
Хатынь
МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Мы НЕ ИМЕЕМ 
ПРАВА забывать! 

(22 марта – День памяти жертв Хатынской трагедии)



Деревни Хатынь уже нет на карте Беларуси: 
весной 1943 года она вместе со всеми жителями 
была уничтожена немецко-фашистскими 
захватчиками. Погибли 149 человек, в том числе 75 
детей. 
Трагедия Хатыни - не случайный эпизод войны, а 
один из тысячи фактов, свидетельствующих о 
целенаправленной политике геноцида 
гитлеровской Германии по отношению к мирному 
населению Беларуси. 
Ежегодно 22 марта сюда приезжают большие 
группы туристов, школьников, работников 
трудовых коллективов, чтобы почтить память и 
отдать дань уважения всем тем, кто погиб в годы 
Великой Отечественной войны.





 В 1969 году в 54 км. к северо-востоку от  Минска под 
открытым небом был возведен мемориальный 
комплекс "Хатынь" – как дань памяти  2230000 
белорусов, погибшим во время Великой 
Отечественной войны. 
 Решение о строительстве мемориала было принято 
в 1966 году.  Инициатором его создания был 
первый секретарь ЦК БССР Петр Миронович 
Машеров. 

 Авторы - архитекторы Юрий Градов, Валентин 
Занкович, Леонид Левин и скульптор Сергей 
Селиханов. 
 Торжественное открытие мемориала "Хатынь"   
состоялось 5 июля 1969г. 



  

  
  

История Хатыни
До рокового дня 22 марта 1943 года  Хатынь была 
обычной мирной белорусской деревней в 
Логойском районе Минской области, 
насчитывающей 26 дворов.
Жители Хатыни - белорусские крестьяне, которые 
обрабатывали землю, выращивали зерно, 
картофель, стоговали сено, растили детей, 
справляли праздники, мечтали о будущем, 
которое для них так и не наступило.  



  

21 марта 1943 года партизаны 
отряда «Мститель» повредили 
связь на дороге Логойск - 
Плещеницы и устроили засаду. 
Для восстановления связи из 
Плещениц выехали два взвода 1-й 
роты 118 украинского 
полицейского батальона и попали 
в партизанскую засаду. В ходе боя 
были  убиты немецкий офицер 
Ганс Вельке и трое полицейских.  
Вельке был олимпийским 
чемпионом по метанию ядра и 
любимцем Гитлера. Поэтому к 
нему было особое отношение в 
войсках.  Партизаны без потерь 
отошли в сторону деревни Хатынь. 
Для их преследования было 
вызвано подкрепление: из 
Плещениц - подразделения 118 
полицейского батальона, из 
Логойска - часть батальона СС 
Дирлевангера. 



   

 

22 марта 1943 года каратели 
двойным  кольцом  окружили 
деревню Хатынь, располо-
женную неподалеку от 
дороги Логойск — 
Плещеницы. Все население 
деревни было согнано в 
большой колхозный сарай; 
после этого здание было 
облито бензином и 
подожжено. Когда под 
напором десятков 
человеческих тел не 
выдержали и рухнули двери, 
люди бросились бежать из 
сарая, и по тем, кто 
вырывался из пламени, 
фашисты  хладнокровно 
открыли огонь, стали 
расстреливать из автоматов и 
станкового пулемёта. В огне 
погибло 149 жителей 
деревни, в том числе 75 
детей. После этого деревня 
была полностью разграблена 
и  уничтожена. 



16 декабря 1942 года начальник штаба Верховного командования вермахта Кейтель подписал 
приказ о борьбе с партизанами, согласно которому с немецких солдат снималась любая 
уголовная ответственность за убийство партизан или жестокое обращение с ними; солдатам 
разрешалось применять в борьбе против партизан «любые средства без ограничений, как 
против женщин, так и детей».



…Можно не 
слушать   народных 
сказаний,
Не верить газетным   
столбцам,
  Но я это видел.
     Своими глазами.
          Понимаете?
               Видел. Сам. 

