страха, 
обиды. Два человека держали меня, чтобы я не вырывалась. А третья — 
немка — колола. На коленях у нее лежала огромная роскошная кукла. 
Кукла эта предназначалась для того, чтобы успокаивать детей, которых 
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татуировали. «Трогательную» заботу проявляли о нас, малолетних узни-
ках, в Освенциме!

Литвинов, В.В. Поезд из ночи. С. 149.

Игнатович (Шершнева) Ефросинья Павловна
10.09.1938, д. Матырино Лепельского р-на
Попали в Освенцим как партизанская семья. Отец партизанил и нас 

перевез в партизанскую зону. Во время карательной операции в Великих 
Дольцах нас — маму, сестру Лиду, двух братьев — забрали и вывезли 
в Витебск.

Уже в Освенциме нас разлучили с мамой. Получила номер 61802. 
Я была маленькой, а потому в моей памяти только смутные воспоминания. 
Мой брат Анатолий рассказывал. Были в лагере длительное время. Кормили 
плохо. От голода я всегда сосала палец. Все время плакала по матери. Вот 
смотрительница мне ударила по правой руке и сломала ее. Работать я не смог-
ла. Сейчас я инвалид. Моя сестра Лида с номером 61803 заболела от холода 
и голода и была отправлена в крематорий. Ее сожгли. А вот сестру Веру с но-
мером 61804 мы не видели и не знаем, куда она пропала.

Из Освенцима нас перевезли в лагерь Потулицу, где брали кровь. Мы ста-
ли похожими на скелеты — кожа да кости. В живых остались два брата и я.

Освободила нас Красная Армия. Всех сразу же вывезли в детдом 
в Рязани. Старший брат знал адрес и написал письмо в Беларусь, а мать 
написала письмо в сельсовет. После этого она и приехала за нами и за-
брала нас в Беларусь.

д. Матырино Лепельского р-на, 2007. 

Казьянина (Лукашонок) Нина Сергеевна
05.10.1938, д. Островенец Ушачского р-на
Летом 1943 г. нашу деревню Малые Дольцы Ушачского района очень 

часто бомбили. Наша семья — мама Ольга Федоровна, мы, дети: Николай 
(8 лет), Нина (6 лет), Леонид (4 года), — а также бабушка Лукашонок 
Акулина Михайловна — все прятались в лесу. Отец был в партизанах. Вот 
тогда немцы и арестовали нашу и другие семьи. Партизанские семьи от-
везли в Лепель. Там за колючей проволокой нас становилось все больше 
и больше. «Помогала» в этом местная полиция, которая хорошо знала, кто 
на фронте, а кто в партизанах.

Перевозили нас в скотниках. Было жарко. Не хватало воды. Малень-
кий Лёня просил пить. Помню, как накалывали номера. Мой — 61659. Нас, 
детей, разместили вместе с бабушкой и мамой. Нары были голыми, а они, 
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чтобы согреть нас, обнимали с двух сторон, и тогда нам становилось теп-
ло. Подымали среди ночи и выгоняли на улицу в дождь и холод. Бабушка 
вскоре заболела, и ее от нас забрали. Больше мы ее не видели. Потом нас 
разлучили с мамой. Стоял такой крик. Дети цеплялись за матерей. Надсмот-
рщицы лупили всех плетками. Затем детей увезли. Потом, может быть, вес-
ной, а может, летом, переправили еще куда-то. Вот пришли войска Красной 
Армии и принесли освобождение. Это было 20 марта 1945 г. в Константы-
нуве. Младший братик в это время был тяжело болен. Он упал с нар и по-
вредил себе позвоночник. Его освободители отвезли в госпиталь, и про него 
мы ничего не знаем. Где же он? Нас с братом Николаем привезли в детский 
дом в д. Лаптево Рязанской области. Там в августе 1945 г. нас и нашел отец. 
В сентябре приехала и мама. Ее освободили американские войска. Лишь 
через два года собралась наша семья вместе. Вот только с нами не было 
бабушки и младшего братика.

д. Островенец, 2007.

Калдушка Надзея Лявонцьеўна
27.03.1927, г. Івацэвічы Брэсцкай вобл.
1943 год. Лета. Цёплае сонечнае надворʼе. Радавацца б жыццю. У мяне 

ж, шаснаццацiгадовай дзяўчыны, на душы жах. Прайшла чутка, што з нашай 
вёскi Стайкi забiраюць на прымусовую працу ў Германiю сорак падлеткаў, 
у тым лiку i мяне. А хутка гэтая чутка стала рэальнасцю.

Як якую жывёлу, пагрузiлi нас у таварныя вагоны на чыгуначнай 
станцыi Iвацэвiчы i павезлi на захад. Слёзы роспачы i адчаю: тым больш, 
што у нейкi момант быў шанц застацца дома.

Сямʼя наша шматдзетная — пяцёра нас, i адзiн аднаго не панясе. 
Я была самая старэйшая, таму бургамiстр Iвацэвiчаў ужо хацеў задаволiць 
просьбу маiх бацькоў не забiраць мяне ў Германiю, пакiнуць дапамагаць iм 
па гаспадарцы. Аднак наш вясковы стараста дамогся, каб мяне забралi.

Прывезлi нас у Варшаву, адсюль пачалi размяркоўваць на работу 
ў Германiю. Разам з аднавяскоўцамi трапiлi на фабрыку ў горад Вольфан. 
Выраблялi тут шчоткi. Мы нiяк не маглi змiрыцца з нялёгкай, падняволь-
най працай, таму дзесьцi праз два тыднi разам з Зосяй Калiноўскай, Надзеяй 
Доўсцей, Вольгай Козiк уцяклi з фабрыкi, спадзеючыся трапiць дамоў. Ды 
ў той самы дзень нас злавiлi — апынулiся мы у лагеры смерцi Асвенцым.

...Атрымала i паласатае лагернае адзенне, i свой нумар 68975. Яго 
выкалалi на руцэ. Месяц — каранцiн, потым — лагер, паднявольная цяжкая 
праца: капалi канавы «пад мелiярацыю», як нам гаварылi. Жылi ў бараках, 
у поўнай антысанiтарыi, жылi ўвесь час галоднымi. Кармiлi два разы ў суткi: 
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на палудзень паўлiтра «баланды», вечарам 250 грамаў хлеба. Паўсюдна зня-
моглыя, нiбы шкiлеты, людзi, невыносны пах згарэлых у печах.

Дзень i ноч працуюць два крэматорыi, з iхнiх комiнаў валiць чорны 
дым. Памiж гэтымi злавеснымi печамi праходзiць чыгунка. Па ёй падво-
зяць сюды для спальвання людзей, перш за ўсе яўрэяў, хворых, знямоглых. 
Сюды, на смерць, забiралi звычайна падвячоркам цi ноччу, у асноўным 
з «рэвiра» (бальнiцы), якая размяшчалася ў дваццаць пятым бараку — пе-
радсмяротным...

Усе, хто быў у гэтым лагеры, рана цi позна былi асуджаны на смерць, 
працавалi, пакуль здужалi, нiбыта валы. А трапiць у дваццаць пяты ба-
рак — значыць чакаць хуткай, немiнучай смерцi. I, Божачкi мае, я трапiла 
ў гэты барак! Толькi выпадковасць, спагада чалавечая, а мо i воля Божая 
выратавалi мяне. Захварэла тыфам. Тэмпература невялiкая, але слабасць, 
i ты ужо не работнiк.

Ляжалi ў гэтым бараку ў чым мацi нарадзiла, чакалi абыходу нямец-
кага ўрача. I вось ён iдзе. Высокi, худы, разам з медсястрой. Нас паставiлi 
на бачнасць, хоць мы ледзь-ледзь трымалiся на нагах. Я — высокая, худая, 
адны скура ды косцi. Урач спынiўся насупраць.

— Кранкен?
— Найн, — адразу адказала медсястра Зося-палячка. — Іншая прычына.
Урач яшчэ раз падазрона зыркнуў i рушыў далей.
— Ты веш, цо доктор мувiл?— пытаецца Зося.
— Не.
— Цябе — у крэматорый.
Я чакала гэтага, але на той момант закалацiлася, прашу Зосю, каб 

заўтра адправiла на работу ў лагер, каб дала заключэнне, што я ачуняла 
i магу ў поўную сiлу працаваць. I Зося, дай ёй Божа здароўя, адправiла мяне 
ў лагер. А вечарам апусцеў, чакаючы новых ахвяр, дваццаць пяты барак.

Больш не трапiла ў «рэвiр», працавала з тэмпературай, у млосцi 
i поце, ды непрыкметна ачуняла.

Прапакутавала ў Асвенцыме паўтары гады. Тым часам Чырвоная 
Армiя наступала. Калi яна падышла да Кракава, вязняў з Асвенцыма 
эвакуiравалi ўглыб Германii. Я трапiла ў канцлагер Бельзен. 

Вызвалiлi ангельскiя войскi. Ад знямогласцi ўжо i радавацца не маг-
ла, адно мiжволi цяклi слёзы.

Пасля вызвалення працавала ў падсобных гаспадарках нашых вай-
сковых часцей. Дамоў, у вёску Стайкi, вярнулася ў сакавiку сорак восьма-
га года. Выйшла замуж. Нарадзiла i выхавала ажно васьмёра дзяцей. 

…Нішто не можа замянiць падарванае ў няволi здароўе, той мараль-
ны ўрон, якi быў мне нанесены ў Нямеччыне ад «гаспадароў новага па-
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радку». Усе тое, што я перажыла ў канцлагерах, не пажадаю i сабаку, не 
дай Божа, каб такое зноў паўтарылася. Фашысты не лiчылi нас за людзей. 
Мы для iх былi рабамi.

Калдушка, Н. Дваццаць пяты барак / Н. Калдушка // Асколкі болю 
(успаміны былых вязняў фашызму Брэстчыны). Брэст, 1999. С. 18–20. 
(Берасцейскае вогнішча).

Капойко (Вилюго) Анна Григорьевна
10.04.1928, д. Осовец Витебского р-на
Так как деревня была сожжена, то все жили в землянках в лесу. За-

брали 23 марта 1944 г. Сняли с нас теплую одежду и обувь. Направили 
по пути Лепель—Минск. Там морили голодом, избивали и допрашивали. 
В Бешенковичах начались расстрелы, а в Минске убили бабушку Барбару. 
Оставшихся посадили в вагон и вывезли. Мама попала в Освенцим, где 
ей присвоили номер 81585. Помнит, что трава была зеленой, а на терри-
тории горы трупов. Раздетых и истощенных, их ночью выгоняли из бара-
ков, и они по несколько часов стояли под открытым небом. Затем маму 
перевезли в Берген-Бельзен. Там 15 апреля 1945 г. и освободили англича-
не. Война закончилась, но из 30 маминых односельчан осталось в живых 
только 6. Среди них тетя Ирина Кузьминична Кухто. Сейчас она инвалид 
первой группы при полной неподвижности. Вот такая жизнь.

Записала дочь Людмила, г. Витебск, 2007.

Капустина Анна Ефимовна
д. Мокраны Суражского р-на
Уже в начале войны многие из наших мест пошли в партизаны. Эти 

места стали партизанской зоной. Отец стал также партизаном. Мама 
и мы — четыре сестры и брат — остались в деревне. Во время каратель-
ной операции в мае-июне 1943 г. дома деревни сожгли. Скот угнали, а мы 
убежали в лес. Немцам удалось нас задержать и отправить в Сураж, а там 
в 5-й полк г. Витебска. Попали в бараки. Голод, холод, страх. Вот тогда нас 
с матерью и 4 сестрами — Галиной, Раисой, Александрой и мной — отпра-
вили в Освенцим. Погрузили на машины, как скот, и отправили на станцию 
Витебск. При посадке вещи отобрали. Вот как были одеты, так и остались. 
Сколько везли, не помню. Попали в Освенцим 22 октября 1943 г. По рас-
сказам, погнали в баню, дали полосатые робы. Колодки на ноги. Мне дали 
номер 65932. Имя перестало для меня существовать. Вскоре и с мамой раз-
лучили, а потом и с сестрами Раей и Александрой. 
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У нас с Галей обнаружили температуру и как тифозных оставили, 
а сестер отправили в Потулицу. Если б не старшая, Галина, не выжили 
бы. Условия были невыносимые. Похлебка, от которой тошнит, хлеб на-
половину с опилками или отрубями. Разместили сначала в блок 16, потом 
в мае 1944 г. перевели в детский лагерь блок 7«А» института гигиены 
СС. После забора крови не могли самостоятельно идти. Нас переносили 
на нары. Давали морковку. Которую не в силах были есть. Сразу же за-
сыпали. И так все повторялось и повторялось. Где-то в конце 1944 г. нас 
с сестрой Галиной перевели в лагерь Константынув. Там мы встретились 
с сестрами Раисой и Александрой. Их также перевезли сюда.

Освободила нас Красная Армия. Нас сразу же стали отправлять по 
медучреждениям. Попала я в мае 1945 г. в Лаптеевский детский дом Кле-
пиковского района Рязанской области. Оттуда нас с Раисой и Александрой 
забрал отец. Он нас перевез домой.

д. Верховье, 2007.

Капустина (Курнец) Любовь Ивановна
4.08.1931, д. Дряжно Суражского р-на
В нашей семье было 8 детей. В 1941 г. отца забрали на фронт. Все за-

боты легли на плечи мамы. Так как наш дом стоял около леса, то он стано-
вился очень важным пунктом остановки для партизан. На поле самолеты 
сбрасывали грузы из Москвы. Для отдыха часто подрывники останавлива-
лись у нас. Нередко и мама провожала группы в лес. Она знала все лесные 
тропы. Вскоре немцы стали проводить карательные акции. Чтобы спастись, 
мы ушли вы лес, а они забрали скот, имущество, а дом сожгли. Вернувшись, 
мы увидели только пепелище. Стали жить в землянке. Заболели тифом. Са-
мый маленький, Вова, умер. Маме стало совсем плохо. Вот тут снова появи-
лись немцы и, несмотря на то, что мы были больными, забрали всех и на 
повозках увезли в Витебск. Наверное, нас кто-то выдал. Так говорят. Со-
брали они много людей в лагере за колючей проволокой. Мы стали прихо-
дить в себя. В конце августа 1943 г. нас снова посадили в товарные вагоны 
и повезли транспортом Е9 до Витебска. Дорога оказалась долгой и мучи-
тельной. На всех бросили буханку хлеба и пачку маргарина. Всем хотелось 
есть. Остановки необходимы были для того, чтобы избавиться от умерших. 
Во время пути постоянно кто-то умирал. Вот и наш братик совсем ослаб, 
и его еще живого выбросили на груду камней. Мама кричала, но все было 
бесполезным. Дверь закрылась, и поезд тронулся.

9 сентября 1943 г. мы прибыли в Аушвиц-Биркенау. Выйдя из эшело-
на, мы увидели грязную лужу. В первый раз за весь путь мы напились воды. 
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Впереди два барака. Много столов. Мужчин стали отправлять в другую сто-
рону. Моего брата Петра также. Теперь нас с мамой осталось трое — я, Зина 
и Надя. Взрослые подходили к столам и что-то писали. Немка колола на 
левой руке номер. Мой 61956. Дети от боли плакали. Затем нас погнали 
к большим воротам. И там мы увидели много длинных бараков. Нас загна-
ли в баню. У меня с ушей сняли золотые сережки. Мама их мне подарила 
еще в детстве, когда я болела золотухой. Они мне очень нравились, и мне 
их было очень жаль. Нас постригли, дали полосатые одежды и колодки на 
ноги. В бараке выделили нары на семью. Покормили брюквой и дали пить. 
Моей сестренке Наде стало плохо. Ее забрали в больницу, затем Зину, затем 
маму. Так я осталась одна. Спустя некоторое время детей загнали в баню 
и перевели в другой барак. Здесь нас накормили манной кашей. В лагере ко 
мне подошла женщина родом из наших мест. Она сказала, что знала маму. 
И что ее, как и сестер, больше нет. Их сожгли. Я очень плакала. Через не-
которое время нас, детей, стали собирать для отправки. В голом поле сто-
ял поезд. Вагоны были совершенно пустыми. Только пол и стены. Среди 
других заключенных я увидела Зину. Она не могла идти. Вместе с другими 
более взрослыми девочками мы ее посадили в вагон. 

Куда нас везут, не знали. Потулица. Нас поселили с Зиной, но ненадолго. 
Ей становилось все хуже. Вскоре ее забрали. Я снова одна. Мне уже 11 лет. 
В лагере проводись медицинские опыты. Брали кровь, чем-то всегда смазы-
вали тело. Мне было очень плохо. Такие процедуры проводились по несколь-
ко раз. Нас еще возили рвать из мерзлой земли свеклу. Нам было холодно, мы 
сбивались в кучу, а надзиратель бил плеткой. Его звали Сюда.

Освободили в начале 1945 г. советские войска. О нас стала заботиться 
польская воспитательница Марыся. Затем 10 февраля отправили в Брест. 
Были там в проверочно-фильтрационном лагере до 15 февраля. Затем нас 
направили по месту жительства в д. Дряжно к тете. Но заботы не было. 
И при помощи пожалевшего меня односельчанина отправили в детский 
спецдетдом г. Кобрина. Он стал для нас родным домом. Даже когда нас 
отправили на работу, мы снова возвращались сюда — домой. Зина попала 
в детдом Киева. Старшая сестра Нина также осталась жива. Вот она и на-
шла меня, а потом Зину. Вот такое это было выживание.

2007.

Карпова (Борисова) Наталья Михайловна
28.08.1927, г. Витебск
Наша семья — отец Михаил Федотович, мама Агриппина Петровна, 

брат Петр и я — жили в деревне Кулаково. С самого начала войны в на-
ших лесах появились партизаны. Зная это, фашисты часто наведывались 
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в нашу деревню, чинили погромы, допытывались, где партизаны. Мы пря-
тались в лесу. Но однажды гитлеровцы застали отца дома и забрали. Боль-
ше мы его не видели. Вскоре немцы снова нагрянули в деревню. Всех, 
кого нашли, погнали далеко от деревни, на несколько километров, и оста-
вили. Мы решили вернуться назад. А здесь уже на месте хат остались 
одни обгоревшие трубы. Поплакали, погоревали и стали строить землян-
ки. В них ставили козлы, стелили на них доски, какие удавалось найти. 
Печки сооружали из кирпича, ведь в деревне на месте сожженных домов 
оставались кирпичные печи. Тесно было, сыро, мрачно. В каждой зем-
лянке ютилось по две-три семьи. Строить их не каждому было под силу. 
От немцев прятали, закапывали в землю зерно, одежду.

Прожили мы в землянке зиму и лето. В 1943 году пришли фашисты 
и погнали всех в соседнюю деревню Курино, а оттуда в концлагерь Пятый 
полк. Пробыли мы там около четырех месяцев. Не буду описывать, что 
довелось вытерпеть. Взрослых и подростков допрашивали. А однажды 
разделили нас на две колонны. У мамы спросили: «Где ваш муж?» Она 
ответила, что его забрали по второй мобилизации. Нас отвели в колонну, 
которая называлась партизанской. Утром всех погнали на вокзал, погру-
зили в товарные вагоны и отправили в концлагерь Освенцим.

Нашу одежду отобрали, загнали в баню, одели в полосатое, дали ла-
герные номера. Мой 65746. Продержали нас там с месяц, а затем детей, 
которые могли ходить, отобрали у матерей и отправили в лагерь Потули-
ца. Мама в Освенциме была очень больна, и немцы не считали нужным 
тратить время на накалывание ей номера. Вскоре мамочки моей не стало. 
После этого больше свою маму не видела. Говорили, что она умерла бук-
вально через день-два после того, как ее забрали в больницу.

А я, переживая разлуку с мамой, пошла, не осознавая, куда. Остано-
вила меня тетя. Сказала, чтобы я была с ними.

В лагере Потулица кормили нас чуть лучше. Спали на полу. Днем 
сидели семьями. Не было ни детских игр, ни просьб о хлебушке. Даже 
маленькие понимали, что еду взять негде, ели то, что давали. Заболевших 
детей отправляли в больницу. Болели дети часто. Присматривали за нами 
поляки. Были среди них хорошие люди.

Пробыли мы в Потулице девять месяцев. Затем нас, детей, перепра-
вили в лагерь Лицманнштадт. Здесь в бараках уже были нары. Нас гоняли 
на работу в поле. Мы убирали помидоры, огурцы, другие овощи. Удава-
лось подкрепиться ими, но брать с собой в лагерь запрещалось. Присма-
тривали за нами воспитатели-русские. Они нас не обижали.

При освобождении все вокруг сотрясалось от разрывов бомб. Нас 
воспитатели спрятали в ров, боялись, что мы погибнем. Мы видели, как 
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фашисты бежали через мост и прятались под ним от наступающих наших 
солдат. Они заметили нас в укрытии, но им было не до нас. Младших де-
тей воспитатели отвели в частные дома, что стояли невдалеке от лагеря.

После освобождения солдаты стали понемногу подкармливать нас 
хлебом и консервами. Потом всех распределили по детским домам. Я с дво-
юродной сестрой Женей попала в Киев (10-й спецдетдом — К. К.). Но жили 
мы в разных детских домах. Женя сначала лечилась в больнице. Из Киева 
я написала домой в деревню. Ответили соседи. Со мной был двоюродный 
брат Коля (Николай Степанович). Его мама, тетя Елизавета, приехала и за-
брала нас. У них я прожила недолго — ушла в соседнюю деревню к мами-
ной сестре Евдокии Петровне. Вскоре переехала в Витебск.

Аникеев, Л. Тайна фашистских концлагерей. С. 262—263.

Карпович Владимир Евдокимович
27.04.1928, д. Верховье Витебского р-на
Во время войны отец был мобилизован на фронт, а мы — четверо де-

тей, дедушка 87-и лет и мама — остались. Так как это была партизанская 
зона, то в нашей деревне Крючки фашисты сожгли дома в 1942 г., а затем 
еще раз в 1943 г. Однажды деревню окружили для поимки партизан. Вы-
гнали тогда нас. Собрали в соседней деревне Ходорово в сарае. Закры-
ли его, и мы ночевали в холоде. Далее машинами в Витебск в 5-й полк. 
Кормили плохо. В конце августа 1943 г. погрузили в вагоны по 50–70 че-
ловек. Тесно так, что маме пришлось всю дорогу держать детей на ру-
ках. В Освенциме мужчин отделили от женщин и детей. Погнали в баню 
и подгоняли дубинками. Как рубанет по спине, так кровь течет с раны. 
Одели в рвань, на ноги деревянные колодки. 

Дали номера. Дедушке Василию Адольфовичу — 149555, мне — 
149556. Попали в барак № 28. Дали нам по литру баланды и хлеба 
100 граммов из опилок. Через неделю дедушка, не выдержав, умер. Нас 
водили на плац делать «спорт махен» (лечь — встать). Видел, как обра-
щались с венгерскими евреями. Взрослых отделяли и направляли прямо 
в крематорий, а дети еще ожидали своей очереди. Те из нас, кто работал 
недалеко, слышали их крики и стоны. 

Прошел год, и нас отправили в Бухенвальд. Это было 1 октября 
1944 г. Там мы пробыли неделю, но нам снова дали паек, и мы, около 
900 человек, продолжили свой путь — до Лангензальца. Когда Красная 
Армия приблизилась, нас снова отправили — в лагерь Шлоссенберг. По-
сле пяти дней пребывания снова в путь. Попали в Дахау. 

Когда освободили американские войска, то нас они старались под-
держать. И мы стали чувствовать себя лучше. И, когда появился советский 
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офицер, его с криками подымали «на ура». Через неделю отправили до-
мой. Сначала приехали в Яношхауз (Венгрия) и прошли проверку. Выдали 
документы. Путь на Родину был открыт. Витебск нас встретил разрушен-
ным. Домой, а это 25 километров , шел пешком.

Что помогло? Может, молитва, которую я произносил и просил у Го-
спода помощи.

2007.

Карпович (Волкова) Валентина Евдокимовна
18.09.1936, д. Крючки Суражского р-на
В августе 1943 г. наша семья: мама Мария Игнатьевна, братья Вла-

димир, Тимофей, Иван и дедушка Василий Адольфович, которому было 
85 лет, — были насильственно оккупантами угнаны в концлагеря. Снача-
ла в 5-й полк г. Витебска, затем в сентябре 1943 г. перевезли в Освенцим. 
Вагоны были переполнены так, что только стоя можно было найти себе 
место. Не было ни еды, ни воды. Приехали. Конвой с собаками повел нас 
в бараки, где только нары и сырые кирпичные стены. Дали нам номера. 
Мой — 61960. Вскоре отделили дедушку и брата Владимира для мужского 
барака. Там дедушка вскоре умер. Мама тоже со мной была недолго. Когда 
отделяли нас, детей, то все кричали. Мне было очень страшно. На новом 
месте на теле появилась сыпь. Я заболела, и меня переместили в другой 
барак, где тело смазывали и помещали в какую-то ванну. После лечения 
отправили назад в барак. Снова холод, голод и смерть. Так в Освенциме 
была замучена тетя Татьяна Капустина и ее трое детей. Потом нас отпра-
вили в детский лагерь Потулица. Здесь мне было не легче. С нами жестоко 
обращался хромой пан Ёпак. Для наказания он укладывал детей на стул 
животом вниз и палкой избивал до крови. Еще здесь у нас часто брали 
кровь, но для восстановления сил немного подкармливали.

Следующим этапом был концлагерь в Лодзи. Для нас ежедневные 
выходы на улицу голыми и босыми, обливание водой и пробежки были 
тяжелым испытанием. За каждое нарушение ожидало наказание. Ставили 
на колени на горох. Но однажды я все же не выдержала и укусила вос-
питательницу за руку. Здесь мы уже работали. Плели из тонкой слюды 
косички для изготовления корзинок. Этот материал был ядовит и опасен 
для здоровья.

Когда наступала Красная Армия, то кто-то вывел нас в подвальное 
помещение, и мы находились там до полного освобождения. Вот зашли 
два солдата с автоматами. Не знали, кто они, и нам от этого было еще 
страшней. Мы кричали: «Дяди, не стреляйте, мы русские!» Вскоре для нас 
солдатами было организовано питание, а потом и распределение по детдо-
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мам. Нас вывезли в Москву, а потом с младшим братом Ваней мы находи-
лись в Мстинском детском доме Новгородской области. Так как у многих 
болели глаза, то нас отправили в Ленинградскую военно-медицинскую 
академию для лечения. Только в 1946 г. мы с братом вернулись домой. 
Жили в землянках, питались чем могли. И казалось что для нас война не 
кончилась. Но все же жизнь победила.

г. Витебск, 2007.

Карпович Любовь Яковлевна
01.11.1922, г. Бобруйск
Мне исполнилось 20 лет, когда в феврале 1944 г. меня арестовали за 

связь с партизанами. Содержалась я под следствием в г. Бобруйске в об-
щей камере тюрьмы, а затем в камере-одиночке военной крепости г. Бо-
бруйска. Водили меня по городу и рынку, чтобы я, увидев партизан, пре-
дала их, возили в немецкий штаб в деревню Грабово.

На допросах следователь со своими помощниками избивали пал-
ками, ногами. После первого допроса приползла в камеру чуть живая, 
с кровоподтеками на теле и лице, а моя кофта превратилась в лохмотья. 
В начале мая 1944 г. перевели в г. Минск в концлагерь по улице Широкой 
из тюрьмы по улице Володарского. В конце мая 1944 г. была отправлена 
в концлагерь Освенцим. Везли нас в товарных вагонах. Было тесно и душ-
но. Несколько раз бомбили.

1 июня 1944 г. наш эшелон из Минска прибыл в Освенцим. Вместе с 
нашим эшелоном прибыло еще два эшелона из других стран. Выгрузили на 
железнодорожной платформе. Умерших в дороге из эшелона перегрузили 
на машину. Нас, женщин, завели в какое-то здание. Заставили раздеться. 
На полу стояли емкости, в которых была какая-то скользкая жидкость. Нас 
заставили окунуть в эту жидкость ноги и повели в камеру. Камера была 
без окон, только на стене круглое отверстие. А пол был с наклоном. Позже 
я узнала, что это была газовая камера. Мы долго стояли в этой камере раз-
детые, тесно прижавшись друг к другу, как вдруг вбежали немцы, спра-
шивая: «Вы русские?» Услышав ответ: «Да, русские», — немцы начали 
грубо выталкивать нас из камеры. Мы падали друг на друга, не понимая, 
в чем дело. Быстро подвезли какую-то одежду, выдали деревяшки на ноги 
и повели в лагерь, в баню. Накололи номера на левой руке, мне — 79914. 
Остригли, побрили, смазали какой-то жидкостью и повели в барак. Так 
началась лагерная жизнь. Карантин. Подъем в 3 часа ночи на «аппель». 
Стояли по «пятеркам» до тех пор, пока не сосчитают весь лагерь. День 
и ночь дымили трубы крематориев. Мы задыхались от страшного смрада 
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горевших тел. Из трубы полыхал черно-красный огонь, а дым плыл, не 
рассеиваясь, на протяжении нескольких километров.

В каждом бараке стояли в ряды нары в три яруса, на которых спали ва-
летом по 6 человек. Были случаи, когда рядом лежали и живые, и мертвые. 
В одном бараке находилось около тысячи человек. Было много клопов, та-
раканов. Кормили очень плохо. Завтрак — пайка хлеба пополам с опилками, 
кусочек маргарина и кипяток, обед — суп из брюквы. Сначала нас тошнило 
от такого супа, но позже мы считали его самым лучшим лакомством.

Нас заставляли работать на стройках, в полях. Днем под палящими 
лучами солнца, получая ожоги на открытых участках тела, а утром, замер-
зая от холода, мы строились на проверку — «аппель», где стоять приходи-
лось по 3–4 часа, не двигаясь. Отправляли на работу под звуки оркестра 
в сопровождении эсэсовцев и дрессированных собак, а когда мы возвра-
щались вечером, нас заставляли бежать. Кто не мог бежать от усталости, 
того расстреливали.

Водили нас на рытье траншей. Три девушки были очень слабы и от-
ставали от колонны. Тогда эсэсовец толкнул их в водоем и, когда они ста-
ли тонуть, скомандовал собакам прыгнуть в воду и вытащить их. Сам же, 
глядя на бедняжек, очень громко смеялся. А другой эсэсовец бегал по со-
гнутым спинам узниц в траншее в своих тяжелых сапогах и кричал, чтобы 
быстрее работали. Одна девушка, изнемогая, упала, и охранник убил ее 
лопатой по голове. В концлагере мы не должны были знать свои имена 
и фамилии, а только помнить свои номера.

Мне чудом удалось спастись. В конце октября 1944 г. меня с несколь-
кими тысячами узников перевели в концлагерь Флоссенбург, команда Мит-
твайда. Там мой номер был 55378. Лагерь располагался недалеко от города, 
в поле. Жили в больших бараках, обнесенных колючей проволокой. Охра-
няли нас день и ночь часовые на вышках и собаки. Работали на военном 
заводе по 16 часов, штамповали какие-то детали из коричневой пластмассы. 
Кормили только один раз в сутки. Мы ели корни травы, которая росла на 
территории лагеря, очистки картофеля из мусорной ямы.

В один из вечеров конца марта 1945 г. нас построили по «пятеркам». 
И на наших глазах повесили двоих узников и сказали, что так будет с каж-
дым, кто в колонне сделает только один шаг в сторону. Окруженных соба-
ками, нас вывели из лагеря. Мы шли около недели. Нас привели в другой 
лагерь. Там мы переночевали. Затем всех узников двух концлагерей погру-
зили в открытые товарные вагоны и повезли. Половину вагона, отделенную 
брезентом, занимали две эсэсовки и один эсэсовец, а другую половину мы, 
человек 80 узниц. Лежали плашмя, как селедки, тесно прижавшись друг 
к другу. И если одному из нас надо было повернуться на другую сторону, то 
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поворачиваться должны были все, тихо, так как за малейшее движение рас-
стреливали. Так были расстреляны в соседнем вагоне мужчины.

Нас возили по югу Германии больше месяца, каждый день объявляя, 
что сегодня расстреляют. Но за продвижением нашего эшелона наблюда-
ли представители общества Красного Креста. Они не давали возможности 
осуществить план уничтожения. Когда эшелон останавливался в тупике, 
нам привозили медикаменты, продукты, одежду и суп в огромных дере-
вянных бочках. И снова нас везли... Пересекли границу Чехословакии, 
и 8 мая 1945 г. нас освободили союзные войска недалеко от города Бу-
довиц (по-немецки Будвайс). Некоторых узников пришлось выносить из 
вагонов. Мы были такие истощенные и страшные, что даже мужчины пла-
кали, глядя на нас. Потом были лагеря для репатриированных.

Домой я вернулась осенью 1945 г.
г. Минск, 2000.

Карпович Тимофей Евдокимович
д. Борисово Суражского р-на
В августе 1943 г. в нашу д. Борисово ворвался карательный отряд. 

Дома сожгли, а ее жителей собрали на дороге и под конвоем погнали. 
Мама, дедушка 87 лет, сестра с двумя братьями и я оказались в дощатом 
бараке на окраине Витебска. Через некоторое время нас снова гонят на же-
лезнодорожную станцию Витебск. Посадили в поезд в вагоны-телятники. 
На вагон 3 буханки хлеба, три пачки маргарина. Прибыли в Краков, где 
нас поджидали машины с красными крестами. После команды номера нас 
выгнали из машины и отправили в Освенцим. Там погнали через какую-
то баню, раздев догола. Осматривали по одному. Здоровых направо, сла-
бых — налево. Так сожгли нашего дедушку. Мне дали номер 149880.

После обработки меня оставили с мамой. Загнали в барак. Условия 
очень плохие. Основной пищей была жидкая баланда из брюквы и крапивы. 
На теле нет живого места от укусов блох. Несколько раз брали кровь, что-то 
делали, наверное, медицинские эксперименты. После того как нас разъеди-
нили с мамой, то попал я в Потулицы. Там нас разместили в двух дощатых 
бараках, огражденных колючей проволокой. Здесь находились дети разных 
возрастов до 14 лет. Называли нас «бандитенкиндерами». Комендант не лю-
бил больных и слабых, условия были ужасными. Гонения продолжались. По-
сле того как брали у нас кровь, мы себя чувствовали слабыми. Вот в таком 
состоянии мы ждали окончания войны. Никогда не забуду, как нас солдаты 
Красной Армии освободили. Это был для нас второй день рождения. 

г. Витебск, 2007.
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Касинский Василий Александрович
12.05.1925
Во время бомбардировки одна бомба упала на наш двор. К счастью, 

только лошадь была убита. Мы не могли оставаться в стороне, оказы-
вали помощь партизанам. И за антигерманские настроения, за помощь 
партизанам мы со старшим братом Александром были арестованы и от-
правлены в вилейскую тюрьму. Это произошло 26 июля 1943 г. Позднее, 
17 сентября, брата и его друзей вывезли в неизвестном мне направлении. 
Меня в ноябре переправили в Минск в лагерь на улицу Широкую. Оттуда 
30 ноября в товарных вагонах переправили в Освенцим. Прибыли утром 
в 4 часа 4 декабря. Переодели и дали мне номер 165630. Мы не могли себя 
после этого узнать. Дальше карантинная зона.

В рабочих командах Освенцима я пробыл до 30 апреля 1944 г. Потом 
в составе 1 тысячи человек отправлен на строительство тоннеля в Кобле-
нец. Оттуда нас в сентябре снова перевозят в Бухенвальд, а затем в Дору. 
В марте 1945 г. снова в путь — в Нойгамме, что около Гамбурга. Там 
я оставался до 3 мая 1945 г. Спустя какое-то время нас, где-то 9 тыс. чело-
век, сажают на три парохода и отправляют в Нойенштадт. 

Во время пути нас очень сильно бомбили англичане. На берег вышло, 
наверное, около 7 тыс. человек. Остальные остались на дне. На берегу нас 
встретили английские танки. Как я выжил? Вот те, которые помогли мне 
спастись: немец Эрих Гешонек, майор советской армии Василий Соло-
маткин. Потом я попал в ряды Красной Армии. Поверьте, все написано 
со слезами на глазах.

г. Молодечно, 2007.

Кишенева Тамара Мартыновна
02.05.1926, г. Городок Витебской обл.
Во время карательной блокады я вместе со своими братьями партиза-

нами находились в д. Веречье, а затем в Щелбовских лесах. Там и погибли 
мои братья. Я же попала в группу жителей, которую немцы не расстреля-
ли, а отправили в лагерь Боровуха. Оттуда была возвращена в Городок-
скую тюрьму и лагерь, где заболела тифом.

Когда выздоровела, отправили в Германию. Решилась убежать. Дверь 
не была закрыта, и мы двое спрыгнули, третья из нас замешкалась и нале-
тела прямо на немца. Мы же уйти далеко не смогли, и нас нашли солдаты 
с овчарками. Снова попала в Полоцкую тюрьму. Но нас не расстреляли, 
а вывезли в Освенцим. Погрузили в вагоны, дали по буханке хлеба с опил-
ками и стаканчик сахару граммов 100. Везли 5–6 суток. В одну из ночей 
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остановились. Сначала подумали, что это большой сияющий огнями го-
род. Это был Освенцим.

Накололи мне номер 70116. Раздели, остригли, пустили воду, намо-
чили и выгнали на мороз. Простояли до обеда, пока не дали во что одеть-
ся. Переместили в блоки, где-то по 1000 человек. В карантине провели 
шесть месяцев, а затем был рабочий лагерь, где одели в полосатую робу. 
Когда погнали на работу, то нас уже оставалось 200 человек. На работу 
пешком 10–15 километров . Рыли ямы, канавы, осушали болота. Еда — 
миска баланды из брюквы, вечером кусочек хлеба граммов 200 и кусо-
чек маргарина 20 граммов или ливерной колбасы. Мы работали голод-
ные и полуголые. Ноги вначале были в деревяшках. Все в мозолях. У нас 
на теле постоянно гнойные раны. 

Над лагерем вечно стоял смрад от крематориев. Мы радовались, ког-
да нас уводили от лагеря подальше. Такие команды утром всегда прово-
жал комендант лагеря. Подъем в три часа. Затем шли купаться в большой 
ванне с черной водой, потом переходили в другую, более светлую. Мы по 
очереди окунались, все 900 человек. Потом нас выводили на мороз, где мы 
стояли на «аппеле» до 7–8 часов утра. Завтрак — теплая гарбата. Потом 
шли на работу в поле. К вечеру еле переставляли ноги. А ведь нужно было 
еще пройти браму (ворота), чтобы не угораздить под указку-палочку на-
блюдателя. Добравшись до нар, падали на них почти мертвыми. 

Иногда, но очень редко, приходилось работать возле крематория. 
Убирали бурьян, ходили по длинным опавшим ямам, где были похороне-
ны тысячи военнопленных. Когда еще не работал крематорий, то слип-
шаяся толстым слоем кровь убитых образовывала как бы резиновую по-
дошву, которая зыбко колыхалась, как живая. Рядом в лесочке находились 
небольшие крематории, из которых бежали живые люди и падали пря-
мо в горящую яму, где сжигали трупы. Убитых брали два человека, один 
за голову, другой за ноги, и, раскачивая, бросали прямо в огонь. В бараки 
мы шли мимо главного крематория по кладке через канаву, по которой 
сбегала недогоревшая черная кровь, жир от горевших мучеников. Однаж-
ды пришлось за чью-то провинность всем блокам стоять на коленях на 
щебне перед крематорием всю ночь. Вины никто так и не признал. Нас же 
после этого отправили на работу в поле.

В начале 1944 г. нас перевезли в лагерь г. Митвайда. Начались бом-
бежки, и нас снова перегоняют. Шли долго пешком. Затем погрузили 
в открытые вагоны и привезли в Прагу. Это уже было 30 апреля 1945 г. 

Нам, четверым девушкам, помогли бежать из эшелона чешские жи-
тели — Кудрина Мария Ивановна (стала моей второй матерью) и ее се-
мейство — муж Виталий Вячеславович — офицер чешской армии, сын 
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Ростислав и дочь Мила. Они нас кормили и прятали 9 дней до освобожде-
ния. Дай Бог им здоровья! (Связь поддерживали до 1968 г. — К. К.).

Освободили нас там же войска родной Советской Армии.
Освенцим — это ряды колючей электропроводки, вышки с часовы-

ми, бараки, овчарки, всегда дымящийся крематорий и масса заключенных 
в полосатых робах.

г. Городок, 2007.

Климович (Иванова) Евгения Григорьевна
1936, д. Яновичи Витебского р-на
Мой номер в Освенциме 61925. Затем лагерь в Потулице.
Кровь у меня брали 15 раз. Конечно, это не прошло бесследно. После 

освобождения в течение шести месяцев лежала в спецлечебнице в Киеве. 
Ценой огромных усилий врачи сумели вернуть мне зрение. Правда, сей-
час оно очень слабое.

Литвинов, В.В. Коричневое «ожерелье»… Кн. 2. Ч. 2. С. 89.

Ковель (Батура) Ядвига Антоновна
25.05.1920, хутор Казацкие Печи Минского р-на — 09.10.2001
Во время блокады 16 сентября 1943 г. Ядвига была арестована и по-

мещена в минскую тюрьму. 30 ноября 1943 г. вывезена в Освенцим. Там 
находилась до октября 1944 г. Ей дали номер 69303.

Еще дважды ее перевозили с места на место. Сначала в г. Хемниц 
(Германия), а с марта 1945 г. в лагерь г. Теплиц-Мана (Чехословакия). По-
сле освобождения в мае 1945 г. стала работать в одной из воинских частей. 
Возвратилась в г. Минск в июне 1946 г. 

Справка Комитета государственной безопасности БССР, 1990.

Козлов Иван Александрович 
14.05.1937
Отец Александр Петрович, мать Дарья Корниловна, сестры Валя, 

Нина и я жили на хуторе близ деревни Дугоборье Россонского района. Так 
как партизаны осуществляли диверсии на железной дороге, то им при-
ходилось часто бывать и в нашей деревне. В конце ноября 1943 г. нашу 
семью вместе с другими на машине отвезли в Полоцк. Затем в телятниках 
в Минск. Уже 4 декабря 1943 г. привезли в Освенцим. Я получил номер 
167294. Барак, нары действовали удручающе. Мертвые тела штабелями 
были сложены у стен бараков. Голод заставлял собирать объедки в бара-
ках, где находились иностранные узники. Спустя некоторое время меня 
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разлучили с сестрами и родителями и направили в лодзинское отделе-
ние. По словам матери, отец умер в Освенциме в 1944 г. Ее же отправили 
в другой лагерь, где она была освобождена в мае 1945 г.

Для меня размещение и питание казалось несколько лучше, чем 
в Освенциме. Но характер проводимых там экспериментов был известен 
только сотрудникам Института гигиены. 

После освобождения Красной Армией 24 марта был доставлен в Чка-
ловский детский дом Московской области. Туда же попали и мои сестры. 
Мать нашла нас, но положение было настолько тяжелым, что пришлось 
там находиться до середины 1949 г.

г. Полоцк, 2007.

Козлова Надежда Павловна
25.05.1922, д. Гальки Крупского р-на
Окончила 6 классов. Перед войной и во время войны работала в д. Хо-

тюхово в сберкассе контролером. Арестовали меня за связь с партизанами 
8 апреля 1944 г. дома в д. Гальки. В это время я была в положении (ждала 
ребенка). Арестовали полицаи, но не местные. Неделю продержали в Хо-
лопеничах, потом перегнали в Крупки, а затем в Борисов. После Борисова 
отправили в Минск на пересыльный пункт. В Германию увозили только 
рабочую силу. Инвалидов, калек сразу отправляли в душегубку. 

Я попала в концлагерь Освенцим. По прибытии всех нас раздели до-
гола. Всю нашу одежду сожгли, а нам дали лагерную (сорочка, платье, на 
ноги деревянные кандалы), остригли наголо. По именам или фамилиям 
нас не называли. Сразу же выкололи номер на руке. Мой номер 79637. 
По номерам нас и звали. После всего этого поселили в бараки. В бараках 
сыро, холодно, в два этажа нары. Кормили очень плохо. Утром кружка ки-
пятка и 100 граммов хлеба с опилками, в обед немного несоленой балан-
ды и немного такого же хлеба. Работали как лошади. Очень многие люди 
умирали от голода. Бывали случаи, когда человек умирал, стоя в очереди 
за баландой. Обессилев, падал мертвым. 

Своего ребенка я родила в лагере. Запеленать не было во что. Меняла 
свой скудный паек на тряпки, чтобы хоть немного его укутать. Мокрые 
пеленки сушила на себе. Обкручу вокруг тела и так ношу, пока не вы-
сохнут. В груди молока не было, ведь сама была голодной. Давали для 
ребенка в сутки граммов 100—150 супа из овсянки или манки, чуть подсо-
ленного. Остынет этот суп, грела во рту, так и кормила. В таких условиях 
от голода и холода ребенок умер через три с половиной месяца. Когда он 
умер, то сожгли его в крематории.
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Отношение к людям, как к скоту. Никакой разницы не было — ста-
рый, малый, больной — все одно. Наверное, нигде и никогда к людям так 
не относились, так не издевались над людьми, как в концлагерях. Очень 
многие люди умирали от голода, от непосильной работы, от болезней.

Здесь отсутствовала самая простая медпомощь. Людей ни разу не 
мыли в бане, не меняли одежду, не говоря о постели (которой и вообще не 
было). Примерно раз в месяц обрабатывали одежду от вшей. В это время 
люди вообще были голые, несмотря на то, что холод и дождь. Никого это 
не волновало.

Если в бараке человек был совсем больной и не мог идти на работу, 
его сразу забирали, и больше он не возвращался. Что с ним делали, никто 
не знал. Очень многие решались убежать. Но их все равно возвращали. 
Таких людей вешали на воротах. И на груди была табличка: «За побег». 
Чтобы все знали: это ждет каждого. За любую самую малую провинность 
над людьми сильно издевались, избивали нагайками до полусмерти, ис-
тязали людей, как только могли придумать.

Утром в 5 часов был подъем, строили в шеренги и считали. После 
пересчета давали завтрак и сразу же на работу. Пока не выведут за преде-
лы лагеря, играл оркестр.

С приближением фронта заключенных стали перегонять дальше. Все 
шли пешком, в шеренгах. По бокам немцы с собаками. И не дай бог, если кто-
то упадет — расстреливали на месте. По дороге нас погрузили на машины и за-
везли в лагерь Равенсбрюк. Условия были еще хуже, чем в Освенциме. Там мы 
пробыли недели три. Фронт быстро продвигался вперед, и нас снова погрузили 
в машины и повезли дальше — в лагерь Нойштадт. С каждым днем условия 
становились хуже и хуже. Немцы уже забыли, что мы люди. В маленьких ком-
натушках было человек по 60. Спали на полу, на голом кирпиче. Всем лечь не 
было места. Сидя, скорчившись — кто как мог приспособиться.

Это было 2 мая. В наших бараках затянули колючей проволокой окна. 
Утром не принесли еду. Оказалось, дверь тоже забита. Открыли нас такие 
же военнопленные-французы из другого барака. В лагере, кроме военно-
пленных, никого не было. Все немцы покинули лагерь еще утром. Люди 
голодные, озверелые сразу бросились к кухне. Я ухватила буханку черно-
го хлеба. Как я была рада этому! Чтобы никто не отобрал у меня этот хлеб 
(я так боялась, что заберут), я легла на землю и хлеб подложила под себя, 
хоть и в грязи, но какой он был вкусный.

3 мая пришли американские войска, следом русские. После прибы-
тия русских нас посадили на подводы. До ближайшей станции ехали на 
подводе 11 дней. Поезд был прямой и без всяких пересадок. В Крупки я 
приехала 19 мая 1945 г.

д. Холопеничи, 2007.
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Комись Владимир
05.04.1926, г. Борисов
Во время войны недалеко от нашего дома находился лагерь для воен-

нопленных. Проходя мимо лагеря, мы всегда давали картошку в мундирах 
пленным. Обычно нас было 5 человек. В марте 1944 г. вчетвером мы пош-
ли к лагерю, но нас окружили немцы, и троих из нас схватили. Отвезли 
в город. Начали допрашивать, а затем посадили в тюрьму. Через неделю 
отправили в лагерь, а в апреле погрузили в вагоны и довезли до Минска. 
Там пробыл неделю и 2 мая 1944 г., через трое суток в товарняке привезли 
в Освенцим. Номер дали 187787. 

После карантина перевели в рабочий лагерь. Убирал территорию. 
Видел, как разгружали эшелоны с прибывшими. У них сразу отнимали 
вещи. Было мне очень тяжело. Начали отказывать ноги, и врач в бараке, 
итальянский еврей, отвел меня в ревир. Там для спасения прокалывали 
иглой и выпускали какую-то жидкость около колен. Приходилось еще ви-
деть, как заталкивали цыган в машины, ведь лагерь, где их уничтожали, 
был рядом. Мой товарищ заболел, и я его больше не видел. Пробыл я там 
до ноября 1944 г., а потом меня вывезли в лагерь Раяйеснал, что возле 
чешской границы. Освободили 

советские солдаты 8 мая, но еще два месяца находился на пересыль-
ном пункте в Польше.

г. Борисов, 2007.

Кондратенко Зоя Андреевна
1907 
Номер татуировки 61511. Если в мисках, из которых кормили собак, 

оставалось немного супа, мы приводили детей и велели им все выесть. 
Считали, что в этот день нам здорово повезло.

Литвинов, В.В. Поезд из ночи. С. 145.

Копыток (Янушковская) Эмилия Александровна
22.09.1932
В разные года и в разные столетья 
Суть войны всегда одна: 
Страдают матери, страдают дети, 
И чаша горя выпивается до дна.
Наша семья была большая: 4 брата и 4 сестры. Все были здоровые, 

веселые. Когда в 1941 году началась война, мои братья стали партизански-
ми связными, трое из них погибли в партизанах.
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Однажды старший брат попросил ему помочь отнести на явочную 
квартиру донесение от партизан. Я один раз отнесла, второй, а на третий 
раз явка оказалась проваленной. Меня схватили и отправили в гестапо. 
На допросе били, пытали. Даже сейчас на теле видны рубцы от побоев. 
Потом меня перевели в борисовскую тюрьму. Сейчас даже и подумать 
страшно, что могло ожидать одиннадцатилетнюю девочку. Из борисов-
ской тюрьмы меня перевели в минский концлагерь на улице Широкой. 
Оттуда заключенных вывозили в Германию.

В один из дней меня вместе с другими заключенными погнали на же-
лезнодорожную станцию и посадили в вагоны. Мы ехали без пищи, воды 
и свежего воздуха. Люди быстро слабели и умирали. Куда нас привезли, 
никто не знал. В тот день шел сильный дождь с градом. Я дрожала от хо-
лода. Это был концлагерь Освенцим. 

Лагерь был обнесен проволокой, по которой был пущен ток высо-
кого напряжения. От того, что я увидела, каменело сердце. Стоял запах 
жженых волос и костей. Было жутко, и по телу пробегала дрожь. Как мы 
позже узнали, это жгли ни в чем не повинных людей.

В тот день прибыли три эшелона: два с евреями и один из Беларуси. 
Наш эшелон разгрузили, затем построили в колонну по 5 человек. Муж-
чин отдельно. И их первыми куда-то увели. Нас, женщин и детей, откон-
воировали в какое-то здание. Приказали раздеться, смочить поочередно 
ноги в жидкостях, находившихся в двух емкостях. Нас остригли и загнали 
в большую камеру, двери закрыли. Многие громко плакали, предчувствуя 
что-то страшное. Но в какой-то момент дверь открылась, и немецкий офи-
цер спросил по-русски: «Вы русские?»

Получив утвердительный ответ, немцы нас голых начали вышвыри-
вать на улицу. Быстро подвезли одежду, дали деревяшки на ноги, построи-
ли и повели по лагерю. Завели в барак, накололи номера на левой руке. 
Мне — 79667.

Началась лагерная жизнь. Нас поднимали в 3 часа утра на проверку. 
Так мы стояли до 7 часов утра в любую погоду, дождь или снег. Фашистам 
было безразлично. Потом раздавали еду: сеченую брюкву и эрзац-чай. 
Спали мы на нарах. Как-то раз ночью я проснулась от сильного холода. 
Я почувствовала, что лежу между мертвыми людьми. Я поползла по на-
рам, стала искать теплые тела, чтобы согреться. Каждая живая женщина 
прижимала меня к себе, чтобы согреть.

У детей часто брали кровь. Я много раз теряла сознание, но, бла-
годаря Богу, мне суждено было выжить. Также над детьми проводили 
разные опыты.
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С приближением в январе 1945 г. советских войск тех заключенных, 
которые могли идти сами, переправили дальше в лагерь Гроссрозен, а за-
тем в лагерь Равенсбрюк. В Равенсбрюке я увидела, как женщины толкали 
перед собой вагонетки, нагруженные детскими телами. Каждый новый ла-
герь был страшнее предыдущего. Из Равенсбрюка нас переправили в агерь 
Берген-Бельзен. Там людские трупы просто лежали штабелями.

Последние дни нам не давали ни еды, ни питья. Мы уже слышали 
артиллерийскую канонаду. А потом в лагерь ворвались американские тан-
ки. Я была такая слабая, что из барака меня вынес на руках американский 
солдат. Меня подлечили и накормили. Освободили нас в начале мая 1945 г. 
Потом был лагерь для репатриированных. В Борисов я приехала 7 ноября 
1945 г. Моя мама даже не надеялась, что я жива.

Эмилию, девочку,
Что крещена Богом,
Война, как перышко,
Носила по острогам.
Концлагерь Освенцим
Тот был перед нею.
С конвейера смерти
Вновь вышла живою.
г. Борисов, 2007. 

Корень Владимир Яковлевич
15.09.1928, д. Стаи Лепельского р-на
Мой брат Анатолий был на фронте. А к нам в дом в д. Пуньки прислали 

за продуктами партизана. Для отдыха он остался на ночь. Так как я пас ко-
ней, то поутру увидел, как деревню окружает отряд карателей. Поскакал на 
лошади домой. Предупредил партизана об опасности. И как только полиция 
зашла в наш двор, он, отстреливаясь, смог убежать в лес. После этого меня 
и мою маму забрали 2 июля 1943 г. и переместили в д. Демидовичи для до-
проса. Избивали нас плеткой, и я потерял сознание. Отвезли в Лепельскую 
тюрьму. Был суд, который приговорил нас к расстрелу. Но потом перевезли 
в Витебск, а затем в Освенцим. Ехали туда около 5 суток. Дали мне номер 
149565. Жили в бараках. Благодаря тому что я разносил еду, мне удавалось 
прятать гнилую фасоль и брюкву и тайком приносить матери. Там я видел, 
как раздевали женщин, отправляли людей в крематорий, избивали, вешали. 
Видел груды трупов, тела маленьких детей. Потом нас перевезли в другой 
лагерь, где 3 мая 1945 г. освободили американские войска. 

За свой партизанский подвиг награжден медалью «За боевые заслуги».
д. Стаи Лепельского р-на, 2007.
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Корзун (Козлова) Нина Борисовна
25.09.1927, д. Евино Городокского р-на
На момент угона в Германию окончила 6 классов. Я жила на окку-

пированной немцами территории в местечке Новка Суражского района 
вместе с матерью, Козловой Марией Константиновной (1908 г.р.), братом 
Петром Борисовичем (1932 г. р.), братом Иваном Борисовичем (1939 г. р.), 
сестрой Надеждой Борисовной (1937 г. р.). Отец, Козлов Борис Максимо-
вич, в 1941 г. был мобилизован в Красную Армию, погиб в 1942 г.

На оккупированной территории действовали партизанские отряды. 
Мать пекла для партизан хлеб, стирала, делала другую работу. Я была 
малолеткой, но тайно ходила на встречи к дяде Якову Пруссу на опушку 
леса, выполняла поручения матери и связных. В 1943 г. была облава на 
партизан в Витебской области, зачищали все леса. Мы тоже находились 
в лесу в районе Щалбова. Помню, пришли к нам партизаны, забрали то, 
что было приготовлено, и сказали, чтобы мы собирались, иначе погиб-
нем. Мать в тот же день собрала детей и все пожитки, которые мы могли 
унести в руках, и мы ушли в лес. Партизаны показали нам место в глуши, 
а сами ушли, пообещав, что будут навещать нас. Но через два дня нас 
нашли в лесу немцы и увели, как партизан, в витебскую тюрьму. Там мы 
были более месяца. Маму сильно избивали, бросили к нам в камеру едва 
живой. Мама предупредила меня с самого начала, что я не должна никому 
ничего говорить. Она строго приказала мне, чтобы я на все вопросы отве-
чала «не знаю, не видела». Сначала в тюрьме меня допрашивали отдельно 
от мамы, и я на все вопросы отвечала «нет». Потом проводили совмест-
ные допросы. Маму сильно избивали у меня на глазах, пытаясь заставить 
ее говорить. Она не отвечала на вопросы. Тогда они стали бить плетью 
меня, говорили, что если мы не скажем, где партизаны и кто привел нас 
в лес, то нас убьют. Мы отвечали, что не знаем.

Однажды подъехал грузовой фургон, нас погрузили в машину и отпра-
вили в какой-то тупик, перегрузили в вагон и закрыли. Не знаю, сколько мы 
стояли. Потом нас повезли. Так мы оказались на территории Польши.

Лагерь Освенцим. Кругом вышки, колючая проволока под напряже-
нием, охрана. Выгрузили всех. Кто мог идти — шел, кто не мог — того 
тянули. Была слышна музыка. У ворот возле входа нам накалывали номе-
ра: маме (она уже умерла) — № 61507, сестре Наде (живет в Слониме) — 
61508, мне — 61509. Номера братьев: Петра (живет в Слониме) — 149783, 
Ивана (живет в Гомеле) — 149784.

Загнали нас в бараки на нары. На следующее утро всех выгнали на «ап-
пель» Потом погнали на обработку. Всех постригли наголо, заставили снять 
всю одежду. Помню, стояли 2 бадьи с какой-то жидкостью, сначала мы оку-
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нались в одной, затем в другой, а потом обмывались под душем. Затем нас 
загнали в помещение типа парилок. Там были все: родители и дети, маль-
чики и девочки. Нас просушили воздухом, после выдали полосатые халаты 
с номерами, нашитыми на груди и рукаве, на ногах были деревянные колод-
ки. Начались принудительные процедуры: нам делали уколы (неизвестно от 
чего и для чего), неоднократно брали кровь.

Настал день сортировки. Детей отнимали от родителей — до сих пор 
эти ужасные сцены стоят у меня перед глазами. Число, месяц и год — не 
помню. Моя мама осталась в Освенциме.

Всех детей отправили в другой лагерь. Нас погрузили на машину 
и вывезли в филиал Освенцима — Потулицу, или Лодзинский лагерь. Там 
снова начали делать уколы, брать кровь. Содержали нас под охраной и за 
оградой, спали мы в бараке на полу на матрацах, которые были в ужасном 
состоянии. Кормили нас только вонючей капустой.

В 1945 г. нас освободила Красная Армия, и мы были направлены 
в Саратовскую область в Пугачевский детский дом. Я очень хотела на 
Родину. Оказалось, что моя мама жива. Мы вернулись. Тетя согласилась 
подержать нас месяц, пока не найдем маму. Мама после освобождения 
попала в воинскую часть, которая после войны расположилась под Сло-
нимом, в местечке Жировичи. Там маму перевели на работу в подсобное 
хозяйство при воинской части, дали землянку. Потом мама забрала нас.

2007.

Король Иван Иванович 
2.02.1927, д. Околица Минского р—на
Во время войны наша семья Королей : отец — Король Иван Лукья-

нович (1901), мать — Король Мария Ивановна (1904), сын Иван (1927), 
дочери Мария (1930), Елена (1936), Ирина (1939) — проживала в лесной 
сторожке на Староборисовском тракте под Минском.

Со слов отца, его сын Иван в 1942—1943 гг. примкнул к партизан-
скому движению (отряд «Дяди Коли»). В сентябре 1943 г. он вместе с дву-
мя товарищами возвращался с задания и заночевал в сарае в д. Околица. 
Здесь они и были схвачены власовцами, а затем отправлены в концлагерь 
по ул. Широкой в г. Минске. Я с отцом навещала его там. Когда 10 октября 
1943 г. мы пришли к нему, то полицейский сказал, что его ночью вывезли 
на фабрику в г. Лодзь. Вот с тех пор мы его не видели.

После войны, примерно в 1947 г., к отцу на Комаровском рынке 
в Минске подошел незнакомый мужчина и спросил: «Твоя фамилия Ко-
роль? Ты очень похож на своего сына Ивана. Мы вместе были в лагере, 
и нас освободили американцы». Он рассказал, что пожилые узники уеха-



205

ли домой, а некоторые молодые — в Америку. Они знали, что от Минска 
и его жителей во время оккупации ничего не осталось.

Начались поиски. В январе 2006 г. к нам пришло письмо из Междуна-
родной службы розыска в Германии, где указано, что Король Иван Ивано-
вич с 4 декабря 1943 г. был политзаключенным лагеря Аушвиц-Биркенау. 
Его личный номер 165953. С 1 октября 1944 г. он был переведен в концла-
герь Бухенвальд (номер 72820), а с 15 октября 1944 г. — в команду Тауша. 
Последнюю поверку по документам он прошел 25 марта 1945 г.

Сейчас отца и матери давно нет в живых. Мы, сестры и брат, глубоко 
пожилые люди, и каждый раз, собираясь вместе, вспоминаем о брате Янеке 
(так мы звали Ивана). По православному обычаю, когда поминаем в церкви 
всех своих ушедших близких, рука не поднимается написать его имя, пото-
му что видим его только живым и думаем, что мы еще встретимся.

г. Минск, 2008.
Подготовила сестра Мария Малец. Материалы для печати предо-

ставлены братом Александром (1946 г. р.) и его женой Галиной Король.

Кравченко (Будюхина) Валентина Захаровна
31.08.1937, д. Бардяли Богушевского р-на
До войны мы жили в деревне, которая находилась в 25 километрах 

от Витебска. Наша семья состояла из семи человек — мама, папа и нас 
пятеро детей. Когда началась война, мой старший брат ушел в партизаны. 
Староста нашей деревни составил списки всех партизанских семей, а их 
в деревне было немало. Так как наша деревня была близко от леса, то все 
партизанские семьи, которые попали в этот список, забрали немцы. Нас на 
машинах привезли в Витебск в лагерь Пятый полк. Там мы пробыли не-
много, и в ноябре 1943 г. нас погрузили в товарный поезд. Куда нас везут, 
мы не знали. Ехали долго. В вагоне было очень много народа. Воздуха не 
хватало. В вагоне не было туалета. Стоял жуткий смрад. И, наконец, нас 
привезли в Освенцим. Там нас разделили на две группы. В одной группе 
были мужчины, в другой — женщины и дети. С тех пор папу мы больше 
не видели, его сожгли в крематории. 

В лагере у нас отняли все вещи. Потом погнали в баню. Сверху лилась 
то холодная, то горячая вода. Всех остригли наголо. Всем накололи номе-
ра на левой руке, этот же номер был на одежде. Больше у нас ни фамилии, 
ни имени не было. Мы жили только под номером. Номера шли по порядку, 
сначала у мамы, потом у детей по возрасту. У меня выкололи номер 69149. 
После бани нам дали лагерную полотняную одежду и деревяшки на ноги. 
Нас разместили в бараки. Очень долго нас не кормили и даже не давали 
пить. Голод и жажда были невыносимы. Через некоторое время нам при-
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везли бочку с водой. Вода была заражена тифом, но мы об этом не знали 
и с жадностью пили отравленную воду. В бараках были нары, на которых 
мы спали. Было ужасно холодно, а укрыться было нечем. Одеяло тащили 
каждый на себя. Кругом грязь, вши и вонь. Очень хотелось есть, а есть 
было нечего. Мы стали опухать от голода. Потом стали походить на жи-
вые скелеты и не могли ходить. Даже у таких слабых, полуживых, у нас 
брали кровь, делали какие-то уколы, мазали мазью. Многие умирали от 
этих процедур. Некоторые стали инвалидами. Я тоже стала жертвой этих 
издевательств — инвалидом второй группы по зрению плюс еще букет 
других болезней. Кровь брали для раненых немцев.

В Освенциме утром и вечером выгоняли на «аппель», пересчитывали 
по номерам. На «аппель» выгоняли в любую погоду: хоть снег, хоть дождь 
или мороз. Мы по два часа стояли на холоде. На «аппеле» отбирали лю-
дей в крематорий. Охраняли нас немцы с собаками овчарками. В бараках 
оставались только совсем маленькие дети и те, кто не мог ходить. Всегда 
очень хотелось есть. Наши мамы и старшие сестры, когда везли еду (боч-
ку с баландой), налетали на эти бочки и хватали эту баланду мисками. Не-
мецкие авзерки (надзирательницы) били, не глядя, и забивали до смерти 
тех, кто не успел убежать. И этот ужас повторялся каждый день.

Позже нас, маленьких детей, отняли от мам. Сначала в Освенциме 
детей поместили в отдельный барак. Потом подогнали машину и погру-
зили. Мы кричали и плакали. Наши мамы тоже плакали, а некоторые бро-
сались на колючую проволоку, по которой был пропущен электрический 
ток. Весь лагерь был огорожен колючей проволокойпод высоким напря-
жением в несколько рядов. Везде стояли вышки с охранниками и собака-
ми. Из Освенцима нас вывезли в лагерь Лодзь. 

