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Актуальность данной темы продиктована необходимостью сохранения 

исторической памяти об ужасах нацизма, нашедших отражение в таких 

значимых понятиях, как «концентрационные лагеря», «гетто», «геноцид». 

В настоящее время, как никогда, важно обращаться к урокам истории. 

28 июня 1941 г. Бобруйск захватила 3-я немецкая дивизия генерала 

Моделя, начался трѐхлетний период немецко-фашистской оккупации. 

До Великой Отечественной войны 70 % – 75 % жителей Бобруйска –  

евреи. Большинство из них и жителей других национальностей не успели 

эвакуировать [1, с. 7]. 

Летом 1941 г. по приказу подполковника Редера все еврейское 

население г. Бобруйска было выселено из квартир и размещено в гетто 

по ул. Рабочей, располагавшейся около фабрики «Красный пищевик». 

Выселенные квартиры вместе с имуществом были разграблены нацистами. 

Из домов были выселены и другие местные жители, их расселили 

по восемь-десять семей в одном дворе [1, с. 7; 2, с. 167]. В ноябре, когда 

гитлеровцы стали доставлять в Бобруйск еврейское население из других 

оккупированных стран Европы, новое гетто появилось в п. Дедново 

(в настоящее время посѐлок находится в черте города). 

По воспоминаниям очевидцев, проживавших близ мест заключения 

пленных, на территории лагерей действовали следующие правила: 

запрещалось покидать территорию гетто, каждый житель должен был носить 

отличительный знак – повязку с шестиконечной звездой; на работу пленных 

водили колоннами в сопровождении солдат и овчарок (замешкался – пуля, 

отстал – пуля, упал на работе – пуля); запрещали болеть заразными 

болезнями, больных немедленно уничтожали; приносить в гетто продукты 

и дрова, есть и пить всѐ, кроме хлеба, картофеля и воды, отключили 

электричество, запретили учить детей грамоте, мыться в бане. Десятки 

запретов – за нарушение расстрел. Мебель в домах переписали, за пропажу 

даже табуретки – расстрел. Приказали сдать все теплые вещи, все изделия 
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из золота и серебра и деньги. Проводились повальные обыски, тем, у кого 

находили ценные вещи или деньги, – расстрел [1, с. 8]. 

Ликвидация еврейского населения в Бобруйске началась летом 1941 г., 

малыми группами их расстреливали возле д. Еловики и у еврейского кладбища 

(ул. Минская, 100). В книге «Уничтожение евреев в СССР в годы немецкой 

оккупации (1941–1944 гг.)» имеются сведения о том, что летом 1941 г. 

из Варшавы поездом до станции «Бобруйск» были доставлены и размещены 

в концлагере представители еврейской национальности. В 1943 г. они были 

расстреляны и захоронены напротив д. Каменка в ямах-могилах [1, с. 13]. 

В ходе Бобруйской наступательной операции 24–29 июня 1944 г. город был 

освобождѐн [2, с. 207]. 

В январе 1945 г. с целью содействия Чрезвычайной Государственной 

комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков в оккупированном Бобруйске и его окрестностях создается 

Бобруйская областная комиссия. В ходе подготовки материалов для этой 

комиссии произведены допросы очевидцев расстрелов [3]. 

Очевидцы расстрелов рассказывали, что осенью 1943 г. с целью 

сокрытия следов своих злодеяний фашистские захватчики производили 

массовые сожжения извлеченных из могил трупов уничтоженных ими 

советских граждан возле д. Каменка, д. Еловики и у еврейского кладбища. 

Оставшиеся могилы с не извлечѐнными для сожжения трупами тщательно 

замаскировали путем проведения по могилам проездных дорог, посевов 

зерновых культур и др. способами [2, с. 164]. 

Таким образом, по разным источникам за время оккупации Бобруйского 

района было уничтожено от 40 до 100 тыс. граждан. В немецкое рабство 

вывезено 1283 человека [1, с. 10–11; 2, с. 166]. Следует отметить, что 

оккупационная политика в Бобруйске и районе проводилась в соответствии 

с принятыми директивами Рейха относительно использования завоеванных 

территорий СССР и была направлена на освоение захваченных территорий 

с целью организации поселений для привилегированных слоев немецкого 

общества. Количество местного населения, которое можно было оставить 

в этих городах, определялось точным расчетом: на каждого господина 

«высшей расы» – два раба «низшей расы» [4]. Так в Бобруйске собирались 

поселить 20 тыс. немцев и оставить в живых 50 тыс. человек по их выбору.  
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