                   Илья Сельвинский.

Шесть человек, чудом спасшихся жителей Хатыни, признаны свидетелями 
Хатынской трагедии: единственный взрослый свидетель и пятеро детей. Троим детям: 
13-летнему Володе и 9-летней Соне Яскевичам, а так же 13-летнему Саше 
Желобковичу  удалось скрыться в лесу. Остались живы двое детей из находившихся в 
сарае: 7- летний Виктор Желобкович и 12- летний Антон Барановский.  
Единственным взрослым свидетелем сожжения деревни Хатынь стал 56‑летний 
деревенский кузнец Иосиф Каминский. Среди погибших односельчан он нашел 
своего сына. Мальчик был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги и 
скончался на руках у отца.  Этот трагический момент из жизни Иосифа Каминского 
положен в основу создания скульптуры мемориального комплекса.



 

Донесение командира 118-го охранного 
полицейского батальона об уничтожении деревни 
Хатынь 

Это преступление было совершено 
военнослужащими сразу двух 
карательных подразделений — 
батальоном СС Дирлевангера и 
специальной зондеркомандой ( 118-
й полицейский батальон), которая 
состояла в подавляющем 
большинстве из полицаев-украинцев. 
Командовал батальоном бывший 
польский майор Смовский, 
начальник штаба — бывший 
старший лейтенант Красной Армии 
Григорий Васюра, командир взвода 
— бывший лейтенант Красной 
Армии Василий Мелешко. 
Немецким «шефом» 118-го 
вспомогательного батальона был 
майор полиции Эрих Кернер. Так, в 
марте 1943 года, в ходе 
антипартизанской  операции была 
уничтожена деревня Хатынь. 



�   

Что касается 118-го 
шуцманшафт-батальона, то его 
начали формировать в начале 
1942 года в Польше, продолжили 
в Черновцах Западной Украины, 
преиму- щественно из 
украинских националистов. В 
Киеве он пополнился 
участниками массовых убийств в 
Бабьем Яру. Общая численность 
жандармской группировки 
достигла 500 человек. 
В декабре 1942 года 118-ый 
батальон шуцманшафта был 
переброшен  в Плещеницы 
(Логойский район, Минская 
область), где занимался борьбой с 
партизанами, сопровождавшейся 
массовыми акциями против 
местных жителей (казни, 
сожжение деревень, грабежи). 
Летом 1944 года через Польшу 
батальон попал в Германию и 
был влит в одну из дивизий СС.



В 1986 году в Минске проходил судебный процесс, который мог стать 
всесоюзной сенсацией.  На скамье подсудимых находился один из главных 
палачей Хатыни: подсудимым был бывший начальник штаба 118-го 
шуцманшафт-батальона Григорий Васюра. Однако пресса хранила гробовое 
молчание. Даже те немногие репортеры, что были допущены в зал суда, 
впоследствии были поставлены перед фактом, что их  материалы публиковаться 
не будут.

Григорий Васюра на скамье подсудимых Минск-1986г. 

Так почему же процесс над 
Васюрой не освещался? На 
этом настоял первый 
секретарь ЦК Компартии 
Украины Владимир 
Щербицкий. Он утверждал: 
упоминание о том, что 
людей в Хатыни убивали 
украинские коллабора-
ционисты, оскорбит весь 
украинский народ и нанесет 
непоправимый вред дружбе 
народов.



