
ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА. История. Философия                                                           Выпуск 28 (98) 

 

 93

УДК 94(476) 

 

СОЗДАНИЕ ГЕТТО НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

ВО ВРЕМЯ НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 1941–1944 гг. 

 

Ю.И. СКРАБАТУН 

(Представлено: канд. ист. наук, доц. А.И. КОРСАК) 

 

 

Рассматривается процесс создания гетто в годы нацистской оккупации Беларуси 1941–1944 гг. 
Дается классификация мест концентрации еврейского населения, о их функциях, продолжительности 

существования, а также количество гетто на территории Беларуси во время Великой Отечественной 

войны. 

 

В ходе Второй мировой войны национальная политика нацистских агрессоров на оккупирован-

ных территориях основывалась на расистских воззрениях [11, c. 11]. Нацисты прививали убеждение 
в том, что немцы являются представителями высшей арийской расы, призванной главенствовать в мире, 
а права наций неарийского происхождения на самостоятельное существование при этом будут ограниче-
ны или вообще ликвидированы. Политика геноцида являлась составной частью гитлеровской оккупаци-

онной политики [12, c. 187].  

Накануне нацистского вторжения в СССР в июне 1941 года еврейское население было третьей 

по величине этнической группой на белорусских территориях и часто составляла около 50% городского 

населения [10]. Реализация политики «окончательного решения еврейского вопроса» в Беларуси нача-
лась сразу с оккупации в 1941 году. Согласно административному распоряжению №1 командующего 

тылом группы армий «Центр» генерала пехоты М. фон Шенкендорфа от 7 июля 1941 года вводились 
отличительные знаки для еврейского населения – белая полоса шириной до 10 см с нарисованной на ней 

сионистской звездой или жёлтая повязка шириной до 10 см [9].  

Следующим этапом фашистской политики было отделение евреев от других жителей и создание 
гетто. Созданием гетто занимались военные комендатуры, службы полиции безопасности, СД и айнзат-
цгруппы [6]. Выделяются два основных типа гетто: «открытое» и «закрытое» [7].  

Гетто «открытого» типа носил временный характер – до уничтожения либо переселения в «за-
крытое» гетто, отправки в рабочие лагеря. Характерными признаками гетто являются наличие еврейско-

го совета (юденрата) и его отделов, регистрации и идентификации евреев соответствующего населенного 

пункта, выполнение еврейской общиной трудовых функций, организация сбора контрибуций. Узники 

«открытого» гетто чаще всего оставались в своих домах или квартирах. В некоторых случаях они пере-
селялись в неогороженную и неохраняемую часть населенного пункта. Туда же иногда переселяли евреев 

из других, как правило, небольших по численности населенных пунктов [2, c. 84].  В данном случае вы-

шеперечисленные меры носили конкретно предохранительный характер именно в целях изоляции еврей-

ского населения и контроля над ним. Иногда только сочетание большинства указанных выше факторов 

(за исключением отметок в документах и маркировки жилищ, что проводилось далеко не везде) позволя-
ет говорить о наличии гетто. Создание «открытого» гетто необходимо рассматривать как первый этап 

(нередко он оставался единственным) физической изоляции еврейского населения перед уничтожением 

[2, c. 85]. «Открытые» гетто создавались в зоне военной администрации и гражданской. В гражданской 

администрации – этот тип гетто был переходным. В таком виде они существовали, за редким исключе-
нием, от нескольких недель до года. Важным признаком такого гетто служит численность и компакт-
ность проживания узников. Было несколько причин создания «открытых» гетто: переселение евреев 
в особый квартал вследствие их многочисленности было сопряжено с определенными проблемами как 

для остального населения, так и оккупационных властей; когда сравнительно небольшие общины пере-
селялись местными властями в более крупные населенные пункты [7]. 