В лагере Константынув-Тухинген были одни дети. Их было очень мно-
го. Дети были из разных лагерей: Освенцима, Потулицы и др. Лагерь также 
был обнесен колючей проволокой. Здесь нас заставляли работать. Мы труди-
лись в швейной мастерской, которая находилась в нашем лагере, плели кор-
зины. Еще нас водили на работы к бауэрам (хозяевам). Нормы были большие, 
не для детей. Тех, кто не выполнял всего, лишали обеда и били. Когда мы там 
работали, мы были рабы. Несмотря на трудную работу, нам все же хватало 
сил сгрызть брюкву или же бурак, который мы тайком крали.

Нас очень часто наказывали, ставили на колени на кирпичи, били. 
В этом лагере нас учили немецкому языку. Нас хотели сделать рабами.

В конце войны старших девочек и мальчиков увозили из лагеря. 
Куда — мы не знали. Мою старшую сестру тоже хотели увезти, и тогда я 
осталась бы одна. Только чудом она осталась со мной. Если бы не она, я 
бы никогда не вернулась из лагеря. Только она в таких трудных условиях 
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смогла меня уберечь от смерти. Я ей обязана жизнью. Я даже не знала 
своего адреса, и если бы я осталась жива, то меня, может быть, нашли бы 
разве что по номеру, который выкололи у меня на руке. Когда наступали 
наши советские войска, нас вывели из лагеря (лагерь бомбили) в бауэр-
ский домик. Там нас было очень много. А утром нас освободили. Наши 
солдаты брали нас на руки и вместе с нами плакали. Многие дети не могли 
даже стоять самостоятельно.

После освобождения нас немного откормили, так как все были очень 
слабыми. Нас, детей, разделили на группы и повезли на Родину в хороших 
санитарных вагонах. Нас с сестрой определили в специальный детский дом 
№ 1 города Москвы. В детском доме нас окружили теплом и заботой. Через 
некоторое время мы узнали, что жива наша мама и старшая сестра. Папу 
и младшую сестру мы так больше и не видели (их сожгли в Освенциме). 
Мы стали переписываться с мамой, а потом мама нас забрала.

После войны жили в деревне. Жить было очень трудно, потому что 
у нас ничего не было. Не было папы. В деревне я пошла в первый класс. 
Окончила школу уже в Витебске, где жили и работали мои две старшие 
сестры. Мама умерла в 1970 году, средняя сестра — в 1981 году, стар-
шая — в 1996 году. Вот так сложилась моя жизнь. 

г. Гомель, 2007.

Кравченко Лидия Дмитриевна
15.01.1932 (по документам 1931 г.), д. Бородино Богушевского р-на
До войны окончила 2 класса. Осень 1943 г. Старшая сестра, Кравчен-

ко Анна Дмитриевна, была в партизанском отряде, а нас пятерых : маму, 
меня (самая старшая), брата и двух сестер — забрали полицаи как парти-
занскую семью. 

В нашей хате жил начальник Высочанской полиции Дадерко со своей 
любовницей.

Рано утром зашел в хату полицай с автоматом и приказал собираться. 
Мы взяли что могли, и он нас повел к той хате, где всех собрали. Кто нас 
выдал, я не знаю. Подошли подводы, посадили стариков и детей и повез-
ли. Молодые шли пешком. Конвоировали нас полицаи. Шел холодный, 
нудный дождь. Привезли к шоссе Орша—Витебск. Там уже стояли маши-
ны. Нас погрузили на машины и привезли в Витебск в 5-й полк. Открыли 
ворота, там уже были немцы. Когда пересчитывали, то каждого толкали 
автоматом в спину. От этих толчков маленькие и слабые падали. Поме-
стили в бараки с трехъярусными деревянными нарами, барак отапливался 
печкой, в которой дрова не горели, а только дымились, поскольку были 
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сырые. Сколько нас там продержали, я не помню. Рано утром нас всех по-
строили около лагерных ворот. 

Был солнечный ясный день. Вызывали по фамилии и сортировали: од-
них — в одну сторону, других — в другую, ближе к воротам. Мы попали 
ближе к воротам. Открыли ворота, и нашу колонну вывели за ворота направо 
и погнали к железнодорожной ветке, где стояли товарные вагоны. Погрузи-
ли в вагоны. Было очень тесно, можно было сидеть, только поджав под себя 
ноги. На полу была мятая солома. Закрыли вагоны и повезли неизвестно куда. 
Иногда открывали двери, и молодые выходили из вагонов и приносили нам 
воду. Больше ничего нам в дороге не давали. Кругом были немцы с собаками. 
Ехали мы долго, в соломе было много больших и толстых вшей.

Привезли рано утром, открыли двери, и нас стали выгружать. Кто 
не мог сам выйти, заскакивали мужчины в полосатых костюмах и в та-
ких же беретах и выбрасывали вещи и людей из вагонов. Нас построили 
и повели в пустой барак. Вокруг были только бараки и колючая прово-
лока, видны были высокие трубы, из которых шел черный дым. Я тогда 
не знала, куда нас привезли и что это за трубы. В бараке нам накололи 
номера на руках. У меня номер 69164, у мамы — 69163, у сестры Оли 
— 69165, у сестры Вали — 69166, у брата мужской номер, шестизнач-
ный, — 164880. Снова строем повели в баню. Раздели, забрали все вещи, 
остригли под машинку всех, помазали чем-то голову, а затем в душ, если 
можно это назвать душем. Дали сначала холодную воду, а потом — ки-
пяток, кто успел намочить тело, а кто и нет — все, выходи. Пол в душе 
был из железных плит. Одели нас — кому что досталось. Повели в ба-
рак. В бараке нары были двухъярусные, сделанные из кирпича, а вместо 
матраца — доски.

Утром давали кусочек хлеба, в обед — черпак баланды, там плавали 
куски какой-то зелени, вечером — опять кусочек хлеба. Вода стояла в бач-
ке с прикованной кружкой, также рядом стояла параша. Из барака никого 
не выпускали. Там у нас, у всех без исключения, брали кровь из вены 
большим шприцем. Очень многим было плохо, они падали в обморок. 
Мне тоже было плохо: стало темно в глазах, и я упала. Сколько мы были 
в этом бараке, я не знаю. Когда нас переводили в другой барак, я заболела, 
и меня и меньшую сестренку Валю отправили в больницу — «ревир». 
Меня в один барак, а ее — в другой. Там она скоро умерла, мне об этом 
сказала мама. Нас, больных детей, было, наверное, 40—50 человек.

У меня была очень высокая температура, а лечения не было никако-
го. Один раз на спину поставили два горчичника и забыли снять, а когда 
сняли, то там были ожоги. Умирало каждый день по два-три ребенка, тру-
пы выносили и оставляли около барака совершенно голыми. Умирали от 
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голода, холода и болезней. Приходили телеги, и женщины в полосатых 
одеждах грузили трупы на телеги и увозили в крематорий.

Нары в больнице были двухъярусные, деревянные. Лежали мы на 
них — старшие детки по одному, а младшие по двое валетом. Матрацы 
были бумажные, набитые стружкой, а сверху какое-то одеяло, которое со-
всем не грело. Я на нарах лежала рядом с мальчиком, так мы распороли 
бумажный матрац и залезали в него, там было теплее, но нас за это ругали, 
и мы боялись, что нас накажут. Параша стояла в углу одна на всех. 

Все время страшно хотелось есть. Страха перед смертью не было. 
Так много было смертей, что только и ждали, когда придет твоя очередь. 
Обслуживали нас немки и полячки.

Прошло немного времени, и к нам в больницу привели мою сестру 
Олю, она была очень больная и скоро умерла. Пришла женщина из нашей 
деревни и сказала, что мама тоже в больнице. Когда я пошла к ней, то ее уже 
не было, она умерла. Привели в больницу и брата Ваню, у него был очень 
сильный кашель и высокая температура. У меня на шее вздулись лимфоузлы, 
и меня посылали в другой барак на какие-то процедуры, грели, чем-то маза-
ли, поэтому я иногда свободно ходила по «ревиру», а так никого не пускали 
гулять, нам нечего было надеть. Я ходила в другой барак, и мне там делали 
«операцию», если это можно считать операцией. Обыкновенным шприцем 
отсосали из лимфоузлов гной — и все. После такой «операции» очень долго 
гноилась шея, немного успокаивалась, а потом снова загнаивалась. От этой 
«операции» остались страшные рубцы на шее на всю жизнь.

Кругом ничего не было видно, только бараки и колючая проволока 
под высоким напряжением. Я все время пребывания в этом лагере нахо-
дилась в больнице. Как-то весной нас стали готовить к отправке, кто был 
поздоровее. Меня записали, а брата нет, он лежал с высокой температу-
рой. Нас из больницы почти голыми, только накинули на нас одеяла, от-
правили в какой-то барак, где нас немножко одели, кого во что, и обули, 
погрузили в машины и вывезли из лагеря к железной дороге. Там уже сто-
яли плацкартные вагоны. Был ясный солнечный день. Вот тут я от кого-то 
услышала, что было это 5 мая 1944 г.

Ехали мы целый день, что-то давали нам есть, но я не помню что. При-
ехали вечером в какой-то город, из вагонов нас перегрузили в машины и 
повезли. Подъехали к большому трехэтажному дому, выгрузили и повели 
куда-то вверх по лестнице, а мы были такие слабенькие, что не могли идти 
по лестнице. Мне казалось, что эта лестница никогда не кончится. Нас чем-
то покормили, а затем уложили спать на голом деревянном полу.

Утром нас построили и стали переписывать, вот здесь я узнала, что 
мы прибыли детский лагерь. Называли мы его Константиновка, а нуж-
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но было называть Константынув или, по-немецки, Тухинген. В живых я 
осталась одна из пяти членов нашей семьи. 

Дали лагерную форму: панталоны, рубашку с коротким рукавом, са-
рафан и куртку с поясом. Все было серого света, на ноги — колодки, по-
дошва из дерева, а верх — брезент. Колодки очень стучали, а мы не умели 
в них ходить. Питание было такое: утром хлеб, стакан кофе-суррогата, 
чуть подслащенного, обед — черпак супа без хлеба, ужин — хлеб и круж-
ка кофе или чая.

Распределили нас по возрастным группам, девочек — отдельно, 
мальчиков — отдельно. Я была в средней группе, возраст 10–12 лет. По-
местили нас на втором этаже, нары были двухъярусные, деревянные, раз-
борные, мы их сами собирали. Были матрацы, какое-то одеяло и подушка. 
Чем они были набиты — не знаю, но очень твердые. Построение было 
строго по росту, и всегда нужно было знать свое место. Помещение, в ко-
тором мы жили, — бывшая текстильная фабрика: высокие потолки, боль-
шие окна, которые на ночь закрывались черными бумажными шторами, 
а днем открывались.

Подъем в 6.00 утра. Нужно было быстро заправить постель, построить-
ся и бегом на зарядку во двор. На зарядку выходили все, кроме самых малень-
ких и больных. После зарядки умывались, уносили полотенца в помещение 
и отправлялись на завтрак. Все нужно было делать быстро, а то можно было 
остаться без еды. Потом общее построение и разнарядка на работу.

Где нам только не приходилось работать: мыли полы, чистили картош-
ку, пололи свеклу, морковь, капусту, помидоры, огурцы. Потом все это уби-
рали, выкапывали картошку, молотили, — в общем, работали у помещиков 
и делали все, что заставляли. Работать было тяжело, но все равно лучше, 
чем мыть полы в казармах. Полы были деревянные, некрашеные, а замести-
тель коменданта, русский, придет, носовым платочком вытрет пол, если пла-
ток грязный, все начинай сначала мыть. Воду нужно было таскать со двора 
на второй или третий этаж. У помещика можно было хоть что-то съесть, но 
с нами всегда был наш «воспитатель»-зверь, мы его боялись, больше, чем 
помещиков и их работников. С поля иногда удавалось что-нибудь принести 
с собой в лагерь, где нас очень ждали, но это удавалось не всегда, а ино-
гда и нечего было принести. Очень многое зависело от воспитателя: один 
мог не заметить, что мы несем одну-две морковины, а другой мог заставить 
раздеться и вывернуть карманы. Старшие работали на ткацких фабриках. 
У нас на первом этаже была мастерская, там шили костюмы.

Моя первая работа была такая: из соломенных косичек шили лапти 
или шлепанцы. Но я там была один день. Из Освенцима я приехала с не-
зажившими ранами на шее, а они воспалились, и поднялась температура. 
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Меня отстранили от работы. Был у нас медпункт, и там меня лечили, чем-
то мазали, что-то прикладывали, болела шея очень долго, но потом зажи-
ла, только остались страшные рубцы.

Территория нашего лагеря была обнесена снаружи высоким деревян-
ным забором, а внутри еще колючей проволокой от земли и над забором. 
Охраняли нас немцы на вышках с автоматами, в воротах тоже стояли нем-
цы. За ворота выпускали только на работу в сопровождении воспитате-
ля — русского.

Обслуживали нас и были нашими «воспитателями» русские, может 
быть, военнопленные или другие изменники. Они носили немецкую форму. 
Также были и немцы, но их было немного. Немцами были комендант лагеря 
и лагерное начальство, мы их видели редко. С нами обычно были русские.

Заместитель коменданта был русский, очень жестокий и злой че-
ловек. Ему лучше было не попадаться на глаза. За малейшие нарушения 
очень строго наказывали, ставили на колени на камни на долгое время, 
если это был обед, то оставляли без обеда. Еще было наказание — застав-
ляли делать «ложись-вставай» много раз.

Девочки должны были приветствовать всех этих «русских» и нем-
цев, делая «реверанс», а мальчики — стучать каблуками колодок. Самое 
большое наказание получали те, кто тайно пели советские песни.

Были с ними и женщины, побывавшие в заключении в Майданеке 
и Освенциме. Они нас обслуживали, самым маленьким стирали и уха-
живали за ними. С нами были маленькие дети, которые не умели даже 
ходить. Эти женщины спали с нами, только отгораживались шкафами.

Иногда нас возили в баню-санпропускник в какой то большой город 
(тогда мы не знали, что это город Лодзь), но в основном мылись в лагере. 
Была небольшая прачечная, там мы мылись сами и стирали свою одежду, 
поскольку за грязную одежду получали наказания.

Наш лагерь-дом стоял около большой дороги, по которой отступали 
немцы и те, кто убежал вместе с ними. Нам закрыли окна шторами и строго 
приказали к окнам не подходить, но мы подсматривали и видели, как отсту-
пали немцы. Нас в это время не выпускали из помещения, перестали кормить 
— не было продуктов, последний раз дали по несколько штук картофелин. 
Утром нас построили, приказали накрыться одеялами и повели в маленький 
домик, брошенный хозяевами. Там мы просидели целые сутки. Утром стало 
тихо, и мы выскочили, не послушав нашу женщину-воспитательницу, и по-
бежали к дороге, по которой уже шли советские танки. Мы кричали: «Ура!» 
Плакали от радости. Так пришло к нам долгожданное освобождение.

Собрали нас всех опять в лагере, стали готовить к отправке на Ро-
дину. Самое радостное событие в моей жизни было освобождение. Эти 
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воспоминания стоят много здоровья и сил, поскольку приходится сно-
ва все пережить.

Вышла замуж, муж работал в шахте. Детей не было, очевидно, по-
следствия Освенцима. О прошлом не говорили. Нас, воспитанников Ки-
евского детдома, разыскивал журналист В. В. Литвинов, ему я уже не боя-
лась говорить, что я была в Освенциме. О нашей жизни в лагерях Майда-
нек и Освенцим он написал книгу «Поезд из ночи».

Витебск, 2007.

Краснобаева Вера Валентиновна
15.06.1923
В январе 1944 г. за связь с партизанами (мой брат и близкие род-

ственники были партизанами) я была арестована немцами и посажена 
в тюрьму. Сначала сидела в Бобруйске, а потом меня и других заключен-
ных перевели в Минск, в концлагерь на улице Широкой.

В конце мая 1944 г. меня и других узников посадили в товарные вагоны, 
заполненные до такой степени, что нам негде было даже присесть, и мы си-
дели по очереди. Нас куда-то повезли. Ехали мы 2 или 3 дня в вагонах с ме-
таллической крышей, а в те дни стояла редкая жара. Что творилось в вагоне, 
с трудом можно представить. Пить и есть нам не давали. Когда состав оста-
новился, а вагоны открыли, то первое, что мы увидели, это были дымящиеся 
трубы. Мы узнали, что нас привезли в Освенцим. Это был май 1944 г.

Высадили из вагонов и повели в крематорий, сказав, что ведут 
в баню. Там нас остригли, раздели, забрали наши вещи и выстроили в ше-
ренгу. Нас уже собрались загнать в крематорий, но приехал немец и повел 
нас в так называемую баню. Там нас окатили холодной водой, потом обна-
женных построили в колонны по 5 человек и оставили стоять на всю ночь 
в помещении, где не было даже стекол в окнах. Утром пришли немцы 
и на руках стали проставлять номера. Мой номер — 79609. Мы стали не 
людьми, а номерами. На проверке нас вызывали по номерам. Нам выдали 
лагерную форму — полосатую одежду. Затем повели в блоки (бараки). 
А сколько там было клопов!

Мне очень повезло, что меня не сожгли в топке крематория, но я ви-
дела, как ежедневно приходили эшелоны с людьми. Старые, молодые, ма-
ленькие дети — их всех без разбора сжигали. Из труб постоянно валил 
черный дым и стоял запах сожженных человеческих тел. Я часто думаю, 
где же был Бог, который позволил сжигать малюток, которых несли на 
руках матери. Чем они провинились перед людьми и Богом? Кому они 
причинили зло и вред?
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Распорядок дня был такой: подъем в 4 часа утра, нас выводили 
на улицу «на аппель» и строили в колонны по 5 человек при любой пого-
де. В 7 утра приходили немки, пересчитывали нас, приносили чай-эрзац, 
давали по сто граммов эрзац-хлеба с опилками, и колонны отправлялись 
на работу. Мы выполняли земляные работы: копали канавы, переносили 
камни с места на место, делали пустую работу. В обед нам давали пол-
литра супа, а вечером — снова чай-эрзац. Перед сном снова ставили «на 
аппель», спать мы ложились в 23 часа.

В конце января 1945 г., когда Советская Армия начала приближать-
ся к Освенциму, нас начали эвакуировать из лагеря. Посадили в откры-
тые вагоны и повезли. Возили нас по разным лагерям. Наконец, привезли 
в лагерь Берген-Бельзен. Нас посадили в отдельный блок, обнесли барак 
колючей проволокой, поставили часовых. Никуда не выпускали. Один раз 
в день давали миску несоленого брюквенного супа. Болезни, грязь. Умер-
ших выносили на улицу, и тела складывали штабелями. Сколько людей 
так умерло — неизвестно, но крематорий не успевал сжигать, и трупы 
лежали под открытым небом.

15 апреля 1945 г. мы были освобождены американскими войсками. 
Американцы, увидев изможденных людей, привезли кухни с супом и мно-
го хлеба. Голодные люди ели, и многие умирали с куском хлеба в руке. 
Я осталась жива только потому, что в тот момент была больна тифом и не 
могла ходить и есть. Оставшиеся в живых были помещены в двухнедель-
ный карантин. Нас лечили, кормили, дали нормальную одежду. Затем при-
ехал представители Красной Армии и забрали нас на свою территорию. 
Посадили в вагоны, дали паек и отправили на Родину. Ехали мы долго, 
только в июне я попала домой.

г. Бобруйск, 2007.

Кривошеев Иван Михайлович
1930, д. Ходорово Витебского р-на 
Мой номер в Освенциме 149902. Затем лагерь в Потулице, а отца на 

работу к бауэру. И формально и фактически пан Ёпек являлся главным 
надсмотрщиком и главным воспитателем в лагере. Перед немцами он ра-
болепствовал, а нас, детей, не желавших подражать ему в этом, готов был 
уничтожить, стереть в порошок. От меня, да и от других ребят требовал, 
чтобы мы, стоя перед ним навытяжку, всегда смотрели ему прямо в гла-
за. У него был такой пунктик. Я не мог смотреть в пустые, жестокие, без 
зрачков глаза мучителя. А он свирепел, тыкал мне в лицо рукой в грязной 
перчатке и повторял, что научит нас, «бандитское отродье», любить и ува-
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жать старших. Пан Ёпек довольно прилично говорил по-русски. Он умел 
уязвить, задеть за живое каждого.

Литвинов, В.В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С.79.

Кривошеева Анна Михайловна
1928, д. Ходорово Витебского р-на
Мой номер в Освенциме 61970. Затем лагерь в Потулице.
Считаю, что пан Ёпек, в отличие от тысяч его соотечественников, по-

павших в Потулице в качестве заключенных, подписал «фолькслисте» — 
документ об отречении от Польши и о добровольном причислении себя 
к «великой германской нации». Из этого, естественно, извлекал совер-
шенно конкретные выгоды — получал право свободно передвигаться по 
территории лагеря и вокруг него, возможность приобретать дефицитные 
товары и т. д. Почему он не уехал из Потулице? 

Ответ, думаю, прост: в наших партизанских бараках «зарабатывал» 
себе лычки на погоны, утверждаясь в качестве верного и ретивого гит-
леровского служаки. Видимо, полагал: на поприще истязания детей лег-
че всего добиться признания и успеха. Убеждена: не сделайся пан Ёпек 
фольксдойче, не снюхайся он с лагерной администрацией, вел бы себя 
по-другому — во всяком случае, не столь нагло, вызывающе, разнузданно, 
как в период нашего многомесячного пребывания в Потулице. И уж на-
верняка не насильничал бы, не приставал с непристойными предложения-
ми к девочкам — совсем детям.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2.С. 80.

Кривошеева (Скуман) Нина Васильевна
1931, г. Витебск 
Мой номер в Освенциме 61536. Затем лагерь в Потулице.
От поляков услыхала стишок о том, что мы, малолетние узники, по-

лучали в Потулице «в перший день маргарину, другой день — сахарину, 
в третий день — ложку меду, а четвертый... сдыхали с голоду».

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 77.

Кривелева (Снытко) Мария Филипповна
22.05.1927, д. Кледневичи Дрибинского р-на
Брат сражался в партизанах в Климовичских лесах. Как заложни-

ца, Мария Снытко была арестована 28 декабря 1943 г. в д. Александрия 
Шкловского района. Сначала находилась в Оршанской тюрьме, затем вы-
везена на принудительные работы в Германию. За побег с работы была 
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арестована и направлена в лагерь Освенцим. Перемещена в Фюрстен-
вальд, Равенсбрюк, а затем в Нойштадт. Освободили английские войска 2 
мая 1945 г. в концлагере Нойштадт.

Составлено на основании анкеты и справки Комитета государ-
ственной безопасности Республики Беларусь. г. Минск, 1993.

Кунцевич Екатерина Ивановна
07.11.1925, д. Слободка Борисовского р-на
Во время оккупации я, как настоящая комсомолка, стала связной пар-

тизанского отряда «Разгром». В январе 1944 г. попала в засаду полиции. 
Они и доставили в СД г. Борисова. Начались изнурительные допросы. Из-
битую бросали в камеру. Людей много, а места мало. Лечь не было воз-
можности. Много вшей. Так продолжалось в течение трех месяцев. 

Отправили в Минск, где пришлось пробыть еще 2 месяца. 18 мая 
1944 г. отобрали молодых и на железнодорожной станции посадили в то-
варные вагоны. Долгий путь. Утром высадили в Освенциме. Перед нами 
эшелон евреев, затем мы и еще один прибывший эшелон с евреями. При-
вели нас в какое-то здание, раздели, остригли, заставили побывать в яме 
с жидкостью. Все это сопровождалось криками и плетками. Построили. 
С одной стороны 250 человек и с другой такое же количество. Пришел 
офицер и на русском языке уточнил, кто мы такие. Вышла ошибка, потому 
что нас посчитали за евреев и должны были сжечь в камерах. Был крик, 
плач. Потом мы узнали, что когда крематории не справлялись сжигать, то 
это делали неподалеку в ямах. 

Потом нас завели в баню и дали номера. Мой — 79659. Одели в по-
лосатую робу, на ноги выдали деревянные башмаки. Поместили в блоки. 
На нарах стружка. Одно одеяло на 6 человек. Карантин длился месяц.

Начали гонять на работы. На 20 человек немец и овчарка. Копали 
мы канавы, убирали зерно, картошку, свеклу, морковь. Это нас и спасало. 
На ходу ели все сырое, но если немец видел, то забивал до полусмерти. 
Все время очень хотелось есть. 

При приближении линии фронта нас, молодых, отобрали и погнали до 
Белостока. Кто не мог идти — убивали. По прибытии погрузили в товарные 
вагоны. Во время пути не давали хлеба, воды. Остановились на реке Эльбе. 
Там был лагерь, где снова работали на авиационном заводе. 

Только 2 мая 1945 г. нас освободили американцы. В 2 часа дня появи-
лись и представители Красной Армии. Мы были больными, слабыми. Нас 
разместили по больницам. После выздоровления отправили нас на различ-
ные работы в воинских частях. Я начала работать при воинской части в 
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качестве официантки. С 23 по 26 октября 1945 г. прошла регистрационный 
лагерь во Франкфурте-на-Майне. На родину прибыла 7 ноября 1945 г. 

Записала невестка Эмилия Кунцевич. Д. Слободка, 2007.
Во время подготовки воспоминаний три дня пришлось в прямом 

смысле откачивать Екатерину Ивановну. Ей и сейчас вспоминать страш-
но и тяжело. Но такая книга нужна Беларуси.

Купченя Нина Федосовна
15.01.1931, д. Хоромцы Глуского р-на
Образование на момент угона 3 класса. Арестована в д. Хоромцы где-

то в декабре 1943 г. Партизаны убили одного немца. За это фашисты окру-
жили нашу деревню и, кто был дома, всех выгнали на улицу, построили 
в шеренгу и начали отбирать кого куда. Бабушку, Алейник Евдокию Ани-
кеевну, младшего брата (1943 г. р.), дядю Алейника Аркадия Яковлевича 
и его жену Анастасию Ивановну, а с ними пятеро детей, дядю Алексан-
дра Яковлевича, его жену Агафью и дочь моей тети Грахоцкой Аксении 
Яковлевны, сына Ивана (1933 г. р.) и многих других односельчан загнали 
на колхозный двор, в клуб, ясли и еще в кое-какие постройки и сожгли за-
живо. Всего примерно 360 человек. Нас отогнали в другую сторону. Сюда 
попали я и моя мама, Алейник Степанида Колениковна (1906 г. р.), моя 
сестра, Алейник Вера Федосовна (1938 г. р.)2, моя тетя Аксинья и ее дочь, 
Грахоцкая Дуня Яковлевна (1937 г. р.), и еще много других наших одно-
сельчан, а также жителей соседних деревень. Нас построили в шеренгу 
и погнали до д. Слободка, что в 6 километрах от нашей деревни. Там нем-
цы загнали нас в дом, где мы провели ужасную ночь. Окно забили, не-
мец нас караулил, поесть ничего не дали. Однако женщинам приказали, 
чтобы те приготовили им ужин, туда попала и моя мама. Когда немец на-
пился, они попросили разрешения принести нам еду. Оглядевшись, что 
поблизости на дворе немцев не оказалось, Березовская Матрена, ее дочь 
Нина и моя мама бросились убегать в лес. Когда немцы обнаружили, то 
они были уже далеко. Утром мне моя тетя Аксинья сказала, что если нем-
цы узнают, что это наша мама убежала, так всех нас спалят. Уже утром 
подъехали три машины, нас погрузили и привезли в г. п. Слуцк. Помести-
ли в школе, где мы переночевали, а затем нас отправили в Бобруйскую 
тюрьму. Там голод, вши, клопы. Параша стояла в углу камеры. Утром, 
когда водили в туалет, то выносили и парашу. Кормили раз в сутки такой 

2 Костюкевич Вера Федосеевна за Равенсбрюк не получила компенсации из-
за отсутствия документов.
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баландой! Давали еще граммов 100 хлеба. Там нас допрашивали. Во вре-
мя таких допросов мне сломали два ребра. После тюрьмы нас поместили 
в концлагерь для военнопленных. Где-то в апреле сестру Веру и дочь тети 
Аксиньи Дуню от нас забрали, а нас повезли в г. Минск. Здесь тоже было 
не лучше, но в конце мая 1944 г. нас погнали на станцию, посадили в то-
варняк и повезли в концлагерь Освенцим.

Когда нас везли в Освенцим, то сразу дали по куску хлеба, но по до-
роге из вагона удалось убежать нескольким заключенным, после этого нас 
не кормили, везли голодных и двери вагона не открывали. В Освенцим нас 
привезли ночью и погнали в крематорий (на вокзале нас выгрузили вме-
сте с евреями). Когда нас привели на двор крематория, то раздели догола, 
постригли, потом заставили намочить ноги в какой-то скользкой жидко-
сти, но двери крематория еще не закрылись, когда раздался крик, и нас 
выгнали во двор. Бросили какую-то одежду, чужую, не нашу. И опять нас 
построили в шеренгу и привели в баню. Там нам накололи на левой руке 
номера. У меня 79952, у тети Аксиньи — 79954.3 Потом нас поместили 
в блок № 11, где мы отбывали карантин. Условия были ужасные. 

После карантина тетю забрали в рабочий лагерь, а я осталась в этом 
лагере. Дощатый барак без окон. Там были дети от 4 до 15 лет. Кормили 
раз в сутки, и то сушеной брюквой. Хлеба давали не больше 100 грам-
мов. Примерное количество детей в бараке — 100 человек. Условия ужас-
ные: каждый день «аппель», потом пили горькую каву, потом выгоняли на 
двор, где от барака к бараку проведена колючая проволока. С улицы нас 
приводили на обед кушать баланду, потом, когда команды гнали с работы, 
тогда и нас пускали в барак. До утра спали. Размещались на трехэтажных 
нарах. Питание скудное: утром горький кофе, обед — баланда из брюквы 
и 100 граммов хлеба. Маленьким детям давали граммов 50 белого хлеба 
и чайную ложку мармелада. Многие умирали. Трупы выносили на улицу. 
Отдыхали только ночью на нарах.

Дети в лагере были разных национальностей. Отношение к нам тоже 
было разное. В нашем бараке была полька Стеня, она с нами обращалась 
очень сурово. Лагерная администрация — все немцы. Придет немец или 
немка, пересчитает нас «на аппеле», даст задание, и нас выгоняют из ба-
рака, не глядя на то, какая погода. 

Медицинского обслуживания в бараках не было, если кто заболевал, 
того забирали из барака, но назад он уже не возвращался. Больше всего 
умирали от голода, по нескольку детей в день. Умерших уносили в тру-

3 Писалась по фамилии Грохоцкая Нина, так как тетя меня писала как дочь, 
и мою сестричку Веру. Она всем говорила, что это ее дочь.
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перную, которая была почти рядом с нашим бараком. Раз в месяц водили 
в баню, где нас мыли без мыла под холодным душем. 

У меня несколько раз брали кровь, но я была очень слаба и, видимо, 
теряла сознание. Когда очнулась, то я была опять в своем бараке на полу. Что 
со мной произошло, мне никто не объяснил. Остальные дети были в камере. 
Бывало, заключенные совершали побеги, мы слышали про это, но что с ними 
делали, если поймают, мы не знали. Мы, дети, были от взрослых изолирова-
ны. Режим в лагере такой: утром подъем, туалет, затем «на аппель», потом 
обед, опять «аппель» и отбой, спать. Наш барак закрывался, окон не было, 
так мы и спали до подъема, за проволокой, которая была под током. В лагере 
стояли вышки, где были немцы с пулеметами. За любую провинность нака-
зывали. Виды наказаний были разные: ставили на колени, били палками, а то 
и отправляли в крематорий. Уничтожали в первую очередь евреев, больных, 
политических или партизан, подпольщиков и за воровство. 

Освободили нас русские войска 3 мая. Польки поручили меня двум 
украинским женщинам из Запорожской области. Они от меня не отходи-
ли, поскольку я была очень слаба. Через две недели эти женщины нашли 
пару лошадей, повозку, и мы отправились на Родину, но доехали лишь 
до города Пренцлов. Там нас остановили патрули Красной Армии, забра-
ли лошадей, дали комнатушку. Потом нас разделили по областям. Меня 
определили в Полесскую область. Здесь я пробыла до осени, болела, мне 
делали прививки. Здесь же я проходила спецкомендатуру, затем мне гото-
вили документы на родину. Домой вернулась 13 ноября 1945 г. У нас не 
осталось даже ни кота, ни собаки — все немцы уничтожили. Собирали 
траву, лебеду, пока не выросли ягоды и грибы. 

Послевоенная судьба сложилась нелегко4. Сейчас, когда приснится 
тюрьма или лагерь, то, проснувшись, кричу: «Слава Богу, что это сон».

д. Малиновка Минского р-на, 2007

Купянская (Городинец) Мария Павловна
28.01.1925., г. Борисов
Родилась в семье рабочих. Брат 1937 года рождения, инвалид, пара-

лизованный, сестра 1932 года рождения. В 1941 г. окончила 7 классов. 
Началась война, но уехать из Борисова мы не смогли. 
Наш дом находился по переулку Батарейному возле Центральной го-

родской больницы. В этой больнице немцы открыли госпиталь, где нахо-

4 Тетя Грохоцкая Аксения Яковлевна 1906 г. р., умерла в июне 1976 г., моя 
мама Алейник Степанида Колениковна — 19 апреля 1977 г.
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дились их раненые солдаты. В этом госпитале работали советские военно-
пленные. Моя семья установила связи с медсестрами из госпиталя, которые 
стали нам помогать медикаментами. Мы связались с партизанами. К нам 
приходили Борис Кочан, Николай Голковский и многие другие партизаны. 
Наша квартира стала явочной. Моя подруга Зинаида Писаренко устроилась 
на работу в госпиталь, который находился возле военного городка Лядище. 
Она приносила мне медикаменты, детали к оружию, а я передавала все это 
в отряд. необходимые сведения я получала в комендатуре и в штабе СД, где 
работали мои друзья. В 1942 г. меня зачислили в отряд «За Родину» брига-
ды им. Пономаренко. Я стала связной.

Так как в Борисове находился лагерь военнопленных, мне поручили 
особое задание — освободить пленных из лагеря. Мне в этом помогали 
женщины. Вырученных пленных устраивали на работу. Потом их пере-
правляли в партизаны. Немцы же заставляли русских пленных воевать 
против нашей Родины в составе «народников».

Шел 1943 год. Из отряда пришел приказ переправить в партизаны 
80 человек. 25 декабря 1943 г. я пошла на задание в Лядище. Там меня 
узнал полицай, видимо, по доносу. Меня арестовали и держали в полиции, 
где пытали и били плетками, но я ничего не сказала. Через неделю меня и 
еще 9 человек отправили в тюрьму. Там я пробыла до марта 1944 г. Затем 
нас вывезли на Борисовский полигон на расстрел, но все же суждено было 
жить: нас двоих оставили на машине с полицаем. Затем повезли в лагерь, 
который находился возле фабрики «Коминтерн». Гоняли на фабрику рабо-
тать, кормили баландой, в которой плавали черви с черными головками. 
Из этого лагеря погрузили в вагоны и отправили в Минск. 7 мая 1944 г. 
отравили в концлагерь Освенцим. 

Когда мы прибыли в лагерь, нас повели в какую-то баню. Но нас не 
мыли, а заперли. Потом отправили в крематорий. Приказали раздевать-
ся, а вещи складывать в мешки. Это было в мае, в сорока километрах 
от Карпатских гор. В помещении, куда нас привели, все окна были от-
крыты. Голые, на сквозняке, мы стояли, прижавшись друг к другу. По-
том пришел какой-то немец и спросил: «Вы русские?» Мы ответили: 
«Да!» Он открыл дверь, и нас по очереди стали вводить в баню. Затем 
приказали окунуться в корыто с синей водой, оттуда — в душевую ка-
меру. Из крана лилась холодная вода. Постригли, потом одели: короткая 
рубашка (один рукав длинный, другого не было вообще), трусы, носки 
(один белый, другой черный), обувь (деревянные колодки), платье (серая 
полоска и синяя на спине). Мы не могли друг друга узнать. Потом опять 
повели в баню, в которой нас заперли. Туда пришли две немки и стали 
накалывать на левой руке номера. Мой номер 81451. Оттуда нас повели 
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в бараки. Женщины содержались в особом лагере. Я попала в 18-й ка-
рантинный блок.

Мы жили в холодных, сырых и темных бараках. Спали на голых на-
рах по 5 человек. Утром нас выгоняли на проверку. Длилась она по не-
скольку часов подряд, многие не выдерживали и теряли сознание. После 
проверки вечером давали стакан горького напитка, а в обед — пол-литра 
баланды из гнилой вонючей брюквы и маленький кусочек черного хлеба 
наполовину с опилками. От такой еды многие болели. Медицинской по-
мощи не было никакой. В лагере была больница, но туда никто не хотел 
попадать, потому что мало кто возвращался оттуда живым. Если болеешь, 
то боишься признаться, потому что лечения нет. Лечить водили в кремато-
рий, а оттуда возврата нет.

Каждый день нас гоняли на работу. Мы копали траншеи, носили 
землю, строили высокие насыпи. Гоняли на поля. Там мы носили рель-
сы, на них ставили вагонетки, насыпали землю и везли на другой конец 
поля. Там высыпали землю и обратно на себе тащили рельсы. Некоторые 
женщины-узницы не выдерживали таких издевательств и бросались на 
электрические провода, которыми был огорожен лагерь.

В лагере был день, когда делали отбор узников в крематорий. В этот 
строй попала и я. Нас пригнали на площадь, приказали раздеваться до-
гола. Нас выстроили, а затем немец с палкой начал отсчитывать. Каждый 
десятый узник попадал в крематорий. Мне на этот раз повезло…

Напротив 18-го блока за проволокой проходила железная дорога. 
По ней везли евреев. Немцы сортировали людей в 3 группы: мужчин — 
в одну, женщин — в другую, а детей — в третью. Вещи отбирали, а людей 
вели в крематорий.

Однажды был такой случай. Нас погнали сушить сено. Мы услыша-
ли крики, подкрались к кустам и увидели такое зрелище: узников уничто-
жали не только крематории. Рядом с крематорием была вырыта огромная 
яма, в которой полыхал огонь. В эту яму толкали голых людей, а детей 
брали за ножки и бросали в костер.

Некоторое время спустя нас, узников Освенцима, погрузили в ваго-
ны, в которых возили уголь, и отправили в концлагерь Равенсбрюк. В этом 
лагере было еще хуже. День и ночь горели люди в крематории. До нас до-
ходили слухи, что Красная Армия освободила Беларусь.

Нас опять погрузили в вагоны и привезли в лагерь Эберзвальде. Там 
нас кормили баландой с мясом дохлых собак. Утром гнали на работу на 
снарядную фабрику, которая находилась в подземелье. Работали по 12 ча-
сов, разгружали необработанные снаряды, которые весили по 16 кг каждый. 
От такой работы люди теряли сознание. На фабрике обрабатывали снаря-
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ды. В отдельных цехах их заряжали, но наши военнопленные заряжали их 
опилками и клали туда записки «Чем можем, тем фронту поможем». 

Когда Красная Армия вошла на территорию Германии, нас погнали 
вглубь этой страны. По дороге нас ничем не кормили. Дойдя до полей, 
мы копали картошку, варили ее и брали с собой до следующего привала. 
По дороге встречались убитые лошади, по которым уже ползали черви. 
Люди бросались на мясо, рвали кусками и ели, а немцы убивали их вы-
стрелом в затылок разрывной пулей. Когда не было сил идти дальше, мы 
все садились, даже если это было болото или какое-то другое место. Нем-
цы натравливали на нас собак, но мы сидели, не поднимались.

2 мая 1945 г. в два часа ночи нас пригнали в лагерь Мальхов, филиал 
лагеря смерти Равенсбрюк. Нас загнали в барак, где было полно людей. 
Сесть негде, и мы всю ночь простояли, прижавшись друг к другу. Этот 
лагерь предполагалось взорвать вместе с узниками этой ночью.

Утром в 9 часов открылась дверь, и узники стали выходить во двор 
лагеря. Вскоре появились два солдата в советской форме с велосипедами. 
Люди с криками бросились к ним. Это были наши освободители, солдаты 
Красной Армии. Они подняли большое белое полотнище, чтобы не стре-
ляли, так как здесь находятся политзаключенные.

Вот и пришел долгожданный день освобождения, но не всем суж-
дено было вернуться на Родину. Голодные люди хватали еду, получали 
заворот кишок и умирали. Меня тоже беда не обошла, я сильно заболела. 
Но мы друг другу помогали. Со мной было 11 узников из г. Бобруйска, 
они меня не бросили. Когда я немного поправилась, мы стали собираться 
домой. Я вернулась в Борисов 18 июня 1945 г.

Люди, берегите мир, любите друг друга. Пусть наши дети, внуки, 
правнуки — все будут счастливы, чтобы на их долю не выпало тех ужасов 
и страданий, которые пережили мы.

г. Борисов, 2007.

Лебедева (Ефимова) Нина Иларионовна 
д. Кошелево Витебского р-на Витебской обл.
До войны работала счетоводом в местном колхо зе имени Шмидта, 

заменив на этом посту ушедшего в ар мию брата Иосифа. Активная ком-
сомолка. Когда гитле ровцы оккупировали Витебщину, помогала прятать 
в лесу колхозный скот, собирала и отправляла за линию фронта продоволь-
ствие. В партизанах были муж Афанасий, родственники мужа, школьные 
товарищи. Да и сама не стояла в стороне от борьбы. По заданию народ ных 
мстителей распространяла в деревне антифашистс кие листовки. Выпол-
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няла обязанности связной. Во время одного из боев, который вел отряд 
Д. Ф. Райцева, пре дупредила о близкой опасности находившийся в сосед-
ней деревне Хомяково отряд М. Ф. Бирюлина, за что удостоилась благо-
дарности партизан. Бывшая узница Освенцима (номер 61848). Ныне жи-
вет на Украине, во Львове.

«Вспоминая минувшее, — указывает Н. И. Лебедева— Ефимова, — 
хочу отметить главное. В партизаны мы уходили добровольно. По зову серд-
ца, по велению со вести. Никто не приказывал, тем более не вынуждал».

Литвинов, В.В. Поезд из ночи. С. 82.

Левоненко (Щука) Наталья Дмитриевна
1930
Шестнадцатилетним пареньком вступил в партизан ский отряд наш 

старший брат Александр. Мы, млад шие — сестры Паша, Аня и я, — во 
всем стремились походить на него. И главное — хотели быть полезными 
партизанам. Забираясь с корзинками и лукошками в глубь леса (жили тог-
да в д. Савченки Городокского района Витебской области), доверху напол-
няли их отборным ягодами и грибами, которые затем выменивали на соль 
и табак. Знали: и в соли и в табаке партизаны испытывают острую нужду. 
Обменные операции нам, как правило, удавались. Удавались неплохо. По-
сле каждой из них мы отправлялись в отряды — и в  тот, где воевал наш 
брат, и в  тот, где воевали наши дядья — братья матери. Много и подроб-
но рассказывали партизанам о том, что видели у фашистов. Запомнила: ко 
всему, что мы сообщали, взрослые проявляли неизменный интерес. К нам 
они относились с большим доверием.

За все это и прошла лагеря Освенцим (номер татуировки 61544), По-
тулице, Константынув-Тухинген. 

Литвинов, В.В. Поезд из ночи. С. 83—84.

Левкина Кима Васильевна
12.10.1932, д. Дроздово Толочинского р-на
Окончила два класса, когда началась война. Наша деревенька Дроз-

дово находилась в лесу. Сюда часто приходили партизаны. Мама всегда 
подкармливала идущих на задание партизан. В один из дней нагрянули 
фашисты. Завязался бой. После этого все жители были собраны и пешком 
под конвоем отправлены в Толочин. Сидели в небольшом подвале. Раз 
в сутки нам давали баланду. Через несколько дней отправили в Минский 
концлагерь. Там стало нам еще хуже. Голод. Немного баланды и кусочек 
хлеба с опилками. Начались болезни. Тесно и душно. 
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Два месяца были в карантине, а затем нас стали сортировать. Боль-
ных сложили на нары. Когда собиралось много, то подъезжала машина 
и забирала. Вывозила куда-то за город, в лес, и там расстреливали.

Нас повезли на станцию. Затолкали в вагон, забили окна и двери. 
Ехали долго. Дали полбуханки хлеба. Воды не давали. Уже по приез-

де на вокзале люди хватали грязный снег. По дороге видели много трупов. 
Лагерь был обнесен колючей проволокой. Это Освенцим.

Команда раздеваться. Голых строили в колону по одному. Пол был 
цементный и холодный. Становилось страшно. Голову мазали какой-то 
жидкостью. Вот и наша очередь с мамой… 

Все изменилось. Нас выгнали на улицу, построили в шеренгу и ска-
зали ждать, пока не дадут одежду. Дали платье и колодки. Начали нака-
лывать номера. Мой 79743. Повели в бараки. Попадаю в детский барак. 
Там карантин. Раз в день баланда и кусочек хлеба. Вечером на «аппель». 
Строили по пять человек, и мы долго стояли, пока взрослые заключен-
ные не пойдут на работы. Если кто-то пытался бежать, то ставили на 
колени в любую погоду. Мама вскоре заболела. Ее забрали и вывезли 
в крематорий. Ее сожгли.

Когда немцы отступали, то они совсем озверели. Перестали давать 
еду и воду. Многие узники умирали. Нас, более крепких детей, вывезли 
в Германию. Были мы в нескольких концлагерях, но последний лагерь, ка-
жется, Берген-Бельзен. Вот тут голодные ели даже людей. Во время осво-
бождения нас американцами мертвые лежали штабелями. Их не справ-
лялись убирать. Перед освобождением некоторым узникам дали отрав-
ленную еду, но наш барак, где были дети, не получил обеда, и мы чудом 
остались живы. Солдаты вывезли нас в какой-то дом, а потом отправили 
к русским. Мы остались живы. 

Разместили нас возле военного госпиталя и кормили в военной сто-
ловой. Вместе с солдатами и мы были доставлены домой. Мы остались 
сиротами — четыре сестры и два брата. Младшие попали в детские дома. 
Вот так и выжили.

г. Толочин, 2007.

Легенький Леонид Степанович
15.05.1927, Витебский р-н
Возле нашего поселка находится длинное озеро Выемное. Оно ведет 

в Привольню, в Щелбово и идет дальше под самые Усвяты. В Щелбов-
ских лесах, что недалеко от озера, мы и прятались от немецких карателей 
в годы войны.
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По Щелбовскому лесу ходили вместе с коровой. Немцы поймали нас, 
корову застрелили и съели. А нас в Пятый полк отправили. А оттуда — 
в Освенцим. Потому что партизанская семья. Паша, Лёня и Зина были 
в отряде лесных мстителей.

В Освенциме нас заставляли трудиться. На работу идешь — музыка 
играет. С работы — тоже музыка. А после ужина — опять музыка. Только 
в животе урчит. Он требует добавки. Разве это еда для подростка — чер-
пак баланды, в котором едва ли увидишь кусочек брюквины. А небольшой 
ломтик хлеба — пополам с опилками.

В Освенциме мать определили в женский лагерь, а меня в мужской. 
После того как нас разлучили, маму видел только один раз. В бараке она 
мне варежки связала и хотела перебросить через колючую проволоку. Но 
куда там перебросишь — колючка высокая и вся под током. Варежки не 
долетели до меня, зависли на ней.

И до сих пор снятся они мне. И до сих пор стынут у меня руки. Оче-
видно, хотят материнского тепла. Тех самых варежек, которые не долете-
ли до меня...

А мать больше не видел. Знакомые по лагерю говорили, что заболе-
ла она, и ее отвезли в крематорий. Отлетела ее душа в темное освенцим-
ское небо, превратилось в кукушку и каждую весну тоскливо считает 
годы в нашем лесу.

Из Освенцима меня перевели в Бухенвальд. Полгода там пробыл. 
Таскали разбитые самолеты на переплавку: то хвост, то крылья, то не-
понятно какие обломки. Ничем Бухенвальд не отличался от Освенцима. 
Здесь крематорий. И там крематорий. Питание, обхождение — то же са-
мое. Номер у меня выколотый есть — 149484. Нигде больше не кололи, 
только в Освенциме. Потом перевезли меня в Дахау. Недолго там пробыл. 
Освободили нас американцы. 

Меня сразу в лазарет направили. Горячего не давали. Принесут еду, 
она остынет, тогда медсестра с ложки кормит меня. Очухался там, и вско-
ре в армию меня забрали. Служил с 1945 по 1951 год.

После демобилизации приехал в Витебск. Заскочил в родную дерев-
ню. В живых остался только отец. Он второй раз женился.

Не говоря о том, кто я, попросился переночевать. А мачеха и говорит отцу:
— Вот солдатик просится переночевать. Как думаешь, отец?
— Пусть ночует. Солдату всегда рады.
Отец так и не узнал меня. Столько лет прошло, как мы не виделись. 

Открылся я потом ему. Обнялись, конечно, скупую мужскую слезу пусти-
ли. Проговорили целую ночь.

Аникеев, Л. Тайна фашистских концлагерей. С. 218—219.
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Лещинская (Левоненко) Прасковья Дмитриевна
2.07.1931, г. Смолевичи
Мама Левоненко Христина Нестеровна была связной партизанского 

отряда № 2 бригады имени Кутузова. В августе 1943 г. нас предали. Маму 
вместе с четырьмя детьми — Натальей, Прасковьей, Анной и Анатоли-
ем — схватили. Сначала нас держали в тюрьме Витебска. Затем перевез-
ли в Освенцим. Дали маме номер 61543, Наташе — 61544, мне — 61545, 
Анне — 61546. Анатолию дали мужской номер, и я его не помню. 

Вскоре нас с мамой разлучили и перевезли в Потулицу, что близ Быд-
гоща, а затем в штрафной трудовой лагерь Лодзь. В лагере жили в бара-
ках. Нас почти не кормили, но заставляли работать. Били и брали кровь. 
Проводили медицинские эксперименты. Раздевали и обливали какой-то 
жидкостью. Нас чуть не сожгли. Обессиленных детей складывали штабе-
лями, так они и умирали. Из нас в живых осталась только я. Освободила 
нас Красная Армия 18 января 1945 г. 

После этого мы были направлены в Киев.
г. Смолевичи, 2007.

Липницкая (Жванская) Екатерина Викторовна
9.05.1927, д. Антуново Суражского р-на Витебской обл.
Родители — колхозники. У нас трое хлопцев и три девчины. Я самая 

меньшая. Жили спокойно. Мама Розалия и папа Викентий очень хорошие. 
Они местные. Семья католическая. Никто не пил, не курил. Жили хорошо 
и дружно. Представьте, за всю жизнь меня никто не бил, то есть не наказывал. 
Но мы слушались родителей. Сестры Стася, вот она погибла в Освенциме, 
и Валя (1918 г. р.). Праздники и все остальное отмечаем все вместе. Мне было 
уже 15 лет. Старший брат Роберт был женат. Жил отдельно. Да еще Иван 
(звали Янек, 1925 г. р.) и Франц (1923 г. р.). Сестра Валя уехала в Минск и вы-
шла замуж. Дом наш большой, да сарай, где живность всякая. Не голодали. 
Скандалов не было. Уважение ко всему. Молились дома. Время-то советское. 
Но мы об этом не думали. Все мы крещеные, у нас были крестные.

Во время войны многое изменилось. Гнали пленных, били их, босых 
и голодных. Многих стали преследовать и расстреливать. Немцы, если бы 
не такие страшные были, то выиграли бы. Нам-то жить в советское время 
было сложно. Многих судили. Тяжкая работа в деревнях была. А вот во 
время войны мои браты Иван и Франц пошли в партизаны. Ими руково-
дил знаменитый командир Дубов. Мама плакала, не зная, что будет дальше. 
Партизаны стали приходить. А тут такая история. Мне удалось, как шу-
строй девочке, взять бесхозного коня, но у нас в деревне появились люди, 
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переодетые в партизан. Но с документами, что они из-за линии фронта. У 
них все в порядке вроде все было. Мы это же не знали, кто они. Вот они ска-
зали, что надо хороших лошадей для фронта. Они насобирали и людей для 
переправы через линию фронта, в том числе и брат Иван пошел с ними. Но 
это были немцы. Через трое суток отогнали коней, а немцы тут как тут. Брат 
как только услышал немецкую речь, то стал удирать. Чудом спасся. Видел 
даже как всех забрали немцы в машину. Всех забрали и убили. 

Брат же партизанил, но его сильно ранили во время блокады. Его 
в 1942 г. самолетом вывезли в Горки на лечение. Да, им было очень тяже-
ло. Они многим помогали. После освобождения Беларуси от немцев он 
и Франц продолжали воевать на фронте.

Обстановка в деревне сложилась непростая. Нас забрали за то, что 
партизаны не давали хода немцам. Рвали железную дорогу. Они на них са-
молетами. Деревни палили. Ходили по лесам с собаками. Блокада страш-
ная. Вот маму после взрыва песком присыпало. Ее откопали, но она уже 
не выжила. Умерла. А в это время нас из леса забрали. Это было летом 
1943 г. Маму я больше не видела. 

Нас отвезли в Витебск. Там страшная николаевская тюрьма. Вши, 
паразиты. Нет ложек, тарелок. Что-то давали поесть. Вечером выгоняли 
и расстреливали. Мужчин рыли ямы, а потом их и расстреливали. Меня 
даже пытали. У нас в сентябре вывели из камеры. Попрощались с папой 
и Стасей. Все, папа говорит, пришла наша смерть. 

Из Лепеля нас перевезли в Витебск. Потом в октябре — в Освенцим. 
Из деревни, Лепеля и Витебска — целый эшелон. Трое суток везли. Пал-
ками загоняли, что бы больше влезло голодных. 

Папу отделили от нас. Его я больше не видела. Выкололи номера. Мне 
вначале — 61764, а сестре — 61765. Раздели. Я отвернулась, а сестра стоит 
и плачет. Я не плакала. Они долбали, а я стояла, но не плакала. Волосы все со-
стригли. Дали одно полосатое платье. До сих пор от него мне плохо. В бараках 
были одни женщины. Нас выгоняли на улицу. Стояли по 5 человек. Мертвых 
машиной вывозили. Они уже отмучились. Крематорий работал всегда. Барак 
с нарами, наверное, № 7, где мы были с сестрой. В нем было много людей. 
Посреди для туалета емкость, там же и вода. Нары такие железные. На них 
ничего не было. Они холодные и колючие. Один к одному ложились, и стано-
вилось теплее. Чесотка особенно мучила. Голова без волос, а по ней ползают 
и заедают вши. Когда-то волосы были длинные, черные.

Старшими у нас были еврейские женщины. Жили с нами, в бараке 
что-то было, напоминавшее комнату. Мы с ними не разговаривали. Они 
только между собой. Красивые были. Только кричали, когда надо выпол-
нять команду. Например, «Вставать!»
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Там не болели. И сестра тоже. Мы настолько были высохшие. Кости 
и кожа. Подвозили похлебку. Один поест, а потом передавали другому. 
Это лагерь смерти. На нас пули даже было жалко. Вот. Из блока мож-
но было выходить, но удрать — нет. Вокруг электростена. Нас выгоняли, 
и мы по 5 человек рядочком стояли. Босые. Потом снова в барак. Не ра-
ботали. И так каждый день. Переклички не было. Стояли. Четыре крема-
тория были недалеко от нас. Кроме дыма, погрузок, ничего не видели, как 
людей палили. Сгружали туда, но, как палили, не видела. 

 Затем в 1944 г. нас перегнали в Потулицы. Я же несоврешеннолетняя 
была. Сестра хоть и худенькая, но меня стиснула, прижала и не пускает. 
Так её полицейские палками. Сестра кричит : «Не пущу!» Они : «Она, 
может, еще будет жить, а ты точно подохнешь». Не знаю, кто они были — 
немцы или полицаи, но одеты были в немецкую форму. Сестра там оста-
лась навсегда. Она была старше. С сестрой мы часто говорили о смерти. 
На мои слезы говорила и уговаривала, что надо всегда бороться за жизнь. 
Нас-то, русских, не считали за людей. Я видела, что другие и в одежде вы-
ходили, а мы голые и голодные. Больше всего насилие проявляли наши, 
но вот немцев не видно было. Полицаи были как фашисты и все могли 
сделать. У нас, в деревне, то партизаны были настоящие, а не бандиты, 
как многие рассказывают. Правда и в деревне таких плохих поступков не 
было. Наверное потому что партизаны были близко. Для них я вязала те-
плые вещи. Из наших в полицию никто не пошел. Недалеко был гарнизон 
в Лепеле. Партизаны его разбили. 

В Потулицах работали на поле. Кок-сагыз пололи. Утром выгоняли 
нас — и до вечера. Кормили похлебкой и ломтик хлеба. Тарелка, ложка, 
кружка металлические. Зимой — на тонкосуконном камбинате. Мастер 
говорил, что освободят нас : «Держитесь, вас освободят». Он всегда про-
сил, чтобы хорошо работали. За этим немцы следили. 

Помнится такой случай. Среди нас была одна евреечка. Она рабо-
тала на кухне. И вот зимой она говорит: «Принеси мне ниточку, я сде-
лаю вышивку на память». Я же на тонкосуконном работала. Вот я и взя-
ла одну ниточку. А тут фашист приехал, у которого была эта фабрика 
и земля. Вот он приехал и на кухне увидел вышивку с этой ниточкой. 
Спрашивают ее, где взяла, а она и рассказала. Вот так, не нашла ее где-
то, чтобы не выдать, а назвала мое имя. Я работала, а ко мне немец. 
Что-то на немецком гергечет мастеру. За меня и поперли. Я то не знаю 
ничего. Сама в жизни никогда не обманывала. Посадили меня в машину. 
Привозят к люку. Открывают. Сбрасывают лестницу, и команда : «Лезь 
туда!» Страшно, но сижу, а там вода. За что же меня так? Не могу по-
нять. Там, наверху, мастер что-то снова говорит хозяину. Затем открыли 
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люк и достали меня. Спрашиваю мастера : «Пан, за што мяне так?» А он 
: «Давай дзяўчынка, ідзі працуй». Я к девчине, которой дала ниточку : 
«Зачем ты про меня рассказала? Почему не сказала, что нашла?» Были 
и еще такие же опасности.

Освободили нас наши солдаты. Сначала авиация разбомбила нашу 
кухню. Мы утекли и попали в какую-то деревню. А наши вот-вот должны 
были прийти. Многие из хозяев уже убежали. Вот ночью нашли приют 
в каком-то доме. Прислуга полька говорит : хозяина нет, идите в сарай, где 
корова. Она принесла картошки. Потом слышим — наши на конях. Пла-
чем, а они : не плачьте. Уже свобода. Фашисты не тронут. 

Вспоминается тут, как моя сестра Валя рассказывала, когда брали 
немцев в плен, то не убивали. Их кормили даже лучше, чем они сами мог-
ли съесть. Вот поэтому мы и выиграли. Тут не все так просто. 

Брат Роберт с женой Ясей были принудительно вывезены в Герма-
нию, но возвратились. Работали у бауэра. Иван после войны стал пред-
седателем колхоза. Франц переехал в Минск. 

Наша деревня то была сожжена. Не осталось ничего. Вот поэтому 
меня в Бресте при распредлении хотели передать в детский приют, но 
я отказалась. Братья-то должны быть живы. 

Вот так, из Освенцима осталась одна, их, моих папу и родимую се-
стренку, попалили в крематории.

Минск, 2010. Записал Кузьма Козак

Литвинова Таисия Григорьевна
1933, г. Полоцк
Мой номер в Освенциме 70090. Затем лагерь в Константынув-

Тухинген. Принципиально важными представляются следующие два во-
проса: 

а) Почему мы, партизанские дети, вывезенные на весьма отдаленные 
друг от друга фабрики смерти в оккупированной Польше, в конце 

концов, оказались под общей крышей — в лагере близ Лодзи?
б) Почему оказались именно там, в лагере близ Лодзи, а не в каком-

нибудь ином месте?
Литвинов, В.В. Коричневое «ожерелье»... С. 94.

Лишакова Зинаида Максимовна
г. п. Шумилино Витебской обл.
Открытое письмо к гражданину ФРГ Рольфу Менгеле — сыну 

освенцимского палача. В июне 1985-го «Обращение мученицы» было рас-
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пространено агентством печати «Новости» среди советских и зарубеж-
ных средств массовой информации. Вот его текст:

«Господин Менгеле, только что вы выступили в печати с рассказом 
о послевоенной жизни вашего отца Йозефа Менгеле. Вы опечалены тем, 
что долгие годы он жил в плохих условиях. Я не уверена в правдивости 
этих слов, также как не уверена в том, что ваш отец умер. Но я хотела 
бы рассказать вам одну историю из почти 400 тысяч, к которым прича-
стен ваш отец. Я делаю это не для того, чтобы обвинить вас: вы — юрист 
и лучше меня знаете, что дети не несут ответственности за поступки сво-
их родителей. И все-таки послушайте.

Вы родились в 1944 г. За год до этого я, Зинаида Лишакова, попала 
в концлагерь Освенцим. Нас построили. Появился молодой человек на вид 
чуть старше тридцати лет, в строгом черном костюме. Он молча указывал 
пальцем на узников, и в списки заносили их лагерный номер. Вечером 
этих людей уже не было в живых. Увидев меня, ваш отец на мгновение 
задержался и сказал: “По-моему, эта мышка довольно сильная...” Так я 
попала в барак № 25.

Нас положили на нары, облитые какой-то вонючей жидкостью. Не 
помните, отец не рассказывал вам, что это была за жидкость? К утру 
на коже у нас открылись раны. Мышечная ткань стала распадаться. Боль 
была невыносимой.

Потом тех, кто еще мог передвигаться, заставили перейти в правую 
часть барака, где стояла ванна с раствором молочного цвета. Ваш отец 
появился, как привидение: в скафандре, глаза спрятаны за очками. Нас 
бросили в эту ванну, и... многие начали умолять, чтобы их отправили 
в печь. Другие от боли потеряли рассудок. После шестой ванны у меня 
затянулись раны на теле.

Я стала одной из любимых пациенток вашего отца. Он очень гор-
дился достигнутым результатом и часто демонстрировал мое тело пе-
ред разными комиссиями. Кожа у меня стала мертвой, безобразного 
серого цвета...

О, я хорошо помню вашего отца. Я хотела бы забыть его, но, увы, 
никогда не смогу сделать этого. Шатен, выше среднего роста, спортивная 
фигура, стремительная походка, такие же быстрые светло-карие глаза.

Он все делал очень быстро. Не дожидаясь смерти своих «подопеч-
ных», он живьем анатомировал их, стараясь как можно скорее определить 
причину постигшей его неудачи. Боже, как кричали эти люди! 

Я видела палаты с горбунами и близнецами, над которыми ваш отец 
производил чудовищные опыты...
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Мне удалось выжить. Я вернулась домой. И дома недосчиталась 
28 человек из своей большой родни. Их унесла война.

Мама, увидев мое тело, упала как подкошенная. Ее парализовало. 
Двадцать один год пролежала она без движения, каждый день проклиная 
вашего отца. Перед смертью она сказала мне: “Бога нет, раз этот человек 
все еще жив и не предстал перед судом”.

Не предстал перед судом... Да, я живу. Но у меня нет семьи, нет де-
тей, и кожа моя осталась такой же, какой сделал ее палач Освенцима Йо-
зеф Менгеле.

Если вы прочтете это письмо, то вспомните: рассказанная выше 
история — лишь одна из 400 тысяч историй о загубленных и искалечен-
ных жизнях, ответственность за которые несет ваш отец. Несет и всегда 
будет нести».

Все годы после войны Зинаида Лишакова собирала материалы по 
делу своего истязателя. Часто возмущалась беспомощностью полиции 
в иных странах. Она не верила, что Менгеле — невидимка. Она узнала 
бы «Ангела смерти» из тысяч подобных палачей. И была бы главной сви-
детельницей на его процессе. И другие, кому посчастливилось остаться 
в живых после его опытов, узнали бы. Да, он был «добрым». Перед на-
чалом эксперимента мог угостить ребенка шоколадкой, пошутить, успо-
коить: «Ну, все будет хорошо... А теперь давай искупаемся». И окунал 
в ванну с убийственным «снадобьем»...

Каждый раз, когда Зинаида Максимовна ехала в Освенцим, она сре-
зала в своем саду все цветы. И везла их на встречу с бывшими узниками. 
Ее 25-й барак сохранился, но в него она никогда не заглядывала. Ей всегда 
казалось, что в темном и длинном коридоре из тайной двери выйдет чело-
век в скафандре и вновь укажет на нее пальцем: эту — в раствор!..

Да, она была сильной девочкой: ее убивали и так, и эдак, а она вы-
жила! Да еще и вернулась на Витебщину...

К детям из Витебской области не только в Аушвице, но и в других 
концентрационных лагерях отношение у эсэсовцев было особым. Я ни 
в коей мере не хочу сказать, что дети из других оккупированных областей 
Белоруссии, России и Украины, доставленные в Аушвиц, Дахау, Сала-
спилс, Майданек или другие лагеря смерти испытали меньше страданий, 
нет. Но их, в лучшем случае, убивали быстро. Над витебчанами же изде-
вались долго, методично, на «научной основе».

