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ГОМЕЛЬ В ПЕРИОД НАЦИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ: ЛАГЕРЬ 

СМЕРТИ ДУЛАГ-121 (1941 – 1943 ГГ.) 

 
На оккупированных белорусских земелях нацисты целенаправленно осуществляли 

заранее разработанный план геноцида, разграбления национального богатства страны, 

ликвидации государственного строя. 14 декабря 2021 г. Палата представителей Нацио-

нального Собрания Республики Беларусь приняла Закон Республики Беларусь «О гено-

циде белорусского народа», в котором говорится : «Совершенные нацистскими преступ-

никами и их пособниками, националистическими формированиями в годы Великой Оте-

чественной войны и послевоенный период злодеяния, направленные на планомерное фи-

зическое уничтожение белорусского народа путем убийства и иных действий, признава-

емых геноцидом в соответствии с законодательными актами и нормами международного 

права, являются геноцидом белорусского народа» [1]. 

В качестве одного з способов уничтожения советских людей нацисты применяли 

лагеря для военнопленных. По разным источникам, в немецком плену оказалось от 4 069 

600 (данные Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при Президенте 

Российской Федерации) до 5 754 ООО советских солдат (данные А. Даллина). Из них 

были замучены и уничтожены 3 912 283 человека [2, с. 5]. 

Для советских военнопленных предназначались специальные учреждения: ду-

лаги – пересыльные лагеря, шталаги – лагеря для рядовых и сержантов, офлаги – лагеря 

для офицеров и сеть армейских сборно-пересыльных пунктов, принимавших пленных 

непосредственно от воинских частей. В армейских сборно-пересыльных пунктах охрана 

военнопленных осуществлялась обычными солдатами, а в дулагах, шталагах и офлагах- 

охранными батальонами. В Беларуси за годы оккупации в разное время функциониро-

вало 12 армейских сборно-пересыльных пунктов, 23 дулага, 16 шталагов, 2 офлага, 121 

лагерь с неустановленными классификационными признаками, 86 вспомогательных ла-

герей Главной железнодорожной дирекции «Центр» [2, с. 10]. 

Гомель был захвачен гитлеровцами 19 августа 1941 года. Оккупация длилась 2 года 

и 3 месяца – до 26 ноября 1943. Город был включен в «зону армейского тыла» группы 

армий «Центр». Власть оказалась в руках командования 221-й дивизии, военно-полевых 

комендатур. Гомельский гарнизон в разные периоды насчитывал от 3 до 8 тысяч немец-

ких солдат и офицеров.  Жертвами оккупантов в первую очередь стали гомельчане ев-

рейской национальности. На территории Гомеля фашисты создали 4 гетто, в которых 

находилось свыше 4 тысяч евреев, мужчин, женщин и детей. В начале ноября 1941 г. все 

узники были уничтожены [3, с. 49-50]. 

На территории Гомеля было два пересыльных лагеря для советскмих военноплен-

ных: дулаг-220, который прибыл в Гомель в сентябре 1941 года из Бобруйска. К середине 

месяца в нем находилось 85500 человек при допустимой вместительности в лежащем 

положении 3000, в стоячем – 5000 человек. [2, с. 64] В январе 1942 г. на его место в 

Гомель из Унечи прибыли подразделения дулаг-121, который размещался в Гомеле до 

октября 1943 г.  

Пересыльные лагеря создавались с целью перевода военнопленных с линии фронта 

в тыловые районы. Сначала пленных советских военнослужащих направляли в дивизи-

онный сборный пункт, затем – в корпусной и армейский пункты, а оттуда переводили в 
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дулаги. В дальнейшем узники направлялись в стационарные лагеря (шталаги для рядо-

вых и сержантов, офлаги – для офицеров) или направлялись на принудительные работы. 

По донесению коменданта лагерей для военнопленных округа «Я» полковника 

Маршалла на 11 декабря 1941 г. в дулаге-220 содержалось 12 857 военнопленных. Еже-

дневно умирало 400 военнопленных: большинство военнопленных кормили неочищен-

ной гречкой, зерна которой «желудок не переваривает и они застревают в слизистой обо-

лочке кишок, вызывая страшные боли» [2, с. 91].   

В каждом лагере порядок дня устанавливался комендантом лагеря. В дулаге-121 

спать пленные ложились летом в 22 часа, а зимой – в 21 час. Подъем был летом в 5 часов, 

зимой – в 6 часов. На обед отводился один час, все остальное время военнопленные 

должны были работать. Все пленные в дулаге-121 носили на одежде нашивки с буквами, 

обозначавшими белорусов, русских, украинцев [4, с. 111]. 