Для гетто «закрытого» типа характерна полная изоляция людей, которые там находились. Со-

здание гетто предполагало переселение всех евреев (за редким исключением в ряде мест для членов 
юденрата, врачей и ремесленников) в определенный квартал, улицу или помещение. Гетто кроме внут-
ренней охраны, имело так же внешнюю охрану. Местонахождение евреев этого типа также называли еще 
«транзитным». Его можно рассматривать, как удобное место перед уничтожением. В гетто «закрытого» 

типа появлялась возможность увеличить продолжительность рабочего дня, организуя производство на 
территории, полностью, исключая контакт с внешним миром и местным населением. Внешним призна-
ком «закрытого» гетто становилось его ограждение колючей проволокой, кирпичной стеной или глухим 

деревянным забором. Вход и выход из гетто был возможен только через один или несколько пропускных 
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пунктов, которые охранялись с внешней и внутренней сторон. Создание гетто такого типа означало 

полную физическую изоляцию евреев. Организация «закрытого» гетто была обусловлена также и эконо-

мическим фактором. Во-первых, ужесточался контроль за обеспечением бесплатной рабочей силой для 
производств и мастерских внутри и за пределами гетто. Во-вторых, увеличивалась продолжительность 
рабочего дня ввиду сокращения времени на доставку узников к месту работы [7].  

Для многих населенных пунктов были характерны смешанные варианты гетто. В ходе акций по 

уничтожению еврейского населения выделялись нужные оккупационным властям специалисты, которые 
переводились из «открытых» в небольшие «закрытые» гетто [9]. В некоторых населенных пунктах наци-

сты создавали по два гетто. Обычно в одном помещали нетрудоспособных, которых вскоре ликвидиро-

вали. Создание таких гетто можно рассматривать как один из видов предварительного отбора еврейского 

населения с целью скорейшего избавления от тех, кто был бесполезен для немецкой экономики. Иногда 
(например, в Бресте) создание «большого» и «малого» гетто было обусловлено тем, что оно было разде-
лено важной транспортной магистралью (в данном случае шоссе Варшава – Москва) [2, c. 84]. 

Как правило, гетто состояло из нескольких десятков улиц и переулков с площадью. Иногда гетто 

огораживали так, чтобы в центре оказывалось еврейское кладбище. Если же план местности не позволял 

так сделать, тогда гетто отгораживалось от кладбища полностью. В конце улицы (обычно, центральной) 

находились центральные ворота, которые охранялись немецкими солдатами и еврейской полицией [9]. 

Со временем в ограде могли быть проделаны еще несколько проходов для евреев, работающих за преде-
лами гетто. В связи с планом строения гетто, можно выделить одну особенность: если в гетто помимо 

центральных ворот, имелись боковые, а также еврейское кладбище и огромную площадь, то гетто суще-
ствовало больше полугода; если же в гетто были только одни ворота, не было еврейского кладбища, то 

гетто существовало меньше полугода. Например, смолевическое гетто состояло из 3 улиц и 3 переулков, 
было огорожено колючей проволокой, имело только центральные ворота, не имело кладбища и большой 

площади – просуществовало около 3 недель; ковенское гетто состояло из нескольких десятков улиц 

с площадью и еврейским кладбищем посередине, также имелся огромный пустырь в северной чести гет-
то –  просуществовало больше года [6]. 

Минское гетто было одним из самых крупных в Европе, а на оккупированной территории 

Советского Союза занимало второе место по количеству узников (приблизительно 100 тысяч человек). 

В целом, в годы войны в городе Минск было три гетто. Первое («большое») гетто существовало с 19 

июля 1941 по 23 октября 1943 года (39 улиц и переулков в районе Юбилейной площади). Второе («ма-
лое») гетто находилось в районе завода им. Молотова (теперь завода им. Ленина), которое существовало 

октябрь 1943 – 3 июля 1944 года. Третье – это «зондергетто» (часть гетто по ул. Сухой и Обувной). Здесь 
были помещены тысячи евреев, депортированных нацистами из семи стран Западной, Центральной 

и Восточной Европы. «Зондергетто» существовало с 10 ноября 1941 по 23 октября 1943 года. Но наибо-

лее крупным как в городе Минске, так и по всей Беларуси являлось «большое» Минское гетто [5]. 