Почему именно им оказывалось такое внимание?
Аникеев, Л. Тайна Витебской трагедии / Л. Аникеев // Торговые и де-

ловые известия. № 3—4. Май 2005. С. 4—5.
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Лобаченко Анатолий Егорович 
1936 (в документах 1937), д. Койтово Витебского р-на
Лобаченко Леонид Егорович 
25.09.1939 (в документах 1941), д. Койтово Витебского р-на
Накануне войны наша семья проживала в деревне Койтово Витеб-

ского района. Отец Егор Иванович (1908 г. р.) работал трактористом, мать 
Таисия Иосифовна (Ласская) (1911 г. р.) трудилась на швейной фабрике 
в Витебске. Вместе с нами жила бабушка Ольга Кандратьевна (1870 г. р.), 
мама отца. Мы с братом ничем не отличались от других деревенских маль-
чишек. Деревня располагалась в 15 километрах от Витебска на берегу реки 
Западная Двина. Многие жители деревни пешком ходили на Смоленский 
рынок в Витебск. Бабушка по материнской линии, Ласская (Хашковская) 
Анна Фоминична (1884 г. р.), проживала накануне войны в той же деревне 
напротив нас. 

Война… Она запомнилась длинными вереницами тракторов, кото-
рые пытались перегнать за линию фронта. Многочисленные немецкие 
обозы, лошади с куцыми хвостами, полураздетые от жары немцы…

Танки, различная техника в течение месяца двигалась по берегам 
Двины.

В феврале 1942 г. с Торопца в район Койтово прорвались к линии 
фронта десантные части Красной Армии. Шли тяжелые бои. Вскоре части 
Красной Армии отступили. Начались чистки. Вместе с другими подрост-
ками по подозрению в участии в партизанском движении был расстрелян 
младший брат мамы Казимир. 

На противоположном берегу Двины в Саварах немцы согнали всех 
мужчин д. Койтово (18 чел.), среди которых был и старший брат мамы 
Николай, в сарай и подожгли. При попытке вырваться из огня его рас-
стреляли. 

Одновременно в нашей деревне полиция проводила карательную 
акцию. Подожгли дом, а мама пробовала его потушить. Для устрашения 
один полицай дал поверх очередь из автомата. 

Мама с бабушкой погрузили вещи на воз и повезли в Красный Двор. 
Это уже была партизанская зона. В районе Овсюкова налетел самолет 
и начал обстреливать из пулемета. Все от страха бросились на землю, 
а в повозке оставался маленький Леонид. Но все закончилось без потерь. 
В Красном Дворе семья стала жить в доме Николая, старшего брата отца, 
семья которого насчитывала 6 человек. Дом был переполнен. В доме так-
же останавливались и партизанские разведчики.
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С приближением линии фронта немецкие войска решили очистить 
тыл от партизан. Местное население, спасаясь, уходило с партизанами 
далеко в леса. Так и мы оказались в Щелбовском лесу, что в 40 киломе-
трах от Красного Двора. Летом 1943 г. полицаи окружили деревню и стали 
сгонять жителей, которые не успели убежать в лес. Среди них оказалась 
и наша семья. С нами бабушка Анна Фоминична. Всех отправили в Ви-
тебск в 5-й полк. Там лагерь разделили на две зоны. Мы попали в зону, 
в которую заключали за связь с партизанами. Бабушка — во вторую, и  ка-
залась вскоре на свободе. В конце лета узников первой зоны отправили 
в концлагерь, а из второй — в Прибалтику на принудительные работы.

Везли в товарных вагонах. В Освенцим прибыли 9 сентября 1943 г. 
На следующий день после выгрузки мы шли в сопровождении солдат 
с овчарками. Отделили мужчин от женщин и детей. Длинный ряд сто-
лов. Вызывают по алфавиту. Мы еще в своей одежде. Номера накалыва-
ли быстро. Анатолий получил 149908, Леонид — 149909. Номеров мамы 
и бабушки Ольги Кондратьевны не помним, но их номера были близки 
к 62 тыс. Затем нас остригли наголо, «помыли» в бане, одели в лагерную 
форму и разместили по баракам.

Маму вместе с нами разместили в семейном бараке. За колючей про-
волокой был такой же барак, в котором содержалась бабушка. Это она 
в первые дни нашего заключения для поддержания детей передавала маме 
через проволоку часть своего скудного пайка.

За накатанной дорогой из белого камня были бараки евреев. Когда их 
грузили в машины, то были слышны их громкие крики.

В конце 1943 г. немцы решили отнять детей у матерей. Для этого пу-
стили слух, что детей хотят помыть в бане. Матери, теряя детей и дога-
дываясь, что их разлучают с детьми навсегда, кричали, бились в истерике. 
Наша мама передала меня в баню старшему брату Анатолию. После бани 
нас поместили в другой барак. Мы смотрели в окно барака с тоской. Вско-
ре, к концу 1943 г. детей в возрасте 5–14 лет перевезли в лагерь Потлицу. 
Условия там были лучше, но содержали строго. Старших детей отправляли 
на работы. У многих брали кровь. От чрезмерного забора крови некоторые 
умирали. В августе 1944 г. выживших детей вывезли в другой лагерь — 
Константынув, что на окраине Лодзи. Здесь условия были лучше. 

Вот тут нас и освободили части Красной Армии. Немного нас под-
кормили, детей переодели и отправили санитарным поездом в Москву. 
Меня в вагоне оберегала Валя Антоненко (1931 г. р., номер 61531). Часть 
детей высадили в Москве, а остальных довезли в конце марта до Рязани. 
Тут наши пути с братом разошлись. Я попал в больницу имени Семашко в 
г. Рязани (потом в детский санаторий с. Солотча Рязанской обл.), а Анато-



233

лий — в детский дом с. Елатьма Рязанской области. Только весной 1953 г. 
брат Анатолий разыскал меня. Моя болезнь долго не отсупала. 4 класса 
я закончил лежа в гипсовой кроватке. Встреча с братом позволила мне 
снова встать на ноги. Я воспрял духом, научился ходить и вскоре был от-
правлен в детский дом, в котором находился мой старший брат.

После окончания 10 классов Анатолий поступил в 1955 г. в Дивин-
ское авиационное радиотехническое училище, а я в 1958 г. — в Рязанский 
радиотехнический институт. Анатолий дослужился до звания подполков-
ника (умер в 2005 г.). Я по распределению попал в Минск и работал до вы-
хода на пенсию в НПО «Агат».

Уже после войны стало известно из рассказа бывшей узницы Освен-
цима Ирины Спасовской (умерла в 1947 г.), что мама к 1945 г. сильно за-
болела, попала в ревир, и больше ее не видели. Тоска по детям, изнури-
тельная работа и голод доконали ее.

Леонид Лобаченко. г. Минск, 2007.

Лютик Степан Васильевич
1940, д. Грязи Куринского сельсовета
До войны вместе с матерью, отцом и младшей сестренкой жил 

в д. Грязи Куринского сельсовета. Как и многие его земляки — взрослые 
и дети, был схвачен гитлеровцами и брошен за колючую проволоку. Узник 
Освенцима. Номер татуировки 149743. Мать Марию Егоровну Луцееву 
сожгли в крематории, отец Василий Андреевич Луцеев, коммунист, ра-
бочий Новкинского стекольного завода, погиб на фронте. Сестренка Оля 
умерла от болезней.

Из всей семьи уцелел один он — Степан Лютик. Вид но, на роду 
ему было написано вырваться, выкарабкать ся из лагерного ада. А если 
конкретно, то от верной ги бели, особенно в черные месяцы пребывания 
в Освенци ме, его спасли двоюродные братья Петр и Леонид Кобелевы. 
Они заменили Степану и мать, и отца, стали его опорой и защитой. Если 
бы не они, Степана давно не было бы на свете.

— Почему у вас с отцом разные фамилии — Лютик и Луцеев?
— О, это целая история!..
— Какая же?
— Знаете что, поедемте-ка лучше к двоюродным братьям. Они все 

расскажут и объяснят.
— Поедемте.

Так разговор, начавшийся в доме С. В. Лютика на улице Жесткова в 
Витебске, продолжался в доме двою родных братьев Кобелевых на улице 
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Комсомольской в городском поселке Руба. Открывая для нас серьезные, 
большие вещи.

— Стало быть, заинтересовались фамилией Степана? — скорее для 
того, чтобы собраться с мыслями, чем для того, чтобы уточнить предмет 
нашего разговора, про изнес Петр Карпович — старший из братьев Кобе-
левых. — Дело в общем нехитрое.

...Шепелявая надзирательница лагеря Потулице — рачьи глаза, пере-
кошенный от вечного крика рот — никак не могла научиться верно вы-
говаривать фамилию Степана и вместо «Луцеев» произносила «Лютик». 
Про износила сбивчиво, с каким-то гортанным придыханием. Ну и пошло: 
Лютик да Лютик. А тут еще, как назло, началась очередная сортировка 
ребят. Подростков переводили в хозяйства немецких кулаков — гроссбау-
эров — ломать на них спину. «Никто не должен даром есть хлеб!» Малы-
шей же увозили в специальный лагерь под Лодзью — «перековываться» 
в нужном фашистам идеологическом духе. В результате несмышленыш 
Степан ос тался один как перст, без кого-либо из близких. Его некому было 
даже поправить: мол, твоя фамилия не Лютик, а Луцеев. И он, Степан, 
повторял то, что слышал изо дня в день. Вот и получилось то, что в конце 
концов должно было получиться. И в списках освобожденных малолет-
них узников лагеря Константынув-Тухинген, и в списках воспитанников 
киевского спецдетдома на Лукьяновке Степан значился не под фамилией 
Луцеев, а под фамилией Лютик. Последняя и стала для него чем-то вроде 
номера на руке: срезать можно, а избавиться от шрама нельзя.

По возвращении на родину, в Витебскую область, братья Кобелевы 
принялись разыскивать Степана. Ин туиция подсказывала им: парнишка 
жив. Да и неко торые старшие ребята, находившиеся в лагере, уверя ли: 
мальчонку увезли из Лодзи в Союз, увезли одним из двух поездов — то 
ли московским, толи киевским. Но сколько и куда ни обращались Петр 
и Леонид, ответ получали неизменный: среди воспитанников такого-то 
детдома (или: среди воспитанников детдомов такой-то об ласти) Степан 
Луцеев не значится.

Что же произошло? Братья терялись в догадках. Мо жет, Степан уехал 
домой не с главной, а с какой-нибудь образовавшейся в последнюю минуту 
дополнительной группой. Уехал и точно в воду канул. А может, по до роге 
на родину парнишка тяжело заболел, и его ссадили на ближайшей станции, 
определив в не бог весть какую сельскую больницу. А может, мальца усыно-
вили какие-нибудь вернувшиеся с фронта бездетные супруги, и он, малец, 
который уже год, вполне благополучный и счастливый, живет в их семье.

Словом, братья Кобелевы бились над разгадкой тайны Степано-
вой судьбы. Бились долго, упорно и — без результатно. Спасибо взрос-
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лым лагерникам: кто-то из них надоумил Кобелевых обратить внимание 
на освенцимский номер Степана. Дескать, верная зацепка. Но как обра-
тишь внимание на номер, если он неизвестен? Взялись его высчитывать. 
Номер Петра 149738... Номер Леонида — 149739... Значит, номер Степа-
на... Не промахну лись — попали в самую точку. А вскорости получили из 
Киева ответ. Правда, не от Степана Луцеева, а от Степана Лютика. Ну да 
какая разница! Главное, что па рень нашелся. Он воспитанник киевского 
спецдетдома на Лукьяновке. Из младшей группы. 

Литвинов, В. В. Поезд из ночи. С. 49—51.

Макарова Валентина Михайловна
14.06.1928, г. Минск
...Камера. В ней 70 человек. Гражданские, арестованные за связь 

с партизанами и военнопленные. Спертый воздух, стоны. Раненые лежат 
на полу, в ранах — черви. Еды — никакой. Вши. Беру их горстями и вы-
брасываю в окно. Ближе подойти нельзя — часовой.

...Вагон. Куда везут — неизвестно. Люди стоят, иногда удается при-
сесть на корточки. Я плачу. Хочется есть, пить. Во время дождя просовываем 
сквозь решетку банку и каждому передаем по глотку дождевой воды.

...Барак. Стены и потолок — сплошные щели. Снег, дождь — все на 
тебя. Дышать нечем. Зловонный дым из крематориев. От него тошнит. 
Чтобы прийти в себя, люди ложатся на землю.

Валентина Михайловна Макарова, бывшая несовершеннолетняя 
узница концлагеря Освенцим, прерывает рассказ: «Не могу! Дальше не 
могу. Все так и стоит перед глазами. Тяжело вспоминать...»

Тяжело. А еще и больно. Хотя прошло полвека. Хотя за это время 
столько сказано, написано, отснято. Но все книги, документы, воспомина-
ния — они кровоточат. До сих пор...

В марте 1944 г. по подозрению в связи с партизанами вместе с Еле-
ной Шалиной была арестована в Минске и отправлена в тюрьму на улице 
Володарского. Оттуда переведена в лагерь на улице Широкой, затем — 
в Освенцим. 

Когда, наконец, выгрузили из вагонов, первое, что увидела, — огром-
ные трубы, которые беспрерывно дымили. Обрадовалась: печи нужны 
большие, чтобы на всех еды хватило. Отрезвление наступило тут же. 
Вновь прибывших выстроили в очередь на первую пытку — получение 
лагерного номера. Последние не знали, что происходит, а когда поняли, 
женщины, несмотря на неизбежность, словно надеясь в последнюю се-
кунду на чудо, отталкивали Валентину назад. Чуда не произошло. Цифры 



236

81356 под хладнокровной рукой эсэсовца впились в кожу, пронзили ужа-
сом, страхом, болью. Хотелось кричать. Подняла глаза и увидела знаки. 
Люди в бараке подносили палец к губам: «Молчи. Только молчи! Ина-
че… — кивали в сторону труб, — в крематорий! В топку! Сгоришь!»

Каждый день — на работу, за «браму» — так называли ворота 
из лагеря. Обессилевшие узники рыли траншеи, ровняли дороги. А ве-
чером в бараках застывала мертвая тишина. Кто смел заговорить, под-
няться, исчезал навсегда. Лежишь, не шелохнешься. А снаружи слышны 
плач, крики, вопли. Значит, прибыл новый состав, отделяют детей. И так 
каждую ночь. Но реакция притупилась, фашисты добавляли в похлебку 
вещества, усыпляющие сознание. Если эшелон задерживался, партию 
смертников добирали из бараков. Ежедневно сжигалось до 20 тысяч че-
ловек. Это была норма.

Узников косили болезни: тиф, подагра. Но самой страшной пыткой 
был голод.

— Венгры как-то умели экономить, откладывать. Мы же, русские, не 
могли себя удержать, съедали все, что перепадало, — продолжает рассказ 
Валентина Михайловна. — Люди от истощения умирали даже в туале-
те, сидя на корточках, зажав под мышкой пакетик с только что выданной 
едой. Пакет мы забирали, но упаси Боже кому-нибудь съесть одному — 
делили, на скольких хватит. Многие собирали очистки и другие отходы 
с кухни, потом болели расстройством желудка. 

Никогда не забуду ужасного зрелища, когда при эвакуации в Равен-
сбрюк всем выдали на дорогу по буханке хлеба и кусочку маргарина. Из-
голодавшиеся люди не помнили, что делали. Они набрасывались на хлеб 
и тут же в судорогах умирали. Когда нас погнали по дороге, она была 
усеяна трупами, и хлеб валялся тут же — не унести. Я тоже без конца про-
сила есть, но взрослые понимали, что может случиться, и не давали.

Моя собеседница вновь умолкает, переживая заново жуткие эпизоды. 
Освобождение 2 мая 1945 г. в лагере Нойнштадт. Скорее бы бежать из ла-
геря. Но идти уже не могла. Кто-то подобрал брошенную немцами детскую 
коляску, и Валю, почти невесомую, как младенца, уложили в нее и повезли. 
Затем был госпиталь. Освободили в мае, а домой добралась лишь в ноябре. 
2 мая Валентина Михайловна считает своим вторым днем рождения. Она 
иногда забывает отметить настоящий, но этот — никогда. Есть у нее, вер-
нее, была (уже похоронена) и вторая мама — Ева Ивановна Хомич, которая 
выходила ее, вернула к жизни и помогла вернуться в родной город.

После возвращения казалось, что самое страшное уже позади. Но из-
мученных, обескровленных людей, выживших после жестокой фашист-
ской машины уничтожения, дома ждала другая — сталинская. Андрея По-



237

гожина, Павла Стенькина и других на Нюрнбергский процесс в качестве 
свидетелей привозили под конвоем из советских лагерей. Они обвинялись 
в измене за то, что попали в плен к немцам. Бывшим узникам не доверяли, 
их презирали. Валентина Михайловна 

не могла устроиться на работу, ее будущего мужа Бориса Николае-
вича, военного, члена партии, предостерегали: «Не женись, испортишь 
карьеру». Боялись и за сына при поступлении в Суворовское училище. 
Но обошлось. Такое было время.

А сейчас? Все изменилось? Конечно, сегодня никто не преследует 
бывших узников концлагерей. Государство наконец признало своих детей-
мучеников, выделило льготы, узаконило «Удостоверение малолетнего 
узника».5 Недавно принято решение о 50-процентной надбавке от разме-
ра минимальной пенсии. Совместно с германским правительством создан 
Фонд примирения для выплаты денежной компенсации в марках.

Но... равнодушия, бесцеремонности меньше не стало. Чтобы полу-
чить эти самые льготы и марки, столько документов и доказательств надо 
представить — не разобраться. А большинство претендентов — старые 
больные люди. Иногда не понимают, чего от них хотят, иногда просто не 
в состоянии добиться. А в собесах терпения не хватает, бывает, и отправ-
ляют несолоно хлебавши: «Вам ничего не положено!». 

Как это было с Леонидом Лобаченко (он вывел номер-наколку на 
руке), которому пришлось брата вызывать с Украины в качестве свиде-
теля. Хорошо, что нашли друг друга через 8 лет после войны, потеряв 
в Освенциме мать.

Литвина, Е. «Каждому свое» — такая надпись на главных воротах 
Освенцима встречала тех, кто подлежал уничтожению во имя pacoвой 
политики / Е. Литвина // Советская Белоруссия. 31 марта 1995. С. 3.

Макеева (Круглик) Анна Семеновна
2.08.1926, г. Борисов
На руке Анны Семеновны до сих пор угадывается цифра — 79716. 

Это ее лагерный номер. Ни время, ни обстоятельства не способны стереть 
из памяти то, что она пережила и видела в Освенциме.

Ей исполнилось пятнадцать лет, когда началась война. Дом Кругли-
ковых по улице Батарейной, что в Борисове, стал партизанской явкой. Вся 
семья — мать Мария Иосифовна, старшая сестра Женя, одиннадцатилет-
ний брат Володя — были причастны к подпольной деятельности. Анна 

5 Льготы отменены.
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Семеновна с матерью одно время вместе работали дворниками. Убира-
ли возле комендатуры. Переводчица Броня выносила оттуда бланки аус-
вайсов, прятала их в условленном месте в снегу. Потом Анна Семеновна 
подбирала документы и через связных передавала в партизанский отряд. 
В немецком госпитале через подпольщицу Ядю Вержбицкую доставали 
медикаменты, перевязочный материал. Случалось, поздней ночью вместе 
со старшей сестрой, погрузив на саночки банку с клеем и захватив кипу 
листовок, расклеивали их по всему городу.

Активная деятельность местных подпольщиков не ускользнула 
от внимания гестапо. За домом Кругликовых установили наблюдение. 

Шестого февраля 1944 года их взяли. Анну Семеновну по очереди 
допрашивали два следователя — Козырь и Романов. Один старался все 
выведать по-хорошему, второй — перед допросом рекомендовал Анне 
Семеновне выбрать себе «гумку». В кабинете на стене висели орудия пы-
ток. Она напрочь отрицала какую-либо связь с партизанами. Не добив-
шись ничего, Анну Семеновну перевели из тюрьмы в пересыльный лагерь 
на улицу Широкую. Здесь продержали до мая, а потом ее, брата Владими-
ра (1929 г. р.), сестру Евгению (1923 г. р.) отправили в Освенцим. Им дали 
номера: Евгении 79715, Анне - 79716, Владимиру — 188122.

Анна Семеновна вспоминает:
— Нас подвезли прямо к крематорию. Высокий забор из колючей про-

волоки, по обе стороны широкие рвы с водой. Из труб валил густой чер-
ный дым, стоял какой-то удушающий запах. Мы подумали, что это фабрика. 
Мимо как раз провели большую группу евреев, доставленных из Франции. 
Кто-то из них по-русски крикнул, что нас сожгут. Мы не поверили...

Их загнали в помещение, напоминающее чем-то предбанник. Веле-
ли раздеться догола. Рядом на большом подносе лежала гора вырванных 
золотых коронок и зубов, тут же высилась куча волос. Пленных подве-
ли к газовой камере, предварительно приказав смочить ноги в какой-то 
мыльной жидкости. Но неожиданно прозвучала команда «Цурюк». Всех 
вывели на улицу. Был май, но здесь почему-то шел снег. Выдали тяжелые 
деревянные колодки и погнали в женский лагерь. На следующий день всем 
накололи номера, на одежду нашили «винкель» — красный треугольник, 
означавший «политический заключенный», с буквой Р — русский. 

— Теперь у нас не стало ни имен, ни фамилий. Мы превратились 
в номер, рабочий скот, — говорит Анна Семеновна, — оказались материа-
лом какого-то чудовищного эксперимента над людьми. 

Здесь она впервые услышала и поняла чудовищный смысл слова 
«селекция». Выбраковывали слабых заключенных и отправляли в крема-
торий. Обычно это делалось после работы, когда узники возвращались 
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в лагерь. У входа их встречала специальная команда, которая тех, кто едва 
держался на ногах, выводила из колонны. Всем было ясно, что ждет этих 
несчастных. Анна Семеновна едва не разделила судьбу многих.

Работала она босиком, оттого ступни обеих ног загноились, превра-
тившись в сплошную рану. Еще один-два выхода, и ее обязательно задер-
жат при возвращении. Что предпринять? В лагере, несмотря на жесто-
чайший режим, действовало подполье. Подпольщики помогли ей попасть 
в ревир — лагерную больницу. После операции Анну Семеновну три дня, 
пока раны на ногах не зарубцевались, прятали среди тюфяков на нарах.

В апреле 1945 года, когда фронт приблизился вплотную, всех заклю-
ченных вывезли под Прагу. Здесь их освободили чехословацкие партиза-
ны. Полтора месяца пролежала Анна Семеновна в госпитале, чтобы вос-
становить силы. Домой в Борисов вернулась в начале октября.

— Не поверите, — сказала Анна Семеновна, — какое это было сча-
стье — вернуться живой на родину.

Но она не подозревала, что испытания еще не кончились. Чтобы 
устроиться на работу, надо было написать биографию. Анна Семеновна 
не скрывала своего нахождения во время оккупации в Германии. Из-за 
этого «пункта» ей везде отказывали. Опасались чего-то. Хотя Анна Семе-
новна прошла необходимую проверку в военной контрразведке и имела 
необходимые документы. Однажды встретила в городе женщину, которая 
не раз приходила к ним с заданием из партизанского отряда. Та испуганно 
прошептала: «Анечка, хоть не говори, что бывала у вас. Я недавно всту-
пила в партию. Узнают — исключат». По сей день Анна Семеновна вспо-
минает с горечью этот эпизод. Как жизнь меняет людей! Но не все ока-
зались такими малодушными. Нашелся человек, который поверил Анне 
Семеновне, помог ей устроиться на работу. Сама она не скрывала своего 
прошлого. Ни когда в 64-м вступала в партию, ни когда по своей обще-
ственной работе встречалась со школьниками, студентами. Теперь, конеч-
но, по здоровью она не может выступать перед аудиторией. Тем не менее, 
Анна Семеновна твердо убеждена в одном: нынешнее поколение должно 
знать правду о той войне. О партизанах, подпольщиках, чудовищных экс-
периментах, которые творили гитлеровцы в концентрационных лагерях. 
Пока люди помнят, считает она, подобное зло не повторится.

День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
в семье Макеевых всегда был особой датой. А нынешний — вдвойне. По 
решению Мингорисполкома на доме по улице Толстого, где семья Макее-
вых прожила 35 лет, появилась мемориальная доска, посвященная памяти 
Героя Советского Союза Виктора Ефимовича Макеева, который в числе 
других сражался за освобождение белорусской столицы. 
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Схватка с «тиграми»

В марте 1943 года Виктор Макеев окончил Ульяновское танковое 
училище и был направлен на 1-й Белорусский фронт. Здесь его назначи-
ли командиром танкового взвода. Экипаж подобрался толковый, знающий 
технику, вооружение: механик-водитель Иван Коробельников, наводчик 
Федор Лапушкин и заряжающий Александр Иванов.

Близилось лето 1944 года. По всему фронту началась подготовка к осво-
бождению Беларуси. Взвод лейтенанта Макеева получил задание в составе 
танкового батальона с десантом на броне форсировать реку Друть в районе 
деревни Заполье. Чтобы таким образом обойти хорошо укрепившегося про-
тивника и с тыла внезапно ударить по нему. По лесам, перелескам, просе-
лочным дорогам, минуя болотистые места, подразделение вышло в заданный 
район и сходу начало атаку. Сначала танки «проутюжили» окопы противника, 
а оставшихся в живых уже выкуривали из укрытий пехотинцы.

Потом был 150-километровый бросок из-под Бобруйска на Минск. 
Стремительным маршем за двое суток танкисты преодолели это расстоя-
ние. Чтобы не сбавить темпа, а главное, не дать немцам опомниться, шли 
практически без остановок. Машину все члены экипажа вели по очереди. 
Утром 3 июля взвод лейтенанта Макеева вместе с танковым батальоном 
был на окраине Минска. «Город, — как вспоминал позже Виктор Ефимо-
вич, — горел, всюду виднелись руины».

Все белорусские населенные пункты, через которые прошли тан-
кисты Макеева, разве упомнишь! В их числе были стратегически значи-
мые — Лида, Гродно. А дальше — Белосток, Ломжа... В сентябре 1944 года 
бригаду, к которой был приписан взвод Виктора Ефимовича, отправили 
в Беларусь на переформирование. Тогда же получили новую технику — 
знаменитые «тридцатьчетверки».

Начались бои за Сандомирский плацдарм. Танковый батальон пере-
бросили для поддержки стрелковой дивизии. После усиленной артпод-
готовки первыми на прорыв обороны противника пошли танки, за ними 
двинулась пехота. Макеев заметил, как из-за высотки выползли вражеские 
бронемашины и, свернув в сторону, стали обходить атакующую пехоту 
с фланга. Он приказал открыть огонь. Снаряд угодил в танк, разворотив 
башню. Увидев, что головная машина подбита, остальные не рискнули 
принять бой — отступили. За сражение на Сандомирском плацдарме Ма-
кеев был награжден орденом Отечественной войны I степени. До этого он 
уже имел орден Боевого Красного Знамени — за бои в Беларуси.

Шел январь 1945 года. Советские войска форсировали Одер. Но чем 
ближе они продвигались к Берлину, тем ожесточеннее сопротивлялись фри-
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цы. Жаркие бои разгорелись на левом берегу Одера южнее Бреслау. Гитле-
ровцы контратаковали раз за разом при поддержке артиллерии, танков и ави-
ации. Выбыл из строя командир роты, Макеев взял на себя командование 
подразделением. Бой шел рядом с фольварком. Немцы стали теснить нашу 
пехоту, державшую оборону несколько в стороне от усадьбы. Макеев решил 
поддержать ее орудийным огнем, но увидел, что на опушку из ближайшего 
леса выползает колонна танков. Мелькнула мысль: «Если они успеют раз-
вернуться, мы не удержимся. Надо их во что бы то ни стало остановить». 
Первый снаряд, чиркнув по броне, срикошетил. «Тигры», — догадался Ма-
кеев, — в лоб их не возьмешь». Головная машина стала разворачиваться 
к атаке. «Бей подкалиберным!» — дал команду Макеев. Танк вспыхнул от 
прямого попадания. В том бою его рота подбила пять танков.

Но встретить победу в Берлине Виктору Ефимовичу не довелось. 
Машина наскочила на мину, и вместе с другими членами экипажа он по-
пал в госпиталь. А в августе 1945 года ему, слушателю Высших офицер-
ских курсов, в Кремле Михаил Калинин вручил орден Ленина и Золотую 
Звезду Героя. В 1949 году Макеев уволился из армии и переехал жить 
в Минск, который не так давно освобождал. До конца своих дней он про-
работал водителем, исколесив всю страну.

Жучко, Н. Две судьбы и одна жизнь / Н. Жучко // Рэспубліка. 8 ліпеня 
2004. С.4.

Максимович Лидия Николаевна
23.05.1924 , г. Борисов
Арестована 21 февраля 1944 г. в г. Борисове за связь с партизанами. 

Сначала меня отправили борисовскую тюрьму, где я провела ночь. Затем 
нас вывезли в г. Минск в концлагерь по ул. Широкой. Здесь заключенные 
болели тифом. 24 октября 1944 г. нас отправили в концлагерь где-то около 
г. Хемниц. Угоняли в товарных вагонах под охраной. Угоняли немцы, а им 
помогали полицаи. Там мне пришлось работать на военном заводе, где из-
готавливали противотанковые мины. Количество заключенных примерно 
10 тысяч человек. В концлагере также были и дети. Размещались в бара-
ках на двухъярусных нарах по 8 человек. Питание — один раз в сутки пол-
литра баланды, а вечером 200 граммов хлеба. Бывало, лагерь бомбили. 
При бомбежках мы остались живы, а рядом был лагерь военнопленных, 
где все погибли.

Затем отправили в концлагерь Освенцим. Дали номер 79711. Здесь 
я работала в команде № 7 по осушке болот. Отдыха не было никакого. 
В 3 часа утра подъем, а потом в течение двух часов проверка (аппель). 
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В 6 часов утра уходили на работу до 6 часов вечера. Затем снова проверка. 
Выдавали деревянные колодки на ноги и полосатые платья. Среди заклю-
ченных были люди разных национальностей. Отношение администрации 
лагеря к заключенным плохое, унижали, били палками. Разнообразия 
в питании не было. Медобслуживания тоже не было никакого. Больных за-
бирали в ревир, а оттуда в крематорий. Смерть, голод, холод. Одежду нам 
не меняли, помыть ее тоже не было возможности. На детях-заключенных 
проводились эксперименты. Многие не выдерживали, совершали побеги. 
Но убежать из лагеря было невозможно.

Освободили нас 9 мая в Чехословакии части Красной Армии. После 
освобождения проходила фильтрацию, а затем выдали документы, что на-
ходилась в концлагере. Домой в г. Борисов вернулась в июне 1945 г.

Даже не верю, что мы пережили все это, что после таких тяжелых 
испытаний освобождены и остались живы.

г. Борисов, 2006.

Малаховская (Воробьева) Анна Андре евна
1937, г. Витебск
Отец работал инженером на строительстве шоссейных дорог. До во-

йны переселились в новый дом на берегу Западной Двины. Сколько было 
радости, приятных забот, всевозможных планов! Когда началась война, 
отец отвез нас, то есть маму, старшую сестру и меня, к своей матери, ко-
торая жила неподалеку от Витебска в деревне Буево, а сам добровольцем 
ушел на фронт. Больше мы его не видели. Отец погиб. В Буево мы жили 
до лета 1943 года. Вместе с сестрой и мамой. Когда фашисты организо-
вывали очередную кара тельную экспедицию против партизан и местного 
насе ления, мы собирали вещи и прятались в лесу. Находи лись там когда 
в течение нескольких дней, а когда — и нескольких недель, в зависимости 
от обстановки. Пи тались чем придется. Спали на снегу, на мокрых ли-
стьях, на змеиных норах. Мама считала, что все мы должны идти к парти-
занам. Ведь появляться, а тем более оста ваться в Буево было небезопасно. 
Одним из партизанских отрядов, действовавших вблизи Витебска, коман-
довал родственник нашего отца К. Г. Малаховский. К тому же маму подо-
зревали в помощи патриотам. Как-то на рассвете, когда она возвращалась 
из леса (относила думаю, не преминул доложить гитлеровцам. Увы, по-
кинуть деревню вовремя не удалось. Я тяжело заболела — сперва тифом, 
затем корью. А когда поднялась на ноги, было уже поздно. Окружив Буе-
во, каратели схва тили всех его жителей, в том числе маму, бабушку, сестру 
и меня. Мы оказались в созданном на территории бывшего Пятого желез-
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нодорожного полка — западная окраина Витебска — концлагере. Оттуда 
вместе с дру гими семьями партизан и фронтовиков попали в Ос венцим. 
Номер татуировки 61820». 

Освобождена в лагере Константынув-Тухинген. Живет в Киеве.
Литвинов, В. В. Поезд из ночи. С. 27—28.

Малолеткина Екатерина Васильевна
05.03.1934, г. Орша
Как партизанскую семью, нас отправили в Освенцим. Дорога была 

очень долгой. По прибытии накололи номер 65699. Помню холод и посто-
янные мучения. Вспоминать очень трудно. Извините. 

г. Орша, 2008.

Маркевич Николай Николаевич
10.04.1924, г. Столбцы— 2006, г. Минск
Николай Николаевич Маркевич родился в 1924 г. в Столбцах, в горо-

де на Западе Беларуси. Отец, Николай Федорович, рожденный в 1897 г., 
в год рождения сына вместе с женой пересек границу СССР, после того 
как он бежал из немецкого плена, в который попал в годы Первой мировой 
войны. Семья жила в Минске. В 1932 г. отец как «неблагонадежный» был 
депортирован в Жлобин. 

22 ноября 1937 г. он был арестован, и месяц спустя, 23 декабря, его рас-
стреляли как «врага народа» и через 2 года посмертно реабилитировали. 

Николай Николаевич Маркевич, сын, с самого начала войны ак-
тивно участвовал в партизанской борьбе против оккупантов. Хоть он 
еще был очень молод, он относился к Жлобинскому оборонительному 
батальону, который проводил операции в Гомельской области. Дважды 
был ранен в бою. Второе ранение, в правую ноги, было очень тяжелым, 
поэтому тайным образом он был доставлен из Жлобина в Минск. По-
сле того как рана зажила, снова стал заниматься подпольной деятель-
ностью. 

(Архивная справка. Маркевич Николай Николаевич, 1924 года рожде-
ния, с 27 июня 1941 года по август 1941 года числится бойцом Жлобинского 
истребительного батальона Гомельской области, с 1 апреля 1943 года по 30 
сентября 1943 года значится связным партизанского отряда им. С. К. Тимо-
шенко бригады им. П. К. Пономаренко Минской области.)

В мае 1943 г. Николая Маркевича вместе с его матерью арестовали 
и посадили в тюрьму в г. Минске, откуда 29 ноября 1943 г. его переправи-
ли в концентрационный лагерь Освенцим. Его номер 165762.
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В конце декабря 1943 г. он там тяжело заболел тифом. В лагере его 
считали уже почти мертвым и выбросили из барака на груду трупов. Бла-
годаря одному из польских товарищей по заключению (имя которого оста-
лось до сегодняшнего дня неизвестным), который заметил, что Николай 
Маркевич открыл глаза, его отнесли обратно и спрятали в бараке. Из кон-
цлагеря Освенцим через главный лагерь Маутхаузен в июле 1944 г. его 
перевели во внешний лагерь Гусен II. Здесь он и был освобожден.

После возвращения на родину он, как свидетель, принимал активное 
участие в работе по увековечиванию памяти о бывших узниках фашист-
ских концлагерей. Был членом Международного Маутхаузен-Комитета.

Перевод с немецкого Оксаны Янкович

Медведский Иван Григорьевич
1931 
Мой номер 149869. В лагере мы ни разу не видели солнца. Небо над 

нами было вечно затянуто густой пеленой дыма. Он валил из труб крема-
ториев, построенных таким образом, что ветер дул не от лагеря, а в сто-
рону лагеря. Дым был черный, зловонный. От него нас тошнило и рвало. 
Чтобы прийти в себя, мы ложились на пол, лицом к земле. Из-за отсут-
ствия солнца и света у многих детей развился рахит.

Литвинов, В.В. Коричневое «ожерелье»… Кн. 2. Ч. 2. С. 51.

Мельникова Людмила Кирилловна
6.05.1932
За год до войны отца перевели работать в г. Лепель Витебской об-

ласти старшим агрономом льносемстанции, и мы всей семьей переехали 
из Горок Могилевской области в Лепель. Брат Валерий и я пошли в шко-
лу, сестра Майя, 1939 года рождения, была с мамой. Мама Мельникова 
Феодора Митрофановна работала директором Дома пионеров. Все было 
хорошо, но началась война. Немцы оккупировали Беларусь. Мы не смог-
ли уехать и остались. По заданию секретаря подпольного райкома партии 
В. Е. Лобанка отец пошел работать агрономом в сельхозкомендатуру г. 
Лепеля. Создали подпольную группу, которая печатала и распространяла 
листовки среди населения. Отец информировал партизан о передвижении 
немцев, об угоне скота, о снабжении оружием; он отравил группу немец-
ких офицеров. Подпольную группу раскрыли, и отец Мельников Кирилл 
Афанасьевич погиб в апреле 1942 г.

Нас отец успел перевезти в деревню Сосняки. Он встречался с Ло-
банком, когда приезжал к нам. Зимой 1943 года В. Е. Лобанок с отрядом 
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партизан перевез нашу семью в партизанскую зону — в Ушачский р-н, 
д. Путилковичи, затем — в д. Логи. Весной 1943 года во время блокады 
немцами партизанской зоны наша семья и родители партизанского ко-
мандира Сергея Пацея были захвачены и отвезены в город Лепель. Сна-
чала мы были в тюрьме, затем нас перевели в лагерь, который находился 
недалеко от города.

В августе нас перевезли в город Витебск, а из Витебска отправи-
ли в товарных вагонах в лагерь Освенцим. Вагоны были битком забиты 
людьми, один раз в сутки нас выпускали из вагонов. Около города Лида 
наш эшелон обстреляли партизаны, были раненые и убитые, но освобо-
дить нас не удалось. 

Нас привезли в лагерь, я помню, что он был обнесен проволокой, 
по которой пускали ток. На вышках были немцы, дымились крематории, 
люди ходили в полосатой одежде. Все, что у нас было, отобрали, нам 
остригли волосы, накололи номера на левой руке ниже локтя. У меня 
и сейчас на руке сохранился номер — 61574. У мамы был номер 61573, 
у сестры — 61575. У брата был совсем другой номер, но он, когда был 
в армии, насыпал на руку порох и зажег, так остался след от ожога. Номе-
ра должны были нашить на одежду с красным треугольником: это знак, 
что мы политические заключенные, буква R — русские. 

Определили нас в бараки с нарами в 2 этажа. Кормили так, что есть 
было невозможно: брюква, очистки, кусочек хлеба, вечером — какая-то 
бурда, кусочек маргарина. Пошли вши, антисанитария, и начались бо-
лезни. Сначала заболела сестра, с ней пошла мама, потом заболел брат. 
Через некоторое время принесли сестру, но о маме мы ничего не узна-
ли. Привели брата. Потом люди сказали, что пришла наша мама. Мы ее 
не узнали, она была худая, еле шла, держась за нары, люди помогли ей 
влезть на нары. На следующий день всех выгоняли днем на улицу. Так 
как мама не могла идти, ее оставили в бараке. Всех построили и начали 
отгонять детей от матерей. Забирали от года до 15 лет. Мама не знала, 
что нас угонят навсегда, и дала мне одеть свою полосатую куртку. Я ви-
дела, что нас угоняют, и хотела маме передать куртку, но меня в барак не 
пустили, и нас угнали. Я уже не думала, что мама может выжить в этом 
аду и в таком состоянии.

Привезли нас в другой лагерь — Потулица. Два барака были обнесены 
колючей проволокой, в них и поместили детей. Началось настоящее изде-
вательство: дети буквально голодали, да еще их отбирали для того, чтобы 
брать кровь для солдат. Конечно, многие дети не могли выжить, и их вы-
возили в гробах неизвестно куда. Так увели мою младшую сестру, которую 
я больше не видела. Сама попала в больницу, но чудом выжила.
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Пошли мы с братом к блоковому, чтобы спросить о сестре, так он ска-
зал: «Молитесь, чтобы вы остались живы. Сегодня она, а завтра — вы».

Делали какие-то уколы в область сердца. Налили серной мази в тазы 
и сказали всем раздеться и мазать тело; маленькие дети начали тереть гла-
за и потеряли зрение. Весной пришли, отобрали 15 мальчиков, в том числе 
и моего брата Валерия. Я осталась одна. Через некоторое время отобрали 
15 девочек для работы, в их число попала и я. Работали мы с раннего утра 
на полях, пололи, собирали семена кок-сагыза. Одежды сменной у нас 
не было, выходных тоже. Летом было еще ничего, а как похолодало, мы 
совсем мерзли в серых сарафанах и кофточках, на ногах — деревянные 
колодки. Особенно тяжело было копать картофель: отмеряли площадь 
на каждого человека, и за картофелекопалкой нужно было успевать, а ког-
да еще дождь, то корзины были неподъемными для нас.

Нас должны были отправить в лагерь, но началось наступление на-
ших войск, и пану было не до нас. Пан погрузил что смог и уехал со сво-
ими пособниками. Полякам не разрешали с нами общаться, а когда пан 
уехал, то поляки принесли нам кусок сала, муки, и мы наварили себе супа 
и наелись вволю. Девочки нашли флаг, вырезали фашистский знак и на-
чали писать: «Да здравствует Советская Армия!»

Когда мы этим занимались, зашли пять человек в маскхалатах. Мы 
сначала испугались, а потом увидели звездочки на шапках, начали их об-
нимать, плакать от радости, и у них были слезы на глазах. Мы их угостили 
своим супом. Думали, что пришла наша армия, но это была разведка. Мы 
просили, чтобы они нас взяли с собой, но нам сказали: «Ждите, скоро мы 
придем, прячьтесь, чтобы вас не угнали дальше». 

Потом пришли наши войска, мы встречали их с флагом, но радова-
лись мы рано: начался бой, и наши войска отступили.

Через некоторое время пришли наши войска, накормили нас, уговари-
вали, чтобы мы не спешили домой. Но мы были детьми, залезли на машину 
и просили, чтобы нас везли. Был февраль, и чем ближе мы подъезжали к Бе-
лоруссии, тем было холоднее, а мы ехали на открытых платформах.

Доехали до Бреста, показали номера на руках, нам дали хлеба, выда-
ли билеты, и мы уехали домой. Из Лепеля я была одна, одна девочка была 
из Витебска, а остальные — из Суражского района.

Из Орши поезда не ходили, мне посоветовали ехать в Витебск, но 
и из Витебска тоже не было никакого транспорта. Пришлось идти пеш-
ком 108 километрах . Немного подвезли на машине, а так пришлось идти 
пешком. Все было покрыто снегом, немцы вырубили все кусты и дере-
вья, и не видно было дороги. Я не знала, куда идти, уже хотела сесть, 
но, видно, есть Бог на свете: как чудо, передо мной появилась вдали 
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лошадь, и в санях сидели две женщины. Лошадь то медленно шла, то 
совсем останавливалась — так я догнала повозку и попросилась доехать 
на полозьях до Лепеля. Пришла в райисполком и спросила, приехала ли 
моя мама. Там я узнала, что мамы нет, и не знала, куда мне идти, род-
ственников не было. Посоветовали мне идти к бывшим подпольщикам. 
Так я ходила от одного к другому, но время было трудное, и лишний 
рот никому не был нужен. Определили меня в детдом, но условия были 
плохие, и я вспомнила деревню, где были родственники по отцу. Сестра 
папы написала, чтобы я приехала. Но у тети было трое детей, а еды не 
было, копали мерзлую картошку и ели. Тетя мне сказала, чтобы я ехала 
в город Горки: там папа окончил академию, там помогут. Пришла путев-
ка в детдом г. Могилева, но тетя принесла письмо от мамы. Я не верила, 
но тетя меня убедила ехать в Лепель, сказала, что мама устроилась на 
работу. Я поехала и встретила маму — это было счастье. Мое сиротское 
детство закончилось.

Маму из Освенцима угнали в Берген-Бельзен. Ее освободили англичане.
Хочется, чтобы мои дети и внуки не знали войны и того горя, которое 

досталось на мою долю.
г. Минск, 2009.

Мельяченко Василий Степанович
1929, г. Витебск
Мой номер в Освенциме 149863. Затем лагерь в Потулице.
Вены были исколоты. Кровь брали то из одной, то из другой руки. 

Даже не представляю, как остался в живых. Ведь это только подумать: 
18 раз выцеживали, высасывали из меня кровь.

Литвинов, В.В. Коричневое «ожерелье»… Кн. 2. Ч. 2. С. 90.

Миронов Владимир Дмитриевич
1936, д. Полудетки Витебского р-на
Мой номер в Освенциме 149827. Затем лагерь в Потулице.
Донорами были примерно двести детей. Им не давали ни дня покоя. 

У меня брали кровь 11 раз, у сестры Ксении (1930 г. р.) — 10, у сестры 
Евгении (1938 г. р.) — 9, у брата Александра (1940 г. р.) — 6 раз.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 89.

Михаль (Тюхай) Вера Георгиевна
Номер татуировки 61596. Многие из нас болели лишаем, чесоткой. 

На теле образовывались страшные раны. Я видела, как эти раны промыва-
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ли холодной водой, прямо под краном. Лекарств, конечно, не было. После 
промывки ран из них торчали куски мокрого синего мяса.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи… С. 144.

Моисеенко Александр Максимович
1936, д. Изохово Суражского р-на
До 1943 г. находились в деревне, хотя наши дома были сожжены. 

Отец и сестра Аня с 1942 г. были связными партизанского отряда Райцева. 
Старший брат Павел (1920 г. р.) состоял в отряде Бумажкова. Брат Иван 
сначала был в партизанах, а потом его призвали в Красную Армию. Мы 
же с братом Сергеем (1930 г. р.) часто бегали в лес к партизанам. Во время 
карательной операции многих жителей деревни арестовали и пешком от-
правили в Витебск. Так мы попали в 5-й полк. Как партизанскую семью, 
нас отправили в Освенцим. 

По прибытии накололи мне номер 149917, брату Сергею — 149918, 
отцу — 149598. У сестры номер не помню, начинался он на 62 тысячи. 
После расформирования сестра Аня попала в 15-й блок, а я с братом Сер-
геем — в 6-й (возможно, другой). Было очень тяжело.

И после освобождения нам пришлось много страдать. 
г. Витебск, 2007.

Мойжеш Тамара Афанасьевна
28.02.1932, д. Оголичи Петриковского р-на
Семья была большая — 9 человек. Имели дом. Во время войны дед 

ушел в партизаны. Немцы выгнали всех из дома и оборудовали там кухню. 
Бабушку, Стрекач Антонину, с детьми поселили на краю деревни в доме, 
в котором находилось еще 7 детей. Жителей немцы постоянно привлекали 
на строительство своих объектов. Однажды зимой 1942 г. партизаны взор-
вали мост с машиной немецких солдат, тогда после этого немцы сожгли д. 
Березняки с людьми. Узнав об этом, жители д. Оголичи, в том числе и ба-
бушка с детьми, ушли в лес. Жили под открытым небом, голодные и хо-
лодные. Для того чтобы прокормить себя, выходили по очереди группами 
из леса, взрослые с детьми. Вот в один из таких дней бабушка взяла маму, 
а ей было 9 лет, и они пошли в д. Бобрич. На пути их поймал каратель-
ный отряд. Сначала завели в Новоселки, а затем отправили в Бобруйск. 
15 апреля 1944 г. привезли в Минскую тюрьму, а спустя три месяца в за-
крытых вагонах — в Освенцим.

…Приказали раздеться. В большой комнате ноги помочили во что-то 
скользкое. Полы начали раздвигаться, но потом снова все стало спокойно. 
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Конвоир уточнил, кто такие. Одевались — что попадало под руки. С тру-
дом узнавали друг друга. Потом всем накололи номера. 

Бабушка получила 79963, а мама — 79967. Потом их разделили, 
и маму тоже забрали от бабушки. Начались долгие дни страха, голода 
и болезней. У мамы долго гноилась левая рука после сделанного ей укола. 
Перед освобождением их перегоняли с места на место. Она и такая же де-
вочка Катя Жачкина несли ящик с патронами. Ослабев, девочки присели 
и мгновенно уснули. Мама проснулась от щелчка затвора. Успела крик-
нуть: «Вставай, вставай!» Они успели вскочить. Так их вели 4 месяца. 

Освободили в Австрии. Мама попала в детский дом, а с ней и ба-
бушка, которая была больна тифом и не вставала. В детдоме ей удалось 
выздороветь. На Родину вернулись через 7 месяцев после освобождения. 
Своим самым большим счастьем в жизни мама считала любимого мужа 
и троих детей. 

Когда готовились воспоминания, она в октябре 2007 г. ушла от нас. 
Вечная память тебе, мама.

Записала дочь Татьяна, 2007.

Монак Михаил Степанович
4.04.1919, м. Семежево Копыльского р-на
Мои родители были крестьянами. Сдав экзамены за 4 курс в 1940 г., 

женился, и с женой Валентиной стали учителями Шерешовской СШ 
Брестской области. Здесь и застала нас война. Пришлось вернуться до-
мой к родителям. При новых порядках меня и жену назначили учителями 
белорусского языка и литературы в Мокранской школе. Вскоре школу за-
крыли. Уже в 1941 г. началось партизанское движение, и я вместе с дру-
гими стал участником подполья. С сентября 1943 г. по 14 апреля 1944 г. 
был связным партизанского отряда им. А. Я. Пархоменко. Многим при-
ходилось рисковать. После одного из провалов начались аресты. Многих 
расстреляли, других, в том числе и меня, из Слуцкой тюрьмы перевезли 
в концлагерь Минска по улице Широкой.

Для моей семьи все еще было впереди. Когда нас вывезли в Минский 
концлагерь, полицейские взялись за семьи. Была арестована вся моя семья: 
Монак Анна Алексеевна — мать, жена, сестры Мария и Вера, брат Влади-
мир и моя дочь Алла. Ей было 1,5 годика. Она все понимала, что происхо-
дит, просила: «Мама, не пачь, не пачь... Не плачь», — и кулачками вытирала 
слезы маме. Наш дом, имущество полицейские разграбили, делили между 
собой. Вскоре мою маму из Слуцкой тюрьмы выпустили, и она из Слуцка 
пешком пришла домой. Она забрала внучку Аллу, и они уже не расстава-
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лись до освобождения Семежева от фашистов. Вскоре пришли наши во-
йска, и люди вернулись на пепелище. Я все это время ничего не знал, что 
стало с моей семьей, где жена, где доченька, которые каждую ночь снились 
мне. Кажется, встает огромное солнце, освещено все: луг, поле, лес, каждая 
травка мне что-то шепчет, клонится. Луг полон цветов, все цветочки такие 
яркие, все улыбаются, все что-то говорят, ласкаются, прижимаются друг 
к другу. На этом фоне среди трав и цветов идет-бежит ко мне навстречу моя 
доченька, моя Аллочка, в том же клетчатом платьице, и я бегу навстречу, 
бегу, задыхаюсь, падаю, и все исчезает. Этот сон мне снился каждый раз, 
и я радовался отходу ко сну, что скоро опять я увижу свою Аллочку, своего 
ангелочка, своего спасителя, своего защитника. Но просыпаюсь весь в ли-
хорадке, дрожу, вижу те же тюремные нары, тех же охранников, те же бара-
ки и колючие провода под потолком. Сколько осталось жить? 

Перед глазами ежедневные трагедии лагерной жизни в Освенциме. 
Утро конца мая. Наш эшелон прибыл в Варшаву. На наших вагонах на-
писано «Auschwitz», и поляки останавливались, молились. Нам трудно 
понять, почему они плачут, чего они просят от Бога. Стало известно это 
только тогда, когда эшелон оказался за колючей проволокой под током. 
Нас выгрузили, построили и повели к бараку с надписью «Baden» — баня. 
Мы мирно стояли, не привыкшие к тяжелому запаху горелого человече-
ского мяса. И вдруг... открываются высокие ворота, выходят оттуда в про-
тивогазах эсэсовцы, а через несколько минут грузовая машина, груженная 
мертвыми голыми женскими телами, увезла груз в сторону крематория. 
Это все на наших глазах. Несколько женщин из нашей группы упали в об-
морок, некоторые попытались громко плакать, как тут же налетели эсэ-
совцы и начали нас избивать дубинками. Воцарилась мертвая тишина. 
Нас стали заводить в баню по десять человек, всем сказали раздеваться, 
белье — в кучу, а нас, голых, — в банный зал. Сначала прошли санобра-
ботку, волосы на всем теле остригли, вонючей тряпкой помыли под мыш-
ками, между ног, голову, и после этого шли мы в огромный зал. Все мы 
смотрели, откуда здесь появится газ. Но пошла вода. Никто и не пытался 
мыться, каждый брызнул ладошкой воды на дрожащее тело, и мы ста-
ли получать лагерную форму. Полосатая шапка-бескозырка, полосатый 
пиджак и такие же штаны. Мы вышли из бани и не узнавали друг друга. 
Когда все вышли в новой форме, нас построили в одну шеренгу и стали 
клеймить. Каждый получил маленькую бумажку с указанием номера. Мне 
достался номер 188219, но, видимо, кого-то пропустили из числа заклю-
ченных, и номер подвинулся. Он и до сих пор у меня на руке — 188220. 
С этого утра мы должны были находиться в карантинных бараках. Это так 
называемая профилактика возникновения эпидемии. Странно, эпидемии! 
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Люди окаменели, страх и ужас с утра до вечера, лагерный произвол, людей 
убивали на каждом шагу изматывающие построения, занятия «спортом»: 
бегом, ложись, встать, опять бегом, ложись. Люди падали друг на друга, 
а кому некуда упасть — добивали. На работу не водили. Ежечасно видели 
смерть. Ощущение смерти никогда нас не покидало. Безнадежность по-
ложения приводила слабых духом к самоубийству. 

На каждом поле, где стояли наши бараки, была яма. Она дымила 
день и ночь. Рано утром, еще до построения, я вышел из барака и уви-
дел страшную картину. Машина с металлическим кузовом, самосвал, 
была полна детишками от 3 до 7 лет. Она круто развернулась и задом 
подъехала к горящей яме. Кузов стал приподниматься, и дети стали па-
дать в горящую яму. Некоторые детишки хватались за край кузова, но 
эсэсовец тут же бил палкой по пальчикам, и дети падали в огонь. Я был 
потрясен увиденным, стоял мертвецки обезумевшим, и один узник меня 
отвел в барак. Я лежал и плакал, плакал тихо, плакал горько, до чего же 
люди озверели, до чего же они превратились в диких животных. Неуже-
ли у них нет деток, неужели они не держали на руках своих детей, не 
любили и не целовали их нежные личики. Дети горели на костре позора 
немецкого народа, народа, давшего Гёте, Шиллера. Безумцы! Одумай-
тесь! Побойтесь Бога! Что вы делаете?! Трудно поверить, что я несколь-
ко месяцев прожил вблизи крематория, который не успевал пожирать 
все трупы, надо еще ямы, в которых сжигали людей. Я заглянул в эту 
лабораторию уничтожения людей. Я и сейчас еще не в состоянии выйти 
из этого окаменения, в котором прожил целый год.

Наступил август 1944 г. Советские войска подошли к Варшаве, стали 
поступать в концлагерь поляки, восставшие против немцев и русских. Под 
напором советских войск немцы стали уничтожать следы своих кровавых 
злодеяний. Стали узников вывозить вглубь Германии. Строили и погружа-
ли в вагоны. Наша группа была разделена на две части. Одна часть была 
сразу отправлена, а другая 20 августа тоже была отправлена в концлагерь 
Нойенгамме. Со мною были Римша Михаил, Солодкий Семен, Гарбуз Ан-
дрей, Шуманский Федор из г. Слуцка и др.

11 ноября 1944 г. в солнечное утро англо-американские войска нанес-
ли бомбовый удар по городу Бремен и разбомбили тюрьму, в которую нас 
поместили, ттак как в концлагере уже не было мест. Во время бомбежки я 
совершил побег. Здание тюрьмы было в форме замкнутого четырехуголь-
ника. Внутри — крохотный дворик для прогулки узников. Я в тот день на-
ходился на 5-м этаже. Когда начались взрывы, я понял, что надо в укрытие. 
Быстро сообразив, что самое крепкое место — это лестница, стал бегом 
опускаться вниз, чтобы попасть под угол лестничной клетки. Но там уже 
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было полно узников. Я прижался к крайнему, но меня отбросило взрыв-
ной волной. Приподнялся и увидел: дверь выбита, бегут люди, — и я за 
ними. На улице паника, немцы бегут сами не зная куда. Впереди бежали 
узники в своих одеждах, и я за ними. Добежали до канала. На берегу — 
посевы капусты. Высокие кочаны, а вокруг них шишки белой капусты. Ко 
мне присоединились еще три узника. Андрей, Иван и Грицко — украинец. 
Мы остановились, познакомились и поклялись, как это всегда бывает. На-
кушавшись капусты, отдохнули, осмотрелись и решили двигаться дальше 
от города, который вечером еще полыхал огнем. Дальше, дальше от горо-
да. Шли лесом, похожим на парк. Дорожки вычищены, сучки и палочки 
тщательно подобраны и связаны в пучки. И вдруг навстречу четыре мо-
лодых немца в черном. Нам деваться было некуда, и мы пошли прямо на-
встречу, готовые ко всему. Разминулись и пошли, не оглядываясь. Вышли 
из леса на поляну. Впереди стог соломы. Мы обосновались около него. Но 
девушка, несшая вечернее молоко в бидоне, смело сказала: «Вы отсюда 
уходите, и побыстрее. В этой деревне, которая виднеется, уже были эсэ-
совцы и спрашивали о вас. Они ищут вас с собаками».

Мы вылезли из стога соломы и двинулись дальше на восток. В де-
ревни не заходили, избрали хутор. Хутор находился возле леса и кустов. 
Остановились, распределили роли, кому что делать. И только мы встали 
во весь рост, как над нами раздался выстрел, мы разбежались в разные 
стороны. Я остался один. Сделал круг и вернулся к тому месту, откуда мы 
разбежались, но никого не встретил. Я звал, подавал сигналы, но, увы... 
Вышел на железную дорогу, осмотрелся вокруг и побрел один. Один в чу-
жой стране, чужой язык, чужие люди. 

Куда податься? Какой главный ориентир избрать? Днем отсиделся 
в лесу. Голова трещала от дум. Ночью поймал кроля, в лесу его сварил 
в собственном соку. А сделал так: кролика положил на песок, под ним раз-
ложил костер. Костер поддерживал часа три-четыре. Потом песок разгреб 
и осторожно стал освобождать шкуру. Мясо утушилось отлично. Разделив 
его на части, хорошо поужинал и лег спать. Когда проснулся, еще было 
видно, сделал разведку, облюбовал дачу в лесу, стал присматриваться. На-
конец открылось окно на первом этаже, хозяйка схватила подушку и стала 
ее выбивать. Подошел поближе, вижу: велосипед брошен на куст возле 
дома, недалеко собака. Приблизился к велосипеду на расстояние двух-
трех шагов, быстрым движением сел и поехал под уклон. На велосипеде 
лучше, чем пешком. Ехал вечер и всю ночь, изучая звездное небо. По звез-
дам определил, где восток и где запад, стал двигаться на восток. 

Под утро остановился в лесу на отдых. Замаскировал велосипед вет-
ками, а сам расположился в штабеле дров, постелив тоже веток. Разбудил 
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меня шум машины и песня немецких солдат. Смотрю — следы танка, а сол-
даты ушли в сторону дороги. Я — в другую сторону. Выехал на дорогу 
и поехал. Вдруг через всю дорогу плакат «Zivilische fahren verboten!» Хотел 
повернуть назад, но уже было поздно. Впереди шлагбаум и часовой, кото-
рый вышел из будки и идет мне навстречу. Я подъехал, приподнял шляпу 
и поздоровался: «Guten Tag!» Не останавливаясь, поехал прямо в военный 
городок, но через 100 метров другой шлагбаум, другой пост, и я без оста-
новки выехал из военного городка. Мне стало легко: никто не задержал.

Через некоторое время мне навстречу из ближайшей деревни показал-
ся жандарм во всей амуниции, тоже на велосипеде. Когда я поравнялся, по-
здоровался и поехал вперед. Жандарм развернулся и поехал за мной. Я всем 
телом его почувствовал и стал ехать тише. Что будет? Жандарм подъехал, 
теперь он поздоровался со мной и приказал следовать за ним. Приехали 
к жандармскому управлению, оставили велосипеды и вошли в дом. Жан-
дарм пригласил переводчика, и мне пришлось все рассказать. Номер на 
левой руке все выдал. Я чистосердечно все рассказал и попросил перевод-
чика — русского человека — помочь мне в моем положении. Он об этой 
моей просьбе сказал жандарму, но он отрицательно сказал: «Nein, nein!» 
Распорядился меня накормить. Женщина принесла мне хлеб, суп, мясо. Че-
рез час мне надели наручники, и мы поехали поездом в город, и снова для 
меня тюрьма и снова допросы, снова пытки. В камере я нацарапал свою 
фамилию и имя на канте стола. Здесь я встретил 1945-й год. 

Где-то в конце января меня снова привезли в Нойенгамме, но уже 
я был помещен в SK, в лагерную тюрьму. Нашили мне номер 76874 
и красный круг за побег. Через проволоку я увиделся со своими ребятами: 
Римшей Михаилом, Солодким Семеном, Гарбузом Андреем, Шумским 
Федором. Кто-то мне перебросил через проволоку половинку головки 
брюквы. Все они мне посочувствовали, моей ситуации. Они были поч-
ти на свободе, а я — в каземате. Они все были хорошо и тепло одеты, 
и вскоре отправлены в Голландию на укрепработы. Меня отправили в кон-
цлагерь «Дора-Миттельбау (Нордхаузен). Мне пришили к пиджаку номер 
104782 и красный круг.

В подземелье был расположен сейчас целый город — завод, где было 
налажено производство фауст-патронов, радиоуправляемых снарядов, ко-
торые немцы запускали на английские города: Лондон, Ливерпуль и др. 
Это было самое секретное производство. Из этого концлагеря еще никому 
не удавалось убежать. Попыток было множество, но все они оказывались 
неудачными, а беглецов вешали или расстреливали. Мне рассказывали, 
что был случай, когда русские охотника поместили в ракету, и его вы-
везли из концлагеря, но все равно при выгрузке его поймали. Обычно на 
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лагерной площади вешали по 30–40 узников, а для этого случая казнили 
его одного. На плацу выстраивали всех узников перед виселицей, каждая 
была сделана на постоянно.

Моим соседом по нарам был паренек Вайда Саша. Он из Западной 
Украины, добровольцем ушел в Германию, работал конюхом, но чем-то ба-
уэру не угодил. Конфликт был тяжелым, и Саша своего господина отправил 
на тот свет. Об этом он мне часто вечерами рассказывал. Однажды после ве-
черней проверки мы только легли на нары, как по радио вызвали его номер. 
Он со мною распрощался и сказал: «Я сам к ним в руки не пойду».

Он быстро собрался и пошел в сторону площади, где строились бри-
гады идти на вторую смену. Пристроился к одной группе, пошел в под-
земелье на завод и совершил дерзкий прыжок на идущую автомашину, 
которая его вывезла за пределы завода, а там его ждали эсэсовцы с собака-
ми. Его застрелили. Вечером того же дня его, распятого металлическими 
вилами, поставили на обозрение у проходной. Я шел в колонне и видел 
его мертвого. В этот вечер я оказался без соседа по нарам. 

Назавтра, 9 апреля 1945 г., вызвали мой номер. От неожиданности я 
чуть не упал. Я не поверил тому, что меня будут казнить. Я никого не убил, 
не ограбил, ничего не взял. Я только спасался от бомбежки и верной гибели. 
За что? О Боже, молился я и просил помочь и спасти моему ребенку отца, 
мужа моей жене. Стал, остановился и сказал себе: «Каюсь, Господи, успо-
кой душу мою, мои сомнения и избавь от нечестивого, злого, страшного, 
успокой меня!» Спокойно пошел навстречу своим последним испытаниям. 
Шел, не торопясь, а на площади уже ожидали два эсэсовца с собаками. Я по-
дошел, поздоровался, встал между ними, и втроем пошли в барак, на кото-
ром была вывеска «Столовая». Это изолятор для подготовки людей к казни. 
Здесь находились узники, совершившие побег, саботаж или другое престу-
пление, и на всех уже пришел приговор. Ночь прошла в кошмаре. В 6.00 по-
дняло всех лагерное радио. Обрадовался окончанию ночи. Затем туалет, 
подготовка к завтраку. Это было удивительно: уже год один раз кормили, 
а здесь завтрак, обед и ужин. Причем, приличные: на завтрак — кофе, хлеб, 
маргарин, сыр, в обед — и первое, и второе, и третье, на ужин то же самое. 
Хоть перед концом жизни поживи как человек. 

В 18.00 прибыли эсэсовцы, прочитали номера 20 человек, поставили 
их к стенке, связали всем руки. Каждому вложили в рот палку, а к концам 
палки привязали веревки, их на затылке завязали так, что разговаривать 
было невозможно. Они попрощались каждый с соседом, клали головы на 
плечо друг друга, у некоторых лились слезы. Прощайте... кивали голова-
ми. Они уходили в мир иной, зная, что завтра мы пойдем. К 18.00 все было 
готово! От нашего барака выстроились две шеренги эсэсовцев, образуя 
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своеобразный коридор. Сначала повели нас к виселице и поставили нас 
рядом с виселицей. Через минут пятнадцать показались в дверях барака 
наши мученики с завязанными руками сзади и палками во рту. Каждого 
поставили лицом к нам, палач надел петлю и в эти прощальные мину-
ты каждый обреченный говорил шепотом свои последние слова. Передо 
мной стоял с петлей на шее поляк, и он говорил и плакал: «Hex жие поль-
ска родецка! Hex жые!» С этими словами умирали герои. 