Условия в лагерных бараках были ужасными. Баня отсутствовала, повсюду страш-

ная антисанитария, вши, кишечные инфекции. Тех, кто не мог работать, отправляли в 

«санитарный барак». Больным не только не оказывалась медицинская помощь, их даже 

не кормили, оставляя умирать на подстилках из гнилой соломы. За малейшую провин-

ность заключённых помещали в карцер, жестоко избивали дубинками, плётками из про-

волоки, шомполами. За выход на запретную территорию военнопленных расстрели-

вали [5]. 

Свидетельница М.П. Галимская, проживавшая в годы оккупации радом с лагерем, 

показала «Режим, установленный немецким командованием в лагере для русских в/плен-

ных, который находился по ул. Советской, был невыносим для человека. Зимой 1941 

года -1942 года часть в\пленных размещалась в неотопленных бараках, а часть - под от-

крытым небом. Военнопленных кормили один раз в сутки баландой, состоящей из воды 

и отрубей. Среди пленных было много больных и раненых, но никакой медицинской по-

мощи им не оказывали. Немецкие палачи и полиция над пленными зверски издевались, 

их избивали безо всякой на то причины прикладами и палками» [2, с. 127]. Выживший в 

лагере военнопленный Прошин сообщал: «В день выдавался суп «баланда» из отрубей и 

мёрзлой картошки, смешанной с керосином без соли. Хлеба совсем не давали. В резуль-

тате голодания и нечеловеческих условий существования военнопленные совершенно 

теряли человеческий облик. Наступало психическое отупение, безразличие ко всему, 

кроме пищи. Всё подавляющий инстинкт голода превращал людей в человекообразных 

существ» [6]. 

После освобождения Гомеля от нацистской оккупации Специальная городская ко-

миссия произвела раскопки мест массового захоронения трупов совестких военноплен-

ных – на месте бывшего стрелкового тира; в противотанковом рву у клинкерного завода; 

в противотанковом рву на 201 км ж. д. Гомель – Жлобин. В результате было установлено, 

что   немецко-фашистскими захватчиками в гомельском лагере № 121 истреблено за 

время существования лагеря более 100 тыс. советских  военнопленных. При этом могилы 

свыше 90 тыс. военнопленных были обнаружены и подтверждены произведенными рас-

копками, остальные военнопленные были погребены «в других местах (где раскопок не 

производилось), большое количество трупов военнопленных оккупантами было со-

жжено в специальных печах, подробности о которых комиссии установить не удалось» 

[2, с. 180]. 

Анализируя немногочисленные публикации в печатных изданиях и материалы, вы-

ложенные в сети Интернет, я пришёл к выводу о том, что ранее никто не занимался про-

блемой точного определения местоположения дулага-121 на карте Гомеля. Локализация 

объектов, находящихся на его территории, в основном имеет словесное описание. Это не 
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позволяет произвести точную локализацию лагеря на современной карте города.  Оши-

бочной является информация о том, что пересыльный лагерь находился на территории 

современной площади Восстания. 

Собирая материалы для написания данной работы, я использовал кадры аэрофото-

съёмки военно-воздушных сил Германии Люфтваффе. Аэрофотосъёмка населённых 

пунктов Беларуси производилась во время Второй мировой войны. Снимки размещены 

на сайте с геопривязкой к современной карте и спутниковым снимкам [7]. 

Вторым важным источником для меня были фотоматериалы из личного архива го-

мельского коллекционера Александра Веснина. Коллекция насчитывает более 10 тысяч 

уникальных фотографий. Я использовал кадры советской аэрофотосъёмки 1930-х гг. [8]. 

Опираясь на исторические карты и кадры аэрофотосъёмки, мне удалось точно 

определить место, где в годы Великой Отечественной войны находился лагерь для воен-

нопленных Дулаг-121. Эта территория ограничена современными улицами Советской, 

Портовой и Тельмана. Сегодня здесь размещены фабрики «Труд», «8-е Марта», стадион 

«Центральный» и несколько жилых кварталов. К территории бывшего лагеря узников 

примыкает площадь Восстания. В период нацистской оккупации на месте нынешней 

площади Восстания находилась одноэтажная жилая застройка, в непосредственной бли-

зости от которой была ограда лагеря смерти.  На территории бывших бараков теперь 

располагаются жилые дома, появилось два промышленных объекта – фабрика «8-е 

Марта» и фабрика «Труд». Разрушенные во время войны здания снесли, и на их месте 

обустроили в 1950-х годах Спортивную площадь. Затем, в 1967, она стала площадью 

Восстания, а уже через год появился знаменитый танк «Т-34-85».  

Сегодня облик  Гомеля изменился. На месте, где в годы Великой Отечественной 

войны находился крупнейший в Беларуси лагерь для военнопленных дулаг-121 пока есть 

лишь скромный памятный знак на здании фабрики «Труд» (автор – Попов Д. А.).  Но уже 

в 2024 году здесь появится пешеходный сквер с мемориалом жертвам геноцида белорус-

ского народа в годы Великой Отечественной войны.   
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