 

 Справка: Григорий Васюра - старший лейтенант Красной Армии, 
выпускник Киевского военного училища связи, в июне 1941 добровольно 
сдался в плен во время боёв за Лиепаю. В лагере для пленных он дал 
согласие на сотрудничество с гитлеровцами и был отправлен для 
прохождения службы в создаваемый 118-й шуцманшафт-батальон. 
Получил право свободно перемещаться по всей территории Третьего 
Рейха. К концу войны он перешел из полиции в гренадерскую дивизию 
СС, которая была разбита советскими войсками в апреле 1945 года в 
Силезии. По возвращении в СССР Васюра скрыл факт своей службы в 
полиции и СС : получил тюремный срок за плен. В 1955-м был 
амнистирован, 30 лет прожил в УССР в Киевской области, считался 
ветераном войны, занимал руководящую должность. В 1984 году он был 
награждён медалью «Ветеран труда». Возможно ему бы и удалось скрыть 
истинную биографию, но в 1985 году Григорий  Васюра ходатайствовал о 
присвоении ему ордена Великой Отечественной войны. При 
оформлении документов подняли архивы, тогда то и всплыли показания 
взводного 118 батальона Василия Мелешко, который был расстрелян в 
1975-м.  В ноябре 1986 года  Григорий Васюра был арестован, было 
возбуждено уголовное дело «по вновь открывшимся  обстоятельствам». 
По крупицам были собраны показания 26 свидетелей, суд носил 
закрытый характер. Поскольку до своего перехода к немцам Григорий 
Васюра был офицером связи РККА, дело было подсудно военному 
трибуналу. 



  
26 декабря 1986 года трибунал 
Белорусского военного округа 
приговорил  Григория  Васюру, 
как пособника немецко-
фашистских захватчиков  к 
смертной казни через
расстрел. 



 
Белорусы – одна из наиболее 
пострадавших в Великой 
Отечественной войне наций. 
Оккупировав летом 1941 года 
территорию Беларуси, 
фашистские захватчики начали 
проводить политику геноцида, 
направленную на истребление 
белорусского народа. На 
белорусской земле был 
установлен так называемый 
«новый порядок» – режим 
террора, насилия и рабства.
В результате геноцида на 
территории БССР погибло свыше 
2 млн. 230 тыс. советских граждан. 
Угнано в Германию под угрозой 
смерти более 377 тыс. граждан, 
многие из которых погибли в 
результате невыносимых условий 
труда, лишений, издевательств. 
Во время оккупации 628 
населенных пунктов Беларуси 
были уничтожены вместе с 
жителями. 186 из них так и не 
восстановлены.



В сентябре 2010 года стартовал 
международный проект "Повышение 
статуса спасшихся жителей сожженных 
деревень". Национальный архив 
Республики Беларусь взял на себя его 
научное сопровождение. К 70-летию 
Хатынской трагедии совместно с 
Белорусским фондом мира была 
создана электронная база деревень, 
сожженных в годы Великой 
Отечественной войны. Работа по 
уточнению списка сожженных 
деревень, наполнению базы 
информацией продолжается. 
(http://db.narb.by/).



           Хатынь
80 лет после 
трагедии

     (фотогалерея)

Мемориал состоит из нескольких частей, которые 
повторяют планировку бывшей деревни. Площадь 
памятников составляет 50 га в окружении леса. 



Символический плетень, надпись на нём гласит: «22 марта 1943 года 
фашисты уничтожили деревню Хатынь с ее жителями. В Белоруссии 
оккупанты превратили в руины 209 городов и городских поселков, 9200 сел 
и деревень. От рук захватчиков погибло 2230000 советских граждан. Это 
никогда не будет забыто!».



        

    В центре комплекса - бронзовая 6- 
метровая скульптура 
Непокоренный человек.  Она 
представляет собой собирательный 
образ жителя деревни с мёртвым 
мальчиком на руках, созданный в 
память об Иосифе Каминском и его 
сыне (единственный  взрослый 
свидетель уцелевший в хатынской 
трагедии).



Венец памяти расположен рядом со скульптурой Непокорённый человек. 
На одной стороне венца памяти на русском и белорусском языках нанесены 
слова наказа мёртвых живым, с обратной стороны венец памяти содержит 
ответ живых погибшим. У подножья холма с венцом памяти расположено 
надгробье, увековечивающее место захоронения сожжённых жителей 
деревни Хатынь.



На том месте, где был расположен сарай, в котором фашисты 
сожгли жителей деревни Хатынь, установлена Символическая 
крыша.