Нас обезумевших завели опять в барак, и, кушать никто не стал. 
Уныние и скорбь потопили каждого из нас. Я плакал и повторял слова: 
«Господи, сбереги и помилуй, помоги перенести последние мучения и 
страдания!» Руки мои дрожали, в голове шум, а в глазах туман. За что? 
Что же будет завтра? В бараке оставалось еще человек 70. Кто же завтра? 
С тяжелыми мыслями каждый из нас не сомкнул глаз всю ночь.

Утром в 6.00 радио молчало. Наконец 10 часов утра. Завтрака по-
ложенного нет, и вдруг радио известило — всем из нашего барака взять 
одеяла, миску, ложку и освободить барак.

Не верилось, что что-то происходит. Когда я вышел на площадь, я 
влился в толпу. Все говорили: город Нордхаузен освобожден, мы свободны. 
Мы вглядывались в сторону города, он дымился, а к нам на помощь не спе-
шили. Подался я в свой барак, чтобы раздобыть другой пиджак, без красно-
го круга. Пиджак я быстро достал, вернее, мне узники дали. Труднее было 
с брюками. На правой стороне брюк тоже красный масляный круг беглеца. 
Я выбежал на площадь и увидел, что узники разграбили склад. Туда подал-
ся и я. Там нашел брюки, захватил еще пару новых ботинок и помчался как 
угорелый, в туалет переодеваться. Сбросил брюки с кругом, одел новые, 
обулся, и я среди всех! Мне казалось, что я на свободе. 

К 16.00 стали строить колонны узников для вывоза в другое место. По-
дали вагоны и по 70–80 человек грузили в вагон, я погрузился, нас закрыли 
на замок, и через несколько минут поезд тронулся. При погрузке в вагон 
каждому давали полбуханки хлеба на дорогу. Возили нас день, ночь, наза-
втра ранним утром нас стали выгружать из вагонов. Было приказано снача-
ла выложить трупы. Трупов было так много, что возле вагонов построение 
не состоялось. Люди шли, переступая через трупы, а там, в голове колонны, 
виднелся концлагерь Берген-Бельзен. Это был лагерь, похожий на городок. 
Трехэтажные дома из кирпича, вначале кухня, возле нее целая громада бо-
чек, в которых разносили пищу. Я разместился в первом доме на первом 
этаже. Меня назначили старшим за первый этаж, получал и раздавал пищу. 
Оказалось, что это хлопотное и опасное дело. Узники могли убить за пайку, 
ошибаться нельзя, нужно всех накормить. Но, слава Богу, раздавал пищу 
один раз. Назавтра нас освободили американцы.
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Я лежал на обочине дороги, солнце жарило во всю прыть, и вдруг танк 
с белыми пятиконечными звездами по бокам снес входные ворота, прошел 
по площади возле кухни и ушел за пределы городка. А вскоре на машине 
прибыли американцы и представитель советских войск, офицер пограничной 
службы. Состоялся митинг, сначала выступил представитель американской 
армии, который поздравил узников и пленных с освобождением. Свобода, 
свобода, смерть фашистам! Но фашистов как ветром сдуло. Вместо них на 
вышках стояли в охране венгры в форме цвета хаки. Ворота были сломаны, 
многие узники ушли в деревню добывать пищу. Я тоже вышел, но понял, что 
этого делать не надо. Меня догнал один товарищ, который тащил стегнушку 
копченой ветчины. Вместе вошли в городок, потом он мне отрезал ветчины, 
и мы оба были вознаграждены свободой, вкусной пищей.

К вечеру 14 апреля прибыли врачи, мастера лечебной пищи, изго-
товили сладкий молочный суп, и все мы стали больными. За нами уха-
живали врачи и медсестры. Назавтра я почувствовал, что тело мое стало 
чужим, отекшим. Врач сказал, что все пройдет. И прошло.

Все узники с 6.00 утра были на построении, назначили командиров, 
взяли всех на учет, весь день были на военных занятиях. А к обеду приш-
ли крытые машины, приспособленные к перевозке людей. Узники стали 
выстраиваться возле каждой машины. Я, не ожидая команды, залез в ма-
шину и сел напротив кабины. Машины, заполненные людьми, двинулись 
в путь. Через минут 20–30 мы были уже на поляне. Дали команду выхо-
дить и строиться. Командирам — от младшего лейтенанта и выше — дали 
команду три шага вперед. Ряды сомкнулись, мы пошли прямо, а в проти-
воположную сторону повели командиров. 

Никто ничего не понимал, что дальше будет. Я с надеждой смотрел 
в будущее, я верил, что свободен, что встречу свою семью, своих братьев 
и сестер. Первое, что я постарался сделать, написать письмо маме. Через 
две недели я получил ответ на мое письмо от моей жены. Я узнал, что 
все живы, жива и доченька Аллочка, все были арестованы и высланы 
в Германию, но обошлось все благополучно. Все живы, а тут и конец 
войны. Победа.

Сразу после освобождения я был мобилизован в ряды Советской Ар-
мии. В составе 87-го отдельного саперного батальона освобождал города 
Гале, Целя и другие мелкие города, дошел до Бляйхероде. Этот городок 
расположен на востоке от Нордхаузена. Здесь проживали инженеры и кон-
структоры новейшей техники Германии. Через скалистую гору — знако-
мый концлагерь Дора. К горе примыкали казармы немецких войск. В этих 
казармах разместился батальон связистов, батальон саперов, батальон 
строителей и монтажников. За два-три дня мы разминировали восточную 
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часть входа в подземный город-завод. 3 октября 1945 г. я демобилизовался 
и отправился поездом домой. 

…Мой друг! Я перед тобой, как перед алтарем и Священным Писа-
нием, подтверждаю, что это моя исповедь. Это все пережито, и прошло 
оно через мое сердце, здесь нет вымысла, только правда, и ничего больше.

…Я прощаю все прегрешения, совершенные надо мною и подобны-
ми, ибо Господь простил всем нам, открывшим свое сердце и душу.

г. Минск, 2005.

Морозов Петр Данилович
1937, д. Яновичи Витебской обл.
...А потом на высоте одного метра натянули веревку и заставили нас 

прыгать через нее. Так в Освенциме определяли физические возможности 
детей. Перепрыгнешь — тебя отправят в блок № 7, где будешь жить до 
следующей проверки. Не перепрыгнешь — попадешь в баню. Мы знали, 
что в бане загазовывают людей. 

Мой номер 149759. Затем был переведен в Маутхаузен, Потулице, 
Константынув-Тухинген.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 52.

Москалева Вера Максимовна
1918, д. Яковлево Витебской обл.
А знаете, как метили малышей, в том числе младенцев? Если номер 

не умещался на руке, его выкалывали на бедре. Если не умещался на бе-
дре, выкалывали на ягодице. Мою родившуюся 1 февраля 1944 г. в Освен-
циме дочь Галину «таврили» буквально на следующий день. Ее лагерный 
номер 75015 наколот на ножке. Мой же номер 65908.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 51.

Мураўёва Зiнаiда Рыгораўна
Дваццаць гадоў назад яна, як i ўсе яе сябры па няволi, была толькi 

«нумарам»... 62015. У Асвенцыме яе сын быў разлучаны з ёю, мацi... 
I вось дваццаць гадоў яна ўсё шукае свайго сына. Дваццаць гадоў пiша 
пiсьмы, куды толькi можа, i ўсё пытаецца, усе просiць: «Людзi добрыя! 
Можа ведаеце, можа памятаеце такога светленькага, з блакiтнымi вочкамi 
хлопчыка Геначку... Генадзя Паўлавiча Мураўёва. Нас вывезлi ў Асвен-
цым з Вiцебшчыны. За сувязь з партызанамi... Тады, у 1943 годзе, яму 
было чатыры гадочкi... У яго была прыкмета: воспiнка на пераноссi. I быў 
таксама на ручцы лагерны нумар... 149850».
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Можа, знойдуцца людзi, якiм вядомы лес Шурачкi Каралёвай. Яе ла-
герны нумар 77323. Мацi Шурачкi, Надзея Каралёва, таксама не згубiла 
надзеi на сустрэчу з дачкой, не перастала снiць яе i чакаць... 

Васілевіч, А. Людзі, беражыце мір! / А. Васілевіч // Работніца і ся-
лянка. (1965). С. 3.

Мухина Нина Романовна
1930, г. Витебск
Мой номер в Освенциме 62005. Затем лагерь в Потулице. Надзиратели 

в бараках — пан Ёпек и пан Владарчик. Это были настоящие звери в облике 
людей, беспощадно жестокие, злопамятные, начисто лишенные каких-либо 
принципов, морали, милосердия. Особой свирепостью, варварским обра-
щением с детьми отличался пан Ёпек — всегда багровый, насупленный, 
с плеткой или палкой в руках, в любую минуту готовый наброситься на лю-
бого из нас и топтать, избивать, мучить — независимо от того, какой про-
ступок ты совершил и совершил ли его вообще. Страшный человек!

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2.С. 78—79.

Нестеренко Алексей Степанович
15.03.1932, д. Михалково Витебского р-на
В Освенциме находился с 9 сентября 1943 г. по 26 января 1944 г. Мне 

выкололи на предплечье номер 149746, сестре — 62139, маме — 62138. 
Смрад и дым, гнойная сыпь. Голову смазали темной вонючей жидкостью. 
Мама вскоре заболела тифом и умерла. 

Меня отправили в лагерь Потулица. Тут проводили медицинские экс-
перименты. Ежедневно делали уколы, от них плохо становилось со зрением. 
В грудь кололи какую-то жидкость, от чего образовывались шишки, подни-
малась температура, возникали нарывы. После забора крови сам уже идти 
не мог в барак, относили на носилках. Надзиратель подвергал наказаниям 
и часто бил до потери сознания. Затем меня отправили в Константынув. 

После освобождения болезни не отпускали меня. В детдоме Курска 
пришлось сделать операцию. Сейчас слаб здоровьем и страдаю от различ-
ных заболеваний.

д. Михалково, 2007.

Никитина Н. Б.
с. Стырики Суражского р-на Витебской обл.
Когда началась война, мне было 7 лет. Моя бабушка умерла в самом 

начале войны. Отец с братьями ушли в партизаны. А вскоре меня с мамой 
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и дедушкой немцы забрали в Витебск. Дедушку сразу замучили — зако-
пали живьем в землю. А меня с мамой и многих других мирных жителей 
погрузили в товарный вагон и повезли в Польшу. Мы попали в концлагерь 
Аушвиц-Освенцим.

По прибытии нас сразу остригли налысо. После бани нам выдали 
полосатую одежду и выдали номера, у меня был № 69216, а у мамы — 
№ 69215.

Наступило страшное время. Все время мучительно хотелось есть, чув-
ство голода не давало покоя. Я как-то решилась на отчаянный шаг. Я пробра-
лась в ту столовую, где обедали эсэсовки-надсмотрщицы, быстро схватила ка-
кие-то объедки и бросилась наутек. Когда прибежала в свой барак, дежурная 
вдруг крикнула «шухер!», и в барак вошли комендант и переводчик. Я очень 
испугалась, сразу поняла, что мое «преступление» открыто, и я быстро и не-
заметно выбросила объедки в окно. Комендант учинил допрос, но никто не 
признавался. Тогда он сказал, что накажет весь барак. И ушел.

Я с ужасом думала о том, что ни за что накажут невиновных и неза-
метно выбралась из барака и побежала за комендантом. Упала перед ним 
на колени и стала умолять, чтобы он меня простил. Я плакала, клялась, что 
это больше не повторится и вырвала у него все-таки прощение. Но только 
на этот раз, сказал он.

Мы работали на овощном складе, перебирали овощи. Обувь наша 
представляла из себя грубые деревянные колодки, надетые на босу ногу. 
Этими колодками я в кровь растерла себе ногу. Увидев какую-то тряпоч-
ку, я обмотала ею растертые ноги. Это увидела надзирательница, схвати-
ла меня, сняла с работы и перед всеми избила резиновой дубинкой. По-
том она бросила меня в карцер. Там было по колено воды, сесть нельзя 
и я простояла в воде в холодном карцере всю ночь...

Когда утром надзирательница открыла дверь, то не удержалась от изу-
мления: «Как, ты еще жива?» Не знаю, как мне удалось это вынести, не знаю. 
Порой дети пере носили невероятные по своей жестокости пытки. У нас брали 
кровь для госпиталей, у меня брали 11 раз! Многие дети не выдерживали — 
умирали, многих заражали инфек цией, а потом сжигали в крематории.

Немцы приводили в лагерь своих детей и они глазели на нас, как 
в зоопарке. На нас спускали собак, и кто не успевал убежать, оставал-
ся лежать, разорванный в клочья. Такое у немцев было развлечение, они 
очень весело сме ялись, глядя на это. До сих пор я иногда просыпаюсь в 
холодном поту, когда во сне мне слышится тот хохот.

Очень много осталось страшных воспоминаний, но ворошить это не-
выносимо тяжело. Но зато хорошо вспоминается момент освобожде ния.

Узники : Книга воспоминаний. Донецк, 2002. С. 115—116.
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Оболонская (Берзина) Розалия Альбертовна
20.06.1935 
До войны проживала в Витебской области (торфозавод имени 20-ле-

тия Октября). В Освенцим привезли в первой половине сентября 1943 г. 
Номер татуировки 61855. В лагере находилась вместе с матерью Натальей 
Андреевной, братом Оскаром, сестрой Лилией. Отец Альберт Яковлевич 
был в партизанском отряде. «Кто-то о нас сообщил — предателей вокруг 
хватало», — рассказывала Розалия Альбертовна.

«В первый день пребывания в лагере не стало мальчика слева, во 
второй — девочки справа, в третий — грудного ребенка напротив. На чет-
вертый день из барака увезли бездыханной младшую сестричку. Боже, как 
мы плакали! Запомнила номер на крохотной ее ручонке — 61857».

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 1. С. 101—102.

Орещенко Николай Данилович
24.12.1934 
В концлагерь Освенцим вывезен в 09.09.1943 г. с матерью и братом. 

В лагере он получил номер 149781 и брат — 149780. Из Освенцима обо-
их братьев отправили в Потулицу. А весной 1944 г. Николая с группой 
около 30 мальчиков забирали работу в немецком имении около Быдго-
ща, где он в январе 1945 встретил освобождение. Фотография сделана 
в июле 1947 г. в Одессе.

Материалы из Музея Освенцима переданы Элей Пастернак. Пере-
вод с немецкого Оксаны Янкович.

Павлющик (Баранчикова) Александра Петровна
20.07.1926, г. Брянск (Россия)
Накануне войны я жила с отцом в Брянске. Первая встреча с фа-

шистами состоялась здесь же, когда немецкий самолет обстрелял базар, 
но, правда, никого не задел. Отец перед самым приходом немцев погиб, 
и пришлось одной хоронить его на кладбище. Помню, когда бомбили го-
род, то вокруг сахарного завода были разбросаны упаковочные мешки… 
При немцах было невмоготу, и я попросила бывшего завуча школы прове-
сти меня к партизанам. Но это было невозможно. Вскоре немцы стали за-
бирать молодежь на принудительные работы в Германию. Провожавшие 
родители горько плакали, но со мной не было родных. Это было осенью 
1942чг. Привезли в Германию, но мне с подругой Лидой Жигулевой уда-
лось убежать. Мы добрались до Кракова. Спрашивали дорогу на Россию. 
Но тот поляк, у которого спрашивали, сдал нас за 7,5 немецких марок 
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дежурному по вокзалу. Доставили нас в Краковскую тюрьму и стали про-
водить допросы, посчитав нас разведчиками. Для устрашения даже стре-
ляли из оружия поверх голов. Я же чувствовала себя виноватой, что уго-
ворила подругу Лиду бежать. Из Кракова нас пешком сопровождал кон-
вой из солдат и собак. Погрузили нас на платформы. Ехали мы довольно 
долго, прежде чем нас привезли в Освенцим. Дали номер 38115. Записали 
фамилию по матери Назарова. Находилась в блоке № 15.

Я была одной из тех, над кем проводились медицинские опыты. Дере-
вянные койки, обдавание холодной водой, комиссии. Лекарства со стран-
ным названием «зелепель». Лагерная «альтесте» по прозвищу Варшавян-
ка ходила в черных перчатках. На кого она показывала, тех уводили на 
сжигание в крематорий.

После освобождения с мая по ноябрь 1945 г. привлекалась к работе 
в качестве старшины барака по приему и содержанию бывших военно-
пленных и граждан СССР, освобожденных из фашистской неволи. Отме-
чена командованием воинской части благодарностью за чистоту, порядок, 
чуткое отношение и заслуженный авторитет. 

Записала внучка А. П. Павлющик, г. Несвиж, 2007.

Парфинович Леонид Алексеевич
1937, г. Витебск
Мой номер в Освенциме 149819. Затем лагерь в Потулице. Нередко 

единственным «источником питания», особенно когда тебя за какую-либо 
провинность оставляли без завтрака, обеда или ужина, являлась помойка. 
Она считалась у нас раем земным. Ведь в случае удачи ты мог полако-
миться шкуркой от сала, или горелой корочкой хлеба, или картофельной 
шелухой, или овощными очистками, или огрызком яблока — мало ли что 
выбрасывала на помойку лагерная охрана! — да еще принести «харч» 
с собой — сестренке или братишке. Но пролезть за ограду было не так-то 
просто. Расстояние между нитями проволоки составляло не более десяти-
двенадцати сантиметров. А тут еще и часовой прогуливался по насыпи 
взад-вперед. И все-таки мы пробирались на помойку: раздвигали дере-
вянными распорками туго натянутые проволочные нити — и ныряли за 
ограду. Разумеется, далеко не каждая наша вылазка проходила гладко, без 
сучка, без задоринки. Например, однажды меня застукали на помойной 
куче. «Хальт!» — крикнул часовой. Он вскинул автомат и дал несколько 
коротких очередей в мою сторону. Рядом только бумага зашелестела. В те-
чение двух часов я лежал среди отходов, нечистот, боясь пошевелиться. 
В барак вернулся лишь после того, как часовой на насыпи сменился.
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Детей по очереди ставили на табуретку и под каждый сосок вводи-
ли какую-то жидкость. Хлопцы говорили, что это делают специально — 
для лучшего взятия у нас крови.

Одного из добровольцев знал лично. Его звали Виктор Д. Он из Ку-
рино... Да, житель героической партизанской деревни взял в руки немец-
кий пулемет, чтобы стрелять в своих, русских.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 1. С. 75—76, 86, 
100, 109.

Петрова (Лапунова) Нина Михайловна
1928
Номер татуировки 70095. Процедуры накалывания номеров не уда-

валось «из бегать» даже умиравшим по дороге в лагерь. Их тату ировали 
наравне с живыми. Так что в крематорий от правляли «полноценными» 
узниками Освенцима. С си ними цифрами на окоченевших руках увезли 
в лагерные печи не одного и не двух наших не доехавших до конеч ной 
остановки земляков и знакомых. Среди них были и дети.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 149.

Петрашевская Нина Николаевна 
(подлинное имя — Гольдина Рахиль Ефимовна)
1929, г. Минск 
До войны проживала в Минске. В Освенцим привезли осенью 1943 г. 

Номер татуировки 69705. Никого из близких рядом не было.
 Совершив побег из Минского гетто, пробиралась в район Ракова, где 

действовал еврейский партизанский отряд под командованием Зорина. По 
дороге была схвачена власовцами, препровождена в тюрьму СД, а оттуда 
направлена в Освенцим. Поскольку не была похожа на еврейку, назвалась 
вымышленным именем Петрашевской.

Это имя стало ее «лагерным псевдонимом». О себе сообщила, что 
родом из деревни Медвежино-3. Там остались отец и мать. Знала: деревня 
Медвежино-3 входит в состав партизанской зоны. Следовательно, прове-
рить правдивость сказанного немцы не могли.

Живя в течение полутора лет под вымышленным именем, посто-
янно испытывала страх быть опознанной и «разоблаченной» (как ев-
рейка). «Объяснять, что это такое, нет ни сил, ни желания. Да и нужно 
ли объяснять?»

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 1. С. 102.
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Петровская Таисия Эдуардовна
11.06.1923, г. Червень Минской обл.
Перед войной мне было 18 лет. Я училась, окончила среднюю школу 

и медицинское училище.
Во время войны я и двое моих братьев принимали участи в сопро-

тивлении. Старший брат Василий (1915 г. р.) был связным в отряде им. 
Сталина Минского партизанского соединения. Собирали оружие, инфор-
мацию, переправляли молодежь в партизанские отряды. Работать было 
трудно и опасно. 2 октября 1942 г. нас (меня и двух братьев — Василия 
и Леонида) арестовали в Червене. После ужасных пыток старшего брата 
7 октября 1942 г. расстреляли, а меня с младшим братом Леонидом пере-
везли в минскую тюрьму.

Условия содержания в минской тюрьме были ужасные, в камерах на-
ходилось по 50–100 человек. Водили на допросы, избивали, издевались, 
требовали выдать партизан и подпольные организации. После допросов 
помещали в карцер, где невозможно было сидеть, только стоять, не хвата-
ло воздуха. Я находилась в минской тюрьме с 04.12.1942 г. по 30.11.1943 г. 
Затем меня вывезли в концлагерь Освенцим.

В концлагере Освенцим человека делали ничтожеством, судьба его 
была всецело в руках палачей. Заключенных в лагере встречали следую-
щими словами: «Вы прибыли не в санаторий, а в немецкий концентра-
ционный лагерь, откуда можно выйти только через трубу. Если это кому-
либо не нравится, то он может сразу отправляться на электрическую 
проволоку». В концлагере Освенцим я была под номером 69864. Только 
его я должна была помнить на проверке (аппеле) и забыть свою фами-
лию и имя. Заключенные были обречены на смерть. Нас использовали 
на самых тяжелых работах: трудились на осушке болота в любое время 
года, носили камни и землю для центральной улицы Биркенау. Команду 
заключенных (200—300 человек) водили на работу за 10–15 километров. 
Мы шли под охраной вооруженных немцев и собак-овчарок. На работу 
и с работы нас провожали с музыкой. Слабые и больные заключенные не 
могли идти, их подгоняли нагайками и убивали. Заключенные умирали 
от голода и болезней. Каждое утро умерших грузили на машины, увози-
ли и сжигали.

В лагере я переболела брюшным и сыпным тифом, мокрым плеври-
том, потеряла здоровье, осталась инвалидом. Очень болели ноги, опухоль 
доходила до живота, только Бог помогал держаться на ногах. Пять крема-
ториев работали ежедневно. В них сжигали больных и слабых, проводя 
таким образом так называемую «селекцию». Концлагерь был настолько 
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перегружен, что, бывало, целыми эшелонами отправляли в крематорий. 
Полностью был сожжен лагерь с заключенными-цыганами. Из человече-
ского жира после крематория изготавливали средство от чесотки. Также 
использовали газовые камеры, где применяли газ «Циклон Б».

Нечеловеческие условия, эпидемии, насилие, зверства, убийства, 
смерть в газовых камерах — ничто не могло истребить в нас чувства че-
ловеческого достоинства, они не смогли превратить нас в безликий номер. 
Нас, истощенных, полуголых, голодных…

С приближением фронта к Освенциму фашисты начали перевозить 
заключенных вглубь Германии на принудительные работы. Так, 4 дека-
бря 1944 г. я попала в Германию, где находилась до апреля 1945 г. Нас 
там было 150 русских, 100 цыган и 200 поляков. Мы работали в «Воль-
кербург фарбен индустрие» (филиал концлагеря Флоссенбюрг). Рабо-
тали на фабрике по 12 часов на тяжелых работах (на фрезеровочных 
машинах) без перерыва. Терявших сознание приводили в чувство и воз-
вращали к работе. Ночью — воздушные тревоги, потом перекличка по 
номерам и опять на работу.

В конце мая 1945 г. вернулась в г. Минск после 2 лет и 8 месяцев за-
ключения. Очень радовалась. По возвращении было много проблем с про-
пиской и работой. Была уволена с работы, поскольку я была за границей. 
Назвали врагом народа. Не смогла восстановить и документы об образо-
вании. Но все это уже позади.

г. Минск, 2007.

Перемотова (Гренкова) Вера Дмитриевна
12.06.1938, д. Верховье Витебского р-на
В августе 1943 г. наша семья находилась в партизанской зоне. Прята-

лись в лесах. Попали в окружение карателей. Из леса немцы доставили нас 
в сарай д. Пляшки, где мы переночевали, а затем пятьюшестью крытыми 
брезентом машинами доставили в 5-й полк. На протяжении 4–5 дней нас 
везли в товарных вагонах. Остановки только на больших станциях, чтобы 
выгрузить больных и умерших. Наконец, привезли, и мы в полукилометре 
от станции увидели трубы, почувствовали смрад. Мне дали номер 65796. 
Повели в бараки. Нары двухъярусные, на каждых по 5–6 человек. На всех 
2 одеяла. Здесь мы жили, пили и ели. Здесь же и туалет. Кормили отвра-
тительно. Давали суп из немытой брюквы, кружку черного чая и кусочек 
хлеба. Его жуешь, жуешь, а он все растет и растет во рту.

Самое страшное — это тиф. Люди умирали один за другим. Утром 
теряли по 2–3 человека. 
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В конце ноября 1943 г. нас отняли от матери и вывезли в лагерь Поту-
лица. Здесь у детей брали кровь, проводили эксперименты. У меня все руки 
были покрыты водянистыми пузырями. Спали на циновках из соломы на 
полу. Одежда — полосатое платье и куртка, на ногах легкие носки и дере-
вяшки, на голове косыночка. Днем нас заставляли работать. Старшие — на 
фабриках, а младшие на территории лагеря. Кормили так же, как и в Освен-
циме. Сейчас даже поросенок не будет такое есть, а мы ели.

Весной нас перевезли в лагерь Лодзь, и были мы там до весны 1945 г. 
Было уже тепло. Мы лежим, и нас никто не поднимает. Нет команды и на 
построение. Только стрельба и крики. Вот в это время ворвались в блок 
солдаты, и стала слышна русская речь. Мы поняли — это наши. Мы пла-
чем, а они, на нас глядя, тоже плачут. 

Стали нас откармливать, рассылать по детдомам. Я попала в детдом 
№ 13 г. Киева. В июле 1946 г. по номеру нашла меня мама. Ведь мама и 
старшая сестра были дома уже в 1945 г. Отец без вести пропавший — 
погиб под Сталинградом. Вся тяжесть послевоенной жизни легла на 
плечи мамы.

г. п. Верховье, 2007.

Плотоненко (Ткачева) Надежда Ивановна
1937
Номер татуировки 61615. Голову нам смазывали темной вонючей 

жидкостью отчего волосы потом долго не росли.
Литвинов, В. В. Поезд из ночи… С. 144.

Подвительская (Щапанова) Роза Ивановна 
(в действительности Шаканова Фруза Павловна, докумен-

ты не сохранились) 
01.05.1940, д. Беликово Суражского р-на
До ареста мы всей семьей (мама, папа, брат Петр и я) проживали 

в партизанской зоне. Нас, как семью партизан, а также многих жителей 
нашей деревни угнали в Германию. Из рассказов мамы я знаю, как она 
там тяжело работала. Она носила и разбивала тяжелые камни, а тех, кто 
не мог этого делать, убивали на месте. Еще маме приходилось работать 
у хозяина.

В концлагерь Освенцим нас привезли 22.10.1943 г. на транспорте ЕК 
ДО 9 из Витебска. Там мы находились приблизительно до 26.01.1944 г. 
Нам в лагере накололи номера, мой номер 66062, мамин — 66061. Затем 
нас разлучили с родителями, и мы их больше никогда не видели. Только 
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по счастливой случайности (по наколотому номеру), когда прошло мно-
го времени, мой брат смог отыскать маму и меня. Мы выжили, и наша 
встреча состоялась в 1967 году. В розыске нам помогли журналисты 
и газета «Белорусское радио и телевидение». В 1989 году журналистом 
В. Литвиновым была издана документальная книга об узниках с назва-
нием «Поезд из ночи».

26.01.1944 г. нас, детей из Витебска, отправили в детский лагерь «По-
тулица». Там у детей брали кровь для немецких солдат. Надзирательницы-
польки всячески над нами издевались. Одну из них звали пани Катоцкая. 
Этого я уже не помнила и узнала обо всем позже из рассказов брата Петра, 
когда мне уже было 27 лет.

Освободили нас советские войска в 1945 году, когда пришла Победа. 
Я была отправлена в специальный детский дом № 1 в г. Бресте. Там и вос-
питывалась, и лечилась. У меня болели глаза. Затем меня отправили в дет-
ский дом в г. Пинске. Здесь я окончила 10 классов и пошла работать.

Хочу также написать еще об одном хорошем человеке — Сюборо-
вой Евгении Павловне. Она живет в Латвии. Она моя спасительница. 
Благодаря ей я и живу на этом свете. Мы с ней жили в одной деревне, 
и наши мамы были хорошими подругами. Волей судьбы мы оказались 
вместе в Освенциме. Она была старше меня (ей было 7 лет). Женя смо-
трела за мной, много о чем мне рассказывала. Наши мамы приказывали, 
чтобы мы всегда были вместе. Так мы выжили и спаслись только благо-
даря Богу.

Вот такая трудная судьба. Но счастье не обошло и меня, подарив мне 
встречу с моими близкими. 

г. Пинск, 2007.

Пинчук (Сайковская) Екатерина Ефимовна
Первая половина 1925, д. Большая Ухолода Борисовского р-на
В 1943 г. меня арестовали за связь с партизанами. Посадили в тюрь-

му г. Борисова. Сначала в холодных вагонах для скота 1 января 1944 г. вы-
везли в Люблин. Попала в Майданек, а 22 апреля перевезли в Освенцим. 
Получила номер 77472. Меня забрали беременной, я в мае 1944 г. родила 
дочь. Тут тебе ни пеленок, ни распашонок. Пайку хлеба меняла на одежду 
для девочки. Пеленки сушила на себе. Так как было запрещено стирать 
и сушить, приходилось это делать ночью. В ноябре 1944 г. моя девочка 
заболела. У меня ее забрали, сказав, что будут лечить. Больше я ее не ви-
дела. Сама чувствовала себя плохо. Полы в бараках были бетонные. Нары 
в три уровня. Было холодно. 
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Освободили части Красной Армии. Чувствовала себя очень плохо, 
пережив операцию мастита груди. Сейчас уже инвалид первой группы — 
около 10 лет прикована к постели.

г. Борисов, 2007.

Платоненко Надежда Андреевна
1936, г. Витебск 
Мой номер в Освенциме 61649. Затем лагерь в Потулице.
Когда доведенный голодом до отчаяния маленький Володя потянулся 

ручонкой к хлебу, пан Ёпек избил его так, что к утру он умер.
Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 79.

Пытько Нина Григорьевна 
22.06.1922, д. Велевщина Лепельского р-на
Образование начальное. До войны работала в колхозе. В июле 1943 г. как 

семью партизана (отец был в партизанском отряде) арестовали маму с двух-
летним сынишкой на руках и бабушку, мамину свекровь, которая жила вместе 
с нами. Немцы привезли их в Лепель. В гестапо держали месяц. Маму до-
прашивали и жестоко избивали. У нее и сейчас есть рубцы на спине. Днем их 
вывезли в Витебск, а ночью партизаны сделали налет на Лепельскую тюрьму. 
Но людей там уже не было. Это мама узнала после войны. В Витебске они 
были два месяца. Потом их погрузили в вагоны и повезли. В этих вагонах 
когда-то возили скот. В вагоне, в котором везли маму, мужчины выломали 
оконную решетку. Кто мог, тот убегал. Мама не смогла оставить сына со све-
кровью, а с ними убежать было невозможно. 

Их везли транспортом Е.К. в концлагерь Освенцим. Прибыли 9 сен-
тября 1943 г. Всех переодели в полосатую лагерную одежду и деревянные 
колодки. У мамы были очень длинные волосы. Немка, которая переоде-
вала заключенных, посмотрела, есть ли у мамы вши. Потом сплела во-
лосы в косу, отрезала ее и положила себе в карман. Всех стригли наголо. 
По фамилиям немцы узников не называли. Как только переодели, всем за-
ключенным накололи на руках номера. Мамин номер 61637 сохранился до 
сих пор. Через некоторое время стариков и детей отделили от молодых и 
здоровых и погнали в крематорий, сказали, что ведут мыться. Так заживо 
сожгли маминого сына со свекровью. 

Постоянно, день и ночь шел дым из труб крематория, работали га-
зовые камеры. Узников гоняли на сельскохозяйственные работы, под кон-
воем с собаками, если кто падал, загрызали собаки или расстреливали на 
месте. Убирали капусту, картофель, морковь, но есть это не могли. Если 
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увидит немец, что ешь, сразу убивал. Зимой, когда не было сельскохозяй-
ственных работ, переносили камни с одного места на другое. Кормили 
пареной брюквой, да и той не давали вдоволь. Раз в день понемножку. 
Очень много людей умирало от голода и разных болезней. Жили в холод-
ных бараках. К людям разных национальностей относились одинаково. 
Только в крематориях сжигали в первую очередь евреев. Медобслужива-
ния никакого не было. Мылись раз в месяц. 

Одежда не менялась, мылись сами, мыли одежду, мокрую надевали 
на себя. Из документов музея мы знаем, что маму 18.09.1944 г. перевели 
в Гигиена институт (запись К.А. Аушвиц-Биркенау) в 1б блок 23. Мама 
говорит, что там у них брали кровь для медэкспериментов и для раненых 
немецких солдат. 

В женском лагере побегов не было, но мужчины иногда пытались 
бежать. Их попытки в основном заканчивались неудачей. За попытку 
к побегу убивали, сжигали или обливали холодной водой и оставляли 
в бетонированном помещении без крыши зимой. Люди, облитые водой, 
замерзали. 

Когда наступали наши и союзные войска, пленных вывезли на болота 
под Бухенвальд. Болото было огорожено проволокой, по которой шел ток. 
Есть не давали вообще. Люди ели кору с деревьев. Кругом мокро. Кто мог, 
настилал трупы, и по 5—6 человек, прижавшись к друг другу, ложились. 

Мама была освобождена английскими войсками 15 апреля 1945 г. 
Положили сразу в госпиталь. Мамин вес был 42 кг. Есть давали понемно-
гу, каждый раз увеличивая порцию, кормили очень хорошо. Когда попра-
вилась, ее отправили на пересылочный пункт, названия мама не помнит, 
говорит, что это была деревня. Предлагали не возвращаться на Родину, 
но мама отказалась. Некоторые оставались. Когда возвратилась домой, 
жить было негде, дом сгорел. Отец остался жив. Они очень голодали, 
на работу маму не брали, потому что она была в плену. Вот тогда она и по-
жалела о том, что вернулась домой. 

Записала дочь Тамара Битова, п. Партизанский Вилейского р-на, 2007.

Подлесная (Мельянцева) Нелли Григорьевна
1932, д. Максютки Сурожского р-на Витебской обл. 
— Мне было восемь лет, когда эта беда ворвалась в наш дом. В июле 

сорок первого наша местность была оккупирована фашистскими войска-
ми. Но как-то полу чилось так, что в нашей и соседних деревнях гитлеров-
ских солдат было мало. Порядки свои они устанавли вали через бургоми-
стров, полицаев и других фашист ских холуев.
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В сентябре—октябре в нашем районе стали организовываться парти-
занские отряды. Мой отец и брат тоже ушли партизаны. Родной дядя был 
командиром партизанского отряда. И вообще в нашей деревне много было 
партизанских семей. Поэтому, когда начинались карательные наступления 
против народных мстителей, все население уходило в леса. Тех, кого не-
мецкие сол даты заставали в деревне или ловили в лесу, сжигали в домах, 
расстреливали, вешали, детей бросали в ко лодцы.

В 1943 году нам почти всю зиму пришлось жить в лесу — с февраля 
до конца марта. Вырыть землянку или сделать шалаш мы не имели воз-
можности, так как все время находились в движении. Останавливались 
только на ночь, когда прекращалась фашистская охота на людей. Днем 
летали самолеты, бомбили лес, обстре ливали из орудий.

Остановившись на ночлег, делали навес из ветвей, зажигали костры, 
выкапывали из-под снега брусничник, растапливали снег и варили некое 
подобие чая или жидкого супа. Если находили убитых лошадей, варили 
лошадиную падаль. В общем, питались тем, что, как говорят, Бог посы-
лал. Спать ложились взрослые у потухших костров, а детей укладывали 
на неостывшие кострища. Были случаи — люди замерзали. Оставшиеся 
в живых стряхивали с себя снег и, попрощавшись с мертвыми, закапыва-
ли их глубоко в снег, шли дальше.

Все население нашего края искало «Суражские во рота», через кото-
рые можно было перейти на Большую землю. Но этого не случилось. По 
злой воле войны партизанам и мирному населению проход на Большую 
землю был отрезан, и все мы оказались во вражеском кольце. Кому по-
счастливилось, вырвались из этой бло кады лишь в конце марта. А многие 
погибли. Каратели не щадили ни малых, ни старых.

Нашей семье удалось вместе с небольшим числом партизан вырваться 
из кольца. Но я обморозила ноги, руки, лицо. И все же мы благодарили судь-
бу, потомучто, когда проходили через сожженные деревни, видели обгорев-
шие трупы людей, детей с переломанными по звоночниками, вывернутыми 
ножками и ручками. Смот реть на эти зверства не хватало сил.

В мае при стычке с карателями погиб отец. А в июле при очередном на-
лете гитлеровцы схватили нас с мамой и отправили в Витебск, в лагерь для 
военнопленных железнодорожный полк № 5. Там опознал предатель, и мы 
попали в барак-тюрьму № 7, где находились только семьи партизан и под-
польщиков. Продержали нас в этом страшном за стенке до конца сентября.

Когда наши войска уже освободили Смоленщину и подходили к Ви-
тебску, нас загнали в товарные вагоны и повезли на запад. В вагоны на-
толкали столько лю дей, что мы могли лишь стоять. Остановки были раз 
в сутки. Во время остановок давали ведро воды на вагон, выгружали мерт-
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вых, и опять везли дальше. Где-то уже приближаясь к границе, мы могли 
сесть, так как много людей умерло.

Привезли в Освенцим, заставили выйти из вагонов, стали разделять, 
кого куда. Мужчин и подростков, кому было больше 14 лет, — в одну сто-
рону, женщин — в другую. Все это делалось под бравурные звуки немец-
ких маршей и оглушительный лай собак.

Подогнали высокие машины со специально оборудованными откид-
ными бортами, на которых стояли эсэсовцы с автоматами и овчарками, 
в машины натолкали, как скот, узников и повезли к лагерю, огражденно-
му несколькими рядами колючей проволоки, с высокими вышками. Это 
был Освенцим-2 «Бжезинка» — самый ужасный концентрационный ла-
герь общей площадью в 40 квадратных километров. Позже узнали, кто не 
выдер живал лагерных условий — пыток голодом, страшных издевательств 
и потерял уже всякую надежду на избавление от невыносимых страданий, 
бросались на колючую проволоку, по которой пропускался ток высокого на-
пряжения. Человек сгорал, предпочитая мученическую смерть дальнейшим 
страданиям. Но нас еще только гнали в него, и многого мы не знали. А те-
перь очень хотелось есть и пить. На ходу черпали пригорш нями грязную 
воду из луж. Эсэсовцы за это зверски избивали, травили собаками.

И вот перед нами открылась ужасная картина. Уви дели тот ад, в ко-
тором нам предстояло жить, с огром ными закопченными трубами крема-
тория, в котором за сутки в каждой печи сжигали до четырехсот человек. 
А таких печей было шесть. Но мы еще не слышали и о стоячих и лежачих 
камерах смерти. Не видели пламени костров, облизывающих человече-
ские тела, облитые керосином и многое, многое другое, во что отказыва-
ется верить человеческий разум.

Нас пригнали в баню, ввели по очереди в предбан ник с вещами. За-
ставили раздеться, все сложить, увя зать, написать фамилию. Провели 
дальше. Сняли, у кого были, кольца, золотые и серебряные украшения, 
обстригли. Смазали какой-то вонючей жидкостью и втолкнули в баню.

В бане от пола до потолка была решетка. С потолка сыпался какой-то 
порошок. От его запаха вскоре ста новилось совершенно нечем дышать, 
мы задыхались. Пол раздвигался, и те, кто падал от удушья, попадали 
вниз, к печам крематория. Нас продержали в бане не сколько минут, по-
том брызнули холодной водой — на кого попала, на кого нет, так и выш-
ли одеваться из мазанные вонючей жидкостью. Утром накололи на ру ках 
номера, дали полосатую одежду с красным крестом на спине. Мой номер 
65910. Позже мы узнали, что означает красный крест. Люди, отмеченные 
им, подлежали уничтожению. Мы ждали, когда придет смерть. Мы ждали 
ее каждый день, каждую минуту днем и ночью.
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Два раза в день нас выводили на улицу, на «аппель-плац» на провер-
ку. Держали часа 2—3, потом дела ли перекличку по номерам и загоняли 
опять в бараки, которые кишели блохами и вшами. За это время дежурные 
уби рали параши, мертвых. По бараку ходить запрещалось, сидели на сво-
их нарах, по 7—10 человек. Лежать днем тоже запрещалось. Били за все: 
что ты русский, что не так стоишь, ходишь, медленно залезаешь на нары, 
быст ро спускаешься с нар, заглядываешь через решетку в окно. Кормили, 
как везде: гнилыми овощами — черпа чок баланды и 100 граммов хлеба 
«ОСТ» на целый день. За две недели мы стали похожи на скелетов.

Однажды всех построили на плацу, детей от двух до четырнадцати 
лет отдельно, сказали, что перепишут и будут давать улучшенное питание. 
Каждая мама старалась поставить свое дитё в строй. Моя мама сделала то 
же самое, хотя я очень упиралась, и поэтому оказалась последней. Тут же 
матерей стали загонять в бараки, а нас выводить за ворота. Работавшие 
рядом полячки крикнули русские, мол, ваших детей повели в крематорий. 
Что тут началось! Мамы бросились к детям, дети, которые не успели вый-
ти за ворота, к мамам. Я повисла на шее у мамы, но эсэсовец разжал мои 
руки, ударил маму прикладом в грудь, а меня бросил за ворота. Больше 
я свою маму не видела. Она погибла в Освенциме.

Когда я очнулась, нас вводили в баню. Измерили температуру, пере-
одели и повели в другой барак. Нас там продержали до ночи, а ночью по-
догнали машины и повезли на станцию, загнали в вагоны, и поезд куда-то 
отправили. Я всю дорогу плакала, ни с кем не разго варивала. Меня увиде-
ла моя односельчанка. Она уговорила меня успокоиться, сказала, что нас 
везут только на зиму в другое место, весной опять отвезут к мамам. Она 
была намного старше меня, и я ей поверила. Впоследствии она мне на год 
заменила сестру и маму.

Нас привезли в Потулицы. Здесь проверили на вы живание — так ска-
зала лагерный фюрер, приближенный доктора Менгеле. На нас проводили 
опыты, брали кровь, испытывали разные мази. Делали все, что приходило 
палачам в голову. Кормили баландой-супом из крапи вы. В нее часто пада-
ли дохлые крысы. Мы видели это, но ели. Были рады и такой еде.

Позже нас научили вязать, и поляки тем, что при носили за заказ, нас 
немного подкармливали: то пере падет кусочек хлебушка, то пяток карто-
шек. Какая это была радость! Лагерь был польский, но для нас в нем было 
отделено два барака, обнесенных колючей проволокой под током, со сто-
рожевыми вышками и со баками.

Нас полуодетых, в колодках на ногах, без чулок и верхней одежды 
выгоняли на два часа на свежий воз дух. Мы ходили вокруг бараков. На-
против наших дет ских бараков стояла немецкая кухня. Оттуда всегда до-
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носился вкусный запах хлеба, мяса, картошки. В окнах мелькали веселые 
немки с подносами. Но мы не клян чили у фашистов, а сопротивлялись 
как могли немец кому порядку, навязанному гитлеровцами. Мы пели на-
ши советские песни, русские народные, они нам помо гали выживать. Под 
страхом смерти пели «Священную войну», «Москва-майская», переписы-
вали тексты песен, прятали в матрасы. Это был наш вызов палачам, хотя 
за любую провинность нам грозила смерть.

Мириады блох копошились в наших постелях. От них не было спа-
сения ни ночью, ни днем. Насекомые буквально загрызали нас. Их можно 
было собирать горстями. Однажды перед приездом в Потулице какой-то 
важной немецкой комиссии ребята раздобыли пустую бутылку и доверху 
наполнили ее паразитами. Весь вечер они загадочно усмехались, заговор-
щицки перешептывались. А когда на следующий день члены комиссии 
появились в бараке, выкатили им навстречу бутылку с блохами. Вот, мол, 
наш подарок. Что тут началось!..

В Потулице мы пробыли до июля 1944 года. Остав шихся в живых 
из двух бараков — только три четверти одного барака, увезли в Лодзь. 
Лодзь-Константынув — таков был третий этап, уготованный фашиста-
ми советским детям. Тех, кто был постарше, гоняли работать на фа-
брики, заводы. Десяти-двенадцатилетних на полевые работы. От на-
шей работы зависели судьбы малышей. В этом лагере были дети только 
из Майданека, Освенцима, Потулиц, и только до пяти лет. Мень шие 
умирали. Лагерное начальство получало деньги от бауэров за наш кро-
вавый пот и непосильный труд. Младшие оставались за колючей про-
волокой. Они мыли полы, убирали двор и были донорами для раненых 
фа шистских солдат.

Настал день 19 января 1945 года. До нас стала до носиться канона-
да больших боев. Близилось наше осво бождение. Понимая это, фашисты 
решили уничтожить оставшихся в живых детей. Заминировали здание, 
сами уехали на машинах. И все-таки мы остались живы. Спас нас русский 
военнопленный, находившийся в лаге ре. Он вывел нас в польские дома 
на окраину города и спрятал кого куда.

Начались бои за город. Наши солдаты ринулись к лагерю, на кото-
ром к этому времени взвился красный флаг. Кто его водрузил, не знаю. 
Свистели пули, рва лись снаряды. И вдруг совсем рядом — русская речь. 
Мы повыскакивали из укрытий, бросились к солдатам. А они кричат: «Ло-
жись!» Идет бой. Но куда там! Бро сились к идущим танкам. В каждом 
бойце мы видели братьев, отцов, земляков. А на следующий день совет-
ское командование создало врачебную комиссию, кото рая осматривала 
нас, истощенных, больных — полутрупиков детей.
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Только в апреле 1945 года нас отправили на Родину. Распределили по 
детским домам. Я попала в детский дом Дергачи Саратовской области. 

Пройдут годы, десятилетия, придут новые поколения, но сохранит 
история одно из самых страшных преступлений — преступление фаши-
стов против детей. Разве можно забыть такое, раз ве можно простить!

Бадаев, М. Г. Память хранит все / М. Г. Бадаев. Смоленск, 1995. 
С. 131—136; Литвинов, В.В. Коричневое «ожерелье»... С. 77.

Поливкина (Григорьева) Софья Андреевна
Но мер татуировки 61786. «Когда во время передач о ленинградской 

блокаде слышу по радио резкие щелчки метронома, почему-то вспоминаю 
наши последние минуты там, на свободе, в партизанском лесу. Вспоминаю 
врезавшиеся в сознание, запечатлевшиеся в душе подробности происходив-
шего, калейдоскопическую смену мыслей и чувств, отчаянные попытки 
перехитрить врага, скрыться от него. Вспоминаю сосредоточенные суро-
вые лица родных, близких, земля ков, их полные тревоги и беспокойства 
глаза. В сердце еще жила надежда: а может, все как-то образуется. Но нет, 
мы окружены. Нас ждет плен. И что будет дальше, неизвестно. Впрочем, 
таких слов, как «плен» и «плене ние», в нашем языке не существовало. Мы 
никогда не употребляли их. Никогда и ни в каком значении и смыс ле. Слова 
о плене считали не только постыдными, но и унизительными, оскорбитель-
ными и глубоко несправедли выми по отношению к себе, членам семей пар-
тизан и под польщиков. Ведь мы не выкидывали белых флагов, не молили 
врага о пощаде. Нас, безоружных, часто боль ных, каратели захватывали си-
лой. И устраивали свое фашистское судилище над каждым. Позже поняли: 
то, что случилось с нами, было не позором и не бесчестьем, а великой бедой 
и страшной трагедией. Именно так — бедой и трагедией».

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 104.

Прохоренко Галина Ефимовна
1930, д. Курино Суражского р-на
Семью Прохоренко в деревне знают и стар и млад. Знают и уважают. 

Из четырех его дочерей в Курино живут двое: Галина (1930 г. р.) и Раиса 
(1934 г. р.) — а остальные в других местах : Александра (1931 г. р.)— 
в Вильнюсе; дочь Анна (1938 г. р.).

Освенцимские номера — 65928, 65929, 65930, 65931 были их паспор-
тами. Из Освенцима сестер Прохоренко перевели в Потулице, из Потули-
це — в Константынув. Старшая, Галина, встретила освобождение в лаге-
ре Дессау на Эльбе, откуда попала в детдом города Молодечно. Младшие, 
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Александра, Раиса и Анна, были освобождены из лагеря под Лодзью, от-
куда попали в один из детдомов Рязан ской области.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 48—49.

Прохоренко Ольга
1936
В концлагерь Освенцим депортирована 22.10.1943 г. вместе с ее ма-

терью Екатериной. В лагере она получила номер 65933, а ее мать — номер 
65932. В ноябре 1943 г. Ольга была переведена из Освенцима в Потулице 
и затем в Константынув. Там она встретила освобождение. Ее мать в январе 
1945 г. была эвакуировала в концлагерь Берген-Бельзен. После возвращения 
из лагеря в 1946 г. она нашла девочку в Киевском детском доме номер 13.

Материалы из Музея Освенцима переданы Элей Пастернак. Пере-
вод с немецкого Оксаны Янкович.

Рабочий Василий Павлович
1930, д. Украище Городокского р-на
Мой номер в Освенциме 158760. Затем лагерь в Потулице.
Немецкие офицеры (несомненно, врачи), двигаясь вдоль барака, 

всматривались в лица ребят, которым незадолго до этого комендант пред-
ложил выйти из строя. Высокие, светловолосые, с серыми или голубыми 
глазами, мы, как я теперь понимаю, привлекали их внимание комбинаци-
ей ярко выраженных «нордических признаков». Офицеры всячески вы-
казывали нам свое расположение, улыбались, даже хлопали некоторых по 
плечу. Повторяли, причмокивая губами: «Гут, гут...».

Ко мне приблизился офицер в черной пилотке. Он сильно хромал.
— Ты кто?.. Откуда?.. Из какого города?..
— Сказать или промолчать? А, была не была!
— Из Витебска, — выпалил я.
Секундное замешательство. Что стряслось? Офицер схватил стек 

и ударил им меня по голове.
— Кляйн бандит!
Меня толкнули в общий строй.
— Ни слова! — прошипел пан Ёпек.
Конечно, я догадался, что офицер нюхал порох под Витебском, знал наш 

придвинский партизанский край. Не исключено, что именно там и охромел. 
Так ему и надо. Пусть еще спасибо скажет, что ноги унес да голова на плечах 
цела, — многим его соотечественникам повезло куда меньше.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 83—84.
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Рабчевская (Кастрицкая) Галина Александровна
21.07.1928, д. Малая Мышь Красноярской обл. (Россия)
Перед войной переехали на родину и проживали в г. Новогрудке. Нас 

было семеро: мама Агафья Максимовна, папа Александр Степанович, се-
стры Зоя, Алирина, брат Шура и я. Брат Валентин умер перед войной. 
С началом войны пробовали эвакуировавшихся. Решили поехать в на-
правлении Москвы. В Минске вынуждены были оставить багаж, так как 
не хватало мест для эвакуированных из Минска. Ехать становилось все 
труднее. На станции Славное высадились, остановились у родственников 
мамы. Некоторое время беспокоились, найдет ли нас отец. 

Но все закончилось благополучно. Он забрал нас к себе на родину в д. 
Селец Толочинского района. Приютила нас его сестра. У самой семеро, а 
еще и мы. Военное время для нас было тяжелым. От дифтерии умирает 
брат Шура. Староста Друцка дает распоряжение о возможности нашего 
проживания в здании школы6. Перебираемся туда, но партизаны подожгли 
ночью здание, не зная, что там живут. Мы спасаемся от огня. Снова пере-
ходим в дом. Семья, которая там жила, была расстреляна немцами.

Отец по возрасту не был призван в армию, но помогал партизанам. 
17 января 1944 г. всю нашу семью арестовали за связь с партизанами. Вы-
дали нас местные. Сидели мы в толочинской тюрьме недель семь. Всего 
из нашей деревни в тюрьме находилось 13 семей, которых забрали вместе 
с нами. Из Толочина повезли в борисовский концлагерь, оттуда через две 
недели — в минский концлагерь. Тут нас держали два месяца. Мама пря-
мо в тюрьме родила девочку. Назвали ее Ниной. Вот ее и маму в машине 
куда-то вывезли. Сказали, что в Тростенец. Так мы потеряли их. 

Нам же дали по буханке хлеба, погрузили в вагоны и повезли на за-
пад. Везли больше недели. Люди умирали от голода и духоты, трупы не 
убирали. Когда поезд остановился и нас начали выгонять из вагонов, мы 
почувствовали сильный запах паленого. Одна женщина сказала, что, ви-
димо, кур смолят. 

Мы в Освенциме 24 апреля 1944 г. Всех, кто мог идти, сразу погнали 
на территорию лагеря. Приказали стоять перед большим зданием, в которое 
загнали мужчин. Прошло их мимо нас очень много. Все входили в двери, но 
никто не возвращался. Мы еще удивлялись, где они там умещаются. Когда 
нас вели, мы видели, как мертвых голыми сбрасывали на машину. Пришла 
и наша пора. Сначала всем приказали раздеться в другой комнате. Там стоя-

6 По окончании войны староста Пушкарев был пойман партизанами и за активное 
сотрудничество с оккупационными органами был повешен.
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ла ванна с какой-то жидкостью. Нам приказали мочить в ней ноги, после 
этого было невозможно стоять на полу — скользко. Людей начали подго-
нять дубинками в следующее помещение. Нас согнали человек 700–800. 
Было очень жарко и воняло гарью. После этого очень многие рассказывали, 
что вдруг пол начал наклоняться, люди не могли устоять и с жутким криком 
летели вниз, оттуда шугал огонь. Также неожиданно пол начал выпрямлять-
ся. Я этого не помню, но, наверное, так было. В этот момент зашли немцы 
и приказали одеться и всем выйти. Вот тут, помниться, мы стояли перед 
линией окошек, очень напоминавших билетные кассы. Мне часто прихо-
дилось дома покупать в таких кассах билеты, поэтому они так сильно на-
помнили мне то, что я когда-то видела. Затем нас быстро после этого одели 
в какую-то одежду. Мы стояли — кто в чем одет. Потом босиком нас пере-
вели в барак. Только в лагере мы узнали, что были в крематории. Нам стало 
известно, что наш эшелон попал между двумя транспортами с евреями, ко-
торых сразу же отправили в крематорий.

А нам дали деревянные башмаки и длинную полосатую одежду 
с красным треугольником. Накололи номера. Мой номер 79770, а у моей 
сестры Зои — 79769. Я попала со своей старшей сестрой в карантинный 
блок. Нас сразу же определили на работы по осушке болот. Из еды утром 
давали одну воду, вечером — хлеб с мякиной или опилками. От грязной 
воды (лагерь стоял на болоте) и истощения многие стали распухать. 

Через две недели многих, в том числе и сестру Зою, погнали рабо-
тать на территорию лагеря. Они чистили канавы, по которым из крема-
тория тек пепел. Его вычерпывали на берег, а когда подсыхал, вывози-
ли тачками на поле. Когда не было работы, то до обеда заставляли но-
сить камни в одно место, а после обеда — обратно. Через месяц и меня 
зачислили в команды, в каждой из них по 600—800 человек. Подъем 
в пять часов утра, в шесть строили на раннюю проверку. На работу вели 
с овчарками. Люди голодные, кто шел, кто полз, при этом играл духовой 
оркестр. Жутко было смотреть на все это. Работали по 12—16 часов. 
На поле привозили суп с картофельной шелухой или смесь какую-то, 
хлеб с мякиной. И так каждый день. 

Если на протяжении недели кто-нибудь из блока оказывался прови-
нившимся, в воскресенье всех жильцов блока выгоняли и заставляли сто-
ять на коленях, подняв руки. Весь день. Стояли и под дождем, и в мороз. 
На работе копали канавы и укладывали трубы (рурки). Кто не справлял-
ся — жестоко избивали. Я боялась и всегда старалась быть со старшей се-
строй. Очень страшно было ночью, когда приходилось выходить из барака 
в общий туалет, который находился не так и близко. 

Крики, лай собак, из труб темный дым, красное пламя. 
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Вот еще одна история. Когда получали киблы (емкости с едой) и до-
ставляли в бараки, то евреи, так как были очень слабыми, еле-еле несли. 
Вот тут на них набрасывались другие, более сильные узники, не евреи, 
которые забирали часть полученной ими еды. Это можно было наблюдать 
не раз. Удивлена, что почти никто об этом не говорит. 

Среди лагерного руководства разные были. Одну капу и сейчас бы 
узнала. Строгая и красивая. Другая — лагерэльтэстэ — была старой 
с палкой-посохом.

Папа вскоре нам через русских военнопленных передал записку. Со-
общил, что расстается с нами надолго, так как его перевозят в другое ме-
сто. Мы тогда с сестрой даже начали собирать крохи запасов хлеба для 
него. Но больше от него мы весточек не получали. 

В Освенциме мы пробыли 5 месяцев. Потом приехал хозяин из Герма-
нии, чтобы отобрать рабочих к себе на фабрику. Выбрал и мою сестру. Она 
стала просить, чтобы взял и меня, и он согласился. Собрали команду из 500 
женщин и отправили в г. Митвайде (филиал Флоссебург). Лагерь, в который 
нас привезли в октябре 1944 г., был обнесен проволокой под напряжением. 
Охрана была с собаками. На фабрике работали по 12 часов в день. Кор-
мили так плохо, что невозможно передать словами. Как ведут на работу, 
так бежим к мусорным ящикам, чтобы ухватить очистки от картошки или 
каких-нибудь листьев. Когда стало теплее, трава начала всходить, тогда мы 
ползали на коленях и рвали ее совсем маленькой — так утоляли голод.

И вот 7 апреля, когда американские войска стали подходить к Гер-
мании, нас всех утром построили и повели пешком, иногда заставляли 
бежать. Так мы шли 2 дня. Пришли на какую-то станцию, нас погрузили 
в вагоны и так целый месяц возили по Германии. Есть давали через два 
дня по стакану отварной фасоли. Потом вообще перестали кормить. 

Ели траву, которую на остановках рвали, чтобы было немного теплее 
и мягче. Вот, помнится, за день до прибытия, 5 мая, попали под бомбежку. 
Пришлось выйти из вагонов. Несколько девочек использовали этот мо-
мент, чтобы пройти в поселок и взять из дома карточки на хлеб. Но одна 
из местных немок видела это. После этого она пришла к эшелону. Нас 
всех построили, и она показала на девчат. Их вывели из строя и расстре-
ляли перед нами. Мы сильно переживали за них.

Когда приехали в Чехию, к поезду чехи подносили продукты, этим 
и спасли от голодной смерти. 1 мая 1945 г. мы были доставлены в Прагу. 
Оттуда нас повезли дальше. К нашему поезду подцепили еще и вагоны 
с мужчинами. Так нас возили еще неделю. 

7 мая привезли в какое-то село, где нас освободили чешские парти-
заны. Они говорили, что нас хотели взорвать. Когда партизаны открыли 
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вагоны, все бросились бежать, а куда — сами не знаем, страна чужая. 
Но чехи нас приняли, дали поесть, одели. Разместились в школе, а на сле-
дующий день нас забрали по домам. Мы с сестрой были в разных, но 
очень богатых семьях. У них коровы и большие дома. Сестра вскоре сооб-
щила, что пришли русские. Там мы дождались советских солдат, и когда 
они пришли, не знали, куда деться от радости. Домой мы добирались как 
могли. В Братиславе нас собралось 11 женщин, и нас поселили в пере-
сыльный лагерь, где мы прожили недолго, потом первым эшелоном нас 
отправили на родину.

г. Минск, 2000.

Радюк Ольга Алексеевна
30.05.1920, п. Сарагинова Пуховичского р-на
Образование среднее — бухгалтер. В начале войны не работала по се-

мейным обстоятельствам. Муж был в партизанах. При выполнении задания 
погиб. Меня арестовали в марте 1944 г. в п. Сарагинова в родительском доме 
за связь с партизанами (была связной). Арестовали и моего отца. Его отвезли 
в Бобруйск и расстреляли. Меня сразу держали в г. Марьина Горка, но через 
некоторое время отвезли в Бобруйск. Там были недолго. Отправили в Минск 
в концлагерь на улицу Широкую. Через какое-то время нас погрузили в то-
варные вагоны по 70—80 человек и повезли. Подъезжая к лагерю, ощущали 
дым и смрад. Были видны языки огня, вырывающиеся из высоких труб. На 
лагерной площади крики и плач. Это был Освенцим.

Перед нашим прибытием разгружали эшелон евреев. Прямо у до-
роги их сортировали. Молодых и здоровых — влево, а стариков и детей 
— прямо в цементные ямы, обнесенные колючей проволокой высотой 
1,5—2 м. И все это делалось на наших глазах. Разместили нас в нето-
пленых бараках, нары трехъярусные, дощатые, спали по двое. Подъем 
в 3 часа ночи, строились на проверку, хоть дождь, хоть метель — все 
стояли до 5 часов утра. Включают музыку на главных воротах, тогда вы-
ходят немцы, блоковые и каждый начинает подравнивать ряды — кого 
по голове, кого в спину. На издевательства уходит минут 15, а затем 
марш с песнями, на обочине дороги стоят ушаты с кофе, успел ухватить 
консервной банкой — хорошо, а если нет — пойдешь так. По дороге 
в поле сопровождали немцы-полицаи с собаками. И только можно было 
услышать: «Русская свинья, шнель», — и еще отборные словечки, а если 
отвернулся от строя, то дубинка, а то и собака. Никакой медицинской по-
мощи. Если заберут в лагерный медпункт, то, считай, жизнь кончилась. 
Умирало очень много за ночь, за бараками наваливали горы трупов, их 
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свозили в ямы смерти. Про отдых и думать не приходилось. С мая до 
начала декабря раз водили в холодную баню с холодной водой, насчет 
белья и разговору не было. Побеги совершались. Бежавших, конечно, 
возвращали в лагерь и вешали над главными воротами. И нам прихо-
дилось проходить под ним на работу и с работы с песнями под музыку, 
а он, несчастный, висел 2–3 суток.

Издевались полицайки. Если поймают на территории лагеря по-
сле прихода с работы, приводили в барак, ставили на колени, руки вверх 
и приказывали держать два кирпича 2–3 часа, да еще и морду набьют. 

В крематории работали без выходных. От крематория шел большой 
ров, он был шириной метров 5, длиной не знаю сколько. Когда перехо-
дили через ров по мосту, то видели черное месиво (возможно, кровь), 
затянутое зелено-желтым цветом и очень вонючее. В поле ходили копать 
траншеи для осушки болот. Траншеи должны быть глубиной 1,2—1,3 
м, ширина — как человек мог влезть. Целый день должны были копать. 
Обед 30 минут. Получали баланду из брюквы, без хлеба, вонючую. Ве-
чером перед входом в барак получали пайку хлеба — кирпичик пополам 
с опилками на 4 человека, две картошки в мундирах и банку кофе. Два 
раза в неделю к этой пайке добавляли по 20 граммов маргарина — вот 
дневная кормежка.

В конце декабря 1944 г., когда советские войска приближались к ла-
герю Освенцим, часть заключенных вывезли в Митвайду, город в Сред-
ней Саксонии. Там был небольшой лагерь, но порядки те же, кормили так 
же и так же обтянута территория лагеря колючей проволокой в два ряда 
под током. Были случаи, когда люди цеплялись за проволоку. Их снимали, 
черных, как уголь. Все те же полицайки, те же собаки. На работу ходи-
ли на фабрику, где из порошка при помощи электропресса выдавливали 
фигурки, коробки всякие. Когда стали летать советские самолеты и стала 
слышна канонада, нас построили ночью и предложили тем, кто хочет идти 
другой партией, выйти из колонны. Вышло несколько мужчин и женщин. 
Мужчин сразу расстреляли на месте, а женщин завели в барак. Там они 
пищали, кричали, плакали. Один Бог знает, что там делали, потом вывели 
и также расстреляли перед нами.

Колонну вывели из лагеря и погнали в неизвестный путь. Дорогой, 
кто отставал, травили собаками, если не помогало, то выводили из ко-
лонны и расстреливали на обочине дороги. Вели всю ночь. Утром погру-
зили в товарняк и возили целую неделю, холодных и голодных. Так мы 
оказались на чешской земле. Освободили нас американские войска. Когда 
открыли вагоны, нас выносили чехи. Поместили нас в дом, где отдыхали 
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немцы (так сказали чехи). Продержали там дней 20. Кормили отлично. 
Кто был неосторожен после голодухи, так жизнь их окончилась плачевно. 
Затем стали нас партиям отправлять на Родину. 

За давностью лет много издевательств забыто. Очень тяжело вспоми-
нать, слезы застилают глаза, и руки дрожат. 

