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Геноцид белорусов в годы Великой отечественной войны остаётся очень 

важной и серьёзной темой. С первых дней войны нацисты начали проводить 

сознательную политику геноцида на наших землях. Барановичи были захва-

чены в первые дни войны – 27 июня 1941 года. Во время оккупации была 

создана система концлагерей, тюрем и гетто.   

В центре города было образовано еврейское гетто, известное под неофи-

циальным названием «Сахалин». Территория была огорожена двумя рядами 

колючей проволоки, вход был запрещён. Заключённых выпускали в город 

только в рабочих колоннах под охраной полиции. Неработающим старикам 

и детям продукты вообще не выдавались, а на каждого работающего, за ка-

торжный труд, выдавалось 200 граммов эрзац-хлеба в день и килограмм 

крупы на месяц. Впрочем, само число работающих неуклонно сокращалось. 

Также происходили массовые погромы, во время которых немцы "филь-

тровали" заключённых. За время своего существования Барановичское 

гетто пережило три массовых погрома. И всё это ради того, чтобы на въезде 

в город был вывешен знак «Judenfrei», что значит «свободный от евреев». 

За период существования еврейского гетто в Барановичах, было убито 

18 750 человек ― советских граждан еврейской национальности.  

В память погибших в гетто в декабре 2002 г., к 60-летию трагической 

истории, в Барановичах на пересечении улиц Царюка и Гагарина, где про-

ходила граница гетто, был открыт памятный знак жертвам фашизма. 

С еврейским гетто тесно связан был концлагерь в деревне Колдычево, 

так как под конец существования гетто в Колдычево перевели часть узни-

ков. Лагерь действовал до июля 1944 года и размещался в зданиях Панской 

усадьбы, которая использовалась колхозами. Территория была огорожена в 

несколько рядов колючей проволокой и оборудована пулемётными гнёз-

дами. На территории также была размещена тюрьма на 12 камер и двух-

этажный деревянный дом, где разместились комендант и охранники. По-

мимо этого, в здании находилась камера, где жертвы подвергались регуляр-

ным пыткам. Из-за голода и плохого отопления, а также непомерного утом-

ления здесь регулярно происходили эпидемии. Лагерь был переполнен, из-

за чего около половины узников были размещены под открытым небом.  
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Первая партия узников была доставлена уже в марте 1942 года. По при-

бытию в лагерь они должны были нашить на одежду специальные знаки, 

объясняющие их степень опасности для оккупационных властей. Знаки но-

сили на спине и груди, а мужчины, кроме того, на правой стороне брюк. 

Рабочий день в концлагере длился около 10-12 часов. Ранний подъём в 

6 утра и следом за этим регулярные проверки заключённых, в ходе которых 

были замучены и убиты тысячи человек. Работали заключённые в неимо-

верно тяжёлых условиях на добыче торфа в ледяной воде, на кирпичном, 

мыловаренном, бондарном и других производствах. Также на территории 

лагеря были оборудованы цеха, где работали квалифицированные узники.  

Поскольку места для новых заключённых не хватало, охранники регу-

лярно проводили массовые расстрелы. В самом концлагере была найдена 

яма-могила в форме буквы «Т» размером 35 на 5 метров. В ноябре 1942 г. в 

Колдычево была построена кремационная печь, в которой было сожжено 

600 трупов заключённых, привезённых из Барановичской и Столбцовской 

тюрем. 

Отличительная черта лагеря заключалась в том, что основным составом 

охраны, управления и мучителями заключённых являлись не сами немцы, а 

доморощенные каратели – белорусы из 13-го полицейского батальона СД, а 

также бывшие военнослужащие Красной Армии – украинцы из печально 

известной «украинской охранной сотни». Над выжившими карателями в 

марте 1962 года в Барановичах Военный трибунал Белорусского военного 

округа провёл судебный процесс, результатом которого стала смертная 

казнь палачей.  

На счету Колдычевского лагеря смерти насчитывается около 22 000 

жертв. Сейчас от лагеря остались только каменные стены, от которых веет 

холодом и страхом. Гробовая тишина и пустота пронзают на этом месте до 

дрожи. В данный момент на месте концлагеря размещён мемориальный 

комплекс, состоящий из руин зданий лагеря. В память о погибших на одной 

из каменных стен размещаются таблички на четырёх разных языках: рус-

ском, белорусском, польском и иврите. 

Помимо Колдычевского лагеря смерти, на территории Барановичского 

района действовал лагерь военнопленных № 337 (Шталаг-337). Филиалы 

этого лагеря разместились в сентябре 1941 года в Барановичской тюрьме, а 

также по обе стороны станции Лесная в 20 километрах от Барановичей.     