На местах бывших домов деревни Хатынь 
расположены Символические обелиски, на 
которых закреплена табличка с указанием имён и 
возраста людей, живших в доме до его сожжения. 
Всего их  сооружено 26. На каждом из них 
установлен колокол, который каждые 30 секунд 
издаёт печальный пронзительный звон.



Табличка с указанием имён и возраста 
людей



Тропинки, которые когда-то были деревенскими 
улицами, Символический колодец.



   

«Хатынь не одна. 186 деревень вместе с людьми сгорели 
дотла на нашей земле белорусской» — такая надпись 
предваряет собой символическое Кладбище деревень.



 Единственное в мире Кладбище деревень – 185 
символических могил, каждая из которых 
напоминает об одной из сожженных вместе с 
жителями в годы Великой Отечественной войны, но 
так и не восстановленных белорусских деревень. 
186-я не возрожденная деревня – это сама Хатынь.



   

  

Ещё один элемент мемориала — Дерево жизни, на ветвях 
которого перечислены названия 433 деревень, сожженных 
оккупантами и возрожденных после войны.



Стена памяти, её длина составляет 128 метров, а высота 6 
метров рассказывает посетителям мемориального комплекса о 
количестве концлагерей, организованных в Беларуси в 
период Великой Отечественной войны, а также о числе 
погибших в них людей.



Вечный огонь в Хатыни - это символом памяти о каждом четвёртом, 
погибшем во время Великой Отечественной войны в Беларуси.



Завершает мемориал Площадь памяти, в центре 
которой растут 3 березы, символизирующие 
жизнь, на месте четвертой — Вечный огонь.



К 80 - летней годовщине трагедии 
деревни Хатынь  на территории 
мемориального комплекса 
восстановлен и  освещён храм 
Рождества Пресвятой 
Богородицы.



 В мемориальном комплексе "Хатынь" планируется строительство и открытие музея. 
Выставочное пространство залов поэтапно познакомит со всеми крупными 
конфликтами в истории Беларуси и трагедией мирного населения. Центральным 
элементом в этом будет «кровавый ручей».
Зал № 1, «Дерево истории», охватывает период военных походов и войн, 
происходивших на белорусской земле в период с X по XX столетие.
Зал № 2, «Начало войны», демонстрирует нарушение привычного уклада мирной 
жизни людей, первые жертвы, разрушение городов, разлучение семей. Дополняет 
восприятие трагизма голографическое изображение маленькой девочки, 
рассказывающей о том, как она оказалась в концлагере и у нее брали кровь. В зале 
установлена инфопанель с информацией о зарождении фашизма и нацизма, Второй 
мировой и Великой Отечественной войнах.
Зал № 3, «Оккупация», раскрывает тему гетто, Холокоста, концлагерей, массовых 
расстрелов, оккупационных порядков и жизни мирного населения в этих условиях.
Зал № 4, «Сожженные деревни», посвящен теме карательных операций и трагическим 
событиям в населенных пунктах, которые уничтожали вместе с людьми. В дополнение к 
инсталляциям со всех сторон установлены светодинамические экраны, использующиеся 
как виртуальное пространство для воссоздания ситуации нахождения людей в горящем 
сарае.
Зал № 5, «Иди и смотри», служит демонстрацией исторических исследований трагедии 
войны и воплощением ее в художественных образах искусства и кино.
Зал № 6, «Память», является местом поклонения всем жертвам среди мирного 
населения Беларуси и будет включать в себя названия всех населенных пунктов с 
количеством человеческих потерь как сожженных и не вошедших в состав 
мемориального комплекса «Хатынь», так и возрожденных после войны.

 



      22.III.1943        
ХАТЫНЬ Нужно знать  историю своей 

страны и уметь извлекать 
уроки из прошлого

Использованы  документы и фотоматериалы открытых  интернет-
источников

Помните, 
люди! 



СПАСИБО
ЗА

ПРОСМОТР!