г. п. Марьина Горка Пуховичского р-на, 2007.

Райков Дмитрий Петрович
23.12.1931, д. Плешково Суражского р-на
Наша семья была большая — 8 человек. Это четыре брата и две се-

стры. От войны остались краткие воспоминания. Немцы грабили населе-
ние, ловили кур и отрывали им головы. Приказы о том, что за укрыватель-
ство их врагов — расстрел. А все потому, что в ноябре 1941 г. появились 
у нас первые партизаны. Им в 1941 г. даже удалось восстановить Совет-
скую власть. В отместку немцы проводили карательные операции, сжи-
гали населенные пункты. Мы, чтобы спастись, в феврале—марте 1942 г. 
в Щелбовских лесах соорудили шалаш из веток, разводили костры и гре-
лись. После блокады вернулись назад домой. 

В августе 1943 г. деревня была окружена немецкими солдатами. 
На рассвете согнали жителей, взять с собой вещи не разрешили и, орга-
низовав обоз из нескольких подвод для детей, а взрослых пешком, всех 
отправили в Витебск. Наша семья оказалась в 5-м полку. Там для поряд-
ка потребовали от матери ответить, где муж и старший сын. Оказалось, 
что они знали, что в партизанах. Вот за это и были мы все отправлены 
в Освенцим.

Везли около 5 суток. Давали ведро воды на вагон и булку хлеба на 
5 человек. Прибыли мы туда 9 сентября. Раздели нас. Детей с матерями 
отправили в карантинный барак. Получили номера. Мой — 149845, Алек-
сандра — 149846, Леонида — 149847, мамин (возможно) — 149848, Ми-
хаила — 149849. У Людмилы тоже свой номер был. Погнали нас в душ, 
остригли, смазали вонючей жидкостью, одели в полосатую одежду и по-
селили в барак. Он был кирпичный с трехъярусными нарами. Там прожи-
вало до тысячи человек. Для них в любую погоду проводились утренние 
и вечерние проверки. Умерших утром выносили их барака и укладывали 
лицом вверх, но так, чтобы номер был виден. В бараках антисанитария, 
болезни и голодные крысы.

В ноябре 1943 г. меня отделили от матери и увезли одного в Потули-
цу, где было 35 бараков с польскими узниками. Два барака были отдель-
но отгорожены колючей проволокой. Их номера 28 и 29. Там содержали 
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«бандитских» (партизанских) детей. В сущности-то, разницы между ба-
раками не было. Вот в 29 бараке, где проживало около 350 человек, была 
комната, и там брали кровь. Начальник Альберт Юпак был садистом и из-
бивал детей плетью. Вот его после войны приговорили к расстрелу.

Освободила меня Красная Армия в феврале 1945 г. Затем находил-
ся в госпитале при воинской части. Там меня откормили и подлечили 
и отправили на родину. Попал в Витебске в детоприемник и с июня на-
правлен на работу в сапожную артель. Далее для меня началась само-
стоятельная жизнь.

Что же произошло в Освенциме? Там погибли мои бабушка и дедуш-
ка, моя мама, две сестры — Аня и Оля. Михаил, Александр и Людмила 
хоть и выжили, но в свои 58—60 умерли.

г. Витебск, 2007.

Райков Леонид Петрович
1938, д. Плешки Витебского р-на
Мой номер в Освенциме 149847. Затем лагерь в Потулице, 

Константынув-Тухинген.
Во главе лагеря стоял немецкий комендант — сравнительно моло-

дой офицер, почти всегда ходивший в сопровождении огромной черной 
овчарки. Овчарка была его слабостью. При появлении коменданта на лест-
ничной площадке дежурному надлежало отчетливо и громко крикнуть: 
«Ахтунг!» Слово это, передававшееся, как по команде, прокатывалось по 
этажу. Дети замирали по стойке «смирно». Подобным образом они при-
ветствовали коменданта. Даже если встречались с ним несколько раз в те-
чение дня.

Самое ужасное заключалось в том, что мы, 6—7-летние мальчишки, 
с детским любопытством и даже с завистью наблюдали за тем, как под-
ростки одевали привезенную фашистами форму и покидали лагерь. Нам 
казалось, что они обретают свободу.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 51, 110.

Рассказова Любовь Степановна
08.03.1933, д. Бабча Лепельского р-на
За то, что ушел брат Алексей в партизаны, забрали всю семью. Дом 

сожгли. Отца расстреляли в Витебске, а нас отправили в лагерь Освенцим. 
Мой номер 69200.

д. Бабча, 2007.
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Резвицкая Хима Ивановна
1913, д. Светлечище Полоцкого р-на
Чтобы не было менструаций, женщинам и девочкам-подросткам де-

лали уколы. Мы тяжело переносили их. Уколы были очень болезненными. 
Мой номер 70129.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 52.

Рожнов Федор Терентьевич
1939, д. Артемово Лиозненского р-на
Отец был в партизанах, а нас (мать и пятеро детей) во время кара-

тельной операции в конце августа 1943 г. немцы при отступлении выгнали 
из домов и погнали пешком до д. Высочаны. После того как мы переноче-
вали, с утра пешком до Витебска. Там нас разместили в лагерь 5-го желез-
нодорожного полка. Там мы находились за колючей проволокой в течение 
полутора месяцев. Нашу семью, как партизанскую, загрузили на станции 
Витебск и отправили в сторону Германии. Впереди неизвестный путь. 

Прибыли в Освенцим 22 октября 1943 г., где сразу получили номера. 
Я — 158738. Вскоре нас, детей, отделили от мамы. Мне пришлось выдер-
живать муки и лишения, унижения и принуждения. Тело покрылось бо-
лячками. Голову покрыли плеши. Вот в таком состоянии нас освободила 
Красная Армия. 

Нас привезли в Москву. Попал я в один из детдомов Саратовской 
области. Хорошо, что со мной была старшая сестра, которая меня обе-
регала. Ей пришлось искать родственников в Лиозно. К счастью, нашла 
родную сестру матери. Вот туда и вернулись. Дома немцами был сожжен 
наш дом, нажитое имущество. Потеряли мы и отца. Его тоже расстреляли 
немцы. Мы голодали. Ходили по родственникам, которым самим нечего 
было есть. Они помогали как могли. Мать вернулась через месяц. 

Там, в лагере, остались брат и сестричка. Они не выдержали таких 
испытаний. 

Сестра Евдокия осталась опорой. Так потихонечку мы становились 
на ноги.

г. Лиозно, 2007.

Рыбакова (Башкова) Лидия Даниловна
1928, г. п. Руба Витебского р-на
До войны проживала в Витебском районе. В Освенцим нас отправи-

ли 22 декабря 1943 г. А вот когда привезли, не помню. В лагере находилась 
вместе с матерью Прасковьей Егоровной и двоюродными братом и се-
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строй Чудаковыми Евгением и Валентиной. Семья поддерживала связь с 
партизанами (отряды Шмырева, Райцева, Бирюлина), снабжая их солью, 
махоркой, спичками, керосином. Выдал нас Артем Дорожкин — мерза-
вец, ставший при немцах агентом и провокатором. Участвовал в допросах 
матери, помогал «изобличать» ее. Сидел вместе с немцами за столиком, на 
котором лежала плетка. 

5 мая 1944 г. из Освенцима вывозили самую, пожалуй, многочисленную 
партию детей-узников — 1 222 человека. Эта цифра несколько раз фигуриро-
вала в разговорах взрослых. Вот почему я хорошо ее запомнила. 

Мой номер в Освенциме 69234. Затем была переведена в Конста-
нтынув-Тухинген, Дессау.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»… С. 60; Кн. 2. Ч. 1. С. 102—103.

Рысевец (Королева) Зинаида Михайловна
02.02.1930, д. Михалково Суражского р-на 
Отец пошел в партизаны, а мы с матерью остались в деревне. Когда 

немцы сожгли деревню, то пришлось прятаться в лесу. Во время облавы нас 
поймали. Построили всех: в одну сторону тех, кто был одет хорошо, а в дру-
гую — кто плохо. Первых загнали в сарай и подожгли. Кто пробовал убе-
жать — расстреливали. Все это происходило на наших глазах. Затем нас по-
гнали под конвоем на железную дорогу. В пути не кормили. Поездом довезли 
до Освенцима. В лагере разместили в бараке. Накололи номер — 61940. Мать 
с братом сожгли в крематории. Потом перевезли в другие лагеря. 

Освободили американцы и потом передали советским властям. Мы 
были настолько исхудавшими, что пришлось некоторое время нас откарм-
ливать. Затем перевезли в детский дом д. Байды Сморгонского района. 
С этого времени началась моя новая дорога жизни.

д. Цитва Пуховичского р-на, 2007.

Савельева Мария Андреевна
1917, г. Витебск
Начиналась очередная экспедиция — и наша родная деревня Про-

нино, как и соседние, словно вымирала. Торопливо задувая огонь в печи, 
выставляя на пол чугунки с тошнотным водянистым варевом без соли — 
сушеная лебеда да гнилая бульба, пряча на огородах, в пунях, в колодцах 
последние припасы (даже в минуту грозной опасности, под носом у гит-
леровцев не покидала надежда, что вернемся к родным очагам), люди впо-
пыхах одевали и обували сонных, перепуганных ребятишек, отвязывали 
и выводили во двор тощих буренок, голодных коз — кому какую животину 
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случалось уберечь от алчного, ненасытного оккупантского ока, подхваты-
вали узелки с убогими харчами и нехитрой селянской одежонкой военной 
поры — и давай бог ноги, спешили в лес. Знали: и в летнюю жару, и в зим-
нюю стужу, и в осеннюю или весеннюю распутицу он укроет, защитит 
от озверелых карателей, а его исхоженные еще в детстве стежки-дорожки 
да извилистые тропки обязательно приведут к партизанам.

Потом стала узником Освенцима (номер 62058), где находилась с до-
черью Ниной и сыном Иваном.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 31—32.

Садовская (Капустина) Алла Даниловна
1935, г. Браслав
Летом наша семья: отец, мать и двое детей, — как партизанская се-

мья (старшая сестра была в партизанах, а отец, хоть и больным был, но 
всячески помогал им) была перевезена в Витебск. Наверное, это был 5-й 
полк. Потом сортировка. Из-за предательства нас, как партизанскую се-
мью, отправили в Освенцим. Помню, когда отца забирали от нас, то мама 
сняла с его руки кольцо и сказала: «Прости, Данил, но со мной девочки». 
Больше папу я не видела. Немногим позднее мамин знакомый через про-
волоку нам рассказал, что наш папа не выдержал таких тяжелых условий. 
Ведь он и так слаб был и болен.

После размещения в карантинном бараке и всех обработок я забо-
лела сыпным тифом и была отправлена в ревир. Там мне пришлось нахо-
диться более семи месяцев. У меня был тиф, менингит, но благодаря маме 
и двум золотым кольцам, которые неведомо каким образом она пронесла, 
я осталась жить. В ревире помню только уколы, холод и кашель. Не пом-
ню, чтобы меня кормили какой-нибудь пищей, кроме уколов. Может это 
были наркотики? Руки мои были забинтованы бумажными бинтами, там 
гнойные раны и толстые белые вши. Боли совсем не чувствовала.

Весной 1944 г. выздоровевших детей отправляли в другой лагерь, но 
благодаря маминым кольцам ей позволили меня навестить. По ее рассказам, 
она увидела завернутого в одеяло голого рыжего таракана. Лишь по номеру 
меня можно было узнать. К ней я не проявила никаких чувств. Мама говори-
ла, что папа умер, а дочь Валя пропала. Мне же было все безразлично.

В таком состоянии ходить я не могла. Однако в бараке был манеж, где 
учились ходить маленькие дети. И меня запускали туда. Требовали, чтобы 
я ходила, но у меня ничего не получалось. Далее, 3 мая 1944 г. меня доста-
вили, как написано в документе, в «институт гигиены». Кажется, блоко-
вая Эмма, такая симпатичная яркая блондинка, поручила меня польским 
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девушкам — Сале, Броне, Ванде и Зосе. Им было лет 13—14. Вот Саля и 
стала моей спасительницей. Они все подкармливали меня из полученных 
посылок с провизией. Меня научили есть, разговаривать. «Моя цурка» — 
это слова Сали. Согревая, она называла меня 

Алей. Учила молиться Богу. И все это на польском языке. Со време-
нем я пошла на поправку. Мама же думала, что меня вывезли, и больше не 
пробовала искать. 

Не помню, как это случилось, но я оказалась в другом бараке. К этому 
времени я уже немного ходила. Кажется мне, что там раньше жили цыгане. 
Совсем другие нары, а на них красные циновки. Посредине барака низкая 
на всю его длину печка. Ее даже топили. Вот тут я и провела оставшееся до 
освобождения время. Здесь я уже различала многое. Так, одного мальчика 
все называли Сталин. Он был похож на грузина и все время сидел на горш-
ке. Были там и дети-близнецы, но на русских они не были похожи. 

Для меня опять начались уколы, и от вида ужасного шприца я плакала. 
Водили и в другое место, где делали уже другие уколы, а большими шпри-
цами брали кровь. В последний раз это было на католические Рождество. 
Тогда нас собрали в уголок барака, и мы начали молиться и петь на поль-
ском языке. Появилась женщина и, укрыв одеялом, повела меня в комна-
ту, где на каталке лежал с забинтованной головой солдат. Уложили и меня 
рядом. Началось переливание крови. У меня кровь первой группы, резус 
положительный. Над больным все время хлопотали врачи. Вот он открыл 
глаза и начал что-то говорить. Врач, наклонившись надо мной, сказал, что 
господин офицер спрашивает как твое имя. Я ответила: «Аля». Немногим 
позднее, мне передали, что господин офицер будет молиться за меня. После 
этого меня покормили вкусным густым молочным супом. 

Перед освобождением доносилась канонада. Заключенных по утрам 
строили в колонны, а затем увозили на машинах. Мы в это время были 
уже с мамой, так как она меня нашла. Вот ей кто-то посоветовал стано-
виться в конце колонны. Так нас и не успели вывезти. 

В Кракове было что-то похожее на реабилитацию. Так как у меня была 
цинга, то меня водили в теплицу и заставляли жевать лук и чеснок. 

Когда приехали домой в Витебск, то оказалось, что у нас нет дома. 
Его сожгли. Лишь когда нас разыскала сестра, то дела пошли лучше. Она 
была в партизанах и имела особые заслуги, вот и работала в облисполко-
ме. Мы вскоре переехали в Браслав. Там окончила школу, на третий раз 
поступила в Ленинградский институт. Думаю, что причиной неудачных 
поступлений послужило мое пребывание в лагере. Да и компенсацию за 
утерянное детство не получила. Сказали в Минске, что поздно обратилась.

2005. 
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Сажина (Старовойтова) Галина Александровна
1935, д. Хомяково Витебского р-на Витебской обл. 
В войну Галя лишилась отца и матери. Отца Александра Алексеевича, 

которого любила пылко и самозабвенно и ко торый так же пылко и самозаб-
венно любил ее (говорили, что они ненормально любили друг друга, а это, 
мол, не к добру), призвали в армию по «второй мобилизации». («Вторая 
мобилизация» проводилась партизанами на оккупированной тер ритории. 
Немцы нещадно расправлялись с семьями тех, кто надевал солдатскую гим-
настерку и перебрасывал через плечо скатку солдатской шинели.)

Что касается матери Марии Петровны, то следы ее зате рялись 
в Освенциме, куда, как только отца отправили через «Суражские воро-
та» за линию фронта, бросили всех Старо войтовых, включая детей Галю 
(1935 г. р.), Веру (1938 г. р.), Нину (1942 г. р.), Алексея (1932 г. р.). Ни 
в чем особенно не разбирались. Раз глава семьи подчинился приказу пар-
тизан, пусть отвечают домашние. 

Из ревира, где нацистские медики лечили Марию Петровну, дорога 
вела лишь в крематорий.

Там же, в Освенциме, Галя (номер татуировки 62084) потеряла млад-
шую сестренку Нину. Ее, кроху с выколотым на ножке номером (на руке 
не умещался), сожгли через три месяца после прибытия в лагерь витебско-
го транспорта ЕК-до9. В документе, присланном впоследствии из Освен-
цимского архива-музея, говорилось: «Умерла от катара кишок».

И бабушки Капустиной — матери известных на Витебщине героев-
партизан — не стало на комбинате смерти под Краковом. Незадолго до 
печальной развязки Галя залезла к ней на нары и давай просить:

— Бабушка, не умирай. Бабушка, не умирай. Мне будет страшно 
без тебя.

— Успокойся, детка, я не умираю, — слабым голосом отвечала 
бабушка.

—Нет, умираешь. У тебя ноги холодные!
Из шести членов семьи Старовойтовых в живых остались только 

трое: Галя, сестра Вера и брат Алексей.
Когда их вагон с группой спасенных белорусских ребят-дошкольников 

прибыл в Рязань, они, малыши, подняли невообразимый крик. Взрос-
лые — с расспросами к ним: в чем дело? Малыши объяснили: раз при-
везли в Рязань — значит будут резать. Успокоились лишь после того, как 
воспитате ли, сопровождавшие вагон, пообещали: всех отправят в дру гой 
город. Сестры Галя и Вера Старовойтовы оказались в Аркадакском детдо-
ме № 1 Саратовской области. Пишет:
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«Всевозможные проблемы, наподобие “рязанской”, возникали на 
каждом шагу. Ведь мы плохо говорили по-русски, панически боялись само-
летов, считали, что взрослые явля ются убежденными, заклятыми вра-
гами детей».

Когда в марте пятьдесят третьего умер Сталин, Галя, за нимавшаяся 
в то время в педучилище, расстроилась настоль ко, что заболела. Врачи, 
диагностировав глубокий нервный срыв, высказывали серьезные опасе-
ния относительно состо яния ее здоровья.

Пишет:
«Взглядов и убеждений своих я не меняю. Это же не пер чатки, чтобы 

их менять. Но сегодня уже ни за что не впаду в прежнее ребячество (на-
счет Сталина). Жизнь многому на учила. Да и цену советским вождям по-
слевоенных десятиле тий хорошо знаю. В них, помимо всего прочего, крайне 
раз дражали бескультурье, бестактность (например, в Хрущеве)...»

Училась Галя только на «отлично». После окончания историко-
филологического факультета Саратовского педин ститута ее оставляли 
в аспирантуре. Но она пошла на прак тическую работу.

В школе, в детдоме, в педучилище, в вузе занималась общественной 
деятельностью, являлась застрельщиком, как тогда говорили, полезных 
инициатив. Поднимала ребят то на строительство нового институтского 
корпуса, то на уборку урожая в заволжской целине.

Пишет:
«На развлечения времени не оставалось. Всё дела, дела... Бесконеч-

ные заседания, доклады, командировки... Жизнь определялась железным 
правилом: прежде думай о Родине, а потом — о себе. Ссылки на то, что 
ты чего-то не успеваешь, в расчет никем не принимались. Это я к тому, 
что люди моей судьбы на жизнь не жаловались, с протянутой рукой не 
ходи ли, несчастными не выглядели — сами прикладывали («про бивали») 
себе дорогу. Ведь отношение к нам в стране и в обществе было далеко не 
однозначным».

«Свой стиль» сохранила и во взрослой жизни.
Пишет:
«На педагогической работе была с 1960-го по 1996-й. То есть всю 

свою трудовую жизнь. 28 лет отдала волгоградской школе № 124, где яв-
лялась учителем, завучем, директором, избиралась секретарем партийной 
организации. Во всех де лах, особенно “производственных” (хозяйственные 
заботы, капитальный ремонт), неизменно ощущала поддержку мужа Вик-
тора Петровича и сыновей Петра и Александра. Не раз бывало так, что, 
разбуженные среди ночи звонком школьно го сторожа, сообщавшего об оче-
редной аварии, мы вскакива ли с постелей и, прихватив с собой нехитрый 
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домашний ин струмент, вчетвером отправлялись ко мне на работу, чтобы 
устранить неисправность в канализации или водопроводной сети, и дела-
ли все, что требовалось. С детьми, учителями, техническими работни-
ками устанавливались добрые, уважи тельные отношения. Мне помогали 
все, и я помогала всем. Об этом мы, ребята, мечтали когда-то в детдоме, 
этим гор дился муж, это нравилось сыновьям».

О прошлом она старалась не вспоминать. И не говорить ни с братом, 
ни с сестрой, ни с мужем — самым дорогим и близким (наряду с сыно-
вьями) человеком. Впрочем, прошлое нет-нет — да и напоминало о себе. 
И говорило с нею недопу стимо грубо и оскорбительно, что больно ранило 
и травмировало душу.

Когда однажды некая старушенция — божий одуванчик увидев на руке 
лагерную наколку, поинтересовалась ее происхождением, Галя ответила:

— Это немцы постарались. Их работа.
— Знаем, знаем, какие немцы, — понимающе, с ехидцей

ответила старушенция.
С тех пор Галина Александровна прикрывает лагерную татуировку 

одеждой — во избежание различных расспросов и двусмысленных заме-
чаний в свой адрес.

И все-таки она счастливый человек. В том числе в супру жестве. По-
лучила от жизни то, чего не получили многие. Пишет:

«В декабре 1960 г. я вышла замуж за удивительного чело века — выпуск-
ника Саратовского института механизации сель ского хозяйства Виктора 
Петровича Сажина. С удовольствием перешла на его фамилию, хотя и соб-
ственной всегда горди лась и горжусь. История нашей любви и совместной 
жизни не омрачена ни единым облачком размолвки, недопонимания или упре-
ков. Муж являлся для меня всем: и отцом, и братом, и другом, и защитником, 
и моей высшей инстанцией, и моим конституционным судом. Счастьем со-
вместной жизни с лю бимым человеком судьба словно вознаградила меня за 
горькие и невосполнимые утраты военных лет, за раннюю потерю родных. 
Спасибо ей! Увы, в конце 1997-го Виктора Петровича не стало. (Неожидан-
но отказало сердце.) А за несколько минут до этого мы беседовали с мужем 
о разных житейских разно стях. Ничего не подозревали, ни о чем не догады-
вались. Точь-в-точь как перед немецкой облавой в партизанскому лесу...»

Галина Александровна, подобно большинству бывших концлагер-
ников, тонко чувствует грани жизни и смерти. Она всё пропускает через 
себя, через свою душу.

Пишет:
«329 дней нет на свете Виктора Петровича Сажина. А я никак не 

найду себе места на опустевшей без него земле. Пятьдесят с лишним лет 
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остывают от жара войны поля и леса родной Белоруссии. Но меня до сих 
пор обдает их горячее дыхание, как будто я по-прежнему живу в охва-
ченном пла менем партизанской борьбы придвинском крае, а не в мир ном 
и прекрасном городе на Волге».

И заключает:
«Для меня война не перестает быть трагедией и память о ней 

не гаснет».
Из дневниковых записей автора (25 апреля 2000 г.):
«Сегодня на встрече узников фашизма, посвященной 55-летию 

Победы (состоялась в Большом зале Мэрии Москвы), познакомил 
Г. А. Старовойтову-Сажину с Л. М. Старовойто вым. Тоже уроженец 
Хомякова. Тоже был в Освенциме. Тоже из витебских ребят, с которыми 
начинали наше движение. Ныне живет в Москве».

Их неостывающее дыхание : Исповедь на заданную тему // Литви-
нов, В. В. Коричневое «ожерелье»... .Кн. 2.Ч. 2. С. 120—125.

Самстыко Алексей Иванович
26.01.1911, д. Пересады Борисовского р-на 
Был арестован 19 марта 1944 г. за связь с партизанами. 7 мая 1944 г. 

из Минска был отправлен в Освенцим. Мне был присвоен лагерный но-
мер 187526. 5 мая 1945 г. был освобожден американскими войсками.

д. Пересады, 2007.

Самцова Эмма Болеславовна
20.06.1929
Арестована была 18 декабря 1943 г. в д. Шинти Крупского района за 

связь семьи с партизанами. Сразу Крупка — тюрьма — пытки, допросы. 
Затем тюрьма в Минске — опять пытки, допросы. По пути в Освенцим 
два последних вагона с арестованными женщинами подорвало миной. 
Ужас что творилось. Раненых расстреливали на месте. 

В Освенциме после регистрации накололи номер 61929. В конце ян-
варя 1944 г. этапным порядком погнали нас вглубь Германии (надвигал-
ся фронт). По пути изможденные старики падали на землю, их убивали, 
остальных гнали неизвестно куда. Потом на какой-то станции погрузили 
в телятники и повезли в неизвестном направлении. Помню лагерь Дора, 
Берген-Бельзен и др.

Жили в бараках, условия ужасные: холод, голод, побои, страх, болез-
ни. Спали без постели. Питались баландой из брюквы, к этому еще кусо-
чек хлеба. Многие не выдерживали такой жизни и умирали. Одежда — 
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полосатая форма с клеймом. Относились к нам очень плохо. У нас, детей, 
брали кровь. Если болен, боялись признаться, потому что знали: увезут 
под предлогом лечиться, а оттуда возврата не было. Сжигали в кремато-
риях. Об этом мы все знали. Главная причина смерти — голод и болезни. 
Умирало много, умерших сжигали. Не помню, чтобы нас мыли. Одежду 
не меняли, пока не порвется. За любые провинности расстреливали и ве-
шали на глазах заключенных. 

Били плетками, натравливали собак, ставили на песок на колени 
и давали в руки по кирпичу, стоишь, пока не упадешь. Бараки бомбили, 
заключенные кричали, плакали. Территория была устлана трупами. Кре-
матории «работали» круглосуточно, как доменные печи.

Мы выполняли земляные работы. Условия труда нечеловеческие, от-
ношение зверское.

Находились в районе Берген-Бельзен (надвигался второй фронт). 
Освободили англоамериканцы. Направили в госпиталь многих заключен-
ных. В тот день, 15 апреля 1945 г. в 6 ч. вечера должны были дать третью 
дозу отравы, но не успели. Отрава была обнаружена в столовой, и об этом 
мы потом узнали. После освобождения нас передали на сторону русским. 
На Родину нас отправили союзники, относились к нам неплохо.

Послевоенные годы не баловали. Крыши нет, одежды нет, пищи нет, 
родных нет. Зато была свобода и надежда на жизнь. 

Запомнился день освобождения. Все кричали: «Ура! Да здравствует 
Родина»! Союзники по рупору передавали: «Граждане, вы навсегда осво-
бождены от немецко-фашистского ига».

Но рана кровоточит и по сей день. 
г. Минск, 2007.

Святченко Михаил Герасимович
20.09.1931, д. Шухвосты Витебского р-на Витебской обл. 
В семье нас было шестеро детей: я, Анна, Татьяна, Галина, Лидия 

и Семен. До войны отец работал в колхозе, а когда пришли немецкие за-
хватчики в наши края, он почти сразу ушел в партизаны, как и большинство 
мужчин в округе. Материально нам было очень тяжело. Немцы забрали у 
всех жителей скот, теплую одежду, все более-менее ценное. Мы в основном 
питались картошкой, да лес выручал, там мы собирали грибы и ягоды.

С конца 1941 года до 1942-го наша местность была под партизанами, 
фашистов здесь не было. Партизаны нам помогали как могли: давали ло-
шадей для вспашки огоро дов, отбивали у немцев стада коров и раздавали 
населе нию. У нас тоже некоторое время была дойная корова. Наша мать, 
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как и другие женщины нашей деревни, пекла для партизан хлеб, вязала им 
рукавицы и носки.

Нашу деревню Шухвосты немцы сожгли осенью 1942 года. Перед этим 
всех мужчин и парней вывезли в Витебск и там расстреляли. Оставшиеся 
жители ютились в землянках и баньках. Весной 1943 года мощная кара-
тельная экспедиция нем цев заняла нашу местность, выбив из нее партизан. 
Над мирными жителями учинили жестокую расправу. После того, как пар-
тизаны в близлежащем лесу убили нескольких высоких фашистских чинов, 
немцы ворвались в деревню, согнали всех оставшихся жителей в колхоз-
ную конюшню и подожгли ее. Сгорели все: старики, женщины, дети...

Мать ушла в это время в соседнюю деревню по каким-то делам, а мы 
сидели в нашей баньке. Мы слышали стрельбу и страшные крики лю-
дей, которых загоняли в конюшню. К нам тоже пришли солдаты и стали 
спрашивать, где наша мать. Я объяснил как мог, что она ушла в другую 
деревню. Солдаты обшарили весь наш «дом», посовеща лись между со-
бой и ушли. Потом мы услышали как страшно кричали сжигаемые зажи-
во односельчане, как лаяли немецкие овчарки. Когда мама вернулась, она 
сказала нам, что всех сожгли и чтобы мы не высовывались на улицу. Так 
мы на этот раз остались живы.

Несмотря на то, что нас у мамы было пятеро к тому времени, мама 
приютила у себя еще двоих подростков: парню было лет 16–17 и де-
вочке лет 14–15. Мама нам сказала, что это наши двоюродные брат 
и сестра, у которых погибли родители, хотя на самом деле это были 
партизан ские связные-разведчики. Вскоре об этом узнали немцы. Их 
приспешники составили списки партизанских семей, в том списке 
была и наша семья.

В июле 1943 года каратели согнали всех нас до единого в одно место. 
Парнишка-связной во время этой облавы убежал. Немецкий комендант 
начал вызывать всех по списку, и когда дошла очередь до нашей семьи, он 
спросил у мамы, где ее взрослый сын. Она ответила, что взрослого сына 
у нее нет, а парень, которого они видели, шел сюда, мол, вместе со всеми, 
и куда он потом делся, она не имеет понятия. Комендант начал бить маму 
по лицу и приказал отвести нас в сторону от всей остальной толпы. Нас 
отогнали в сторону, и пулеметчик навел на нас ствол оружия. Мамины 
родные сестры бросились в ноги комен данту, умоляя его не расстреливать 
нас. Подошли грузовики, и всем приказали грузиться в них. Нашу семью 
затолкали в кузов первой. И снова мы оста лись живы только чудом. Но все 
самое страшное было еще впереди.

Нас всех привезли в Витебск и поместили в бараки за колючей про-
волокой. Еще в деревне умерла наша сестрен ка Таня, а здесь, в Витебске, 
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умер маленький братик Сеня. Нас осталось трое. Наша старшая сестра 
Аня жила у маминого брата в Ленинграде, где и погибла во время бло-
кады. В конце августа 1943 года нашу семью в числе многих других по-
грузили в вагоны и повезли на запад. В вагонах было набито очень много 
людей и хотя нас кое-как кор мили, по пути поумирало очень много людей 
от дизенте рии.

Нас привезли в концлагерь Освенцим. Нас, детей, поместили в жен-
ский лагерь Бжезинка. Всем нам выколо ли номера, у меня был номер 
149804. У меня есть справка, в которой значится, что узник № 149804 был 
доставлен в лагерь 9.09.1943 транспортом ЕКД09 из Витебска. Все вещи 
у людей отняли. Женщин обрили наголо, выдали полосатые халаты. В ба-
раках стояли нары в три яруса, на них лежали набитые соломой тюфяки 
и рваные грязные одеяла. Кормили баландой из брюквы и гнилой капу-
стой, хлеб был наполовину из древесных опилок.

В свои 12 лет я и еще более маленькие мои сестрички оказались в на-
стоящем аду. Я своими глазами видел, как измученных, избитых, совер-
шенно голых женщин гнали в крематорий. Видел, как из труб крематория 
валил страш ный черный дым. Каждый день мы ждали смерти, потому что 
нам сразу дали понять, что выход из лагеря только один — через трубу 
крематория в виде дыма...

В конце декабря 1943 года нас, детей, насильно отде лили от матерей 
и увезли в детский лагерь в Лодзь. В этом лагере были только дети. Какое-
то время нас держали еще и в лагере в городе Потулицы.

В лагере в Лодзи над детьми ставили свои опыты немецкие врачи: 
систематически делали какие-то привив ки и уколы, брали кровь из вены, 
и многие дети умирали — от плохого питания и болезней.

Из этого лагеря нас, подростков, гоняли на работы в поле, да мы 
и сами старались туда попасть, чтобы принести с собой каких-нибудь ово-
щей или фруктов и подкормиться самим и принести своим младшеньким 
сестренкам и бра тишкам. Иногда некоторые хозяева даже кормили нас го-
рячей пищей.

Зимой 1944 года нас, мальчишек, которым к тому времени было лет 
по 13—14, увезли в другой лагерь — в г. Кримигау, где заставили работать 
на заводе по ремонту авиатехнического оборудования чернорабочими.

Освободили нас только в 1945 году, в апреле. Освобож дали нас со-
юзные войска, а лагерь в Лодзи освобождали наши.

Мои сестры Галина и Лида были направлены в Сара товскую область 
в детский дом в селе Дергачи, где они и воспитывались до совершеннолетия.

Узники : Книга воспоминаний. Донецк, 2002. С.73—76.
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Селютина (Мельникова) Юлия Никифоровна
18.06.1918, д. Распутье Пуховичского р-на
Война застала нас с мужем, Мельниковым Адамом Андреевичем, 

в г. Чаусы Могилевской области, где находилась воинская часть, в кото-
рой служил, будучи офицером, мой муж. Муж мне сказал, чтобы я срочно 
уезжала к своим родным, так как воинская часть отправляется якобы на 
маневры. Это было 16 июня 1941 г. А 22 июня началась война.

Я вернулась с пятимесячным сыном к родителям в д. Распутье, окру-
женную лесом и болотами. Нашу деревню часто навещали партизаны, 
мама их кормила. В январе 1943 г. мне предложили стать связной между 
партизанским отрядом им. Калинина и командиром спецгруппы Минско-
го подпольного ГККП(б)Б А. Осадчим, и я согласилась. Доставляла све-
дения, интересующие партизан, распространяла газету «Минский боль-
шевик». Я познакомилась со связной Надеждой Яковлевной Дано. Часто, 
бывая в Минске, ночевала у нее.

18 августа 1943 г. мы с Надеждой должны были вернуться из Минска 
в Распутье после очередного задания. По дороге в отряд в деревне Гатово 
мы попали в засаду, и нас арестовали. Нас привезли в Тростенец, жестоко 
избивали, но мы ни в чем не признались. Через 10 дней нас перевезли 
в СД на допрос. Потом отправили в тюрьму на ул. Володарского, помести-
ли в камеру № 12. Больше на допросы не вызывали. 30 ноября 1943 г. нам 
выдали по полбуханки хлеба и погрузили в вагоны. Везли нас в закры-
тых товарных вагонах с решетками на окнах. Вагоны были переполнены 
людьми. Всю дорогу вагоны не открывали, а если поезд останавливался, 
то возле вагона стоял часовой с автоматом и собакой. Солдаты подходили 
к щелям в вагоне и кричали: «Если у кого есть драгоценности — отдайте, 
вас всех все равно убьют». Многие не доехали, умерли по дороге от холо-
да и голода. Мертвые ехали вместе с живыми.

В Освенцим мы прибыли 4 декабря 1943 г. Нас всех выгрузили на 
специальную разгрузочную железнодорожную платформу. Было часов 
8 вечера. Вдали были видны сторожевые вышки и трубы крематориев, 
из которых вырывалось пламя и валил черный дым. Это и был концен-
трационный лагерь, огражденный неизолированной проволокой под на-
пряжением. Утром нам дали немного чая. Накололи номера, мне — 69721. 
Повели в баню, остригли, смазали какой-то вонючей жидкостью. Одели 
в какую-то одежду и отвели в карантинный барак.

После того как я переболела чесоткой и сыпным тифом, меня направи-
ли в рабочий лагерь «Б» в 11 команду по осушению болот за 8–12 киломе-
тров от лагеря. Нас очень рано подымали и строили для проверки. Завтрак 
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состоял из кружки горячего эрзац-кофе или травяного чая. На обед при-
возили в тяжелых металлических термосах горячую баланду по пол-литра 
на человека. Вечером мы должны были эти термосы сами нести. На ужин 
давали по 100 граммов хлеба, кусочек маргарина и горячий чай.

На работу мы колонной проходили через центральные ворота под 
музыкальное сопровождение оркестра. Весь кошмар нахождения в лаге-
ре нельзя передать словами. Голод, холод, побои, болезни, издеватель-
ства и унижения.

10 октября 1944 г. нас, 700 женщин, погрузили в вагоны и перевез-
ли в г. Дрезден на военный завод концерна «Цейс и К». Это был филиал 
концлагеря Флоссенбург. Заключенные жили и работали на заводе. Спали 
мы на 7-м этаже над цехами. Работали за станками по 12 часов в смену. 
Только в воскресенье нас, завернутых в одеяла, выводили во двор завода 
на 30 минут на свежий воздух. 13 февраля 1945 г. была ужасная бомбар-
дировка Дрездена. Было очень страшно.

14 апреля 1945 г. нас вывели с завода и повели под большим конвоем 
СС с овчарками в сторону Чехословакии. Мы не дошли 20 километров до 
границы, нас загнали за колючую проволоку. Это была усадьба бауэра. 
Нас поместили в громадный сарай. В углу сарая лежало какое-то удобре-
ние розового цвета, соленое на вкус. Мы были очень голодны и съели 
все удобрение, все листья с кустов черемухи и всю траву. Не было сил 
двигаться. Ко мне подошла минчанка Галина Стучинская и предложила 
устроить побег. Мы хорошо изучили, как ведут себя охранники, и 1 мая 
1945 г. около полудня мы убежали. Нас было 4 человека: я, Галина Сту-
чинская, Эмилия Батура и Наталья (фамилии не знаю). Благодаря Богу мы 
остались живы, скрывшись в лесу. В нас стреляли из автоматов, только 
срезанные пулями ветки падали на нас. А 8 мая рано утром мы встрети-
лись с нашими разведчиками. Потом был лагерь для репатриированных, 
допросы. Вернулась я домой только осенью.

2007.

Семенова Мария Григорьевна
д. Селезни Городокского р-на
Когда началась война, отец Василий Григорьевич пошел на фронт, 

брат Венедикт — в партизаны. До 1943 г. мы жили в деревне, а при опас-
ности — в лесу. Во время карательной акции оккупантам удалось захва-
тить практически всех жителей деревни, в том числе и нас — маму, меня 
и брата Николая. Погнали они нас через деревни Азерки — Трастье — За-
борочье — Ковалево — Тарасенки. 
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Ночевали в сараях или на улице под охраной немцев с собаками. По-
том пригнали нас в Сураж, погрузили в машины и привезли в 5-й полк. 
Там мы были две недели, а потом, как партизанские семьи, отправили 
в концлагерь Майданек. 

Когда привезли, сразу стали брать кровь. В возрасте 5 лет умирает 
Николай. 

Потом нас разлучили с мамой. Ее отправили в Освенцим, а меня в Дахау. 
В лагерях находился до освобождения союзными войсками. 
В Витебске встретился с мамой, которая осталась жива, и сразу же 

в родную 
деревню Селезни. 
Записал Владимир Семенов (1932 г. р.). д. Руба, 2007.

Середоха Петр Кузьмич
1937 
Номер татуировки 149728. Конечно, игрушки были не бог весть ка-

кие. Но мы любили их и дорожили ими. Ведь они невидимыми нитя ми 
связывали нас с домом, с родной землей, с прежней жизнью. Игрушки мы 
прятали в «самых надежных мес тах»: под подушкой, под одеялом, тяже-
лым от вшей. Но их все равно находили, отбирали, а порой и уничтожали 
на глазах у ребят. Гитлеровцы не хотели, чтобы мы игра ли, вспоминали 
прошлое. Игры наши раздражали их, а прошлое — пугало».

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 149.

Сечко Анна Степановна
12.12.1915, д. Танежицы Слуцкого р-на
На момент угона имела высшее образование учителя белорусского 

языка и литературы. До войны работала учителем, а с началом оккупации 
жила у родителей, помогала по хозяйству.

16 апреля 1944 г. была арестована по доносу провокатора за связь 
с партизанами и отправлена в Слуцкую тюрьму. Кто руководил арестом, 
не знаю. В Слуцке пытали, требовали признания. Но я не призналась, что 
была связной партизанского отряда им. Суворова, бригады им. Калини-
на. Тех, кто признался, расстреляли, а меня через две недели отправили 
в Минский пересылочный лагерь на ул. Широкой, была там около недели, 
потом погрузили нас в вагоны и отправили в Аушвиц. В пути многие уми-
рали от голода и жажды. На станциях трупы умерших выгружали. 

Через пять суток прибыли в Аушвиц. Затем конвоем пешком по-
гнали в Биркенау. В колонне было человек 300—400, по дороге многие 
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тоже умирали. В Биркенау распределили по баракам. В бараке было око-
ло 1000 заключенных. Спали на нарах в четыре яруса, барак был пере-
полнен. Здесь находились только взрослые, но был в лагере и детский 
барак. Детей отбирали у матерей и отправляли туда. Спали плотными 
рядами, тесно, по команде поворачивались, на спину лечь было невоз-
можно. Нары — доски без матрацев, даже не подстилали соломы. Кор-
мили баландой из брюквы днем, после работы вечером давали кусок 
хлеба из опилок, чай из какого-то зелья без сахара. Заключенные уми-
рали в основном от голода и холода. Спали с 23-х до 3-х часов, затем 
построение на аппель до 5 утра в любую погоду, легко одетые. Обувь 
была плохая, теплой одежды не давали, личных вещей иметь не разре-
шалось. Большинство заключенных были поляки, затем по количеству 
шли евреи, русские (в том числе белорусы и украинцы). Много было 
венгров, итальянцев, немцев, французов, представителей почти всех ев-
ропейских народов.

Отношение администрации и охраны к заключенным не зависело 
в основном от национальности и возраста. Все были одинаково обречены. 
В питании и обслуживании тоже не было различия по национальности.

Медицинского обслуживания как такового не было. Тех, кто не мог 
ходить, отправляли в ревир. Смертность была высокая — около 50 чел. 
умирало ежедневно. Трупы сжигали в крематории. Примерно раз в месяц 
производилась помывка и смена одежды. Многие страдали кожными забо-
леваниями. Свирепствовал брюшной тиф, от которого в основном и уми-
рали. О медицинских экспериментах заключенные знали и говорили, но 
свидетелей не было. Те, над кем ставили эксперименты, не возвращались. 
Брали кровь для раненых немецких солдат.

Побеги совершались. Пойманных вешали на воротах у входа в ла-
герь. Были и удачные побеги. О случаях предательства в среде заключен-
ных не слышала. Все помогали друг другу как могли.

Охранялся лагерь сильно: ограда из колючей проволоки, по которой 
проходил ток, часовые на вышках с пулеметами, на работу сопровождали 
автоматчики с собаками. Фамилий администрации и лиц охраны не знаю, 
это скрывалось. Заключенных били палками, травили собаками, убивали 
на спор кулаком в висок, пытали в здании администрации.

В первую очередь уничтожали евреев и цыган, иногда прямо с эше-
лона отправляли в крематорий. Газовые камеры были, и людей травили 
газом «Циклон». Душегубок не видела. В Биркенау был один большой 
крематорий с квадратной трубой, работал круглые сутки, без выходных. 
Топливом служил, кажется, уголь.
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Наш лагерь не подвергался бомбардировкам, а во время налетов нас 
запирали в бараки и запрещали выходить. О поведении охраны не знаю, 
из барака не выходила.

Умерщвляли, как я уже сказала, евреев и цыган, а также летом 1944 г. 
привозили заключенных из других лагерей и тюрем. Вот их уничтожали сра-
зу в газовых камерах. Расстреливали заключенных, восставших в мужском 
лагере летом 1944 г. Сжигали живьем, когда не успевали травить людей в га-
зовых камерах. Были случаи, когда заключенные бросались на проволоку 
с током от отчаяния, в основном матери, у которых отняли грудных детей.

Случаи лояльного отношения со стороны охраны были. Иногда сол-
даты охраны давали еду, сигареты, могли сделать вид, что не заметили, 
когда заключенные делали отдых в работе. 

Работали сначала на территории лагеря, затем за территорией. Копа-
ли каналы для осушения под аэродромом, выполняли сельскохозяйствен-
ные работы. 

На работе заключенные тоже умирали, трупы приносили в лагерь 
для отчетности. 

Вспоминаю яркий случай людской доброты и сочувствия со стороны 
немецких солдат. Это было осенью 1944 г., недалеко от того места, где мы 
работали, остановилась немецкая отступающая часть. Солдаты отдыхали. 
Увидев нас, «полосатиков», один из солдат взял плащ-палатку и стал об-
ходить всех своих сослуживцев. Туда положили кто что мог: хлеб, кусо-
чек колбасы, сахар и т. д. Обойдя всех, немец подозвал нашу анвайзерку 
(старшую из заключенных) немку и сказал ей разделить это между всеми 
узниками, отдал ей собранное и ушел.

В момент освобождения находилась в больничном лагере (ревире), 
болела брюшным тифом. Освобождена 27 января 1945 г. войсками 1-го 
Украинского фронта и была отправлена на Родину через Краков. Прибыла 
домой в Танежицы 20 марта. Была в доме родителей до сентября 1945 г, 
лечилась, поправлялась, ездила в Красную Слободу на допросы следова-
теля НКВД.

Самым радостным в жизни событием было освобождение из лагеря, 
самым печальным — смерть мужа. 

д. Сорочи Слуцкого р-на, 2006.

Сивакова Мария Никифоровна
1906, д. Курино Суражского р-на
Во время существования партизанской зоны в доме у меня распола-

гался Куринский сельсовет. Кроме того, в партизанском отряде сражались 
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муж Василий Васильевич и сын Владимир. История погубившего нас 
предательства такая. Некто Потапенко (сам из-за Двины, из Бабиничей), 
«добровольно» вступив в партизанский отряд, предложил председателю 
сельсовета Климовичу свои услуги секретаря. Он согласился, а Потапен-
ко, выкрав списки отряда Райцева и документы Куринского сельсовета, 
переметнулся к немцам. Те встретили его с распростертыми объятиями. 
Естественно, я была в числе первых, о ком доложил предатель. Пострада-
ли многие. Сотни семей.

В Освенцим привезли в начале 1944 г. из Майданека, куда бросили 
весной 1943 г. Номер татуировки 77408. И в Майданеке, и в Освенциме 
была вместе с детьми и родственниками. 

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 1. С. 103.

Сивая (Медникова) Мария Ивановна
20.10.1939, г. Полоцк 
Семья наша была связана с партизанами. Отец работал сапожником. 

Кто предал? Не знаем. Сначала арестовали отца, а затем забрали и меня 
с мамой Ольгой Ивановной (1910 г. р.) в тюрьму Полоцка. Транспортом 
из Минска отправили в Освенцим. Прибыли 4 декабря 1943 г. 

Получила номер 70017, а мама — 70016. 
Освободили меня 2 января 1945 г. части Красной Армии в Констан-

тынув-Тухенгене.
г. Полоцк, 2007. 

Сивый Владимир Устинович
1933, г. Минск
Мой номер в Освенциме 158676. Затем лагерь в Потулице. Посколь-

ку кормили нас из рук вон плохо, главным образом баландой из крапивы 
и брюквы (плюс кусочек хлеба из отрубей и древесной муки), определяю-
щим для состояния и поведения детей было чувство голода. Оно изнуря-
ло, одурманивало, толкало на довольно рискованные предприятия.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 75.

Сивый Иван Устинович
1936. д. Козловичи Городокского р-на
Мой номер в Освенциме 158677. Затем лагерь в Потулице, 

Константынув-Тухинген, Сортовала (Карелия).
Нас разместили во внушительных размеров здании производствен-

ного типа, длина которого превышала сто метров. Окна — вытянутые, 



299

с характерными полудугами вверху. Детей на этажах было еще немно-
го. Но лагерь уже собирались достраивать. Во дворе лежали аккуратно 
сложенные щиты сборных деревянных домиков (бараков). Мы ежедневно 
проходили мимо них. Фасад главного корпуса выходил на улицу. По этой 
улице ездил трамвай (в Лодзь и обратно). Путь был одноколейный. Вход 
в главный корпус оборудовали со двора.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»… С. 96—97.

Сказецкая (Жиглинская) Евгения Михайловна
1930 г., д. Хомяково Витебской обл.
В июле 1943 года немцы окружили нашу деревню Хомяково, согна-

ли всех жителей в один дом, затем построили всех в колонну и погнали 
в Витебск в концлагерь Пятый полк. После допросов нас разделили на две 
группы. В одной были семьи партизан, в другой — все остальные. Семьи 
партизан привели на железную дорогу, посадили в переполненный товар-
ный вагон. Везли долго. Есть и пить в пути не давали.

Когда нас привезли в Освенцим и открыли двери, мы увидели, что 
нас встречает много немцев с собаками и пулеметами. Оказалось, ожида-
ли партизан, а не детей и стариков. Немцы были очень рассержены. Они 
ушли, а нас конвой повел в лагерь.

В Освенциме всех оставили в большом бараке. В соседнем находи-
лись наши военнопленные. Они кричали женщинам, чтобы те не отдавали 
немцам детей, а то их всех сожгут. Очень страшно все это вспоминать.

Нам накололи номера. Мой номер 61784. На спине красной краской 
нарисовали крест. Так началась наша каторга. Поселили нас в бараках, 
на нары по пять человек. Одно одеяло на всех. Матрацы были в крови. 
Грязь, блохи. Мы долго не могли лечь на такую постель, но потом нас 
свалила усталость.

Подъем был в 5 утра. Затем нас выгоняли на улицу, и два часа мы 
стояли. Было очень холодно, дождь, ветер. Но каждый день утром и вече-
ром приходилось выстаивать. Если бы тогда нам сказали, что останемся 
живы, никто бы не поверил.

Немецкие солдаты издевались над людьми. Мне запомнился один слу-
чай. Нас вели в умывальник. А рядом пленная женщина рыла канаву. 

Она выбилась из сил и упала. Немец окрикнул ее, но она на смогла 
подняться. Тогда фашист подошел, взял лопату и два раза ударил ее в жи-
вот. Женщина издала слабый писк и умерла на наших глазах. 

Когда людей сжигали в крематории, над лагерем расстилался черный 
дым. Нас выгоняли из бараков и заставляли дышать этим смрадом.
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И вот настал момент, когда детей разлучили с матерями. Те броса-
лись на немцев, не отдавая детей. Немцы били женщин, детей отрывали 
силой. Стояли крик и плач. Затем детей вывезли из лагеря. Мы долго жда-
ли транспорт, стояли на холоде, но транспорт так и не дали. 

Нас вернули обратно в барак. За ночь треть детей заболела, и они 
остались в Освенциме. А нас повезли в лагерь Потулица.

В Потулице я перенесла тиф, плеврит легких, переболела ревма-
тизмом. Лежала в ревире. Потом нас перевезли в лагерь Константынув-
Тухинген. Там долечивали. Гоняли на полевые работы.

Скоро вывезли в лагерь Дессау. Там тоже была очень тяжелая жизнь. 
Работали на заводе. Поднимали нас очень рано. Смена — по 12 часов. 
Приходилось работать и по ночам. Кормили плохо. Бараки не отаплива-
лись. Мы были полураздеты, полуразуты.

Освободили нас американцы в начале мая 1945 года. Сначала угова-
ривали нас ехать в Америку. Из наших детей согласия никто не дал.

Какое счастье, что мы остались живы, что имеем детей и внуков. 
Я очень благодарна нашим освободителям, кланяюсь им до земли. 

Аникеев, Л. Тайна фашистских концлагерей... С. 194—195.

Скуратович (Господарик) Зинаида Григорьевна
В Освенциме у Господариков был «красный винкель» — специальный 

знак-треугольник на одежде узника. Красный — значит политические.
А большая «политическая» семья Господариков (десять душ) до во-

йны жила в деревне Студенка тогда еще Холопеничского района Минской 
области. Обрабатывали землю, держали живность. Трудолюбие было рас-
ценено как кулачество. У Господариков отобрали все, а хозяина Григория 
Гавриловича отправили на восемь лет в ссылку.

— Помог брат мамы, — рассказывает Зинаида Григорьевна. — Васи-
лий составил письмо в Москву, лично генеральному прокурору Советско-
го Союза Вышинскому, и... нам вернули то, что уцелело от хозяйства, — 
дом и амбар. Однако жить на прежнем месте мама не стала, продала иму-
щество, и мы переехали в поселок Печи Борисовского района.

Сначала ютились большой семьей в одной маленькой комнатке, затем 
купили дом и начали разживаться на новом месте. Сюда вернулся из ссылки 
отец, здесь встретили войну! Папа сразу же связался с партизанами.

Собеседница протягивает мне удостоверение партизана Беларуси, 
где записано: «Скуратович Зинаида Григорьевна действительно участвова-
ла в партизанском движении в Беларуси в период Великой Отечественной 
войны с мая 1942 г. по 20 сентября 1943 г. в качестве связной партизанского 
отряда «Разгром», затем отряда “Мститель” Минской области».
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— В диване, где папа подбил двойное дно, мы прятали листов-
ки, — продолжает Зинаида Григорьевна. — Но семья попалась на другом. 
В 1943 году в Печах дислоцировалась часть русской освободительной ар-
мии генерала Власова (РОА). Трое молодых солдат начали заходить в наш 
дом. Хорошо помню их имена: Митя Касаткин, Миша Михеев, Дмитрий 
Игнатьев. Они рассказывали, как зверствуют немцы при отступлении. 
Высказывали желание связаться с партизанами. Мы долго к ним присма-
тривались и все же доверились. У связных был свой пароль: фотографию 
девушки разрезали поперек. Одну половинку вручили этим солдатам, 
другая была передана в отряд.

Нет, ребята не оказались предателями. Но их постоянные визиты 
в дом Господариков были замечены. Гестаповцы схватили двух сестер — 
Марию и Матрену — и бросили в застенки Борисовской тюрьмы. За связь 
с партизанами.

— Каждый день в четыре часа утра в тюрьме вызывали кого-либо 
на выход с вещами, — вспоминает Зинаида Скуратович. — Мы же знали 
точно: ведут на расстрел. Тридцать дней в смертельной тревоге: завтра 
вызовут родных или меня.

В октябре 1943 г. в одном эшелоне всех четверых Господариков отпра-
вили в Люблин — концлагерь Майданек. Там узникам, обмыв холодной во-
дой, выдали полосатую серо-фиолетовую робу, разместили по баракам.

Майданек встретил красным пламенем над трубой крематория, где 
в этот день сожгли барак евреев. Ад, созданный нацистами, и не скрывал 
своего зловещего намерения. 

В Майданеке семья пробыла до апреля 1944 г.
Затем горькие пути родных разошлись… Сестер отправили в концла-

герь Равенсбрюк (Зинаида в это время находилась на лечении, помогла 
врач-заключенная, полячка). Отца, как и Зинаиду, послали в Освенцим. 

 — Мне кажется, он не выдержал дороги, ведь отец был не молод — 
под семьдесят. В Майданеке свиделись только раз, и то мельком — больной 
и сгорбленный, но не сломленный, — рассказывает Зинаида Григорьевна. 
— По дороге в Освенцим только в нашем вагоне умерло семеро.

Зинаида была в числе 77-ми тысяч узников, отправленных в ла-
герь смерти Освенцим. (…) Пять цифр — 77620 — и сегодня отчетли-
во видны на руке собеседницы. Зинаиду определили в 26-ю команду. 
Работали по 12 часов в сутки — осушка болот, строительство трехме-
тровых дамб. В четыре часа утра — подъем, по черпачку суррогатного 
кофе, а затем на построение. После шли на подневольный труд. С со-
бой обязательно брали носилки. Для тех, кто не выдерживал нечелове-
ческих условий и умирал.
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— От отчаяния и мук многие бросались на колючую проволоку, по ко-
торой, проходил ток, — вспоминает Зинаида Григорьевна. — И сейчас у меня 
перед глазами молодая венгерская цыганка — две черные толстые косы запу-
тались в проволоке. В соседнем лагере у нее был отец, муж и двое детей. Цы-
ганка украдкой бегала издали посмотреть на них. Однажды пришла, а лагерь 
пуст — всех сожгли. Смысла жить для нее больше не было. 

— Но мы, измученные, обессилевшие, все-таки жили надеждой, — 
продолжает Зинаида Скуратович. — В нашем бараке была пожилая немка 
с красным винкелем — тоже политическая. Немного знала русский и всег-
да нас подбадривала: «Верьте, войне — конец. Скоро свобода». О фронто-
вых событиях немка узнавала из подслушанных разговоров надзирателей, 
которых мы, не знавшие языка, не понимали.

Однажды в Освенцим приехал фабрикант и отобрал для себя молодых 
и наиболее крепких работников. Так в сентябре 1944 г. Зинаида оказалась в 
немецком городе Плауен на фабрике электролампочек. Весной сорок пятого 
город все чаще подвергался бомбежкам — наступали союзные войска.

— Мы узнавали свои самолеты по гулу мотора. А после нас выгоняли 
на расчистку улиц, — вспоминает Зинаида Григорьевна. — На фабрику бомб 
не сбрасывали (видимо, знали, что здесь — узники концлагерей), и жители 
Плауена прятались в подвалах фабричного здания вместе с нами. 

16 апреля 1945 г. узников собрали и погнали из города. Куда — никто 
не знал. Наша пятерка девчат заключала колонну. Решили бежать незамет-
но. Отстали, спрятались за сарай, дождались темноты. А потом изо всех 
ног в лес, где в окопах провели ночь.

Первый день свободы для Зинаиды и ее подруг был по-особому светлым 
и теплым. Нашли оставленное кем-то ведро картошки, нащипали щавеля...

В Плауен без единого выстрела вступили американские войска. При 
освобождении 20-летняя Зинаида весила 32 килограмма.

Но путь домой был далек и нелегок. Пешком до Дрездена, оттуда на по-
путке до Праги. Скорей на вокзал. Однако первый же патруль снял с поезда.

Предстояло пройти еще одно испытание — фильтрацию в лагере 
№ 287 города Пардубице (Чехословакия). Отсюда Зинаида убыла лишь 
в июле сорок пятого. Вот наконец-то родные Печи! Но и тут ждало еще 
одно потрясение: на месте отчего дома — пепелище. К счастью, мама, 
младшие сестры и братья остались в живых, подолгу скрывались в лесах, 
жили в землянке. Семье отдали трофейную корову, которая помогла уце-
леть в голодное время. Вернулись на родину после концлагеря и сестры 
Матрена и Мария. Сегодня Зинаида Григорьевна живет в деревне Жуков 
Луг Минского района. Награждена орденом Отечественной войны II сте-
пени, имеет юбилейные медали. 
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Конечно, сегодня Германия не та, которая осталась в моей памяти. 
Другое время, другие люди. Но пережитый ад остается живой раной.

д. Жуков Луг Минского р-на, 2007.
Шмидт, Н. Цветы Освенцима / Н. Шмидт // Мінская праўда. 21 

ліпеня 2001. С. 3.

Смирнова Вера Владимировна 
03.08.1928, г. Минск
До войны мы всей семьей жили в Минске на Коллекторной улице: 

папа, Вульф Розенберг, мама, Роза Розенберг, три брата, я и сестра Берта 
с мужем. Семья у нас была рабочая. Папа — грузчик на железной дороге, 
двое старших братьев тоже сами зарабатывали на жизнь.

Когда началась война, немцы приказали нам убираться из нашего 
дома: теперь он предназначается не евреям. А нас, как и всех евреев, по-
селили в гетто, на улице Республиканской. Никто не мог подумать, что 
война продлится так долго, поэтому мы ушли, ничего не взяв из дому.

Мы поселились в подвале, и летом, когда вырастала полынь, было по-
стоянно темно, как ночью. Мы жили без воды, без хлеба, без дров. Как кто 
мог, так и устраивался. Нас спасало то, что я не была похожа на еврейку 
и могла выходить в «русский» район, где просила милостыню, обменивала 
вещи. Собственно говоря, в свои 13 лет я содержала всю семью.

Выходить из гетто было очень опасно. Многие люди были обозле-
ны, агрессивно настроены и выдавали евреев. Перед тем как выйти в го-
род, я снимала желтый знак еврея. Его полагалось пришивать, но у меня 
он незаметно крепился на булавку. Сначала я убегала, перелезая через 
проволоку. Потом начали ходить колонны на авторемонтный завод, и я 
уходила с ними. 

В гетто все знали, что обречены на смерть. Ходить по улицам без 
лат (нашивок) не разрешалось. Кругом висели листовки с предупрежде-
ниями: спрятавшие еврея будут расстреляны. Поэтому жившие в гетто не 
надеялись на помощь и просто ждали, когда за ними придут. Погромы 
уже были, но не во всех районах. Было чувство, что немцы проверяли 
свои способности. И у них получалось, прекрасно получалось. Просто 
уничтожали людей, и все. В 1941 году после одной из облав мы потеряли 
отца и двух братьев.

В 1942-м после моего очередного выхода из гетто я больше вернуться 
не смогла: его окружили машинами-«душегубками». Было только слыш-
но, как стреляют, стреляют, стреляют... И никак не пройти. Мне пришлось 
остаться ночевать у знакомых. Всю ночь я не спала: разве уснешь? Про-
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была там ночь и следующий день, а когда стало спокойнее, пошла к свое-
му дому. То, что я увидела, наверное, никогда не удастся забыть. Весь 
мой двор был устлан трупами, вся семья Бранских лежала там: и Люба, 
и Маня, и их маленький ребенок. И два мальчика, Миша и Тоня. И моя 
сестра Берта с шестимесячной дочкой. Она родилась в гетто, и я посто-
янно приносила ей из города бутылочки с молоком. Весь окровавленный, 
ребенок лежал на груди у матери. Наверное, во время расстрела сестра ее 
кормила. Мне казалось, что это невозможно пережить, что я не выдержу... 
Позже мне рассказал Вова Блюминшток, который работал в еврейской 
полиции, что всех с нашего двора — и сестру, и мальчиков — он отвез 
в «Яму». Вот так закончился 1942 год.

После того, что случилось с моей семьей, я стала думать, как бы нам 
с мамой и братом спастись. В 1943 году 24 сентября мы ушли из Минска. 
Сделать это было очень сложно. Помогло мое знание всех лазов, обход-
ных путей. Мы попали к партизанам в отряд «Мститель», где я стала раз-
ведчицей. Однажды меня отправили в Минск с заданием. Никто не знал, 
что явочная квартира провалена, и меня ждали гестаповцы.

В гестапо я прошла через такое, что человек с нормальной психикой даже 
не может себе представить. Немцы в каждом человеке, даже в ребенке, виде-
ли партизана. Меня допрашивали, очень сильно били, били так, что еще пять 
минут — и я бы умерла. После войны я встретила женщину, которая помнила, 
как я, вся окровавленная, попала обратно в камеру, как меня переворачивали 
— я сама не могла. Не знаю, как выжила, — видно, это моя судьба.

Меня и других заключенных погрузили в товарные вагоны и отпра-
вили в лагерь. Сначала я попала в Майданек, где пробыла совсем немного. 
Потом Освенцим — год и восемь месяцев (номер 69788). Каждое утро, 
просыпаясь, узники видели, как дымят крематории. Их было одиннадцать 
или двенадцать, точно не помню. 

Печи горели день и ночь, пепел оседал на полях, поэтому цветы 
и травы были высотой с человека. Каждый день, помню, возле бараков 
лежали трупы, сложенные штабелями: их даже не успевали сжигать. Мне 
очень тяжело вспоминать об этом. Нечеловеческая жизнь!

Утром выгонят на «аппель» — проверку. Стоишь и ждешь, пока силы 
есть. Летом жарко, зимой холодно, а мы все в одних и тех же полосатых 
куртках, платьях, в колодках, подстриженные. Стоим и ждем, пока нас 
пересчитают. Сначала идут собаки, потом немцы в серых пилотках. Чуть 
шелохнешься, не устоишь — и всех ставят на колени. Стоит ли говорить, 
что кормили нас отвратительно, и мы всегда были голодными.

Временами от воспоминаний просыпаюсь и не могу больше заснуть. 
Как это я жить осталась? Быть в таком аду и остаться жить...
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Нас водили работать, копать рвы. Мы подгоняли вагонетки, тяжелые, 
металлические, били кирками гравий, загружали их лопатами доверху 
и толкали дальше. Для чего — не знаю. Им все нужно было: человеческие 
волосы, кожа, души. В жару без воды, а зимой без одежды — не все вы-
держивали. И если человек падал, убивали сразу.

В Освенциме я заболела тифом. Русская женщина Фруза привела меня 
в больницу. Я тоже назвалась русской. В этой больнице никого не лечили, 
просто изолировали больных, чтобы потом сжечь. Работали там не немцы, 
а наши военнопленные. Меня спасло сходство с дочерью одной женщины, 
врача. Когда за нами пришел немец, как сейчас помню, в очках, с нагайкой, 
выхоленный, в серой форме, эта женщина пододвинула меня к себе, и меня 
не тронули. Выздоровела я сама, а волосы выпали, только кое-где остались 
маленькие беленькие корешки. Это я хорошо запомнила.

Наш барак 26 Б был расположен рядом с железной дорогой. По утрам 
мимо нас гнали людей. Раздетых, с детьми на руках. Мы знали, что их ве-
дут в крематорий. От нас ничего не скрывали, думали, что все свидетели 
будут уничтожены.

Позже я попала в Равенсбрюк, откуда нас угнали в Нойштадт. 2 мая 
1945 г., утром, когда мы проснулись, немцев не было. В лагерь ворва-
лись американские танки. Мы открыли склады. Чего там только не было! 
И всевозможные консервы, и хлеб, и еще многое.

Потом через Польшу я пошла домой. Одежды никакой не было, и все 
заключенные ушли в лагерных полосатых платьях. По дороге просили по-
есть. Да кушать и не хотелось. Хотелось поскорее домой.