Решение о создании концентрационного лагеря было принято 19 июля 1941 года – через три не-
дели после захвата Минска вермахтом. В этот день в Минске состоялось совещание командующего 

тылом группы армий «Центр» генерала Шенкендорфа и высшего начальника СС и полиции генерального 

округа «Беларусь» бригаденфюрера СС Ценнера, на котором рассматривались вопросы взаимодействия 

и уничтожения евреев. Именно 19 июля 1941 года комендант полевой полиции Минска подписал распо-

ряжение полевой комендатуры о создании гетто [5]. В первые дни регистрации в юденрате отметилось 
более 50 тысяч евреев. Затем только за один день эта цифра увеличилась до 80 тысяч [9]. 

Минское гетто не стали окружать каменной стеной, как было приказано полевым комендантом. 

В планы немцев совсем не входило обнесение стеной надежно организованное гетто, которое бы суще-
ствовало долгое время. Власти посчитали достаточным огородить гетто колючей проволокой. Главные 
ворота, размещенные в конце Шорной улицы, охраняли немцы из ШуПо (вспомогательная охранная по-

лиция) и представители еврейской полиции. Со временем сделали еще несколько выходов специально 

для рабочих колонн, где в качестве охраны дежурила преимущественно еврейская служба охраны поряд-

ка. Вокруг гетто вскоре обосновались айнзацкоманды [5].  

В целом, все гетто Минской области были созданы в 1941 году, кроме минского зондергетто 

(1943 год). Большинство из них просуществовало в период с 1941 по 1942 годы и приблизительно 10 гет-
то продержались до 1943 года [3, c. 24, 55–58]. 

Если говорить про гетто Брестской области, то большинство было организовано в 1941 году. 

Таким образом, 34 гетто было создано в 1941 году и 6 гетто – в 1942 году [3, c. 113–116]. В основном, 

гетто просуществовали в период с 1941 по 1942 годы. Наиболее крупным было Брестское гетто. 

16 декабря 1941 г. еврейское население Бреста было заключено в гетто. В Брестское гетто также пересе-
лили евреев из ближних деревень и местечек. Там находилось около 18 тысяч человек. Само гетто нахо-
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дилось в границах нынешних улиц Советской, Маяковского, Кирова и Интернациональной. Московская 
улица делила территорию гетто на две неравные части. В гетто было трое ворот, выходящих на улицы 

города. Охрану ворот несла жандармерия. Для поддержания порядка в гетто и обеспечения выполнения 
немецких приказов евреям приказали организовать юденрат численностью 60 человек. Для помощи юде-
нрата нацисты обязали евреев создать также отряд еврейской полиции численностью 15 человек [13]. 

Гетто Витебской области были организованы в 1941 году, за исключением одного гетто – 

д. Смоляны, которое было организовано в 1942 году и просуществовало с 9 марта по 5 апреля того же 
года. В основном, гетто существовали в период с 1941 по 1942 годы. 3 гетто просуществовали 

до 1943 года (г.п. Бегомль, 2 гетто в г. Глубокое, Орша) [3, c. 161-165]. Крупным гетто на территории 

Витебской области считается Витебское. Его территория представляла собой квартал, ограниченный 

улицами Вокзальная, Верхне-Набережная, Богоявленская и Нижне-Петровская. Там находились много-

этажные, дома, пострадавшие от бомбежек и пожаров, а также Клуб металлистов. Гетто было закрытого 

типа (окружено забором). 25 июля 1941 года было отдано распоряжение о переселении евреев в гетто. 

Перебраться туда нужно было до 27 июля. Предположительно в гетто было 13 тысяч евреев [4].  

Большинство гетто в Гомельской области были образованы за первые два месяца оккупации 

(конец августа – октябрь 1941 г). Из 29 гетто, устроенных в 29 населённых пунктах, 19 гетто были созда-
ны уже в сентябре, а 10 гетто – с октября по ноябрь 1941 года [3, c. 209–211]. Гетто в Гомельской области 

отличались по сравнению с другими районами Беларуси. Главным образом они служили местом изоля-
ции евреев и пунктами сбора для быстрого уничтожения. Поэтому здесь не было никаких долгосрочных 

программ, отсутствовало медицинское обслуживание и санитарный контроль, узники сами обязаны были 