Шталаг представлял собой прямоугольник длиной около полутора кило-

метров, в нём было расположено 14 бараков, по периметру окружённый 

двумя рядами проволоки, по углам размещались вышки охраны. В Шталаге 

режим был таким же, как и в Колдычевском лагере смерти: голод, изнури-

тельный труд, эпидемии и т. д. Иногда заключённых даже кормили уже 
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полуразложившимся мясом диких животных, отчего болезни только про-

цветали, а смерти людей возрастали. 

Узники Шталага за 6 км таскали на плечах доски, возили из леса дрова, 

впрягались в сани по 10-15 человек.  Массовые расстрелы так же, как и в 

Колдычево, и в гетто, не были редкостью, а иногда жестокость фашистов 

доводила до того, что ещё живых людей закапывали в землю. Особую же-

стокость немецкие оккупанты проявляли к командному составу Красной 

Армии.   

Лагерь был освобождён в 1943 году. Здесь было замучено и убито около 

20 000 человек. На месте захоронения узников лагеря установлен памятник 

«Коленопреклонённый воин». Место захоронения обнесено забором. Возле 

Барановичской тюрьмы в 1964 году тоже был установлен памятник «Скор-

бящая мать».  

 Против фашистов велась активная борьба. Партизанские отряды начали 

действовать на территории Барановичской области (существовавшей с 4 де-

кабря 1939 года по 8 января 1954 года) почти с первых дней оккупации. По-

способствовала созданию и развитию партизанского движения работа под-

польного Барановичского обкома КП(б)Б. На территории района действо-

вали партизанские бригады «Первомайская», «им. Суворова» и «25 лет 

БССР» общей численностью более 2 тыс. человек. Они вносили огромный 

вклад в освобождение города, принимая участие в крупнейшей партизан-

ской операции «Рельсовая война», в Белорусской наступательной операции 

«Багратион». Партизаны пустили под откос более 11 тыс. вражеских эше-

лонов, взорвали 300 тыс. рельсов и разрушили более 7 000 км телефонных 

и телеграфных линий. 

Однако, во время оккупации района партизаны и подпольщики воевали 

не только штыками, но и словом. «Чырвоная звязда», «Молодой мститель», 

«За Родину» и многие другие подпольные издания были средством борьбы 

с фашистскими захватчиками. Газеты воспитывали патриотически настро-

енных людей, которые вместе образовали мощное движение сопротивления 

оккупационной политике гитлеровцев. 

В ходе Белорусской наступательной операции «Багратион» 8 июля сам 

город и южная часть области были полностью освобождены от противника 

войсками 1-го Белорусского фронта. Двадцать восемь воинских формиро-

ваний, наиболее отличившихся в боях за город, были удостоены почётного 

наименования «Барановичских» и награждены орденами. 

 После оккупации в городе царила разруха, было сожжено и уничтожено 

80% промышленных предприятий, лечебных и учебных заведений, куль-

турно-бытовых учреждений и жилых домов города, а население составило 

всего 5 400 человек. Восстановление города было невероятно тяжёлым, од-

нако, всего за одно десятилетие город был восстановлен до своего 
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довоенного уровня. Начали свою работу около 40 предприятий, артелей и 

мастерских. 

Ничто не должно быть забыто и потому, по окончании боевых действий, 

горожане, дабы увековечить подвиги, утраты и страдания людей, создали 

множество памятных мест, посвящённых этим событиям. В городе и в его 

окрестностях достаточно много братских могил. В центре города размещена 

одна из таких, на которой установлен обелиск, а на некоторых отдельных 

захоронениях комплекса — плиты. В 1972 году на северо-восточной окра-

ине города состоялось открытие мемориального комплекса урочище «Гай». 

Главным монументом является колокол, закреплённый на бетонных опорах 

в виде концлагерного ограждения, к которому тянутся барельефные руки 

людей. 

 Возвращаясь к другим памятным местам, нельзя не упомянуть вечный 

огонь, который находится сейчас в центре города перед городским домом 

культуры. Сам памятник представляет собой развевающееся бронзовое 

знамя с головой солдата в каске перед огнём, окружённое плитами на бело-

русском и русском языках «Доблестным воинам Красной Армии и партиза-

нам, 8 июля 1944 года освободившим Барановичи от немецко-фашистских 

захватчиков. Вечно благодарные жители города».  

В Барановичском краеведческом музее бережно сохраняются доку-

менты, материалы, имеются инсталляции, посвящённые периоду  Великой 

Отечественной войны.  

Война оставила нестираемый след в истории нашего народа. Память об 

этом будет жить вечно, многочисленные памятники, улицы городов, кото-

рые гордо носят фамилии героев, останутся как бессмертное напоминание 

о тяжёлой и кровопролитной борьбе. 
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