Минск было не узнать: кругом одни руины. Я пришла к нам домой 
на Коллекторную. Мама и брат уже были там. Они и не ожидали меня 
увидеть. Как я позже узнала, мама, взяв брата за руку, вместе с насту-
пающими войсками пришла в Минск. На двери нашей квартиры висел 
амбарный замок, и она сорвала его топором. Внутри абсолютно ничего... 
Так и началась жизнь.

Совсем недавно я была в Освенциме, увидела свой барак, постояла 
возле крематория. Мне не верилось, что я опять тут. Казалось, вижу сон.

…На перекрестках судеб : Из воспоминаний бывших узников гетто 
и праведников народов мира. Минск, 2001. С. 195—199.

Снигир (Мурашко) Раиса Александровна
1927, г. Минск 
До войны проживала в Минске. В Освенцим привезли 4 декабря 1943 г. 

Номер татуировки 69694. В лагере никого из близких рядом не было, если 
не считать верных и любимых подруг. Говорю о Наде Кедышко (номер та-
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туировки 69838), Гале Стучинской (номер татуировки 69900), Наташе Колос 
(номер татуировки 69835), которые поддерживали меня везде и во всем. 

Во время оккупации Белоруссии по просьбе и при содействии знако-
мых переехала в деревню Карасево под Минском. Здесь обосновались гене-
рал Франк, родственник палача польского народа Ганса Франка, и его жена 
фрау Руно. Благодаря хитроумной комбинации оказалась у них в прислугах. 
Впоследствии помогла устроиться на работу (на кухню) партизанской раз-
ведчице Зине Ставрович, назвав ее своей двоюродной сестрой. А попались 
мы при попытке скрыться вместе с документами, похищенными из гене-
ральского кабинета, куда проникли, воспользовавшись отсутствием хозяи-
на и болезнью фрау Руно. Освенциму предшествовала гестаповская тюрьма 
в Минске. Там подвергалась допросам, побоям, пыткам. Освенцим довер-
шил мои неимоверные страдания как узницы фашизма.

В борьбу вступила четырнадцатилетней девчонкой, едва окончив 
шесть классов. Вступила по призыву Родины и по совету старших.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 1. С. 103—104.

Среднева (Петух) Елена Иосифовна
10.01.1925, г. Смолевичи
Отец умер рано. Пятерым детям приходилось с утра до вечера помо-

гать маме и бабушке. Потом нагрянула война, и у нас, вчерашних школь-
ников, появились новые обязанности.

После боя с фашистскими десантными группами в конце июня и нача-
ле июля 1941 г. на болотах и приусадебных участках нашего поселка при ст. 
Смолевичи осталось много оружия и боеприпасов. В это время мы, подростки 
и взрослые, собирали оружие и прятали его в залитых водой торфокарьерах. 
Мы, конечно, не думали тогда, что оно понадобиться партизанам. Думали, вот 
наши ударят из-за Березины, придут, а мы отдадим им это оружие…

Так начиналось наше подполье. Среди его участников были Юра 
Кошель, Дима Иванов, Володя Мытник, Нина Потапенко, Жорж Тванов-
Самстыко, мой брат Толя Петух, Вася Маненков, Нина Гудинкова и мно-
гие другие. К осени сорок первого оружие начали передавать в деревни 
Студенка, Иваровщина, Черниковщина, Колос и др. Много оружия было 
передано зимой 1942 г. Затем, когда к весне появились группы разведки 
при партизанских отрядах, важнее всего стала подготовка точных сведе-
ний о передвижении грузов на восток по железной дороге. Для выпол-
нения этого задания мне было приказано командованием партизанского 
отряда «Искра» устроиться на работу на торфоплощадке при железной 
дороге ст. Смолевичи.
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На учет брались все эшелоны, все вагоны, их передвижение с за-
пада на восток и с востока на запад. Мы с братом Толей организовали 
круглосуточное дежурство отслеживали движение эшелонов с помощью 
машиниста железнодорожной водокачки Василя Сущинского. Дежурили 
Александр Остраух, мой брат Толя, Вася Маненков, Юра Кошель, Ксе-
невич (имя не помню). Сведения передавали мы с братом регулярно в 
партизанский отряд «Искра» в д. Иваровщина или хутор Рассохи. Также 
в отряд для партизан других отрядов передавали медикаменты, боепри-
пасы, оружие. Разведчики давали высокую оценку полученным от нас 
сведениям.

К осени сорок третьего нас строго обязали заниматься только раз-
ведкой и тщательно готовиться к выполнению особо сложного задания. 
Задание было выполнено. Мы с братом организовали посадку в поезд 
Смоленск—Берлин разведчиков из Москвы и отправку их в Германию.

18 января 1944 г. мы с братом были схвачены гестапо. Какие пытки вы-
держали, знать только нам. Мы изведали сполна фашистский ад. Остались 
живы. Признаюсь, что были в жизни минуты, когда мы с братом сожалели, 
что остались в живых. Честному человеку понять это нетрудно… Сначала 
была тюрьма в Смолевичах, затем карцер в Минске, а 23 января была уже 
тюрьма на Александрпляц в Берлине в одиночной камере смертников.

В один из многочисленных кошмарных дней пребывания в этой 
тюрьме запомнился один случай. После многочасовых допросов и после 
массированной бомбежки английской авиацией услышала песню «Ши-
рока страна моя родная». Звучал родной русский голос. Всю жизнь буду 
помнить этот миг. Эта песня помогла мне выстоять, выжить в камере-
одиночке и в дальнейшем выдержать все испытания в Освенциме. 

Случайно через несколько недель я узнала по «тюремному радио», что 
эту песню пел военнопленный офицер Красной Армии, арестованный за под-
польную работу в концлагере для военнопленных (фамилию офицера, к со-
жалению, не помню, но знаю, что он из России и звали его Иван)…

В мае 1944 г. из тюрьмы Александрпляц меня вывезли в концлагерь 
Освенцим (номер 79385). Когда, поднявшись в три часа ночи по зверино-
му реву-окрику аузерки-фашистки «аппель, аппель» видишь, что рядом, 
за другой колючей проволокой целый лагерь-отсек узников за ночь исчез 
в крематории, когда прибывший эшелон по железнодорожной лагерной 
ветке смерти с мирными людьми, 2000—3000 человек, прямо отправ-
ляют к крематориям и ямам, и за несколько часов весь эшелон живых 
людей превращается в пепел, то все это не поддается никакому челове-
ческому мышлению для определения происходящего. Многие сходили 
от этого с ума… 
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…Освенцим еще раз меня догнал и напоминал о себе всю жизнь. 
Мой сын, первенец, — инвалид от рождения, как следствие пережитого 
кошмара. Мой брат Толя прошел пытки концлагеря Дахау. 

В ночь на 18 января 1945 г. меня перевозят в лагерь Равенсбрюк. 
Освобождена частями Красной Армии 3 мая 1945 г. Домой возврати-

лась в июне 1945 г.
г. Минск, 2008.

Станкевич Зинаида Петровна
1935, Витебский р-н 
До войны проживала в Витебском районе. В Освенцим привезли осе-

нью 1943 г. Номер 62067. В лагере находилась вместе с матерью Марией 
Ивановной (номер 62066), родной сестрой Ядвигой (номер 62068) и двою-
родной сестрой Ниной (номер татуировки 62069). Наш сосед Екименко 
(из дер. Шухвосты), узнав о том, что отец, Петр Антонович, ушел в парти-
заны, донес на семью. Мы превратились в заложников. Однажды немцы 
вместе с Екименко ворвались к нам во двор. Загоготали: «О, да у вас тут 
кое-что еще есть!» Все, что было ценного в хозяйстве, они погрузили на 
свои подводы, а дом подожгли.

Односельчане боялись приютить нас у себя, дабы не подвергнуться 
репрессиям, а партизаны боялись отбить у врага, дабы не допустить «на-
прасных» или, как говорили после войны, неоправданных потерь.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»… Кн. 2. Ч. 1. С. 104.

Станкевич (Гогильчин) Ядвига Петровна
1937
Номер татуировки 62068. Запомнила, как голых, стриженых людей 

гнали мимо ворохов одежды, обуви, очков и прочего. Среди этих вещей 
и предметов как-то особенно резко выделялась горка женских булавок 
с разноцветными бусинками на лицевой стороне. Раньше я очень любила 
играть ими. Яркие, красивые, они привлекали внимание не только мое, 
но и других детей. После увиденного дотронуться до булавок с бусинками 
уже не могла. И другие дети тоже не могли.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 150.

Стефаненко Мария Николаевна
1937, г. Орша 
В начале войны отец ушел на фронт. Остались бабушка, мама и я. 

Жизнь в городе стала невыносимой. Наших запасов продовольствия 
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хватило только на два месяца. Мать и я ходили по окрестным дерев-
ням, меняли одежду на хлеб, а часто просто просили подаяние. Вес-
ной 1942 г. немцы усилили охрану и запретили выход из города. У нас 
был небольшой участок земли, где нам удавалось сажать картофель. 
Этим и жили.

В ноябре 1942 г. немцы забрали мать и меня и погнали в центр горо-
да. Когда собралось около трехсот человек, немцы всех направили в сто-
рону вокзала. Затолкали в вагоны и повезли. Куда везут, нам не говорили, 
но вскоре выяснилось, что в Германию. На дорогу всем выдали по булке 
хлеба, пить не давали. Ехали мы шесть суток. Наконец, поезд остановил-
ся. Это было вечером. Мы осмотрелись. Недалеко на улице стояла колон-
на людей в полосатой одежде. Еще одна группа мужчин что-то грузила. 
Мы попали в концлагерь Освенцим.

Пока ехали в вагонах, многие заключенные поумирали, их трупы 
грузили на машину и увозили. Нас построили в колонны: женщин с деть-
ми в одну, подростков 13–14 лет в другую. Я судорожно держалась за 
маму и все время боялась отпустить ее. В бараке приказали снять одежду, 
остригли и вонючей жидкостью смазали ноги и голову. В другом бараке 
нас облили водой из шланга, провели медицинский осмотр и выдали ла-
герную одежду. Мне досталось рваное платье.

Мы с мамой находились в бараке № 11. Людей в нем было очень 
много, но нам все же удалось заснуть. Утром всех выгнали на улицу, по-
строили и заставили стоять 10 часов на одном месте. И только вечером 
выдали суп из крапивы.

На второй день у меня взяли кровь, после чего у меня закружилась 
голова и появилась большая слабость. Два месяца длилось прохождение 
карантина, над нами издевались, как могли. Горько все это вспоминать. 
А однажды нас из барака № 11, где были матери с детьми, построили. 
К нам подошли покупатели. Меня и маму выбрал один фермер и увез ра-
ботать к себе. Жили мы у него в отдельном небольшом сарае. Утром нам 
приносили завтрак, после которого мы работали у фермера полный све-
товой день.

Освободили нас американские войска. Домой приехали в сентябре 1945 г. 
Аникеев, Л. Тайна фашистских концлагерей... С. 238—239.

Старовойтова (Третьякова) Любовь Устиновна
1930 
Номер татуировки 70029. Когда утром и вечером нас пересчитывали, 

мама неестественно громким голосом повторяла, что все здо ровы. А сама 
в это время незаметно поддерживала ме ня сзади, чтобы я — с высокой тем-
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пературой, в почти бессознательном состоянии — не упала. Ведь больных 
забирали в «ревир». А оттуда мало кто возвращался, особенно дети.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 145. 

Стреленко (Комлева) Галина Андреевна
1940, д. Дряжно Суражского р-на
Уже в начале войны отца мобилизовали на фронт. В 1943 г. многих, 

как представителей партизанских семей, вывезли в 5-й полк Витебска. 
Отсюда и начинался путь нечеловеческого детства.

Нас привезли в Освенцим в сентябре сорок третьего года. Леса полыха-
ли осенним разноцветьем. Но нам было не до любования красками природы.

Привезли нас всей семьей: маму, троих детей, бабушку, двух теть, у них 
тоже по трое детей. Сразу остригли, накололи номера, потом взяли кровь.

Номера долго накалывали. Ровненькие делали, цифры выводили. 
Матери млели, теряли сознание.

После взятия крови нас рассортировали. Меня и Зину тети Анюты — 
в одну сторону, а всех остальных — в другую. У нас с Зиной оказалась 
первая положительная группа крови.

Всю нашу родню погнали в баню мыться. Мыло дали, полотенце...
Из бани никто не пришел. Ни бабушка, ни двое моих братьев, ни се-

стра, ни тети, ни их дети. Почти весь род пошел мыться в проклятом 
Освенциме. И никто не вернулся.

Их всех сожгли в крематории.
Мама осталась работать в Освенциме, а нас с Зиной повезли в дру-

гие лагеря.
Сначала был Потулица. Это был особо жестокий лагерь. Там не ща-

дили никого: живой ты или не живой — все равно высосут кровь и на 
нары бросят. А на нарах холодно-холодно, и грелись мы, обняв друг друж-
ку, чтобы теплее было.

Потом был Константынув. Там учили немецкому языку.
Освободила нас Советская Армия. Этот день мне запомнился на всю 

жизнь. Меня, слабую и изможденную, несли на колючей солдатской ши-
нели. И рядом со мной лежали колотые куски сахара.

Нас привезли в Киев. Определили в детский дом № 13. Это был пер-
вый детский дом для освобожденных малолетних узников.

На ночь нас положили на солому. Перед сном мы поели сладко-
го сахара... А ночью нас объели крысы. У кого — губы, у кого — щеки, 
у кого — уши. У меня полгубы отъели.

Нас сразу же отправили в военный госпиталь. По 40 уколов дали 
в брюшину, чтобы не заразились чумой. Там и операции делали: кому 
губы подшивали, кому — уши.
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После того случая воспитатели дежурили возле нас ночами. А днем 
спали. Чтобы нас крысы не ели. А потом полы постелили, и они нас пере-
стали беспокоить.

А вскоре в Киеве нашла меня мама. По номеру. У меня номер был 
61479, а у мамы — 61478.

Мама много куда писала. Но девочки с фамилией Комлева нигде 
не было. Мне дали другую фамилию — Жукова. Так звали командующего 
фронтом, который освобождал нас.

И когда маме из Москвы пришел ответ, что в Киеве есть девочка под 
№ 61479, ее хватил удар. Полгода она лежала парализованная. Когда по-
правилась, сразу же приехала за мной.

Я была уверена, что всю нашу семью фашисты сожгли в Освенциме. 
И маму там же убили.

Когда меня позвали в кабинет директора детдома Веры Арсентьев-
ны, я сначала внимания не обратила на худую женщину в крестьянской 
одежде. А Вера Арсентьевна и говорит:

— Радуйся, Нина, мать твоя нашлась. Приехала за тобой. 
Меня тогда Ниной записали. Я не знала, что имя мое было Галя.
Я потупилась и ответила:
— У меня нет мамы. Ее немцы в Освенциме убили. Миленькая Вера 

Арсентьевна, не отдавайте меня этой тетке. Я не хочу с ней ехать. Она не 
моя мама. Мою маму убили немцы.

Еле уговорили меня уехать в д. Дряжно Суражского района. Отца 
не было. Он партизанил, и его убили в бою. Мы переехали в Витебск. 
Мама пошла работать на швейную фабрику.

Я ее не называла мамой и дважды удирала в детдом. Последний раз 
мама меня везла, и мы разговорились ночью в вагоне. И как будто насту-
пило для меня просветление.

Мама рассказывала, какое было у меня платье в Освенциме. Как 
у меня его отобрали, а дали что-то рябое, некрасивое. Как я плакала:

— Где мое платье? Отдайте мое платье!
И как мама упросила надзирательницу, чтобы та поискала платье 

и отдала его мне.
Напомнила мама и о том, как мы стояли за баландой с маленькими 

мисочками. Я сразу баланду выпила и снова стала в строй. А надзиратель-
ница заметила это и сняла с моей ноги деревянные башмаки и 

поколотила меня ими. Мама долго тогда плакала.
И мы долго плакали в вагоне, который вез нас из Киева в Витебск. 

Я узнала свою маму. Но чего это стоило ей! Она умерла весной 1955 года 
еще совсем молодой. И я помогла ей быстрее уйти на тот свет.
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У меня никого не осталось из родственников. Только своя семья: сын, 
дочка, внуки. Мужа похоронила пять лет назад.

Ни детства, ни юности, ни молодости я не знала. Теперь уже сама ин-
валид. Сердце болит каждый день. Оно болит по нашему большому роду, 
который был сожжен в Освенциме. Оно болит по моей родимой мамочке.

г. Витебск, 2007; Аникеев, Л. Тайна фашистских лагерей... С. 96–97. 

Стучинская Галина Леонидовна
10.02.1924, г. Минск.
…я простила, 
так как христианское учение 
учит меня прощать, 
но я не забыла.
Война застала меня, когда я только что окончила десять классов. Все 

мечты и планы мои рухнули. Я и мои сверстники не знали, что нам делать, 
кому помогать. Гражданскую войну видели только в фильмах. Но ведь 
надо что-то решать. На второй день войны я пошла в райком комсомо-
ла, но меня отправили домой: «Когда будешь нужна, позовем, сейчас не 
до тебя». Так мы, молодые люди, были оставлены на произвол судьбы. 
Ни опыта, ни знаний, ни руководства старших товарищей, и поэтому дей-
ствовали интуитивно, без страха, а иногда и бессмысленно. К примеру, 
уничтожили кабель телефонной связи или задерживали подозрительных 
людей и передавали их в руки милиционеров или военных. А задержан-
ные вместе в военными уходили и почему-то друг другу улыбались и под-
мигивали. Благо, что они в нас не стреляли. Мы для них были несмышле-
ными детьми.

Позже началась настоящая борьба, в которой я уже принимала актив-
ное участие и выполняла сложные задания. В июне 1943 г. меня аресто-
вали на территории генерального штаба тыловой авиации. Я содержалась 
в СД, где ежедневно меня допрашивали и избивали. Потом меня переве-
ли в тюрьму, которая находилась на улице Володарского. Бросили меня 
в камеру номер 9, в подвале грязь, вонь, на цементном полу сидят изби-
тые женщины. Меня охватил ужас, и я громко заплакала. Женщины меня 
не успокаивали, а, наоборот, стали громко ругать и объявили, что я буду 
спать в наказание на параше. Позже я поняла их состояние, и уже стара-
лась им помочь чем могла. До войны я много читала, и теперь каждый 
день я пересказывала им прочитанные романы, чаще о любви. 

В тюрьму один раз в неделю, по четвергам, приезжала огромная 
спецмашина. В нее загружали заключенных, закрывали плотно двери 
и включали двигатель, а выхлопная труба была выведена в кузов машины. 
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И в концлагерь Тростенец машина приезжала уже с мертвыми. Иногда нас 
заставляли сортировать одежду убитых.

30 ноября 1943 г. заключенных из минской тюрьмы эшелоном 9А от-
правили в концентрационный лагерь Освенцим-Аушвиц. Пять суток нас 
везли в товарных вагонах без воды, еды, раздетых. Пять суток двери ва-
гонов не открывались, ехали в антисанитарных условиях. Много в дороге 
умирало, особенно мужчин. По прибытии в Освенцим сразу же к желез-
нодорожной платформе подогнали грузовую машину и погрузили мерт-
вых и слабых. В их числе был мой двоюродный дядя. Потом нас погнали 
пешком в Бжезинку-Биркенау, поместили в барак, дали по кружке эрзац-
чая и стали накалывать на левой руке номер. Мой — 69900. Было очень 
унизительно и больно…

Утром повели в баню, где нас остригли, побрили, смазали зловон-
ной мазью. Построили по пятеркам и отправили на карантин в лагерь А, 
барак № 7. И началось жуткое, кошмарное существование. Жизнью не 
назовешь. В три часа подъем, построение по пятеркам, и при этом должна 
быть мертвая тишина. Декабрь был холодным. Полураздетыми мы стоим 
до тех пор, пока сойдется количество людей по всему лагерю.

Утро. Рассвело. Стали видны человеческие тела на электростене вы-
сокого напряжения. Это были те, у кого не выдержали нервы. Был такой 
случай, когда во время утреннего построения у одной из женщин прои-
зошел выкидыш, и бедная женщина отбросила ребенка в сторону. Когда 
наступило утро, надзирательницы стали выяснять, у кого это случилось. 
Никто не признался. Тогда весь барак поставили на колени. Мы стояли 
около трех часов на морозе. После этого в бараки мы уже не шли, а ползли 
с обмороженными ногами.

На территории карантинного лагеря были бараки смерти № 25 и 26. 
Эта картина стоит перед глазами уже столько лет! Обреченных на уничто-
жение в крематории не кормили. Они были без еды, без воды. Несчастные 
только протягивали руки между решеткой, прося хотя бы немножко снега. 
Как страшно было видеть этих женщин. Ведь помочь им было нельзя — 
рядом за проволокой вышка с часовым.

Когда нас поместили в барак № 7, половину барака занимали женщи-
ны с детьми. Они были привезены в октябре 1943 г. из Витебска. В один из 
дней декабря мне довелось увидеть страшную картину. Эсэсовцы, изби-
вая матерей, вырывали у них детей, причем, хватали их за что попало — 
за голову, ногу, руку. Крики, ругань, плач, стоны. Не дай бог такое видеть, 
даже во сне.

В конце декабря 1943 г. я заболела сыпным тифом и была помещена в 
ревир (в лазарет). Меня положили на деревянные нары на третий ярус. Там 



314

уже находились две заключенные-польки. У меня была очень высокая тем-
пература, я часто проваливалась в забытье. «Хочешь выжить — пей свою 
мочу», — говорила мне одна из моих соседок. Я послушалась, и мне стало 
лучше. На следующий день мои соседки по нарам умерли, их долго не за-
бирали, и мне было очень страшно и холодно лежать рядом с мертвыми. 
Потом я заразилась брюшным тифом. Когда пошла на поправку, в нашем 
тифозном бараке началась «селекция». Это было в январе 1944 года. Это 
был прямой путь в крематорий. Это была ночь ужаса и кошмара, многие 
сходили с ума. Истерика, прощание навек близких людей. Этого нельзя опи-
сать. И не дай Бог это еще раз пережить. И хоть я была очень истощена 
и слаба, я вынула стружку из бумажного матраца и залезла вовнутрь его. 
Видно, так было угодно Богу, чтобы я и на сей раз осталась жива.

После ревира я была направлена в рабочий лагерь Б в команду № 7 
по осушению болота. Старшим надзирателем был злой и очень жесто-
кий человек, которого мы называли между собой «дурной Иван». Каждый 
день он придумывал для нас жестокие издевательства. Заставлял петь пес-
ни про Сталина. Он как будто зверел при этом сам. Выстрелами из писто-
лета он укладывал нас на землю, а потом с остервенением бегал по нашим 
спинам. Осыпал ударами резиновой дубинки. Однажды, когда вагонетка 
с мерзлой землей сошла с рельсов и остановилась работа, разъяренный 
«дурной Иван» был готов всех перестрелять из пистолета. Мы бросились 
друг другу на помощь, пытаясь быстро поставить вагонетку на рельсы. 
Спасая себя и других от побоев, мы, и я в частности, не избежали побоев 
от «дурного Ивана».

Работа была очень тяжелая, мерзлая земля, огромные камни. От тяже-
лых носилок у меня образовался нарыв на левой руке. Жидкость и опухоль 
были уже выше локтя. Ничего не помню, как я оказалась в ревире, но ког-
да пришла в себя, то рядом увидела двух женщин в белых халатах. Горела 
свеча, а мою левую руку забинтовывали. Оказывается, пока я была в беспа-
мятстве, ночью при свете свечи мне тайно была сделана операция узницей, 
бывшим военным врачом Любовью Яковлевной Алпатовой. Ассистировала 
ей монашка-узница, имени которой я так и не узнала. Любовь Яковлевна 
была на фронте и попала в плен. Через два дня после операции Любовь 
Яковлевна отправила меня в рабочий лагерь. Я очень просила не посылать 
меня, так как очень болела рука. Но она сердито сказала: «Иди, может, оста-
нешься жива». На следующий день в хирургическом бараке, где еще вчера 
находилась я, была проведена селекция, и всех больных отправили в крема-
торий. Опять я была на волосок от смерти. И опять Бог меня спас.

Меня включили в команду по очистке лагеря. Иногда отключали 
электричество, чтобы заключенные могли снять трупы с электростены 
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и вытащить трупы из канала, который был перед электростеной. Это был 
уже июнь 1944 года, начало самого массового уничтожения евреев. Ведь 
по три-четыре эшелона с заключенными в сутки прибывали в Бжезинку 
(Биркенау). Тогда печи крематория не успевали сжигать людей. И тогда 
их расстреливали и сжигали на кострах. А исполнители этих действий — 
зондеркоманда, в которую набирали в основном из новоприбывших. Спу-
стя некоторое время и они погибали в газовых камерах, так как были «в 
курсе дела». 

1 июня 1944 г. на платформе уже стояли два эшелона и прибыл третий. 
Это было перед отбоем, около 23.00. Наш барак находился ближе всех к 
крематорию, и мы услышали крик: «Русские в крематории!». Чем мы мог-
ли помочь? От бессилия мы начали бегать и кричать: «Русские в кремато-
рии!» «Поляки в крематории!», «Французы в крематории!», «Итальянцы 
в крематории!» И поднялся такой крик, все бросались к воротам.

Я пишу все то, что видела своими глазами, то, что знаю. Прошло 
много лет, прежде чем я встретила женщин, которые были в том, третьем 
эшелоне, эшелоне из Белоруссии. Я начала поиски, расспросы и встре-
тила Нину Федосовну Купченю, Галину Александровну Кастрицкую, 
Клавдию Адамовну Ефремову, Ольгу Михайловну Астапович, Елизавету 
Григорьевну Гулякевич, Эмилию Копыток, Любовь Яковлевну Карпович. 
Один Бог знает, как им удалось спастись.

В июле 1944 г. произошел массовый побег заключенных из зондер-
команды. Электроэнергия была отключена. В тот день мы убирали возле 
электростены и вдруг увидели, что от крематория бегут заключенные с ло-
патами в руках и кричат, чтобы мы убегали. Они лопатами порвали прово-
да, сделали лаз. Но мы не побежали, потому что это была верная смерть. 
Позже от возвратившихся с работ по осушению болота мы узнали, что все 
дороги были устланы трупами этих обреченных из зондеркоманды.

Но самое тяжелое воспоминание — о массовом уничтожении лю-
дей — это события весны и лета 1944 г. Эшелон за эшелоном, день и ночь. 
Уже не справлялись крематории, жгли на кострах. Огонь черно-красный 
полыхал вверх из трубы метров на десять, дым черный, жирный, тяжелый 
тянулся километров на двадцать, и даже ветер не мог его развеять. Запах 
сожженных живых людей. Невозможно было дышать. Вижу как сейчас: 
прибыл эшелон из Венгрии, всех построили и повели в сторону крема-
тория. Старики в черных длинных пальто, на головах черные шапочки. 
Рядом идут дети, лет пяти-шести. Очень пожилые женщины. Идут молча, 
и взрослые, и дети, только широко открытыми глазами смотрят на злове-
ще полыхающее пламя. Пять месяцев каждый день мои глаза провожали 
идущих в последний путь. 
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Только безысходность на лицах. Не могу забыть: старенький мужчина 
в длинном черном пальто и черной шапочке за правую ручку крепко дер-
жит девочку, а в левой ручке та бережно несет куколку. Девочка лет пяти, 
на головке у нее был неумело завязан бантик, и она широко открытыми 
глазами смотрела на нас, стриженных, худых, живых скелетов в полоса-
той одежде. Как забудешь такое?

Наступала Красная Армия, и нас, 700 человек, в октябре 1944 года от-
правили в город Дрезден, где был образован филиал концлагеря Флоссенбюрг. 
Через несколько дней мы получили записку от русских военнопленных, в ко-
торой сообщалось, что мы находимся на военном заводе «Zeiss & Ko» и чтобы 
мы помнили, что каждая изготовленная нами деталь — это убийство своих же 
братьев и отцов. Нас учили работать очень старые мастера-немцы. А за нами 
следили жандармы в юбках, требовали выполнять норму. У нас был свой де-
виз: «Делай хоть три нормы, но брак». В наказание нас сажали в карцер, по 
три дня не кормили. Работали мы в две смены по двенадцать часов. 

13 февраля 1945 г. английские и американские самолеты начали бом-
бить Дрезден. Разрушили бомбами весь город. Бомбили в две смены: сна-
чала англичане, потом американцы. Спустя 60 лет, 13 февраля 2005 г., из 
передачи по каналу «Euronews» я узнала, что в бомбардировке Дрездена 
было задействовано 769 самолетов, сброшено 30 тысяч бомб, при этом 
погибло 300 тысяч мирного населения. Мы, узники, были оставлены на 
заводе. Всю ночь мы стояли на коленях и молились Богу на разных язы-
ках. Меня в ту ночь научили молитве «Отче наш». Интересно, когда нас 
погнали этапом в сторону Чехословакии, мы увидели, что ни одна бомба 
не упала не только на завод, но и все дома, прилегающие к заводу, были 
целы. А весь Дрезден был в руинах. Опять нам, мученикам, помог Бог.

Не доходя двадцати километров до Чехословакии, нас определили в по-
ходный лагерь. Охрана у нас была большая, почти на каждого узника при-
ходилось по «телохранителю». Нас не кормили, и мы в сарае съели какое-то 
минеральное удобрение, съели всю траву вокруг и все листья с черемухи, 
которая росла возле сарая. Я хорошо изучила маршрут часового: сколько ша-
гов делает и в какую сторону. И 1 мая около 12 часов дня я и еще четыре 
человека бежали, благо недалеко был лес. Когда обнаружился побег, охрана 
начала стрелять из автоматов, только ветки с деревьев падали нам на головы. 
В лесу оставаться было опасно — там стояли немецкие части. Мы раздели-
лись. Нас трое зашли в большую деревню. Это было 2 мая, а ночью выпал 
снег. Я видела, как хозяин-немец чистит снег возле своего дома. Я подошла 
и спросила: может, у него есть работа? Он сказал, что нет, ведь мельница не 
работает, нечего молоть. Я попросила хотя бы приюта, хотя бы на мельнице, и 
он согласился. Но предупредил, что часто в деревню приезжает полевая жан-
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дармерия. И попросил, чтобы его жена нас не видела: ведь у них один сын 
погиб под Сталинградом, второй сын пропал без вести. С 6 по 8 мая 1945 г. 
мы сидели на мельнице за мешками с опилками, а в подвале переодевались 
немцы всех рангов. Они переоделись, а уйти не успели, в деревне появился 
советский разведотряд, их было 17 человек. Мы их встретили и рассказали, 
что в подвале прячутся немцы. Разведчики по рации вызвали подмогу и без 
единого выстрела взяли в плен 50 человек. Мы только попросили не трогать 
хозяина. Разведчики поставили знак на его доме, и мы попрощались с до-
брым человеком, которого также коснулась бедой эта война.

А наша эпопея продолжалась. Кушать было нечего, спать и жить 
тоже негде. Хотели добираться до своей Родины самостоятельно, но не 
получилось. Нас завернули в г. Заган в лагерь для репатриированных. На-
чались многочисленные допросы, обычно вызывали ночью. Смотрели на 
нас, женщин и девушек, как будто мы пришли из немецкого публичного 
дома. Ни от кого не было защиты, ни от кого не было пощады. И только 
через 7 месяцев, мне, больной и истощенной, удалось вернуться домой.

Как мечталось о возвращении на Родину, а Родина встретила нас, как 
предателей и врагов народа. Вместо паспорта выдали шпаргалку о невыезде. 
Каждый месяц — на проверку в НКВД. На работу не берут — была за гра-
ницей. И так до 1953 г. Потом стали мы, бывшие узники, музейными экспо-
натами. Я часто выступала в военкомате, в воинских частях, учила молодых 
солдат, как Родину любить, как служить ей, чтобы не было войны.

Я благодарю Бога, что он помог мне выстоять, все выдержать, остать-
ся человеком, любить людей, не держать зла, помогать людям в силу сво-
их возможностей. 

г. Минск, 2008.

Сухарева Лилия Федоровна
1938, г. Витебск
Попала в концлагерь Освенцим 9.09.1943 вместе с семьей из Витеб-

ска. Это был первый непосредственно в Освенцим определенный транс-
порт с выселенным гражданским населением из Беларуси, из-за партизан-
ской деятельности в тогда оккупированных и усмиряемых немцами обла-
стях. Раньше, в июне 1943 г., было отправлено 3 транспорта в концлагерь 
Люблин-Майданек. Девочка выжила в лагере. На фотографии, сделанной 
сразу после ее возвращения из лагеря, едва ли можно увидеть на ее руке 
вытатуированный номер заключенного. В 1950 г. он был удален.

Материалы из Музея Освенцима переданы Элей Пастернак. Пере-
вод с немецкого Оксаны Янкович.
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Сухарава (Карэлiна) Тамара Радзiвонаўна
20.12.1943, Асвенцым, № 73858
«На падставе дакументаў, якiя захавалiся, можна ўстанавiць, што 

№  3858 прысвоены дзiцяцi жаночага полу 22.12.43 г., якое нарадзiлася 
ў канцлагеры “Аўшвiц-Бiркінаў” 20.12.43 г. у Асвенцыме».

Мая мацi, Лiзавета Сямёнаўна Сухарава, нарадзiлася ў 1917 г. i жыла 
ў вёсцы Жалязнякi. Бацька стаў партызанам атрада Пагарэлава. У вераснi 
1943 г. за сувязь з партызанамi яе забралi гiтлераўцы i адправiлi ў 5-ы 
полк, праз месяц транспартам ЕК ДО9 — у канцлагер Асвенцым разам 
з дочкамi Нiнай i Пашай (6-цi i 4-х гадоў). Па дарозе памірае малодшая. 
Калі прыехалі, то іх прагналі праз чан з нейкай вадкасцю. Падлога пача-
ла хіліцца, а потым словы нямецкага афіцэра супынілі гэта. Іх пастрыглі 
і далі нумары. Маці (нумар 65841) была цяжарнай. У хуткім часе ад тыфу 
памірае і другая дачка.

Жыццё ў лагеры было невыносным. Кожную ранiцу выганялi на правер-
ку, бiлi, за любое непаслушэнства — павешанне. Палонным давалi мiзэрны 
паёк: пахлёбка i акрайчык хлеба памерам з пачак запалак, якi выпякаўся 
з крапiвы i апiлак. Мацi мяняла гэты паёк на пялёнкi для мяне. Маці пера-
казвала, што калі я нарадзілася, то немцы за вагу больш чатырох кілаграмаў 
называлі мяне «русішгрос». Як парадзіху, яе трымалі асобна і не ганялі на 
працу. Харчаванне заставалася ранейшым. Некалькi разоў мяне хацелi ада-
браць у мацi: патрэбна была кроў для параненых нямецкiх салдат. 

У студзені 1945 г. палонных канцлагера вызвалiў Першы Украiнскi 
фронт. Пешшу разам са мной мацi iшла да Кракава. Месяц каранціну, а по-
тым — дадому. У маi былi дома. Пачала хадзіць толькі ў чатыры гады. Пасля 
вяртання жылi ў зямлянцы, куды да нас прыехаў бацька пасля партызанскага, 
а потым салдацкага жыцця. Памерла мацi ў кастрычнiку 1999 г. 

в. Міхалкава Віцебскага р-на, 2007.

Сухарев Семен Варфоломеевич
1936, г. Полоцк
Выйдя из вагонов, мы увидели голое пространство перед собой. 

Лишь вдали на фоне серого неба вырисовывались контуры сторожевых 
вышек. Значит, там наш новый лагерь. Никто не указывал детям дорогу. 
Они сами почувствовали, угадали ее. И пошли. Понимали: пока немцы 
рядом, ни у кого из нас не может быть другого места, кроме как за колю-
чей проволокой. Мой номер 149870.

Затем был переведен в Потулице и Константынув-Тухинген.
Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье». Кн. 2. Ч. 2. С.60.
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Сысоев Иван Васильевич
25.08.1934, г. Витебск
Жили в деревне Кузьмино. В августе 1943 г. ранним утром фашист-

ские каратели схватили нас. Настала страшная минута. Они наставили на 
нас пулеметы, и мы думали, что всех расстреляют. Вдруг показались ма-
шины, которые близко подошли к нам и остановились.

Немецкий офицер что-то стал кричать карателям, и нас начали спеш-
но грузить в машины. Так я попал в лагерь Пятый полк.

В лагере нас вывели из бараков. На улице стоял стол, за ним сидел 
мужчина в немецкой форме и листал какую-то книгу. Все по очереди под-
ходили к столу. И их распределяли: кого налево, кого направо.

Мы подошли к столу. Он спросил у матери фамилию. Она говорит: 
«Сысоева».

И тут же сразу матери немец показывает фото: «Кем этот человек вам 
доводится?»

Она и говорит, что это ее племянник.
Нас сразу — направо. Потому что племянник был командиром пар-

тизанского отряда бригады Михаила Бирюлина, в котором также находи-
лись наши отец, брат и сестра.

После этого нас погрузили в товарный поезд и повезли. Людей в ва-
гонах было набито до предела.

Везли нас много дней. Под вечер остановились. Двери вагона откры-
лись, нас стали выгружать. Выстроили в колонну, с обеих сторон немец-
кие солдаты с овчарками. Нас погнали в концлагерь Освенцим.

Утром из барака всех выгнали на улицу, где стояли столы. За ними 
сидели женщины. Мы подверглись первой обработке: нам накололи номе-
ра на левой руке. Боль была страшная. Совсем маленькие дети не выдер-
живали и умирали на руках у матерей.

Потом нас поместили в блок, где было очень холодно, заедали блохи. 
Окна были разбиты, кругом сквозняки. Кормили скверно.

Из крематория все время тянулся удушающий дым. Каждую ночь 
раздавались крики и лай собак. Все это наводило на нас большой страх.

Каждое утро всех выгоняли на аппель. Проверяли по номерам, а мы 
долго стояли, промерзая до костей.

В Освенциме я лишился матери. Она заболела тифом.
Забрали и увели брата Петра и сестру Ирину. Я не знал, что с ними 

будет. Много дней находился в блоке один.
Через некоторое время брат и сестра вернулись. Ирина сказала, что 

мать сожгли в крематории. Вот так не стало у нас матери, дорогого и близ-
кого человека.
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Потом фашисты всех детей отняли от родителей. Это была страшная 
картина: матери не отдавали своих детей, гитлеровцы их жестоко избива-
ли, рвали собаками. Нас увезли в лагерь Потулица близ города Быдгощ.

Фашисты там брали у нас кровь, испытывали лекарства. Часто дела-
ли какие-то уколы, от которых мы сразу падали. Мы часто болели.

Из этого лагеря меня перевезли в Лодзь, в лагерь Константынув. 
В этом лагере фашисты использовали нас как рабсилу. Мы работали на 
панских полях от зари до зари. Давали большую норму, и мы должны были 
ее выполнить. Режим был очень строгим, но мы выстояли, выдержали.

Пусть фашизм отнял мое детство, но Родину не отнял. Она была у меня 
в сердце. Мы верили в победу Советской Армии и дождались ее. Нас осво-
бодили советские солдаты, и мы им благодарны за это всю жизнь.

Нас вывезли на Родину, я был определен в детский дом в Саратов-
ской области. Потом меня с сестрой Ириной разыскал отец. Я вернулся 
в Витебск.

То, что было с нами много лет назад, пусть никогда не повторится. 
Пусть всегда детям будут сопутствовать мир и счастье.

Мой лагерный номер 149883.
Аникеев, Л. Тайна фашистских концлагерей... С. 142—143.
Братья-близнецы Иван Васильевич и Петр Васильевич Сысоевы, бело-

русы, рожденные 25.08.1934 г. в Витебске, в концлагерь Освенцим достав-
лены 09.09.1943 г. вместе с их матерью и старшей сестрой Ириной. В лагере 
они получали следующие номера: Иван — 149883, Петр — 149882, мать — 
62063 и сестра — 62062. Мать умерла вскоре после этого в лагере, в то время 
как дети, как и большинство белорусских детей, были переведены в лагерь 
Потулица и после этого в Константынув. Там они были освобождены.

Материалы Музея Освенцима переданы Элей Пастернак. Перевод 
с немецкого Оксаны Янкович.

Сысоева Ирина Васильевна
1932, д. Кузьмина Витебской обл.
Мой номер 62064. Декабрь 1943-го. Освенцим. Баня. Ребята отняты 

у матерей. Звякает железная щеколда. Нас запирают. Сидим на деревян-
ных полках-уступах, тесно прижавшись друг к другу. Мы бледны, худы, 
обросли мхом. Некоторые беззвучно плачут. Рядом со мной — братья-
близнецы Ваня и Петя. Им — по девять. Они младше меня. В глазах — 
смятение, ужас. «Это правда, — спрашивают, — что нас будут жечь?» От-
вечаю им как умудренная жизненным опытом старуха: «Страшно будет 
только в первые минуты. Потом наступит покой». Оба заливаются слеза-
ми. Я обнимаю их: «Не надо, не надо...»
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Опять звякает железная щеколда. Моемся. Нас переодевают. На руки 
получаем костюмчики. Ношеные костюмчики уничтоженных детей. Мы, 
старшие, стараемся не смотреть на малышек. Пусть они ни о чем не дога-
дываются. К бане между тем подгоняют грузовики. Нас везут на станцию. 
Голодные, холодные, мы оторваны не только от Родины, но и от матерей. 
Что будет с нами дальше? Я вытираю братикам носы... Затем была пере-
ведена в Потулице, Константынув-Тухинген.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 59.

Сюборова (Козулина) Евгения Павловна
1936, д. Беликова Витебского р-на
Мой номер в Освенциме 65960. Затем лагерь в Потулице. Поднимали 

нас в шесть-семь утра (в зависимости от времени года). И сразу же — 
на зарядку. Выбегали в трусиках, так как одеваться не разрешали. Зарядку 
делали долго — по часу и больше. После завтрака нас выводили на про-
гулку вокруг барака. Это — зимой. А летом мы отправлялись в лес. Такие 
прогулки были, к сожалению, нечастыми. Но мы их очень любили. Пре-
жде всего потому, что получали возможность хоть как-то утолить голод 
и хоть чем-то наполнить желудок. Завидев, к примеру, молодую липу, мы 
выбегали из строя и принимались объедать ее листья. На окрики старших 
внимания не обращали, за что, конечно, расплачивались потом, уже в ла-
гере. А липа за считанные минуты становилась голой. По крайней мере, 
на высоте поднятой руки. В целости и сохранности оставалась разве что 
маковка. Дотянуться до нее никак не удавалось. Съедали мы также побеги 
молодых сосен, елей, обгладывали кустарники. Иногда нам разрешали не-
много побегать по лесу. Мы тут же отправлялись на поиски съедобных рас-
тений. Собирали кошачий корень, цветочные корзинки ромашек и жабной 
травы, продолговатые листья подорожника, лебеды, щавеля, красноватые 
стебли конского хвоста. Растения вытирали о колено и — в рот. С особым 
тщанием искали лесную землянику — яркие бусины сладких ароматных 
ягод. У польских детей их можно было обменять на хлеб. Правда, дале-
ко не каждая попытка завершить «торговую операцию» заканчивалась 
для нас успешно. Подчас события разыгрывались довольно драматиче-
ски. Скажем, не без содействия и не без прямого вмешательства взрослых 
у нас отбирали землянику, а хлеба взамен так и не давали. И, тем не менее, 
повторяю, мы очень любили прогулки в лес. Они были для нас тем же, 
чем глоток воды для изнывающего от жажды путника.

Позже Тамару К. и ее подругу привозили в лагерь — для агитации. 
Они были накрашены, пахли духами, курили сигареты. Тамара — в блузке 
и ладно пригнанных по фигуре щегольских галифе, в хорошо облегающих 
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ногу сапожках... Мы смотрели на обеих, как на чудо, свалившееся с неба. 
Неужели еще вчера они были с нами, здесь, в лагере? Тамара и ее подруга 
держались свободно, даже развязно. Громко смеялись, всячески расхвали-
вали свою новую жизнь. Повторяли: «Не хотим подыхать в лагере. И вам 
не советуем. А придут наши — уедем на родину. Вместе со всеми. Никто 
ничего и не узнает». Ни стыда ни совести у них не было. Мы презирали 
искательниц сытой, красивой жизни, оплаченной предательством.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 76—77, 109.

Тарасевич Захар Захарович
9.05.1934, д. Лесины Ушачского р-на
Перед Великой Отечественной войной семья Тарасевичей, в которой 

было три дочери и три сына, жила в деревне Лесины Ушачского района 
Витебской области. Когда грянула война, Захару было 7 лет. С родных на-
сиженных мест Тарасевичи решили никуда не уезжать. Да и война слиш-
ком быстро докатилась до их деревни и двинулась дальше на восток, так 
что бежать было и некуда, и некогда.

Мужчины, которых не успели призвать на военную службу воен-
коматы, ушли в лес, в партизанские отряды. Немцы в их местах только 
показались в начале войны, а потом не спешили соваться в край болот 
и лесов, да и гарнизонов их поблизости не было. Зато боевых групп и пар-
тизанских отрядов в тех местах сформировалось немало. Они состояли 
как из местных жителей, так и из военнослужащих Красной Армии, чьи 
воинские части были разбиты, и сами они не смогли прорваться на восток. 
Партизанами стали отец Захара и его старший брат.

К 1942 году движение народных мстителей на Витебщине настолько 
окрепло, что на Ушаччине и в прилегающих к ней районах оформился 
партизанский край, в котором люди жили по советским законам, выра-
щивали хлеб и лен, разводили скот, занимались ремеслами, обеспечивая 
в первую очередь потребности партизан. Из овечьих шкур шили полушуб-
ки, из шерсти овец вязали свитера, валяли валенки, из льна ткали холст 
для пошива белья и одежды. Умельцы изготавливали холодное и огне-
стрельное оружие. Мальчишки тоже были при деле: ухаживали за лошадь-
ми «своих» партизанских отрядов, привлекались к чистке оружия, иногда 
ходили в разведку.

Попытки немцев проникнуть в партизанские зоны пресекались си-
лой оружия, зато сами партизаны совершали боевые вылазки, уничтожа-
ли немецкие транспортные средства и коммуникации, взрывали мосты, 
наносили удары по вражеским гарнизонам, нейтрализовали действия не-
мецких прихвостней — полицейских.
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Оккупантам такое положение дел не нравилось. Время от време-
ни, стянув войска и полицейские силы, они блокировали районы раз-
мещения партизан, вели против них наступательные действия. Пар-
тизаны, как правило, прорывались из окружения и уходили в другие 
места, продолжая активную борьбу, а каратели вымещали всю свою 
злобу и жестокость на местном населении, если ему не удавалось уйти 
с партизанами.

Одну из масштабных блокад против партизан Ушачско-Лепельской 
зоны, как вспоминает Захар Захарович, немцы провели в мае 1943 г., на-
звав ее операцией «Котбус». Сюда были брошены регулярные немецкие 
войска, авиация, танки и артиллерия. Силы были неравными. У партизан 
не было возможности защитить население и свои семьи от карателей. От-
тесненные в глухие леса и болота, понесшие потери в боях с немцами, 
они, однако, вырвались из окружения. А вот жителей местных деревень 
каратели с собаками в основном выловили... 

Схваченных мужчин расстреляли на месте, погибло много женщин 
и детей. Большинство деревень, в том числе Лесины, были сожжены, а их 
жители отконвоированы в Лепель. Туда же попала и семья Тарасевичей — 
мать Полина Герасимовна и пятеро ее детей (кроме сына Ивана, ушедшего 
в партизаны вместе с отцом Захаром Григорьевичем).

В Лепеле в военный городок согнали множество людей. Началась 
их сортировка. Отобрали девушек и юношей для отправки в Германию 
на принудительные работы. В числе кандидатов на угон была и старшая 
сестра Захара Тарасевича — Александра. Однако она призналась, что бе-
ременна, и тогда вместо нее в Германию направили другую сестру — не-
совершеннолетнюю Елену Тарасевич.

Часть согнанных в Лепель сельчан отпустили по домам, как правило, 
из тех населенных пунктов, которые контролировались немцами.

По доносу осведомителей десятки партизанских семей, в том числе 
и Тарасевичей, задержали и арестовали. Кроме того, их объявили залож-
никами, пообещав, что в случае нападения партизан на лепельский гарни-
зон они будут немедленно расстреляны. Об этом сообщалось и в специ-
альных листовках, разбросанных с самолета по окрестностям. Наверное, 
гитлеровцы опасались, что партизаны могут попытаться освободить свои 
семьи, потому и подстраховались заложниками...

Через некоторое время партизанские семьи были перевезены в Ви-
тебск и заключены в концлагерь, оборудованный на территории 10-го пол-
ка. Условия содержания людей в заключении были чрезвычайно тяжелы-
ми, особенно для семей с малолетними детьми.

В сентябре 1943 г. их погрузили в товарный вагон и куда-то повезли. 
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Ехали несколько дней практически без пищи и воды, в антисанитарных 
условиях. Конечной остановкой оказался концлагерь Освенцим... 

Когда впервые за несколько дней с грохотом открылась вагонная 
дверь, был уже вечер. Женщин и детей встретили немецкие автоматчики 
с собаками. Потом говорили, что в концлагерь поступила информация: 
прибудет вагон из Белоруссии с бандитами-партизанами, которых следует 
особо опасаться.

Прямо из вагона через живой коридор из автоматчиков с собаками 
прибывших провели в приемный барак. Там всех помыли в бане, по-
стригли волосы, выдали лагерную одежду и обувь, а свою отобрали. 
Всем, включая детей, на левой руке выкололи лагерный номер. У Захара 
Захаровича и сегодня отчетливо виден выколотый более 60 лет назад его 
номер 149801...

Утром партизанские семьи разместили в кирпичном бараке № 2, 
в котором уже находились женщины-еврейки. Он был отгорожен от дру-
гих колючей проволокой. Известие о том, что привезенных из Белоруссии 
детей не сожгли в печах крематория сразу, как это делалось обычно, а раз-
местили в женском бараке, быстро разнеслось по концлагерю.

Сначала к детям притрагивались, их гладили и ласкали женщины того 
барака, в который детей поселили. Потом посмотреть на детишек, когда они 
играли во дворе, приходили женщины из других помещений. А однажды 
группа женщин упросила Полину Тарасевич дать им подержать на руках 
годовалую Антонину. Надо было видеть, с какой нежностью и со слезами 
на глазах узницы передавали девочку из рук в руки!..

Для партизанских семей началась лагерная жизнь, полная тревог 
и борьбы за выживание. Круглосуточно чадили трубы лагерного кремато-
рия, безостановочно действовал адский конвейер смерти. В воздухе висел 
специфический сладковатый запах, на землю оседали хлопья жирной сажи, 
а железнодорожные эшелоны все подвозили и подвозили новые партии узни-
ков, среди которых были старики, женщины и дети. Этих сразу вели к печам 
крематория... Партизанские дети, оставленные в живых, были исключением 
из общего правила. Секрет этого стал понятен несколько позже.

Как вспоминает Захар Захарович, пропускная способность лагер-
ного крематория уже не удовлетворяла немецких палачей. Узников рас-
стреливали и в бараках, и на лагерной территории. Ему запомнилось, как 
немцы расстреляли во рву на территории лагеря большую партию цыган, 
а их тела облили бензином и сожгли. В том же рву позднее расстрелива-
ли участников Варшавского восстания, только процесс сожжения тел был 
«усовершенствован». Каждый обреченный нес с собой двухметровое по-
лено, на которое клали тело расстрелянного, после чего его самого и его 
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бревно обливали бензином. Процесс сгорания человеческих тел стал бо-
лее эффективным...

Появление в женском бараке малолетних детей вызвало у женщин-
узниц глубокое сострадание к ним, они стремились хоть как-то облегчить их 
существование в лагерном аду. Узницы, работавшие на пищеблоке, давали 
возможность детишкам унести с собой хоть что-нибудь из овощей, привоз-
имых для приготовления пищи, разносчицы лагерной баланды старались 
налить детям лишний черпак. Помогали спасать детей и узники-немцы из 
состава рабочих команд, обслуживающих лагерное хозяйство.

Зимой 1944 г. пришла пора рожать Александре. Ее увезли в какое-то 
медучреждение на территории концлагеря. Уезжала она в сопровождении 
немцев со страхом и надеждой, а возвратилась в слезах и без ребенка, ко-
торого у нее сразу же забрали... Больше она его не видела, никаких разъ-
яснений ей дать не пожелали.

Через несколько дней мать и детей Тарасевичей собрали в бара-
ке и велели им сидеть на нарах всем вместе. Посмотреть на них прибы-
ла группа немцев в гражданской и военной одежде. Захару Захаровичу 
запомнилось, как те с интересом рассматривали мать и детей, о чем-то 
оживленно говорили между собой. А когда они ушли, Александра про-
шептала матери, что одного из этих немцев она видела в том медучрежде-
нии, в котором у нее принимали роды.

Александра не ошиблась... Что касается медицинского учреждения 
на территории концлагеря, оно носило официально безобидное название 
«Институт гигиены войск СС». А занимался этот «институт» проведени-
ем чудовищных медицинских опытов на живых людях. Практически все 
подопытные погибали, но это специалистов СС по «гигиене» не смущало: 
для опытов «материала» у них было предостаточно.

После посещения барака и осмотра партизанской семьи врачами-
эсэсовцами на следующий день в то страшное медучреждение увезли млад-
шую сестру Захара — Антонину, которой было чуть больше года. Потом 
забрали пятилетнего брата Владимира. Вскоре увезли в «Институт гигиены 
войск СС» и Захара... Там ему регулярно делали уколы, давали глотать та-
блетки, от которых порой кружилась голова, и он плохо себя чувствовал. Де-
сятилетний Захар хорошо запомнил и имя, и внешний облик врача-эсэсовца, 
занимавшегося опытами над людьми. Это был Клауберг Менгеле.

В результате этих чудовищных опытов умерли Антонина и Влади-
мир. Захару же повезло: его через три месяца перевели в польский трудо-
вой лагерь Потулицу. Там он встретил много других детей. 

У всех у них брали кровь для немецких раненых военнослужащих, 
лечившихся в военном госпитале. Детей не заставляли работать и даже 
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подкармливали булочками и сладким киселем как доноров. Но интенсив-
ность забора крови была столь высокой, что они хирели, некоторые по-
гибали. Контингент доноров постоянно обновлялся. 

У Захара за месяц пребывания при госпитале кровь брали восемь раз...
После этого его, истощенного, перевели в детский концлагерь в горо-

де Лодзь. Жили малолетние узники в цехах текстильной фабрики, из кото-
рых было убрано оборудование. Охраняли лагерь немцы, а надзирателями-
распорядителями были советские военнопленные. И девочкам, и мальчи-
кам приходилось работать в фермерских хозяйствах и на малых предпри-
ятиях у частных хозяев, которые делали заказы на рабочую силу, а потом 
возвращали детей в лагерь.

Относились немцы-хозяева к детям лояльно: чувствовали уже, 
на чьей стороне будет победа. Особенно нравилось ребятам работать 
на уборке овощей и прочей витаминной продукции с полей, здесь ее мож-
но было съесть сколько хочешь...

В Лодзинском лагере Захар встретил землячку Ирину Савченко, тоже 
бывшую малолетнюю узницу Освенцима. Она сообщила ему печальную 
весть: от рук эсэсовских медиков из учреждения Клауберга Менгеле в ходе 
изуверских опытов погибли мать Захара и его старшая сестра. Выходило, 
что он один из всех Тарасевичей, побывавших в Освенциме в «Институте 
гигиены войск СС», уцелел...

Пальчевский, Г. Малолетний узник Освенцима / Г. Пальчевский // Бе-
лорусская военная газета. 26 апреля 2007. С. 3.

Торба Николай Николаевич
д. Логовищи Дзержинского р-на
Окончил 5 классов и с 1939 г. работал на 24-ом Военно-строительном 

участке на границе между СССР и Германией. 22 августа 1942 г. был 
арестован в д. Червоное (р-н Кольно, Польша). После ареста был поса-
жен в подземный подвал на 5 дней без еды. Затем отправлен 27.08.1942 
г. в тюрьму Ломза. Переправляли в крытых вагонах ночью. Днем состав 
стоял. В ноябре вывезен в концлагерь Майданек, а в 1943 г. в концлагерь 
Освенцим. Мой номер 181684. 

Размещались в бараках на трехъярусных кроватях по 6 человек на каж-
дом этаже. Кормили очень плохо, многие умирали от голода. Одеты были 
в полосатую одежду, на ногах деревянные башмаки. Помыли в холодной 
бане, лишь когда пригнали в лагерь. Остальное время ни сами заключен-
ные, ни их одежда не мылись. Вместе с нами находились русские, поляки, 
французы, немцы. Заключенные были задействованы на различных рабо-
тах: разбирали непригодные самолеты на детали, носили тяжелые рейки, 
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выполняли другую нелегкую работу. Тюремная администрация особенно 
жестоко относилась к евреям. Умерших сжигали в крематории.

Главная причина смертности — это тиф и голод. Вшей было такое коли-
чество, что гребли жменями. Побеги совершались, но безрезультатно. Бежав-
ших вешали. Бывало, окрестности бомбили, но концлагерь не трогали. 

В 1943 г. был вывезен в концлагерь Бухенвальд. Затем меня переправи-
ли в концлагерь г. Эрфурта. Перед окончанием войны из Эрфурта был снова 
переведен в Бухенвальд. В Эрфурте комендант Бухенвальда сказал: «Так как 
война кончается, расстреливать вас не будем, а переправим в Бухенвальд».

Освобожден в Бухенвальде американскими войсками и через два месяца 
был перевезен в г. Лейпциг к русским. Затем был направлен в армию. В 1946 го-
ду демобилизован по приказу. После долгого времени возвратился на пепели-
ще д. Логвищи. Оказалось, что мать и сестер сожгли вместе с домом... 

Из прожитой жизни более всего отложилось в памяти пребывание 
в немецких концлагерях.

д. Засулье Столбцовского р-на, 2007.

Тихонов Федор Петрович
15.08.1942, д. Девички Полоцкого р-на
Отец, Тихонов Петр Иванович, был в партизанском отряде. Три его 

брата находились на фронте. Ни один мужчина нашей семьи не вернулся 
с этой проклятой войны.

3 июля 1943 года немецкие каратели захватили 18 семей в дерев-
не Девички Полоцкого района, чьи мужья, братья, родственники добро-
вольно ушли на фронт, в партизанские отряды. Среди захваченных была 
и наша семья, состоящая из 4-х человек: бабушки, моей тети и меня с ма-
мой Надеждой Захаровной.

Это случилось ранним утром. Два карателя и полицай ворвались 
в дом и дали команду собираться для построения в центре деревни, не 
объясняя цели построения. С собой не разрешали брать ничего. В центре 
деревни уже стояли в основном женщины и дети. Затем один из карателей, 
видно, главный, огласил текст бумаги, показал рукой на горевшие наши 
дома, и нас затолкали в «черный ворон», машину, в которую не проникал 
даже луч света.

Из деревни каратели отправили «бандитские семьи» в г. Полоцк. 
Поместили в подвалы и допрашивали, где расположены партизан-

ские отряды, воинские части. Мать рассказывала, что в подвалах нас дер-
жали долго. Затем перевезли за колючую проволоку в переселенческий 
лагерь г. п. Грош, что недалеко от Полоцка. Здесь почти каждый день рас-
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стреливали, вешали на виселицах ни в чем не повинных людей. После не-
долгого пребывания всех согнали на железнодорожный вокзал г. Полоцка. 
Погрузили всех, как скот, набили полные вагоны-телятники. Негде было 
ни сесть, ни тем более лечь.

Везли недели две и привезли ночью до конечной станции. Наш эше-
лон, в котором находились 543 женщины, 954 мужчины, среди них 20 де-
вочек и около 30 мальчиков из Минска. Через Витебск прибыл в Освен-
цим 4 декабря 1943 года.

На станции всем велели выйти. На платформе народу было тьма-
тьмущая. Женщины, дети, старики, инвалиды. Даже не верилось, что нас 
привезли одним эшелоном. Затем всех строили в затылок друг другу — 
на татуировку. «Клеймили» членов семьи, начиная со старших — мате-
рей, бабушек и так далее, а заканчивали малышами. Мой номер 167287, 
у матери Надежды Захаровны — 70039, у бабушки Евдокии — 70038, 
у тетушки — 70040.

По рассказам матери, тетушка с бабушкой поступили в 7-й барак, 
мать со мной — в 19-й. На работу их гоняли под музыку духового ор-
кестра. Сопровождали колонну немцы с овчарками. Питались баландой, 
хлебом из опилок, пили чай из ольхи.

А самое страшное, как говорила мама, — это запах дыма из крема-
тория. Было жутко, когда шел ветер на бараки. Все знали, что это дым со-
жженных человеческих тел.

В семье, слава Богу, все вернулись домой. А из деревни не все... Вол-
кова Алина погибла в концлагере вместе с двумя детьми. Сожгли. Зуе-
ву Дуню сожгли вместе с двоими детьми. Зуева Елизавета тоже сожжена 
со своими детьми...

Нас освободили советские солдаты. Мать с бабушкой забрали из 
концлагеря мальчика Петра Франковского, мать которого была сожжена 
в Освенциме. Он был родом из нашей деревни. Его привезли в деревню 
и передали отцу.

Дома были сожжены, и мы поехали к дедушке Захару Гордееву в де-
ревню Кривоевщина. Несколько лет прожили у него, а в 1949 году рядом 
с дедовым домом мать достроила свой. Перебрались туда, хотя была толь-
ко половина пола, а остальное — земля, да из стен мох тoрчал...

К сожалению, государство нам не помогло в строительстве. Денег 
никаких не получили. Матери давали всего лишь 7 рублей пенсии за по-
гибшего отца. Гнала самогонку и за вырученные деньги ставила каждый 
год по несколько венцов дома.

Постепенно жизнь налаживалась. Последние 26 лет работаю в систе-
ме профобразования. С 1994 года возглавляю Витебский областной союз 
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бывших в заключении узников фашизма. И пришел к мнению, что ни один 
учебник истории не раскрыл во всей полноте сведения о малолетних узни-
ках. Думаю, что это дело настоящих и будущих историков.

г. Витебск, 2008.

Турков Владимир Васильевич
7.08.1932, д. Козловичи Городокского р-на
Во время войны наша семья проживала вместе с бабушкой и дедуш-

кой. Мама умерла еще до войны, когда мне было около года, отец служил 
в Красной Армии, старший брат был в партизанах, и с нами была только 
сестра (1930 г. р.). Кто-то выдал нас как семью партизан. И нас забрали 
и привезли в Городок, а затем в 5-й полк г. Витебска. Там были около двух 
месяцев. Затем товарные вагоны. Иногда в вагоны подавали воду, но ку-
шать — нет. После длительного пути оказались в Освенциме. 

В лагере накололи номер. Мой — 158792. Раздели, остригли, надели 
тряпье, поместили в барак с кирпичными двухъярусными нарами. Утром 
давали кусочек хлеба и что-то вроде кофе, в обед какой-то суп, вечером 
опять кусочек хлеба и жидкий кофе. В лагере нас заставляли собирать 
каштаны, копать картошку. Было очень холодно и хотелось кушать. В По-
тулице 10 мальчиков отдали бауэру. Где мы, никто не знал. Нам не говори-
ли. Пололи морковку, носили снопы и делали все необходимое по хозяй-
ству. Ухаживали за коровами, свиньями, кормили скот, убирали за скотом. 
Жили в курятнике, а кушали вместе с коровами.

Освободила нас Красная Армия где-то в апреле 1945 г. Возвращались 
вместе с воинскими частями. По дороге приходилось пасти скот. Прошел 
фильтрационный пункт в г. Гродно. В июле 1945 г. был уже дома.

Там, в Освенциме, остались дедушка и бабушка, сестра. Я вернулся 
один. Только один. Навестить кладбище родных — моя задача.

г. Витебск, 2007.

Тюшкина (Шукаева) Евгения Николаевна
24.08.1935, д. Княжено Руднянского р-на Смоленской обл. 
22 октября 1943 г. маму с тремя детьми привезли в концлагерь Освен-

цим из города Витебска (5-й полк). В Освенциме нам накололи номера. 
Мне — 66074. В начале ноября меня и брата Ивана отняли от мамы и увез-
ли в Потулицу, где мы находились до августа 1944 г. 

Условия содержания были ужасными. Спали на голом полу, прижав-
шись друг к дружке. Утром часто просыпались рядом с мертвыми. Корми-
ли очень плохо. Если была возможность, мы перелезали через проволоку 
к мусорным бачкам, где находили очистки картофеля, огрызки фруктов. 
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Ели все, что можно было положить в рот. Когда водили на прогулки в лес, 
была благодать. Ели листья липы и все то, что можно было затолкать в рот, 
только бы уйти от плети пана Ёпина (он с ней никогда не расставался).

После всех проверок и исследований была донором. Нас уводили 
в другой барак и там брали кровь столько, сколько им было нужно. Кровь 
брали часто. На моей правой руке навсегда остались следы от крепкого рас-
твора марганца, который прикладывали после забора крови. Спирт тратить 
на нас не считали нужным. Многие теряли сознание, сами передвигаться не 
могли, тогда нас уносили: живых — в барак, а мертвых — в другое место. 
Как осталась жива, не знаю. Наверное, так было угодно Богу.

13 августа 1944 г. оставшихся в живых детей перевезли в Константы-
нув. Освободили 20 января 1945 г., а 13 апреля отправили в детский дом 
№ 1 г. Пронска Рязанской области.