заботиться о своем пропитании. В этом отношении гетто Гомельской области больше, чем в других рай-

онах республики напоминали концлагеря. Самым коротким оказалось существование гетто в Калинкови-

чах (уничтожено 20–22 сентября 1941 г.). Два месяца гетто действовали в Буда-Кошелево, Добруше, 
Городец и Паричах, три месяца – Гомеле, Корме и Речице, четыре месяца – Рогачеве, Чечерске и Мозы-

ре. Наиболее продолжительными (7–8 месяцев) оказались гетто в Жлобине, Петрикове и Стрешине – 

просуществовали с сентября 1941 г. по апрель 1942 г. Узников гетто постепенно фильтровали на «нуж-

ных» и «бесполезных» [14]. 

Почти все гетто Гродненской области были созданы в 1941 году и просуществовали в период 

с 1941 по 1942–1943 годы. 3 гетто просуществовали год, а одно гетто просуществовало с 1942 по 1943 

годы [3, c. 251–253]. Крупными гетто в Гродненской области были гетто в городе Гродно. В сентябре 
1941 года оккупанты начали организовать в Гродно 2 гетто (примерно 2 км одно от другого), которые 
заняли площадь около 1,5 га (улица Иерусалимская (современная улица Антонова) и район улицы Боль-
шая Троицкая). Разделение на 2 гетто было сделано немцами с целью облегчить себе в дальнейшем уже 
запланированное уничтожение гродненских евреев: в гетто № 1 согнали квалифицированных рабочих, 

в гетто № 2 – «непродуктивных» евреев. Гетто № 1 было создано в центральной части города, в «Старом 

городе», недалеко от замка и вокруг Большой синагоги, – на улицах Скидельской и Переца, в районе 
Скидельской площади, а его центральный вход находился со стороны улицы Замковой. На площади 

меньше половины квадратного километра оно вместило в себя 15 тысяч узников и просуществовало с 
ноября 1941 года по март 1943 года. Гетто было окружено двухметровым забором. Гетто № 2 было орга-
низовано за железнодорожными путями в районе улицы Переца (бывший пригородный район Слободка), 
рядом со старыми казармами возле рыночной площади. Это гетто занимало больше площадь, чем гетто 

№ 1, но его жилые строения были в гораздо худшем состоянии. Туда были согнаны 10 тысяч евреев, ко-

торым дали только 6 часов, чтобы переселиться без использования транспортных средств [8]. 

Все гетто Могилёвской области были созданы в 1941 году. 13 из них просуществовали год, 

12 – в период с 1941 по 1942 годы, 4 – в период с 1941 по 1943 годы [3, c. 291–293]. Самым крупным гет-
то в Могилёвской области – это Бобруйское гетто. С июля 1941 года гитлеровцы совершали массовые 
расстрелы. 7–8 ноября немцы расстреляли 5281 человека. Окончательное уничтожение гетто произошло 

в феврале 1942 года. Общее число уничтоженных бобруйских евреев составляет 25 тысяч человек [1].  

За всё время оккупации территории Беларуси в каждой современной области страны были со-

зданы гетто. На территории Брестской области было организовано 40 гетто, Витебской – 52, Гомельской 

– 29, Гродненской – 35, Минской – 48, Могилёвской – 29 [3]. 

Таким образом, во время Великой Отечественной войны на территории Беларуси создавались 
гетто для содержания еврейского населения. Существовало два типа гетто – «открытого» и «закрытого». 

Наиболее распространённым типом гетто было «закрытое», так как было удобным транзитным местом 

евреев перед уничтожением. Продолжительность существования различных гетто варьировалась 
от нескольких дней, месяцев и лет. Это зависело от темпа «окончательного решения еврейского вопроса» 

на определённой территории. Бо́льшая часть гетто были созданы в 1941 году (с самого начала оккупа-
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ции) и просуществовали в период с 1941 по 1942 годы. Немногое количество гетто продержалось 
до 1943 года. Этому способствовало указ нацистов о ликвидации всех гетто с узниками в них и начало 

освобождения территории Беларуси (операция «Багратион»).  
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