Федоров Владимир Петрович
1932, д. Ходорово Витебской обл.
В концлагерь Освенцим был депортирован в 9.09.1943 г. вместе с ма-

терью Марией, братом Петром (1929 г. р.), и сестрой Надеждой, (1938 г. 
р.), а также его дедушкой по маминой линии. В лагере он получил номер 
149899. Его мать, брат и отец погибли в Освенциме, а Владимир и его 
сестра были отправлены в лагерь Потулице и затем в Константынув. Там 
они были освобождены.

Материалы из Музея Освенцима переданы Элей Пастернак. Пере-
вод с немецкого Оксаны Янкович.

Федосеенко Галина Николаевна
19.01.1937, г. Лиозно
Отец в партизанах погиб в 1942 г. Мы же прятались в большом лесу. Но 

однажды местные девчата вышли накопать картошки, и им повстречались 
полицаи. Конечно, было страшно, и они привели немцев к нам. Нас сначала 
пешком, а потом поездом отправили в Витебск, в 5-й полк. Затем товарные 
вагоны и — Освенцим. С матерью мы были лишь несколько дней. Нам нако-
лоли номера. Матери — 66112. А затем отправили в Потулицу. 

Я была маленькой, и мало что помнится мне. Помню нары, а еще 
помню, что мое тело было усыпано болячками. И когда их вскрывали, то 
мне было больно, и я плакала. Со мной был и братишка, которому было 
еще меньше — неполных два года, он там, в концлагере, и умер. Меня же 
сохранила двоюродная сестра Зайцева Евдокия Терентьевна.

г. Лиозно, 2007.
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Федосенко Борис Иванович
10.03.1940, д. Хоботы Городокского р-на 
Проживали мы в д. Хоботы Городокского района. В августе 1943 г. 

мы, как проживающие в партизанской зоне, были заключены в 5-й полк, 
а оттуда транспортом Е команда 9 направлены в концлагерь Освенцим. 
Прибыли 9 сентября 1943 г. Дали номер 149709. Отняли меня от матери 
и перевели в Потулицу, а позднее в Константынув. 

После освобождения частями Красной Армии переведен в госпи-
таль, а оттуда в детдом № 13 г. Киева. Мало что помню. Уколы в область 
шеи, освобождение, удивление, почему усатые и бородатые дяди плачут. 
Они нас брали на руки, давали хлеб и сладости. После войны по номеру 
меня нашла мать. Был я очень слаб. 

Компенсации не получил.
г. Витебск, 2007.

Федуро Елена Архиповна
1909, д. Шаши Шумилинского р-на Витебской обл.
Схвачена во время одной из карательных экспедиций гитле ровцев. Номер 

татуировки 69928. Если кораблики и машинки были на руках, матери знали: 
с детьми все в порядке. По крайней мере, они здо ровы и находятся на месте. 
Если же кораблики и ма шинки были «на приколе», женщины начинали нервни-
чать, волноваться. Уж не заболел ли кто из ребят? Не случилось ли с ними чего-
либо страшного? Поэтому, ког да матери, появлявшиеся после работы в бараке, 
ви дели игравших на полу детей, у них становилось легче на сердце.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 150.

Федуро Михаил Афанасьевич
14.03.1943, Освенцим
Находится в лагере вместе с мамой Еленой Архиповной. Номер 

на руке удален. Отец Афанасий Лукьянович — участник партизанского 
движения на Витебщине. 

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 157.

Филипенко (Мусиенко) Раиса Александровна
1937
Номер татуировки 61889. В лагере все служило тому, чтобы сначала 

убить в тебе человека, а потом сжечь твою человеческую оболочку, как 
сожгли маму и младшего брата.

Литвинов, В. В. Поезд из ноч..и. С. 144.
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Халява (Зайцева) Мария Ивановна
25.12.1944, Освенцим (Аушвиц-Биркенау)
Моя семья была партизанской. Брат Николай (1923 г. р.) был действи-

тельно в партизанах, а сестра Наталья (1924 г. р.) — связной. Уже перед 
освобождением кто-то донес, и арестовали маму, папу и сестру. Сначала 
в Минск, а потом в Освенцим. Отца отправили в тюрьму крепости Бо-
бруйска. Сильно били. Однако один немец из охраны оказался добрым 
и помог ему бежать. Немец узнал, что арестована его жена, а дома оста-
лись дети. Вале было 13 лет, Ване 5, а Мише 3 годика.

Мама, когда ее арестовали, была беременна уже 3 месяца. Если бы узна-
ли, то ее еще в Минске бы расстреляли. В эшелоне ехала и моя сестра Наташа. 
Их встреча с мамой состоялась только в Освенциме. Их хотели сжечь, и они 
были в 10–12 метрах от печи, когда последовала другая команда, так как при-
был эшелон с евреями. Так моя мама, а вместе с ней и я остались живыми. 
Мама и ее дочь находились в разных бараках. Их гоняли на разные работы. 

При беременности маму не посылали на работы. Она оставалась 
в бараке. Прилечь на нары запрещалось. За это сильно били. Пригнув го-
лову, так и приходилось в такой позе быть в течение целого дня. Мама 
говорила позже, что уж лучше работать. Было невмоготу ей. Утром за-
рядка. С одной стороны надзирательницы, а с другой узники. Если бег 
был слабым, то их подгоняли плетками. Таким образом, на слабых удары 
сыпались один за другим. В таких условиях и состоянии я находилась 
внутри матери. Выжить же помогла полька-надзирательница. Она проси-
ла отдать меня ей, но мама была непреклонна и готова умереть, но только 
быть вместе со мной. Однако когда были эксперименты над маленькими 
детьми, то польки для спасения детей делали им какие-то уколы. В этом 
бараке все дети погибли, но я осталась жива. 

Когда мама подавилась хлебом, то ее дочь смогла ей принести ста-
кан воды. Надзирательница, увидев это, доложила, и тогда ее поставили 
на колени, а в руки дали кирпичи. Так с кирпичами в вытянутых руках она 
должна была простоять целый день. Маму же поставили рядом, чтобы она 
видела все это. Она все это время плакала.

После освобождения маму положили вместе со мной в госпиталь 
Красного Креста в Бзеешчах до 4 марта 1945 г.

Был и у меня номер, но в документах он не был зарегистрирован. 
Помню, что в шестилетнем возрасте была видна цифра 8. Взрослые под-
нимали платье, чтобы на ножке увидеть, что осталось от номера. 

Лишь две недели после нашего возвращения домой смог еще про-
жить отец. Он после нанесенных в тюрьме побоев сильно болел. Да еще 
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во время гражданской войны был контужен и оставался глуховатым. Брат 
же не позволил отцу идти в партизаны, сказав, что за него повоюет сам. 
В армию после освобождения территории Беларуси отца также не взяли. 
Умер он 8 апреля 1945 г. Брат же в конце войны был тяжело ранен и нахо-
дился долгое время в госпитале. В начале 1945 г. его комиссовали. Он стал 
инвалидом II группы. Прожил немного. В 58 лет ушел из жизни.

Когда мама рассказывала эту историю, ни одна слезинка не капала 
из ее глаз. Я же все время была в слезах. Она пояснила мне, что все свои 
слезы она оставила в Освенциме. Видела ее слезы, когда она смотрела 
фильм «Помни имя свое». Она показала на бараки и говорила, что в одном 
из них родилась и я. Своим спасением я обязана здоровью мамы и помо-
щи полячки. Вечная им память.

г. Бобруйск, 2009.

Хаменка Петр Андрэевіч 
2.03.1926
...Сяло Качэргi Сумскай вобласцi фашысты акупiравалi ў вераснi 

1941 г. Тады на суседняй Пуцiлаўшчыне ўжо дзейнiчаў партызанскi атрад. 
Яго стварыў былы старшыня Пуцiлаўскага гарвыканкама С. С. Каўпак. 
У жнiўнi 1941 г. 16-гадовы Пятро Хаменка стаў партызанскiм сувязным. 
Рызыкуючы быць схопленым фашыстамi, ён хадзiў па сёлах, запамiнаў 
колькасць размешчаных салдат, iх узбраенне, агнявыя кропкi, апорныя 
пункты. Усе даныя перадаваў свайму старэйшаму сябру Мiхаiлу Борбату, 
праз якога падтрымлiваў сувязь з партызанскiм атрадам.

У сакавiку 1943 г. Пятра Хаменку схапiлi фашысты. Дапрошвалi 
на ўчастку. Бiлi. Затым перавялi ў хату фельчарыцы Арышкi (гэта 
яна выдавала людзей немцам). Пасля чарговага допыту палiцаi 
намервалiся расстраляць юнака прама на падворку, ды Арышка не 
хацела, вiдаць, каб яе двор быў замараны чалавечай крывёю. Гэта 
i выратавала ад смерцi.

Аднак дараванае палiцыяй жыццё пераўтварыла хлопца ў вязня. Шлях 
па фашысцкiх засценках ён пачаў у Глухаўскай турме. Затым быў Кана-
топ — канцлагер пад адкрытым небам. У хуткiм часе ўсiх вязняў загналi ў 
вагоны з надпiсам «Партызаны» i — на Захад. Польшча. Кароткая затрым-
ка ў Познанi. Зноў вагоны. Нечаканы прыпынак на нейкай станцыi. На 
вулiцы чулася размова па-руску. Гэта былi ўласаўцы. Прывезеных пагналi 
ў лагер. Ён сустрэў iх моцным брэхам сабак i надпiсам на варотах па-
нямецку: «Праца робіць вольным». Гэта быў Асвенцым. Вязняў апранулi 
ў паласатую «робу», абулi ў драуляныя калодкi i адправілі ў баракi. Там 
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пракляймiлi. Украiнца Пятра Хаменкi не стала. Быў вязень пад нумарам 
120519. На ўсiх праверках выклiкалi толькi па нумары. Не адказаў — 
25 удараў. За спазненне з адказам — столькi ж.

Працавалi вязнi на будаўнiцтве канаў для арашэння землi. Кармiлi 
хлебам, якi пах не мукою, а драўлянымi апiлкамi (150 грам). А яшчэ давалi 
брукву, баланду i каву. На гэтым хвярыным харчы людзi павiнны былi вы-
трымаць 12–14 гадзiн непасiльнай працы. Памiралi як мухi — на хаду, 
у час работы i ў час сну. Кожны месяц праводзiлася «селекцыя» — ад-
бор. Усiх раздзявалi, адбiралi аслабелых i знямоглых i па 40–50 чалавек 
накiроўвалi адразу «на свабоду». Папаўнялi недахоп рабочай сiлы часцей 
яўрэямi. Iх прывозiлi з усёй Еўропы. Эшалонамi. Суцяшалi, што гэта ча-
сова. Маўляў, напiшыце пiсьмо сваiм родным, i яны вас сустрэнуць. А на 
самай справе па напiсаных адрасах праводзiлiся аблавы, арышты, i новымі 
вязнямi папаўнялiся канцлагеры.

Маладосць i сiла ўратавалi Пятра Хаменку ад смерцi ў канцлагеры 
Асвенцым. Пасля яго былi Маўтхаўзен, Бухенвальд i лагер на беразе Бал-
тыйскага мора ў горадзе Берген-Бельзен. Там ад голаду вязнi елi нават 
сухую траву...

— Аднойчы мы заўважылi, што немцы моцна заварушылiся, — 
успамiнаў Пятро Андрэевiч. — Нас павiнны былi пагрузiць на баржы, 
вывезцi ў адкрытае мора i затапiць. Пагрузку напачатку адклалi на адну 
гадзiну, а пасля адмянiлi. Пазней высветлiлася, што ўзбунтавалася мясцо-
вае насельнiцтва. У большасцi тыя, чые родныя служылi ў немцаў. Яны 
баялiся, што пасля затаплення целы ўсплывуць, iх прыб’е хвалямi да бе-
рага, i ў горадзе пачнецца эпiдэмiя. А гэта ўжо мор. Целы ж не было дзе 
спальваць...

Вызвалiлi нас 15 красавiка 1945 г. англiчане. Пазней яны перадалi 
нас у савецкую зону. Пасля праверкi ў кантрразведцы я трапiў служыць 
у армiю i аддаў службе шэсць гадоў. У 1946 г. быў удзельнiкам марша 
Перамогi ў Берлiне.

Сяргейчык, I. Сны, абарваныя кулямі... / I. Сяргейчык // Слонімскі 
веснік. 25 верасня 2004.

Хейфец Наум Аркадьевич
1923, г. Минск 
Из Минского гетто в конце 1943 г. я попал в лагерь СС на ул. Широкой. 

Через неделю нас вывезли в концлагерь Майданек и отправили в его отде-
ление Будзын. Летом 1944 г., когда началось наступление на Варшаву, нас 
эшелонами привезли в г. Радом. Из Радома нас пешком погнали в г. Томашов. 
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Расстояние 200 километрах за 4 дня. Колонну сопровождали несколько гуже-
вых фур, которые подбирали тех, кто не мог одолеть 50 километрах в день. 
Когда повозки переполнялись, были слышны автоматные очереди, и повозки 
снова могли подбирать тех, кто не в силах продолжать путь. В Томашове мы 
три дня копали окопы, затем нас эшелонами отправили в Освенцим. 

Еще за много километров на пути в Освенцим был слышен смрад 
паленого мяса. Прибыв на место, мы еще долго оставались в закрытых 
вагонах. Потом на соседний путь прибыл еще один эшелон. Очевидно, 
где-то ликвидировали гетто, а немцы разрешили брать с собой то, что на 
тебе, и по одному чемодану. Из вагонов вывели прилично одетых людей 
разного возраста и пола, построили и прямиком отправили в газовые ка-
меры. Затем пришли человек 30 из зондеркоманды, в полосатых робах, 
вынесли чемоданы, помыли и продезинфицировали вагоны. 

Когда отогнали состав, вывели нас из вагонов на перрон. Это был ко-
нец железнодорожного пути. Тупик. Впереди ограда из колючей проволоки. 
Прямо по ходу за колючей проволокой играл большой симфонический ор-
кестр. Пюпитры. Дирижер, все в полосатых концлагерных робах. Когда нас 
вывели на перрон, сразу произвели селекцию. Отделили женщин и детей. 
Детей, которые остались с мужчинами, с плачем отрывали и присоединяли 
к женщинам. Отобрали также пожилых, больных и тех, кто, по их мнению, 
был малопригоден в качестве рабочего скота. Их всех построили и также 
без исключения отправили в газовые камеры. Нас загнали в те же вагоны 
и отправили в Мюнхен, а на следующий день на автомашинах привезли 
в концлагерь Вайхинген, отделение базового концлагеря Натцвайлер.

Был освобожден из концлагеря Дахау 29 апреля 1945 г. американской 
армией.

г. Минск, 2009.

Ходолева Нина Степановна
1917
До войны проживала в Полоцком районе. Находилась в партизанском 

отряде А. М. Филиппова. Во время карательной экспедиции оказалась 
в числе 34 человек, захваченных врагом. По дороге бежала. Выдал меня 
староста из деревни Голодница, а отконвоировал и передал немцам власов-
ский солдат в желтой форме. Мы таких «канарейками» называли.

В Освенцим привезли осенью 1943 г. До этого познакомилась с фа-
шистскими палачами и их пособниками в Полоцкой гестаповской тюрь-
ме, в лагере на станции Громы, в витебском лагере 5-й железнодорожный 
полк. В Освенциме рядом со мной никого из близких не было. Мой номер 
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татуировки 61752. Войну заканчивала в 116-м отдельном батальоне 60-й 
армии 1-го Украинского фронта.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 1. С. 105.

Ходорищенко (Обливальная) Лидия Егоровна
1929
Номер татуировки 61904. Из Освенцима нас вывезли в Потулице. От-

туда со временем мы попали в лагерь Константынув. В этом ла гере собра-
ли значительную, если не основную, часть по хищенных на Витебщине 
детей, которые прошли систему отбора (выжили) на гитлеровских «фа-
бриках смерти».

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 176.

Царева Анна Семеновна
15.03.1934, д. Курино Витебского р-на
Так как наш брат был партизаном, то в 1943 г. нас забрали и вывезли 

в Витебск. Там нашелся предатель, знавший брата, и это стало причиной 
того, что нас отправили в Освенцим. Получила номер 62113. Даже не пом-
ню, как выживала. Условия невыносимые. 

Освободила Красная Армия в г. Лодзь. Вернулись назад на пепелище.
д. Курино, 2007.

Цветкова Надежда Тимофеевна
В 12 часов дня 1 декабря 1943 г. нас свели всех во двор тюрьмы, 

где были зачитаны списки к отправке на работу в Германию. (Только по 
приезде в концлагерь мы узнали, куда нас привезли). Во дворе тюрьмы 
стояли СД, немцы в гражданских костюмах. Начальник тюрьмы, пере-
водчик (Герман рвался на части) и отряд полицаев с пулеметами, всюду 
устроенная охрана. Тюремщики стояли тихо, у всех полные глаза слез. 
В городе уже было известно о нашей отправке. Сутки мы уже не полу-
чали пищи, сам начальник Гюнтер сэкономил продукты, не выдав нам 
обеда. Преподнес всем красиво разрезанный хлеб по 500 граммов; тут 
же, стоя во дворе, и поели почти все. Погрузили на машины, за ворота-
ми тюрьмы — снова полицаи. Отряды с пулеметами наготове. Вглубь 
Володарской улицы — видно, сгоняли толпы людей. То пришли наши 
родные, близкие, зная, что увозят нас.

Куда нас везли, не знаю. Год я не видела улиц города. Казалось, что 
из-под ног уходит земля, все близкое, родное, свое остается здесь, отры-
вают змеи у нас самое дорогое — свободу. В голове проносились книги, 
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раньше прочитанные, как боролись, как ссылали, проходили годы, воз-
вращались домой в родные края. С машины махали людям руками, про-
ходившим по улицам, но никто нам ответа не дал, они не понимают, что 
нас везут терзать и мучить.

Погрузили в вагоны по 45 человек, быстро закрутили проволоку, де-
вочки начали петь песни, кричать, а не петь, чтобы в городе знали, что 
нас увозят. Через некоторое время одна мать заметалась у вагонов, сквозь 
дверную щель дочь 16 лет узнала мать, крича одно слово «мама», стих-
ла песня, цель достигнута, послышались рыдания, плакали все. Так мы 
были сорваны с родной земли. Везли нас ночью, днем стояли на узловых 
станциях. На вторые сутки нам открыли вагоны, против стояла охрана, 
45 полицаев — русские против 45 женщин-заключенных, замученных го-
лодом, холодом, без оружия, без ножа (все ножи отобрали в пассажирских 
вагонах), дали нам воды. Пять суток мы ехали без пищи и трое суток без 
воды. Когда приехали, 9 человек умерли от голода и холода. Многие были 
босиком, в летних платьях.

Прибыли 5 декабря 1943 г. вечером, выстроили нас по 5 человек, 
мы мечтали только о воде и тепле. В дороге голодные, не только без еды, 
но и без воды. Распухли языки, в гортани было сухо. Тяжело было дышать. 
Стучали в вагоны, просили воды, есть. Полицаи-русские оскорбляли нас, 
называя бандитами и всякими нецензурными словами. 

В воротах лагеря, загражденного колючей наэлектризованной прово-
локой, нас встретила полицайка-немка в черном плаще, с палкой, по го-
лове, по плечам крестила нас, чтобы скорее проходили ворота, всюду со-
провождали немки и немцы на мотоциклах, машинах, пешком, охраняя 
голодных людей. Людей, еле передвигавших ноги. От зверских условий 
перевозок русских людей, сопровождаемых на вечную ссылку русскими 
же негодяями. Ночью нам дали 250 граммов хлеба и воды. Есть никто не 
мог, пить хотели все. Подняли крик, прося воды.

Утром пришел немец, выстроил свой штат, вызывая каждого по спи-
ску, стали клеймить всех по номерам. Я получила 69683, на левой руке ниже 
локтя. С этого дня, потеряв имя, фамилию, всюду числилась только по но-
меру. Через час завели в баню, отобрали все вещи, платье и тут же остригли 
всех наголо. После перегнали, как баранов, под душ, ледяной водой мыть-
ся зимой в помещении с цементным полом, настежь открытые окна, двери 
кругом. На нас летели с палкой, с полотенцем мокрым, плеткой, загоняя нас 
обязательно под ледяной душ. Перегнали в следующий зал, снова откры-
тые окна, цементный пол, ставят голых по пять, мы все дрожим, зуб на зуб 
не попадает, голова бритая, не узнаем друг друга. Нас много купают, бьют, 
стригут. Все сотнями прибывают, всюду составы, им некогда осматривать. 
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Бьют, кричат неимоверно, всюду свистки и плетки. Наконец, выдали одеж-
ду; к вечеру только нас повели в барак с голой головой, не дав ничего при-
крыться; порвали рубахи, кофты, вышли по свистку на аппель.

При бараке есть обслуживающий персонал, тоже такие же, как и мы 
(только не русские). Блоковая и 14 человек штат. 

На аппеле нам выдали всем номера, написанные на материи, — крас-
ный треугольник, в середине которого стояла буква «R», знак, что сидит 
за политику — русская. Есть буква «Р» — полька. «U» — югославка. Всех 
национальностей — 33. В лагере людей было до 250 тысяч. Если треугольник 
зеленый — сидит за саботаж, спекуляцию, если черный — за проституцию. 
Аппель продолжался два раза в день по 2—3 часа утром в 5 часов и вечером 
в 5 часов. Бараков в лагере 200. Лагерь «P» — карантинный, лагерь «B» — ра-
бочий и больница. Пока все 200 с лишним бараков не будут подсчитаны, пока 
немка-военная не обойдет все бараки, собрав подсчет людей, мы не имеем 
права выходить из пятерки. После отбора ждем свистка. Тогда уже можем 
идти получать пайку хлеба. Были случаи, стояли до утра. Вставали в 3 часа 
утра и весь день находимся в движении, таков режим в лагере. 

Первые дни и карантинный месяц уходило в больницу 40 человек 
в день, пошел тиф, заразные болезни, которыми они преднамеренно за-
ражали, спрыскивая бараки, якобы от клопов. Болезни, о которых я ни-
когда не читала в книгах, не только ими болеть и суп, который состоял 
из брюквы, заболтанный, как свиньям, грязной мукой, клали порошки, 
от чего девушки и женщины постепенно приобретали мужской звонко-
металлический голос, прекращалась всякая функция внутренней секре-
ции, голос становился грубый, замашки также, походка мужская. В чай 
клали раздражающие порошки, от чего каждая лагерница в течение ночи 
вынуждена была вставать несколько раз. Делалось это для того, чтобы по-
степенно разрушать наши организмы, привести нас к постоянному упадку 
здоровья. А затем сжигали в камине трупы мертвых русских людей. Что-
бы мир не кричал в прессе о том, что делают немки.

Мы знали, что нас заражают, мы знали о том, что лекарствами, кото-
рыми они нас лечат, помогают в обратную сторону. 

Я заболела воспалением легких, находилась без сознания, сделали 
«переливание крови», после чего я 7 месяцев была покрыта ранами на 
руках и ногах, которые гноились, въедались в толщу мяса глубокими впа-
динами, боли были ужасные, стоять не могла, ходить также, умываться, 
одеться. Ничего сама для себя сделать не могла. (…) И мои подруги мин-
ские Желтакова, Борисовец (последняя приехала вместе со мной) нахо-
дилась в специальном блоке, где все были такие, как я. Мы уже ждали 
смерти, когда нас живых будут бросать в пламя огня камина, находящего-
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ся в 400 метрах от барака № 3, оплеванные немцами, как бандитов некуль-
турных, неграмотных, неспособных ни к науке, ни к языкам. 

Судьба Сталинграда перевернула нам всем души. Прибыла какая-то 
комиссия, всех русских на учет взяла особо, кормить лучше стали, лечить. 
Продолжалось все это месяца два. Пошли слухи, что нас будут обмени-
вать по окончании войны на пленных немцев. Потом снова стали нормы 
и режим. Смелее подняли голову, стали попевать громче свои песни. 

Транспорты заключенных прибывать стали по несколько составов 
в день, от них мы знали все, что делается на нашей Родине, где фронт, как 
успешно продвигаются все, как по беспроволочному и прямому проводу. 
Мы воспряли, каждая рвалась к жизни. 

В это же время шли составы живых людей в камин — сжигали до 16 ты-
сяч в сутки. Камин обслуживали рабочие команды: дневная смена 1000 чело-
век и ночная смена 1000 человек. Они были изолированы от лагеря. 

На работу гоняли за территорию лагеря за 2–5 километров. Сопро-
вождали немец и конвоиры-военные с оружием и ученый с собакой, ко-
торые не мало людей искалечили и сделали уродами, особенно при по-
пытке к бегству. Каждый конвоир получал премию за убитую лагерницу. 
Отсюда погоня за женщинами. Давали возможность и широкие права из-
девательств над людьми. Если кто убегал, давали сирену, которая была 
слышна на расстоянии 40 километров, — все пути и дороги оповещены, 
через два часа привозили пытавшуюся бежать в тот же барак, в ту же ра-
бочую команду. 

Лагерь был расположен в болотистых непроходимых местах и без 
дорог, которые опять-таки охранялись собаками, не было возможности 
уйти. Собак в лагере были целые своры, специальный двор, учителя для 
молодых собак, купанье, будки для жилья, их обслуживали сами немцы. 
В моей команде № 3 был такой случай: девушка-полька уже убежала ме-
тров 400, пост заметил, пустил собаку, которая волокла ее все 400 метров 
к ногам немца, порвав ей все ноги, руки, платье, лицо. Мясо кусками ви-
село. Сложили ветки, несли в лагерь вся команда по очереди, все 300 че-
ловек 8 километров в больницу. Лежала 6 месяцев, а когда выжила, трясла 
головою, стала инвалидом на всю жизнь.

Издевались как могли, не было дня, чтобы не было случая, не 
в одной, так в другой команде. Особенно отличался немец 21-й команды 
Мокрус. Это палач звериных исполнений. Полицайки Марья и Стэня из 
города Тырнова убивали людей живыми, забивали насмерть за пустяки. 
Одна русская девушка из Витебска не могла вынести, что крадут наши 
пайки, решила найти правду. Пошла к немке жаловаться на полек, кото-
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рые нами управляли, после чего была избита до потери сознания, а когда 
пришла в себя, поставили на колени на кирпичи, в каждую руку по кирпи-
чине и держать над головой 6 часов. Какие только кары не придумывали, 
не могу я все описать. За год, сколько я там была, их все мы выносили на 
своих плечах. За покражу нас оставляли без горячей пищи 3–4 дня. Стоя-
ли на коленях на снегу, на углях на форме, когда проходили все команды 
на работу, отстояла девушка только за то, что она себе хотела сделать при-
ческу не по форме или выдернула брови, или не было пришито номера 
на платье. (…) Сталинград нас спас от всего в те страшные, тяжелые дни 
в лагере Освенцим.

Дисциплина была жесткая и кровавая. Моя первая команда была — 
возить мусор из лагеря. В телегу, полную мусора, впрягаемся 16 человек 
женщин, грязь, снег или сухо, все равно тянем за проволоку и дышло воз за 
лагерь, где все сжигают. Возили «бочки с золотом», гнушаться не приходи-
лось, впрягались также 16 человек и тянули за лагерь на поля для удобре-
ния. Работала в командах и полевых, попала в канаву для сушки болот. Но-
сишь, бывало, целый день миску с собой, лопата или кирка на плече с утра 
до вечера. С утра холод, зуб на зуб не попадает, днем жара, а вечером дождь, 
идешь мокрая, голодная и холодная. Обсушиться негде, кладешь платье под 
себя, согревая своим телом, сушишь, чтобы завтра встать в 3 часа утра сно-
ва тянуть лямку каторжного труда, придуманного немецкими «специали-
стами» лагеря для уничтожения расы и большевизма. 

Стал приближаться фронт, стали транспортировать наших людей, 
особенно русских, вглубь Германии. Отбирали здоровых, с чесоткой 
и других больных не брали. Неделю не мылась, снова приобрела чесот-
ку, чтобы не отправили в Германию. Девушки накалывали иголкой тело 
и терли солью, получается раздражение, привьется — значит чесотка. Та-
ким образом оставались от транспорта. 

Фронт в 60 километров . Взят Краков. Выгнали тишком всех ночью, 
гонят день и ночь на Бреславль. В лагере остаться нельзя — расстрели-
вают. Идем и оглядываемся — ждем подмоги. Охраняют по бокам, через 
пять человек пост. Наконец, первый пост берут переодетые в гражданские 
костюмы, из-под шинели видно. Значит, наши близко. Значит, и нам пора. 
Но не удалось. Те посты, что не ушли, зорко нас еще смотрели — мечта-
ют пригнать нас в Бреславль. На второй остановке — панское поместье, 
громадные два сарая, полные сена и соломы. Я и мои подруги минские 
остались. Или жизнь, или смерть, но к ним не пойдем. И не пошли. Пан, 
он же начальник полиции местечка в 204 дома Горный Ящемб узнал, что 
мы с лагеря Освенцим, прячемся в соломе человек 50. Пришлось с сарая 
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мне прыгнуть, после чего я не встала — перелом ноги. Русские девчата из 
Винницы, работавшие у пана, связались с одной полькой и вывезли с се-
новала на 6-е сутки, когда пан удрал в Германию.

24 марта 1945 года я получила, лежа еще в постели с больной ногой, 
без зубов, с номером на руке — клеймо лагеря, — долгожданную сво-
боду! После всех издевательств, побоев, тюрьмы, голода, тифа, вшей, 
холода, тяжелого труда, не верилось, что мы свободны. И смеялись 
и плакали. Никто не мог есть; забыли об этом, рассказывая всю жизнь 
у культурных варваров, о нечеловеческих издевательствах, невиданных 
ни в одной стране.

Направляясь домой, написали нашим освободителям — Красной 
Армии в лице генерала армии 4-го Украинского фронта тов. Еременко — 
благодарность за свободу. Подписанную всеми белорусами, приехавшими 
в разбитые, разрушенные, но дорогие и родные места.

Текст воспоминания передан в Историческую мастерскую в 2009 г. 
Полный текст рукописи Надежды Цветковой находится на хранении 
у бывшей узницы Минского гетто З. Д. Никодимовой. 

Чашницкий Леонид Николаевич
1930, г. п. Россоны Витебской обл.
Сначала в Громах (близ Полоцка). Мой номер в Освенциме 167288. 

Затем лагерь в Потулице, Константынув-Тухинген. Приехавшие в ла-
герь гитлеровцы отобрали для созданной ими разведшколы группу 
старших ребят. В их число попал и я. Школа находилась неподалеку от 
Константынува. Руководство ею осуществляло командование специ-
альной воинской части. В группе было 15 ребят. По национальности — 
белорусы и русские. Мы изучали парашютное дело, топографию. Нам 
показывали, как надо ориентироваться на местности, особенно по ком-
пасу. Обучение велось на русском языке. Занятия проходили в дневное 
время. По расписанию. Преподавателями были русские. Конечно, я по-
нимал, что нас готовят для заброски в советский тыл. Там мы должны 
были совершать различные диверсионные акты. Для себя решил, как 
поступлю, когда окажусь у наших. Здесь никаких сомнений не было. 
Одну из групп, закончивших обучение, уже отправили «на работу» — 
к русским. О судьбе ее преподаватели ничего не говорили... Занятия 
продолжались около трех месяцев. Но так и не завершились. В январе 
сорок пятого нас освободили.

Литвинов В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 110.
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Черкас (Котлярова) Глафира Ивановна
15.06.1929, г. Полоцк
Когда началась война, отца Ивана Васильевича оставили в городе для 

налаживания партизанского движения. Сосед донес оккупационным орга-
нам, и в октябре 1943 г. фашисты ворвались в дом ночью, заставили одеться, 
кричали, что мы бандиты и искали компрометирующие нас документы. Отец, 
и мать Лидия Галяровна (1903 г. р.), я и маленькая сестричка Нелли, которой 
было 2 года, поспешно оделись. Нас вывели, усадили в машину и отвезли 
в следственный изолятор. Там отца и нас допрашивали, избивали. 

Примерно в ноябре 1943 г. подали товарные вагоны. Загрузили 
и везли более 2 недель. Было тесно, душно, хотелось есть и пить. При-
везли в Освенцим 4 декабря 1943 г. На платформе построили всех и 
проверили: нет ли больных. Мужчин отделили от женщин и детей. Ла-
герь был обнесен колючей проволокой. Стояли вышки для наблюдения. 
Возле одного из корпусов раздели, остригли, повели к бане. Там лилась 
то холодная вода, то кипяток. Вместо отобранных вещей выдали гряз-
ную лагерную одежду, которая явно была не по размеру. Затем нас за-
регистрировали, записали основные биографические данные. На левой 
руке выкололи номер 70049, маме — 70050, Нелли — 70051. Я плакала 
от боли, но два человека держали меня. Получили еще деревянные баш-
маки, которые натирали ноги до крови. Нас поместили в карантинный 
барак № 7. Нары там располагались в три яруса. Солома служила под-
стилкой, а вместо одеяла грязное рваное тряпье. Блохи и вши заедали. 
По утрам складывали умерших за ночь. Недалеко от этого карантинного 
блока находился барак № 25. В нем только слабые и истощенные узники. 
Их держали несколько дней перед отправкой в газовые камеры и их в это 
время не кормили.

После карантинного блока меня перевели в основной барак. Подъ-
ем узников в три часа ночи. Давали вонючую баланду и пайку хлеба 
на вечер. Хлеб представлял собой отруби с добавлением древесных 
опилок. Выстраивали узников возле блока. Подсчет длился до 7 утра. 
И в дождь, и в снег все стояли в своих полосатых робах. Кто не вы-
держивал, тех избивали. После длительного подчета взрослых угоняли 
за браму на работу. Под конвоем двоих постовых, одной собаки, двух 
аузерок, одной капо, которые подгоняли, заставляли работать. Каждый 
из них, имея в руках резиновую палку, мог сильно избить. Подростки 
работали в бараке, во дворе и вне территории лагеря. И если в кармане 
находили клубни картофеля, морковки, то избивали. Так было и со мной. 
Били до тех пор, пока я не потеряла сознание. Мама, подобрав меня, 
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уложила на нары. Моя сестра Нелли заболела воспалением легких. Над-
зирательница вызвала транспорт, и всех больных детей отняли и увезли 
в крематорий. Когда мама, а я вместе с ней не отдавали сестричку, то нас 
били палками по голове. У нас текла кровь.

Отца убили. По свидетельским показаниям, на нем проводили медицин-
ские опыты, а потом бросили на электрическую проволоку в марте 1944 г. 

Маму гоняли на работу за 7—10 километров от концлагеря осушать 
болота. После тяжелой работы мама заболела, и ее поместили в ревир. 
Ей пришлось испытать на себе медицинские опыты, и только помощь 
поляка-врача спасла ей жизнь. Затем маму перевезли в Берген-Бельзен, 
где она находилась с 17 февраля 1944 г. до 15 апреля 1945 г.

В Освенциме инфекционные заболевания из-за климатических усло-
вий, непрестанных выбросов сжигаемого мяса, задымленности от труб 
и костров, которые нередко горели возле бараков, и тяжелой работы при-
водили к тяжелому состоянию узников, и особенно детей. 

Помнится, моя работа не понравилась надзирательнице, и она на-
казала меня 25 ударами плетки и посадила в бункер. Там крыс было 
настолько много, что пришлось не спать и отбиваться. Часто бывало, 
ставили на колени. Нередко узников заставляли выполнять команды 
«лечь» и «встать». Однажды я забыла свой номер и назвала мамин, 
за это меня били до тех пор, пока не назвала правильно. В тяжелое 
состояние приводили медицинские опыты. Вводили в грудь какую-то 
жидкость. Боль ужасная. Закапывали глаза, а после этого невозможно 
было их открыть. 

Слабые подлежали фильтрации. Кто не выдерживал, отправляли 
в газовые камеры.

Вот так я потеряла отца и сестру. 
Домой приехала истощенная и с болезнями. 
Память не дает забыть прошлое.
г. Полоцк, 2007.

Чернышев Владимир Васильевич
1931 
Когда в июле сорок первого, потеряв в Витебске крышу над головой 

и все нажитое под крышей, мы с матерью перебрались к родственникам 
в близлежащую д. Горькаво, Минай Филиппович Шмырев уже собирал, 
организовывал, поднимал людей. Для каждого находилось дело. Нашлось 
оно и для нас. Мы с матерью, которую Батька Минай назначил заведующей 
складом восстановленного колхоза им. Карла Маркса, принимали убранный 
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с полей хлеб. Часть раздавали крестьянам, а часть закапывали в землю — 
про запас. Как пригодился он потом! Сбереженный хлеб помог партизанам 
выжить в очень непростой — начальный — период борьбы. Да и в совет-
ский тыл удалось отправить не одну подводу с зерном. Работая в хозчасти 
отряда, имел непосредственное отношение к этим отправкам.

Потом стал узником Освенцима (номер 149727) и Потулице.
Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 19—20.

Чигилейчик Мироида Фоковна
23.08.1936, д. Буево Витебского р-на
Проживали мы в д. Буево. Отец работал председателем колхоза «Па-

мять Ленина». В начале войны умерла мать, а отец пошел в партизаны. 
Старший брат умер в 1941 г. Когда сожгли деревню, мы, четверо детей, 
остались одни. Как детей партизан, нас забрали в Витебск в 5-й полк. По-
том мы были направлены в Освенцим. 

Привезли нас туда где-то 9 сентября 1943 г. Мне дали номер 61914, 
а старшей сестре — 61915. Так как у братьев были шестизначные номера, 
то я, к сожалению, их не помню. Младшего брата сожгли в крематории. 
Он заболел, и это стало причиной смерти. 

Нас, оставшихся в живых детей, перевезли в лагерь Потулицу. Над 
нами проводили медицинские опыты и только после этого переправили 
в лагерь Лодзь. 

После освобождения нас переправили в детдом г. Киева. Нам уда-
лось разыскать отца, и мы вернулись домой в 1946 г. 

д. Буево, 2007.

Чудаков Евгений Иванович 
1936, д. Гатушки Витебского р-на
Евгений Иванович Чудаков — высокий, стройный, ис полненный 

сердечности и радушия человек с лицом на столько доверчиво открытым, 
что при одном взгляде на него невольно улыбаешься. Говорит размеренно, 
спо койно, тщательно подбирает слова, будто нанизывает бисер на нитку. 
Узник Освенцима. Лагерный но мер 164883. В Освенциме был отнят у ма-
тери Веры Его ровны. С сестрой Валентиной (родилась в 1939 году, лагер-
ный номер 69232) находился в Потулице под Быдгощем, в Константынуве 
под Лодзью, в Дессау. Голодал и холодал, ломал спину, болел от непо-
сильного труда, жил под страхом смерти. Словом, в свои семь лет по знал 
семьдесят семь бед.
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— Получилось так, — продолжал Чудаков, — что под конец лагер-
ной эпопеи нас с сестрой разлучили. Меня отправили на родину одним 
эшелоном, а ее — другим. Всю войну были вместе, а тут — нате вам. Вот 
оказия! Правда, вскоре мы опять встретились. И уже не разлу чались ни на 
день. Пока не стали взрослыми и не обза велись собственными семьями. 
А ведь могли и не встре титься.

— Это почему же?
Евгений Иванович пересел со стула на диван.
— Оба наших эшелона — с малышами из Дессау — принимали 

в Киеве. Принимали с разницей почти в сут ки. Однако если для пассажи-
ров эшелона, которым ехал я, Киев являлся станцией назначения — нас 
должны бы ли разместить и разместили в детских учреждениях го рода, то 
для пассажиров эшелона, которым ехала Ва лентина, Киев являлся проме-
жуточным пунктом — ребятишек везли в Подмосковье. Обо всем этом я 
случайно узнал в дороге из бесед взрослых между собой. А уз нав, сделал 
совершенно определенные практические вы воды. Сам для себя. Какие? 
Сойдя с поезда, заявил присланным за нами детдомовским работникам, 
что без Валентины не ступлю и шага  — буду ждать ее здесь, на площади, 
а если кто вздумает прибегнуть к грубой си ле, задам стрекача. Никакие 
цепи не удержат меня на месте.

— И что дальше?
— На вокзале со мной осталась воспитательница, чтобы снять Ва-

лентину со следовавшего в Подмосковье эшелона. На руках у нее имел-
ся какой-то документ — по-видимому, доверенность. Мы расположились 
в зале воз ле билетных касс. Поужинали. Посмотрели кино на на тянутом 
в простенке между окнами экране. А через сутки нас с Валентиной опре-
делили в детдом на Осеевской.

— Сколько, вы считаете, малышей вывезли из Дес сау?
— Минутку. Так, так... Человек двести — двести двадцать.
— А сколько оставили в Киеве?
— Примерно половину.
— Может, вы скажете, в каких детдомах воспитывались малыши из 

Дессау?
— В первом и тринадцатом.
— Доводилось ли вам видеться с ними?
— Регулярно. И в детдоме, и в школе.
— В школе?
— Да. Мы ходили в одну школу.
Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 56—57.
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Чурак Иван Иванович
11.06.1929, Бобруйский р-н
Во время войны домой возвратился брат, бежав из плена. Не стал 

ждать и сидеть сложа руки, а пошел в партизаны в бригаду Изоха. Вот так 
мы стали партизанской семьей. В 1944 г. к нам в дом зашли немец и по-
лицай. Зачитали всех по списку: папу, маму, сестру и меня. Когда же меня 
подняли с постели, то немец посчитал совсем маленьким и оставил дома, 
а всех остальных забрали. Утром я подоил корову, взяв хлеба и молока, 
пошел искать родителей. Там их было 18 партизанских семей. Подошел 
к полицаю и попросил передать хлеб родителям. Так он меня за шиворот 
и со словами, что там и меня воспитают, потащил к арестованным. Вот 
и меня, как и других, посадили в машину и привезли в Бобруйскую тюрь-
му. Допрашивали на протяжении двух недель. Затем погрузили в вагоны 
и привезли в Минск. Еще две недели в кавалерийской конюшне с боль-
шим пляцом. Команда «Пулей» предоставляла пищу, а два полицая стоя-
ли у дверей с плетками и хлестали до ускорения бега по пляцу каждого 
из нас. И так три раза в день на протяжении двух недель.

Заходит немец и приказывает строиться без семей. Больных и беремен-
ных отделили. Я заметил, что и некоторые здоровые стали в такую колонну. 
Наверное, думали, что их отпустят. Но нет. Всех посадили в машины, вывез-
ли и расстреляли. Нас же в вагоны — и в Освенцим. Сначала баня с холодной 
водой. В алфавитном порядке стали выкалывать номера. Мой 188636.

Когда нас привезли, то мы заметили прибывших евреев. Откуда, не 
знаю, но когда нас гнали в деревянных колодках в барак, мы видели, как 
их толкали в горящую яму. Описать наши чувства и происходящее даже 
сейчас остается невозможным. Пробыли мы в карантине полтора меся-
ца. В бараке стояла кирпичная труба с печкой. Надзиратели-поляки били 
за малейшую провинность. Сажали головой в печку. Один надзиратель 
держит, а другой бьет буковой тросточкой, пока та не сломается.

В августе нас снова сажают в вагоны. Это было сущий ад. Жара, 
а воду давали только раз в сутки. Питание — хлеб и банка смальца на не-
малое количество людей. Страшно все болели.

Привезли нас в Маутхаузен к вечеру. Для сна укладывали плотно 
один к другому. По надобности выходившие не могли уже найти свобод-
ное место. Стоять же нельзя, и приходилось искать. 

Утром снова в путь. Попадаю в Гузин. Загнали в барак 18, команду 
для копки траншей и укладки канализационных труб. Тут же попадаю на 
7 дней в ревир с диагнозом «дизентерия». Выписывают, и попадаю в барак 
№ 20 — рабочая лагерная команда. Попал на рабочую кухню и немного ожил. 
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В обязанности входил и сбор мусора на территории лагеря. Все-таки это зна-
чительно легче переносить. Имел случай получить 10 палок во время вечер-
ней проверки на вшивость. За каждую найденную мы получали по 5 палок. 
Еще один раз наш лагерь объявили тифозным. Нас перемести в карантинный 
барак № 31 и мы там пробыли больше месяца. После «оздоровления» отпра-
вили на завод Штанр. Работали в три смены, хотя как таковой работы и не 
было. Донимали нас частые воздушные тревоги и днем и ночью. 

Тогда нас всех загоняли в туннель. Я ослаб. Однако, чтобы не оста-
ваться в бараке, где ожидала верная смерть, меня ставили посреди рабо-
чей пятерки и так проводили на рабочее место. 3 мая 1945 г. нас взяла под 
охрану полиция. 

5 мая брама открывается, и все выходят на свободу. Немногим позд-
нее американские войска начали всех собирать снова в лагерь. Отощав-
шие находили банки с консервами, вскрывали их, ели, и от переедания 
несколько человек умирает. Для определения стран, откуда привозили за-
ключенных, были созданы комиссии. Мы попадали в русскую зону. Я по-
пал туда только в июне 1945 г. 

Затем переезд в Будапешт, а от туда домой. 
г. Бобруйск, 2009. 

Шабанов Владимир Васильевич
6.06.1934, д. Рыбаки Суражского р-на
Наше село окружили каратели, выгнали всех из хат, пожгли все до-

машние постройки. Жителей погрузили в машины. Остановились на тер-
ритории какого-то лагеря, затем неведомо куда в товарных вагонах с не-
мецкой охраной. Очутился в Освенциме. Вместо фамилии номер 149859. 
Потом Потулица, дальше Контантынув. Освобожден Красной Армией. 
Немногим позже санитарным поездом направлен в детдом.

Шаденко Владимир Ильич 
1941 
В концлагерь Освенцим был депортирован в 9.09.1943 г. вместе 

с матерью. В лагере он получил номер 149835. Мать была убита в январе 
1945 г., когда она попыталась при установке эвакуационного транспорта 
прорваться к сыну. Отец, солдат Красной Армии, погиб на фронте. Влади-
мир был освобожден в Освенциме.

Материалы из Музея Освенцима переданы Элей Пастернак. Пере-
вод с немецкого Оксаны Янкович.
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Шаденко Леонид Михайлович
29.03.1937, д. Михалково Суражского р-на
В мае 1943 г. наша деревня была уничтожена фашистами. В этот 

день 5 девушек были расстреляна как пособницы партизан. Кто не 
успел убежать в лес, были собраны и вывезены на территорию 5-го 
полка в Витебск. Все вещи, которые мы смогли взять с собой, нем-
цы отняли. Было холодно, грязко и сыро. С нами бабушка по матери 
и другие родственники. Мать часто вызывали на допросы и избива-
ли. И несмотря на то, что она была нивчем не виновата, наша семья 
была вывезена в Освенцим. Нас, как скот, погрузили в вагоны без еды 
и воды. Многие умерли там во время переезда. Мы выжили и прибыли 
туда 9 сентября 1943 г. Нам дали номера: маме Евдокии Степановне — 
62139, сестрам: Валентине (1936 г. р.) — 62140, Марии (1939 г. р.) — 
62141, Наде (1940 г. р.) — 62142, мне — 149836. Нас отняли у матери 
и мы ее и бабушку больше не встречали. Вскоре, по словам мамы, наша 
бабушка заболела тифом и умерла. 

Нас с 5 августа 1944 г. переместили в лагерь Потулица, а с 5 марта 
1945 г. — в Константынув. По словам сестры, мы очень болели. Держа-
лись вместе. Старшая сестра взяла на себя обязанность мамы. Над нами 
делали опыты, но многое даже невозможно вспомнить. 

Мама выжила и в 1946 г. разыскала меня и сестер Валю и Марию 
в детдоме г. Сапожок Рязанской области. 

Отец выжил. Он воевал против оккупантов в партизанском отряде. 
После болезни я не мог ходить в школу и пошел, только когда мне 

было 10 лет. 
Сестру Надю нашли в 1947 г. в детском доме г. Бреста. После всего 

этого мама прожила недолго и умерла. 
Мы после производственной деятельности на пенсии. У всех очень 

плохое здоровье.
д. Михалково, 2007.

Шалина Елена Петровна 
28.12.1926, г. Минск
Передо мной две пожелтевшие от времени фотографии. На первой, 

сделанной в 1944 году во время оккупации Минска, молодая девушка, 
почти девочка с серьезным и немного грустным лицом. Конечно, девочка 
эта, подписывая фотографию: «На память мамочке от Елены», — еще не 
знала, что ждет ее завтра и что эта фотография, действительно могла бы 
остаться последним напоминанием о ней для мамы и сестер. 
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На второй фотографии та же девушка, и подписана она в 1946 году, 
уже после войны: «На память другу Яше от Лены». Друг Яша — это мой 
будущий отец. 

А между двумя этими фотографиями — война и ад.
На этих фотографиях моя мама, Елена Петровна Шалина, но Ша-

лина — это уже потом, после войны и после того, как она вышла замуж, 
а в то время — еще Леночка Волюжинец, средняя дочка в семье Петра 
и Юзефы Волюжинец из Минска. 

К началу войны ей было 14 лет, и она только закончила 7 классов. 
Конечно, как и нынешние школьники, она радовалась каникулам — лето, 
раздолье, поздние посиделки с друзьями, поездки к родственникам в де-
ревню под Минском, где лес, речка и тоже друзья. А после каникул соби-
ралась продолжать учебу в техникуме, куда она уже была зачислена. 

Но ничего этого не случилось, потому что началась война. Великая 
Отечественная.

Мама иногда рассказывала о жизни в оккупации. Уже на 7 день вой-
ны в Минске были немцы. Продуктов не было, потому что все магазины 
были разграблены или сожжены во время бомбежек. Город буквально по-
гружался в хаос. Кое-где хлеб еще выпекали, но за ним стояли огромные 
очереди. Во время налета фашистских бомбардировщиков очередь раз-
бегалась, а потом не всегда удавалось найти в ней свое место. Это была 
трагедия, ведь хлеба на всех не хватало. Некоторым удалось еще до того, 
как немцы вошли в город, запастись кое-какими продуктами. Мама рас-
сказывала, что ей с сестрами посчастливилось «захватить» бочку с рас-
солом, в которой еще совсем недавно была селедка. Вроде бы не очень 
завидная добыча, но и она довольно долго выручала семью. Картошка со 
своего огорода (а мамина семья жила в собственном доме на улице Харь-
ковской, как раз на том месте, где сейчас расположен завод пластмассо-
вых изделий, и, естественно, все, что можно, выращивалось на собствен-
ном огороде) с селедочным рассолом — это была по тому времени почти 
роскошь. Еще эпизод: в саду в большом чане сами варили мыло из где-то 
раздобытых костей с каустической содой. Случайно это варево плесну-
ло на лапку игравшему рядом котенку, и буквально на глазах плоть его 
лапки растворилась под воздействием каустической соды. Мама этого не-
счастного котенка вспоминала всю жизнь, хотя, казалось бы, тот кошмар, 
который она сама пережила чуть позже, мог бы и заслонить это вроде бы 
и незначительное событие.

А еще мама рассказывала, как с бабушкой и сестрами пешком ходи-
ли в деревню Подлосье. Там у родственников можно было раздобыть кое-
какие продукты. Дорога была долгая, идти было страшно, но туда, налег-
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ке, — еще ничего, а вот когда шли, нагруженные, назад, казалось, что путь 
этот вообще бесконечен и что рухнут без сил где-нибудь на дороге. 

Почти в каждом доме на улице квартировали немецкие офицеры. Мама 
рассказывала, что им повезло: у них жил порядочный и даже добродушный 
немец. Бабушка волновалась: в семье три девушки, не приведи, Господи, 
взбредет ему на ум что-нибудь недоброе. Но офицер вел себя корректно, 
особенно не докучал капризами, иногда даже чем-нибудь угощал. 

Жизнь была трудная, но и к ней как-то приспосабливались. Вот даже 
работало фотоателье, и мама сфотографировалась. 

А дальше из воспоминаний, которые мама сама записала:
«В 1942 году в городе начались облавы. Людей отправляли в Герма-

нию на принудительные работы. Могли схватить прямо на улице, и се-
мья их больше не видела. Эта участь не миновала и меня. Случилось это 
в апреле 1943 года. 

Отловленных людей привозили на биржу труда (такая организация 
функционировала в оккупированном Минске), там составлялись списки 
тех, кого отправляли в неволю, а также велся учет всех работоспособных 
жителей, которые направлялись на принудительные работы в городе.

Когда нас привезли на биржу труда, ко мне подошел пожилой муж-
чина (позднее я узнала фамилию — Филиппович) и предложил работать 
у него — вести картотеку на бирже. Я, конечно, согласилась, так как это 
спасало меня от Германии. 

На бирже выдавались также направления на принудительные рабо-
ты в Минске, велась картотека. Позднее стали выдавать освобождения от 
принудительных работ на основании медицинских справок и других до-
кументов. Справка освобождения от работы давала возможность свобод-
но ходить по городу и за его пределами. (Что, несомненно, было важно 
для участников минского подполья). 

Спустя несколько месяцев ко мне обратился мужчина с просьбой по-
мочь оформить освобождение от работы для одного человека и назвал фа-
милию.

Мужчина о себе сказал только то, что его фамилия Володько, а боль-
ше ничего.

 «Меньше будешь знать — тебе же лучше будет», — сказал он. Осно-
вания для получения справки об освобождении от работы этот человек не 
имел. Помочь ему было очень трудно, так как. я непосредственно этим не 
занималась. Однако мне удалось ему помочь, попросив об этом перевод-
чицу (ее фамилию я уже не помню). С этого времени он довольно часто 
к нам обращался с такой же просьбой, и неоднократно удавалось ему по-
мочь в получении справок, освобождающих от работы.
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Но 13 марта 1944 года стал черным днем в нашей жизни. Мы были аре-
стованы Смоленским СД, которое находилось на улице Островского. Аре-
стовал нас сам начальник СД Альферчик (имени не знаю). Как потом стало 
известно, была задержана связная Янушкевич Анна, которая имела при себе 
незаконно оформленное нами освобождение от работы. Следом были аресто-
ваны Володько, Филиппович и другие работники биржи труда. 

На всю жизнь сохранилось воспоминание о страшном грязном под-
вале этой тюрьмы. Там уже было много заключенных. Пол был страшно 
грязным. Туалета никакого там, естественно, не было. Но зато каждого 
человека сразу атаковали полчища вшей. Я до сих пор содрогаюсь от от-
вращения, вспоминая, как они почти сплошной массой поднимались по 
моим ногам, проникали во все щели одежды. Стряхивать их было беспо-
лезно, потому что их бы несчетное количество. После жестокого допроса, 
где меня сильно избили, я не могла стоять на ногах. Мне освободили ме-
стечко, где я могла бы устроиться, но кругом была такая зловонная грязь, 
что, несмотря на то, что все тело страшно болело, а голова кружилась, 
я не могла заставить себя лечь в эту грязь. На мне была котиковая шубка, 
и я все никак не могла сообразить, как же лучше ее постелить — подклад-
кой или мехом — на грязный и скользкий пол.

Все мы подвергались жестоким допросам. Поскольку я ничего не го-
ворила и не называла никаких фамилий, на одном из допросов мне устро-
или очную ставку с человеком, который меня выдал. Это был Володько. 
Узнать его было почти невозможно: лицо его было совершенно разбито, 
ходить он не мог, его втащили в комнату, где велся допрос, за руки. Уви-
дев, что фашисты сделали с ним, я сразу его простила, потому что издева-
лись над ним зверски, и, наверное, очень немногие смогли бы не загово-
рить в подобной ситуации. И очень часто потом вспоминались его слова: 
«Меньше будете знать — вам же будет лучше». 

В апреле 1944 года меня и Валю Макарову, с которой мы вместе си-
дели в тюрьме СД, перевели в тюрьму по улице Володарского, после это-
го был концлагерь на улице Широкой в Минске, а 2 мая нас погрузили 
в товарные вагоны с окнами, густо затянутыми колючей проволокой, и от-
правили в самое страшное место на земле — концентрационный лагерь 
смерти Освенцим. Начался наш путь в ад.

Вагон был забит заключенными, сесть было невозможно, от долгого 
стояния ноги совершенно затекли, но все-таки старались как-то приспосо-
биться, поддерживали друг друга.

Когда стало уже темнеть, раздался взрыв, вагоны поезда сошли 
с рельсов и слетели под откос, переворачиваясь. Кричали от боли ране-
ные, стонали умирающие. У меня была совершенно разбита голова, но 



352

переломов не было, много ушибов было и у Вали Макаровой, моей подру-
ги, прошедшей со мной рядом по всем кругам ада, сотворенного одними 
людьми для других.

Прошло, как нам показалось, очень много времени, пока в вагоне 
пробили несколько досок и опустили веревку, по которой живые должны 
были карабкаться наружу…»

На этом черновики маминых воспоминаний обрываются. А дальше я 
могу только рассказать то, что она рассказывала нам, детям, о том страш-
ном периоде своей жизни.

К сожалению, это было не освобождение, хотя поезд и подорвали. Те, 
кто выжил в этой катастрофе, продолжили свой путь в преисподнюю. Мы 
с братом всегда знали, что наша мама — узница лагеря смерти Освенцим. 
На ее руке, на предплечье, на всю жизнь остался номер 81355, который на-
калывали всем узникам лагеря смерти при поступлении. Но у мамы под 
номером еще была наколота шестиугольная звезда, которая накалывалась 
узникам-евреям. Мама рассказывала, что сначала она не понимала, почему 
ей накололи еще и эту звезду, хотя другим ее товарищам по эшелону нака-
лывали только номер. Но уже потом, в лагере, выяснила, что некоторые бо-
гатые евреи, которых привозили в Освенцим, имели при себе много ценно-
стей, и им удавалось путем подкупа договориться, чтобы при регистрации 
им не накалывали звезду, а только номер, но поскольку учет по количеству 
заключенных велся очень тщательно, причитающуюся им шестиконечную 
звезду накалывали какому-либо другому узнику нееврейской национально-
сти, а это был прямой билет в крематорий или газовую камеру. 

Но воистину справедливы Евангельские слова, что и волос не упадет 
с головы человека, если на то не будет воли Божией. Не должна была моя 
мама умереть вместо кого-то. То, что с этим знаком на руке она дожила до 
победы и до дня освобождения, самое настоящее чудо, потому что такого по 
всем правилам, установленным в лагере, просто не должно было быть. К это-
му чуду причастна еще и мамина подруга — Валентина Макарова. Мама 
называла еще одно имя, но, к сожалению, я уже не помню, кого. Возмож-
но, это была Роза Раткевич. Уже незадолго до освобождения мама заболела 
брюшным тифом, она не могла выходить на работу. Тех, кто не мог подняться 
и оставался в бараке после выхода отряда на работу, отправляли сразу в га-
зовую камеру или в крематорий. Так вот, мама рассказывала, как подруги, 
рискуя своей жизнью, перед уходом на работу выносили ее из барака и пря-
тали в бурьяне. Весь день, пока они работали, мама лежала в холодной грязи, 
иногда под дождем, а вечером они забирали ее опять в барак. 

Мама не любила рассказывать об ужасах лагерной жизни. Даже ино-
гда вспоминая по какому-то случаю тот или иной эпизод, никогда не вда-
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валась в подробности и не проявляла каких-то сильных эмоций: было так 
и так. Все. Но некоторые вещи мне очень запомнились. Как они стояли на 
проверках по несколько часов под ледяным ветром со снегом, в одной по-
лосатой робе на голое тело и в деревянных башмаках. Как шли на работу 
под марши, которые играл оркестр из заключенных. Или как их застав-
ляли проходить под повешенными за какие-то провинности на воротах 
заключенными. Проходя, они почти ползли по земле, но все равно цепля-
лись головами за ноги повешенных, и это было очень страшно.

Заключенные голодали, руководство лагеря не заботилось даже 
о том, чтобы заключенные в состоянии были работать. Ведь на смену тем, 
кто от истощения уже не мог подняться и кого за непригодностью для 
работы отправляли в крематорий, ежедневно поступали новые эшелоны 
будущих смертников. Мама рассказывала, какой вкусной им казалась гни-
лая репа, которую иногда находили вдоль дороги, идя с работы. О том, 
что потом всю ночь будешь корчиться от страшной боли в желудке, в тот 
момент никто не думал, потому что все время ужасно хотелось есть и го-
лодные спазмы были мучительны. Баланду и хлеб (точнее, то, что условно 
называлось хлебом) из раздаточной в каждый барак приносили дежурные 
из числа заключенных. Нередко случалось, что по дороге в барак на них 
нападали заключенные из других отрядов (не советские, а из других стран 
Европы, ведь в лагерь привозили и арестованных за разные уголовные 
преступления, совершенные на оккупированных территориях). Конечно, 
истощенные до предела люди не могли отстоять свою еду: как правило, 
нападавшие были сильнее, потому что уголовников кормили гораздо луч-
ше. Тогда весь барак оставался голодным до следующей раздачи. 

Вспоминая лагерную жизнь, мама рассказывала, как некоторые заклю-
ченные, совершенно обезумев от голода, отгрызали уши у замерзших мерт-
вецов, сложенных штабелями между бараками, но она всегда подчеркивала, 
что в их отряде таких, совсем потерявших человеческий облик, не было.

А еще мама, может быть, тысячу раз вспоминала, на какие крохотные 
частички делился лишний кусочек хлеба, который иногда какая-нибудь 
добрая раздатчица выдавала пришедшим за баландой дежурным. Чтобы 
хватило всем. И никогда никто не съедал этот лишний кусочек по дороге 
в барак, хотя об этом никто бы и не узнал. Конечно, микроскопический 
кусочек хлеба не спасал от голода, но этот хлеб объединял людей, которые 
хотели остаться людьми, как бы ни пытались лишить их человеческого 
достоинства. Мне кажется, что именно благодаря этим маленьким кро-
шечкам хлеба многие остались живы, потому что, может быть, даже не 
осознавая этого, они исполнили главные заповеди, данные Богом, — люб-
ви к ближнему и жертвы ради ближнего. 
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Мама на всю жизнь сохранила эту привычку — все, чего мало, де-
лить на всех присутствующих. Возможно, это и воспринималось кем-то 
просто как жест, но я знаю, что по-другому она просто не могла. У мамы, 
как и у всех переживших те страшные времена, на всю жизнь осталось 
благоговейное отношение к хлебу. У нас в семье никогда и никто не смел 
выбросить кусочек хлеба. 

Еще мама рассказывала, как над лагерем постоянно летали жирные 
хлопья сажи и весь воздух был пропитан противным сладковатым запахом 
горящей человеческой плоти. Крематорий в лагере работал круглосуточ-
но, но мощностей его все равно не хватало. Выкапывались глубокие ямы, 
туда сваливались раздетые мертвые тела. Когда ямы заполнялась, трупы 
сжигались прямо в ямах. 

К счастью, война близилась к концу. Началась эвакуация Освенцима. 
Заключенных отправляли в другие лагеря. Мама попала в лагерь Берген-
Бельзен, который был освобожден войсками союзников. Валентина Макаро-
ва попала в другой этап и лагерь. Мама и ее подруги дождались Победы. 

После освобождения мама сразу попала в госпиталь, потому что 
к моменту освобождения была уже на грани жизни и смерти. Лечилась 
там она достаточно долго, пока наконец пошла на поправку, долго училась 
заново ходить и даже есть. По существу, это было второе ее рождение. 

Потом было возвращение домой. Радость, что они выжили и снова 
дома, омрачалась тем, что радовались их возвращению с того света толь-
ко близкие люди. Чиновники от власти встречали с подозрением, если не 
враждебно. Были трудности с получением документов, с устройством на 
работу. Отношение к бывшим узникам стало меняться только в начале 
шестидесятых годов.

Все описанное — только небольшая часть того, что мог бы расска-
зать каждый бывший узник лагеря смерти. К сожалению, мама не остави-
ла написанных воспоминаний, хотя бралась за них. Наверное, ей трудно 
было это сделать по многим причинам, но главным было то, что просто 
невозможно было даже мысленно возвращаться в тот ад. Но я знаю и дру-
гое. Даже в советские послевоенные времена, когда все, кто был в плену 
или даже просто на оккупированной территории, могли подвергнуться 
репрессиям, и во времена «застоя», когда это тоже было своеобразной 
черной меткой, закрывавшей многие возможности в жизни и для самих 
бывших узников, а иногда и для их детей, мама и ее друзья, тоже узни-
ки концлагеря, никогда не отрекались от этих трагических страниц своей 
жизни. У них было удивительное братство, которым они очень дорожили. 
Это было больше чем кровное родство. Даже будучи еще ребенком, я по-
нимала, что это очень близкие люди, причем не только маме, но и мне. 
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Они всю жизнь собирались на традиционные встречи бывших узников, 
которые чаще всего проходили в Москве, которых они ждали и на которые 
всегда находили возможность поехать, несмотря на достаточно суровую, 
с очень скромным достатком жизнь и большие проблемы со здоровьем 
у всех. Минчане общались постоянно и очень тесно, дружили семьями. 
Всю жизнь они во всем поддерживали друг друга. 

Мне особенно хочется вспомнить сейчас имена Ольги Петровны 
Крайко и Розы (не помню отчество) Раткевич — маминых близких подруг, 
которых, к сожалению, уже давно нет с нами. Роза была с мамой в лаге-
ре, вместе они попали в американский госпиталь после освобождения, 
вместе вернулись домой. Когда мама познакомилась с Ольгой Петровной, 
я не помню, но всю жизнь они были рядом. И для меня на всю жизнь они 
любимые тетя Оля и тетя Роза. 

Ольга Крайко долгое время в советские годы возглавляла белорус-
скую секцию в организации бывших узников концлагерей при Советском 
комитете ветеранов войны, которая в свое время была создана при содей-
ствии писателя С. С. Смирнова и, кстати, очень активно поддерживалась 
Маресьвым, а его имя-символ значило очень много в те времена. Это была 
очень красивая и умная женщина, которая в войну потеряла мужа, жур-
налиста по профессии, работала на белорусском телевидении. Она была 
удивительно светлым, обаятельным и отзывчивым человеком. 

Раньше, когда я была молодой и зеленой, мне казалось просто не-
вероятным то, что мама и ее друзья, пережив ад Освенцима, лишившись 
юности — того периода жизни, который традиционно считается самым 
прекрасным в жизни человека, могут смеяться, петь песни, радоваться 
разным, даже вроде бы незначительным мелочам. Но только с годами 
я поняла, что только тот, кто смотрел в глаза смерти и победил ее, мо-
жет в полной мере знать цену жизни. Они ее знали. Может быть, именно 
поэтому мама никогда не раздражалась из-за пустяков. А очень часто я 
слышала от нее по какому-либо поводу: «Это не стоит того, чтобы так 
сильно расстраиваться».

Я знаю совершенно определенно, что мама и ее подруги были очень 
счастливыми людьми, хотя и послевоенная жизнь их была очень нелег-
кой. Потому что счастье — это не отсутствие несчастья, а бесценный дар 
радоваться тому, что существует вокруг тебя: тому, что живы еще твои 
родители, что рядом растут твои дети, что есть друзья, которым ты нужен, 
что весной цветет сад в родительском доме, а осенью собирается толока, 
чтобы собирать яблоки. А этот дар у них был. 

Написав о маме, было бы несправедливо не вспомнить о моем 
отце — Шалине Якове Ивановиче. Вот краткие строки его автобиогра-
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фии, посвященные годам войны: «В 1938 г. в звании сержанта и долж-
ности топографа 257 гаубичного артиллерийского полка принимал уча-
стие в освободительном походе в Западной Белоруссии. Затем зимой 
1939—1940 гг. вместе с полком принимал участие боях с белофинна-
ми на Карельском полушейке на линии Маннергейма. После окончания 
финской войны полк был переброшен в г. Полоцк. В мае 1941 г. полк 
выехал в учебный лагерь в Западной Белоруссии, где его и застало на-
чало войны. С боями 257 полк отступал в направлении Лепеля, а в райо-
не озера Палик попал в окружение и был разбит». Оставшимся в жи-
вых, среди которых был и мой отец, удалось вырваться из окружения, 
но в районе Смоленска они опять попали в окружение, и отец, будучи 
в бессознательном состоянии от тяжелой контузии и голода, 17 июля 
1941 года попал в плен. Из плена отец был освобожден в апреле 1945 го-
да и после проверки соответствующими органами был направлен на 
службу в 713-й артиллерийский полк 171-й дивизии, затем в ноябре 
1945 г. был переведен в 136-ю артиллерийскую пушечную бригаду, от-
куда демобилизовался в мае 1946 г. 

Мои родители встретились и познакомились, когда мама возвраща-
лась домой из госпиталя, а папа, демобилизовавшись, ехал к себе на ро-
дину в Россию.

В завершение — об одном удивительном совпадении. Мой дедушка, 
мамин отец, Петр Ксаверьевич Волюжинец, был отправлен фашистами на 
принудительные работы во время войны. Так вот, вернулись домой они 
в один день с мамой. О том, что мама жива, дома уже знали — она писала 
из госпиталя, а вот о дедушке вестей не было. 

Разве это не чудо? 
Записано дочерью А. Шалиной, г. Минск, 2009.

Шварнова Елена Максимовна
1914, г. Витебск 
В витебском лагере 5-й железнодорожный полк я похоронила сына 

Анатолия. В концлагере Майданек у меня отняли дочь Надю. Я осталась 
одна. Казалось, сердце мое разорвется — не выдержит нечеловеческих 
страданий. О чем я только не думала, как только себя не казнила! Но, вид-
но, сердце матери становится крепким, как камень, если в нем живет на-
дежда на встречу хоть когда-нибудь в будущем с родным ребенком. Вот 
эта надежда и питала, поддерживала меня все годы пребывания в концла-
герях. Мой номер в Освенциме 78024.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»… Кн. 2. Ч. 2. С.60.
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Шевалда Пелагея Дорофеевна
1898
Номер та туировки 61134. Дети гибли от голода, холода, варварско-

го обра щения. Приведу пример. Грудного ребенка Зои Усовик (моя зем-
лячка, обе мы из Лепельского района Витеб ской области) после взятия 
у него крови искупали в хо лодной воде. Для бодрости, как объяснил кто-
то из немцев. Через два дня ребенка не стало. Сколько подоб ных приме-
ров могла бы я привести!

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 145.

Шевнева Любовь Григорьевна
12.12.1935, д. Крупец Россонского р-на
Нас 8 человек. Отца по болезни на фронт не взяли. И уже в первый 
день войны его ранило, а деревня была сожжена. Приходилось жить 

где придется. Молочная ферма д. Дубровки стала последним местом на-
шего пребывания. Так как наша семья имела связь с партизанами, то по-
сле очередного посещения связной мы были арестованы осенью 1943 г. 
и доставлены в следственную тюрьму Полоцка. После жестоких допро-
сов отца, мать и 15-летнего брата отправили в распределительный лагерь 
Громы. После этого отца и брата мы больше не видели. Мы же в товарных 
вагонах были направлены в Освенцим. 

Ночью 4 декабря нас привезли в лагерь. Много света, высоко натя-
нутая проволока, трубы с черным дымом и отблесками пламени. По тер-
ритории мы шли долго. Привели в барак. Утром процедура накалывания. 
Мой номер 70087. Мы плакали. Постригли наголо. Затем баня. Вода го-
рячая и холодная. Попадаем в большое холодное помещение. Получаем 
тряпье, так называемую одежду. Вызывали по номеру. После процедуры 
попадаем в кирпичный барак. Там раз в день баланда с неприятным за-
пахом. Блоковая бьет маму палкой, потому что она не хочет нести в ревир 
больную сестричку. После этого у нее шла кровь изо рта. Сестричка умер-
ла. Вторая сестричка умерла у мамы на руках. Она долго лежала в куче 
трупов возле барака и только потом ее тоже сожгли в крематории. Сама 
же я от голода и холода была крайне ослаблена, но двигалась. Помнится, 
мы с сестричкой Таисой тайком слезли с нар и пошли в польский барак. 
В это время нас настигла немка с палкой и стала бить по голове, лицу 
и руках. Помнятся еще какие-то уколы в грудь. От них было очень плохо. 
Закладывали мазь в глаза, после чего они гноились. Самое страшное для 
нас было, когда начали отнимать детей от матерей. Мы кричали, а мате-
ри плакали. Тогда нас, оставшихся в живых, перевели в другой лагерь — 
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Константынув-Тухинген. Тут тоже избивали за малейшую провинность. 
Я долго болела. 

Освободили нас части Красной Армии 27 января 1945 г. Сколько 
было радости! Везли домой санитарным поездом как больных. Голова 
моя оставалась покрыта болячками. В некоторых вагонах вместе с деть-
ми были раненые. Вот так из восьмерых в живых остались только трое. 
Отец, мать и 2 сестрички погибли в Освенциме, брат Павел — в Бухен-
вальде. Нам троим уже без родителей пришлось воспитываться в Опсов-
ском спецдетдоме.

Тяжело и горько вспоминать все то, что пережито нами. 
г. Полоцк, 2007.

Шершнев Анатолий Павлович
1934, д. Городчевичи Лепельского р-на
Мой номер в Освенциме 149799. Затем лагерь в Потулице.
Пана Ёпека запомнили даже те, кто в силу своего возраста или по 

состоянию здоровья не мог запомнить никого и ничего. Он являлся вопло-
щением произвола и злобы.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»… Кн. 2. Ч. 2. С. 80.

Шишпор Мария Афанасьевна
5.05.1925, д. Родица Крупского р-на
Угнали нас за связь с партизанами. До Минска везли машинами, 

а затем в товарных вагонах до Польши. Пешком погнали до Освенцима-
Бжезинки, куда мы прибыли 24 мая 1944 г. Мой номер 79643. Разместили 
в блоке № 23. Потом нас перевезли в Чехию. Там нас спас немец, который 
неплохо говорил по-русски. 6 мая 1945 г. он пришел к нам в барак и велел 
идти за ним в другие бараки. Позже мы узнали, что барак сожгли. 

После войны вернулась назад в д. Родица. 
д. Родица, 2007. 

Шкирандо Нина Васильевна
15.05.1932, д. Стаи Лепельского р-на
За то, что брат ушел в партизаны летом 1941 г., наша семья — мать 

и трое детей были арестованы. Везли, наверное, двое суток. Есть не да-
вали. Мой номер 61471. Нас в лагере разлучили с родителями. Брали не-
сколько раз кровь. Освободили в январе 1945 г. части Красной Армии.

д. Стаи, 2008.
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Шнипова (Зуева) Екатерина Прокофьевна
11.12.1930, г.Полоцк Витебской обл. 
Членов нашей семьи: отца Прокофия Парамонови ча, мать Феодосию Си-

доровну, брата Ваню и меня — арес товали в июне сорок третьего. До середины 
ноября на ходились в сортировочном лагере в Полоцке. Были на станции Гро-
мы. А 5 декабря (почему-то запомнила этот день) нас привезли в Освенцим.

Литвинов, В. В. Поезд из ночи... С. 109.

Шпаков Николай Семенович
1929, д. Стырики Городокского р-на
Мой номер в Освенциме 158679. Затем лагерь в Потулице. Ежедневно 

из окон нашего барака наблюдали одну и ту же картину: вынос гробов с те-
лами умерших детей. Нечеловеческие условия делали свое дело. Именно от 
голода, болезней за колючей проволокой умерли сестренка Лена (1937 г. р.), 
братик Женя (1940 г. р.). Потери, потери... Мы продолжали вести им счет.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»… Кн. 2. Ч. 2. С. 77—78.

Шпаков Степан Семенович
1932, д. Стырики Городокского р-на 
Мой номер в Освенциме 158680. Затем лагерь в Потулице, 

Константынув-Тухинген. 
Нашлись добровольцы и среди ребят. Неприятно писать об этом. Но из 

песни слова не выкинешь. Их, облаченных в черную форму, тоже привозили 
потом в лагерь — для агитации. Общего языка с ними мы не нашли.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 109.

Шукаёв Иван Николаевич
1937, д. Дубровка Смоленской обл.
Перед баней всех нас остригли. Мы стали похожи друг на друга, 

как овечки. Какая-то безволосая женщина, приблизившись к нам, протя-
нула руки. Мы — от нее. Кто такая? Оказалось: мать. Узнали ее лишь 
по голосу. Так стал узником Освенцима (номер 158703), потом Потулице 
и Константынув-Тухинген.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 50.

Шумович Сергей Васильевич
1.04.1929, д. Хрищёновичи Ивацевичского р-на Брестской обл. 
Деревня находилась в партизанской зоне. Все родственники, в том 

числе отец, мать и брат, участвовали в партизанском движении. Сам Сер-
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гей Шумович был связным. Однажды, выполняя задание, он находился 
в соседней деревне, но 23 марта 1943 г. был схвачен полицаями. Под же-
стокими допросами он провел две недели, потом был отправлен в тюрьму 
Слонима. Там, подвергаясь бесконечным допросам и пыткам, он пробыл 
до июня. Видя, что не добьются ничего от белорусского партизана, немцы 
отправляют его в концентрационный лагерь Колдычево, что около Бара-
нович. Нечеловеческие условия, холод, голод, пытки и издевательства уже 
стали привычными. На спасение оставалось мало надежд.

В 1944 году немцы, почувствовав приближающуюся грозу с востока, 
еще остававшихся в живых пленных начали вывозить в другие лагеря для 
уничтожения. Путь для Сергея Шумовича лежал в Освенцим. Там он по-
лучил метку-номер 188345. Пробыл недолго. Через несколько месяцев его 
вывозят в Маутхаузен.

Там его освободили американцы (5 мая). В советской зоне, получив 
обмундирование, принят в ряды действующей армии. Участвовал в завер-
шающих военных действиях.

После приказа об увольнении бывших военнопленных был эшелон, 
битком забитые вагоны, дорога, знакомые станции и... дом...

г. Минск, 2007.

Щемелева (Глушнёва) Нина Минаевна
1930, д. Веречь Городокского р-на
Мой номер в Освенциме 66036. Затем лагерь в Потулице.
А моего брата Василия пан Ёпек отстегал лишь за то, что он осме-

лился передать мне, больной, лежавшей в лазарете, несколько кристалли-
ков поваренной соли, которую выменял у поляков229.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»… Кн. 2. Ч. 2. С. 79—80.

Щемелева (Лебедева) Валентина Ануфриевна
1932, д. Три Нивки Витебской обл.
Наша д. Три Нивки находилась в партизанской зоне. Жить в ней было 

очень трудно и опасно. Часто фашисты устраивали карательные экспеди-
ции, и все население, от малого и до старого, убегало прятаться в лес.

Деревню сожгли. Жители, оставшиеся в живых вынуждены были ко-
пать в лесу землянки и жить в них. Так жили и мы — я, две сестры и мать. 
Весной 1943 года наши землянки окружили каратели. Они всех согнали 
вместе, а землянки подорвали. Нас погнали в близлежащую д. Ходорово. 
Там сразу же загнали в сарай, где хотели спалить. Но вдруг поступила 
команда от прибывшего старшего эсэсовца направить нас, как семьи пар-



361

тизан, в город Витебск, в лагерь Пятый полк. В лагере всех допрашивали, 
а маму избивали плетью, добивались, чтобы она сказала, где отец, братья 
и сестра. Но мама им ничего не сказала.

В Пятом полку нас продержали до осени. Много пришлось натер-
петься там горя. Голод, холод, люди умирали как мухи. Вскоре нас повез-
ли на товарную станцию. Там стояли вагоны, в которых возили скот. Нас 
набивали туда столько, что нельзя было даже присесть. Состав тронулся. 
Из вагонов донесся громкий плач. Вскоре начала мучить жажда. На одной 
из остановок мы попросили конвоира, чтобы он дал хоть немного воды. 
То ли у него у самого дети были или просто попался хороший человек, но 
он дал ведро воды на весь вагон. Мы мочили в ведре тряпочки и сосали 
их, чтобы как-нибудь утолить жажду.

Нас привезли в Польшу в концлагерь Освенцим. Когда вывели из 
вагонов, мы увидели невдалеке лагерь и громко заплакали. Никто не 
хотел туда идти: немцы начали нас загонять, как скот, в ворота лагеря, 
орудуя при этом прикладами и плетьми. Вот тогда все и подумали: это 
конец. Нас загнали в большой барак и начали делать санобработку. Всех 
раздели догола, остригли наголо, накололи на руке порядковый номер 
— 66059, а на спине опознавательный знак, что ты являешься русским. 
На ноги выдали большие деревянные колодки, которые постоянно па-
дали. После этого нас распределили по баракам. В бараках стояли трех-
ъярусные нары, на которых, кроме одеял из волос, ничего не было. Не 
было там также и потолков, и когда работал крематорий, в бараке нечем 
было дышать. Кормили нас один раз в день. Давали по мисочке балан-
ды, а  етям еще по 100 граммов хлеба с опилками. Поднимали нас очень 
рано. Выгоняли на лагерный плац на аппель. Это одно из многих приду-
манных фашистами издевательств. Долгие часы обессилевшие, похожие 
на скелеты люди должны были в любую погоду стоять под открытым не-
бом. Кто не выдерживал и падал, того грузили в стоящую рядом машину 
и везли, как говорили немцы, «на лечение» — в крематорий. Оттуда уже 
никто не возвращался.

В крематории уже сожгли мою мать с младшей сестрой. Это произо-
шло у меня на глазах. Когда их грузили в машину, мы с сестрой бросились 
к ним, но нас отшвырнули и стали бить плетьми. Больше маму и сестру 
мы не видели.

Каждый день и старых и малых заставляли на носилках носить кам-
ни. Для тех, кто падал и не вставал, был один путь — в крематорий. Мы 
только и думали, как бы скорее вырваться из этого ада. Сколько я пробыла 
в Освенциме, сейчас уже не помню. Но кажется, что целую вечность. Там 
нас превратили в живые ходячие скелеты.
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После Освенцима я попала в лагерь Потулица. Он тоже находился на 
территории Польши. Там у детей брали кровь. После взятия крови по телу 
разливалось ощущение какой-то легкости, парения. Но идти сами мы не 
могли. В «штубу» нас вели под руки или укладывали на носилки. Затем 
каждому давали по крупной моркови. Мы принимались жевать и тут же 
проваливались в сон. 

Из Потулицы нас вывезли в Германию. Там я побывала еще в не-
скольких лагерях. Нас заставляли работать по 12 часов в сутки, за ма-
лейшую провинность избивали, кормили очень плохо. Приходилось даже 
лазать в мусорные ящики в поисках чего-нибудь съестного.

Всего я побывала в восьми фашистских лагерях. Многих названий 
не помню, сказываются годы, прошедшие после войны. Но то, как нас 
освобождали, помню как сейчас. Освободили нас в г. Франкфурт амери-
канские войска. Сколько было слез и радости! Потом нас передали совет-
скому командованию, которое и отправило нас на Родину.

Аникеев, Л. Тайна фашистских концлагерей... С. 127—128; Литви-
нов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 88. 

Щемелев Николай Васильевич
1930, д. Стырики Суражского р-на
Во время карательной операции нашу семью угнали в 5-й полк, 

а затем 30 ноября 1943 г. мы были отправлены в Освенцим. Мой номер 
158939. В концлагере кормили один раз в день баландой. Отца и мать 
сожгли.

Освобожден войсками Красной Армии 27 января 1945 г.
г. Витебск, 2007.

Щербич Мария Иосифовна
15.04.1911, г. Минск 
Моя семья состояла из 4-х человек: муж, я и две дочери семи и пяти 

лет. 24 июня 1941 г. детей с детским садом увезли из Минска, и они ока-
зались в г. Мокшаны Пензенской обл. в детском доме. Об их судьбе до 
окончания войны я ничего не знала.

Арестована была СД 1 сентября 1943 г. в Минске на заводе во вре-
мя работы за участие в подпольной деятельности и за связь с партизана-
ми. Я была связной с 14 ноября 1941 г. отряда «За Отечество» бригады 
«Штурмовая», передавала медикаменты.

Мужа предупредили о моем аресте, и он ушел в партизаны, домой не 
вернулся.
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В гестапо по ул. Ленинградской, куда меня привели беременной на 
8 месяце, стали требовать, чтобы я назвала партизанский отряд и выдала 
людей, с которыми я работала на заводе и в отряде им. Фрунзе, где находи-
лись мои родители и шестеро братьев и сестра. Сестру Надю гестапо рас-
стреляло в тюрьме за то, что она лично убила шефа совхоза «Вишневка», 
а старшего брата Ивана растерзали живьем немецкие овчарки на глазах 
всего населения за то, что он успел передать партизанам оружие и лоша-
дей. Предал его близкий друг, который ушел на службу в гестапо.

После тяжелых пыток и издевательств начались роды, и меня увезли 
в тюрьму по ул. Володарского, поместили в камеру № 18. Роды принима-
ли женщины-заключенные без оказания даже малой медицинской помо-
щи: ни воды, ни одежды.

Завернули ребенка в одежду, снятую с себя, кто что мог. Женщины 
подняли шум, тревогу, стучали в двери, просили мне помочь. Пришла 
надзирательница и медсестра, которая грубо, резко надавила на живот — 
вышло место, ножницами перерезала пуповину ребенку, затем, завернула 
его в грязные тряпки. Я просила попить воды, она мне отказала, прика-
зав отправить меня с ребенком в общую камеру на 2-й этаж. Наша по-
стель — это нары, матрац из опилок и одеяло черное, грязное, где целую 
ночь я спасала ребенка от вшей и клопов. В тюрьме я сидела три месяца 
без медицинской помощи мне и ребенку. Из минской тюрьмы 04.12.43 г. 
нас увезли товарным составом в концлагерь смерти г. Аушвиц-Биркенау 
транспортом ЕК ДО 9. Я ехала с трехмесячным ребенком на руках голод-
ная, босая, легко одетая, в закрытом общем вагоне, без еды, воды. Везли 
до концлагеря, не открывали вагоны, люди умирали.

Не доезжая 6 километров до концлагеря, нас загнали в сарай. Зима, 
холод. Ждали приезда комиссии и решения, оставят ли нас жить или со-
жгут в крематории. На территории концлагеря Аушвиц-Биркенау было 
4 крематория. Комиссия приехала, наколола номера. Мой номер 69727 
на левой руке, а номер сыночка на ножке не помню. Затем пригнали нас 
в баню, под машинку остригли все волосы, в прихожей раздели догола. 
Посадили на лавки и пустили холодный душ. А я сидела с голеньким ре-
бенком, прикрывая его своим телом. После душа построили по 5 чело-
век в ряд, одели в одежду людей, которых сожгли в крематории. Ботинки 
были разного цвета и размера, а ребенку бросили тряпку, чтобы укутать 
его, затем этапом по 5 человек погнали в барак № 7. В бараке нары были 
трехэтажные. Спали на соломе, покрытой постилкой, и укрывались одним 
одеялом 5 человек. Туалеты были в прихожей.

Наш рацион был таков: в пол-литровые кружки разливалась баланда 
(редька, мука, заболтанная водой). Такое питание было постоянным. На-
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завтра, после испытанных страданий и голода в дороге и после такого 
рациона, были выброшены из бараков кучи мертвых людей. Их сожгли 
в крематориях, которые не прекращали свою работу день и ночь.

В день прибытия после всех проделанных процедур уставшие, ис-
пуганные люди были в шоковом состоянии. И вдруг команда: «Подъем!» 
Бегала по бараку авзерка, подгоняя людей плеткой. Выгнали всех из ба-
раков на проверку (аппель), чтобы знать количество заключенных. Такая 
проверка была каждый день. Только я одна, не услышав команды, оста-
лась спать рядом с ребенком. Меня нашли, стащили сонную с нар и жесто-
ко избили. Эти проверки, жестокости терпели мы каждый день как кару, 
даже если были нарушения дисциплины в других бараках.

Поднимали нас ночью, ставили на колени на два часа. Причины на-
казания мы не знали.

Одеждой было полосатое платье с крестом на спине. Одежду никогда 
не меняли, не мыли, а если пригоняли в баню, то пускали холодный душ.

К русским относились очень жестоко, не считали нас за людей, и мы 
забывали, что мы женщины. У нас не было имени и фамилии, и только от-
кликалась на вызов по номеру.

Медпомощи не было никакой и никогда. При недоедании, голоде, не-
качественной пище люди умирали. Санобработки не было никогда. Люди 
заражались тифом, чесоткой, экземой и умирали. В первую очередь уни-
чтожали и сжигали в крематории больных русских. 

Ребенка у меня отняли, он послужил донором крови, его сожгли 
в крематории. 

Меня отправили в команду № 7, где заключенные работали на осуш-
ке болот, стоя с лопатой по колено в холодной воде. Режим был очень 
строгий. По команде мы лезли в болото и рыли канаву, строго поделенную 
на участки между заключенными, но если кто-либо по состоянию здоро-
вья не успел окончить свою норму вовремя, то надзирательницы избивали 
его до полусмерти. Такую пытку испытала и я, после того как у меня от-
няли ребенка и меня, больную, отправили на эти работы.

18 сентября 1944 г. нас переодели в гражданскую одежду и эвакуи-
ровали в г. Дрезден. На следующий день, голодных, уставших, отправили 
на работу на завод. Это был военный завод. Мы делали детали для само-
летов. Администрация относилась к нам очень жестоко. Мы выполняли 
самые трудные операции, вредные для здоровья. Я резала электросваркой 
металл без защитной маски. Но живой осталась только потому, что нача-
лась эвакуация. От голода люди падали в обморок на рабочем месте. 

Когда американцы начали бомбить г. Дрезден, нас закрыли и замкну-
ли на заводе. И 6 суток мы сидели без еды, воды, без никакой информации. 
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Слышали только взрывы бомб и гул самолетов. На 7-й день администра-
ция завода покормила нас: кружка кофе и кусочек хлеба. Такое питание 
было 2 дня. Затем нас, голодных, измученных, построили по 5 человек 
на территории завода, посчитали и погнали в неизвестном направлении, 
выдав сухой паек — кусочек хлеба. Шли в направлении Чехословакии. 
На отдых нас поместили ночью в большой сарай. С делав подкоп в земле, 
мы вчетвером (все из Минска) совершили побег, но разделились по две. 
Моей спутницей была 19-летняя девушка Виктория Манькевич, с которой 
дошли пешком до Котовиц (Польша). Затем попутным транспортом мы 
добрались до г. Бреста. Обратились к начальнику железной дороги. Узнав, 
кто мы, он выписал нам проездные документы домой до Минска. В это 
время в 1944 г. муж нашел детей в детском доме г. Мокшаны Пензенской 
обл. Он привез их домой в г. Минск. Они жили без меня 1 год, потеряв 
надежду, что я жива. Я вернулась в семью в июне 1945 г., а в 1946 г. роди-
лась третья дочь. Имею 6 внуков и 5 правнуков. Участница партизанского 
движения Беларуси.

Из всей прожитой жизни с болью и слезами на глазах мы всей семьей 
часто вспоминаем ту каторгу, которую я пережила в концлагере смерти.

Записала старшая дочь Галина. г. Минск, 2007.

Юдина (Зайцева) Галина Степановна
1938, д. Плоты Суражского р-на
Летом 1943 г. на деревню нагрянули каратели и забрали нас в Пятый 

полк. Потом отправили нас на вокзал. Так 9 сентября 1943 г. мы попали в 
Освенцим. Нас раздели, постригли, одели в полосатые одежки. Накололи 
номера. Мама — Пелагея Яковлевна — получила 62110, сестры: Мария — 
61111, Анна — 62112. Я от боли потеряла сознание. Но больше всего мне 
было страшно, когда нас погнали в баню и стали забирать меня от мамы. 
Это был невыносимый страх и боль. После этого нас, детей, перевезли 
в другой лагерь — Потулицы. Там над нами проводили какие-то медицин-
ские эксперименты. Делали больные уколы в область груди. Затем отпра-
вили в другой лагерь Лодзь (Константынув), где нас освободили русские 
войска. Вот после этого нас, троих сестер, привезли в детдом в г. Дмитров. 
Уже там наша директорша помогла найти нам нашу маму. Вскоре всех за-
брал отец и перевез нас в деревню. Строений не было, и мы разместились 
в землянках. Так жизнь продолжалась. В этой борьбе мы вскоре потеряли 
нашего самого дорогого человека — нашу маму. Она умерла совсем мо-
лодой в 1958 г.

г. Витебск, 2007.
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Юневич Софья Михайловна
19.08.1918, г. Минск
Арестовали прямо на улице. Вскоре допросили и перевели в тюрьму 

по улице Володарского. 30 ноября 1943 г. вывезли в Освенцим.
В лагере досталась работа по сортировке волос, а иногда отмывала 

человеческие кости. Говорили между собой, что из них делают пуго-
вицы. Когда же заболела и потеряла сознание, то меня сочли за мерт-
вую и вынесли из барака. Очнулась среди мертвых. Было очень холодно. 
Утром я поднялась, ко мне бросилась овчарка, но ее солдаты останови-
ли. Ко мне подбежала полька, штубовая Яна и, накрыв какой-то тряпкой, 
отвела в ревир. Думаю, что она жалела меня. Перед освобождением нем-
цы пешим маршем довели до Катовиц. Меня и немецкую еврейку подвез 
на телеге с сеном поляк Владык. Там мы и встретили русских. Мне было 
предложено поработать. Вот я и отвозила еду солдатам. С ними и была 
до конца войны.

После войны узнала, что муж, который был летчиком, погиб. 
Здоровье слабое, инвалид с 1945 г. Вот так и осталась одна. 
г. Минск, 2008.

Юргульская Анна Даниловна
05.07.1925 , д. Выдрица Крупского р-на
До войны окончила 7 классов. До войны и во время войны нигде 

не работала. В 1942 году осенью вместе с односельчанами была угнана 
в Германию. Из Крупок нас привезли в г. Борисов и в товарных вагонах 
отправили в Гдыню. В Гдыне из всего транспорта выбрали человек 30 
и повезли в Данциг. Там нас разобрали в дом работницами. У моей хозяй-
ки было двое детей. Муж носил военную форму. Работала очень много. 
Хозяйка часто таскала за волосы. Я притворилась эпилептичкой, и меня 
опять отправили в лагерь в Гдыню. Оттуда я бежала. Пришла я домой ле-
том 1943 г. Дома побыла месяца три, и меня с отцом арестовали за связь 
с партизанами. Было еще одно обвинение — побег. В тюрьме очень били. 
Из Крупской тюрьмы нас перевезли в Борисов. Отца в Борисове расстре-
ляли, а меня отправили в Минск. 

4 мая из Минска вывезли в Освенцим. В Освенциме после карантина 
я работала на сортировке одежды. Работала вместе с евреями. Капой была 
немка. За малейшее нарушение авзерка била по чем попало. Так как наш 
блок находился возле крематория, то я видела все ужасы. Почти каждый 
день прибывал транспорт с людьми. Иногда их раздевали около крема-
тория, а иногда прямо около вагонов и голых гнали по 5 человек строем 
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в крематорий. Нам кричали «блок шпера» и загоняли в блок, а из камина 
крематория валил огонь и дым. 

Где мы работали, там были стога одежды, гора обуви и гора волос. 
Около крематория было две бетонированные черные ямы, и оттуда иногда 
слышались крики, стоны и шел дым. В крематории работали мужчины 
в полосатой форме. А в нашем лагере мужчин не было. Через некоторое 
время из нашей команды отобрали евреев. Не знаю, что с ними стало. 

А нас поместили в 16-й блок. Весь блок каждое утро выгоняли на 
«цель аппель». От 5 утра до 9-ти мы стояли на улице, а потом строем 
шли копать канал. От холода и голода за ночь умирало по 30—40 чело-
век. Вечером блок наполнялся. Утром давали воду, чем-то закрашенную 
(каким-то кофе), днем 1 литр баланды, а вечером эрзац-хлеб (1 порцию из 
1 буханки хлеба, разрезанную на 10 частей). На работу водили авзерки, 
а в нашей капо был немец, почему-то его называли Иваном. Был очень 
жестокий. Его издевательства нельзя описать. Со мной был такой случай. 
Я хорошо пела, поэтому во время ходьбы он заставлял петь «Катюшу», 
«Огонек», даже «Интернационал». Пели все как могли. Но он меня за-
помнил. И вот однажды во время обеда привезли баланду не из брюквы 
и очисток, как обычно, а какую-то из муки. В середине деревянных этих 
киблей около стенок остались остатки. И если такое было раньше, все 
кидались вылизывать кибли. Дрались, вымазывались, устраивали свалку. 
Ему это доставляло удовольствие. И вот он заметил, видимо, наблюдал, 
что я никогда не бегу к киблям. В один день он приказал никому не под-
бегать к киблям. Все ожидали. Потом подошел ко мне и крикнул: «Ауф-
штэен!» — и приказал идти к киблям. Я не пошла. Тогда он меня стал из-
бивать и заставлял стать на колени, но я уже не могла ни стать на колени, 
ни встать. Меня принесли в блок. Боже, а сколько он придумывал других 
издевательств. 

Никто нас не лечил. За 10 месяцев я ни одного разу не мылась, и нас 
никуда никто не пускал. Даже воды попить нигде нельзя было найти. 
Вшей у нас не было. В воскресенье не работали, но в блок никогда не 
пускали, а если был дождь, то целый день стояли на улице на дожде в пя-
терках. Одеты мы были в деревяшки на босую ногу, майка и трусы, платье 
и на голове белая косынка. Так и летом, и зимой. Зимой там был большой 
мороз. Попробуй отстоять по 5 часов по стойке «смирно». Спали мы в 
блоке на нарах по 5 человек. Однажды ночью я почувствовала, что соседи 
мои очень холодные, они были мертвы. Я сняла их яки и одела на себя. 
Утром постояла в них, пока нас считали. Авзерка оглядела, содрала с меня 
яки и била так, что меня затянули в ревир. Там не лечили, а только брали 
часто кровь. Что я там видела, знает только Бог. 
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В январе 1944 г. нас (молодых) вывели из Освенцима, посадили на от-
крытые платформы и привезли в Равенсбрюк. Мы там пролежали около 
стены на снегу несколько дней. Половина заключенных умерла, а  сталь-
ных вновь собрали и повезли. 

Повезли в лагерь, но мы не знали, что это за лагерь, так как там за 
проволокой ходили только мужчины. Нас поместили в отдельный блок, 
кормили так же, как в Освенциме, только не было «цель аппель» и не го-
няли на работу. Никуда не пускали, очень часто брали кровь. Не знаю, 
сколько я там пробыла, была совсем слабая. 

Из этого лагеря нас перевезли в Мальхово. Питание было не лучше, 
чем в предыдущих концлагерях, но не гоняли на работу, не было аппеля, 
не били. Меня взяли работать на кухню. Там я поправилась. В конце апре-
ля нас вывезли из Мальхово в Лейпциг. Лагерь был на окраине города. Мы 
видели, как бомбили город. Это ужасно. Все было в руинах, а нам в лагерь 
не попало ни одной бомбы. 

Нас выгнали из лагеря, дали по буханке хлеба и гоняли, не знаю, 
сколько суток. Мы питались только сухой крапивой. Во время марша всех, 
кто не мог идти, достреливали. На обочинах дорог через каждый метр 
лежали убитые. Если сбегали с дороги, чтобы схватить травы, на месте 
расстреливали. 

Освободили советские войска, захватили на дороге, направили 
в г. Бунцлау. В Бунцлау было очень хорошо. Там было очень много репа-
триантов. 

На Родину возвратилась осенью. Стала работать в школе, а потом по-
ступила учиться и окончила институт. 

Из прожитой жизни ничего хорошего не запомнилось. Только черные 
страницы. Самое хорошее было, когда приходила в класс и видела гла-
за ребят, их радость, беспечность. И еще запомнился день, когда увидела 
крохотного внучка. Ведь он — продолжение моей жизни. Я не думала, что 
я доживу до этого времени. Спасибо судьбе и Богу. 

д. Ухвала Крупского р-на, 2007.

Яковлев Николай Михайлович
1932, д. Буево Витебского р-на
Мой номер в Освенциме 149887. Затем лагерь в Потулице, который 

находился в довольно красивом месте — рядом был густой лес. Но как 
контрастировала эта красота с нашей жизнью! Мы, белорусские дети, за-
нимали два деревянных барака — № 28 и № 29, выделенных как бы в осо-
бый подлагерь. От польских узников, живших в основном семьями, были 
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отделены колючей проволокой. Приближаться к нам категорически за-
прещалось. Каждый барак был разбит на отдельные комнаты («штубы»). 
В одной «штубе» проживало от 30 до 50 детей. В Потулице находилась 
и моя сестра Вера.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 74.

Яковлева (Малашенко) Вера Михайловна
1930, д. Буево Витебской обл.
У стола регистрации нам выдавали листочки бумаги. На них указы-

вался личный номер каждого. Затем всех строили в затылок друг другу — 
на татуировку. Женщины и дети стояли отдельно, мужчины и ребята-
подростки — отдельно. Очереди были длинные, чуть ли не на весь барак. 
Я с матерью находилась в одной из них, а брат Николай (хотя он и младше 
меня) — в другой. Ждали, когда номер, указанный на бумажке, будет вы-
колот на руке. Так стала узником Освенцима (номер 61931), Потулице, 
Константынув-Тухинген.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... Кн. 2. Ч. 2. С. 51.

Ярмакович Вера Петровна
13.07.1926, д. Конюхи Молодечненского р-на
Образование 4 класса польской школы. Обучалась шитью у частной 

швеи, больше нигде не училась. В январе 1944 г. забрали прямо в доме 
швеи, за подозрение в связи с партизанами, была связной. Донес Нико-
лай Баран из д. Ковлы. Арестовало немецкое СД. Вначале меня привезли 
в Молодечненское СД, неделю допорашивали, избивали резиновыми пал-
ками, затем меня с остальными (человек 30), повезли в Вилейскую тюрь-
му, камера № 5. Неделю нас не трогали, затем нас привезли в концлагерь 
в Минске по улице Широкой и присвоили номер 538. 

В мае 1944 г. эшелоном отправили в Освенцим. Одновременно с на-
шим поездом прибыл поезд с евреями. Железнодорожное начальство ду-
мало, что мы тоже евреи, и нас начали строить вместе с ними. На наше 
счастье, вовремя появился сопровождающий нас комендант. Иначе нас 
ждала бы участь евреев — быть сожженными.

Сразу нас повели в баню, зарегистрировали в специальных книгах, 
постригли, помыли под душем и выдали спецодежду — полосатое платье 
и деревяшки. Затем выкололи на руках номер. Мне № 79825. Запомнилась 
жуткая картина. Нас выгнали на улицу, как раз пошел мокрый снег, и нам 
стало очень страшно — снег на голые головы. Мы очень плакали, что же 
будет дальше. Разместили в бараках. Мой был № 25. Спали на нарах. За-
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втрак — чай без сахара; обед — баланда из репы, брюквы и кипяток; ужин 
— хлеб 200 граммов и маргарин 20 граммов, чай. В последние два месяца 
(ноябрь-декабрь 1944) через Красный Крест к ежедневному рациону добав-
ляли больше хлеба, горох, капусту, сахар. От голода ежедневно умирало 
много заключенных, особенно евреев. Выходным днем было воскресенье. 
Весь день находились в бараке, ходить по территории запрещалось. После 
бани раз в месяц, если одежда очень изношена, меняли. Белье выдавали 
то, которое было снято с приговоренных к сожжению. Обувь могла быть 
рваная, разных размеров. В качестве теплой одежды выдавали яки. Бывало, 
воровали одеяла и из них шили штаны, жилеты, которые тщательно прята-
ли под яки, так как при обнаружении избивали. Платки разрешалось носить 
только зимой, в качестве чулок служили рукава от свитеров. К детям и бере-
менным женщинам относились лучше, лучше кормили, и бытовые условия 
их были лучшими, лучше относились к немецким заключенным. Хуже все-
го приходилось заключенным еврейской национальности. Различий в рабо-
те, медицинском обслуживании для заключенных не делали. 

В бараке, где находилась я, иногда в день умирало 2–3 человека. При-
чины смерти — голод, понос. Трупы вывозили в специально отведенный 
барак. Затем приходила машина и завозила их в крематорий. Раз в месяц 
мыли в душе, там же проводилась обработка одежды. Вывозя на свалку 
мусор (что осталось из ненужных вещей от сожженных), мы искали пред-
меты первой необходимости: нитки, куски мыла и др.

Тиф, понос, кровоточили раны. О проводимых экспериментах ниче-
го не знаю. 

Побеги совершались часто, в основном бежали мужчины во время 
работ. 

Дисциплина строжайшая. Избивали руками, палками, нередким на-
казанием было заключение в карцер. 

Уничтожали в первую очередь евреев. В день привозили по 5–6 же-
лезнодорожных составов с евреями и отсортировывали: молодых в лагерь 
на работу, стариков, женщин с детьми отправляли в газовые камеры. 

Наш лагерь не бомбили. 
Случаев самоубийств было много. Не выдерживали тяжелых усло-

вий и бросались на колючую проволоку, к которой подведен ток. Случаев 
помощи, по-моему, не было. 

Работали весь световой день. Я работала только в лагере: копали ка-
навы, собирали камни, дезинфицировали одежду. При отправке на работу 
и возвращении проходили тщательную проверку. К месту работы ходили 
в сопровождении конвоя с собаками. Дисциплина во время работы стро-
жайшая. Несоблюдение дисциплины — наказание — били. 
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В январе 1945 г. весь лагерь, за исключением, больных, отправили 
пешком в Германию. Шли 4 дня. 

В пути многие умерли. Расстреливали больных и слабых. Дорога 
была устлана трупами. Затем погрузили в вагоны и неделю ехали. Пита-
лись тем, что выдали перед отправкой из Освенцима в Германию (каж-
дому 3 буханки хлеба). В дороге было ужасно тяжело. Привезли в лагерь 
Берген-Бельзен. Поселили в бараках на бетонном полу (нар не было). 

Находились там 4 месяца. Кормили очень плохо. Хлеба не давали, 
только брюква с водой. До нас в этом лагере были военнопленные, их 
перед нашим приездом уничтожили. Условия содержания были намно-
го хуже, чем в Освенциме. Здесь мы не работали. Я переболела тифом. 
После болезни с трудом передвигалась. Чтобы как-то выжить, упросила 
старшую направить меня на кухню чистить брюкву, чем и жила. По всему 
телу ходили тучи вшей. 

Особенно запечатлелось в памяти время, когда подходил фронт. Чем 
ближе было это время, тем больше умирало людей от голода и болезней. 
При построении на проверку многих выводили и укладывали около ба-
рака, так как выходить нужно было обязательно, а помочь им стоять не 
было у нас сил. Потом их стали увозить и расстреливать. Такая же доля 
ждала и меня, но мои подруги ставили меня в середину пятерки и так под-
держивали. Иногда я не верила, что выживу. Стоя в строю, у нас лилось 
из заднего прохода, а платья от этого сзади топорщились. За три дня до 
освобождения около барака, где находились мужчины, с кухни немецкой 
охраны выбросили картофельные очистки. Дошедшие до изнеможения от 
голода мужчины набросились на кучу, а фашисты, улыбаясь, расстреляли 
их. 15 апреля в 4 часа дня в бараке мужчин послышалось «Ура!», и мы по-
няли, что нас освобождают. 

Затем подошел к браме английский танк. На следующий день утром 
по микрофону объявили, что нас будут кормить. Накормили супом (вкус-
нее я не ела) из консервов. Многие из заключенных получили отравление 
от жирной пищи и умерли.

Англичане машинами вывезли нас в военный город Берген, где помыли, 
дали одежду, накормили белым хлебом. Казалось, мы в раю. После этого от-
везли в деревню, где мы пробыли около 10 дней. После этого отвезли на рас-
пределительный пост в Фелинпост. Все это делали англичане. Из Фелинпоста 
с музыкой в пассажирском поезде (дали продуктов на дорогу) нас отправили 
домой. Мы прибыли в Равенсбрюк на русскую территорию.

Русские собрали нас на митинг и сказали, что транспорт для даль-
нейшего нашего пути предоставить не могут, и предложили идти пешком 
домой. Мы согласились. Нас сопровождали военные. Три дня шли, на чет-
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вертый сделали привал. Но нам посчастливилось: англичане и американ-
цы дали машины. Нас погрузили и привезли в Волковыск, оттуда домой. 
Навсегда запомнилось человечное отношение англичан. А сейчас нет-нет 
да и всплывут в памяти стриженые головы, голые ноги в деревяшках, тон-
кие платья и… снег.

д. Конюхи Молодечненского р-на, 2007. 

Ясонова Мария Васильевна
8.03.1932, г. Витебск
Попали с мамой в Освенцим в августе 1943 г. по доносу соседки, что 

я еврейка. Помню, как нас погрузили в телятники — сколько можно туда 
влезть. Нам приходилось стоять вплотную. Так и спали. Из вагонов не вы-
пускали. Всего две недели мы так ехали. По пути на двоих давали буханку 
хлеба с опилками. 

В Освенциме получила номер 61506. Тут почти не кормили. Один 
раз ложка супа, который состоял из отбросов, таких, как реберные кости, 
из разной шелухи и очистков, что не доедали немцы и их овчарки. Все 
болели. Где-то в течение полугода каждый вечер стояли на «аппеле» по 
нескольку часов в любую погоду — при снеге, дожде, морозе. В лагере мы 
работали по 12 часов: одну неделю в ночь, другую в день. 

Освободили нас американские войска в г. Дессау в апреле 1945 г. Че-
рез месяц после освобождения нас забрали солдаты Красной Армии.

г. Витебск, 2007.

Яцкевич Владимир Захарович
1933 
По заданию сестры Любы — партизанской связной — часто ходил в 

соседние с нашей деревней Шмидельщина Толочинского района населен-
ные пункты, где располагались фашистские гарнизоны. К кому-то наведы-
вался, с кем-то о чем-то договаривался, кому-то что-то сообщал, кого-то 
устраивал на ночлег. И запоминал, запоминал. Конечно, тогда в должной 
мере не представлял, чем занимаюсь, какого рода поручения выполняю, 
каким риску и опасности подвергаю себя и своих близких. Все это по-
нял гораздо позже. А в то время мне, десятилетнему мальчишке, было 
невообразимо радостно от сознания, что я помогаю партизанам. Светлое, 
прекрасное, ни с чем не сравнимое, окрыляющее чувство! До сих пор жи-
вет оно во мне. И, наверное, будет жить вечно... В 1975 г., встретившись 
в Толочине с командиром партизанской разведки Петром Федоровичем 
Шныркевичем, услыхал от него, что благодаря моим донесениям народ-



373

ные мстители разгромили гитлеровский гарнизон в деревне Соколино, за-
хватили большое количество лошадей в деревне Райцы. А сколько таких 
донесений поступало от ребят!

Потом стал узником Освенцима (номер 188189), Заксенхаузен, 
Фалкен-Зее.

Литвинов, В. В. Коричневое «ожерелье»... С. 20.

Освободители Освенцима

Панасенко Серафима Ивановна 
23.07.1924, с. Юго-Конево Челябинской обл.
Окончила фельдшерско-акушерскую школу в 1942 году. Участница 

Великой Отечественной войны, младший лейтенант, операционная мед-
сестра в военном прифронтовом госпитале (Западный фронт, 1943). По 
своей инициативе написала рапорт и была переведена на передовую на 
2-й Украинский фронт, в 67-ю механизированную бригаду. С этой частью 
дошла до конца войны.

В 1946 г. демобилизовалась и уехала в Северную Осетию. В 1953 г. 
приехала в Минск. Награждена орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и II степеней, медалями Жукова, «За взятие Кенигсберга» 
и др. Член КПСС с 1942 г. Почетный донор СССР. Ответственный секре-
тарь Ассоциации инвалидов Великой Отечественной войны Фрунзенско-
го района г. Минска, член общественного объединения боевых подруг.

… Разбитая Вязьма, Смоленск, люди вылезли из подвалов, гряз-
ные и оборванные, виселицы с повешенными патриотами… Мне хо-
телось на передовую, чтобы там оказывать помощь Родине. Просьбу 
мою удовлетворили: я была направлена фельдшером мотострелкового 
батальона 67-й механизированной бригады 8-го корпуса. Это был 2-й 
Украинский фронт…

В составе 2-го Белорусского фронта освобождала Минск, Барано-
вичи. Тут на подступах пришлось еще раз увидеть страшное место, где 
были уничтожены 15 тыс. евреев. Работа здесь для наших солдат была 
настоящей пыткой. Пришлось откапывать трупы, доставать, раскладывать 
на земле остатки человеческих тел для опознания.

…Помню освобождение Освенцима. И здесь фашистское варвар-
ство предстало перед нами. Концлагерь был большой. Склады с одеж-
дой и обувью замученных узников, тюки женских волос. В лагере было 
уничтожено около четырех миллионов граждан Западной Европы и Со-
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ветского Союза7. На узников было страшно смотреть: грязные, рваные 
костюмы в полоску, некоторые заключенные были без верхней одежды. 
Живые трупы с костями, обтянутыми кожей. У них не было сил бежать 
нам навстречу, хотя на лицах была радость со слезами, они еле пере-
двигали ноги. Много было детей, которые плакали и хватали за подолы 
идущих рядом женщин. Лица детей, черные их головки, побритые на-
голо, без головных уборов, тоненькие туловища с тоненькими ручками 
и ножками долго стояли перед моими глазами. Узники плелись кто бо-
сиком, кто в каких-то чеботах. Они выходили из ворот из-за колючей 
проволоки, голодные и измученные… Развернулась солдатская кухня, 
всех стали кормить горячей кашей. Распределяли прежде всего по на-
циональному признаку… Составляли группы узников по спискам и их 
номерам, выколотым на руках, выделяя детей, у которых фашистские 
врачи брали кровь… Кому было необходимо, медики оказывали меди-
цинскую помощь. В бараках оставалось много больных, которые лежа-
ли полураздетые на деревянных нарах. Они не в силах были подняться, 
ожидая своей смерти. Наши солдаты выносили их, слабых, изможден-
ных, на улицу. Охрана лагеря не вступала в бой с нашими войсками при 
захвате лагеря. Они бежали.

После освобождения Освенцима я дала себе слово, что, если оста-
нусь жива, после войны обязательно буду сдавать кровь нуждающимся. 
Буду донором!

Чертков Николай Александрович 
7.09.1923
Ветер стих. Над государственным музеем в Освенциме нависла 

мертвая тишина. Казалось, было слышно, как в морозном воздухе падали 
снежинки. Они касались друг друга кружевными телами и словно пере-
шептывались, как души замученных здесь людей. Полковник в отставке 
Николай Чертков снял шапку, с болью в сердце окинул взглядом приземи-
стые бараки концентрационного лагеря.

Имя этого белорусского ветерана в одночасье стало известно всей 
Европе. Под прицелом десятков телевизионных камер ему вручили госу-
дарственные награды глава Республики Польша Александр Квасьневский 
и президент Российской Федерации Владимир Путин. Но седой солдат, 
признаться, думал сейчас о другом. Шестьдесят лет назад по этим засне-
женным дорогам пробивалась с боями его стрелковая дивизия. В аван-

7 Более 1 млн. (прим. — К. К.)
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гарде вел свое подразделение командир роты Николай Чертков. Которому 
шел тогда двадцать второй год...

— Товарищ старший лейтенант, как же это?.. — слышал он сквозь 
забытье.

— Пока вас не было, тут поле минное поставили, из трофейных...
Сознание вернулось только в госпитале. Открыл глаза. Ранение это 

было уже четвертым, поэтому Николай знал, что вот-вот придет сестра, 
спросит о самочувствии. Но вместо девчушки в белом халате появился 
коренастый крепыш.

— Ты, земляк, в рубашке родился, — пробасил он. 
— Это я ж те мины проклятущие ставил. «Лягушка» подпрыгивает 

вверх и буквально выкашивает все в радиусе тридцати метров. Если б ты 
не залег... Никогда бы я себе не простил...

Чертков вернулся в полк из госпиталя ранним утром 9 мая. Пришел 
с докладом к комполка. Полковник лукаво глянул на боевого товарища, 
отодвинул документы и поставил на стол из неструганых досок целый 
чайник разведенного спирта. Щедро плеснул в кружки:

— Ну, давай!
— За что? — спросил капитан Чертков.
— За победу, брат, за победу!
Ветеран говорит, с трудом сдерживая нахлынувшие вместе с воспо-

минаниями чувства:
— На фронте многое повидал, но то, что открылось перед глазами в 

Освенциме, было настоящим адом. Из Кракова фашисты драпанули. С ко-
роткими боями мы начали преследование. И тут впервые я увидел крайне 
истощенных людей в полосатых робах. Зашел внутрь лагеря. Всю войну 
не плакал, а тогда покатились из глаз слезы.

Фашисты лагерь смерти сдали без боя. Да и какой смысл был его обо-
ронять? Разве что для того, чтобы скрыть свои преступления. Но для меня 
это была самая трудная атака...

Собалевский, А. Атаки родного Черткова / А. Собалевский // «Во 
славу Родины». 23 февраля 2005. С. 3.
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Пояснения некоторых понятий

Здесь приведены объяснения как характерных понятий из лагерного жар-
гона, которые использовались узниками в концентрационных лагерях и часто 
встречаются в их письменных воспоминаниях, так и других немецких обозна-
чений, которые цитируются без перевода в русскоязычных воспоминаниях, по-
скольку их перевод на русский язык нередко вел бы к изменению смысла.
Абцеллен (см. аппель)
Автобан (также: автострада)

После прибытия в концлагерь узникам сбривали все волосы на теле. Это 
была часть процесса постепенного лишения человеческого достоинства, 
начало которому положил арест. Советским заключенным к тому же сбри-
вали волосы на голове так, что получался определенный рисунок, напо-
минавший шоссе. Этот рисунок постоянно подбривался.

Аппель (также: аппельплац, абцеллен)
Узники должны были утром и вечером строиться в определенном поряд-
ке на центральной площади — так называемом аппельплаце — для про-
ведения подсчета. Перекличка (аппель) могла длиться несколько часов и 
служила СС способом контроля состава заключенных. Побеги обнаружи-
вались самое позднее на таких проверках узников всего лагеря или при 
подсчете в отдельных блоках и командах.

Аусвайс
Документ (паспорт), выдаваемый с целью подтверждения и легализации, 
содержащий персональные данные.

Ауфзеерин (иначе: аузерка, авзерка)
Принятые на работу в СС женщины, которые исполняли в женских лагерях-
филиалах концлагеря Нойенгамме роль надзирательниц в блоках и командах 
(см. также фюрер). Первые надзирательницы прибыли в лагеря-филиалы кон-
цлагеря Нойенгамме из концлагеря Равенсбрюк, позже женщин обучали их 
обязанностям прямо в концлагере Нойенгамме. Они либо поступали на служ-
бу добровольно, либо могли быть посланы от фирм и бирж труда.

Бауер
Устаревшее понятие «крестьянин». Если «остарбайтер» посылался к «ба-
уеру», то это означало, что его определяли в какую-то деревню к сельским 
жителям на работу в сельском хозяйстве.

Бибельфоршер
Член религиозной секты «Свидетели Иеговы». Члены этой общины преследо-
вались при национал-социализме в первую очередь из-за отказа идти на фронт. 
В наказание они отбывали штрафные сроки в тюрьмах и концлагерях.
Блок

Место жилья многих сотен заключенных. Для руководства каждым блоком 
ставился свой СС-блокфюрер. Вспомогательную роль играл староста бло-
ка — «блокэльтестер», назначавшийся из числа узников, который вместе с 
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подчинявшимися ему дежурными по «штубе» должен был следить за по-
рядком, чистотой и правильным ведением блокового журнала.

Бункер
В концлагере Нойенгамме «бункер» представлял собой карцер, в котором 
узники отбывали сроки ареста. В бункере лагеря Нойенгамме в сентябре и 
ноябре 1942 г. в результате двух «акций» были отравлены газом «Циклон Б» 
448 советских заключенных. Помимо этого здесь были казнены как многие 
сотни заключенных, так и лица, доставленные сюда местным гестапо.

Винкель
Концлагерные заключенные носили на одежде на груди цветной треуголь-
ник — «винкель». Этот знак показывал причину гонения. Подавляющее 
большинство иностранцев носило красный винкель — знак политического 
заключенного. Другие узники носили черные, зеленые, розовые или фиоле-
товые треугольники, считались они либо уголовниками, либо асоциальны-
ми элементами, были гомосексуалистами или членами — в зависимости от 
того, религиозной группы «Свидетели Иеговы».

Гефтлинг (также: концлагерный заключенный, лагерный номер)
Узники концентрационного лагеря назывались «гефтлинги». Они направ-
лялись в лагерь Тайной Государственной полицией (гестапо) или службой 
безопасности СС (СД). Они носили на одежде или, как в концлагере Ной-
енгамме, еще и на нашейной бляхе номер, который им присваивался при 
поступлении в концлагерь. Новым узникам, прибывавшим в концлагерь, 
номера выдавались по порядку.

Гуммикнюппель
Резиновая палка для битья.

Капо
Узник, получивший от СС задание надзирать за другими заключенными 
во время работы, прежде всего в крупных бригадах под открытым небом, 
подгонять их работать быстрее.

Карре (иначе: карра)
Небольшая тележка с одним, двумя или тремя колесами, которую толкают 
вперед.

Команда (Клинкерверк-, Эльба-, Фертигунгсштелле-, Металлверке-, Флехт-, 
Ангора-, Ляйхен-, Бомбензухен-, Латриненкоманды и др.)

Группы заключенных использовались на различных участках работы как на 
территории лагеря, так и в ближайших окрестностях. Некоторые из этих ко-
манд были очень большими, насчитывали более 1000 узников, другие, наобо-
рот, относительно небольшими, по 10 и менее узников. В команде «Клин-
керверк» узники работали на строительстве нового кирпичного завода для 
производства особо закаленного кирпича (клинкер), были задействованы на 
выпуске этого кирпича или бетонных плит, а также в глиняных карьерах, где 
они толкали вагонетки, нагруженные глиной и песком, к кирпичному заво-
ду. Узники в команде «Эльба» использовались на планировочных работах на 
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одном из рукавов Эльбы и на строительстве канала. Узники в команде «Фер-
тигунгсштелле» возводили здания завода «Вальтер». Команда «Металлверке» 
выпускала винтовки на заводе «Вальтер». На предприятии СС «Немецкие во-
енные заводы» работала «Флехткоманда» на плетении циновок и маскиро-
вочных сетей. Уход за кроликами особой, ангорской, породы, мех которых ис-
пользовался для подбивки курток летчиков, осуществляла команда «Ангора» 
(другое название — «Канинхеншталь»). Команда «Латринен» должна была 
чистить туалеты, а «Ляйхен-команда» (иначе — «Зондеркоманда») носила 
мертвецов в крематорий. Узники, которые были задействованы на поиске и 
раскопках неразорвавшихся бомб в центральной части Гамбурга, образовы-
вали команду «Бомбензухен».

«Комиссарский приказ»
Противоречащее международному праву указание верховной ставки вермах-
та от 6 июня 1941 г. об убийстве попавших в плен советских политкомиссаров. 
На основании этого приказа и последующих инструкций по выполнению от-
бирали и расстреливали также и еврейских советских военнопленных. В кон-
цлагере Нойенгамме 28 и 29 августа 1942 г. в первый раз были расстреляны 
еврейские военнопленные из лагеря Витцендорф в Люнебургской Пустоши. 
За ними последовали многие другие партии отобранных военнопленных, до-
ставленные в концлагерь Нойенгамме на казнь.

Лора
Открытый передвигающийся по рельсам металлический контейнер для 
транспортировки земли и других грузов.

Мусульманин
Узник, который из-за тяжелой работы и недостаточного питания был фи-
зически полностью обессилен и близок к смерти.

Мютце ап (также: мютце ауф)
Издевательские приказы СС оказывали влияние на повседневную жизнь в ла-
гере. К примеру, даже приветствие эсэсовцев узниками было строго регламен-
тировано. Частью ритуала было сдергивание головного убора («мютце»).

Основной лагерь
Во время войны концентрационные лагеря располагали многочисленны-
ми лагерями-филиалами, называемыми также побочными лагерями. Когда 
идет речь об основном лагере Нойенгамме, то всегда имеется в виду кон-
центрационный лагерь в Гамбурге-Нойенгамме.

Остарбайтер, остарбайтерин
Граждане из оккупированных регионов Советского Союза, угнанные во 
время Второй мировой войны в Германию на принудительные работы, 
должны были носить специальный знак «Ost» и назывались «остарбай-
тер» или «остарбайтерин».

Пост (также: цепочка постов)
На постах стояли эсэсовцы, обязанностью которых было предотвратить 
посредством применения оружия побег из лагеря или рабочей команды. 
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Несколько постов, находившихся в пределах видимости друг друга, со-
ставляли так называемую цепочку постов.

Ревир (также: кранкенревир)
Ревиром называлось больничное отделение, расположенное в особых ба-
раках.

Рольваген
Большая телега, которую тянули заключенные.

СД
Служба безопасности СС (СД) являлась центральной разведывательной 
службой национал-социалистской Германии. Руководство этим органом 
осуществлялось главным управлением службы государственной безопас-
ности в Берлине. Чиновники и работники уголовного розыска и гестапо 
были во время войны задействованы на оккупированных территориях в 
уголовных полицейских службах безопасности для розыска и ликвидации 
предполагаемых политических противников и «нежелательных расовых 
элементов». В занятых вермахтом странах были застрелены СД или уго-
ловной полицией многие сотни тысяч гражданских лиц.

Транспорт
Когда бывшие узники говорят о том, что они попали «на транспорт», то 
они подразумевают, что их либо по отдельности, либо в группах пешком, 
грузовиками или по железной дороге отправили в другое место. В основ-
ном это был лагерь-филиал или другой центральный концлагерь.

Узник-функционер
Узник, которому СС поручала выполнение определенных административ-
ных заданий в лагере для заключенных или в рабочей команде (см. также 
капо, эльтестер).

Фольксдойче
Понятие «фольксдойче» являлось при национал-социализме официальны-
мобозначением населения, принадлежавшего к немецкоговерящим куль-
турным кругам, не обладавшего немецким гражданством и проживавшего 
в основном в поселениях Восточной и Юго-восточной Европы.

Фольксштурм
Мобилизованные в конце войны местные или региональные войска, на-
бранные из мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, пока не призванных в ар-
мию, и использовавшиеся на охранных и окопных работах.

Форарбайтер
Подчинявшиеся капо форарбайтеры знакомили узников с работой, обучали 
их, надзирали за ними и контролировали результаты работы. Форарбайтеры 
обладали, как правило, профессиональной компетентностью. В отличие от 
капо, они не стояли вне рабочего процесса, а должны были сами работать 
вместе со всеми. На предприятиях, на которых трудились заключенные, ча-
сто форарбайтерами (или мастерами) называли служащих фирмы, выпол-
нявших техническое руководство, на которых не растространялась команд-
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ная власть СС. В сообщениях бывших узников понятия «капо» и «форар-
байтер» часто используются в одинаковом значении.

Фюрер
Охрана концлагеря состояла из эсэсовцев. СС имела иерархическую ор-
ганизацию. Каждый, кто обладал властью отдавать приказания подчинен-
ным, назывался фюрером. Например, Мартин Вайс — до 1942 г. комендант 
концлагеря Нойенгамме — имел ранг СС-хауптштурмфюрера, его преем-
ник Макс Паули был оберштурмбанфюрером СС. Кроме того, фюрерами 
называли в лагере и эсэсовцев, выполнявших отдельные функции: началь-
ник лагеря заключенных — шутцхафтлагерфюрер, ответственный за пере-
клички — «раппортфюрер», староста блока — блокфюрер, начальник ра-
бочих команд — коммандофюрер или ответственный за распределение на 
работы — арбайтсайнзатцфюрер. Поле их деятельности включало в себя 
следующее: шутцхафтлагерфюрер являлся офицером СС, ответственным за 
лагерь заключенных; раппортфюрер отвечал за переклички, наказания, кон-
троль над старостами блоков; блокфюрер нес ответственность за свой блок, 
а арбайтсайнзатцфюрер — за организацию и контроль над распределением 
узников на работы; коммандофюрер отвечал за свою рабочую команду.

Хольшуе (иначе: хольщнуги)
Обувь играла в концлагере в плане выживания первостепенное значение. 
Несмотря на это, у многих советских заключенных не было вообще ника-
кой обуви. Узники носили в большинстве своем обувь, которая либо была 
целиком сделана из дерева, либо имела деревянную подошву. Она была 
очень неудобная, давала плохую защиту от сырости и холода и вызывала 
различные болезни ног. Когда узников гнали по улицам, то стук колодок по 
асфальту был слышен издалека.

Цивилист (иначе: цивильный)
«Цивилист» в контексте войны и концлагерного заключения обозначает 
персону, не носящую униформы и не являющуюся солдатом или эсэсов-
цем. Мастер на предприятии, где работали заключенные, или водитель 
грузовой машины, делавшей поставки в лагерь, были цивилистами.

Цулага (также: премия)
В определенных рабочих зонах на узников оказывалось давление при помо-
щи премий и добавок к питанию. Когда раздавалась дополнительная еда, так 
называемая цулага, то это было наградой за хорошую работу и служило даль-
нейшему сохранению этой рабочей силы. Премии, такие как сигареты или 
продукты питания, выдавались по аналогичным соображениям.

Шрайбштуба
В шрайбштубе (канцелярии), которая была расположена в концлагере Ной-
енгамме в блоке № 5, работали лагерный писарь и другие заключенные. 
В этом бюро они выполняли для СС все работы по написанию бумаг, не 
подлежавших особому засекречиванию.

Штуба (также: штубендинст, штубенэльтесте)
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С одной стороны, штуба является в сельских областях устаревшим обозначе-
нием жилой комнаты. Штубой называют также и общие спальные и жилые 
помещения, к примеру, для солдат. В концентрационном лагере жилье узни-
ков было разделено на блоки, которые, в свою очередь, делились на штубы. 
Дежурный по штубе (штубендинст) отвечал перед старостой штубы (штубе-
нэльтестер) за порядок и чистоту в штубе заключенных.

Штундисты
Возникшая в России в 1824 году религиозная секта, отрицавшая культ свя-
тых, причастие и преклонение перед иконами.

Шутцполицай
Отделение полиции, обязанности которого состоят в охране граждан 
и поддержании общественного порядка и безопасности.

Эльтесте (также: лагер-, блок- и штубенэльтесте)
Отдельные узники назначались эсэсовцами выполнять по их приказу или под 
их контролем определенные задания в управлении лагерем. Лагерэлътесте 
ставился эсэсовцами как ответственный представитель всех узников, который 
должен был передавать приказания СС дальше и отвечать за их выполнение. 
Он мог быть привлечен к ответственности, если внутри лагеря возникали 
проблемы. Блокэльтесте и штубенэльтесте были заключенными, отвечавши-
ми за порядок в жилье и за раздачу еды. Эти заключенные, с которыми СС об-
ращалась лучше, обладали большой властью, которой многие злоупотребля-
ли, издеваясь над другими заключенными. Другие, наоборот, использовали 
ее, чтобы помочь, защитить и оказать сопротивление.

Эрзатцштоф
Продукция из новых химических соединений или из другого нетипично-
го сырья, служащая заменителем тех материалов или продуктов питания, 
которых в условиях военной экономики или дефицита валюты было недо-
статочно.

Подготовил к печати К. Козак.
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